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ВВЕДЕНИЕ

Образование и наука -  сферы, к которым тянулись люди еще 
в далеком прошлом, на протяжении веков занимали лучшие умы 
человечества. История образования и науки — составная часть ис
тории цивилизации, поступательного развития человеческого об
щества.

В широком смысле образование, просвещение затрагивают 
практически все сферы духовной культуры: школьное образование, 
обучение взрослого населения, формирование кадров интеллиген
ции, деятельность разнообразных культурно-просветительных уч
реждений и внешкольное образование, приобщение населения к 
научно-техничесдаод достижениям, к различным видам и жанрам 
искусства и т.д.

С развитием образования непосредственно связан прогресс на
учной мысли. Совершенство системы образования, уровень обра
зованности народа являются важнейшими факторами, гарантом, 
обеспечивающим ускоренное развитие науки, научно-технический 
и духовный прогресс общества.

Состояние образования, науки -  показатель уровня духовно
го развития народа, его интеллектуального потенциала, культуры. 
Поэтому глубокое объективное исследование и освещение воп
росов народного образования и науки на всех этапах развития че
ловеческого общества имеют огромное научно-познавательное и 
практическое значение. Они позволяют определить историческую 
закономерность роста, смены и совершенствования форм, методов 
и содержания образования, прогресса научной мысли, проследить 
их преемственность и органическую связь.

В предлагаемой-вниманию читателя монографии делается по
пытка показать процесс развития образования и науки в Дагестане 
в XX в. -  в один из важных, значительных по масштабам', темпам 
и значению социально-экономических, политических и/.духовных 
преобразований, чрезвычайно насыщенный коллизиями периодов 
его многовековой истории. Двадцатое столетие ознаменовалось 
впечатляющими достижениями России, в ее составе -  Дагестана, в 
области образования, науки и культуры.
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После завершения Кавказской войны и окончательного вклю
чения Дагестана в состав Российской империи начинается новая 
веха в истории духовной жизни его народов, характеризующаяся в 
частности, зарождением системы светского образования, которая в 
процессе своего развития становилась важнейшим средством при
общения дагестанцев к современным научным знаниям.

Новые социально-экономические и политические условия в ко
торых оказался Дагестан, ставший одной из окраинных областей 
империи, постепенно, но неуклонно вовлекали народы горного края 
в водоворот общероссийского историко-культурного процесса а на
иболее образованных их представителей -  в сферу научно-исслело 
вательской деятельности. У исследо-

После победы Октябрьской революции 1917 г. и установления 
Советской власти система образования в России и в Дагестане пре
терпела коренные изменения. Новая власть объявила о демократи- 
ации всей системы образования, создании реальных условий обес

печивающих доступ в общеобразовательную и п р о ф е с с и о н ^ ю  
школу всем детям и молодежи, ликвидацию массовой неграм^тнТ 
ти взрослого населения. ^

Классовый принцип образовательной политики Коммунистичес
кой партии и Советского государства нацеливался на создание усло- 
- ИИ для широкого вовлечения в школу, путем предоставления льгот 
и привилегий, детей рабочих и трудового крестьянства.

Несмотря на огромные экономические трудности страны разо- 
реннои в ходе первой мировой войны и затяжной гравданекой вой

, Советскому государству в короткий исторический срок удалось 
создать широкую сеть общеобразовательных школ, систему обуче
ния неграмотного взрослого населения, открыть в национальных 
районах специальные средние и высшие учебные заведения. 
_ , ^ Г СТаНедСТа“  П0СЛе пР°в°зглашения на Чрезвычайном 
ветствуюшегп13 (ноябрь.1920 г-) автономии и принятия ВЦИК соот-
сост̂ вГ р с ф р Г КР6Та (ЯНВарЬ 1921 П)’ ™ ™ н о й  республикой в 

:  И Получившем> таким образом, национальную ав
' осудаР<? венность> уже к концу первой пятилетки (1932) 

было введено всеобщее обязательное начальное обучение детей К 
этому времени в республике была создана сеть средних специаль 
ных учебных заведений и функционировали 3 вуза

К середине 20-х годов XX в. в ДАССР стали работать научно-ис- 
следовательскии институт и Республиканский краеведческий музей • 
в 1927 г. открывается Тропический институт, сыгравший огром^ю’
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роль в ликвидации в крае малярии, а в начале 30-х годов функцио
нируют еще два научных учреждения: Научно-исследовательский 
институт промышленности и Научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства, ряд опытных станций.

Последующие годы советского периода ознаменовались новыми 
впечатляющими достижениями системы образования и науки, хотя 
ее развитие происходило не без ошибок, деформаций и даже нару
шений прав человека. Функционирование этой системы не было 
прервано даже в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны.

Советская система образования и науки вывела нашу страну на 
самые передовые рубежи научной мысли, научно-технического про
гресса, литературы и искусства. По широкому признанию, граждане 
нашей страны считались самыми читающими в мире.

Одна из особенностей советской системы образования и науки 
состояла в том, что она являлась достоянием всех народов нашего 
великого многонационального государства. Исторический опыт Да
гестана -  убедительное тому свидетельство.

В 90-е годы В Процессе осуществления недостаточно продуман
ных, радикальных экономических, политических и социально-куль
турных реформ образование и наука в России, в том числе и в Рес
публике Дагестан, столкнулись с большими трудностями. Кризис 
в экономике привел к резкому снижению уровня финансирования 
образования и науки, ухудшилось состояние их материально-тех
нической базы, материальное положение педагогов и научных ра
ботников, значительно понизился престиж образования и научной 
деятельности. Большие трудности возникли в издании научной ли
тературы. В образовательных учреждениях снизился уровень вос
питательной работы.

Однако образование и наука Дагестана и в условиях осуществле
ния рыночных реформ, радикальных преобразований обществен
но-политической системы в стране, продолжали функционировать 
и давать позитивные результаты в обучении и воспитании детей и 
молодежи, а ученые добивались новых успехов в творческом поиске 
во многих областях естественных и общественных наук.

* -к *
Историография отечественного образования и науки рассматри

ваемого периода весьма обширна. Среди увидевших свет научных 
и научно-популярных работ по интересующей нас проблеме име
ются такие, в которых история образования и науки освещается в
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рамках значительной хронологической протяженности и за срав
нительно небольшие исторические отрезки (5, 10, 15 лет) времени. 
Немало работ, посвященных изучению вопросов образования в це
лом и отдельных его составляющих (школьное образование, лик
видация неграмотности, специальное и профессионально-техни
ческое образование, внешкольное образование и др.). Аналогична и 
историография отечественной науки. Наряду с научными трудами, 
посвященными воссозданию целостной картины прогресса науки,- 
имеется значительное количество исследований, в которых рассмат
риваются вопросы развития научной мысли в важнейших направле
ниях отечественной науки. Значительна и разнообразна региональ
ная Историография отечественного образования и науки.

В конце XIX -  начале XX вв. первые исторические произведе
ния, в которых затрагивались вопросы образования и науки, появля
ются и в Дагестане. Затрагивались они и в трудах русских и других 
недагестанских авторов, интересовавшихся историей и культурой 
Кавказа и Дагестана.

Наибольшую фактологическую ценность для изучения интересу
ющей нас темы имеют работы Е. Козубского1 , С. Фарфаровского2, а 
также дагестанских авторов Г.-Э. Алкадари3, Д. Бутгаева4 1, содержа
щие ценный фактический материал о состоянии народного образо
вания, данные о светских русских школах и оценки традиционных 
мусульманских религиозных и других конфессиональных школ, их 
роли в духовной жизни народов Дагестана.

Идеи просвещения, демократизации школы, обучения детей на 
родном языке активно пропагандировал дагестанский просветитель 
и революционный деятель С. И. Габиев. В издававшихся в 1912
1914 гг. в Петербурге газетах «Заря Дагестана» и «Мусульманская 
газета», регулярно печатались статьи и другие материалы, в кото

1 Козубский Е. И. Историческая записка о первом десятилетии -  Темир-Хан-Шу- 
ринского реального училища. 1880-1889. — Порт-Петровск, 1890; Он же. Отчет о 
втором десятилетии Темир-Хан-Шуринского реального училища. 1890-1899 -  Те- 
мир-Хан-Шура, 1901; Он же. К истории народного образования в Дагестанской 
области в первое пятидесятилетие // Дагестанский сборник. Вып. 1. Темир-Хан- 
Шура, 1902.

2 Фарфаровский С. Дагестанская мусульманская школа//Журнал Министерства 
народного просвещения (ЖМНП). 1915. Ноябрь.

3 Алкадари Г.-Э. Асари-Дагестан. -  Махачкала, 1929.
4 Туземец. Грамотность в горах Дагестана// Этнографическое обозрение. 19Q0. № 1.

8

рых подвергалась критике дискриминационная политика царизма 
в области просвещения нерусских народов, в частности, народов 
Дагестана.

Много материала публиковалось в дореволюционных изданиях 
о традиционной конфессиональной системе образования и научной 
мысли в Дагестане. Представители местной светской интеллиген
ции, в том числе объединившиеся в 1905 г. в «Общество просвеще
ния туземцев-мусульман Дагестанской облаете», отмечая широкую 
популярность этой системы у дагестанцев, указывали на ее консер
ватизм и несоответствие новым реалиям жизни и необходимость 
реформирования1.

Обширна и разнообразна историография образования и науки в 
Дагестане в. послеоктябрьский период. Новая государственная власть, 
утвердившаяся в стране после победы Октябрьской революции 
1917г., руководствуясь программными установками большевистской 
партии, начала осуществлять радикальные преобразования в сфере 
образования и научной деятельности, вводить в практику новые при
нципы, цели и задави их организации и функционирования.

Важнейшим принципом новой отечественной историографии, ее 
научной основой становилась и стала за короткое время марксистс
ко-ленинская методология. Основополагающими принципами этой 
методологии призваны были руководствоваться и исследователи ис
тории образования и культуры.

В процессе накопления практического опыта социалистическо
го культурного строительства новая историография культуры, обра
зования и науки стала формироваться и развиваться в республиках, 
краях и областях страны.

В публикациях авторов 20-30-х годов, писавших о Дагестане тех 
лет, большое внимание уделялось вопросам становления и развития 
общеобразовательной школы, ликвидации массовой неграмотнос
ти взрослого населения, подготовки учительских кадров и в целом 
созданию и расширению сета учебных заведений профессиональ
ного образования -  техникумов, училищ и вузов. Важное значение 
придавалось коренизации специального образования, т.е. широкому 
вовлечению в средние специальные учебные заведения и вузы вы
ходцев из местных народностей региона. Авторы указывали на низ

1 Протокол общего собрания «Общества просвещения туземцев-мусульман Да
гестанской области», состоявшегося 26 марта 1906 г. -Темир-Хан-Шура, 1907.
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кий образовательный уровень жешцин-горянок и необходимость 
ликвидации их неграмотности и широкого вовлечения в общеобра
зовательную и специальную школы, различного рода курсы, актив
ного приобщения к общественной деятельности.

Уже в 20-е годы делались попытки обобщения накопленного 
опыта научной деятельности в регионе, определить приоритетные 
направления этой работы с учетом естественно-географических, 
исторических, этнических, культурно-бытовых особенностей края, 
населяющих его народов.

Открытие и функционирование научно-исследовательских инс
титутов и музеев позволили привлечь к проведению исследований 
в области естественных и общественных наук ученых центральных 
академических и неакадемических учреждений, приобщить горцев 
к самостоятельному научному творчеству.

Под эгидой местных научно-исследовательских организаций 
организовывались экспедиции ученых Академии наук и централь
ных вузов, которые изучали природные ресурсы, животный мир, 
состояние экономики, материальную культуру, языки, искусство 
народов Дагестана. Так, с 1921 по 1927 гг. Дагестан посетили 156 
экспедиций, участники которых произвели работы по изучению его 
недр, ботаническому обследованию ряда районов, собрали и обоб
щили обширный фольклорный материал, исследовали дагестанские 
языки, этнографию края, искусство дагестанцев. В 1928 г. Дагестан
ский научно-исследовательский институт выпустил сборник статей, 
в котором обобщался опыт проведенных в республике научных ис
следований -  «Десять лет научных работ в Дагестане»1. •

Исследования, проведенные экспедициями, помимо научно
го, имели большое практическое значение, так как их результаты 
и выводы учитывались в деятельности властных структур, хозяйс
твенных органов, учреждений образования, культуры и науки, по 
развитию экономики, социально-культурной сферы Дагестана. При
мечательно, что во многих научных экспедициях, проводившихся в 
20-е годы XX в., участвовали представители молодой дагестанской 
интеллигенции.

Событием в дагестанской историографии рассматриваемого вре
мени стало появление на страницах газеты «Красный Дагестан» в 
1925 г. работ С. И. Габиева «Мюридизм на Кавказе»2 и А. А. Тахо-

1 Десять лет научных работ в Дагестане: Сб. ст. -  Махачкала, 1928.
2 Габиев С. Мюридизм на Кавказе.// Красный Дагестан. 1925.
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Годи «Восстание Чечни и Дагестана в 1877 году»1, посвященных 
антиколониальной, освободительной борьбе горцев.

В- 20-30-е годы в республиканской и центральной печати 
А. А. Тахо-Годи опубликовал ряд работ, в которых освещались ак
туальные вопросы развития общего и профессионального образо
вания, обучения взрослых, организации научно-исследовательской 
и краеведческой деятельности. Во многих из них рассматривались 
не только проблемы просвещения в Дагестане и северокавказском 
регионе, но и вопросы образования и формирования национальной 
интеллигенции в нерусских районах страны в целом2.

Большой теоретический интерес и значительное практическое 
значение для решения злободневных в условиях многонациональ
ных регионов проблем развития образования и культуры имели 
научные статьи А. А. Тахо-Годи «Проблемы языка в Дагестане» и 
«Родной язык», опубликованные в журнале «Революция и нацио
нальности» и газете «Известия ЦИК и ВЦИК»3.

Широкий резонанс уже в 20-е годы вызвала книга председателя 
ДагЦИКа тех лет Н. Самурского (Эфендиева) «Дагестан», вышед
шая в свет в 1925 г. в Москве-Ленинграде4. В книге впервые в пос
леоктябрьской историографии делалась попытка обозреть историю 
Дагестана с древнейших времен до начала 20-х годов XX в. В лите
ратуре встречаются разноречивые суждения об историческом труде 
Н. Самурского. Отмечалось, в частности, что автор архаизировал 
уровень социально-экономических отношений, общественный и се
мейный быт дагестанцев второй половины XIX -  начала XX вв. Тем 
не менее сам факт появления в середине 20-х годов XX в. сводного 
исторического труда стал заметным событием в культурной и науч
ной жизни многонационального края.

1 1 ахо-1 оди А. Восстание Чечни и Дагестана в 1877 году. // Красный Дагестан. 
1925.

На путях к всеобщему обучению. /  Ред. и предисл. Тахо-Годи А. А. — Махачкала, 
1927; Народное просвещение в ДАССР,-Махачкала, 1929; Он же. В борьбе за Со
ветскую школу в Дагестане. Ж. Просвещение национальностей. 1931. № 1; Од же. 
Национальную школу на уровень социалистического строительства. Ж. Револю
ция и национальности. 1935. № 11; Он же. В новом учебном году. Ж. Революция и 
национальности. 1936. № 10 и др.

3 1 ахо-Годи А.А. Проблемы языка в Дагестане. // Революция и национальности. 
1930. № 2; Он же. Родной язык. // Известия ЦИК и ВЦИК. 1936. 16 октября.

4 СамурскийН. (Эфендиев). Дагестан. -  М.-Л., 1925.
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В 20 30-е годы в дагестанской и северокавказской периодичес
кой печати, в юбилейных изданиях было опубликовано множество 
статей работников партийных и государственных структур, вид
ных деятелей просвещения республики П. Ковалева, И. Алиева, 
Б. Астемирова, Ю. Шовкринского, И. Омарова,, А. Алкадарского’ 
С. Омарова и др., в которых рассказывалось о накопленном опыте! 
состоянии и перспективах развития образования, подготовки кад
ров национальной интеллигенции. Темой специального рассмотре
ния служили вопросы ликвидации неграмотности населения и об
разования женщин-горянок.

Историография образования и науки-Дагестана периода Великой 
Отечественной войны представлена в основном материалами, опуб
ликованными в периодической печати. Это доклады и речи руково
дящих государственных и партийных деятелей республики, статьи 
работников органов образования и известных дагестанских учите
лей, ученых и преподавателей вузов.

После окончания Великой Отечественной войны появились 
первые монографические труды по истории культуры Дагестана, в 
которых в отдельных разделах освещались вопросы образования и 
науки. В 1957 г. А. А. Абилов издает монографию, в которой освеща
лась роль Коммунистической партии в осуществлении культурной 
революции в Дагестане1. Вслед за книгой А. А. Абилова появляются 
работы Ш. Д. Хасбулатова2, Г. Ш. Каймаразова, А. И. Эфендиева3, 
монография А. А. Абилова «Очерки советской культуры народов 
Дагестана»4. Значительный обобщенный материал об образовании 
и науке содержали соответствующие параграфы «Очерков истории 
Дагестана»5. -

60-70-е годы историография культуры Дагестана нового и но
вейшего времени обогатилась рядом крупных монографических 
исследований, коллективных трудов, в которых с использованием

. I. /I Борьба Коммунистической партии за осуществление культурной 
революции в Дагестане. -  Махачкала, 1957.

1 Хасбулатов Щ. Д  Народное образование в Дагестане. -  Махачкала, 1958. 
аймаразоз Г. II!., Эфендиев А. И. Успехи культурного строительства в Да

гестане за годы Советской власти // Ученые записки института истории, языка и 
литературы им. Г. Цадасы. Вып. 8. -  Махачкала, 1958.

195д бШ1°в А' А ' 0черки советской культуры народов Дагестана. -  Махачкала. 

3 Очерки истории' Дагестана. Т. 1, 2. -  Махачкала, 1957.
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разнообразных архивных и других документальных материалов 
исследовались практически все важнейшие вопросы проблемы. 
Освещалась история культуры в обобщающих исторических кол
лективных трудах, в частности, в академическом 4-томном издании 
«История Дагестана»1, монографиях, посвященных комплексному 
изучению истории Дагестана нового и новейшего времени2.

Среди исследований этого периода, специально посвященных 
изучению истории культуры в целом и отдельных ее составляющих, 
выделим работы А. А. Абилова3, автора настоящего труда4, А. И. 
Эфендиева5, Ш. Г. Магидова6, М. М. Джамбулатова7, А. Р. Исмаило
ва8, С. Ф. Губарева9, коллективную монографию «Школьное образо

1 История Дагестана: в 4 т. -  М., 1967-1969.
1 Даниилов Г. Д. Социалистические преобразования в Дагестане (1920-1941). 

Махачкала, 1960; Он же. Развитие экономики и культуры Дагестана (1945-1965). 
М., 1966; Каймаразов Г  ///., Керимов И.К., Койстинен Г. С., Мелешко А. Г. Да
гестан в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). -  Махачкала, 1963; 
Даниялов А. Д. Строительство социализма в Дагестане. 1921-1940 гг. (узловые про
блемы). -  М., 1975; Алиев А. И. Исторический опыт строительства социализма в 
Дагестане. -  Махачкала, 1969; Он же. На путях к социализму. -  Махачкала, 1974; 
1 асанов С. М. Осуществление ленинских идей некапиталистического развития в 
Дагестане. -  Махачкала, 1970; Османов А. И. Осуществление новой экономичес
кой политики в Дагестане. -  М., 1978 и др.

3 Абилов А. А. Университет на земле Дагестана. -  Махачкала. 1971; Он же. Да- 
I естанский государственный университет им. В. И. Ленина. Исторический очерк. 
-М ахачкала, 1973.

4 Каймаразов Г. Ш. Культурное строительство в Дагестане. 1920-1940. -  Ма
хачкала, 1960; Он же. Очерки истории культуры народов Дагестана. От времени 
присоединения к России до наших дней. -  М., 1971.

5 Эфендиев А. И. Создание советской интеллигенции в Дагестане 1920-1940. 
-М ахачкала, I960.

Магидов Ш. Г, Проблемы языка обучения и письменности народов Дагестана 
в культурной революции. -  Махачкала, 1971. Он оке. Осуществление ленинской 
национально-языковой политики на Северном Кавказе. -  Махачкала, 1979.
^ _ Д жал‘булатов М. М. Дом кадров —вузгородок-сельхозинститут. -  Махачкала,

* Исмаилов А.Р. Дагестан -  республика сплошной грамотности. -  Махачкала, 
1968: Он оке. Ликвидация неграмотности в Дагестане. -  Махачкала, 1970.

Губарев С. Ф. Деятельность Коммунистической партии по созданию и разви
тию советской школы в национальных республиках Северного Кавказа. 1920-1941. 
-Махачкала, 1979.
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вание в Дагестане»1 и сборник статей „V высотам т ,™
кои культуры»2 . ‘ ............ высотам социалистичес-

л °е Г  —  z i r  ~  = “
чительный исторический отрезок в р е м Д Д Д Д ,  Д 'c\T;rHz z z r ^ „ r j r  “м—  - ——
с прогрессом”  "° ЮШМ°“ки Тттты Д д АН " Л РУ' их сторон жизни страны и ресггубли-

с™ Г й

tt z = E = = ^ = “-
общественной жизни. ^  3 проблем экономических,

р а б о Т Г “ 3Исм,ило°,6Л Т " Я “ЗР0СЛГ  “ ния посвяЩены 
второй лолоЙ Г  7Т Ж х7 6Г р° Г ЬК “

« Г Г ™  ПР0ЦеС° ° 6уЧеН1“  ввро“ о 7 н а «  Г д а Г
начала 60-х |т.до?'7  Д  Д ' Г  ycTaH0“ ™‘M Советской власти до

ТВО P a a H o x a p Z DHt , Z x r Z Z r „ : 6: PM°aT 6 ° ЛЬШ° е K° ™ 4' -
ной, северокавказской дагестанской п , ! Г  4 ™ ^ -’д естаискои периодической печати, показал

образование в Дагестане. -  М ^ а ч ^ ^  9б8'* ^  Хасбулатов Ш  &  Школьное

2 К высотам социалистической культуры: Сб. ст. -  Махачкала, 1967; и др. ■
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трудности, своеобразие и > п ех и  в решении проблемь, ликвидации 
неграмотности и повышения образовательного уровня взрослого 
населения в республике. J о

В работе С. Ф. Губарева, посвященной истории развития школь-

вН 2 Ф з 1 Г Г ь Г ^ В Г ИОНаЛЬНЫХ РеС^ 6™  Северного С а  в 20 30 е годы XX в., интерес для нас представляет фактический
материал и суждения автора, позволяющие сопоставить и с о с т а в
картину прогресса общеобразовательной школьной системы в р Г
сматриваемыи период но национальным автономиям и региону в

Интересный обобщенный материал о развитии науки в Дагеста 
не в новое и новейшее время содержат работы руководителей Да' 
гестанского филиала АН С Г Г Р  дп.тп х  pnnnp у  и  . АИТелеи ^  
Х.-М.О. Хашаева2. Д Х Ж  АмпР^нова' и

Крупным вкладом в развитие литературоведческой i* ,™  „„ 
лась монография Г, Г. Гамзатова, ,  к о ^ Г Ио” « С 7 с& Г „ Г д Г З ио,‘шьной'”игера9ур[-
степени затрагивающих вопросы образования и науки заслужила
Z  m Z T hT T m  ГЛ -  Ka™ “P>B°Ba, И. К. Керимов»;1 • ^оистинен, А. Г. Мелещко4, В. Г. Галжискя5 д г  г>„™ s
A M. Магомедова7, М. А. Казавбиева7 * *, М. Д. Бутаева", в 'трудах ука-

7 Ь ш я Т Г м  ?  и ” ™ т у а  (1959‘ 1965 r r J  -  , 1965.

6 г  , ' ’ оль России в истории Дагестана. -М ., 1965.

на. -  МтачкалаЩ 9б4.Ь К 'ССК°Г° НЭрОДа В ист°Рич«жих судьбах народов Дагеста

ну - М т а а л ^ Ш б ? 011'3"  И СбЛИЖСНИе НарОДОВ Д ^сстана на путях к коммуниз-

до! S Z Z t S Z r  ™»*ргг.™ а,=тн „,ро.
Бутаев М. Д. Зеркало времени. -  Махачкала, 1964.
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шие по объем "п яД лы  o S  Z ” ИСКЛЮЧ6НИем«еболь-

*
60-70-х годов »а " ^ Р -ч е с к и »  исследованиях

вопросов государственной научной „ пК Практического решения

: S = k S =
s = S S S ? = =
затрагивающими и вопросы интересующей нас т -Г Г Т ™hobŜ 'S S l Z ЛГ^1В0ШЛ"СЬ WeMon™c™" VCTa"
методологий BmpI S T  0CH0BbfBajmcb на марксистко-ленинской 
исследования в которыхтоопвД46 Десятилетия стали появляться

ографи™этого°вр^юни я^вдось з^ерш^ниев^т(фскойСрабИСТО*,И

делалась попытка осветить вопросы0& 1 иZ  ' Р КНИГеГ « ё ^ С ~Р У ликах Северного Кавказа, с конца XIX в. до 60-х годов XX в.

-М .: Наука! 1988Л°В СеВерИОГО Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. 

ном Кавказ'Г (п мате ̂ la r ам а гестан0 **!2* Че СК0 ̂  интеллигенции на Север-
гинской и Чечено-Ингушской АССР) -  М • Н а у Г ’5 s f О н ^ п ’ СеВер° '° Се'
дореволюционном Дагестане. -Махачкала,' 1989 ^  °  Просвещение в
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Во второй освещалась история образования в Дагестане в дорево
люционный период. мирной

Значительный интерес для исследователя истории высшего про
фессионального образования и вузовсхой науки в Дагестане в со
ветский период представляют вышедшие в самом начале 80-х го
дов коллективный труд «Университет обновленного края»' „ книга
А. М. Магомедова о Дагестанском педагогическом институте1 В этих 
изданиях, помимо исторических очерков о становлении и развитш 
крупнейших вузов республики, содержится интересный м агариГо 
составе и деятельности факультетов и кафедр, о мерах, иредпрТи- 
мавшихся ректоратами, преподавателями, общеотвениыми оргаьш-

™ е Мй ш ^ р :з™ ьт°ВЬ,ШеШЮ УР0ВМ ПОДГ°ТМЮ‘ ^ециал °тов о кн иших результатах научно-исследовательской работы, связях
вузов с ведомствами, организациями и учреждениями, Z коГрых
они готовили молодых специалистов и др. которых

Отрывочные сведения об образовании и науке в Дагестане в XX в“ лГзГ 5 ЦК П0СМ™ ЫХ *£££
котлГктивД в ™  и ВЫШЛИ в СЮ двухтомный
П о т т а * ™  Г А и  Р“Я С0ВеТ1К0ГО крестьянства Дагестана»1 и монография Г. А. Искендерова «История совхозного строитель-
тва в Дагестане ,920-1980 гп»<. Оживленный интерес ZyZTol

““ Г "  К" ИГ?  А 'С ' Г а д а а а  °  Р°ДО РУССКОГО“ ы „
ё е Г с Г т  р Д° “ Дагеста“а ■ Проблемы подготовки специалистов 
сельского хозяйства рассматривались в работах 3. Г. Зульпукаро 
ва , профессионально-технического образования и культурно-тех-

' Университет обновленного края /  Отв. ред. Абилов А. А. -  Махачкала 1981 
з Магомедов А  М. Дагестанский педагогический. -  Махачкала. 1981 ’ *

1 9 & Ы Ш  С°ВеТСК0Г0 кРестьянства Дагестана. (1917-1980). Т. 1, 2. -  Махачкала,

-  и . А 9 П >РОвГ А' ИСТ°РИЯ СОВХОЗНОГО строительства в Дагестане. 1920-1980 гг.

и п Д ”  f  ВеЛИпИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК ~ СРВДС™° межнационального общения 
-  М а х ™  19М°Д°В ЗНа "  Д0СТИЖ“  « т е х н и ч е с к о й  революции.

л и гетт З л Г г« та ,щ  в ^ ^ т п ^ / Г п ^ п  Пр0ЮВ0Д.стве«но-технической интел- 
Дагестш-юкомсеГ 1920 м ы т м  ' ^ ^ н о - к у л ь т у р н о е  строительство в
вание оельскохпзп“ 0 1980)’
тонки Г — — Х КаЛР0В В гг. //В  кн. Вопросы Д о 
хала, 1 987. адР°В народного Х0| яГ̂ У 05аМФ^пско,й, АСОЙ

! -7 Г*
ул. [\/1,. ‘ОИ\\ CKOi I

, н ц
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нического роста рабочих в ряде научных статей Е. С. Ананьевой и 
В.Д. Юнаевой1

В монографии М. В. Вагабова «Ленинская национальная поли
тика в многонациональном Дагестане»2 рассказывалось о прогрессе 
культуры, образования и науки в республике в процессе осущест
вления советской государственной национальной политики.

Вопросы истории образования и науки в Дагестане освещались 
также в докладах и сообщениях участников региональных и рес
публиканских научных конференций и сессий, посрященных юби
лейным^ датам, в частности, 40-летию победы Советского Союза в 
Великой Отечественной войне над фашистской Германией3 и 70-ле
тию Октябрьской революции4 5.

Для историографии Дагестана 90-х годов XX в., наряду с коррек
тировкой и совершенствованием подходов к изучению историческо
го процесса, характерно дальнейшее расширение круга вводимых в 
научный оборот источников. Историки пытаются глубже осмыслить 
и во многом переосмыслить события и факты новой и новейшей 
истории.

Ценный фактический материал и обобщения о развитии обра
зования в дагестанском селе содержатся в монографии М. Я. Мир- 
забекова «Культура дагестанского села. XX век»3. Автору удалось

1 Ананьева КС. Роль профессионально-технических училищ в подготовке ква
лифицированных рабочих (1971-1980) // В кн. Вопросы подготовки и воспитания 
кадров народного хозяйства в Дагестанской АССР (1946-1980). -  Махачкала, 1987; 
Она же. Развитие профессионально-технического образования на селе (60-70-е 
годы) // В кн. Социально-культурное строительство в дагестанском селе (1920
1980). -  Махачкала, 1989.

2 Юнаева В. Д. Подготовка и повышение квалификации рабочих кадров 'про
мышленности Дагестана (1946-1950) // В кн. Вопросы подготовки и воспитания 
кадров народного хозяйства Дагестанской АССР (1946-1980). -  Махачкала, 1987; 
Она же. Шефство дагестанских рабочих над селом в годы довоенных пятилеток. 
1928-1941 гг. /У В кн. Социально-культурное строительство в дагестанском селе 
(1920-1980). -  Махачкала, 1989.; Вагабов М В. Ленинская национальная политика 
в многонациональном Дагестане. -  М., 1982.

3 Народы Северного Кавказа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: Тезисы 
докладов региональной научной сессии (25-26 апреля 1985 г.) -  Махачкала, 1985.

4 Великий Октябрь в исторических судьбах народов Дагестана. Тезисы докладов 
юбилейной научной сессий (29-30 октября 1987 г.). -  Махачкала, 1987.

5 Мирзабеков М. Я. Культура дагестанского села. XX век. История, проблемы. 
-Махачкала, 1998.
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показать успехи, своеобразие и трудности в развитии образования 
в сельской местности многонациональной республики, проблемы 
подготовки специалистов для села.

Вопросы развития социальнськультурной сферы села и роста 
образования сельского населения Дагестана обстоятельно рассмат
ривались в монографии А. И. Османова и Г. А. Искендерова о дагес
танском селе в 70-80-х годы XX в.1.

Значительный интерес представляет обобщенный и изложен
ный в хронологической последовательности материал о раз
витии общеобразовательной школы Дагестана в монографии 
Х.Г. Магидова2,

В научных статьях Л.Г. Каймаразовой3 освещались вопросы 
деятельности педагогических учебных заведений по подготовке 
учительских кадров, деятельность органов образования, их науч
но-методических учреждений по повышению профессиональной 
квалификации педагогов, рассматривались проблемы их использо
вания и деятельности.

Б.Б. Булатов в монографии «Дагестан на рубеже XIX-XX вв.»4, 
опираясь на достоверный источниковый материал, осветил вопросы 
образования и формирования национальной интеллигенции в пер
вой трети XX века.

В 90-е годы дагестанская историография по интересующей нас 
проблеме'пополнилась рядом исследований о культуре и росте об
разовательного уровня рабочих в. послеоктябрьский период. В час
тности, это две монографии В.Д. Юнаевой и Е. С. Ананьевой3, в

' Османов А. И , Искендеров Г.А. Дагестанское село. Экономика, культура, соци
альная инфраструктура (70-80-е годы XX века). -  Махачкала, 1997.

- Магидов X. Г. Очерки краткой истории развития образования в Дагестане -  
Махачкала, 1998.
_ 3 КагЪшразоваЛ. Г. Учительство Дагестана в 1941-1945 гг. Подготовка и исполь
зование // В кн. Г оды суровых испытаний и народного подвига. -  Махачкала, 1995; 
" на же- Проблемы подготовки педагогических кадров со средним образованием 
в Да1 естане в 20-30-е годы // В кн. Вопросы новой и новейшей истории Дагестана. 
-  Махачкала, 1998.

4 Булатов Б. Б. Дагестан на рубеже XIX-XX вв. -  Махачкала, 1997.
Юнаева В. Д , Ананьева Е.С. Индустриальное развитие Дагестана и рост куль- 

нГипоХ1Г -еСК0Г0 УР°ВНЯ рабочего класса в 20-50-е годы XX в.: Рукоп., деп. в 
е РпН 27.04.1998. Per. № 53488; Они же. Промышленность и проблемы 

роста культурно-технического уровня рабочих Дагестана. 60-90-е гг. XX в. Исто
рический опыт. Уроки: Рукоп., деш в ИНОИНе PAPI 14.06.2002. Perl № 57279.
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которых рост образования и культурно-технического уровня рабо
чих рассматривался в органической целостной связи с прогрессом 
индустрии республики. По ряду важных положений этих депониро
ванных в ИНИОНе РАН монографий, авторы опубликовали статьи в 
республиканских научных изданиях1.

В процессе работы над монографией мы использовали ста
тьи, интервью, беседы руководителей Дагестанского филиала 
АН СССР, Дагестанского научного центра РАН М.-К. М. Ма
гомедова, Г. Г. Гамзатова, И. К. Камилова, директоров научно
исследовательских институтов, ректоров дагестанских вузов 
О.А. Омарова, М. М. Джамбулатова, М.С. Аминова, Ш. И. Ис
маилова, А. И. Голубева, руководителей отраслевых научных уч
реждений, периодически публиковавшиеся в республиканских 
газетах и журналах.

В исторической литературе и других научных изданиях начала 
XXI века особое место по освещению сюжетов по истории обра
зования и науки в исследуемый нами период занимает капиталь
ное обобщающее академическое издание «История Дагестана» 
в двух томах2. Второй том этого коллективного труда целиком 
посвящен истории народов Дагестана в XX в. и содержит зна
чительный достоверный фактический материал по теме нашего 
исследования.

Вопросы образования и науки затрагивались в ряде монографий, 
сборников научных статей, освещались в материалах научных кон-

1 Юнаева В.Д. Рост культурно-технического уровня рабочего класса Дагеста
на в период строительства социализма. 1920-1940 гг. // В кн. Великий Октябрь 
в исторических судьбах народов Дагестана. -  Махачкала, 1989; Юнаева В. Д. 
Подготовка и переподготовка рабочих кадров в Дагестане. 1976-1980 гг. // В кн. 
Вопросы новой и новейшей истории Дагестана. -  Махачкала, 1998; Ананьева Е. С. 
Тенденции и проблемы совершенствования подготовки квалифицированных ра
бочих в системе профтехобразования Дагестана в 70-90-е годы в исторической 
литературе // В ки. Современное состояние и перспективы развития исторической 
науки Дагестана и Северного Кавказа: Тезисы докладов научной конференции. 
-  Махачкала, 1997; Она же. Промышленные предприятия Дагестана в условиях 
экономической рефюрмы 1966 г, // В кн. Вопросы новой и новейшей истории 
Дагестана. -  Махачкала, 1998.

2 История Дагестана с древнейших времен до наших дней: В 2 т. Т. 2. XX век? 
Махачкала: Юпитер, 2005.
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ференций и сессий,, посвященных актуальнъвм проблемам отечест
венной истории.1  ̂ ч

Среди монографических исследований!, выполненных в послед
ние годы, и имеющих близкое- отношение к теме нашей работы, за
служивает быть отмеченной книга Э. M.-F. Зульпукаровой по исто
рии формирования дагестанской интеллигенции во второй половине 
XIX -  первой трети XX ввА

Для воссоздания объективной исторической картины прогресса 
образования и научной мысли в Дагестане в XX вв. автор старался 
использовать возможно больший спектр документальных источни
ков, в частности, архивных.

Мы использовали собранные в разные годы материалы цент
ральных архивов страны, в частности, Государственного архива 
Российской Федераций (ГАРФ). Однако основной источниковый 
материал почерпнут автором из архивов Республики Дагестан. В 
Центральном государственном архиве Республики Дагестан нами 
выявлены и использованы в работе материалы более 20 фондов. 
Ценный фактический материал о состоянии народного просвеще
ния, отчасти и научной мысли в Дагестане в конце XIX — начале XX 
вв. исследователь может найти в фондах: 126 (Канцелярия военного 
начальника Дагестанской области), 2 (Канцелярия военного губер
натора Дагестанской области), 21 (Дагестанский областной статис-

1 Османов А. И. Аграрные преобразования в Дагестане и переселение горцев на 
равнину (20-70-е годы XX в.). -  Махачкала, 2000; Каймаразов Г.Ш. Немеркну
щий подвиг народа. — Махачкала. 200; Камилов И. К. Российская академия наук 
и наука Дагестана (К 275-летию РАН и 50-летию ДНЦ РАН). — Махачкала, 2001; 
Ислам и исламская культура Дагестана: Сб. ст. — М., 2001; Народы Дагестана:
-  М., Наука, 2003; Вопросы новой и новейшей истории Дагестана: Сб. ст. Вып, 2.
-  Махачкала, 2002; Вторая мировая и Великая Отечественная война: актуальные 
проблемы социальной истории. Материалы межвузовской научной конференции с 
международным участием. 28-31 мая 2002 г. Майкоп, 2002; Гусейнов М. Ш. Россия 
и индустриальное развитие Дагестана. Конец XIX -30-е гг. XX в. — Махачкала, 
2004; Вопросы истории Дагестана. К 80-летию профессора 5 .1. Гаджиева: Сб. ст. 
-Махачкала, 2005; Народы Кавказа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: 
Материалы международной научной конференции, посвященной 60-летию Побе
ды советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 26-27 апреля 
2005 г.-Махачкала, 2005; Гаджиев В. Г. Мастера отечественного кавказоведения.
-  Махачкала, 2005; и др.

2Зулъпукарова 3. М.-Г. Формирование и деятельность дагестанской интеллиген
ции. Конец XIX -  середина XX вв., -  Махачкала: Юпитер, 2003.
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тический комитет), 81 (Инспекция народных училищ Дагестанской 
области Бакинско-Дагестанской дирекции народных училищ), в 
фондах учебных заведений: 76 (Темир-Хан-Шуринское реальное 
училище), 84 (Дербентское реальное училище), 85 (Дербентская го
родская женская гимназия) и др.

В фондах.Центрального госархива РД дооктябрьского периода 
хранятся отчеты, донесения военного губернатора Дагестанской 
области наместнику Кавказа о состоянии народного образования, 
переписка губернатора и других должностных лиц военно-народно
го управления области по этому вопросу, рапорты и отчеты началь
ников округов военному губернатору, отчеты учебных заведений о 
своей деятельности, копии справок об их обследовании должнос
тными лицами Кавказского учебного округа, прошения жителей и 
ходатайства официальных лиц об открытии в городах и селах Да
гестана новых школ, приеме детей в учебные заведения и матери
альной поддержке нуждающихся учащихся. В упомянутых фондах 
имеются также материалы о деятельности традиционных мусуль
манских конфессиональных школ Дагестана, о проникновении в 
учебные заведения области передовых, демократических идей, 
участии учащихся и учителей в освободительном, революционном 
движении и др,

Среди фондов ЦГА РД послеоктябрьского периода по богатс
тву и разнообразию источникового материала по теме нашего ис
следования выделяются: фонд 1 -  бывшего архива Дагестанского 
обкома (рескома) КПСС, 4-р (Дагестанский революционный коми
тет), 37-р (Центральный исполнительный комитет (ЦИК) ДАССР), 
352-р (Верховный Совет ДАССР), 168-р (Совет Народных Комис
саров -  Совет Министров ДАССР), 34-р (Наркомат -  Министерство 
просвещения ДАССР), 59-р (Дагестанский Совет профессиональ
ных союзов), 117-р (Наркомат рабоче-крестьянской инспекции), 
22-р (Комитет Республики Дагестан по статистике), 716-р (Управле
ние по делам искусств при СНК ДАССР), 566-р (Комитет по улуч
шению труда и быта горянок при Президиуме ЦИК ДАССР).

Естественно, ценный материал по интересующей нас теме со
держат текущие архивы высших и средних специальных учебных 
заведений республики.

В упомянутых фондах главного архивохранилища республи
ки сосредоточены стенографические отчеты, протоколы и другие 
материалы областных партийных конференций, пленумов обкома, 
протоколы заседаний, бюро, секретариата обкома партии. В быв-
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щем архиве обкома (рескома) КПСС, слитом в начале 90-х годов 
с Центральным госархивом Дагестана, хранятся также материа
лы различного рода активов, совещаний по вопросам культурного 
строительства, в частности, развития образования и науки, справки, 
докладные записки республиканских министерств, ведомств, учеб
ных заведений, научных учреждений, материалы их проверки ко
миссиями партийных комитетов, переписка руководства областной 
партийной организации с функционерами центральных партийных 
и государственных органов, руководством Академии наук СССР по 
вопросам развития образования и науки в республике и др.

В архивных фондах государственных органов представлены ма
териалы, отражающие деятельность Советов, их исполнительных 
комитетов .в самых различных областях культурного строительства. 
Это стенографические отчеты и протоколы съездов Советов, сес
сий ЦИК и Верховного Совета ДАССР, отчеты и докладные запис
ки министерств И ведомств, органов образования, учебных заведе
ний и научных учреждений. Широко представлены статистические 
данные о росте сети общеобразовательных школ, численности и 
квалификационном уровне педагогического персонала, материалы 
деятельности специальных учебных заведений, подготовке специа
листов вне пределов Дагестана. Фонды содержат ценный фактичес
кий материал о развитии науки в республике.

Большой интерес для исследователя истории культуры представ
ляют материалы фондов государственных организаций и учрежде
ний, свидетельствующие о ликвидации массовой неграмотности и 
малограмотности взрослого населения, повышении его образова
тельного уровня, о вовлечении горянки в общеобразовательную и 
профессиональную школу, в научно-творческую деятельность.

Таким образом, архивные материалы служили для автора важ
нейшей Источниковой базой при изучении и обобщении историчес
кого опыта развития образования и науки в Дагестане в XX в. Мы 
исходили из того, что именно тщательный анализ и объективная 
интерпретация архивных Источниковых материалов являются необ
ходимым условием воссоздания не только возможно более полной, 
но и правдивой картины прогресса экономики, общественно-поли
тической и духовной жизни страны и общества.

Ценной составляющей Источниковой базы исследования явились 
опубликованные источники. Для характеристики состояния образова
ния и научной мысли в Дагестане в дореволюционный период инте
ресный источниковый материал содержат, в частности, обзоры Дагес
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танской области -  приложения к отчетам губернатора за 1892-191 б гг., 
отчеты и циркуляры попечителя Кавказского учебного округа, изда
вавшиеся в Тифлисе. В них содержится ценный материал о состоянии 
образования в крае в конце XIX—начале XX вв. В работе использованы 
материалы Первой всеобщей переписи населения России 1897 г.'.

Фактический материал по теме нашего исследования встреча
ется в таких общекавказских и дагестанских изданиях, как Кавказ
ский календарь1 2 и Кавказский сборник3, Сборник материалов для 
описания местностей и племен Кавказа (СМОМПК)4, Дагестанский 
сборник5 и др.

Материалы, опубликованные в этих изданиях, охватывают ши
рокий спектр проблем образования, культуры и научной мысли на
родов многонационального Кавказа и освещают их, как правило, в 
русле официальной царской государственной просветительской по
литики в отношении присоединенных к России нерусских районов.

Статистический материал, содержащийся в изданиях рассматри
ваемого времени, дает возможность исследователю судить о про
грессе образования в Дагестане в конце XIX -  начале XX вв.

Обширен и разносторонен фактический материал об образова
нии и развитии науки в документальных публикациях советского 
времени. Он печатался в многотомных официальных изданиях, 
сборниках законодательных актов государственных органов раз
личных звеньев и др. В частности, в 9-ти изданиях вышел сборник 
«КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК»6. Большими тиражами издавались официальные партийные и 
государственные директивные документы об образовании и науке7.

1 Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Дагестанская об
ласть. -  Спб., 1905.

2Кавказский календарь на 1850-1917 гг. -Тифлис, 1849-1917.
3 Кавказский сборник. Т. 1-31.-Тифлис, 1876-1911.
4 44 выпуска этого издания вышли в свет до революции в Тифлисе, а 45 и 46-й -  в 

советское время в Махачкале (1926, 1929 гг.).
3 Дагестанский сборник. Вып. 1-2. Темир-Хан-Шура. 1902, 1904.
6 9-е издание этого многотомника вышло в свет в 14 томах в Москве Госполит- 

издате. 1983-1987 гг.
7 КПСС о просвещении, культуре и науке. -  М., 1963; Собрание узаконений и 

распоряжений рабочего и крестьянского правительства 1917-1918 гг. Сборник 
важнейших декретов. — М., 1919; Директивы ВКП(б) и постановления Советского 
правительства о народном образовании за 1917-1947 гг. Вып. 1-2. -М ., 1947, 1943; 
Сборник руководящих материалов о школе. -  М., 1952.
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В работе использованы статистические сборники по культурному 
строительству в СССР и РСФСР1, материалы переписей населения 
1926, 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 гг., и широко -  сборники доку
ментальных материалов и статистические сборники, выпущенные в 
разные годы дагестанскими и северокавказскими издательствами2.

Большую ценность представляют материалы, опубликованные в 
периодической печати. Из газет, выходивших в дооктябрьский пе
риод, в первую очередь следует упомянуть Издававшуюся с 1846 г. 
в Тифлисе газету «Кавказ», на страницах которой часто печатались 
материалы о жизни Дагестана, в том числе об образовании горцев. 
Материалы об открытии новых светских школ, жизни, учебе уча
щихся и общественной Деятельности учителей публиковались в га
зетах «Баку», «Казбек», «Каспий», в популярной среди читающих 
горцев газете «Заря Дагестана», которую издавал в 1912-1914 гг. в 
Петербурге дагестанский просветитель и революционер С. И. Га- 
биев.

Из газет, начавших выходить в советское время, нами исполь
зованы: «СовавййЙЙ Дагестан» (1920 -  март 1922) -  орган Дагес
танского комитете РКП(б) и Дагревкома, «Красный Дагестан» (март 
1922 -  март 1932) -  орган Дагестанского обкома ВКП(б) и ДагЦИК,

1 Культурное строительство СССР. -  М.-Л.,1935; Культурное строительство 
СССР. - М.-Л., 1940; Культурное строительство СССР: Стат. сб .-М ., 1956; Куль
турное строительство РСФСР: Стат. сб. -М ., 1958.

2 Статистический сборник. 1925-1926 гг. -  Махачкала, 1926; На путях к всеобще
му обучению. -  Махачкала, 1927; Дагестан (факты и цифры о ДАССР). -  Махач
кала, 1928; 10 лет социалистического строительства ДАССР. -  Махачкала, 1931; 
Народное хозяйство ДАССР. -  Ростов н/Д, 1932; Статистико-экономический спра
вочник по ДАССР. Ростов н/Дону, 1933; Народное хозяйство Дагестанской АССР. 
Стат. сб. -  Махачкала, 1958; Советский Дагестан за 40 лет: Стат. сб. -  Махачкала, 
1960; Советский Дагестан за 45 лет: Стат. сб. -  Махачкала, 1965; Народное хозяйс
тво Дагестанской АССР. К 50-летию образования СССР: Юб. стат. сб. -  Махач
кала, 1972; Народное хозяйство Дагестанской АССР в одиннадцатой пятилетке: 
Стат. сб. -  Махачкала, 1987; Культурное строительство в Дагестанской АССР. 
1918-1941 гг.: Сб. документов и материалов. -  Махачкала, 1980; Культурное строи
тельство в Дагестанской АССР. 1941-1977 гг.: Сб. документов. -  Махачкала, 1988; 
Образование, культура, здравоохранение и правонарушения: Стат. сб. -  Махачка
ла, 1995; Наука и высшая школа в Дагестане: Документы и материалы, Т. 1. 1918 
-ию нь 1941 гг. -  Махачкала, 2003; Дагестан. 2001 г. Ч, 1. Социально-экономичес
кое положение республики Дагестан: Доклад. -  Махачкала, 2002; Дагестан -  2001 г.
1- 2: Махачкала, 2002; Ежегодник. Стат.. Сб.
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«Дагестанская правда» (1932-1991) — орган Дагестанского обкома 
(рескома) КПСС, Верховного Совета и Совета Министров ДАССР. 
Естественно, автором использовался и материал, публиковавшийся 
в газете в 90-е годы XX в.

Материалы по интересующей нас теме публиковались в жур
налах «Звезда» и «Социалистическое строительство Дагестана» 
(1923-1931), «Плановое хозяйство Дагестана», «Советский Дагес
тан» и др. Печатались они также в северокавказских и центральных 
журналах, в частности, в журналах «Революция и горец» — орган 
Северо-Кавказского краевого комитета ВКП(б) и краевого испол
нительного комитета, «Просвещение национальностей» -  орган 
ЦК союза работников просвещения СССР, «Революция и нацио
нальности» -  ежемесячный журнал Совета национальностей ЦИК 
СССР и Коммунистической академии. В монографии использова
ны также материалы по теме исследования, печатавшиеся в разные 
годы в центральных газетах «Правда», «Известия», «Учительская 
газета» и др.

* к *
Автор выражает признательность за помощь ученым Института 

истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра 
РАН, где выполнялось монографическое исследование.
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Глава первая
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНАЯ МЫСЛЬ В ДАГЕСТАНЕ 

В НАЧАЛЕ XX В.

§ 1, Состояние народного образования

Общеобразовательная школа
ГПосле подавления антиколониального освободительного движе

ния горцев (1859) Дагестан был окончательно включен в общерос
сийскую экономическую, политическую, административную систему 
и целенаправленной политикой, осуществляемой царским правитель
ством, стал втягиваться в сферу общеимперской духовной жизни.

Колониально-зависимое положение края сказывалось на разви
тии экономики, определяло политическую и духовную жизнь его 
народов. Коренная задача политики царского правительства в от
ношении присоединенных к России районов заключалась в том, 
чтобы использовать их природные, сырьевые ресурсы в интересах 
метрополии, создать там опору в лице местных социальных верхов, 
призванную способствовать формированию атмосферы лояльности 
населения к царской власти и проводимой ею политике.

Общеимперские интересы определяли и политику царского пра
вительства в области культуры и образования. Она была нацелена 
на укрепление устоев российского самодержавия, существующих 
государственных, политических и идеологических институтов.

Объективно-историческим прогрессивным последствием эко
номического завоевания Дагестана, начавшегося вслед за оконча
тельным присоединением его к России, явилось зарождение в крае 
промышленных очагов, главным образом, по переработке местного 
сырья, появление и рост городов, рабочего класса. Проложенная в 
90-е годы XIX в. Владикавказская железная дорога способствовала 
упрочению связей промышленных и культурных центров внутрен
ней России с Северным Кавказом и Закавказьем, сыграла важную 
роль не только в развитии экономики края, но и в общекультурном 
росте его населения.
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После присоединения к России в Дагестане появились светские 
школы, медицинские учреждения, типографии, библиотеки! и другие 
очаги просвещения и культуры, которые способствовали росту обра
зованности и общей культуры местного населения. Светское образова
ние, овладение русским языком и ознакомление с передовой русской и 
мировой литературой помогали дагестанцам критически осмысливать 
современную им действительность, поднимали уровень их самосозна
ния, способствовали ломке устоев патриархального быта.

Однако в силу колониально-дискриминационного характера наци
ональной и просветительной политики царского правительства сеть 
образовательных, культурных и медицинских учреждений росла в 
крае медленно. За 63 года, прошедшие после открытия (1837) первой 
светской школы -  Дербентского уездного училища, до конца XIX в. в 
Дагестане появилось всего 26 общеобразовательных школ, в которых 
обучались 1896 учащихся, из них 495 девочек. В сельской местнос
ти, где проживало 95 % населения области, обучением в 12 сельских 
школах было охвачено всего 493 ребенка, или менее 26 % от общего 
числа учащихся. В сельских школах обучались 25 девочек1.

Плачевное состояние народного образования на Кавказе, в осо
бенности в Дагестане, констатировали и официальные представи
тели царской администрации в крае. Так, попечитель Кавказского 
учебного округа писал в январе 1896 г.: «Что мы видим вокруг себя? 
Сколько местностей Кавказа остаются вовсе без школ, сколько еще 
местностей, где тысячи жителей, стремящихся привести своих детей 
к свету истины, не находят для них места в тесных, бедных народных 
школах. Сколько есть людей, жаждущих света и не находящих его»2.

«В Кубанской области, -  продолжает попечитель, -  где народное 
образование наилучше поставлено, почти 70 % детей школьного 
возраста остаются вне учения. Что же сказать о Дагестанской и Кар
ской областях, о многих частях Северного Кавказа?.. Образование 
на Кавказе слабее, чем на острове Гаити.»3

Естественным следствием такой просветительной политики яв
лялся низкий уровень народной грамотности. По данным Первой 
всеобщей переписи населения 1897 г., из 571 154 жителей Дагес
танской области грамотных было всего 52 826 человек, или 9,2 %.

1 Каймаразов Г. Ш. Просвещение в дореволюционном Дагестане. -  Махачкала, 
1989. С. 68.

2 ЦГА РД. Ф. 2. Оп. 2. Д. 123. Л. 2.
3 Там же.
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Грамотные на русском языке (13 236 чел.) составляли менее 2,5 /о 
населения1. Среди горожан грамотных было 24,8 %, сельских жи
телей -  7,9 %. В общей численности грамотного населения лиц, 
имеющих образование выше начального, насчитывалось 1951, из 
них 643 женщины. 281 сельский житель имел среднее образование.
18 учились в высших и 20 в средних учебных заведениях.

Оставаясь в общем крайне медленным, развитие народного об
разования в Дагестане с конца 90-х годов. XIX в. все же несколько 
оживляется. Происходит некоторое расширение сети школ, финан 
сируемой за счет государственной казны.

В 90-е годы в России существенно ускорился процесс роста про
мышленного производства, происходило дальнейшее развитие ка
питализма вглубь и вширь, он охватывал новые районы, создавал 
армию промышленного пролетариата, все больше вовлекая наци
ональные окраины в социальные противоречия страны. Развитие 
капитализма сопровождалось усилением эксплуатации рабочих, од
новременно росло и самосознание рабочего класса, всех трудящих
ся. Они все больше убеждались в необходимости для отстаивания 
своих насущных интересов грамотности, образования.

Понимание этого, а также другие реалии современной жизни, де
лали трудящихся сторонниками образования, духовного прогресса.

С другой стороны, и царизм вынужден был считаться с разви
вающимися капиталистическими отношениями и, по мере разви
тия промышленности, переменами, происходившими в аграрном 
секторе экономики страны, уделять больше внимания подготовке 
грамотных работников, способных со знанием дела трудиться на 
современных предприятиях и приносить их владельцам максималь
ную прибыль. Этот объективный процесс вынуждал царские влас
ти идти на уступки экономически усилившейся буржуазии, толкал 
на путь, хотя и половинчатых, сопровождавшихся различного рода 
оговорками, реформ в области образования.

Как свидетельствуют архивные материалы, дагестанцы проявля
ли большой интерес к светской школе, им была свойственна тяга 
к знаниям, упорство в овладении и м и , В книге «Очерки Кавказа». 
Картины кавказской жизни, природы и истории» Е. Марков писал. 
«Лезгины (дагестанцы, — Г. К) как племя очень умны и способны.

1 Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897. Дагестанская 
область. Спб., 1905. С. 12-13. С. 200-201.
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В Ставропольской гимназии1, где мой брат был директором, лезги
ны, по его словам, были лучшими учениками даже по сочинениям 
на русском языке»2.

В условиях, когда в крае стали зарождаться и развиваться капи
талистические отношения, интерес горцев к образованию еще бо
лее возрос. Об этом говорят многочисленные ходатайства в адрес 
областной администрации и дирекций учебных заведений о приня
тии детей на учебу и рапорты начальников округов военному губер
натору Дагестана.

Так, в мае 1900 г на имя военного губернатора Дагестанской об
ласти поступило заявление жителя с. Курах Кюринского округа, в ко
тором говорилось: «Сознание пользы науки и знания русского языка, 
несмотря на скудные средства к существованию, побудило меня от
дать своего семилетнего сына ...в Касум кентскую школу, отстоящую 
от с. Курах на расстоянии 50 верст, и лишить его этим необходимой 
для его возраста семейной обстановки. То же сознание дает мне сме
лости обратиться к Вашему сиятельству с покорнейшей просьбой 
сделать милостивое распоряжение о принятии моего сына... в панси
он Темир-Хан-Шуринского реального училища за казенный счет»3.

Инспектор народных училищ Бакинской губернии и Дагестанс
кой области, посетивший в марте 1901 г. Казикумухское одноклас
сное училище, писал, что он «застал там около 70 учащихся при 
одном учителе. Число учащихся могло быть гораздо большим, если 
бы не приходилось отказывать в приеме за неимением мест очень 
многим детям, желающим учиться. В текущем, например, году, по 
словам учителя училища, было отказано в приеме в училище бо
лее 50 детям. Вследствие чего является крайняя необходимость в 
расширении Казикумухского училища». Инспектор считал целе
сообразным преобразовать Казикумухское одноклассное-училище 
в двухклассное, увеличив ассигнования на его содержание на 600 
рублей. При этом часть этой суммы (250 руб.) давало согласие фи
нансировать Казикумухское сельское общество4.

1 В 1866 г. в Ставропольской гимназии были открыты вакансии для дагестанцев. 
В 90-х годах в учебном заведении имелось 35 вакансий для уроженцев Дагестана 
(Г. К.)

2 Марков Е. Очерки Кавказа. Картины кавказской жизни, природы и истории. 
-2 -е . изд. Спб., 1904. С. 568-569.

3 ЦГА РД. Ф. 2. Оп. 2. Д. 123. Л. 120.
* Там же. Л. 25.
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По данным дирекции Темир-Хан-Шуринского реального учи
лища, по-видимому, заниженным, она отказала в приеме на учебу 
только в 1900-1901 гг. «за недостатком мест» 40 подавшим заявле
ния1.

На содержание школ Дагестанской области царское прави
тельство отпускало мизерные средства. По подсчетам А. Се
лимханова, в начале XX в. на нужды просвещения в Дагестане 
правительством выделялось в среднем 13,5 коп. на душу насе
ления2. В 1905 г., например, на содержание всех сельских школ 
Дагестанской области было израсходовано из государственного 
бюджета всего 12,6 тыс. руб.3.

Желая обучать детей в светской школе, многие сельские обще
ства Дагестана брали на себя обязательства оказать поддержку в 
строительстве школьных зданий, обеспечении школ топливом, из
готовлении оборудования, содержании обслуживающего персонала. 
Так, в рапорте военному губернатору Дагестана 22 сентября 1897 г. 
начальник Кайтаго-Табасаранского округа сообщал о 53 «цригово- 
рах», принятых сельскими обществами округа, на открытие в округе 
двух начальных училищ и «добровольных пожертвованиях» в сум
ме 1397 руб. 72 коп. на эти цели4. Из Даргинского округа сообщали, 
что «на постройку дома сельского училища в с. Леваши населением 
округа пожертвовано 2863 руб. 94 коп.»5.

На строительство школьных зданий изъявляли выделить личные 
средства и отдельные состоятельные жители области. Так, в марте 
1913 г. отставной подполковник А. Мехтиев обратился к начальни
ку Темир-Хан-Шуринского округа с просьбой разрешить ему пост
роить на собственные средства в с. Нижний Дженгутай начальную 
школу для детей обоего пола»6.

Однако при крайне недостаточном государственном финансиро
вании поддержка, оказываемая прозябающим, как признавал воен
ный губернатор области, на «общем низком уровне экономического

1 Там же. Д. 134. Л. 21.
2 Селимханов А. К. К истории образования в Дагестане (1850-1940): Автореф. 

Дис.... канд. наук, 1954. С. 12-13.
3 Обзор Дагестанской области за 1905 г. -  Темир-Хан-Шура, 1907. С. 72.
11 ЦГА РД. ф. 2. Оп. 2. Д. 123. Л. 16.
5 Там же. Л. 25.
6 Там же. Д. 46. Л. 1.
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благосостояния»1 населением, не могла оказать существенного вли
яния на развитие образования.

Все это обусловило убогую материальную базу дагестанских 
школ. В начале XX в. около 70 % школ Дагестанской области раз
мещалось в неприспособленных для нормальных учебных занятий 
зданиях. Во многих сельских школах отсутствовало учебное обору
дование, ощущался недостаток самого необходимого хозяйственно
го инвентаря.

Плачевное состояние школ вынужден был признать и попечи
тель Кавказского учебного округа Н. Рудольф, посетивший осенью 
1912 г. учебные заведения области. Он отмечал: «А учиться бедным 
каякентцам2 приходится среди недопустимой обстановки: здание 
школы разваливается, помещение класса неудобно, квартиру учи
тельницы трудно приспособить к жилью»3. '

Собственных зданий не имели многие городские школы, а в не
которых из них, по свидетельству учебной администрации, было 
темно, тесно и сыро.

Дискриминационный характер политики царского правительства в 
области образования отчетливо проявлялся в игнорировании родных 
языков народов Дагестана. Запрет, введенный царским правительс
твом в 1867 г., оставался в силе, и в дагестанских школах родные язы
ки нерусских учащихся не преподавались. Обучение образователь
ным учебным дисциплинам велось только на русском языке.

В августе 1905 г. наместник Кавказа под напором развернувше
гося в стране революционного движения и требований демократи
ческих реформ школьного образования вынужден был объявить о 
том, что в начальных училищах края преподавание всех учебных 
предметов будет вестись на родном языке учащихся, курс одноклас
сных училищ устанавливался четырехлетний вместо трехлетнего 
Обучение русской речи предполагалось начинать со второго полуго
дия первого учебного года и вести путем устных бесед на основании 
наглядности и при помощи родного языка. В циркуляре наместника 
содержалось даже указание: «Учительские должности в начальных 
училищах представлять лишь лицам, владеющим родным языком 
учащихся»4.

• Там же. Д. 65. Л. 3'.
з Каякент -  селение в Кайтаго-Табасаранском округе.

№ 1 С ЗЗ**4'3 П° УпРавлеишо Кавказским учебным округом. -  Тифлис, 19J3. 
А Кавказ. 1905. 5 августа.
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Однако в учебных планах «начальных училищ для инородцев», 
утвержденных после поражения первой русской революции в ок
тябре 1907 г., от уступок, которые были сделаны в 1905 г,, мало что 
осталось. В Дагестанской же области не были проведены в жизнь 
даже те куцые права родных языков местного населения, которые 
определялись учебными планами 1907 г. Лишь четыре года спустя 
после утверждения этих планов (1911). Кавказским учебным окру
гом были изданы буквари на даргинском и лезгинском языках. Но 
сколько-нибудь заметного практического применения они так и не 
получили.

К процессу распространения в крае светского образования на 
русском языке с настороженностью относилось и консервативно 
настроенное мусульманское духовенство. Явно выраженное не
гативное отношение проявляло оно и к алфавитам, созданным на 
русской графической основе. Духовенство опасалось, что светская 
школа может подорвать сложившуюся в течение веков традици
онную мусульманскую конфессиональную систему образования и 
воспитания, а следовательно, ослабить его влияние на население, в 
частности, на подрастающее поколение горцев.

К началу XX в. в Дагестанской области имелись только 2 обще
образовательные средние школы: реальное училище и женская гим
назия в Темир-Хан-Шуре. В них обучалось 520 учащихся1.

В древнейшем из дагестанских городов — Дербенте, насчиты
вавшем к началу XX в. 20 тыс. населения, первое среднее учебное 
заведение открылось в 1902 г. Переписка по вопросу открытия сред
ней школы в городе длилась несколько лет. В ходатайствах, адре
сованных военному губернатору области и Кавказской учебной ад
министрации, дербентские городские власти отмечали, что в связи 
с прокладкой железной дороги численность населения Дербента 
значительно возросла. Отсутствие же среднего учебного заведения 
тормозит продолжение местной молодежью образования. Между 
тем число желающих продолжить учебу с каждым годом увеличи
валось. Помимо выпускников других школ к началу 1900-х годов в 
городе насчитывалось более 200 человек, окончивших Дербентское 
городское (бывшее уездное) училище.

Первоначально предполагалось открыть в Дербенте мужскую 
гимназию. При этом город обязывался взять на себя «все расходы

' Обзор Дагестанской области за 1899 г. -  Темир-Хан-Шура, 1900. С 15.
2*-Зак. №270
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по содержанию гимназии, какие только признано будет необходи
мым возложить на него в течение первых пяти лет до полного сфор
мирования всех классов гимназии, и отвести бесплатно землю под 
постройку здания для гимназии, которое город обязуется возвести 
на собственные средства». До постройки собственного здания город 
брал на себя расходы на наем под гимназию частного здания1.

13 июля 1902 г. экстренное собрание уполномоченных Дербент
ского городского общественного управления по рекомендации по
печителя Кавказского учебного округа приняло решение: просить 
открыть вместо предполагавшейся гимназии реальное училище, как 
более подходящее к требованиям г. Дербента2. В августе 1902 г. Ми
нистерство народного просвещения разрешило открыть в Дербенте 
реальное училище с условием, что город обеспечит «своими средс
твами помещение училища, квартиры должностных лиц, коим тако
вые помещения полагаются, оборудование училища и примет на себя 
все расходы, оставив сбор за учение в собственность училища»3.

Решением городского собрания уполномоченных от 27 августа 
1902 г. плата за учение в Дербентском реальном училище во всех 
классах, начиная с 1902/03 учебного года, была определена в разме
ре 20 руб. в год4.

Дербентское реальное училище, открылось в составе приготови
тельного, первого и второго классов.

Газета «Каспий» 8 октября 1902 г. поместила корреспонденцию 
из Дербента по случаю начала занятий в реальном училище, В ней 
говорилось: «Можно с уверенностью сказать, что открывшееся у 
нас реальное училище не будет пустовать. Последнее сказалось тут 
же в день открытия: три класса -  приготовительный, первый и вто
рой -  оказались полны учениками...»

В год открытия в училище обучался 91 учащийся, а первый вы
пуск окончивших шесть классов состоялся в 1907 г., седьмой, до
полнительный класс — в 1908 г. К началу первой мировой войны 
(1914) шесть классов реального училища окончили 122 человека, а 
седьмой, дополнительный класс -  935.

1 Каймаразов Г. Ш. Просвещение в дореволюционном Дагестане. -  Махачкала, 
1989. С. 112.

2 Там же.
3 ЦГА РД. Ф. 84. On. 1. Д. 27. Л. 45.
4 Там же. Ф. 2. Он. 3. Д. 213. Л. б.
5 Там же. Ф. 84. On. 1. Д. 27. Л. 85.
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С самого начала работы Дербентское реальное училище стол
кнулось со значительными трудностями. Помещения училища не 
еоответствовали своему назначению. Классные помещения были 
тесны, не имели вентиляции, некоторые из них плохо освещались 
и по словам архивного документа, были «беспорядочно разброса
ны по всему коридору»1. Лишь в 1912 г. было начато строительство 
специального здания для реального училища. Оно было закончено 
в 1916 г.

В первые годы в училище обучалось мало детей местного мусуль
манского населения, хотя основные тяготы, связанные с содержани
ем учебного заведения, ложились именно на его плечи. Так, в 1905 
г. из 182 учащихся училища только 36, или менее 20 %, являлись де
тьми местных мусульман. И лишь в 1909 г., когда при училище были 
открыты «азбучное и младшее отделения приготовительного клас
са», число детей из местного мусульманского населения несколько 
возросло, достигнув в 1910 г. 28 % от общего состава учащихся учи
лища2. В связи с этим в 1911 г. были открыты параллельные группы 
при младшем и старшем отделениях приготовительного класса, а в 
1912 г. -  при первом и в 1915 г. -  при втором классе3.

В 1914 г. в Дербентском реальном училище имелось 14 классов, 
обучалось 448 учащихся. В училище работали 29 учителей4. При 
училище функционировали фундаментальная и ученическая библи
отеки с читальней, физический и естественно-исторический кабине
ты, физическая и химическая лаборатории и несколько специальных 
классов для рисования, учебных пособий по истории, географии и 
по начальному обучению, классы ручного труда и музыки. В 1907 г. 
при училище был создан ученический духовой оркестр5.

Вслед за Дербентским реальным училищем первая общеобразо
вательная средняя школа появилась в портовом городе области Пет- 
ровске. В 1903 г. здесь открылась мужская гимназия. В 1904 и 1905 
гг. соответственно, в Дербенте и Петровске открываются женские 
гимназии.

Следует отметить, что во вновь открытых средних школах, как 
и в старейшей из них -  Темир-Хан-Шуринском реальном училище,

1 Там же. Л. 46.
2 Там же. Л. 89.
J Там же. Оп. 4. Д. 40. Л. 3.
4 Там же.
5 Там же. On. 1. Д. 27. Л. 53, 56, 59.
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детей горцев обучалось незначительное количество, а девушки го 
рянки были вообще редким исключением.

В Темир-Хан-Шуринском реальном училище к началу 1900 г. 
обучалось всего 64 дагестанских горца, или 18,7 % от общей чис
ленности учащихся1.

В 1915 г. наместник Кавказа решил «поправить» положение с 
женским образованием в области, предложив включить в проект 
земской сметы на 1915-1917 гг. средства на содержание ...5 стиПен- 
диаток-мусульманок (!) в Темир-Хан-Шуринской женской гимназии. 
Земские стипендиатки должны были по окончании курса гимназии 
проработать определенный срок в земских начальных училищах. В 
сентябре 1915 г. стипендиатки были отобраны из Аварского, Андии 
ского, Гунибского, Даргинского и Самурского округов2.

Незначительным был процент детей из местных национальнос
тей в городских начальных школах Так, в 1908 г. из 1058 учащихся 
начальных школ трех городов области (Темир-Хан-Шура, Дербент, 
Петровск) только 162 являлись представителями местных нацио
нальностей3. •

Основной причиной малочисленности учащихся из местных на
родностей в средних школах являлась высокая плата за обучение. 
Только состоятельные семьи могли содержать своих детей в городе и 
платить за их обучение. Из-за недостатка «казенных вакансий» детям 
бедняков часто отказывали в приеме в средние школы.

Конечно, в сознании дагестанцев в начале XX в. сохранялось 
внедряемое десятилетиями предубеждение к русскому языку и рус
ской школе. В них большинство горцев видело орудие, средство, 
нацеленные на осуществление царскими властями своей националь
но-колониальной политики, подрыв национальных традиций, устоев 
мусульманской религии. Дагестанцы в своем большинстве предпочи
тали отдавать детей в мусульманские конфессиональные школы, бо
лее им доступные и соответствующие их многовековым традициям.

В сельских школах обучение было бесплатным, но основная тя
жесть строительства зданий, содержания школ ложилась на плечи 
населения. Оно должно было обеспечивать школу топливом, осве
щением, содержать сторожа, выполнять ряд повинностей.

1 Козубский Е. И. Отчет о втором десятилетии Темир-Хан-Шуринского реально
го училища (1890-1899). -  Темир-Хан-Шура, 1901 (приложение, таблицах» 16).

2 ЦТА РД. Ф. 2. Оп. 2. Д. 149. Л. 1, 13.
3 Обзор Дагестанской области за 1908 г. --Темир-Хан-Шура, 1909. С, 92.
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Несмотря на тяжелое экономическое положение, население об
ласти оказывало- значительную помощь светской школе, приезжим 
учителям. Росло понимание сельскими жителями значения совре
менного образования- Небольшая численность, учащихся в русских 
сельских школах объясняется главным образом ограниченными воз
можностями малокомплектной школы, трудностью для громадного 
большинства горцев обучать и содержать детей в другом селении. 
Накануне революции 1905-1907 гг. русские школы имелись лишь в 
20 наиболее крупных аулах Дагестана. Общежитий или интернатов 
при них не существовало.

Особенно мало школ имелось в таких округах, как Аварский, 
Андийский, Самурский. В каждом из этих округов, насчитывавших 
от 33 до 70 тыс. населения и имевших ряд аулов с числом жителей 
свыше одной тысячи человек, даже к 1912 г. функционировали лишь 
по две школы, что позволяло охватить обучением всего 1,0 -  1,5 % 
детей школьного возраста.

К концу первого десятилетия XX в. бюджет народного образова
ния Дагестанской области вырос незначительно. К 1908 г. на нуж
ды образования Кавказа государственной казной отпускалось 784,5 
тыс. рублей, из которых на финансирование начальных училищ 
Дагестанской области с ее 680-тысячным населением приходилось 
всего 23,8 тыс. рублей. Даже официальные представители царского 
правительства на Кавказе признавали такой приток средств на нуж
ды народного образования крайне слабым1.

В начале XX в. представители местной интеллигенции пред
приняли попытку учредить общественную организацию, призван
ную способствовать развитию образования в Дагестане -  «Обще
ство просвещения туземцев-мусульман Дагестанской области». В 
феврале 1901 г. проект устава общества был представлен царской 
администрации на Кавказе. Только в октябре 1905 г. после много
численных переделок и сокращений он был утвержден наместни
ком Кавказа И. Воронцовым-Дашковым, и общество приступило 
к работе. Председателем правления общества был избран П.-А. 
Эмиров, казначеем -  3. Темирханов. Одним из действительных 
членов его по предложению попечителя Кавказского учебного ок
руга стал инспектор Темир-Хан-Шуринского городского училища, 
впоследствии известный в Дагестане педагог Г. В. Мустанов. По-

' ЦГА РД. ф. 2. Оп. 2, Д. 65. Л. 4.
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четным председателем «Общества» стал наместник Кавказа граф 
И. Воронцов-Дашков.

Конечно, «Общество просвещения туземцев-мусульман Дагестан
ской области», существовавшее благодаря добровольным пожертвова
ниям и взносам членов «Общества» не могло оказать сколько-нибудь 
существенного влияния на развитие образования в Дагестане. Одна
ко сам факт его учреждения и функционирования свидетельствовал о 
стремлении прогрессивной местной интеллигенции помочь подраста
ющему поколению дагестанцев приобщиться к современным знаниям 
и культуре. Его деятельность в определенной степени способствовала 
пробуждению общественного настроения в направлении позитивного 
отношения к современному светскому образованию. При обществе 
была открыта «русско-мусульманская» школа с общежитием, где на 
его средства содержались 12 мальчиков из бедных семей1.

Наиболее медленный рост светской школьной сети наблюдался в 
Дагестане в 1907-1911 гг. Так, в 1908-1910 гг. в сельской местности 
не открылось ни одной школы. Почти не изменилась и численность 
учащихся сельских школ.

Плачевную картину народного просвещения в области констати
ровала однодневная перепись начальных школ России, проведенная 
18 января 1911 г. На начало 1911 г. в начальных-школах Дагестанс
кой области обучалось 2559 учащихся2. По насыщенности школами 
область занимала последнее место среди четырнадцати губерний, 
областей и округов Кавказского края. Одна начальная школа при
ходилась здесь на 17 233 человека, тогда как в целом по краю -  на 
2676 жителей3.

Дагестанская область была впереди других губерний и областей 
Кавказского края по числу отказов в приеме детей в школы. В 1910 
г. в приеме в начальные сельские и городские школы области было 
отказано 36 % детей, желавшим поступить на учебу, тогда как в Ба
кинской и Батумской губерниях и Закатальском округе, соответс
твенно, 23,5; 34,8 и 25,4 %4.

1 Отчет о деятельности «Общества просвещения туземцев-мусульман Дагестан
ской области» за время открытия общества с 21 октября 1905 г. по1 января 1907 г. 
-Темир-Хан-Шура, 1907. С. 17.

2 Однодневная перепись начальных школ в империи, произведенная 18 января 
1911 г. Вып. XI (15). Кавказский учебный округ. -Петроград, 1914. С. 6.

3 Там же. С. 5-6.
''Там же. С. 9.
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Материалы переписи говорят о крайней малочисленности вы
пуска из начальных школ, большом отсеве учащихся и текучести 
педагогических кадров. В 1910 г. сельские и городские начальные 
школы Дагестанской области окончили всего 170 человек, из них 
45 девочек. Отсев из школы до 'окончания курса обучения соста
вил 18,3 % к общему числу учащихся. Более половины (52,2 %) от 
общей численности учителей имели стаж педагогической работы 
менее 5 лет1.

Некоторое расширение школьной сети происходит в Дагестане в 
период нового революционного подъема. Активизация обществен
ного движения, направленного на демократизацию системы обра
зования, рост национально-освободительной борьбы угнетенных 
народов, вынуждали царские власти идти на определенные уступки 
и в сфере школьной политики. Кроме того, последние годы перед 
началом первой мировой войны оказались для России сравнительно 
удачными в развитии экономики. Вследствие этого на националь
ных окраинах империи произошел рост сети школ, в частности, на
чальных училищ, финансируемых из государственного бюджета.

В Дагестанской области число общеобразовательных школ в 
1912 г. увеличилось, по сравнению с 1911 г., на 11 единиц. 19 новых 
школ было открыто в 1913 г. К 1915 г. число школ в области2 достиг
ло 93, в том числе в сельской местности -  60. Всего в школах облас
ти в этом году обучалось 7092 учащихся, из них в школах сельской 
местности -  2212 учащихся3.

Для иллюстрации развития'сети общеобразовательных школ в 
первые полтора десятилетия XX в. приведем таблицу, составленную 
нами по данным обзоров Дагестанской области за 1901-1915 гг.

В 1915 г. одна школа приходилась в Дагестанской области на 7,5 
тысяч человек, а в сельской местности -  более чем на 10,5 тысяч. При 
некотором росте сети сельских школ численность учащихся в них в 
1915 г. даже несколько сократилась по сравнению с 1913 и 1914 цг.

Обучением во всех русских школах было охвачено в 1915г. всего 
лишь 5 % детей школьного возраста. Особенно мало обучалось в 
школах девочек. В школах сельской местности девочки составляли 
всего 14 % от общей численности учащихся4.

1 Там же. с . 10, 20.
2 В границах тех лет.
4 (-бзор Дагестанской области за 1915 г. -  Темир-Хан-Шура, 1916. С. 59. 

Обзор Дагестанской области за 1915 г. С. 59.
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Таблица Ns If

Год
Число 
школ в 
городах

Числен
ность

учащихся

Число 
школ в 

сельской 
местности

Числен
ность

учащихся

Всего 
школ в 
области

Числен
ность

учащихся

1 2 3 4 5 6 7

1901 14 1642 16' 640 30 2282

1902 20 1960 16 599 36 2559

1903 23 2248 17 643 40 2891

1904 25 2554 19 753 44 3307

1905 29 2956 20 826 49 3782

1906 31 3221 21 980 52 4101

1907 30 3283 22 985 52 4268

1908 31 3447 23 1143 54 4590

1909 30 3487 23 1194 53 4681

1910 29 3800 23 1190 52 4990

1911 29 3876 25 1634 54 5410

. 1912 30 4106 35 1829 65 5935

1913 31 4339 53 2301 84 6640

1914 33 4621 56 2330 89 6951

1915 33 4880 60 2212 93 70921

Средних школ по-прежнему было крайне мало. В 1915 г. в двух 
реальных училищах и четырех гимназиях обучалось 1911 детей. 
В сельской местности имелись только начальные (одноклассные 
и двухклассные) училища. Лишь незадолго до Октябрьской рево
люции Кумухское двухклассное начальное училище было преобра
зовано в высшее начальное училище с продолжительностью курса

°^Программы начальных училищ предусматривали прохождение 
элементарного курса русского языка и математики (одноклассное 
училище) и изучение в весьма ограниченном объеме истории, гео 
графин и естествознания (двухклассное училище).

Учебные планы и «Примерные программы» начальных училищ 
Министерства народного просвещения, утвержденные в 189 г., не

. Обзоры Дагестанской области за 1901-1915 гг,-Темир-Хан-Шура, 1902-1916 гг.
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претерпели существенных изменений вплоть до 1917 г. Курс одно
классного училища был рассчитан на 3 года. Он соответствовал 
курсу первых трех лет обучения двухклассного училища.

В первый класс двухклассного училища, как и в одноклассное 
училище, принимались дети от 7 до 12 лет. Однако дети, имеющие 
соответствующую подготовку, могли поступить и во второй класс 
начального училища. При этом возраст мальчика не должен был 
превышать 15 лет, а девочки -  13 лет1.

В двухклассных училищах занятия вели два учителя: первого 
и второго классов, а также законоучитель (вероучитель мусульман
ского вероучения) -  общий для обоих классов. В одноклассном учи
лище полагалось иметь по одному учителю и законоучителю (веро
учителю)..

Общеобразовательный и профессиональный уровень значитель
ной части учителей сельских училищ был низким. Большинство их 
составляли лица, окончившие начальные училища и педагогичес
кие курсы. В начале 1990-х годов только в трех сельских школах 
Дагестана р.абашш учителя из местных национальностей, окончив
шие учительский семинарии. Даже в 1912 г. 38 % учителей сельских 
школ Дагестанской области не имели специальной подготовки2.

Учителя сельских училищ, особенно приезжие, не знакомые с 
условиями жизни в крае, не знающие языков местного населения, 
сталкивались с большими трудностями. Заработная плата сельского 
учителя по-прежнему оставалась низкой. В 1916 г. из 229 учителей3, 
работавших в начальных училищах области, 136 получали оклады 
менее 200 рублей в год4. Попечитель Кавказского учебного окру
га признавал недостаточным жалованье, которое получали учителя 
дагестанских одноклассных и двухклассных училищ, так как жизнь 
здесь, по его мнению, была «дорогой и полной лишений». Для при
езжего учителя к материальным трудностям прибавлялись пробле
мы общения с местным населением, завоевания его доверия к себе 
и русской светской школе.

Это приводило к частой смене учителей, порождало у некоторых 
из них стремление перейти на другую, лучше оплачиваемую работу.

1 Правила и Программы для начальных училищ, городских и сельских училищ. 
-М ., 1902. С. 130.

2 Циркуляр по управлению Кавказским учебным округом. -  Тифлис, 1913. С. 20.
3 Включая законоучителей.
4 ЦГА РД. Ф. 41. Он. 4, Д. 93. Л. 58.
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«Россия, — писал В. И. Ленин в 1913 г. в статье «К политике Ми
нистерства народного просвещения, — бедна, когда речь идет о жа
лованье народным учителям. Им платят жалкие гроши. Народные 
учителя голодают и мерзнут в неотопленных и почти нежилых из
бах»1.

Осенью 1912 г. попечитель Кавказского учебного округа совер
шил инспекторскую поездку с целью ознакомления с состоянием 
народного образования в Дагестанской области и пришел к выводу 
о необходимости принятия дополнительных мер для развития об
разования в области. Был разработан «План дальнейшего распро
странения народного образования в Дагестанской области». План 
предусматривал учреждение в области самостоятельной дирекции 
народных училищ с разделением ее на три инспекторских района, 
открытие школ в аулах с населением свыше одной тысячи человек", 
преобразование некоторых одноклассных училищ в двухклассные. 
Намечалось также приступить к учреждению 9 высших начальных 
училищ (по одному на округ), изыскать средства для открытия ре
месленных отделений в школах и открыть в первую очередь на зем
ские средства общежития при некоторых сельских школах.

Намеченный попечителем учебного округа план не мог, конечно, 
решить проблемы «распространения народного образования в Да
гестанской области». Да такая задача и не могла быть поставлена в 
существующих условиях Кавказской учебной администрацией. Но 
даже этот куцый план не был проведен в жизнь. В 1914 г. из 56 на
чальных училищ, функционировавших в сельской местности Дагес
тана, только 6 училищ являлись двухклассными. В четырех округах 
вовсе не было двухклассных училищ, не говоря уже о высших на
чальных училищах, открытие которых предполагалось планом по
печителя округа. И только в октябре 1914 г. в с. Кумух было открыто 
уже упоминавшееся единственное в сельской местности дореволю
ционного Дагестана высшее начальное училище3.

Некоторое количество дагестанцев, как и в последней трети XIX 
в., обучалось в общеобразовательных школах за пределами облас
ти. Помимо Ставропольской и Бакинской гимназий, где училось 
наибольшее число дагестанских детей и юношей, они получали об
разование в школах Тифлиса, Владикавказа и ряда других мест, 1суда

1Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 23. С. 129.
2 Таких населенных пунктов в Дагестане в 1912 г. насчитывалось 130 (Г. К.)
3 ЦГА РД. Ф. 7. On. 1. Д. 27. Л. 14.
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забрасывала судьба на жительство дагестанских кустарей, вынуж
денных переселенцев и др. По имеющимся отрывочным сведени
ям известно, что некоторым дагестанским детям посчастливилось 
учиться в общеобразовательных школах и за пределами Кавказско
го края.

В начале XX в. в Ставропольской гимназии сохранялись ва
кансии для дагестанцев, установленные в 60-е годы XIX в., хотя 
количество обучавшихся в учебном заведении горцев несколько 
сократилось. Тенденция к уменьшению численности учеников-да- 
гестанцев имела место уже в последней четверти XIX в. Так, если 
в 70-е годы в гимназию было направлено из области 63 дагестанца, 
то в 80-е-3 9 '.

Некоторое уменьшение численности дагестанцев в этом учебном 
заведении объясняется, по-вйдимому, открытием в области средних 
общеобразовательных школ, более доступных для местных урожен
цев. В конце XIX -  начале XX вв. Ставропольскую гимназию окон
чили Дж. Коркмасов, М.-М. Хизроев, С. Габиев, А.-М. Зульпукаров. 
В гимназии учидаШ У  Буйнакский и др. Владикавказскую гимназию 
окончил в 19121? й . Тахо-Годи, Владикавказское реальное учили
ще -  С.-С. Казбеков. В Астраханской земской школе получил пер
воначальное образование 3. Батырмурзаев, в Кубанской области -  
Д.-Г. Ибрагимов. В одном из станичных училищ в Кубанской об
ласти недолгое время учился известный вожак красных партизан 
М. Касаев и т.д.

Характеризуя состояние образования в Дагестане в начале XX в. 
и оценивая значение русских светских школ, следует отметить, что 
просвещенческая политика царских властей, как и в предыдущие 
десятилетия, носила не только национально-дискриминационный, 
но и ярко выраженный классовый характер. В. И. Ленин говорил, 
что каждое слово старой школы соответствовало интересам бур
жуазии: «В этих школах молодое поколение рабочих и крестьян не 
столько воспитывали, сколько натаскивали в интересах той же бур
жуазии»2. Вместе с тем В. И. Ленин считал, что «мы должны взять 
то хорошее, что было в старой школе»3.

1 Козубский Е. И. К истории народного образования в Дагестанской области в 
первое пятидесятилетие. / Дагестанский сборник. Вып. 1. Темир-Хан-Шура, 1902. 
С. 194.

‘ Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т, 41. С. 303.
3 Там же. С. 305.
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Для Дагестана, где до присоединения к России не существовало 
светских учебных заведений, русские школы, вопреки официальной, 
по сути русификаторской правительственной просветительной по
литике, сыграли прогрессивную роль. Несмотря на ограниченность 
учебных программ, педагогические и организационные недостатки, 
русская школа давала учащимся полезные знания и навыки. В этих 
школах дети горцев усваивали русскую грамоту, русский язык, слу
жившие основным средством приобщения местного населения к 
передовой русской и мировой культуре.

Ряд школ Дагестана имел приусадебные участки, где учащиеся 
проводили практические занятия по садоводству, огородничеству. 
В некоторых школах имелись ремесленные отделения, в отдельных 
школах учащимся прививали навыки уходаза пчелами, проводились 
занятия по шелководству. При Касумкентском училище, например, 
под руководством местного уроженца, выпускника Закавказской 
учительской семинарии А. Мамедова учащиеся создали опытное 
пчеловодческое хозяйство и даже стали пропагандировать рацио
нальные приемы пчеловодства среди населения1.

Много для ознакомления детей и взрослого населения с научны
ми основами садоводства, огородничества и пчеловодства сделал 
замечательный педагог Августин Петрович Скрабе. А. П. Скрабе 
приехал в Дагестан в 1901 г. и в течение 50 лет, до конца своей жиз
ни, работал в различных учебных заведениях области и республи
ки. Начал он педагогическую деятельность в Карабудахкентском 
начальном училище Темир-Хан-Шуринского округа. В Карабу- 
дахкенте на пришкольном участке А. П. Скрабе вместе со своими 
учениками посадил фруктовые деревья, виноград, выращивал ого
родные культуры, цветы. Школа завела свою пасеку. На примере 
маленького школьного хозяйства учитель старался показать насе
лению выгоды основанного на достижениях сельскохозяйственной 
науки и практики земледелия и садоводства, привить ему доступ
ные агрономические знания. По воспоминаниям жены педагога 
Н. И. Скрабе, жители Карабудахкента с необыкновенным любо
пытством рассматривали на школьном огороде помидоры, огурцы, 
капусту. А в последующие годы они и сами стали выращивать ово
щи на своих огородах»2.

'Дагестанский сборник. Вып. l . -Темир-Хан-Шура, 1902. С. 101.
2 Скрабе Н. И. Народный учитель Августин Петрович Скрабе (Литературная об

работка Д. Трунова). -М ахачкала: Дагучпедгиз, 1955. С. 12-13.
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Когда в 1907 г. А. П. Скрабе был переведен в Ишкартинское на
чальное двухклассное училище того же Темир-Хан-Шуринского 
округа, он усердно продолжал начатое в Карабудахкенте свое по
истине подвижническое дело пропаганды и обучения школьников, 
а также местного населения культурному земледелию, садоводству 
и пчеловодству.

В 1900 г. в начальных училищах области дети обучались различ
ным ремеслам: столярному -  в одном, токарному — в одном, сапож
ному -  в одном, садоводству -  в четырех, огородничеству -  в четы
рех. шелководству -  в одном и пчеловодству -  в одном1. К 1911 г. из 
40 начальных училищ области 16 (или 40 %) имели приусадебные 
участки2.

Русская школа сыграла положительную роль в формировании и 
развитии прогрессивной общественной мысли в Дагестане. В годы 
русской революции 1905-1907 гг. под влиянием борьбы рабочих, 
крестьян и солдат началось движение учащейся молодежи и учите
лей Дагестанской области. Они выступали с требованием демокра
тизации школьного режима, изменения содержания и методов обу
чения в учебных заведениях.

Все усилия полиции и учебной администрации предотвратить вли
яние революции на школу оказались тщетными. В Темир-Хан-Шуре, 
Петровске, Дербенте имели место выступления учащихся, участники 
которых выражали недовольство существующим строем, требовали 
изменить формы и методы обучения и воспитания в школе.

23 октября 1905 г. учащиеся Темир-Хан-Шуринского реального 
училища присоединились к демонстрации, организованной мест
ными социал-демократами. Группа реалистов несла красный флаг, 
«на одной стороне которого была надпись «Свобода», на другой «Да 
здравствует созыв учредительного собрания!»3.

Темир-Хан-Шуринские реалисты выполняли различные поруче
ния местной социал-демократической организации, распространя
ли газеты, листовки и прокламации среди солдат и горожан.

22 ноября 1905 г. объявили забастовку учащиеся Дербентского 
реального училища. Учебная администрация отмечала, что забас-

1 Памятная книжка и адрес-календарь Дагестанской области на 1901 г. под ред. 
Е. И. Козубского.-Темир-Хан-Шура, 1901. С. 21.

2 Однодневная перепись... С. 34.
3 Гаджиев А. С. Молодежь Дагестана в борьбе за установление Советской власти. 

-Махачкала, 1961. С. 7.
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товка была вызвана «упорными и сильными влияниями извне», что 
«требования учащихся почти целиком заимствованы из посторон
них источников».

Учащиеся реального училища прекратили занятия и предъявили 
учебной администрации требования: уважение педагогами личнос
ти ученика, свобода собраний учащихся в здании реального учили
ща без права присутствия нежелательных лиц; назначение часов для 
ознакомления учащихся с освободительным движением настоящего 
времени в России», снятие с инспекции полицейских обязанностей; 
неприкосновенность ученической корреспонденции, уничтожение 
кондуитов и связанной с ними системы шпионства; предоставление 
права образования ученических касс взаимопомощи, введение пре
подавания родных языков учащихся; учреждение товарищеского 
суда; отмена внеклассного надзора за учащимися и др.1

Забастовка продолжалась больше недели и была прекращена 
лишь 30 ноября под сильным давлением властей и учебной адми
нистрации2.

На развертывание революционного движения учащихся средних 
школ оказывали влияние студенты высших учебных заведений, 
возвращавшиеся в Дагестан из Петербурга, Москвы, Харькова, Ка
зани и других городов. Во многих полицейских донесениях тех 
лет студенты характеризуются как организаторы митингов, сходок, 
забастовок не только учащихся, но и рабочих, в частности, ряда вы
ступлений рабочих-железнодорожников г. Дербента.

В секретном отношении начальника Бакинского жандармского 
управления на имя военного губернатора Дагестанской области от 
3 декабря 1908 г., в частности, говорилось: «Среди учащихся сред
неучебных заведений замечается стремление к созданию отдельных 
кружков, в коих под общеобразовательными целями скрывается 
стремление вести революционную пропаганду среди учащихся. 
Организаторами этих кружков являются по преимуществу ученики 
старших классов, поддерживающие сношения с бывшими воспи
танниками, перешедшими по окончании курса в высшие учебные 
заведения»3.

Начальник жандармского управления просил военного губерна
тора «вменить в обязанность гг. директорам среднеучебных заведе

1 КаСшаразов Г. Ш. Просвещение в дореволюционном Дагестане. С. 123-124.
2 Там же, С. 124.
3 ЦГА РД. Ф. 84. On. 1. Д. 1 б. Л. 52.
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ний совершенно конфиденциально поставлять его в известность, 
как о существующих, так и возникающих ученических кружках»1.

И. конечно, большую роль в пробуждении политического созна
ния учащихся играло революционно-демократически настроенное 
учительство. .

В годы нового революционного подъема некоторые учителя яви
лись создателями революционно-демократических кружков и орга
низаций учащейся молодежи.

В этих кружках занимались многие будущие активные участни
ки борьбы за установление и упрочение Советской власти в Дагес
тане. Некоторые из них стали впоследствии видными партийными, 
советскими и комсомольскими работниками.

Еще будучи учащимися высших учебных заведений, через об
щение с революционно настроенным студенчеством, русскими 
социал-демократами, большевиками вооружились социалистичес
ким мировоззрением, приобщались к революционному движению 
У. Буйнакский, М. Дахадаев, Дж. Коркмасов, С. Габиев, М.-М. Хиз- 
роев, М. Далгат, Г. Саидов, А. Тахо-Годи, И. Алиев, М. Ахундов и 
многие другие руководители борьбы трудящихся за победу власти 
Советов, за экономическое, политическое, культурное возрождение 
и развитие Дагестана в первые послеоктябрьские десятилетия.

Конфессиональная школа
Складывавшаяся веками традиционная мусульманская школьная 

система в Дагестане к началу XX в. не претерпела существенных 
изменений. Реформаторское движение, получившее распростране
ние в Средней Азии, Крыму и Поволжье еще в последней трети 
XIX в. и направленное на совершенствование системы мусульман
ского образования путем включения в учебные планы общеобразо
вательных дисциплин, незначительно задели дагестанскую мусуль
манскую школу. В этом проявилась устойчивость укоренившихся 
в Дагестане приемов и методов обучения в религиозных школах, 
консерватизм местного мусульманского духовенства.

В начале XX в. конфессиональная система образования была 
представлена традиционными мусульманскими школами -  коранс- 
кими, которые могло открыть любое подготовленное для обучения 
Корану лицо у себя дома или в другом свободном помещении, при-

1 Т ам же.
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мечетскими мекгебами и медресе, горско-еврейскими школами при 
синагогах, а также несколькими церковноприходскими школами 
при православных церквах. .

Сеть конфессиональных школ не претерпела к тому времени зна
чительных изменений. По данным обзоров Дагестанской области, 
в 1902 г. мусульманских школ было здесь 644, в них обучался 5581 
учащийся, в 1905 г.-ш кол 833, учащихся 5555, в 1911 г.-ш кол 631, 
учащихся 5790 и в 1913 г. -ш кол 766, учащихся 67271. Незначитель
ные изменения произошли и в контингенте горско-еврейских школ. 
В 1905 г. в области насчитывалось 25 горско-еврейских школ с 567 
учащимися, в 1913 г. их сеть даже несколько сократилась: школ ста
ло уже 21, а учащихся -  493. Число же церковноприходских школ 
в первом десятилетии XX в. увеличилось на три единицы в связи 
с открытием армяно-григорианских религиозных школ в городах 
-  Темир-Хан-Шуре, Петровске и Дербенте. Контингент учащихся 
в церковноприходских школах области увеличился, с 299 человек в 
1902 г до 379 в 1913 г.2.

Следует отметить, что дореволюционная официальная статисти
ка причисляла православные и армяно-григорианские церковнопри
ходские школы к светским учебным заведениям области. Это, по- 
видимому, объяснялось тем, что в них, в отличие от мусульманских 
«классических» или «старометодньтх» школ, преподавались и свет
ские, общеобразовательные дисциплины. Эти школы отличались от 
мусульманских и горско-еврейских также и по составу учащихся. 
В последних даже в предвоенные годы обучалось очень мало дево
чек. В 1913 г., например, девочки составляли 10,6 % от общего чис
ла учащихся примечетских школ, а в школах при синагогах и того 
меньше -  всего 1,6 % 3. В церковноприходских же школах девочек в 
составе учащихся насчитывалось примерно около 40 %4.

В 1915 г. в Дагестанской области имелось более 740 мусуль
манских и 20 горско-еврейских религиозных школ, охватывавших 
7,5 тысячи учащихся. В мусульманских школах Дагестана обуча
лось значительно больше детей, чем в соседних районах Северного

1 Обзоры Дагестанскойобласти за 1902, 1905, 1911 и 1913 гг. Темир-Хан-Шура, 
1903, 1907, 1912, 1915 (таблицы № 19,20,21).

2 Обзоры Дагестанской области за 1902 и 1913 гг. -  Темир-Хан-Шура, 1903 и 
1915 гг. С. 56, 102.

3 Обзор Дагестанской области за 1913 г.-Темир-Хан-Шура, 1915 (таблица №519).
4 Там же.
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Кавказа. Дагестан не без основания считался поставщиком кадров 
духовенства для всего Восточного Кавказа. Авторы «Обзора Да
гестанской области за 1908 г.» вслед за П. К. Усларом отмечали: 
«Можно сказать, что в Дагестанской области нет почти ни одного 
селения, в котором при мечети у .кадия или муллы не обучалось бы 
арабскому языку от трех до пятнадцати учеников. Едва ли где-либо 
в мусульманском населении Кавказа до такой степени развито изу
чение арабского языка и духовной литературы на этом языке, как в 
Дагестане»1.

Единых программ для религиозных школ, как и в XIX в., не су
ществовало. Метод преподавания, сводившийся к механическому 
заучиванию без понимания содержания, приводил к тому, что для 
овладения арабской грамотой учащиеся должны были учиться в 
этих школах много лет. В мектебе — своего рода начальной школе 
— программа ооучения ограничивалась в основном привитием уча
щимся навыков оеглого механического чтения без понимания содер
жания. Обучались ученики и письму. Однако объем знаний по этому 
предмету у окончивших мектеб был даже скуднее, чем по чтению. 
Они, по мнению некоторых исследователей, с трудом умели писать 
и списывать текст с оригинала. «Даже при благоприятных условиях, 
кончая^курс школы, курс, продолжающийся около четырех лет, ту
земный мальчик приобретает умение механически читать, и только 
те книги, по которым он учился (остальные разбираются обыкно
венно с большим трудом), и выводить буквы или списывать с дан
ного оригинала. Привычка к механическому чтению укореняется 
так сильно, что зачастую, прочитав самое простенькое изложение 
на своем родном языке, ученик, окончивший школу, не в состоя
нии пересказать его своими словами. Это при благоприятных усло
виях . Обычно же горский мальчик уходил из школы, научившись 
только механическому чтению или «унося смутные воспоминания о 
существовании каких-то замысловатых крючков, точного смысла и 
значения которых постигнуть ему так и не удалось»3.

Приведенное суждение одного из критиков мусульманской сис- 
емы образования отражает довольно распространенное, однако, не 
" сспорное в своей основе мнение, имевшее широкое хождение в

1
2

тв а
3

Обзор Дагестанской области за 1908 г. -  Темир-Хан-Шура, 1909. С. 98. 
орфоровский С. Дагестанская мусульманская школа. // Журнал Министерс- 
ародного просвещения. 1915. Ноябрь. С. 18-19.

1 ам же. С. 19,
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русской исторической и педагогической литературе второй поло
вины XIX -  начала XX вв. От него мало чем отличались и харак
теристики, даваемые религиозной мусульманской школе многими 
представителями местной светской интеллигенции.

Естественно, эффективность обучения и уровень знаний уча
щихся мекгебов, как и мусульманских школ других ступеней, пол
ностью зависели от образовательной и педагогической подготовки 
преподавателей. Уровень ее был далеко не одинаковым и обуслав
ливался главным образом количеством мечетей в том или ином се
лении, укомплектованностью их традиционно образованными слу
жителями. В целом он, по оценке отдельных исследователей, «был 
весьма невысоким»1.

Медресе -  школы повышенного типа -  имелись в крупных се
лениях, где несли службу в мечетях известные своей ученостью 
духовные лица. Число учащихся медресе было незначительно. В 
большинстве своем это были выходцы из состоятельных семей, так 
как далеко не все родители могли выдержать расходы, связанные с 
учебой детей в школе вдали от родного селения и отказаться от их 
помощи в хозяйстве.

Программы медресе включали изучение арабского языка, его 
грамматического строя, логики, курса мусульманского права и эти
ки. Преподавались здесь и география, астрономия -  в доступных 
пределах и в русле присущих мусульманской религии и традицион
ной научной мысли интерпретации природных явлений и характе
ристики небесных тел.

Окончивший медресе, как правило, мог переводить Коран и бо
лее или менее грамотно писать по-арабски. Некоторые выпускники 
медресе продолжали учебу под руководством известного ученого 
(алима), и впоследствии сами получали это звание.

В религиозных горско-еврейских школах при синагогах изуча
лись основы иудаизма. Прививались навыки совершения обрядов. 
Преподавание в них велось на древнееврейском языке -  иврите.

Как отмечалось, новые социально-экономические, общественно
политические и духовные реалии начала XX в. сказались и на дагес
танской мусульманской школе. Реформаторское течение, возникшее 
во многих мусульманских окраинах Российской империи, затронуло, 
хотя не существенно, и дагестанскою школу. Суть этой реформы сво

1 Туземец. Грамотность в горах Дагестана... // Этнографическое обозрение. 1900.
№ 1. С. 100.
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дилась к тому, чтобы, сохранив в основе религиозное содержание об
разования, ввести в школах преподавание светских дисциплин. Это 
была попытка приспособить мусульманскую, школу к потребностям 
новых, нарождающихся производственных отношений, формирую
щегося капиталистического уклада в нерусских окраинах страны.

В отличие от обычных примечетских школ новые школы стали 
называться «новометодными». Однако в Дагестане новометодные 
школы не получили широкого распространения, причем возникшие 
в начале XX в. «школы нового типа», согласно свидетельству офици
альных властей, по существу «мало чем отличались от мечетских». 
В 1908 г. в Дагестанской области имелось 8 новометодных школ, и 
все они находились в Темир-Хан-Шуринском округе. В этих школах 
обучалось 586 учащихся, из них 116 девочек. Во всех новометодных 
школах работали 16 учителей. Они обучали своих учеников чтению 
и письму на арабском 1чв некоторых школах и на турецком) языке, 
а также четырем действиям арифметики. Официальный документ 
того времени дает следующую характеристику Карабудахкентской 
мусульманской школе «нового типа»: «Школа открыта в 1905 г. 
Обучаютйя в ней 6„ мальчика и девочки. Главный предмет обучения 
в школе — чтение и письмо по-турецки; курс обучения для старшего 
школьного возраста — от 14 до 15 месяцев, а младшего возраста от 
двух до трех лет. Школа помещается в доме учителя, который для 
усовершенствования ездил в Медресе «Султан-фати» в Константи
нополе... Все учебники изданы в Константинополе, за исключением 
одного, изданного в Бахчисарае»,1

В новометодной школе сел. Халимбекаул обучалось в 1908 г. 90 
учащихся, из них 40 девочек. В школе преподавали два учителя, из 
рих один турецкий подданный. Школа помещалась в здании, пос
троенном частным лицом. Детей обучали арабскому и тюркскому 
язьгкам. За обучение с ученика брали 4 рубля в год2.

 ̂ Греди новометодных мусульманских школ были и такие, кото- 
рыерасполагали вполне приспособленными для занятий зданиями, 
оевол ЦИЭЛЬНОе ЛИЦ°’побьгвавшее в ДвУх таких школах незадолго до 
он °™ етило’ что °ДН0 из новометодных медресе, в котором
совепшеВаЛг представляло собой большую квартиру из 7 комнат. Это 
тельной НН° Н°ВОе здание’ завеЩанное частным лицом с благотвори- 

Целью. Другое медресе, писал он, -  «состоит из большого

2 Тш, РД„Ф' 2‘ 0п- 2- Д- 171. Л. 23.1ам же. Л. 9-10.
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двухэтажного здания с 'красивым балконом. В верхнем этаже комнат
ки -  худжры -  для каждых двух учеников. Таких комнат около десяти. 
Впереди этих худжр -  .обширная -зала, где проходят занятия. В ниж
нем этаже-мечеть для муталимов. Рядом 'С училищем имеется кулла. 
(купальня) е •местом дал бани. 'Здание расположено в верхней части 
аула. Построен;© на средства, пожертвованные частными лицами'.

В самом начале XX в. на .средства, завещанные купцом, иранцем 
по происхождению, Мелик-М:амедом Бабаевым, в Петровске была 
открыта рус.ок©-т.ашар.сжая школа, .для мальчиков.. Здесь же в 1*908 г. 
при татарской мечети открывается школа для детей-татар* 2.

Как отмечалось, в 1!9-05 г. по инициативе представителей местной 
светской интеллигенции и областного чиновничества, с  разрешения 
Кавказского наместника в Темир-Хам-Шурб было создано -«Обще
ство просвещения туземцев-мусульман Дагестанской области». 
Оно в первые же месяшцы своей деятельности высказалось за рефор
му примечетской школы. В докладе правления этого общества от 26 
марта 1906 г. констатировалось: «Говоря о народном образовании, 
не приходится принимать во внимание примечетские школы, так 
как в них вовсе не преподаются общеобразовательные предметы». 
Правление общества считало, что дело народного образования в 
области «пошло ;бы вперед крупными шагами, если бы в мечетс- 
ких школах преподавались сверх арабского языка и Закона Божьего 
1 мусульманского вероучения. — Г. К.) также и общеобразовательные 
предметы..., преподавателями в них должны быть, разумеется, мул
лы или кадии, получившие серьезную современную воспитательно
педагогическую подготовку»3. Правление «общества» предлагало 
открыть мусульманскую духовную учительскую семинарию.

Однако надежда общества на организацию мусульманской духов
ной учительской семинарии не осуществилась. Дело ограничилось 
открытием в октябре 1906 г. «общежития-медресе» в Гемир-Хан- 
Шуре на 12 мальчиков -  по одному человеку от каждой народности, 
населяющей Дагестанскую область, и 4 мальчиков, содержащихся в 
нем за счет родителей4.

'Ц ГА РД . Ф .2. Оп. 11.Д. З .Л . 12.
2 Гаджиев А. С. Прогресс культуры и духовной жизни народов Дагестана в кон

це XIX -  начале XX в. -  Махачкала, 1996. С. 32-33.
3 Протокол общего собрания «Общества просвещения туземцев-мусульман Да

гестанской области», состоявшегося 26 марта 1906 г. — Темир-Хан-Шура, 1907.
4 Отчет о деятельности «Общества просвещения туземцев-мусульман Дагестан

ской области». С. 16.
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Царское правительств©) открыто н® вмезвЕвашо©!» в’> дела приме- 
чепгеквк мусульмамских некою и не поддерживал®) их материально. 
Одраако) это> не означает; что ента шредставштеяи вювее не ишересова- 
диеь их деятельностью. Наоборот; за работой шршодамшелей мек- 
тебов и медресе был установлен надзор местной администрации, 
которая должна была докосить вышестоящим властям о> всех дейс
твиях духовенства и в первую очередь а его пропагандистской де
ятельности. Дело в том, что царские власти не верили в лояльность 
мусульманского духовенства, подозревали его в протурецкой ори
ентации, в явной и скрытой антирусской агитации среди населения. 
Эти подозрения особенно усиливались в моменты осложнений вне
шнеполитических отношений России, и прежде всего, в моменты 
ухудшения ее взаимоотношений с Турцией.

Мусульманское духовенство всячески препятствовало сближе
нию дагестанцев, с русскими, приобщению горцев к современному 
светскому образованию и культуре. Так было во второй половине 
XIX в.; мало изменилась картина и в начале XX в. Вот что писал 
по этому поводу автор статьи «Дагестанская мусульманская шко
ла», опубликованной в «Журнале Министерства народного про
свещения: «До сих пор можно слышать в мечетях проповеди мулл 
(они единственные учителя в медресе), где сближению с русскими 
приписываются общественные бедствия, как-то: неурожаи, засухи, 
землетрясения и др. ...Мусульманская школа и ее учителя-муллы, 
всеми силами поддерживаемые Турцией, особенно в последнее вре
мя, стараются способствовать развитию в горцах отчужденности от 
русских...»1.

В отличие от обычных примечетских, новометодные школы мог
ли открываться только с официального разрешения властей. Цар
ские власти не без основания считали, что новометодные школы 
должны находиться под более внимательным надзором, чем старые 
примечетские школы, и не только потому, что они являлись продук
том развития на мусульманских окраинах России капиталистичес
ких отношений. Царизм опасался, что новые школы, получившие 
распространение в Крыму, в мусульманских районах Поволжья и 
на Северном Кавказе, могут стать более активным, чем старометод- 
ные, рассадником антирусской агитации и турецкого влияния. Влас
тям хорошо было известно, что во многих новометодных школах

Фарворовский С, Дагестанская мусульманская школа. // Журнал Министерства 
‘Родного просвещения. 1915. Ноябрь. С. 3.
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занимались по учебникам, изданным в Константинополе, а значи
тельная часть преподавателей прошла подготовку в Турции и впос
ледствии ездила в эту страну для повышения своей квалификации.

В архивах сохранилось немало документов, в которых содержат
ся указания властей о тщательном надзоре над новометодными шко
лами Дагестана, представлении сведений о характере и направлении 
их деятельности. Так, в циркуляре канцелярии Кавказского намест
ника от 23 октября 1913 г. предлагалось «представить сведения от
носительно тех из новомодных мекгебов и медресе, кои по числу 
учащихся или по популярности среди магометан представляются 
наиболее заслуживающими внимания»1. Циркуляр требовал сооб
щить, «не поступало ли к местным властям каких-либо неблагопри
ятных данных о направлении той или иной школы или отдельных 
преподавателей и, в утвердительном случае, в чем именно таковые 
заключались и послужили ли они к возбуждению о подлежащих ли
цах административного или уголовного преследования»2.

В общей массе религиозных школ новометодные мектебы и 
медресе составляли, даже накануне Октябрьской революции, отно
сительно небольшой процент. Число учащихся в этих школах, по 
имеющимся данным, не превышало 10 % численности обучавшихся 
в обычных примечетских школах. В большинстве округов Дагес
танской области официально зарегистрированных новометодных 
школ не было.

Профессиональное образование
Начало XX в. ознаменовалось появлением в Дагестане первых 

профессиональных учебных заведений. В конце 90-х годов в XIX в. 
профессиональное обучение детей осуществлялось в Темир-Хан- 
Шуринском реальном училище и некоторых начальных училищах, 
где функционировали ремесленные отделения. Попытки открыть 
школы с профессиональным уклоном в области предпринимались 
еще в 90-е годы XIX в. Администрация области намеревалась от
крыть ремесленное училище в Темир-Хан-Шуре и сельскохозяйс
твенную школу в Дербенте. В 1891 г. были изысканы средства на 
постройку ремесленного училища, составлены смета и план здания.

1 Каймаразов Г. Ш. Мусульманская система образования в Дагестане. // В кн. 
Ислам и исламская культура в Дагестане. -  М., 2001. С. 125.

2 Там же.
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Однако нужны были еще финансовые средства на содержание учи
лища и пансиона при нем на 20 горских мальчиков. Получить их из 
государственной казны не удавалось. Спустя 10 лет (1901) военный 
губернатор писал в своем отчете о состоянии области: «Вопрос об 
открытии училища и о средствах на его содержание остается нераз
решенным, и до сих пор.., область с шестисоттысячным населением 
не обладает ни одним ремесленным училищем»1.

Необходимость открытия сельскохозяйственной школы в Дер
бенте диктовалась тем, что к концу XIX -  началу XX вв. садовод
ство, виноградарство и огородничество получили здесь значитель
ное развитие, служили важным подспорьем в жизни горожан. Сады 
и виноградники занимали к этому времени около 2 тыс. десятин, и 
площади под садовыми и огородными культурами с каждым годом 
расширялись, Между тем в городе не имелось «не только опытных 
ученых садоводов, но даже сколько-нибудь подготовленных садов
ников, отчего и садоводство в Дербенте не могло быть поставлено 
на ту ступень развития, какую оно должно иметь»2.

Первой (1904р**фылась школа в Дербенте. Она называлась шко
лой виноделия, ЗДЬводства и виноградарства. Заведующим школой 
стал А. П. Макаренко, работавший до этого преподавателем Никит
ского (в Крыму) училища садоводства и виноделия. Школа содер
жалась в основном на средства городского общественного управ
ления. I осударственная же казна отпускала на содержание школы 
всего 3300. руб. в год, В школу принимались подростки в возрасте 
не моложе 14 лет, окончившие курс двухклассных сельских и го
родских училищ, «способные к физическому труду». С открытием 
приготовительного класса в нее стали принимать мальчиков 12 лет, 
окончивших начальные училища.

Обучение общеобразовательным дисциплинам сочеталось в 
школе с практическими занятиями по садоводству, огородничест
ву и виноградарству. Учащиеся получали необходимые сведения

уходе за садом, виноградником и огородом, о консервировании 
Плодов и более сокращенно -  о цветоводстве, болезнях растений, 
шелководстве и пчеловодстве, проходили краткий курс почвоведе
ния . При школе имелся сад для практических занятий учащихся

J 1шаРазов Г. Ш. Просвещение в дореволюционном Дагестане. С. 127.
С. 432 °РИЯ Г°Р0Да ДеРбента 1 Состав. Козубский Е. И. -  Темир-Хан-Шура, 1906.

ЦГА РД. Ф. 14. On. 1. Д. 8. Л. 239.
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площадью в 6,5 десятины1. Окончившему курс Дербентской школы 
виноделия, садоводства и виноградарства выдавался аттестат «обу
ченного садовода и винодела».

В год открытия в школе обучалось 25 учащихся. В последующие 
годы контингент учащихся рос: в 4906 г. он составлял 32 человека, 
в 1909 п _ 37; в 1910 г. -  44, в 1912 г. -  60 человек2. Подавляющее 
большинство учащихся школы являлись детьми жителей г. Дербен
та. Так, в первый год работы школы дербентцы возглавляли 80 про
центов общего состава учащихся.

В 1905 г. в Дагестанской области (в Петровске) открывается 
вторая специальная школа -  Электротехническое училище. Заве
довал училищем инженер-технолог Богатырев. Училище готовило 
электротехников, которые могли бы работать при электрических 
станциях. В училище принимались лица в возрасте от 15 до 40 
лет, окончившие курс городских, по положению 31 мая 1872 г., ду
ховных или уездных училищ и прошедшие курс четырех классов 
средних школ. Курс обучения в Петровском электротехническом 
училище был трехлетний. Оно давало довольно большой объем 
специальных знаний в области электричества, телефонно-теле
графного дела.

Общеобразовательные дисциплины учащиеся изучали в объеме 
средних учебных заведений. С целью завершения технического о - 
разования учащимся преподавали теоретическую механику, сопро
тивление материалов и другие специальные предметы. Практичес
кие занятия проводились в училищных механических мастерских, 
кузнице, электрической и телефонной станциях. Училище распопа- 
гало также специальным кабинетом измерительных приборов.

В корреспонденции, напечатанной в газете «Казбек» 30 октября 
1905 г., рассказывалось об открытии Петровского электротехничес
кого училища и, между прочим, отмечалось, что окончивший пер
вый курс (класс) его может уже работать дежурным электростан
ции, второй курс -  монтером при установках, а .окончивший все три 
класса -  электротехником3.

Из отчета о работе училища за 1906 г. видно, что вдем в том году 
обучалось 96 учащихся, из них 36 местных жителей. На содержа-

1 Козубский Е. И. История города Дербента. С. 465.
2 Обзоры Дагестанской области за 1906,1909,1911 и 1913 гг, -  Темир-Хан-Шура, 

1908, 1910, 1912, 1915 гг. С. 55, 56, 61, 102.
3 Казбек. 1905. 30 октября.
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ние учебного заведения было израсходовано 1600 руб., причем все 
средства за воспитание и обучение были собраны с учащихся.

Единственное в области специальное техническое среднее учеб
ное заведение было доступно лишь состоятельному слою местного 
населения. И не только потому, что к тому времени очень немногие 
из дагестанской молодежи имели необходимую для поступления 
в училище общеобразовательную подготовку. Основным препятс
твием служила высокая плата за учение — 200 руб. в год. Училище 
столкнулось и с другими трудностями. Мизерные средства, которые 
выделялись на его содержание, не могли обеспечить нормальное 
функционирование училища. Не в состоянии был содержать элек
тротехническое училище и скудный бюджет г. Петровска. Весной 
1909 г. училище, сделавшее к этому временя всего два выпуска, 
было переведено в г. Харьков1.

Почти четырехлетняя деятельность электротехнического учили
ща оставила и другой заметный след в жизни Петровска и Дагестан
ской области. Многие ученики училища, как и средних общеобра
зовательных шкал, принимали участие в революционном движении 
1905-1907 гг. За некоторыми из них был установлен негласный 
надзор полиции. Один из бывших учеников электротехнического 
училища Иван Колышкин стал впоследствии активным участником 
революционного движения и борьбы за установление Советской 
власти в Дагестане.

В 1911 г., спустя 20 лет(!) после первого официального возбужде
ния вопроса, в Гемир-Хан-Шуре была открыта низшая ремесленная 
школа. Школа ставила своей целью подготовку грамотных подмасте
рьев по слесарно-кузнечному и столярному делу. В течение 4 лет обу
чения учащиеся изучали Закон Божий (мусульманское вероучение), 
русский язык и арифметику в объеме двухклассных училищ, техно
логию ремесла, счетоводство, черчение и рисование. Велись также 
практические занятия по слесарно-кузнечному и столярному делу. 
Обучение в школе было платным. При школе имелся пансион, в кото
ром содержались 10 воспитанников. В 1914 г., после перехода школы 
в повое здание, пансион был расширен еще на 10 воспитанников2.

За все время своего существования школа выпустила всего 19 
человек, причем никто из окончивших курс не пошел работать по 
специальности. Бывшие питомцы школы, как правило, поступали

| ЦГА РД. ф. 2. Оп. 3. Д. 210. Л. 144. 
Там же. Ф. 66. On. 1. Д. 89.
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на работу в различные канцелярии, на военную службу, занимались

1ОРВ°1900 г. для подготовки учителей начальной, школы при Пет
ровском городском училище были открыты одногодичные педаго
гические курсы, на содержание которых расходовалась 1 тыс. руо. 
в год В 1911 г. эти курсы были преобразованы в двухгодичные, с 
ловедением ассигнований на их содержание до 4 тыс. руб. .

В 1909 г двухгодичные педагогические курсы «для туземцев Да
гестанкой области» открылись в Темир-Хан-Шуре при городском 
училище. Педагогические курсы подготовили для начальных, преиму 
щНтвенно сельских школ Дагестана, несколько десятков учителей J Io  
дашьш книги регистрации, Темир-Хан-Шуринские учительские кур-
?ь“ Нли: вР1911 г -  4 -  в 1913 г .-7 ,в  19115 г.- 9

Среди окончивших Порт-Петровские и Темир-Хан-Шуринские 
педагогические курсы были такие известные деятели народного о 
р ж а н и я  Дагестана, как Саид Омаров Мирза Т е м ^ н » ,  * *  
шлла Гаджиев, активные участники борьбы за власть Советов в Д 
гестане Гадис Гаджиев, Магомед Гасанов, Мута Рамазанов и др.

Дальнейшее развитие общего образования, открытие новых 
ср ед ах  школ способствовали росту тяги дагестанской молодежи 
к специальному образованию. Как отмечалось, в начале XX в. со
хранялись установленные для горцев Дагестанской области 35 госу
дарственных вакансий в Ставропольской гимназии и 10 -  в Бакине

КОХ с ™ ЬвыпусТиков'этих средних школ, так же, как и средш« 
школ Темир-Хан-Шуры, Дербента и Петровска, У Д ™ СЬ предо 
жить образование в университетах и институтах странь . вуз 
удалось поступить и нескольким дагестанцам-выпускникам Влади
кавказской классической мужской гимназии. „Кпаапвание

' Окончив Ставропольскую гимназию, продолжили образование 
в различных вузах Джалалутдин Коркмасов, Магомед-Мирза Хиз- 
ппев Саид Габиев, Гайдар Бамматов. После окончанм Tei^p 
ПОпи некого реального училища в 1900 г. поступил в Петербургский 
институт инженеров путей сообщения Махач Дахадаев. В последую
щие годы окончили училище и поступили в различные вузы 
Магомед Далгат, Гарун Саидов, Мирзабек Ахундов, Гамид Далгат.

1 ЦГАРД. Ф. 81. Оп. 2. Д. 12. Л. 7-9.
* Там же.
3 Там же. Оп. 3. Д. 3. Л. 1-46.
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В 1912 г., окончив Владикавказскую гимназию, поступил на юриди
ческий факультет Московского университета Алибек Тахо-Годи.

В начале XX в., наряду с ростом количества, расширяется гео
графия вузов, в которых продолжает образование дагестанская 
молодежь, разнообразнее становятся профили подготавливаемых 
специалистов. Помимо Москвы, Петербурга, Харькова, дагестанцы 
учатся в вузах Одессы, Новороссийска, Томска, а некоторым удает
ся попасть для завершения образования в высшие учебные заведе
ния стран Западной Европы.

Как и раньше, дагестанцы обычно поступали.на юридические фа
культеты университетов и технические вузы. Были и такие, которые 
получали образование в сельскохозяйственных вузах и медицинских 
факультетах университетов и медицинских академиях. Инженеры и 
юристы составляли наиболее многочисленную группу дагестанской 
высококвалифицированной интеллигенции. Помимо упоминавшего
ся выше Махача Дахадаева, инженерами различного профиля стали 
Магомед-Мирза Хизроев, Абдул-Меджид Зульпукаров, Багадур Мал- 
лачиханов, Зубаир Темирханов, Видади Эмиров, Адиль-Герей Даид- 
беков, Ханмагомед Ханмагомедов и др. Высшее юридическое образо
вание получили Джалалутдин Коркмасов, Гайдар Бамматов, Уллубий 
Буйнакский, Алибек Тахо-Годи, сельскохозяйственное -  Пирали 
Эмиров, Дауд Бутаев, Мирзабек Ахундов, медицинское -  Магомед- 
хан Кажлаев, Рза Шихсаидов. Дагестанка Джаннет Далгат—первая из 
горянок окончила в 1909 г. Лейпцигскую консерваторию.

Следует отметить, что выпускники Темир-Хан-Шуринского и 
Дербентского реальных училищ встречались с трудностями при 
поступлении в вузы, в частности, в университеты. В реальных учи
лищах не изучались так называемые классические языки -  латин
ский к  греческий, и, чтобы продолжить образование в университе
те, реалисты должны были изучать латинский язык дополнительно. 
Так, к 1913 г. более 20 выпускникам Дербентского реального учили
ща, изучившим дополнительно латинский язык, удалось выдержать 
экзамены в университеты1 * 3.

Серьезным препятствием к продолжению образования в вузах 
являлось тяжелое материальное положение огромного большинства 
горского населения при ограниченном количестве государственных 
стипендий. Дагестанские стипендиаты -  выходцы из несостоятель

' ЦГА РД. ф, 84. Оп. 2. Д. 13. Л. 13.
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ных сем-ей -  пребывали в. жалком состоянии, подчас занимаясь в; 
вечернее и ночное время тяжел ым физическим трудом. Ходатайства 
студентов', и их родителей о выделении дополнительных пособий за
частую не удовлетворялись..

Небольшое число, дагестанцев; обучалось в; средних специаль
ных учебных заведениях за пределами области. Значительную роль, 
в подготовке медицинских работников сыграла Тифлисская фель
дшерская школа, а учителей средней квалификации -  Закавказская 
(Горийская) учительская семинария.

В начале XX в. число учащихся-дагестанцев Тифлисской фельд
шерской школы при Михайловской больнице увеличилось. В шко
ле было учреждено 5 стипендий для дагестанских горцев. В 1905 
г. Тифлисскую фельдшерскую школу окончил Муслим Нахибашев, 
а в 1907 г. — Муртузали Дебиров, ставшие впоследствии видными 
работниками дагестанского здравоохранения. Среди подавших за
явления для поступления в школу были юноши из Гунибского, Дар
гинского, Казикумухского и Самурского округов.

Несколько дагестанцев обучались в Горийской учительской се
минарии. По неполным данным, в 1900-1915 гг. Горийскую учи
тельскую семинарию окончили 7 уроженцев Дагестанской области, 
в том числе известные работники просвещения Дагестана А. Алка- 
дарский и А. Селимханов. Большая часть выпускников семинарии 
работала в сельских школах области1. Среди учителей сельских на
чальных училищ были и такие, которые прошли курс в Кубанской 
учительской семинарии.

Таким образом, в начале XX в. в Дагестане сформировалась 
сравнительно небольшая по численности, но представлявшая до
вольно широкий спектр гражданских специальностей, светская ин
теллигенция. Она не была однородной по своему социальному про
исхождению и социальному положению, по идейно-политическим 
воззрениям, пониманию и оценке современных реалий жизни, пер
спектив социально-экономического, политического и духовного пе
реустройства общества. В годы резких социально-революционных 
потрясений и иностранной интервенции многие ее представители 
оказывались «по разные стороны баррикад».

Другая группа местной интеллигенции состояла из людей, по
лучивших военное образование и воспитывавшихся в русской бур

1 ЦГАРД. Ф. 81. Оп. 3. Д. 3. Л. 1-46.
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жуазно-дворяыской среде. Дагестанское офицерство, вышедшее в 
основном из бекских и бывших ханских .семей, а также из семей 
высшего слоя духовенства, 'являлось опорой царизма и существую
щего строя, активно боролось против революционного движения и 
установления власти Советов в Дагестане.

Самую многочисленную группу интеллигенции Дагестана в на
чале XX в. составляло мусульманское духовенство. Лица, окончив
шие мусульманские религиозные учебные заведения в области и за 
ее пределами, работали преподавателями в духовных школах, несли 
службу в мечетях, ,а нередко в местном административном и судеб
ном аппарате. Духовенство представляло собой наиболее влиятель
ную и консервативную прослойку дагестанской дореволюционной 
интеллигенции. Оно ратовало за сохранение традиционного уклада 
экономической, политической и особенно духовной жизни горцев, 
даже когда многие ее составляющие вступали в противоречие с объ
ективными процессами исторического прогресса общества. Духо
венство всячески препятствовало сближению дагестанцев с русским 
народом, проникновению в горы русской и мировой культуры.

Внешкольное обучение
Новые реалии социально-экономической, общественной и ду

ховной жизни начала XX в. вызывали объективную потребность 
расширения сферы распространения общеобразовательных и про
фессиональных знаний среди населения, не охваченного учебой в 
государственных, общественных и частных образовательных уч
реждениях. Интерес к внешкольному образованию был вызван и за
метным ростом общей грамотности дагестанцев. По данным всеоб
щей переписи населения 1897 г., она составляла 9,2 %. В начале XX 
в., в связи с расширением сети общеобразовательных школ, появ
лением типографии, выпускавшей книги и на дагестанских языках, 
уровень грамотности, интерес к чтению повысились.

Появились и общественные организации, провозгласившие це
лью своей деятельности стимулирование образования, «развитие 
религиозно-нравственных и патриотических чувств в народе, а так
же сообщение ему общеобразовательных и полезных сведений по 
всем отраслям знания»1.

Устав «Общества по устройству народных чтений в г. Темир-Хан-Шуре и Да
гестанской области». - Темир-Хан-Шура, 1903. С. 3.
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Первой из таких организаций в Дагестане стало «Общество по 
устройству народных чтений в г. Темир-Хан-Шуре и Дагестанской 
области», устав которой был утвержден в июне 1903 г. Министерс
твом народного просвещения России. О практической деятельности 
общества мало что известно. Надо полагать и потому, что оно не 
пользовалось доверием основной массы местного населения, так как 
чтения могли быть «устраиваемы только с разрешения... властей», а 
членами его могли быть лишь «совершеннолетние лица обоего пола 
христианского вероисповедания за исключением учащихся в учеб
ных заведениях...»1.

Согласно уставу общества, чтения должны были производиться 
«по печатным сочинениям, одобренным для того Министерством на
родного просвещения, и по изданиям постоянной комиссии народ
ных чтений» и могли «состоять в устной передаче предположенного 
к прочтению сочинения, не выходя из пределов содержания оного»2.

Более успешной оказалась деятельность уже упоминавшегося 
«Общества просвещения туземцев-мусульман Дагестанской облас
ти», начавшего свою деятельность в 1905 г. Как отмечалось в отче
те правления этого общества о работе со времени его открытия до 
начала 1907 г., первоначальный проект его устава охватывал «все 
отрасли прикладных знаний, какие было бы желательно применить 
к каждой отдельной местности Дагестана». Согласно этому проек
ту, в сферу деятельности общества, помимо открытия «разнохарак
терных начальных училищ с преподаванием предметов на местных 
языках...», предполагалось включить также и «издание полезных 
книг для населения, местного печатного органа на туземных язы
ках, устройство народных бесплатных библиотек, чтений и пр.»3.

Однако такой проект не встретил поддержки руководства Кав
казского учебного ведомства. Устав переделывался и сокращался по 
указаниям попечителя учебного округа и в результате в последней 
редакции в значительной степени потерял свой первоначальный 
«местный характер»4.

В упомянутом отчете правления общества говорилось, что осно
вание просветительского общества было с «большим сочувствием»

1 Там же.
2 Там же. С. 4.
3 Отчет о работе «Общества просвещения туземцев-мусульман Дагестанской об

ласти».-Темир-Хан-Шура, 1907.
4 Там же.
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встречено местной общественностью без различия национальности 
и вероисповедания и даже некоторыми лицами из городов Влади
кавказа и Баку, пожертвовавшими средства на его содержание1.

Подспорьем в пополнении бюджета «Общества просвещения 
туземцев-мусульман Дагестанскрй области» служили проводимые 
им благотворительные вечера, на которых, кроме прочего, давались 
концерты. Помощь в их устройстве оказывали, в частности, хор 1-го 
Дагестанского конного полка и Темир-Хан-Шуринский музыкаль
но-драматический кружок, дававший часто благотворительные кон
церты и ставивший спектакли в пользу общества. Общество распо
лагало небольшой библиотекой.

В самом конце XIX — начале XX вв. в Дагестане появились пер
вые воскресные школы и вечерние курсы для взрослых. В Петровске 
в школах и курсах для взрослых преподавали заведующий городс
ким училищем Г. Мустанов и некоторые другие учителя училища. 
Контингент слушателей состоял в основном из рабочих-мусульман 
текстильной фабрики «Каспийская мануфактура» и табачной фаб
рики. Кроме того, Г. Мустанов организовал в городе воскресные 
«народные чтения», где с популярными лекциями перед рабочими 
выступал он сам и другие училищные педагоги.

В Дербенте со взрослыми в воскресной школе занимался учитель 
местного городского училища, человек демократических взглядов 
Тетеревятников.

В начале XX в. значительно расширился круг внеклассного чте
ния учащихся дагестанских общеобразовательных школ. Как видно 
из отчета о внеклассном чтении учащихся Дербентского реального 
училища, в 1904/05 учебном году реалисты читали произведения 
Н. I оголя, И. Тургенева, Л. Толстого, Ф. Достоевского, Д. Мамина-Си- 
биряка и др.2 Отчет о внеклассном чтении учащихся этого училища 
за 1907/08 учебный год свидетельствует, что дербентские реалисты 
старших классов, помимо художественных произведений А, Пушки
на, М. Лермонтова, Н. Гоголя, А. Чехова и др., знакомились с критико
литературными произведениями В. Белинского и Н. Добролюбова3.

госту грамотности, образованности и общей культуры дагес
танцев способствовало расширение издательского дела, сети биб
лиотек и учреждений книжной торговли. В 1901 г. в Дагестанской

1 Там же.
з ЧГА рА  ф - 84. Оп. 2. Д. 4. Л. 99, 101, 109. 

Там же. Оп. 3. Д. 5. Л. ПО.
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области имелось 4 литографии, 1 типолитография, 5 типографий 
и 5 учреждений книжной торговли1. Все издательства располага
лись в городах, за исключением литографии, которая находилась в 
урочище Дешлагар при штабе 83-го Самурского пехотного полка. 
Учреждения книжной торговли также функционировали только в 
городах области. Несколько изменилась общая картина в последую
щие годы. В 1902 г. в Темир-Хан-Шуре открылась типолитография 
местного предпринимателя М. Мавраева, в которой, наряду с рели
гиозной, печаталась и светская литература, в том числе и книги на 
дагестанских языках. В частности, книги издавались на кумыкском, 
аварском, даргинском, лакском и других языках.

Больше стало типографий и в других городах Дагестана. Так, 
в 1907 г. в области насчитывалось 7 типографий и 8 учреждений 
книжной торговли2. Выросла и сеть библиотек.

В 1900 г. в Петровске открылась первая в области публичная 
библиотека с читальней. Книжный фонд ее насчитывал несколько 
тысяч томов. В самом начале XX в. частная читальня открывается 
и в Дербенте. Существование ее поддерживалось главным образом 
поступлениями от торговли канцелярскими принадлежностями. 
Тогда же в Темир-Хан-Шуре открылась библиотека Дагестанского 
статистического комитета, укомплектованная специальной кавказо
ведческой литературой. Однако она была малодоступна широкому 
читателю. К концу 1901 г. в библиотеке насчитывалось около 2,5 
тыс. томов книг3. •

Кроме того, библиотеки с небольшим книжным фондом имелись 
при городских общественных управлениях Темир-Хан-Шуры, Дер
бента и Петровска. В Темир-Хан-Шуре функционировала «народ
ная библиотека» с книжным фондом 200 экземпляров.

Небольшая библиотека имелась также при Темир-Хан-Шурин- 
ском областном попечительстве о народной трезвости, Дербент
ском и Петровском городских попечительствах о народной трез
вости. На начало 1915 г. во всех трех библиотеках насчитывалось 
528 книг и 115 читателей. На 1 января 1915 г. число читателей вы
росло до 234 человек, из них 8 женщин, и было произведено 12 
143 книговыдачи4.

1 ЦГА РД. Ф. 2. Оп. 2. Д. 159. Л. 2, 3.
2 Там же. Д. 165. Л. 17, 18.
3 Дагестанский сборник. Вып. 1. -  Темир-Хан-Шура, 1902. С. 198.
4 ЦГА РД Ф. 21. Оп. 3. Д. 95. Л. 93.
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На начало 1911 г., помимо реальных училищ и гимназий, библи
отеки имелись в 37 из всех 40 начальных училищ Дагестанской об
ласти. 27 из них представили властям сведения о книжном фонде. Он 
насчитывал 12,3 тыс. экземпляров книг.1 Естественно, школьными 
библиотеками могли пользоваться в основном учителя и учащиеся.

По данным отчета попечителя Кавказского учебного округа за 
1914 г., книжный фонд всех библиотек Дагестанской области со
ставлял около 70 тыс. томов, причем фонд библиотек при учебных 
заведениях насчитывал 55 тыс. томов2.

Школьные библиотеки находились под пристальным надзором 
инспекторов народных училищ, которые с полицейской строгостью 
следили за тем, чтобы в библиотеки не попадала «нежелательная», 
с точки зрения официальных властей, литература.

9 июня 1912 г. Министерство народного просвещения России 
приняло новые правила о народных библиотеках при низших учеб
ных заведениях, которые вводились взамен правил от 28 февраля 
1906 г. Царское ведомство образования посчитало, что правила о 
пришкольных библиотеках 1906 г. не препятствуют проникновению 
в ЙМ& «легальной партийной прессы, как периодической, так и не
периодической», и признало необходимым «пресечь подобную про
паганду на легальной почве в народных массах».

Но*ёые правила носили явно выраженный антидемократический 
характер и преследовали цель оградить подведомственные Минис
терству народного просвещения библиотеки «от проникновения в 
них тенденциозной литературы»3.

Правила 1912 г. вызвали недовольство и протесты не только 
лево-демократических сил, но и прогрессивной педагогической об
щественности. В 1915 г. власти вынуждены были их отменить.

В начале XX в. в Дагестане стали издаваться газеты. Первой из 
них по времени явилась ежедневная политическая, общественная 
и литературная газета «Дагестан», начавшая выходить в феврале 

г. в Петровске. Издавалась она около года. Отзвуки револю- 
ионных событий в стране, находившие на ее страницах отраже- 

р^е с либерально-буржуазных позиций, пугали местные власти, 
спространению газеты чинились всяческие препятствия. Натол-

2 Однодневная перепись начальных школ империи. С. 128.
3 Г ггТ п П„°ПеЧИТеЛЯ Кавказского учебного округа за 1914г.Ч. 2. Тифлис 1915 

-*■ АРД, ф .2. Оп. 2.Д. 145. Л. 1.
3*-Зак. №  270
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кнувшись на трудности, газета уже в 1907 г. прекратила свое су
ществование.

Еще меньше просуществовала газета «Дагестанский вестник», 
которая начала выходить в 1907 г. в Дербенте. Эта газета была при
звана выражать интересы приспосабливающегося к условиям капи
талистического развития дворянства и не пользовалась широкой по
пулярностью. Не встретив .поддержки общественности и не сумев 
собрать нужное число подписчиков, газета в том же году закрылась, 
выпустив всего 15 номеров.

С 1909 г. в Темир-Хан-Шуре начали выходить на русском язы
ке «Дагестанские областные ведомости» -  официоз администрации 
области, а с 1913 г. «Джаридатул Дагестан» («Дагестанская газета») 
-  на арабском. В последней активно сотрудничал известный дагес
танский ученый-арабист Али Каяев.

Большой популярностью среди дагестанцев пользовалась пер
вая дагестанская просветительская газета лево-демократическо
го направления «Заря Дагестана», издававшаяся в 1912-1914 гг. в 
Петербурге Саидом Габиевым. Газета имела в Дагестане и за его 
пределами сеть безвозмездных корреспондентов и сотни подпис
чиков. «Заря Дагестана» живо откликалась на события в области, 
информировала горцев о значительных фактах внутрироссийской и 
международной жизни. Она разоблачала злоупотребления царской 
администрации, выступала с резкой критикой системы военно-на
родного управления, адатных судов, вредных пережитков, настой
чиво пропагандировала идею просвещения дагестанских народов. 
В газете сотрудничали и ей помогали У. Буйнакский, М. Дахадаев и 
другие революционные деятели Дагестана.

Дагестанская действительность освещалась и в выходившей в 
1912-1914 гг. в Петербурге «Мусульманской газете», издателем ко
торой также был Саид Габиев.

В дореволюционном Дагестане печатные издания, библиотеки, 
читальни и другие учреждения и средства информации были мало
доступны сельскому жителю из-за ограниченности их численности, 
тиража изданий, низкого уровня его материального благосостояния 
и грамотности и в силу этого не служили еще значительным подспо
рьем в росте образования и культуры.

Представители царской администрации создавали всяческие 
препятствия попыткам местной общественности, интеллигенции 
открыть на селе библиотеки, читальни, другие культурно-просве
тительные учреждения, опасаясь, что они будут способствовать
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пробуждению политического самосознания горцев, могут превра
титься в очаги антиправительственной пропаганды. Так, в 1908 г. 
когда группа кумухцев обратилась с просьбой разрешить открыть 
в ауле библиотеку-читальню, для которой предполагалось приоб
рести «дозволенные цензурой книги», выписать журналы и газеты. 
Военный губернатор области, явно обеспокоенный такой иници
ативой «туземцев», написал начальнику Казикумухского округа: 
«Придавая важное значение открытию в с. Казикумух библиотеки- 
читальни, которая может явиться рассадником в округе противо
правительственных и других вредных идей, я нахожу возможным 
открытие таковой лишь при полном убеждении в благонадежности 
лица, на средства которого она открывается и которое в ней будет 
считаться ответственным лицом». Военный губернатор предлагал 
представить «подробные сведения» о нем, а именно где получил об
разование житель с. Кумух Абдурагим Джафар-оглы Гуяашев1 чем 
он занимается, какого поведения, степень его влияния на окружаю
щую среду, а также «донести, находите ли Вы полезным открытие 
Гунашевым в Казинумухе библиотеки-читальни».

Получив такое Предписание, начальник Казикумухского окру
га сообщил сведения о Гунашеве и, по-видимому, поняв опасения 
военного губернатора, рекомендовал отклонить ходатайство кумух
цев. «Сие занятие, -  доносил начальник округа, -  считаю вредным, 
от него будет только морока». И ходатайство было отклонено2.

I Госле свержения царизма революционные и революционно-де
мократические организации Дагестана для распространения рево
люционных, освободительных идей создают собственные органы 
периодической печати. В мае 1917 г. было создано Дагестанское 
просветительно-агитационное бюро, в состав которого входили
У п 0BVC oC' Казбеков’ 3 ' Батырмурзаев, Г. Далтат, М. Ахундов, 
л . ьулач, К. Закуев и др. Председателем бюро заочно был избран 
-*• Ьуинакский. Вскоре после организации просветительно-агита
ционное бюро на свои скудные средства стало выпускать газету 
.плчи» («Вестник») на лакском языке и спустя некоторое время —

mn-aHHa ^   ̂ ' тРенняя звезда») -  тоже на лакском языке. Бюро
Роко использовало также газету «Заман» («Время») на авар- 

f«vM языке и литературно-художественный журнал «Танг Чолпан»
 ̂ утренняя звезда») на кумыкском языке.

2 ^ а .его сРеДства предполагалось открыть библиотеку-читальню -  Г. К.
- ошаразов I . III. Просвещение в дореволюционном Дагестане. С. 140-141.
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На страницах этих органов периодической печати часто высту
пали видные революционные деятели Дагестана У. Буйнакский, 
С.-С. Казбеков, Г. Саидов, 3. Батырмурзаев и др.

§ 2. Научная мысль в Дагестане в начале XX века
Объективные реалии нового времени, связанные с постепенным 

неуклонным втягиванием края в сферу капиталистических отно
шений, диктовали необходимость не только дальнейшего развития 
образования, но и поиска путей более активного использования его
достижений в практических целях.

Однако на национальных окраинах России, к числу которых от
носился Дагестан, возможности прогресса научной мысли и прак
тического применения его достижений были крайне ограничены. 
Режим самодержавного колониального угнетения препятствовал 
вовлечению представителей народов национальных окраин к актив
ной научно-творческой деятельности. ^

В начале XX в., как и в предыдущий период, в Дагестанской облас
ти не существовало научно-исследовательских учреждений. Правда, 
в самом конце XIX в. был учрежден Дагестанский статистический 
комитет, деятельность которого заключалась в сборе и обработке ста
тистического материала, который использовался, в частности, для 
составления ежегодных обзоров Дагестанской области. Статистичес
кий комитет располагал собственной библиотекой, в которой имелось 
значительное количество ценных книг по кавказоведению..

В 16 населенных пунктах Дагестана функционировали метеоро
логические станции, которые вели наблюдение за погодой, другими 
атмосферными явлениями и сообщали полученные данные выше
стоящим метеорологическим учреждениям.

В 1914 г. при Ветеринарной части, находившейся в ведении Да
гестанского областного ветеринарного инспектора, была открыта 
Областная ветеринарно-бактериологическая станция с целью^ ока
зания ветеринарной помощи животноводству. Лабораторией ру
ководил Темир-Хан-Шуринский окружной ветеринарный врач. В 
окружных центрах были учреждены диагностические кабинеты, 
которыми руководили окружные ветврачи1.

Научно-исследовательскую работу, соответствующую современ
ным достижениям научной мысли, проводили в Дагестанской об

1ЦГА-РД. Ф. 21. Оп. 3. Д. 96. Л. 123.

68

ласти преимущественно экспедиции, приезжавшие по заданию тех 
или иных учреждений, а также по инициативе отдельных ученых- 
энтузиастов.

Как и в XIX в., большой вклад в изучение Дагестана вносили 
русские ученые. Их исследования охватывали собственно историю, 
а также этнографию, археологию, антропологию. Значительное 
внимание уделялось исследованиям в области языкознания, биоло
гии, геологии и энергетики. Благодаря исследованиям русских уче
ных, в начале XX в. был выявлен ряд новых месторождений полез
ных ископаемых, прежде всего таких, как нефть и газ, обоснована 
возможность практического использования богатых гидроресур
сов Дагестана. В изучение природных ресурсов края в начале XX 
в. большой вклад внесли русские исследователи К. И. Богданович, 
Н. И. Кузнецов, Д. В. Голубятников и К. П. Калицкий, Б. Ф. Добры
нин. Так, крупный ботаник и географ Николай Иванович Кузнецов 
(1864-1932) совершил три продолжительные поездки с целью изу
чения его флоры. Результаты его исследований были высоко оцене
ны научной общественностью. За труды по изучению растительно
го мира ученый был удостоен золотой медали имени П. П. Семенова 
Тянь-Шанского.

Научный и практический интерес представляли исследования 
инженера А. М. Эссена по оценке гидроэнергетических ресурсов 
Дагестана, проведенные в 1911 г. Позднее его работа под названием 
«Белый уголь на Кавказе» была опубликована в сборнике «Произво
дительные силы России».

Следует, однако, отметить, что исследовательские работы в Да
гестане проводились в тот период эпизодически, без определенной 
системы. Практическое использование результатов исследований 
было крайне ограничено, а в некоторых областях они вообще не на
ходили применения. Здесь, как и в других сферах жизни, сказывал
ся дискриминационный характер национальной политики царского 
самодержавия.

Большой вклад в развитие обществоведческой, в частности ис
торической научной мысли, распространение исторических зна
ний внес Евгений Иванович Козубский (1851-1911). Многие годы 
Е. И. Козубский преподавал историю и географию в Темир-Хан- 
Щуринском реальном училище, а с 1899 г. одновременно являлся 
секретарем Дагестанского областного статистического комитета.

• И. Козубский -  автор большого числа исторических исследова
Нии, насыщенных богатым фактическим материалом.
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К числу наиболее значительных работ Е. И. Козубского отно
сятся «Очерк истории города Темир-Хан-Шуры»1, «История города 
Дербента:»)2, «История Дагестанского конного полка»3, два выпуска 
(1902, 1904) Дагестанского сборника, две книги по истории Темир- 
Хан-Шуринского реального училища»4. Е. И. Козубский является 
также основным автором ежегодных (1892-1911 г.) «Обзоров Дагес
танской области» и «Памятной книжки -  адрес календаря Дагестан
ской области»5, содержащих ценный справочный и статистический 
материал о Дагестане конца XIX -  начала XX вв.

ГБудучи человеком консервативных политических убеждений, 
апологетом царской самодержавной политики в нерусских реги
онах, Е. И. Козубский не мог быть, конечно, вполне объективен в 
оценке исторических событий и фактов. Тем не менее огромный 
по объему и разнохарактерный по содержанию материал, сообщен
ный в изданных им трудах, служит ценным источником для изуче- 
ния''истории и этнографии Дагестана. Особенно богато насыщены 
Источниковым материалом разделы работ и отдельные работы 
Е. И. Козубского, относящиеся к XIX -  началу XX вв. J

Круг интересов Е. И. Козубского не ограничивался обществовед
ческими изысканиями. Активно сотрудничая во многих периодичес
ких изданиях, в частности, популярных тогда журналах «Русский 
архив», «Русская старина», «Исторический вестник», он в своих по
пулярно изложенных статьях и корреспонденцих рассказывал рос
сийскому читателю о многих сторонах жизни многонационального 
горного края.

Обширной была сфера общественной деятельности Е. И. Козуб
ского. Он являлся действительным членом «Общества просвещения 
туземцев-мусульман Дагестанской области», часто выступал с лек
циями по самым различным вопросам жизни России и Дагестана, 
был сопричастен в проведении юбилейных и других мероприятий в 
память о значительных событиях истории страны, ее выдающихся

1 Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа (СМОМПК). 
Вып. 19.-Тифлис, 1894.

2 Темир-Хан-Шура, 1906.
3 Порт-Петровск, 1909.
4 Историческая записка о первом десятилетии Темир-Хан-Шуринского реально

го училища (1880-1889). -  Порт-Петровск, 1890; Отчет о втором десятилетии Те
мир-Хан-Шуринского реального училища (1890-1899). -Темир-Хан-Шура, 1901.

3 Темир-Хан-Шура, 1895.
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пичностях. К примеру, в мае 1903 г., когда при Поддержке управ
ления Владикавказской железной дороги был Реставрирован па
мятник академику С. Г. Гмелину, близ с. Каякент, установленный 
академиком Дорном еще в 1861 г., на открытии его Е. И. Козубский 
произнес яркую, эмоциональную речь, в которой охарактеризовал 
научные заслуги выдающегося российского естествоиспытателя1.

'В  рассматриваемый период появился ряд исследований по ис
тории и этнографии, выполненных местными авторамИз получив
шими образование в русских учебных заведениях. В 1906 г. была 
издана работа «Лаки, их прошлое и быт»‘ С. Й. Габиева (1882
1963). Автор -  студент естественно-исторического отделения фи
зико-математического факультета Петербургского университета 
— предпринял первую в исторической литературе Попытку последо
вательно изложить историю лаков с древнейших времен до начала 
XX в. Опираясь на доступные в то время молодому исследователю 
литературные материалы, местный фольклор, сообщенные ста
рожилами сведения и другие источники, С. Габиец изложил свои 
соображения о происхождении лаков, осветил многие вопросы их 
материальной и 1 л  ры и быта, истории совместной борьбы с дру
гими народами Дагестана против иранской и турецкой экспансии. 
Несомненный интерес представляют сформулированные автором 
мысли об общественном строе лаков, характеристики отдельных 
исторических личностей.

С. Габиев уже в своем раннем труде обнаружил Незаурядный ли
тературный дар, демократизм взглядов. Его сочинение проникнуто 
симпатией к обездоленным горским трудящимся, пронизано идеей 
необходимости объединения дагестанских народов в бооьбе за ■ 
свободу и независимость.

В 1915 г. в Петрограде вышла брошюра С. ГабИева «Арабы ис
лам и арабо-мусульманская культура»3, где в сжатой и популярной 
форме излагалась история арабских завоевательных, походов * пае 
пространения ислама и арабо-мусульманской культуры Кроме того"

РЯД СТаТеЙ В раЗЛИЧНЫХ ^ о д и ч е с к и х  изданиях (1910-1914), в которых подвергались критике горские адат-
ные суды, разоблачалась система так называемого ворннп няпопип 
го управления в Дагестане. военно-народно-

' ЦГАРД. ф. 2. Оп. 2. Д. 106. Л. 15, 16, 17.
J СМОМПК. Вып. 36. 1906.
‘ йбиев С' И- Арабы, ислам и арабо-мусульманская культура, -Петроград, 1915
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Широкую известность получили исследования по обычному пра
ву, этнографии к фольклору Башира Далгата (1870-1934). К сожале
нию, часть его богатого научного наследия долгое время оставалась 
неизвестной широкой общественности. Б. Далгат многие годы соби
рал и изучал фольклорный и этнографический материал, материал 
по обычному праву чеченцев, ингушей, даргинцев и других народов 
Северного Кавказа и Дагестана^Еще в 1893 г. в «Терском сборнике» 
была опубликована его работа «Первобытная религия чеченцев»1, 
а в самом начале XX в. отдельной книжкой в Москве вышел труд 
Б. Далгата «Страничка из северокавказского богатырского эпоса»2. 
В конце 20-х годов XX в. Б. Далгат публикует во Владикавказе ра
боту «Материалы по обычному праву ингушей»3.

Башир Далгат является также автором таких работ по фольклору 
и обычному праву дагестанцев, как «Цудахарскне песни» и «Мате
риалы по обычному праву даргинцев».

Б. Далгат сотрудничал в ряде центральных и кавказских пери
одических изданий. В частности, он печатался в журнале «Этно
графическое обозрение», газетах «Русская жизнь», «Кавказ», «Се
верный Кавказ»4, «Каспий»3 и др. Человек высокообразованный3, 
обладающий большой эрудицией, Б. Далгат поддерживал дружес
кие отношения с видными русскими учеными, занимавшимися 
изучением истории права народов Кавказа, М. М. Ковалевским, и 
Б. Ф. Миллером, а также такими прогрессивными деятелями конца 
XIX -начала XX вв., как осетинский поэт К. Хетагуров и грузинский 
поэт А. Казбеги.

Г в  конце XIX -  начале XX вв. увидел свет ряд интересных этно
графических работ выпускника Петровской сельскохозяйственной 
академии Д. Б. Бутаева (1867-1931). Часть этих работ посвящена 
описанию хозяйственной жизни, быта и обрядов лаков на основе, 
главным образом, народных преданий и собранных лично автором 
полевых материалов. Д. Бутаева интересовали также и вопросы об
разования, культуры горцев Дагестана.

'Терский сборник. Владикавказ, 1893.
2 Далгат Б. Страничка северокавказского богатырского эпоса. ~М ., 1901.
3 Далгат Б. Материалы по обычному праву ингушей. -  Владикавказ, 1929.
4 Издавалась в г. Ставрополе с 1884 по 1906 гг.
3 Выходила в г. Баку с 1884 по 1916 гг.
в в  1896 г. Башир Далтат успешно окончил курс на юридическом факультете 

Петербургского университета. ,
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В начале XX в. в различных периодических изданиях были 
опубликованы статьи Д. Бутаева «Грамотность в горах Дагестана»1, 
«Свадьба лаков»2, «Дорога из Кумуха в Гуниб через Чох»3, «Верх
ний Гуниб и гунибская березовая роща»4. В последних двух рабо
тах автор с любовью и превосходным знанием материала описывает 
природу родного края.

Значительный интерес представляют работы Д. Бутаева о лесах 
горного Дагестана. В свое время они привлекли внимание специ
алистов. Как свидетельствуют архивные материалы, в библиотеке 
Дагестанского областного агронома в 1914 г., наряду с другой спе
циальной литературой, имелись и книги Д. Бутаева «Леса Казику- 
мухского и Гунибского округов Дагестанской области» и «Леса на
горного Дагестана»3.

Как и Б. Далгат, Д. Бутаев печатался в ряде периодических изда
ний: журнале «Этнографическое обозрение», «Известиях Кавказс
кого отдела Русского географического общества», газетах «Каспий», 
т<?Д&гестанские областные ведомости» и др.

Видным учеными просветителем конца XIX -  начала XX вв. 
'^КТЛ̂ Гаеан-ЭфенШРЙЛкадари (1834-1910) — автор широко известной 
ш аги  «Асари-Ддаестан»j  Г.-Э. Алкадари учился и воспитывался 
В вреде, идейно сформировавшейся на традициях восточной куль
туры и арабоязычной мусульманской литературы. Однако, будучи 
Шговеком пытливого ума, он со временем понял, что новые явле
ния в социально-экономической и общественной жизни диктуют 
Потребность в овладении более широким кругом научного знания, 
европейским образованием. Г.-Э. Алкадари был человеком большой 
эрудиции и кругозора, превосходно владел арабским, азербайджан- 
еЙйм, турецким и персидским языками.

Книга Г.-Э. Алкадари «Асари-Дагестан», написанная в 1891 г., 
впервые увидела свет на азербайджанском языке в 1903 г. В нее 
вошли сведения по истории Дагестана от времени начала арабских 
Завоевательных походов (VII в.) до 70-х годов XIX в. Автор сделал 
Попытку изложить в хронологической последовательности важней-

1 Этнографическое обозрение. № 1. -М ., 1900.
2 Там же. 1915. № 1,2.

]91 ^ звестия Кавказского отдела Русского географического общества. -  Тифлис,

4 Там же. 1916. Ха 24.
3 ЦГА РД. ф. 35. Оп. 2, Д. 2. Л. 2.
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шие события дагестанской истории, сведения о которых он почерп
нул из арабских, турецких и персидских источников, собрал путем 
поисков и наблюдений. Г.-Э. Алкадари был хорошо знаком с труда
ми своих предшественников и современников.

Много места в книге «Асари-Дагестан» отведено описанию во
енно-политических событий, оценке роли отдельных политичес
ких, военных и религиозных деятелей, местных ученых. Касается 
он и событий в Дагестане 20-50-х годов, периода антиколониальной 
освободительной борьбы горцев. В частности, автор «Асари-Дагес- 
тан» писал: «После 1824 г. в Дагестане некоторые ученые, обладав
шие недостаточным благоразумием, и приверженцы суфизма, не 
учтя реальности, вообразили, что как прекратилась власть Персии и 
Турции, так дагестанцы сумеют, и покоряясь и России, создать здесь 
и сохранить некоторое самостоятельное управление. С этой целью 
начал выступление в Дагестане Гази-Магомед-Эфенди-Магомед- 
оглы, которого русские называют Гази-Мулла»1.

Большой интерес представляют сообщаемые Гасаном Алкада
ри сведения о дагестанских ученых XVII-XIX вв. Автор называет 
десятки имен выходцев из разных мест Дагестана, занимавшихся 
исследованиями в области мусульманского права, арабской фило
логии, логики, астрономии, математики, медицины, философии. 
Среди них Мухаммад-Муса Кудутлинский, Дамадан Мегебский, 
Гаджи-Дауд Усишинский, Гаджи-Абубакар Аймахинский, Саид 
Араканский, Магомед Кумухский, Магарам Ахгынский и многие 
другие.Гкаждому из ученых Алкадари дает характеристику, указы
вая область его научных интересов.

Хотя на мировоззрении Алкадари, конечно, сказалось влияние 
социальной и идейной среды, в которой формировался, он понима
ет, что судить об уровне культуры и образования в его эпоху следует 
с позиций современных достижений человеческой мысли. Алка
дари чувствует, что после присоединения к России перед горцами 
открылись новые перспективы в овладении достижениями совре
менной культуры, и призывает своих земляков подумать «о нуждах 
и запросах эпохи» и учить детей в светских школах2..

Появление труда Гасана-Эфенди Алкадари стало событием куль
турной жизни Дагестана. Газета «Каспий», сообщая о выходе «Аса-

1 Алкадари Г.-Э. Асари Дагестан. / Пер. и коммент А. Гасанова. -  Махачкала, 
1929. С. 129.

2Там же. С. 16.
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ри-Дагестан» (28 апреля 1904 г.) отмечала, что его автор «п0_ви 
мому обладает большой эрудицией и отнесся серьезно к Приня.'а'^  
на себя задаче... Сочинение написано живым приятным язь^ом гои 
тается легко и с интересом». В русском переводе публикаци ’я « .

Я и -л
А с а -  

в а -
ри-Дагестан» была осуществлена Дагестанским научно-иссЛедС) 
тельским институтом национальной культуры1.

Мысль о пользе светских общеобразовательных знание сод 
жится и в работе Г.-Э. Алкадари «Джираб-ал-Мамнун», иЗданно^ "  
типографии М. Мавраева в Темир-Хан-Шуре в 1912 г. на арабеv В 
языке2. ^°м

Видным ученым и популяризатором научных знаний бЬ1л д 
Каяев (1878-1943), Это был человек разносторонних наудНых , 1И 
тересов. Его в равной степени интересовали как естественцЬ[е гн~ 
и общественные науки. Об этом свидетельствуют, в частноСти 1ак 
труды «Трактат по новой астрономии», «Физическая географ ^ГО 
оставшийся еще неизданным труд «Биографии дагестанских у.^5 
ных», множество статей, опубликованных в газете «Дуа,ж :6~ 
Дагестан» («Дадауганская газета»), которая выходила в Темйп_у, 

эе с 191JM
О широте й&учных познаний А. Каяева говорит его осведомл,. 

ность о научной мысли в древнем и средневековом Востоке Л1т'Н~
ней Греции,'европейской науке в новое время «Он высоко оце%_
вал вклад в развитие медицинской науки Ибн Сины (Авиценн)  ̂
географической науки -  арабо-мусульманских ученых, из европе/ ; 
ких ученых нового времени -  Чарльза Дарвина и Луи Пастера 5,, 
по-видимому, немного знаком с творчеством Декарта, Вольте *Л'' 
Руссо, о чем свидетельствуют его публикации в газете «Дд(апщ 
Дагестан».

Следует, однако, отметить, что труды А. Каяева тяготеют пт

le

va,
кт

Неимущественно к жанру научно-популярной литературы, 4елов 
разносторонних дарований, формировавшийся как адепт аравСК 
мусульманской культуры и науки и не получивший общепрц[1ЯТ1Д 
путем серьезного систематического европейского образования ^
стал широко признанным популяризатором научных знаний 
населения родного края. сРеЦи

1 Перевод текста был осуществлен сотрудником института Али Гасанов1 
Он же составил примечания, написал критико-библиографическую справа ' 
книге. (Г. К.) '  к

1 Алкадари Г. Джираб-ал-Мамнун.-Темир-Хан-Шура, 1912.
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В рукописном фонде Института истории, археологии и этногра
фии Дагестанского научного центра РАН хранится рукопись труда 
Гасана Гузунова (1854-1940) «Джавахир ал-бухур» («Драгоцен
ности морей») в четырех частях, посвященный истории развития 
преимущественно астрономической науки1. Г. Гузунов считал аст
рономию чрезвычайно важной наукой, призванной к жизни прак
тическими потребностями людей. Он писал: «Бог сотворил мир, а 
люди должны познать закономерности его устройства»2. Г. Гузунов 
считал Пифагора и его последователей предшественниками гелио
центрического учения Коперника, ставил в заслугу арабоязычным 
астрономам то, что они сохранили для человечества научные до
стижения народов древнего Востока, Греции и Рима, способствовав 
тем самым дальнейшему развитию астрономической науки в мире.

Труд Г. Гузунова свидетельствует о том, что он был знаком и с 
современными достижениями астрономической науки, хотя придер
живался идеи о сотворении мира Богом. «Люди предполагают, как 
возникли небесные тела, — писал он, — но точно знает один Бог»3. 
Г. Гузунов изготовил глобус, карты мира и схемы движения планет 
с арабскими названиями. Они были выставлены в Петербургском 
музее4.

•к -к *
Таким образом, в начале XX в. в Дагестане сосуществовали и 

параллельно развивались две существенно разнящиеся системы об
разования: светская общеобразовательная и профессиональная, а 
также традиционная мусульманская. К конфессиональной системе 
относились функционировавшие в области в небольшом количестве 
горско-еврейские школы при синагогах. В первой дагестанские дети 
овладевали основами общего образования в пределах существовав
ших учебных планов и программ. Благодаря ей некоторой части 
местной молодежи по окончании реальных училищ и гимназий от
крывались возможности получить высшее профессиональное обра
зование. Следует подчеркнуть, что доступ в общеобразовательную

1 Подробно об этом труде Г. Гузунова см .'.Абдуллаев М. А. Арабо-мусульманская 
научная философская мысль в досоветском Дагестане. / В кн. Ислам и исламская 
культура в Дагестане. — М., 2001. С. 138-170.

2 Там же. С. 143.
3 Там же. С. 146. ,
4 Там же.
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начальную, а тем более, среднюю шкоду. был Крарне ограничен. По
лучить же высшееобразованиемшли цишь немногие, которым пйс- 
частливилось пройти курс учения в общеобразовательной школе.

Традиционная конфессиональная Цщ0ла развивалась в основном 
по тем же канонам, что и в предшествуюш-ие десятилетия. Однако в 
начале века в Дагестане появились и Мусульманские школы «нового 
типа», так называемые новометодные школы. В них, наряду с му
сульманским вероучением, изучалцсь некоторые общеобразова
тельные дисциплины. К 1917 г. в официально учтенных конфессио
нальных школах Дагестана, включая и щКОлы при горско-еврейских 
синагогах, обучалось около 5 /о детей школьного возраста

Для научной мысли Дагестана наНала х х  в_ характерно вклю
чение в активную исследовательскую деятельность молодых дагес
танцев, получивших образование илд обучавшихся в российских 
гражданских высших учебных заведецчях Появился ряд оригиналь
ных работ дагестанских авторов по ис-ГориИз этнографии, обычному 
праву, фольклору, краеведению и др. Однако ведущая роль в изуче
нии края причал лежала русским учещдм Дагестанские же ученые, 
формировавшие :: на традициях аР^60_МуСуЛЬманскор1 КуЛьтуры и 
литературы, но не чуравшиеся и еврорейского образования, также 
живо интересовались не только гуманитарными, но и естественны
ми науками.
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Глава вторая
РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В ДАГЕСТАНЕ.

1917-1940 гг.

§ 1. Победа Великой Октябрьской революции 1917 г.
Создание и развитие новой системы школьного 

образования в Дагестане

Становление советской общеобразовательной 
школьной системы

Октябрьская социалистическая революция 1917 г. открыла но
вую полосу в культурной жизни народов, населявших огромную 
многонациональную Российскую империю. Вскоре после ее победы 
Коммунистическая партия, ставшая правящей, и Советское прави
тельство начали предпринимать практические шаги по проведению 
в жизнь провозглашенных еще до революции программных задач 
по демократизации образования, приобщению широких народных 
масс к достижениям культуры.

Утвержденное Советским правительством «Положение о единой 
трудовой школе РСФСР» определяло характер и основные принци
пы организации общего образования, трудового воспитания уча
щихся, общедоступность школы, а принятое затем Наркомпросом 
РСФСР постановление «О школах национальных меньшинств» 
объявляло эти школы государственными с правом организации обу
чения на своем родном языке на обеих ступенях Единой трудовой 
школы и в высшей школе.

Революционные по своей сути реформы Советской власти в об
ласти образования предусматривали, в соответствии с программой 
РКП(б), принятой на VIII съезде (1919), полную светскость школы, 
введение бесплатного и обязательного общего и политехнического 
(знакомящего в теории и на практике со всеми главными отраслями 
производства) образования для всех детей обоего пола до 17 лет, 
тесную связь обучения с детским общественно полезным трудом, 
...снабжение всех учащихся пищей, одеждой и учебными пособия
ми за счет государства.1

1 КПСС в резолюциях съездов, конференции и пленумов ЦК. Изд. 8-е. -  М.’: По
литическая литература, 1970. С. 48. •
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Программные задачи новой власти предусматривали подготовку 
кадров просвещения, проникнутых идеями коммунизма, привлече
ниетрудящихся к активному участию в деле просвещения, развитие 
^осветительной работы среди взрослых и всестороннюю помощь 
государства самообразованию и саморазвитию рабочих и крестьян, 
щирокое развитие профессионального образования и т.д.1.

Программные установки Коммунистической партии и декреты 
Советского правительства представляли собой политическую и 
правовую основу для развития образования в недавнем прошлом 
отсталых народов, многие из которых даже не имели своей пись
менности. Мероприятия новой власти по развитию образования 
находили активную, поддержку широких трудящихся масс бывших 
национальных окраин.

В Дагестане новая система образования начала формироваться 
сразу же после установления на значительной части его территории 
Советской власти -  весной 1918 г. Чрезвычайный орган новой влас
ти -  Областной военно-революционный комитет, а позднее (июль 
1918 г.) Областной исполнительный комитет Советов, -  в трудных 
условиях Гражданской войны провели ряд мероприятий по ради
кальной перестройке дела народного просвещения. Был учрежден 
Отдел народного образования, а при нем в качестве совещательно
го органа -  Совет по народному образованию, создана комиссия по 
составлению и изданию учебников для дагестанской школы, решен 
вопрос о заработной плате учителей.

В конце мая 1918 г. для обсуждения вопросов школьного стро
ительства было созвано совещание работников учебных заведений 
г. Темир-Хан-Шуры -  тогда центра Дагестанской области, а в авгус
те того же года -  Первый Дагестанский съезд учителей, в работе ко
торого приняли участие 102 делегата2, представлявшие городские и 
многие сельские школы области. Из учителей-дагестанцев на съез
де присутствовали И. Абдуллаев, У. Абдуллаева, Ш. Алкадарская, 
X. Гаджиев, А. Насыров, Ф. Табасаранская, М. Темирханов и др.

Съезд принял устав Областного учительского союза. На съезде 
были оглашены только что полученные декреты Советского пра
вительства по вопросам народного образования. Представители 
учительства Дагестана одобрили декреты Советской власти. Было 
решено напечатать декреты на русском и дагестанских языках и ра-

1 Гам же.
В работе съезда принимали участие также более двадцати гостей.
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зослать их в городские и сельские школы области1. В принятой съез
дом резолюции подчеркивалось, что школа должна быть «единой, 
трудовой, общедоступной, обязательной для всех и бесплатной на 
всех ступенях обучения»2.

В секциях съезда был обсужден ряд докладов по конкретным 
вопросам организации учебной работы, о преподавании в общеоб
разовательной школе отдельных учебных дисциплин, о внешколь
ном образовании, трудовом обучении учащихся, дошкольном вос
питании детей и др.

Съезд признал большое значение дошкольных детских учрежде
ний, в частности, детских садов, которые, закладывая правильные 
основы детского воспитания, содействуют всестороннему развитию 
личности ребенка, проявлению его индивидуальности и творческих 
способностей, являются существенным элементом в общей системе 
воспитания и образования. Участники съезда высказались за широ
кое распространение детских дошкольных учреждений в области3.

Вместе с тем в решениях съезда учителей содержались и про
тиворечивые положения. В принятой резолюции он высказался за 
допущение обучения религии «в школьных зданиях во внеучебное 
время», отнеся «расходы на содержание вероучителей на средства 
религиозных общин». Мусульманская секция съезда, признав необ
ходимым «в начальной туземной школе ввести преподавание всех 
предметов на родном языке учащихся», считала обязательным пре
подавание (для дагестанских детей) мусульманского вероучения на 
всех ступенях обучения и недопустимым совместное обучение де
тей — мусульман обоего пола ни в одном из типов школ4.

В сентябре 1918 г. Советская власть в Дагестане пала. Гражданс
кая война, иностранная интервенция, приход к власти Горского пра
вительства прервали начатые Советской властью преобразования в 
сфере просвещения. А на территории Дагестана, где весной и летом 
1918г. Советская власть не успела утвердиться, существовавшие до 
революции школы также не работали. Учителя лишились работы.

Положение в образовании еще более усугубилось после ок
купации Дагестана деникинцами. Союз учителей был распущен, 
вводилась повышенная плата за обучение. Преподавание в школах

1 ЦГАРД. Ф. 81. Оп. 1.Д. 5.Л. 34.
2 Там же. Л. 13.
3 Там же.
4 Там же. Л. 41-42.
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разрешалось вести только на русском языке. Была восстановлена 
должность попечителя Кавказского учебного округа. Новый попе
читель учебного округа сразу же после вступления в должность 
обратился к учебным заведениям с циркуляром, в котором все ме
роприятия Советской власти по перестройке системы народного 
образованця, объявлялись как «деяния незаконные». В циркуляре, 
в частности, говорилось: «Вступив в исполнение обязанностей по
печителя Кавказского учебного округа, считаю своим долгом пос
тавить в известность г.г. директоров и преподавателей округа, что 
имею от Министерства народного просвещения определенную ди
рективу руководствоваться при управлении округом только законо
положениями, выработанными до большевистского переворота». 
«Из сего явствует, — говорилось далее, -  что все изменения школь
ной жизни, заведенные после падения Временного правительства, 
будут мною рассматриваться, как деяния незаконные»1.

В период оккупации Дагестана деникинцами (июнь 1919 -  март 
1920 гг.) школьные здания пришли в непригодное для проведения 
занятий состояние, сильно пострадало школьное оборудование, ин
вентарь, значительная их часть была расхищена.

В докладе о работе Отдела просвещения и печати Дагестанского 
ревкома со времени его учреждения до 10 мая 1920 г. говорится, что ни 
одна из существовавших ранее школ не функционировала. Все школь
ные здания и инвентарь были приведены в полную негодность2.

В некоторых селах, где хозяйиничали деникинцы, в училищных 
зданиях были сняты двери, оконные, рамы, местами разобраны полы 
и крыши3. В акте обследования Темир-Хан-Шуринской ремеслен
ной школы, составленном после восстановления в Дагестане Со
ветской власти, отмечается, что «с занятием территории Дагестана 
частями Добровольческой армии была произведена реквизиция инс
трументов и прочего имущества ремесленной школы для нужд этой 
армии, главным образом для оборудования в г. Петровске авиаци
онных мастерских. В результате слесарно-кузнечный отдел школы 
надолго прекратил свое существование»4.

1 Хасбулатов Ш. Д  Народное образование в Дагестане в первое десятилетие Совет
ской власти. /В кн.: «Школьное образование в Дагестане». — Махачкала, 1968. С. 68.

2 Каймаразов Г. Щ. Культурное строительство в Дагестане (1920-1940). Махач
кала, 1960. С. 22.

3 Хасбулатов Ш. Д. Указ. соч. С. 71.
Школьное образование в Дагестане. -  Махачкала, 1968. С. 70.
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В конце мар'СЭ 192 0 г. дагестанские краснопартизанские отряды и 
экспедиционных^ корпус 11- Красной Армии полностью освободи
ли территорию -области от деникинцев. Советская власть в Дагеста
не была восста*з°вле;иа-

Началась полая  полоса в истории многонационального края. В 
апоеле 1920 г э  Дагестане создаются областной и местные чрезвы
чайные органы власти. Основываясь на программных установках 
Коммунистической партии и декретах Советского правительства, 
они приступил*1 к решению, наряду с экономическими вопросами, 
вопросов национально-государственного строительства, задач воз
рождения и разви ти я культуры и образования.
‘ д ля „епосредственного руководства народным образованием и 
другими отраслями культурного строительства при Дагестанском 
ревкоме в апреле 1920 г. был организован Отдел просвещения и 
печати. Соответствующие отделы были созданы также в городах и 
округах Дагестгана-

Ревкомы и отделы  народного образования, опираясь на энтузиазм 
трудящихся, стремление дать образование подрастающему поко
лению начали открывать школы в городах и селах Дагестана. Всего 
за два месяца л  Дагестанской области было открыто 108 школ1.

Для подготовки учителей из местных народностей в Дербенте 
и Темир-Хан-1№Фе были открыты педагогические курсы. Дербент
ские педагогические курсы, например, уже в сентябре 1920 г. вы
пустили 93 учителя Для округов южного Дагестана: Кайтаго-Таба- 
саранского -  3 5 учителей, Кюринского -  25 учителей, Самурского 
-  13 и для г. Д ербента- 2 0  учителей2.

Новая власть всемерно пропагандировала, разъясняла принципы 
советской школы среди населения, добиваясь всеми доступными в 
те годы средствами завоевания доверия и симпатии широких трудя
щихся масс к новой системе обучения и воспитания подрастающего 
поколения. В се  структуры власти и управления, органы образова
ния учительство нацеливались на широкое развертывание работы 
по разъяснен#*0 того, что новая школа должна быть единой, тру
довой, общедоступной на всех ступенях обучения для всех слоев
населения.

Большое зНачение придавалось вовлечению в дело нового школь 
ного строительства учительства дореволюционной формации, не

1 ЦГА РД. ф. 3 4 _Р- 0п- L Д- 70-л - 8'
2 Каймаразов Г - Ш. Указ. соч. С. 24.
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исключая и бывших преподавателей традиционных мусульманских 
и других конфессиональных школ.

С целью обсуждения актуальных вопросов школьного строи
тельства, задач единой трудовой школы уже в первый год существо
вания Советской власти в Дагестане был проведен ряд совещаний 
и съездов учителей и работников органов народного образования: 
2-6 июня 1920 г. -  съезд заведующих Темир-Хан-Шуринского, 
Порт-Петровского и Дербентского отделов и подотделов народного 
образования1, в сентябре 1920 г. -  совещание работников просвеще
ния Дагестанской области2, в ноябре 1920 г. состоялось областное 
совещание сельских учителей Дагестана3. На съезде и совещаниях 
обсуждались актуальные вопросы школьного образования.

В ноябре-декабре 1920 г. учительские совещания были проведе
ны и по округам Дагестана.

Наряду с обсуждением задач школьного строительства и разъ
яснением принципов новой трудовой школы, много внимания уде
ляла новая власть созданию материально-учебной базы школьного 
образования -  подготовке и выпуску учебников, учебных пособий, 
обеспечению окрывающихся школ помещениями, оборудованием. 
Сразу же после окончательного установления Советской власти в 
Дагестане начался сбор необходимого материала для составления 
учебников на дагестанских языках. В Темир-Хан-Шуре начала ра
ботать специальная комиссия по составлению и изданию учебни
ков, книг и брошюр на дагестанских языках.

Одновременно с этим проводилась работа по учету детей школь
ного и дошкольного возраста, а также неграмотного взрослого на
селения,
_ Стремление дагестанцев дать детям образование было столь ог

ромным, что в первые годы Советской власти школьная сеть здесь 
развивалась быстрыми темпами, во многом стихийно и без учета 
возможностей государства обеспечить ее материально-финансо
выми средствами, учебной базой и учительскими кадрами. Так, в 
кюринском округе на 1 сентября 1920 г. было открыто 45 школ, а к 
^аиалу мая 1921 г. -  уже 73 школы с 3000 учащимися и 80 учителя- 

и • о  Кайтаго-Табасаранском округе к сентябрю 1921 г. функцио-

] ЧГА РД. Ф. 34-р. Оп. 1.Д. 41. Л. 2. 
з 1амже. Д. 42. Л. 1-38.
Там же. д . 56.Л.40.
ДГА РД. ф. 34_р. on. 1. Д. 59. Л. 8.
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нировало 54 школы с 3000 учащимися1. Всего в 1921 г. в Дагестане 
насчитывалось 493 школы с 26 202 учащимися. Во всех этих школах 
работало 2498 учителей2.

Советская Россия, Дагестан, переживавшие невероятные труд
ности, разруху, связанные с затяжной Гражданской войной, голодом 
начала 20 -  годов, еще не в состоянии были выдержать порожден
ные стихийным энтузиазмом масс темпы развития школьной сети. 
К тому же, многие школы, открывавшиеся в Дагестане в первые 
годы Советской власти, были мало похожи на образовательные уч
реждения. В качестве преподавателей в них значились люди, не по
лучившие не только элементарной специальной подготовки, но и
малограмотные. „ „

Приходилось считаться с реальной действительностью. В облас
ти экономики она представляла следующую картину: в 1921 г. вало
вая продукция промышленности Дагестана составляла всего 3 7 ^  
к объему продукции, выпущенной в 1913 г. Тяжелым было положе
ние сельского хозяйства. Резко сократились посевные площади, ко
торые даже в 1923 г. составляли лишь 46 % к уровню 1913 г. Ороси
тельная сеть была разрушена, урожайность сельскохозяйственных 
культур снизилась. Поголовье крупного рогатого скога, по сравне
нию с 1913 г., сократилось до 80,4 %, лошадей на -  54,7 %, овец и 
коз -  до 57,3 %. Все это привело к резкому уменьшению производс
тва продукции земледелия и животноводства’.

Трудности в экономике, в материально-бытовом положении на
селения сказывались на осуществлении государственной политики 
в области культурного строительства, в частности, народного обра
зования, развития общеобразовательной школы. Отчеты заведую
щих окружных отделов народного образования, докладные записки 
и справки официальных представителей Наркомпроса, относящи
еся к первым годам Советской власти, содержат многочисленные 
факты, свидетельствующие о трудностях, встречавшихся тогда в со
здании и развитии новой школы.

Так, в докладах из Гунибского, Кайтаго-Табасаранского и Гемир- 
Хан-Шуринского округов сообщалось, что основным препятствием 
к открытию новых школ является отсутствие сколько-нибудь под
готовленных учителей, а тарке отсутствие учебников и учебных

'Там же. Д. 53. Л. 45.
2 Там же. Ф. 119-р. Оп. 6. Д. 47. Л. 21; Красный Дагестан. 1922. 2 августа.
3 Очерки истории Дагестана. Т. 2. — Махачкала, 1957. С. 115—116.
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пособий на родных языках,, необеспеченность предполагаемых к 
открытию школ учебным инвентарем, неприспособленность поме
щений и то, что население вследствие разрухи испытывает большие 
материальные затруднения .

На съезде заведующих окружными отделами народного обра
зования в сентябре 1921 г. представитель Аварского округа заявил, 
что из 40 учителей только 3-А достаточно грамотны, а остальные 
просто «расторопные люди»2. Из 86 учителей, насчитывавшихся к 
этому времени в Даргинском округе, только немногие прошли пед- 
курсы в Буйнакске3.

В некоторых сельских школах республики учителя не знали, 
чему и как учить детей, проводили занятия без учета возраста уча
щихся по 7—8 часов4.

При проведении выработанной центральной Советской властью 
политики в области образования государственное и партийное руко
водство Дагестана учитывало специфику многонационального края, 
исторические и духовно-культурные традиции местного населения, 
в частности, его высокую религиозность, влияние на него мусуль
манского духовенства. Духовенство с большой настороженностью и 
недоверием относилось к мероприятиям новой власти в области об
разования и всячески старалось сохранить традиционную мусуль
манскую систему воспитания и обучения. Такие цели преследовали 
и ее представители, внедрявшиеся в новую, советскую образова
тельную систему. Хотя в их среде были и такие, которые понимали, 
что в современных, изменившихся условиях система образования и 
воспитания нуждается в развитии и совершенствовании.

Кардинальное значение для дальнейшего развития Дагестана, 
прогресса его экономики и культуры имели провозглашение авто
номии и образование Дагестанской Автономной Советской Соци
алистической Республики. На Чрезвычайном съезде народов Да
гестана 13 ноября 1920 г., провозглашая от имени Правительства 
РСФСР советскую автономию Дагестана, И. В. Сталин отмечал: 
«Советская власть знает, что темнота -  первый враг народа. Поэ
тому необходимо создать побольше школ и органы управления на 
местных языках. Этим путем Советская власть надеется вытащить

1 Там же. С. 26-27.
1ЧГА РД- Ф. 34-р. On. 1. Д. 53. Л. 44.

Там же. Л. 45.
4 Там же. Д. 71. Л. 12.
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народы Дагестана из той трясины темноты и невежества, куда их 
бросила старая Россия»1.

20 января 1921 г. был принят декрет ВЦИК об образовании 
ДАССР, в соответствии с которым для управления делами респуб
лики учреждались 11 народных комиссариатов, в их числе и На
родный комиссариат просвещения. Наркомпрос ДАССР, наряду с 
пятью другими наркоматами (внутренних дел, юстиции, здравоох
ранения, земледелия и социального обеспечения), был автономен в 
своих действиях и ответственен перед ВЦИК через ЦИК ДАССР2. 
В 1921 г. наркомом просвещения ДАССР стал видный дагестанский 
просветитель и революционер С. Габиев.

В составе Наркомпроса было учреждено 5 отделов: академи
ческий центр, организационный отдел, главсоцвос, главпрофабр и 
главполитпросвет.

Для Вседагестанского учредительного съезда Советов, состоявше
гося в начале декабря 1921 г., и ознаменовавшего завершение перехода 
Дагестана от системы назначаемых, чрезвычайных органов власти к 
выборным органам — Советам, Народный комиссариат просвещения, 
как и другие наркоматы республики, подготовил отчет о проделанной 
работе. Из отчета явствовало, что некоторые структурные подразде
ления Наркомата, например, главполитпросвет, только начали разво
рачивать свою деятельность из-за трудных материально-финансовых 
условий и отсутствия подготовленных специалистов.

Значительное внимание вопросам просвещения, в частности, 
школьного строительства, уделила и Дагестанская партийная кон
ференция, состоявшаяся незадолго до учредительного съезда Со
ветов -  в ноябре 1921 г. На этой конференции впервые на уровне 
высшего республиканского партийного форума был поставлен воп
рос об отделении церкви от государства и школы от церкви. Однако, 
учитывая специфику условияй Дагестана, государственное и пар
тийное руководство республики в течение ряда лет воздерживалось 
от принятия такого декрета. А. Тахо-Годи, многие годы руководив
ший Наркомпросом ДАССР, отмечал, что советская школа в течение 
ряда лет изживала из своих недр Коран и изжила его примерно к 
1924 г., сохранив, однако, в своих стенах учителей-арабистов3.

1 Сталин И. В. Соч. Т. 4. С. 396.
2 Образование Дагестанской АССР. 192-1921 гг. Сборник документов и материа

лов. //Сост. М. А. Казанбиев, А. И. Эфендиев. — Махачкала, 1962. С. 102.
3 Просвещение национальностей. 1931. Ха 1. С. 55.
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В первые годы Советской власти, когда ощущалась острая не
хватка учительских кадров, помещений для школ, учебных пособий 
й инвентаря, когда из-за разрухи государство вынуждено было эко
номить средства даже на просвещении, огромное значение придава
лось введению плановых начал в формировании школьной сети, с 
учетом финансово-экономических и иных возможностей.

Пришлось пойти на пересмотр стихийно возросшей сети школ, 
ее сокращение за счет тех школ, которые не соответствовали свое
му назначению. Компетентные комиссии, обследовав большое ко
личество школ, подготовили соответствующие рекомендации1. 
Сокращение школьной сети рассматривалось как временная мера, 
продиктованная сложной действительностью.

К весне 1922 г., по данным Наркомпроса, в республике работало 
144 школы, в которых обучалось 8900 учащихся2.

Пересмотр школьной сети в сторону ее сокращения дал возмож
ность значительно улучшить работу функционировавших школ, 
обеспечить их более квалифицированными педагогическими кадра
ми, относительно благоустроенными помещениями, учебным обо
рудованием, хотя, разумеется, нужда во всем этом, и довольно ост
рая, продолжала ощущаться и после сокращения школьной сети.

В том же 1922 г. партийное и государственное руководство Да
гестана предпринимает ряд новых мер в области народного образо
вания. Третья Дагестанская партийная конференция в декабре 1922 
г. дает установку об усилении работы по подготовке учительских 
кадров, в том числе из женщин-горянок, ускорении издания литера
туры на дагестанских языках и переводу соответствующей литера
туры на эти языки, установив строгий контроль над ее распростра
нением и использованием3.

Тогда же, в декабре 1922 г., Второй Вседагестанский съезд Со
ветов обсудил доклад «О мерах поднятия народного просвещения 
^ Дагестане». Проанализировав состояние дел в сфере образова
ния, съезд определил первоочередные задачи советских органов по 
развитию этой важнейшей отрасли культуры. Фронт просвещения 
ш зд признал «ударным» и выдвинул в качестве одной из главней-

х задач -  «удовлетворение всех нужд школьного строительства»4.

а ^Расный Дагестан. 1923. 5 октября.
3 £ ГА РД- ф - 34-р. On, 1. Д. 100. Л. 38. 

красный Дагестан. 1922. 15 декабря.
1 ам же. 21 декабря.
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Приоритетным признал съезд Советов заботу об учительстве. В час
тности, предлагалось ликвидировать имеющуюся задолженность 
по зарплате, приравнять всех школьных работников по оплате труда 
к категориям, обеспечивающим прожиточный минимум, и аккурат- 
ш  выплачивав жалованье. Съезд постановил вернуть в школы и в 
органы народного образования всех бывших учителей, перешедших 
на другую работу. Предлагалось также расширить сеть профтехни
ческих школ и прикрепить эти школы и детские учреждения К хо
зяйственным организациям и промышленным предприятиям. Было 
ПРШЯМО необходимым выделить школам н детским 
земельные участки «для показательных культурных работ и мат р
альной поддержки учащих и учащихся» .

С целью улучшения материальной базы образования Вседагес
танский съезд Советов принял решение провести «всеми силами 
центральных и местных органов» двухнедельник помощи школе и 
о возвращении Наркомпросу школьных помещений, зан^ ™ ^ У™х 
ми учреждениями1 2. Решено было также организовать сеть горских 
интернатов для девочек-мусульманок, открыть ряд школ для жен- 
щин-мусульманок, улучшить работу детских домов .

Дагестанцы брали на себя обязательства о строительстве новых 
школьных зданий, пристроек к существующим, снабжать школы 
топливом, содержать обслуживающий персонал, оказывать матери-

аЛЬВУфондах Центрального государственного архива Дагестана хра
нятся многочисленные документальные материалы, свидетельствую
щие об участии населения в школьном строительстве. Немало их пуб
ликовалось и в периодической печати тех лет. Приведем некоторые из 
этих материалов. По сообщению из Кюринского округа, «села Кабир, 
Калук Ашага-стал, Харель, Куг, Тшщ Икра с помощью окрисполко- 
ма приступают к закладке школьных зданий, в которых будут открыты 
^олытжаодаоютассных и двухклассный. «Многие селения отпоят и 
восстанавливают школьные здания, -  говорится и в ДРУГ0“  coo^ m f f l  
из этого округа, -  некоторые комитеты взаимопомощи дали 50 /о сво
го натурфонда на эту цель» .

1 Там же.
2 Там же.
3 Там же.
4 Красный Дагестан. 1923. И сентября.
5 Там же.
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В корреспонденции, опубликованной в «Красном Дагестане» го
ворилось, что жизнь в Аварском округе «оживает с каждым днем 
Даже в самых отдаленных аулах начинают открываться школы 
Население идет навстречу просвещению и помогает учительскому 
персоналу и школьному строительству».
1 Из Казикумухского округа писали: «В Казикумухе восстанавли
ваются школы, которые ремонтируются самими аульцами и Нарком- 
просом... Со стороны крестьянского населения наблюдается тяга к 
просвещению»1.

Хасавюртовский округ: «Население проявляет большой интерес 
к вопросам просвещения. На общих собраниях выносятся резолю
ции и постановления, в которых население просит Наркомпрос уве
личить число школ. Производится ремонт школьных зданий, при
чем ощущается большой недостаток в оконном стекле»2. Из'этого 
же округа сообщали, что жители с. Костек выдали учителям мест
ной школы 1-й ступени 3000 рублей деньгами, много зерна, муки и 
14 голов овец3.

Многие селения Кайтаго-Табасаранского округа, в которых име
лись школы, снабжали их топливом, содержали сторожей, оказы
вали материальную помощь учителям. В докладе инструктора ок- 
рисполкома от 12 февраля 1923г. о результатах проверки школы с. 
Дарваг говорится: «Общество отпускает для школы дрова, наняло 
сторожа. Дают (учителям. Г. К.) аккуратно ежемесячно продукты по 
2 1/2 сабу пшеницы, т,е, по 3 пуда»4.

Такая помощь населения, самого испытывавшего тогда огром
ные материальные трудности, служила существенным подспорьем 
в развитии школьного образования.

В 1923-24 бюджетном году выросли и бюджетные ассигнования 
на нужды народного образования. Их сумма по линии местного и 
государственного бюджета достигла 562 164 руб.5.

К этому времени некоторое количество учителей выпускали Буй- 
накские и Дербентские педагогические курсы. Так, в 1922 г. на них 
обучалось 200 человек, из них 15 горянок. В августе 1923 г. в Буй
накске и Дербенте начали работать двухмесячные курсы для сель-

1 Там же. 27 июня.
2 Там же.
3 Красный Дагестан. 1923. 28 октября.
4 Каймаразов Г. Щ. Указ. Соч. С. 23.
5 ЦГА РД. Ф. 168-р. Оп. 8. Д. 64. Л. 83.
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ских учителей на родных языках. В Махачкале, Кизляре, Дербенте 
и Буйнакске стали функционировать также одномесячные курсы по 
переподготовке учителей городских школ1.

Все это способствовало расширению школьной сети и вовлече
нию в существующие школы новых учащихся. В 1923/24 учебном 
году в Дагестане насчитывалась 151 школа с 10.721 учащимися2.

Охвату детей-сирот школьного возраста обучением способство
вали детские дома. В первые годы после окончания Гражданской 
войны с целью материального обеспечения и воспитания детей, 
остро нуждающихся в помощи государства, было открыто значи
тельное количество детских домов. К осени 1922 г. в республике на
считывалось 26 детских домов с 3660 воспитанниками3. В детских 
домах воспитанники обеспечивались питанием, одеждой и обувью, 
им были созданы необходимые условия для нормальной учебы, 
прививались трудовые навыки. Только в г. Буйнакске имелось 11 
детдомов с 2000 детьми.

Постепенно стали открываться интернаты для горцев и горянок. 
Уже в 1923 г. в Дагестане насчитывалось 11 интернатов с 560 воспи
танниками4. Эти интернаты позволяли охватить обучением детей из 
сельской местности в городских школах, а затем -  юных дагестан
цев -  в техникумах. В стенах интернатов для горцев и в технику
мах, функционировавших в 20-е годы, воспитывались и получили 
образование многие дагестанцы, ставшие впоследствии крупными 
государственными и общественными деятелями, учеными, деятеля
ми культуры и искусства, как-то: А. Даниялов, М. Меджидов, ученые 
Г. Мур кел и некий, Г.-А. Даниялов, С. Гаджиева, писатель Э.Капиев, 
легендарный подводник, Герой Советского Союза М.Гаджиев и др.

Хотя, как отмечалось, школьная сеть в республике к 1923/24 
учебному году несколько расширилась по сравнению с 1922 г., она 
далеко не соответствовала ни потребности в ней населения, ни 
программным установкам, провозглашенным партийным и госу
дарственным руководством страны и республики. Государственная 
власть пыталась изыскать все возможные источники, в том числе 
внебюджетные, для улучшения материально-финансового положе
ния системы школьного образования.

1 Красный Дагестан. 1922. 9 августа.
2 Там же. 1923. 31 октября.
3 ЦГА РД. Ф. 37-р. Оп. 20. Д. 28. Л.7.
4 Школьное образование в Дагестане. С. 73.
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В декабре 1922 г. X Всероссийский съезд Советов, «учитывая 
крайне тяжелое материальное положение республики..., в целях 
поддержания нормальной школьной жизни», постановил даже до
пустить « в виде временной меры, рассчитанной только на тяжелый 
переходной период, введение платности за обучение в школах пер
вой и второй ступени в городах и поселках городского типа...»1.

Руководствуясь этим постановлением съезда, СНК ДАССР 18 ав
густа 1923 г. принимает свое решение «О порядке взимания платы 
за обучение в учреждениях Наркомпроса», согласно которому «сум
мы, поступающие от взносов за обучение, зачислялись в специаль
ные средства данной школы»2.

Указанные специальные средства вносились «в доходный бюд
жет» школы, причем учет этих доходов по смете не должен был 
вести к сокращению существующих ассигнований. Расходование 
специальных средств производилось на пополнение учебного обо
рудования школы, хозяйственно-оперативные нужды в дополнение 
к бюджетным суммам, на содержание сверхштатного преподава
тельского, «технического персонала»3.

В 1923 г. был осуществлен ряд мер по совершенствованию орга
низационной структуры системы образования в республике. В июне 
этого года ЦИК ДАССР утвердил «Положение о Народном комис
сариате просвещения ДАССР». «Положение» определяло основные 
задачи Народного комиссариата просвещения. Они заключались в 
организации, руководстве всей учебной, научной, просветительной 
и художественной деятельностью в.республике. «Наркомпрос, -  го
ворилось в «Положении», -  призван осуществлять все мероприя
тия, необходимые для полного и всестороннего развития народного 
Просвещения в республике, в целях скорейшего приобщения к куль- 
*УРе трудящихся ДАССР»4.

В коллегию Наркомпроса, утверждаемую Совнаркомом ДАССР, 
входили, кроме наркома, его заместители, заведующие главками,5 
руководитель научно-методического центра и председатель Сою
за работников просвещения. 31 мая 1923 г. комиссия Наркомпроса

'Культурное строительство в РСФСР. 1917-1927 гг. Т. 1. Ч. 2. Документы и ма- 
^риалы. 1921. 1927. — М) 1984. С. 15. 

зГ уА Р Д  ф. 168-р. Оп. 2.Д. 7. Л. 104.
. 1ам же. Оп. 3. Д, 9. Л. 27.
Бгсиие-т-ещ официальных распоряжений и сообщений Наркомпроса ДАССР 15 
У та 1923- № 2; ЦГА РД. ф. 168-р. Оп. 2. Д . 7. Л. 105.

91



ДАССР пришла «Устав единой трудовой школы», который был вы
работан в соответствии с «Положением о единой трудовой школе 
РСФСР».

Улучшению учебной и воспитательной работы в общеобразова
тельной школе призвана была способствовать инспекция народного 
образования при Иаркомпросе республики.

Инспектора назначались наркомом просвещения из лиц,' имею
щих достаточную общеобразовательную подготовку и не менее чем 
трехлетний стаж просветительной работы.

Учреждение инспекции дало Наркомпросу возможность улуч
шить связь с окружными отделами народного образования и шко
лами, контроль над их деятельностью, создавало условия для ока
зания методической помощи работникам школ и органов народного 
образования.

С постепенным улучшением экономического положения, стаби
лизацией политической ситуации в связи с укреплением советской 
государственности, ростом уровня материальной жизни населения 
к концу восстановительного периода, тяга его к культуре, образова
нию еще более усилилась, что нашло свое отражение и в повышении 
участия масс в инициативном школьном строительстве. Оно развер
нулось во всех округах республики. Характерное в этом отноше
нии сообщение содержалось в корреспонденции, опубликованной в 
«Красном Дагестане» 15 декабря 1924 г., из упоминавшегося выше 
Кюринского округа. В корреспонденции говорится, что на Гюнейс- 
ком участке этого округа за 11 месяцев «крестьянами в смысле про
свещения сделан большой шаг вперед... выросли новые постройки 
образцовых зданий сельских школ 1-й ступени с парками, показа
тельными фруктовыми садами при них. Мало того, нет конца росту 
этих построек. Так, 31 декабря 1923 г. было постановление Гильярс- 
кого и Хорельского сельсоветов в день нового года заложить первый 
камень нового школьного здания..., а теперь мы уже видим прекрас
ные новые здания школ в этих селах; особенно красиво выглядит 
Хорельская школа, выстроенная из массивного белого известняка. 
За ними пошли их соседи: мугерганцы, куркентцы, шихкентцы, 
махмудкентцы, улугатагцы1. Маленькое Джабельское общество, со
стоящее из 30 дворов и расположенное всего в 2-х верстах от с. Хо- 
рель, самовольно, без уведомления даже округцентра, скопировало

1 Последние достроили здание школы, начатое в 1914 г.
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,цлан школы своих соседей... За 11 месяцев приступлено к закладке 
Новых школьных зданий в 12 селах Гюнейского участка»1.

Автор корреспонденции сообщал, что строительством школьных 
зданий руководят кресткомы и строят их на свои средства, отчисляя 
цадто 25 % своих доходов2. •

В корреспонденции из. Махачкалинского района, напечатанной в 
цр: же «Красном Дагестане», сообщалось, что в районе «в нынеш- 
0§}Л (1924 г. — Г. К.) году отмечается большой сдвиг в отношении 
населения к школе. Среди сельчан наблюдается прямо какое-то со
ревнование в деле восстановления школ»3...

По сообщению работника, проверявшего готовность школ Хаса
вюртовского округах 1924/25 учебному году, произведенный ремонт 
стоил «едва ли не в десять раз больше отпущенной суммы». Все это 
охотно делалось самим населением, которое, по словам автора кор
респонденции, «имело сильнейшее стремление к просвещению»4.

Архивные материалы, как и публикации периодической печати 
тех лет, свидетельртвуют о пробуждении сознания горских трудо
вых масс и постепенном росте понимания ими значения школы и 
современного образования. Однако из этого вовсе не следует, что 
уже к середине 20-х годов все дагестанцы стали приверженцами со
ветской школы. Высокая религиозность населения, влияние на него 
мусульманского духовенства сказывались на его предпочтениях ти
пов школьной образовательной системы: традиционной мусульман
ской религиозной с введением светских учебных дисциплин или 
новой светской, атеистической в своей основе школы.

Борьба между сторонниками традиционного мусульманского типа 
образования и нового советского светского все еще продолжалась не 
только в дагестанском обществе в целом, но даже в стенах создавае
мых новой властью советских школ, так как значительную часть их 
педагогического персонала составляли бывшие «адепты Корана».

«Чуть ли не к этому времени, -  писал А. Тахо-Годи, -  относят
ся разговоры о том, чтобы «советизировать» и коранские школы5, 
реформируя их путем введения светских предметов, и, таким обра-

’ Красный Дагестан. 1924. 15 декабря.
2 Там же.
 ̂Там же. 1924. 18 августа.
3 Там же. 17 ноября.

О i радиционных мусульманских школах в 20-е годы подробнее см. в следую
щем разделе. -Г .  К.
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зом, укрепить эти школы вместо того, чтобы подрывать почву для 
их дальнейшего роста, отрывая от коранской школы учителя и пе
ревоспитывая его»1.

Все структуры государственной и партийной власти, органы об
разования, учительство нацеливались на умелое разъяснение широ
ким слоям населения принципов советской трудовой школы, показ 
ее преимуществ перед религиозной школой.

В. И. Ленин требовал соединения обучения с общественно-про
изводительным трудом, считал необходимым, чтобы молодое поко
ление не только вооружалось знаниями, но и научилось трудиться 
вместе с рабочими и крестьянами. На этом ленинском требовании 
и основывалось «Положение о единой трудовой школе». В «Поло
жении» подчеркивалось, что обучение и производительный труд в 
трудовой школе должны быть тесно связаны друг с другом и что 
обучение должно носить общеобразовательный, политехнический 
характер.

Однако для организации обучения теоретическим дисциплинам 
в тесной связи с жизнью, общественно-производительным трудом в 
Дагестане в начале и даже к середине 20-х годов еще не сложились 
соответствующие условия. При общем еще низком уровне культуры 
населения в республике ощущалась острая нехватка педагогов-про- 
фессионалов, крайне слабой была учебно-материальная база школ. 
Поэтому, хотя «Положение» и «Устав» единой трудовой школы 
были здесь приняты в 1923 г., сельские школы еще в 1924 г. имели в 
большинстве своем трех -двух -  и даже одногодичный курс. Четы
рехлеток на селе почти не существовало2.

Неутешительной была картина с обеспеченностью дагестанских 
школ учебными программами и учебниками. К 1923/24 учебному 
году комиссией при Наркомпросе были разработаны программы для 
городских школ 1 и 2-й ступени. В их основу была положена про
грамма семилетней школы, изданная Наркомпросом РСФСР в 1921 г. 
Сельские школы фактически не имели единых учебных программ3.

Не лучше обстояли дела с обеспеченностью школ учебниками, 
письменными принадлежностями и наглядными пособиями. Комис
сия, проверявшая работу Наркомпроса ДАССР в 1924 г., отмечала, 
что «учебниками и наглядными пособиями все школы и другие уч

1 Просвещение национальностей. 1931. № 1. С. 56.
2 ЦГА РД. Ф. 117-р. Он. 5. Д. 45. Л. 33.
3 Там же. Л. 43.
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реждения соцвоса не обеспечены. Сельские школы обеспечены до
статочно лишь букварями, 1-й книгой для чтения и задачниками на 
языках -  даргинском, кумыкском, аварском, лакском и тюркском»1.

Что касается материально-технической базы школьного обра
зования, она переживала стадию становления и была еще крайне 
слабой.' Школьных помещений не хватало, а имеющиеся, за редким 
исключением, неудовлетворительно были приспособлены для веде
ния учебных занятий. Не хватало парт, столов, классных досок и 
других предметов учебного оборудования.

Развитие учебно-материальной базы упиралось в нехватку фи
нансовых средств. В те годы, когда экономика, подвергшаяся силь
ной разрухе в Гражданскую войну, еще не была полностью восста
новлена, республика не располагала необходимыми финансовыми 
ресурсами.

На помощь .Дагестану пришло центральное Советское прави
тельство, которое, несмотря на трудности, переживаемые страной 
в восстановительный период, находило и направляло средства для 
поддержки программ хозяйственного и культурного развития быв
ших национально-колониальных окраин царской России. Так, в 
1924-1925 гг. Дагестану на хозяйственные и культурные потребности 
правительство выделило 200 000 руб. из которых 50 % были израс
ходованы на нужды просвещения2. Позднее в 1926/1927 и 1927/1928 
годах. Правительство РСФСР ассигновало республике 2,5 млн. руб. 
Из них на просвещение было израсходовано около 663 тыс. руб.3. 
Эти средства пополнили бюджет Наркомпроса ДАССР и помогли 
удовлетворить неотложные нужды школьного строительства.

Значительную помощь получили школы и детские дома Дагес
тана от ЦК Последгола при ВЦИК и Детской комиссии при ВЦИК. 
Помощь эта шла на обеспечение детей одеждой и обувью, на орга- 
пнзацию детского питания и частично на ремонт школьных зданий, 
оборудования и другие мероприятия.

Из года в год рос бюджет Наркомпроса ДАССР. В 1925-26 году на 
народное образование в республике было ассигновано 1684757 руб
лей, в два с лишним раза больше, чем 1924/25 году. В 1927/28 бюд
жетном году на образование было ассигновано около 3,5 млн руб.4.

1 Там же. Л. 46.
2 Каймаразов Г. Ш. Указ. соч. С. 39.

Там же.
Щ АРД. ф. 168-р. Оп. 14. Д. 64. Л. 83; Звезда.-Махачкала, 1928. №3 (11), С. 45.
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Органы Советской власти и партийные организации Дагестана 
регулярно обсуждали вопросы культурного, в частности, школьно
го строительства в республике. Так, с 1922 по 1927 г. они три раза 
рассматривались на вседагестанских съездах (II, V, VI) Советов. 
Обсуждались вопросы развития образования на сессиях ДагЦИКа, 
областных партконференциях и пленумах обкома ВКП(б). Больше 
стали уделять внимания проблемам культурного строительства и 
народного образования окружные и городские партийные и совет
ские организации. Практиковалось их обсуждение на широких бес
партийных конференциях и т.д.

Государственное и партийное руководство Дагестана делало 
многое, чтобы заинтересовать и вовлечь широкие слои населения 
в активное участие в культурном строительстве и развитии школь
ного образования. В этом не без основания виделся залог успеха 
духовного прогресса многонационального края.

Развитие школьной сети в ДАССР с середины 20-х годов до нача
ла первой пятилетки характеризует приводимая ниже таблица!.

Таблица № ]'

Учеб
ный год

Школа 1-й 
ступени

Школа
семилетка

Школа 2-й 
ступени

Школа
девятилетка Всего

Кол-во
учителейЧисло

школ
Кол-во
уч-ся

Число
школ

Кол-во
уч-ся

Число
школ

Кол-во
уч-ся

Число
школ

Кол-во
уч-ся

Число
школ

Кол-во
уч-ся

1924-25 204 13 486 3 2220 3 588 1 499 211 16 783 537
1925-26 282 20 917 4 2606 5 809 1 323 292 24 655 728
1926-27 349 25 593 4 1896 6 о

о
О О - - 359 28 289 853

1927-28 418 27718 13 5504 6 852 - - 437 34 074 1181

Как видно из таб, №1 к 1928 г. основным типом общеобразова
тельной школы в Дагестане оставались школы 1-ступени, в них 
обучалось 84,2 % общей численности охваченных учебой детей. 
Школ 2-й степени, семилеток и девятилеток было еще мало, и, за 
небольшим исключением, они располагались в городах.

К сожалению, по таблице невозможно судить, сколько обучалось 
в школах девочек. Однако сведения, почерпнутые нами из различ
ных достоверных источников, свидетельствуют, что их охват уче
бой, особенно в первой половине 20-х годов, был крайне низким.

1 Таблица из кн: Кагшаразов Г. Ш. Культурное строительство в Дагестане Л920 
-  1940 гг. Махачкала, I960. С. 41. .
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При сохранившемся у некоторой части дагестанского населения не- 
повбрия к советской школе в целом, особую осторожность проявля
ли родители к обучению в ней девочек. При этом более низким был 
охват учебой девочек в сельских школах. Так, в Гунибском округе 
в 1924 г. из 195 учащихся было только 7 девочек, а в Даргинском из 
70 — 2'. По данным обследования школ Аварского и Андийского ок
ругов в начале 1925 г. во всех 10 проверенных школах не обучалось 
ни одной девочки1 2.

Для охвата обучением девочек-горянок приходилось открывать 
в некоторых горных округах специальные женские школы. Эта вре
менная мера дала возможность вовлечь в школу девочек-горянок и 
способствовала подготовке условий для расширения в дальнейшем 
сети сельских школ с совместным обучением детей обоего пола. В 
1926/26 учебном году во всех школах республики обучалось 5660 
девочек или немногим более 23 % от общей численности учащих
ся3. Естественно, в сельских школах процент охвата девочек учебой 
был значительно ниже.

В 1927/28 учебном году во всех городских и тех сельских шко
лах, где имелись квалифицированные преподаватели, были введены 
программы Государственного ученого совета (ГУС)4, Эти програм
мы, наряду с установлением определенного объема знаний и навы
ков, который учащийся должен был получить в школе, предусмат
ривали связь обучения с общественно полезным трудом, содержали 
выработанные с учетом накопленного опыта положения о приемах 
и методах работы в общеобразовательной школе. От действовавших 
в дагестанских школах до этого программ они отличались более 
последовательным расположением учебного материала.

В этом же 1927/28 учебном году впервые школам были даны кон
кретные программы по организации трудового обучения, физичес
кому воспитанию, изобразительному искусству и пению5.

Во второй половине 20-х годов изменения произошли и в составе 
учительских кадрсж. Из школ стали вытеснять неподготовленных
лейРе™ДаВаТеЛЬСК° Й работе’ политически неблагонадежных учите-

• о их числе оказывались в первую очередь бывшие воспитан

2 ^ ГА РД- ф - 117-р. Оп. 5. Д. 45. Л. 39.
Там же. Ф .37-р. Оп. 21. Д. 169. Л. 57.
ЦГАРД. Ф .1 17-р. Оп. 5. Д. 30. Л. 18.

5 Дагестан. 1927. 3 октября.
(же. 
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ники мусульманских религиозных школ. Делалось это постепенно, 
но последовательно и неуклонно. Приходилось считаться с возмож
ностями укомплектования школ новыми учителями, прошедшими 
подготовку в педагогических техникумах и курсах.

В начале второй половины 20-х годов первых молодых учителей 
стали выпускать Буйнакский и Дербентский педтехникумы, в которых 
в 1927/28 учебном году количество учащихся составило 356 человек1.

В 1927 г. Дербентский педтехникум выпустил 22 учителя. Всего 
в том году педагогические техникумы и педкурсы республики вы
пустили 102 учителя, в том числе 7 горянок2. Некоторое количество 
педагогов для Дагестана готовилось за пределами республики.

Стала налаживаться работа по повышению квалификации учи
телей. На летних курсах, организуемых Наркомпросом, учителя 
изучали школьные учебные программы, слушали лекции опытных 
педагогов, знакомились с опытом учебно-воспитательной работы 
передовых школ. В 1926 г. через курсы повышения квалификации 
было пропущено 500 учителей, а в 1928 г. -  8653.

Как и в предыдущие годы, острой оставалась проблема обес
печения школ учебной литературой. В этом дагестанская школа 
встречалась с огромными трудностями, усугубившимися специ- 
•фическими особенностями республики. Дело не только в том, что 
до установления Советской власти Дагестан не имел сколь-нибудь 
значительного опыта в создании учебников на языках коренных на
родностей, так как царское правительство не признавало их права 
на «гражданство», отсутствовали необходимые авторские силы и 
даже письменность у некоторых малочисленных народностей. До 
революции в светских школах Дагестана родные языки местного 
населения практически не изучались, а следовательно, не издава
лись учебники и другая учебная литература на этих языках. В этом 
Дагестан не составлял исключение. Дискриминационной была по
литика самодержавия в области языка и по отношению к другим 
«инородцам» империи.

Особые, присущие Дагестану, трудности заключались в том, что 
учебники и другую учебную литературу приходилось создавать и

'Звезда. 1928. №3. (11). С. 16.
2 Материалы к отчету правительства VII Вседагестанскому съезду Советов. -  

Махачкала, 1929. С. 72.
3 10 лет социалистического строительства Дагестанской АССР. -  Махачкала, 

1931. С. 139.
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издавать не на одном, даже не двух и трех, а на многих (аварском 
даргинском, лезгинском, кумыкском, лакском, горскоеврейском та’ 
басаранском, тюркском (азербайджанском) и др. языках что требо
вало огромных материальных затрат, соответствующих авторских 
сил и значительного времени. ' 1

Издание учебников до 1925/1926 гг. в рееиублике в основном 
ограничивалось пределами первых трех лет обучения Полавля 
ющее большинство школ являлось еще «однолетками» и «двух 
летками». Даже в 1926/27 учебном году из 349 школ I-й ступени 
П З ДОПЖИтепьноС1Ъ «бучения 1-2 года и только

Поэтому в последующие годы предстояло не только расширить 
школьную.сеть, но довести школы 1-й ступени до полной компле£- 
ности, существенно увеличить в сельской местности количество 
школ повышенного типа с тем, чтобы поставить дело подготовки 
кадров из местных народностей на надежную основу.

В школьном строительстве в те годы активное участие прини
Мали Комсомольске организации. В составе учителей и учащиГя 
старших класс» росла комсомольская прослойка. КомсоГльпы 
своим примером способствовали повышению успеваемости уча
щихся, укреплению дисциплины, активности учителей и учащихся 
в общественной жизни. учащихся

® ' 923г; в Д о т а н е  появились первые пионерские опта™,.- 
ц щ сначала в Кизляре и на ст. Гудермес, в 1924 г. -  на Махачкалин 
кои текстильной фабрике им. III Интернационала2. З а ™  ™ ер-~

Т S S T S T  В ШК°Ле №2’ * Б^накскомлягЛт Детдомах. Появилась пионерская организация и в
201 пионерский отпялНв аЛУ 1928 Г’ “ респУблике насчитывался уже ионерскии отряд. В них числился 8901 пионер3

ск и Г вМожГтьщЬТ м о Г аНИЗаЦИИ ВЫДеЛЯЛИ Ю  СВОеЙ 
B г о р о д а х  и П Т  раЗВИВать с а м о д е я т е л ь н о с т ь  у п и о н е р о в  
н и х  -  ш к о л ь н ы р УГЯХ И С о зд а н ы  6 ю р о  ю н ы х  п и о н е р о в ,  а  п р и  
НИК. р о л П Х ' Т - ° СИ“ ’ пРИЗЕашше с п о с о б с т в о в а т ь  п о в ь .ш е -  
™дь., г л а в н ы м  „ Г  '0В ° Р га11изаПИи в ш к о л е . В ш к о л а х  в п е р в ы е

го самоуправления^^’ “ ГОрОДСКИХ" с°3Д™шись органы детско- 
.______вправления, занимавшиеся обсуждением вопросов учебы,
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дисциплины, проведением различных общественных мероприя
тий силами учащихся и др.

Таким образом, к началу первой пятилетки школьное образова
ние в Дагестане заметно продвинулось вперед. Оно опиралось на 
более развитую экономическую базу самой республики, материаль
но-финансовую, кадровую и другую разнообразную помощь цент
рального Советского правительства.

К 1928 г. валовая продукция промышленности Дагестана-соста
вила 188 % к уровню 1913 п, стоимость ее основных фондов возрос
ла на 40,5 %‘. Начались реконструкция, а также новое строительс
тво ряда промышленных предприятий, в частности, был построен 
крупный современный стекольный завод «Дагестанские Огни», рас
ширены и реконструированы десятки рыбных промыслов.

Развитие промышленности сопровождалось ростом численнос
ти рабочего класса, национальной прослойки в его составе, пози
тивные изменения произошли в материальном положении и куль
турном уровне рабочих.

К этому времени определенные успехи имелись и в восстанов
лении сельского хозяйства, хотя в этой отрасли, поглощавшей тогда 
труд 87 % дагестанского населения, еще не был достигнут уровень 
1913 г. Из года в год расширялись посевные площади, площади под 
садами и виноградниками, росло поголовье скота. В 1927/28 году в 
сельском хозяйстве республики работало 114 тракторов1 2.

Развитие промышленности и сельского хозяйства, улучшение об
щей экономической конъюнктуры: создавали предпосылки для уско
рения темпов культурного, в частности школьного, строительства.

В директивах XV съезда ВКП(б) (декабрь 1927 г.) по составле
нию пятилетнего плана развития народного хозяйства указывалось 
на необходимость «развития национальных культур народностей 
СССР», «постепенной ликвидации экономической и культурной от
сталости бывших колониальных окраин», предусматривались более 
быстрые темпы развития их экономики и культуры3.

В первом пятилетием плане развития народного хозяйства 
ДАССР в качестве одной из важнейших задач выдвигалось «под-

1 Очерки история Дагестана. Т. 2. -  Махачкала, 1957. С. 193.
2 Материалы к отчету правительства VII Вседагестанскому съезду Советов-

Махачкала, 1929. С. 46. ^  ,
3 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов Ц1<- *■ • •

С. 45 .
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тягиванис культурного уровня Дагестана к культурному уровню 
передовых частей СССР»1. В области народного' образования план 
предусматривал, в частности, развертывание школ t-й ступени с та
ким расчетом, чтобы в т ечение первых двух лет охватить обучением 
всех детей школьного возраста в городах, а к 1933/34 году добиться 
полного охвата начальной школой всех детей школьного возраста; 
улучшение качества работы школы; достижение общедоступности 
повышенной школы в городах и расширение сети таких школ на 
селе2.

Расходы на нужды народного просвещения пятилетним планом 
были предусмотрены в объеме 42 021 800 руб. против 8 987 021 
руб., выделенных по бюджету за предыдущие 5 лег3.

Уж в первый год пятилетки -  в 1928/29 учебном году -  число 
школ в республике увеличилось, по сравнению с предыдущим учеб
ным годом, на 31 единицу, а количество учащихся в них -  на 15 %. 
Число девочек в школах в 1928/29 учебном году составляло более 
30 % всех учащихся4.

Анализу состояния и перспектив развития школьного образова
ния огромное внимание уделили X Дагестанская областная партий
ная конференция и VII Вседагестанскии съезд Советов, состоявши
еся в апреле 1929 г. На них были обстоятельно обсуждены доклады 
о задачах культурного строительства в Дагестанской АССР.

Партийная конференция констатировала, что одним из значи
тельных достижений советской власти в Дагестане, показателем 
стремления дагестанцев поднять свой культурный уровень, являет
ся широкое развертывание в республике сети начальных школ. В то 
же время развитие школьной сети «сопровождается рядом крупных 
недочетов». В качестве главных были названы: а) недостаточное 
регулирование планомерного роста сети; б) малая продуктивность 
работы школ, объясняющаяся главным образом отсевом в процессе 
ооучения детей беднейших слоев, как в городе, так и в ауле; в) недо
статочное вовлечение девочек в школу; г) крайняя необеспеченность 

вольными зданиями, д) нехватка педагогов и профессиональная

- м ° СН0№Ые тезисы перспективного плана на пятилетие 1928/29-1932/23 гг 
‘Махачкала, 1928. С, 13.

Там же. С. 13-14.

п о л " ,етПИЙ ПЛан Развития народного хозяйства Дагестанской АССР и его вы- 
«гД Ис затРи года. -  Махачкала, 1931. С. 18.

■ Расный Дагестан. 1929. 21 апреля.
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непригодность значительной части наличного учительского состава 
и е) отсутствие специальной работы по вовлечению в школу детей 
батраков и деревенской бедноты1.

В постановлении конференции намечались меры по устранению 
имевшихся недостатков в школьном образовании. Особо акцентиро
валось внимание на необходимости расширения сети пришкольных 
интернатов, приближения обучения «к задачам и принципам трудо
вой школы», усиления работы по интернациональному воспитанию 
учащихся. Для обеспечения школ помещениями рекомендовалось, 
наряду с бюджетными, широко привлекать средства хозяйственных 
организаций и населения2. Конференция признала необходимым рас
ширение сети школ крестьянской молодежи, приближения программ 
обучения этих школ к условиям сельского хозяйства данного района.

Принципиально важным посчитала конференция улучшение 
дела подготовки учительских кадров. С этой целью предлагалось 
расширить сеть педтехникумов и педкурсов, усиленно вовлекать в 
них молодежь из рабочих, батрацких и бедняцких слоев коренных 
дагестанских народностей, открыть в республике в 1930/31 году пе
дагогический вуз3.

Аналогичные решения о развитии народного образования в рес
публике были приняты и VII Вседагестанским съездом Советов. Ко 
времени работы съезда ассигнования на народное просвещение со
ставляли 28 % всего бюджета ДАССР, а обучением в школах было 
охвачено 28 % детей школьного возраста4.

В докладе наркома просвещения А. Тахо-Годи о культурном стро
ительстве в ДАССР отмечалось, что население начинает все лучше 
понимать необходимость преодоления своей культурной отсталос
ти, значение образования. Взрослые люди, говорил он, которые в 
прошлые годы под влиянием кулаков, и духовенства обращались к 
окружным властям с просьбой не открывать советские школы, бо
ясь, что они могли испортить их ребенка, с большой охотой идут в 
ликпункты и ликвидируют свою неграмотность5.

Съезд Советов, как и партийная конференция, наметил ряд важ
ных организационных, материально-финансовых, массово-разъ

1 Красный Дагестан. 1929. 21 апреля.
2 Там же.
3 Там же.
4 Материалы к отчету правительства VII Вседагестанскому съезду Советов» С. 68.
5 ЦТ А РД. Ф. 37-р. Оп. 19. Д. 152. Л. 196.
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яснительных и других мер, имевших целью дальнейший подъем 
школьного образования в республике.

Сложной проблемой, от решения которой в огромной степени 
зависели темпы развития школьного образования и культурного 
строительства в Дагестане в целом, являлась языковая проблема. 
Советская власть законодательно закрепила право всех наций и на
родностей страны строить школу и органы управления на родном 
языке, открыв тем самым перспективы развития образования, наци
ональных культур народов бывших колониальных окраин царской 
России. Пути преодоления экономической и культурной отсталости 
нерусских народов, преодоления фактического неравенства народов 
страны были определены в решениях X и XII съездов РКП(б).

Именно в вопросах национально-языкового строительства в пер
вые годы Советской власти государственное и партийное руководс
тво Дагестана столкнулось с большими трудностями. В поисках их 
оптимального решения оно допускало и ошибки, порой принципи
альные, выражавшиеся, в частности, в недооценке роли и значения 
родных языков в экономическом, политическом и духовном прогрес
се республики. Так, ноябрьский пленум обкомаРКП(б) (1923), обсу
див вопрос «О языке и национализации советского аппарата», при
нял решение, предлагавшее «ориентироваться на создание единого 
языка в республике»1, отдавая предпочтение тюркскому (азербайд
жанскому) языку. Таким образом, единым государственным языком 
для аварцев, даргинцев, кумыков, лезгин, лакцев, табасаранцев и 
других народностей должен был стать язык, не понятный огромно
му большинству дагестанского населения. Он вводился в школе как 
обязательный учебный предмет, на нем издавались учебники, жур
налы и другая литература, овладение им признавалось обязатель
ным для работников республиканского советского, профсоюзного, 
кооперативного аппарата. Курс на создание единого государствен
ного языка не только противоречил директивам центральной Совет
ской власти в области языковой политики, но являлся тормозом на 
пути развития родных языков коренных дагестанских народностей, 
3 слеД°вательно, их национальной культуры и школы.

феврале 1928 г. пленум Дагестанского обкома ВКП(б) обсудил 
н и Г *  <<̂ 1 языке и алфавите для школ Дагестана» и вынес реше- 

перевести школы с арабской письменности на новый алфавит,

' ДГАРД. ф. 1-п. Оп. 4. Д. 1.Л.24.
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созданный на латинской графической основе. Для разработки но
вого алфавита были образованы комиссии, куда вошли наиболее 
квалифицированные местные специалисты. При создании нового 
алфавита учитывался уже накопленный соседними республиками 
и областями опыт. В короткий срок новый алфавит был разрабо
тан для аварского, даргинского, лезгинского, кумыкского, лакского, 
азербайджанского и татского языков и утвержден на июньской Все
дагестанской конференции нового алфавита. Постановлением-ЦИК 
и Совнаркома ДАССР от 5 августа 1928 г. было объявлено о введе
нии нового дагестанского алфавита1.

Неделей раньше, 28 июля 1928 г., Президиум ЦИК и СНК ДАССР 
приняли совместное постановление «О реализации прав родных 
языков», согласно которому вся культурно-просветительная, массо
вая и пропагандистская работа в клубах, избах-читальнях, кружках 
и т.д. должна была вестись на родном языке. На родном же языке 
предлагалось проводить ликвидацию неграмотности среди взрос
лого населения2.

Тюркский язык еще оставался в учебных планах общеобразова
тельной школы. Учащиеся школ 1-й ступени, наряду с родным язы
ком, изучали еще русский и тюркский языки. Естественно, одновре
менно изучение младшими школьниками трех языков сказывалось 
на усвоении ими первоначальных знаний на родном языке.

В июле 1930 г. партийное руководство Дагестана вновь возвра
щается к языковому вопросу и обсуждает его на пленуме обкома 
ВКП(б). Пленум не только осудил решение ноябрьского 1923 г. пле
нума Дагобкома РКП(б), как ошибочное, но признал, что и решения 
февральского (1928 г.) пленума обкома ВКП(б) о языке являлись 
половинчатыми и не создающими в должной мере предпосылки 
для ускоренного развития языков коренных народностей республи
ки. Предлагалось пересмотреть прежние решения и взять курс на 
ориентацию культурных сил Дагестана на широкое приобщение 
трудящихся масс к социалистическому строительству через родные 
языки3. Пленум постановил не позже начала 1931/32 учебного года 
полностью перевести школы 1-й ступени на родные, уже опреде
лившиеся языки (аварский, даргинский, кумыкский, лезгинский, 
лакский, татский (горскоеврейский), ногайский языки), взять реши

1 Ф. 37-р. Оп. 21. Д. 171. Л. 9; Красный Дагестан. 1928. 12 августа.
2 Там же. Д. 99. Л. 52-54; Красный Дагестан. 1928. 8 августа.
3 Красный Дагестан. 1930. 2 августа.
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тельный курс на перевод школ и курсов повышенного типа на род
ные языки. Правительству республики предлагалось принять меры 
к созданию латинизированной письменности для табасаранцев с 
тем, чтобы обеспечить перевод табасаранских школ на родной язык 
не позднее начала 1932-33 учебного года, а Наркомпросу давалось 
поручение изучить возможности создания письменности и школ 
на родном языке для рутульцев, агульцев и других малочисленных 
народностей. По отношению же к диалектам и говорам основных 
определившихся языков, на которых говорил ряд малочисленных 
народностей Дагестана, предлагалось проводить линию сближения 
их в процессе развития единого литературного языка.

В постановлении пленума обкома ВКП(б) содержались установ
ки о необходимых мерах по подготовке учительских кадров, как 
путем открытия новых педагогических учебных заведений, так и 
путем расширения существующих.

Исходя из перспективных задач экономического и культурного 
развития Дагестана предусматривались меры по усилению внима
ния к изучению в дагестанской школе русского языка, который вво
дился как учебный предмет со второго года обучения1.

Решения по вопросам национально-языкового строительства, 
мероприятия по их практическому проведению в жизнь, введение 
новой письменности явились важным шагом по пути культурного 
прогресса Дагестана, в частности, в развитии школьного образо
вания. Уже в 1928 г. на новом дагестанское алфавите было издано 
полмиллиона экземпляров книг. На новый алфавит были переведе
ны и учебники для взрослых, газеты, журналы и другие издания.

Введение всеобщего обязательного начального обучения.
Развитие сети неполных средних и средних школ

Несмотря на очевидные успехи ДАССР в области школьного 
строительства, она все еще отставала от передовых республик и 
областей и от общего уровня охвата детей обучением по стране в 
Целом. В 193 0 г. в республике только 3 6 % детей школьного возраста 
было охвачено учебой, тогда как в соседних Кабардино-Балкарской 
и Северо-Осетинской автономных областях обучалось, соответс
твенно, 52,2 и 55,2 % детей школьного возраста2.

 ̂Там же.
н ЛеТ ^ д и е т и ч е с к о г о  строительства ДАССР: Сб. С. 134; Состояние нацио- 

ьного просвещения на Северном Кавказе, -  Ростов-на-Дону. 1932. С. 3.
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Темпы реконструкции всего народного хозяйства, индустриа
лизация страны, спешно осуществляемая сверху коллективизация 
сельского хозяйства и связанные с этим проблемы подготовки спе
циалистов, преодоления технико-экономической отсталости, фор
мирования у широких народных масс нового, социалистического 
сознания в русле принятых большевистской партией политических 
и идеологических установок, требовали ускорения темпов развития 
образования, в частности, осуществления всеобщего обязательного 
обучения.

XVI съезд ВКП(б) (26 июня -  13 июля 1930г.) постановил все
мерно ускорить темпы культурного строительства и осуществить 
переход к всеобщему обязательному начальному обучению. Введе
ние всеобщего обязательного всеобуча, как и ликвидация неграмот
ности, были признаны «боевой задачей партии на ближайший пери
од». 25 июля 1930 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О всеобщем 
обязательном начальном обучении». 14 августа 1930 г. аналогичное 
постановление приняли ЦИК и СНК СССР. Это постановление 
предусматривало введение с 1930/31 учебного года повсеместно 
в СССР всеобщего обязательного обучения детей в возрасте 8, 9, 
10, лет в объеме не менее четырехлетнего курса начальной школы. 
С 1930-31 учебного года вводилось также обязательное обучение 
детей в возрасте 11-15 лет, не прошедших первых четырех групп 
трудовой школы. Однако, учитывая бытовые, организационные 
трудности отдельных республик, автономных областей и некоторых 
отдельных районов, в виде исключения, допускались отступления 
от указанных сроков на 1-2 года.

Вопрос о введении всеобщего обязательного начального обуче
ния в Дагестане в соответствии с упомянутыми решениями высших 
органов государственной и партийной власти страны обсуждался на 
V сессии ЦИК ДАССР в сентябре 1930 г. Заслушав доклад нарко
ма просвещения ДАССР И. Алиева «О языке и обязательном все
общем обучении», сессия констатировала, что по темпам прироста 
числа учащихся начальных классов республика занимает одно из 
первых мест в РСФСР. В 1930/31 учебном году по Дагестанской 
АССР начальной школой предполагалось охватить в 8,8 раза боль
ше учащихся, чем в 1913/14 учебном году1. Однако по достигнутому 
к тому времени уровню охвата детей начальной школой республика

1 ЦГАРД. Ф. 37-р. Оп. 19. Д. 178. Л. 105.
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все еще сильно отставала и занимала одно из последних мест по
стране1.

Одним из серьезных пробелов дагестанской начальной школы 
являлось переполнение классов переростками, число которых дохо
дило в некоторых школах до 50 %. Это обстоятельство сильно ме
шало вовлечению в учебу детей школьного возраста.

Другим, пожалуй, еще более существенным недостатком был 
высокий отсев учащихся до окончания полного курса начальной 
школы. Согласно данным, приведенным на сессии, в городских 
школах республики из 100 детей, поступавших в первые группы, 
оставалось на четвертый год 49 учащихся, т.е. менее половины, а в 
школах сельской местности — всего 15 учащихся2.

Таким образом, резкое сокращение отсева учащихся приобретало 
первостепенное значение, так как сохранение контингента началь
ной школы до окончания курса обучения было напрямую связано с 
дальнейшим расширением сети повышенных школ, а следователь
но, с созданием реальных предпосылок для подготовки квалифици
рованных специалистов из местных народностей Дагестана.

Проблема сохранения всего контингента учащихся до окончания 
курса школьного обучения могла быть решена лишь путем совер
шенствования. работы школы, укрепления ее учебно-технической 
базы, связи школы с семьей, широкой родительской общественнос
тью, улучшения материальной поддержки учащихся, нуждавшихся 
в такой поддержке. Решение этого важного вопроса в значительной 
степени обусловливалось повышением уровня материального бла
госостояния населения.

Сессия ДагЦИК, обстоятельно обсудив вопросы ускорения тем
пов введения всеобщего обязательного обучения, приняла решение, 
предусматривавшее завершение его во всех районах республики не 
позднее 1932/33 учебного года.

В 193 0/31 учебном году начальный всеобуч вводился для детей 
> 9, 10 лет во всех городах, рабочих поселках, совхозах, колхозах, в 

части равнинных районов и в отдельных местностях предгорных и 
горных районов -  по постановлению райисполкомов.

■ 931 /.'2 учебном году всеобщее начальное обучение вводилось 
^олностью во всех равнинных районах, а также в части предгор- 

и горных районов. Во всех остальных районах всеобщее обя

1 Там же.
" I ам же. Л. 97.
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зательное начальное обучение вводилось в 1932/33 учебном году. 
С 1931/32 учебного года в республике должно было быть введено 
обязательное начальное обучение переростков1.

Реализация в короткий срок столь масштабной задачи, как вве
дение всеобщего начального обучения детей, была невозможна без 
создания соответствующей материальной базы, в частности, обеспе
чения школ помещениями, учебной литературой, учебно-письмен
ными принадлежностями и подготовки учительских кадров. Поэтому 
сессия ДагЦИК предложила правительству республики увеличить 
ассигнования на школьное строительство, ускорить его темпы; пред
лагалось максимально привлекать и использовать внебюджетные 
средства, развить самодеятельность широких масс населения путем 
вовлечения их в соревнование за лучшую подготовку школ к заняти
ям, использования помощи шефов, поощрения добровольного трудо
участия и денежных взносов граждан в строительстве, расширении 
и ремонте школ. Под школы рекомендовалось использовать помеще
ния, добровольно выделяемые частными лицами, а также конфиско
ванные бывшие бекские усадьбы, кулацкие и другие дома.

Сессия наметила также мероприятия по организации подвоза 
учащихся к школам, где этого требуют местные условия, а также пи
тания школьников, снабжения остро нуждающихся детей одеждой 
и обувью и оказания им другой материальной помощи. Значитель
ное внимание сессия уделила вопросам подготовки педагогических 
кадров, обеспечения школ учебниками на родных языках и на новом 
алфавите, письменными принадлежностями, трудового обучения в 
школе и т.д.2

Сессия ЦИК республики обратилась к трудящимся Дагестана с 
призывом принять активное участие в реализации плана введения 
всеобщего начального обучения, охарактеризовав его как «важней
шее из мероприятий культурной революции»3.

^Вслед за сессией ДагЦИК в конце 1930 -  начале 1931 гг. прошли 
районные съезды Советов. В центре внимания этих съездов стояли 
вопросы развертывания школьного строительства, проведения на
чального всеобуча.

В республике развернулась большая работа по скорейшему за
вершению подготовки к введению всеобщего начального обучения,

Гам же. Ф. 37-р. Оп. 19. Д. 175. Л. 66-79; Красный Дагестан. 1930. 26 сентября.-.
2 Красный Дагестан. 1930. 26 сентября.
3 Там же.
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строительству школьных зданий, созданию специальных фондов 
помощи всеобучу, разъяснению населению закона о всеобщем обя
зательном обучении, изданию'учебников на дагестанских языках. 
Между районами развернулось соревнование за лучшую подготовку 
к введению всеобуча. В короткий срок были собраны десятки тысяч 
рублей на нужды всеобуча. Дагестанцы обязались засеять весной 
193 1 г. сотни гектаров земли и направить весь собранный урожай на 
удовлетворение нужд всеобуча1.

Повсеместно были созданы комитеты, руководившие проведени
ем всеобуча.

В связи с введением всеобуча в городах и части районов ассигно
вания на начальное образование были существенно увеличены. Так, 
на «особый квартал» 1930 г. (октябрь-декабрь) только на расходы 
по всеобучу было выделено 2871 тыс. руб. I2. В 1931 г. только из 
республиканского бюджета на образование было ассигновано более 
12,2 млн руб.3.

Многое делалось для удовлетворения потребности растущей 
сети школ всеобуча учительскими кадрами. Для ускорения темпов 
подготовки учительских кадров руководство республики реши
ло создать сеть национальных педкомбинатов. В 1930 — 1931 гг. в 
Дагестане были открыты педкомбинаты на аварском, даргинском, 
кумыкском, лезгинском, лакском, азербайджанском и русском язы
ках с контингентом учащихся более 1500 человек. В состав нового 
педагогического учебного заведения входили: трехгодичный нацио
нальный педагогический техникум, одногодичные и двухгодичные 
педагогические курсы. В 1931/32 учебном году в педкомбинатах 
обучалось около 1700 учащихся, в том числе 1602 представителя 
народностей Дагестана, из них 316 горянок4. За четыре года работы 
(1930-1934) педкомбинаты выпустили 1800 учителей, из них более 
600 со средним образованием и около 1200 с одногодичной и двух
годичной курсовой подготовкой5. Кроме того, в Махачкале и Буй
накске функционировали педагогические рабфаки с контингентом 
455 учащихся6.

1 ЦГА РД. ф. 37-р. Оп. 19. Д. 193. Л. 77.
* Там же. Д. 234. Л. 52.
' Статистико-экономический справочник по ДАССР Ростов, 1933. С. 193.
4 ЦГА РД. ф. 34-р. On. 1. Д. 85. Л. 1 - 2 ,  28.
5 Там же. Оп. 7. Д. 81. Л. 24.
6 Народное хозяйство ДАССР. С. 86.
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В 1931 г. в Дагестане открывается первое высшее учебное заве
дение -  педагогический институт, положивший начало подготовке в 
самой республике учителей для повышенных школ. Институт начал 
функционировать в составе трех отделений: общественно-литера
турного, химико-биологического и физико-технического.

Несмотря на расширение масштабов и ускорение темпов школь
ного строительства, потребность в помещениях удовлетворялась 
еще крайне недостаточно.

Школы были плохо обеспечены учебным оборудованием, парта
ми, классными досками. Нередко на двухместных партах занима
лись по четыре, а то и по шесть учеников, а вместо классных досок 
использовались листы жести.

В связи с введением всеобуча резко возросла потребность в улуч
шении издания учебников для школ на родных языках и новом да
гестанском алфавите. В совершенствовании нуждалось и качество 
издаваемой учебной литературы. В начале 30-х годов в республике 
в этом важном деле также были достигнуты значительные результа
ты. Только в 1930 г. и за 4 месяца 1931 г. для всеобуча, ликпунктов 
и школ малограмотных было издано более 1 млн 100 тыс. экзем
пляров учебников и другой учебной литературы на дагестанских 
языках1, что намного превышало количество учебной литературы, 
выпущенной в течение ряда предыдущих лет. Однако и такой объем 
изданий был далеко не достаточным для удовлетворения потреб
ности школ в учебной литературе. Из-за слабой полиграфической 
базы Даггосиздата, нехватки квалифицированных авторов, а также 
издательских работников из коренных народностей план выпуска 
учебников не выполнялся.

Многие трудности в осуществлении всеобщего обязательного 
обучения были связаны со специфическими особенностями Дагес
тана. Это многонациональный состав коренного населения, сильно 
изрезанный рельеф территории, преобладание, особенно в горной 
зоне, карликовых населенных пунктов. Все это требовало огромных 
дополнительных материальных затрат, подготовки большего, чем в 
обычных условиях, количества педагогических кадров и др. Ко вре
мени введения всеобуча в Дагестане насчитывалось до 1900 населен
ных пунктов (83, 1 %), в которых проживало менее 500 жителей2. В

1 Революция и горец. 1931. №5 (31). С. 34. 
2ЦГАРД. Ф. 37-р. Оп. 19. Д. 193. Л. 71.
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63,4 % сел (аулов) республики имелось менее 200 жителей1. Чтобы 
охватить учебой детей этих маленьких сел и хуторов, нужно было 
повсеместно открыть школы или создать в более крупных селениях 
пришкольные интернаты. Поэтому огромное значение для успеха 
всеобуча имело увеличение бюджетных ассигнований, а также мо
билизация всевозможных внебюджетных средств, в том числе добро
вольно выделяемых населением.

1932-й год должен был стать, и в определенной степени стал, 
этапным в развитии начального образования, осуществлении все
обуча в Дагестане. В 1932/33 учебном году планировалось завер
шить введение в республике всеобщего начального обучения детей. 
Предстояло устранить недоработки в этом деле предыдущих лет и 
добиться полного охвата учебой всех детей в возрасте 8-12 лет. По
этому усилий всех структур власти, органов образования, хозяйст
венных организаций, широкой общественности направлялись на 
полное осуществление в намеченный срок планов школьного стро
ительства, всеобщего обязательного начального обучения.

В 1932 г. соревнование за развитие школьного образования, за
вершение введения начального всеобуча приняло небывалый до 
того времени размах. Так, Кахибский район вызвал на соревнование 
ряд районов горного Дагестана. В письме Кахибского райисполко
ма в ДагЦИК от. 20 июля 1932 г. говорилось: «В настоящее время 
в Кахибском районе строится всего 28 школ, постройка проходит 
успешно. Вызов РИК принят Чародинским, Гунибским и Тляратин- 
ским районами... 4 школы уже построены окончательно, остальные 
школы в процессе стройки, главная часть строительства во многих 
школах закончена. Стройматериалами школы обеспечены, за ис
ключением стекол и гвоздей»2.

Тляратинский райисполком сообщал в ДагЦИК, что трудящие
ся района, приняв вызов кахибцев на соревнование по строитель
ству школ, обязались построить 24 школьных здания и завершить 
строительство к 1 сентября 1932 г. В Чародинском районе, также 
Участвовавшем в соревновании по школьному строительству, к на
чалу сентября 1932 г. было завершено строительство б из 25 строив
шихся школьных зданий3. Схожая картина наблюдалась и во многих 
Других районах республики.

2 1? J!eT социалистического строительства Дагестанской АССР. С. 135.
Каймаразов Г. Ш. Очерки истории культуры народов Дагестана. От времени 

зИ.сЯ?дине1ШЯ к России до наших дней. -  М., 1971. С. 200.
4 1 А РД. ф. [_п. on. 14. Д. 447. Л. 55.
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Рост активности дагестанцев в школьном строительстве был 
вызван и начашимся осенью 1931 г. по призыву дагестанского пар
тийного и государственного руководства массовым движением за 
ликвидацию культурной отсталости (неграмотности и малогра
мотности, повышение санитарной культуры населения) культсан- 
походом. Так, если в 1930 г. в республике было сдано в эксплуата
цию 29 школ, в 1931 г. — 43 школы, то в 1932 г. -  205 школ, в том 
числе построенных населением на свои средства и своими силами 
104 школы1.

По данным, опубликованным в республиканской газете «Дагес
танская правда», с оговоркой, что они не полные, с декабря 1931 
по июнь 1933 гг. население Дагестана израсходовало на школьное 
строительство 2 млн 300 тыс. рублей. В 1932 1933 гг. в республике 
было построено 434 школьных здания2.

Хотя, при осуществлении государственной школьно-образо
вательной политки, начального обязательного всеобуча широко 
применялись административные методы и приемы, но и само да
гестанское население стало все больше ощущать потребность в сов
ременном образовании. Советская школа уже пользовалась довери
ем громадного большинства дагестанцев. Жители даже отдаленных 
горных сел сами обращались в исполкомы с просьбой разрешить 
строительство школ и зачастую, не дожидаясь помощи, своими си
лами выполняли все основные строительные работы.

При многих школах были созданы образцовые приусадебные 
участки, которые засевались зерновыми и огородными культура
ми, засаживались фруктовыми деревьями. Это давало возможность 
обеспечить учащихся горячими завтраками.

Именно потому, что население проникалось доверием к новой 
школе и активно участвовало в школьном строительстве, план вве
дения всеобщего начального обучения был в основном выполнен 
в намечавшиеся сроки. Об этом свидетельствует приводимая ниже 
таблица3.

Как видно из табл. 2 число начальных школ увеличилось с 1929/3 0 
по 1932/33 учебные годы почти в 2,6 раза, а количество учащихся в 
них -  более чем в 3,3 раза. В ряде равнинных и предгорных районов

1 Дагестанская правда. 1933. 29 июня.
2 Там же. 15 декабря.
3 Данные таблицы взяты из кн: Каймаразов Г. Щ. Очерки истории культуры на

родов Дагестана. С. 201.
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охват детей начальным всеобучем уже к 1 января 1932 г. превышал 
90 %■ Так, в Махачкалинском районе всеобщим начальным обуче
нием было охвачено к тому времени 99 % детей школьного возрас
та, в Хасавюртовском -  95,3, Кайтагском -  95.

Таблица 2
Учебный год Число школ всеобуча Учащиеся в них, тыс.

1929/30 464 40,3
1930/31 798 88,6
1931/32 928 116,3
1932/33 1198 134,5

В 1932/33 учебном году, в связи с введением обязательного на
чального всеобуча во всех районах Дагестана, в школы ступени 
было вовлечено 90,5% детей в возрасте от 8 до 12 лет1.

Хуже обстояли дела с охватом обучения переростков. К 1 января 
1932 г. только 37,1 % (в сельской местности 36,8 %) переростков 
были вовлечены ft школы2.

Охватом детей школьного возраста не ограничивались проблемы 
всеобщего обучения. Необходимо было сохранить весь контингент 
учащихся, всемерно повышать уровень учебной и воспитательной 
работы с детьми. В этой важнейшей сфере всеобуча дагестанская 
школа, несмотря на значительные успехи, продолжала испытывать 
трудности.и имела существенные недостатки. Даже на завершаю
щем этапе введения начального всеобуча из школ по разным при
чинам отсеивалось значительное количество учащихся. В 1931\32 
учебном году, например, из начальных школ республики до оконча
ния курса обучения отсеялось около 13 % учащихся.

5 сентября 1931г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постанов
ление «О начальной и средней школе», а 25 августа 1932 г. -  «Об 
учебных программах и режиме в начальной и средней школе». В 
них были сформулированы основные задачи по совершенствова
нию организационной структуры, содержания обучения и воспи
тательной работы в общеобразовательной школе. Предлагалось 
Уделять больше внимания вооружению учащихся теоретическими •

2 ^ ГА РД- ф -1-й. On. 11. Д. 447. Л. 134. 
татистико-экономический справочник по ДАССР. С. 240-241.
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знаниями с одновременным обучением основам политехнизма, по
высить роль урока, как основной формы учебной работы в школе и 
уровень методической работы; предусматривались меры по подго
товке педагогических кадров и повышению их профессиональной 
квалификации и др. 12 февраля 1933 г. ЦК ВКП(б) своим поста
новлением «Об учебниках для начальной и средней школы» обязал 
Наркомпрос РСФСР и ОГИЗ «обеспечить на деле издание стабиль
ных учебников, рассчитанных на применение в течение большо
го ряда лет», с тем чтобы «ввести их в дело с начала учебного г. -  
1 сентября 1933 г»1.

В 1932 г. дагестанская школа начала работать по новым учебным 
программам, предусматривавшим более последовательное изучение 
учащимися основ наук. Для улучшения методического руководства 
школами, местными органами народного образования при Нарком- 
просе ДАССР был учрежден Методический совет.

Позитивные изменения произошли и в деле издания учебников для 
дагестанской общеобразовательной школы. 13 апреля 1933 г. бюро 
обкома ВКП(б) в постановлении «Об издании стабильных учебни
ков для начальных школ коренных народностей ДАССР и обеспече
нии стабильными учебниками всех школ 1-й ступени, ФЗС и ИЖМ 
ДАССР» указало на такие недостатки изданных ранее учебников, как 
низкое качество изложения материала, ошибки при переводе текста с 
русского языка, плохое художественное оформление и др.

Постановление, в частности, определяло, какие из учебников для 
начальной и средней школы, изданные Учпедгизом РСФСР, должны 
являться «едиными и стабильными для всех школ на территории 
ДАССР» и какие стабильные учебники должны быть специально 
составлены «для каждой из имеющих свою письменность отде
льной народности». Намечался «порядок составления учебников», 
предусматривались меры по ускорению из издания.

Уже в 1933 г. на аварском, даргинском, кумыкском, лезгинском, 
лакском, ногайском и табасаранском языках было издано 126 на
званий учебников, общим тиражом более 470 тыс. экземпляров ■ 
Всего же за 1933, 1934 и первую половину 1935 гг. в республике 
на 9 языках было издано 373 учебника тиражом 1 млн, 580 тыс. 
экземпляров3.

1 КПСС о культуре, просвещении и науке. -М ., 1963. С. 368.
2ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 14. Д. 447. Л. 55.
3 Дагестанская правда. 1935. 23 июня.
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XVII съезд ВКП(б) (26 января -  10 февраля 1934 г.) в резолюции 
«О втором пятилетием плане развития народного хозяйства СССР 
П933-1937)» выдвинул задачу об осуществлении «всеобщего обяза
тельного политехнического обучения в объеме семилетки, в первую 
очередь в деревне, поскольку в городе эта задача была в основном 
уже разрешена на протяжении первой пятилетки»1.

В порядке осуществления мероприятий по политехнизации обу
чения и укреплению связи школы с производством уже к началу 
1932 г. из 959 школ республики 333 школы были прикреплены к 
промышленным предприятиям, железнодорожному транспорту, 
МТС, совхозам, колхозам и другим организациям. В 17 школах име
лись мастерские и в 75 школах рабочие комнаты2.

Следует отметить, что в целом указания съезда о политехнизации 
общеобразовательной школы, как и более ранние решения партий
ного и государственного руководства страны по этому вопросу, вы
полнялись трудно, успехи политехнизации были весьма скромны
ми. Объясняется это рядом объективных и субъективных причин: 
недостаточно высшим еще уровнем развития системы образования 
и общей культэдаЯЦрвселения; слабостью материально-технической 
базы экономики, следовательно, и образования; преобладанием во 
многом кампанейщины в проведении курса политехнизации школы; 
острой нехваткой квалифицированных специалистов и др.

И тем не менее в первой половине 30-х годов в дагестанской 
школе, в том числе сельской, был наработан заметный позитивный 
опыт трудового обучения, приобщения школьников к производи
тельному труду. Так, Ахтынская образцовая школа, участвовавшая 
во Всероссийском конкурсе образцовых школ 1933 г,, была при
знана одной из лучших в РСФСР и удостоена денежной премии. 
Педагогический коллектив этой школы во главе с заведующим Н. 
Дагларовым уделял большое внимание связи обучения с произво
дительным трудом. В школе изучение природы увязывалось с осно
вами сельского хозяйства. На пришкольном опытном участке уча
щиеся вырастили фруктовый сад. Создали питомник, выращивали 
огородные культуры. При школе имелись музеи: политехнической, 
санитарии и гигиены и др. Функционировали также ботаническая 
станция, столярная и слесарная мастерские. Осенью 1932 г. Ахтын-

2 КПСС о культуре, просвещении и науке. С. 53.
татистико-экономический справочник по ДАССР. С. 239.
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ская школа участвовала в сельскохозяйственной выставке южного 
Дагестана и за своя экспонаты Шила награждена дипломом первой 
степени и денежной премией.

В Казикумухской школе Лакского района хорош о была налажена 
работа ученической мастерской, в которой имелись три отделения: 
слесарное, .столярное и кузнечное1.. Высокой наградой была отме
чена деятельность коллектива Согратл и и ской школы Гунибского 
района. За образцовую подготовку к  1934/35 учебному году школа 
и некоторые ее работники, среди нихдиректор М. Махашлов, были 
награждены Почетной грамотой ВЦИК и.дехтежными премиями2.

До изменения организациойнойетруктуры общеобразовательной 
школы в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 15 мая 1934 г. (начальная школа 1 —4 кл.; неполная средняя шко
ла 1 — 7 кл.; средняя школа 1-10 кл.) некоторое развитие получили 
в Дагестане фабрично-заводские семилетки (города, рабочие посел
ки) и школы крестьянской :(с 1930 г. -  колхозной) молодежи (село).

В 1931/32 учебном году в республике насчитывалось 30 фабрич
но-заводских семилеток (ФЗС) и школ крестьянской (колхозной) 
молодежи (11ДШ), в которых обучалось 5209 учащихся3.

Функционирование сети фабрично-заводских школ и школ крес
тьянской молодежи связы вал ось с осуществлением политехнизации 
школы. ФЗС и ШКМ имели связь с промышленными предприяти
ями, колхозами, где учащиеся могли приобрести необходимые на
выки в области промышленного и сельскохозяйственного производ
ства. Будучи школами повышенного типа, ФЗС и ШКМ открывали 
молодежи возможности продолжить образование в специальных 
средних и высших учебных заведениях. С другой стороны, наличие 
определенных производственных навыков позволяло использовать 
выпускников этих школ на практической работе.

При ШКМ имелись приусадебные опытные участки, где уча
щиеся обучались агротехнике возделывания сельскохозяйственных 
культур. Они выращивали фруктовые деревья, овощи, овладевали 
навыками проведения сева, ухода за зерновыми культурами. К при
меру, большой фруктовый сад, поле, огород, где проводилось произ
водственное обучение учащихся, имела Гунибская школа колхозной 
молодежи. Приусадебный опытный участок школы давал немалый

1 Дагестанская правда. 1933. 27 января.
2 Там же. 1935.20 мая
3 Статистико-экономический справочник по ДАССР. С. 234-237.,
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ггохоДа обеспечивая: школу- и интернат иродугстамм11. Большой фрук
товый сад вырастили н а  вьвдеяеншш им участке учащиеся! Маджа- 
дисской школы колхозной молодряси Кайтадгекнга района.

Школы колхозной молодежи оказывали колхозам помощь, в про
ведении сева» уборке зерновых, огородных и других, сельскохозяйс
твенных культур. При прохождении производственной практики 
учащимся ШКМ поручалось выполнять обязанности бригадиров, 
учетчиков, давались различные задания в, зависимости от отрасле
вого направления деятельности хозяйства, что способствовало луч
шей подготовке их для работы в сельском хозяйстве.

Одной из особенностей развития школьного образования в Да
гестане до начала второй пятилетки являлся относительно медлен
ный рост сети школ повышенного типа. К 1932 г. в одиннадцати 
районах республики вовсе не было таких школ, а в отдельных райо
нах (Ботлихскйй, Табасаранский) в школах повышенного типа обу
чалось не более 40-65 человек2.

Это являлось серьезным препятствием для продолжения дагес
танской молодежью образования в специальных учебных заведени
ях. Республика из года в год не заполняла выделенные для нее на 
льготных условиях места в вузах и других учебных заведениях за 
пределами Дагестана.

Во второй пятилетке, в частности, после изменения организа
ционной структуры начальной и средней школы, в республике рас
ширяется-сеть неполных средних и средних школ. Если в 1934 г. 
в Дагестане насчитывалось всего 89 неполных средних и средних 
школ3, то к концу пятилетки, т.е. в 1937/38 учебном году, их коли
чество увеличивается до 282, при этом 27 школ являлись полными 
средними'1. Только в сельских неполных средних школах в 1937-38 
учебном году обучалось 71,5 тыс. учащихся. В средних школах рес
публики численность учащихся достигла 19,8 тыс. человек, в том 
числе в школах сельской местности 6,6 тыс, чел5.

Рост сети неполных средних и средних школ создавал надежную 
базу для комплектования вузов и техникумов самой республики, 
направления подготовленной молодежи в специальные учебные за-

2 Кяймаразов Г. Ш. Очерки истории культуры народов Дагестана. С. 207.
3 Статистико-экономический справочник по ДАССР. С. 236-237.
„ Дагестанская правда. 1937. 27 июня.
5 ^ аР°Дное хозяйство Дагестанской АССР: Стат. сб. -  Махачкала, 1958. С. 97. 

Там же. С. 98.
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ведения за ее пределами, а следовательно, ускорения процесса фор
мирования национальной интеллигенции.

Ускорение темпов роста сети школ повышенного типа, как и 
школьной сети в целом, стало возможным благодаря резкому увели
чению финансовых средств, выделяемых на народное образование. 
К концу второй пятилетки бюджет образования ДАССР возрос, по 
сравнению с 1929/30 бюджетным годом, почти в 7 раз и составил в 
1937 г. около 64 млн руб. .

Важным фактором, способетвовавшим росту образовательно
го уровня дагестанской школы, явился осуществленный в 1938 г. 
перевод письменности народов Дагестана с латинизированного 
алфавита на алфавит, разработанный на русской графической ос
нове (кириллица). Новый алфавит значительно облегчал изучение 
русского языка, ставшего в условиях новых исторических реалий, 
Советской власти языком межнационального общения, средством 
развития и укрепления дружбы наций и народностей, входящих в 
состав СССР.

«Введение нового алфавита на русской основе, говорилось в пос
тановлении бюро Дагестанского ВКП(б) от 4 февраля 1938 г. «О пе
реводе письменности народностей Дагестана с латинизированного 
на русский алфавит», является лучшим средством дальнейшего по
литического и культурного подъема трудящихся масс Дагестанской 
АССР и наиболее быстрого и полного овладения ими всеми завоева
ниями социалистической культуры народов Советского Союза, еще 
более усилит неразрывный союз трудящихся Дагестана с русским 
и другими народами, входящими в братский союз советских наро
дов» 1.

С введением нового алфавита государственное и партийное ру
ководство, органы образования Дагестана усилили внимание изу
чению русского языка в школах. В частности, был предпринят ряд 
мер по преодолению недостатков в преподавании русского языка в 
начальных школах. Подвергнуты критике факты, когда в большинс
тве начальных школ этот учебный предмет вовсе не преподавался. 
Например, в 1937/38 учебном году, по данным 36 районов, из 950 
начальных школ русский язык преподавался лишь в 230 школах2. В 
Табасаранском районе русский язык преподавался только в 4 шко
лах из 32, а в Касумкентском районе -  в 4 школах из 37. Во многих

1 Дагестанская правда. 1938. 5 февраля.
2 Там же. 21 марта.
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школах русский язык преподавали люди, не имеющие соответству
ющей подготовки1.

Так как педагогические учебные заведения Дагестана еще не 
могли удовлетворить потребности школ в преподавателях русского 
языка, были приняты меры по увеличению притока таких препода
вателей изжа пределов республики. Только в 1940 г. в школы Да
гестана было направлено свыше 320 преподавателей русского языка 
для начальных классов.

С 1938/39 учебного года преподавание в 5-10 классах школ Да
гестана было переведено на русский язык, а родной язык и родная 
литература сохранялись как учебные предметы. Перевод обучения 
в 5-10 классах на русский язык, наряду с улучшением преподавания 
русского языка в начальных классах, способствовал повышению 
уровня знаний дагестанских школьников, существенно облегчал 
продолжение ими образования в специальных учебных заведениях.

Завершив введение всеобщего обязательного обучения, Дагес
танская АССР как и другие республики, края и области, приступила 
к осуществлению в третьей пятилетке (1938-1942 гг.), семилетнего 
всеобуча в сельсшй местности, В предвоенном 1940/41 учебном 
году в ДАССР насчитывалось 1329 школ, в которых обучалось 214,3 
тыс. учащихся или в 16,3 раза больше, чем в 1914/15 учебном году. 
Семилетних школ имелось 425, в том числе в сельской местности 
399 с общей численностью учащихся в 5-7-х классах 39,2 тыс. чело
век. В 71 средней школе училось 42,5 тыс. учащихся, из них в 8-10 
классах 5 тыс. человек2.

Огромные изменения произошли в численном составе и квали
фикационном уровне учительства Дагестана. В 1940 г. в общеобра
зовательных школах всех видов работало более 7,3 тыс. учителей, 
это почти в 15,8 раза больше, чем до революции3. Кроме того, это 
были педагогические кадры, сформировавшиеся преимущественно 
после победы Советской власти и окончившие советские педагоги
ческие учебные заведения, состоящие в значительной своей части в 
рядах Коммунистической партии и комсомола и потому призванные 
не только вооружать учащихся знаниями, но и воспитывать их на 
идеалах социализма, готовить убежденных его строителей в нашей 
стране.

 ̂Там же. б апреля.
з ^светский Дагестан за 40 лет. Стат. сб. С. 119-122. 

Там же. С. 119.
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§ 2. Конфессиональное образование
Советская власть в Дагестане унаследовала от дореволюционно

го прошлого развитую сеть религиозных школ: традиционных му
сульманских, русских православных, армяно-григорианских, горс
ко-еврейских. Так как огромное большинство населения Дагестана 
по вероисповеданию составляли мусульмане, превалирующее поло
жение здесь занимали мусульманские школы -  медресе, мектебы и 
«коранические школы».

Свое отношение к религиозному образованию новая власть оп
ределила декретом Совнаркома РСФСР от 23 января 1918 г. «Об 
отделении церкви от государства и школы от церкви», в котором 
говорилось: «Школа отделяется от церкви. Преподавание религиоз
ных вероучений во всех государственных и общественных, а также 
частных учебных заведениях, где преподаются общеобразователь
ные предметы, не допускается»1.

В программе РКП(б), принятой на VIII съезде партии в марте 
1919 г., говорилось, что она «не удовлетворяется декретированным 
уже отделением церкви от государства и школы от церкви»...будет 
содействовать «фактическому освобождению трудящихся масс от 
религиозных предрассудков, организуя самую широкую научно
просветительную и антирелигиозную пропаганду»2.

Хотя в декрете и не определялись конкретные сроки, его одновре
менное проведение в жизнь во всей огромной многонациональной и 
многоконфессиональной стране являлось неосуществимой задачей. 
Разнились, во многом несхожими были исторические, культурные, 
религиозные и бытовые традиции народов, населявших Россию. Не 
одинаковыми были и степень религиозности населения регионов, и 
сила влияния духовенства на него.

К числу национально-государственных образований, созданных 
после победы Советской власти и отличавшихся значительной спе
цификой историко-культурных, конфессиональных и бытовых тра
диций, относилась и Дагестанская АССР.

Вряд ли в каком -  либо другом регионе России в первые годы 
Советской власти так устойчиво сохранялись религиозные тради
ции, и было так сильно влияние мусульманского духовенства, как 
в Дагестане.

1 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительс
тва. 1917-1918 гг. № 18; С. 263.

1 КПСС в резолюциях 8-е изд Т. 2. -М ., 1970. С. 49.
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Поэтому немедленное проведение в жизнь декрета, ущемляю
щего традиционную конфессиональную школу и интересы мусуль
манского духовенства, встретило бы сопротивление дагестанского 
населения.

Это понимало государственное- и партийное руководство Да
гестана тех лет. И хотя Первая Дагестанская конференция РКП в 
ноябре 1921 г. приняла резолюцию, в которой говорилось о свое
временности принятия декрета об отделении церкви от государства 
и школы от церкви и поручила Совнаркому ДАССР издать такой 
декрет1, практическое решение этого вопроса затянулось еще на не
сколько лет.

В первой половине 20-х годов сеть мусульманских религиоз
ных школ в, Дагестане оставалась еще значительной. В 1923 г., на
пример, таких школ было в республике даже больше, чем новых, 
советских. На IV Дагестанской партийной конференции в марте 
1923 г. приводились данные, на наш взгляд, небесспорные, о том, что 
в религиозных школах республики обучалось до 50 тыс. учащихся2.

А. Тахо-Годи, работавший наркомом просвещения ДАССР в 20-е 
годы, писал, что «советская школа в Дагестане ряд лет изживала из 
овоих недр Коран и примерно к 1924 г. его изжила, сохранив в сво
их стенах бывших, пытающихся перевоспитаться, адептов Корана, 
учителей-арабистов»3. Еще в 1925 г. на совещании по народному 
образованию, писал А. Тахо-Годи, ставился вопрос о преподавании 
Корана в школе, и настроение значительных слоев населения было 
за преподавание Корана4. Некоторые работники народного образо
вания, отмечал А. Тахо-Годи, «стояли за преподавание Корана в со
ветской школе», полагая, что это будет способствовать укреплению 
престижа новой школы среди населения5.

К тому времени сеть религиозных мусульманских школ в рес
публике функционировала относительно стабильно, официально не 
подвергалась административным ограничениям и оставалась значи
тельной.

1 Первая Дагестанская конференция РКП. -  Махачкала: Даггосиздат, 1921. С. 108.
2 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 4. Д. 5. Л. 20-26.
3 Тахо-Годи А. Борьба за советскую школу в Дагестане. //Просвещение нацио

нальностей. 1931. № 1. С. 55.
4 Там же.
3 Там же.
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На первом республиканском совещании по агитпропработе (1925 г.) 
отмечалось, что в примечетских школах и медресе Дагестана обу
чался 11 631 учащийся1, значительно больше численности учащих
ся официально зарегистрированных мусульманских религиозных 
школ в 1913 г. (6727 учащихся).

Сохраняющееся огромное влияние мусульманского духовенс
тва тревожило не только руководство советского Дагестана, новых 
местных властных структур, оно беспокоило и центральную власть 
страны.

Обеспокоенный состоянием образования в республике и влияни
ем на его развитие мусульманского духовенства ЦК РКП(б) в июне 
1925 г. специально заслушал отчет о деятельности дагестанской об
ластной партийной организации и обратился с письмом к коммунис
там республики. В письме говорилось: «Отмечая огромное влияние 
на население Дагестана духовенства, которое в дальнейшем может 
превратиться в оплот и базу мусульманского движения на всем Се
верном Кавказе и в Закавказье, ЦК полагает необходимым обкому 
в дальнейшей работе серьезно учесть этот момент. Продолжая ис
пользовать разногласия среди духовенства, одновременно иметь в 
виду необходимость усиления работы по борьбе с духовенством за 
влияние на массы не с помощью антирелигиозной пропаганды, а на 
основе советской и общественной работы по улучшению матери
ального положения крестьян»2.

Свое влияние на население мусульманское духовенство исполь
зовало для противодействия расширению сети советских общеоб
разовательных школ. Оно понимало, что развитие новой системы 
образования приведет к сужению сферы распространения традици
онных религиозных школ, скажется на его влиянии на массы и, что 
немаловажно, на материальном положении преподавателей -  мулл.

Комиссия Наркомата рабоче-крестьянской инспекции ДАССР, 
проверявшая работу сельского совета с. Акуша Даргинского окру
га (родина Али-Гаджи Акушинского. -  ПК.) в августе 1926 г. от
мечала, что во время выборов сельсовета в 1925 г., представители 
духовенства села выдвинули лозунг об организации «Шариатской

1 Резолюции первого совещания и материалы по агитпропработе. Махачкала, 
1925. С. 17.

2 КакагасановГ. И. Религиозные мусульманские (примечетские) школы Дагеста
на. В кн. Ислам и исламская культура в Дагестане. -  М., 2001. С. 131-132.
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т0оЙки» вместо сельсовета и сорвали выборы. «Ни советская шко
ла ни крестком, ни изба-читальня, ни ликпункт немыслимы здесь 
благодаря сильному противодействию со стороны духовенства и ку
лаков», констатировала комиссия1.

По инициативе окружного отдела народного образования в 1925 г. 
в с. Акуша «были привезены школьные парты для организации со
ветской школы. Узнав об этом, духовенство и кулаки подняли целую 
бучу и согласно «приказу» «божьего старца» все парты были выбро
шены в реку. Окроно ничего не оставалось делать, как перебросить 
парты в другой населенный пункт»2. Больнице же, отмечала комис
сия, Али-Гаджи покровительствует3.

26 октября 1926 г. Дагестанский обком ВКП(б) утвердил инст
рукцию Наркомпроса ДАССР «О регулировании преподавания му
сульманского вероучения». Изучение Корана допускалось только в 
медресе и школах при мечетях, которые надлежало регистрировать. 
На преподавателей их накладывался налог, как на лиц «свободных 
профессий». Посещение таких школ разрешалось лишь детям, до
стигшим 12-летиего возраста4.

СпецифичесЙШи условиями Дагестана, характеризовавшими
ся огромным влиянием мусульманского духовенства на население, 
объясняется и тот факт, что в первые годы Советской власти в со
ставе Наркомата юстиции республики был учрежден шариатский 
отдел, а шариатские суды, наряду с народными, функционировали 
вплоть до 1927 г.

Существовало еще одно обстоятельство, усложнявшее взаимоот
ношения Советской власти и мусульманского духовенства. По мере 
своего укрепления она стала все больше ущемлять духовенство эко
номически. Помимо осуществления курса на изжитие религиозных 
школ, государство стало изымать вакуфы, важнейший источник его 
доходов, что не могло не вызвать недовольство служителей культа,

На объединенном пленуме Дагестанского обкома и Контрольной 
комиссии ВКП(б) (февраль 1928 г.), на котором обсуждался доклад 
«С мусульманском духовенстве», говорилось, что духовенство «ис
пользует буквально все возможности для того, чтобы сорвать кам-

' ЦГА РД. ф. 117_р_ Оп. 7. Д. 74. Л. 199.
2 Там же.

Т ам же.
История Дагестана. Т. 3. -М .: Наука, 1968. С. 192.
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панию по изъятию' вакуфов». Докладчик,, народный комиссар- внут
ренних дел К. Мамед беков, отмечал:. «Нами зарегистрировано, да 
150 открытых массовых выступлений в. аулах против-, изъятия ваку
фов». Наряду с этим,утверждал он, имели место «20 выступлений 
против советских школ»1.

Согласно данным, приведенным на пленуме, к началу 1928 г. в 
Дагестане существовала следующая сеть религиозных мусульман
ских школ: медресе -  20, примечетских школ — 75 и «коранических 
школ» -  185, всего 280 школ2. В Дербентском округе, например, на
считывалось 15 религиозных школ, в Кайтаго-Табасаранском -  54, 
в Аварском — 273.

В докладе К. Мамедбекова приводились и данные о численности 
служителей культа: 600 кадиев, до 2000 мулл и свыше 2000 алимов 
(ученых). Мечетей насчитывалось 2000, из них 33 новых, построен
ных после установления Советской власти4.

Несущественно изменилась картина численности конфессио
нальных школ, духовенства в республике и к 1929 г. Она была оха
рактеризована на X дагестанской партийной конференции (апрель 
1929 г.) в докладе М. Далгат «О задачах культурного строительс
тва в Дагестане» и в выступлениях делегатов. На конференции речь 
шла о духовенстве всех представленных в республике конфессий. 
К тому времени в Дагестане имелось 40 христианских церквей, в 
которых несли службу 56 священников, 7 армяно-григорианских 
церквей с 5 служителями, 17 синагог с 23 духовниками. Мечетей 
по округам насчитывалось 2000, кадиев -  623, будунов -  1817, мулл 
-  1551, всего 3391 служитель5. Эти данные приводились с оговор
кой, что они неполные. .

Сеть мусульманских религиозных учебных заведений в 1929 г. 
выглядела так: по всем округам было взято на учет 25 медресе с 
900 учащимися, 84 примечетских школ, в которых обучалось 399 
учащихся, и 317 «коранических школ». Всего в 426 мусульманских 
школах обучалось 4570 учащихся6.

1ЦГА РД Ф. 1-п. Оп. 9. Д. 4. Л. 1-2.
2 Там же. С. 1
3 Там же
4 Там же
5 Там же. Оп. 10. Д. 9. Л. 87.
6 Там же.
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Однако на рубеже 20-30-х годов, с началом форсированного вве- 
пения всеобщего обязательного начального обучения, сеть мусуль
манских примечетских, «коранических» школ и медресе стала рез
ко сокращаться, а затем вовсе перестала существовать. Усилилось 
преследование духовенства по обвинениям, часто надуманным, в 
сопротивлении политике партии и Советской власти, подрывной 
деятельности. Многие представители духовенства были репрес
сированы. Хотя и не существовало официально принятого закона, 
запрещающего функционирование мечетей, других культовых уч
реждений, они стали закрываться, так как боязнь преследований и 
репрессий вынуждала духовенство отказываться от несения служ
бы. Много мечетей и других культовых сооружений было разруше
но, часть заняли под клубы, музеи, склады и другие культурные и 
хозяйственные нужды. Было уничтожено, расхищено или пришло в 
негодность огромное количество духовной литературы.

§ 3. Ликвидация неграмотности.
Обучение взрослого населения

По уровню грамотности взрослого населения дореволюционная 
Россия занимала одно из последних мест среди европейских стран. 
Около 2/3 россиян в возрасте от 9 лет и старше не умели читать и 
писать. Уровень грамотности населения нерусских регионов Восто
ка, Кавказа была намного ниже. В Дагестане, по данным всеобщей 
переписи населения 1897 г., неграмотными считались каждые 9 из 
10 жителей. В соседних Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии 
грамотных было еще меньше. Многие малочисленные народы стра
ны не имели своей письменности.

Большевики, пришедшие к власти после Октябрьской социа
листической революции 1917 г., понимали, что упрочнение нового 
строя, осуществление радикальных преобразований в экономике, 
политике, духовной сфере в огромной степени зависит от просве
щения народа, воспитания его в духе новой, социалистической 
идеологии. Важнейшее значение придавалось политическому про
свещению и воспитанию масс.

Однако, чтобы просветить население, его сначала следовало обу
чить грамоте, покончить с доставшимся от прошлого тяжелым на
следием, каким являлась массовая неграмотность. В. И. Ленин не 
без основания отмечал, что «пока у нас есть в стране такое явление, 
как безграмотность, о политическом просвещении слишком рано
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говорить... Безграмотный человек стоит вне политики, его сначала 
надо научить азбуке. Без этого не может быть политики, без это
го есть только слухи, сказки, предрассудки, но не политика»1. Он 
считал, что в пролетарско-крестьянском государстве много и много 
еще можно сэкономить и должно сэкономить для развития народ
ной грамотности...»2.

Однако недостаточно ликвидировать неграмотность, надо, что
бы умение читать и писать служило повышению культуры, чтобы 
человек на деле пользовался этим умением, а результатом его стало 
улучшение народного хозяйства.

Меры, которые принимала Советская власть по ликвидации не
грамотности в первые послереволюционные годы, носили чрезвы
чайный характер. 20 декабря 1919 г. был издан декрет СНК РСФСР 
о ликвидации неграмотности среди взрослого населения РСФСР. 
Он обязывал всех граждан Советской республики в возрасте от 8 до 
50 лет обучиться грамоте на русском или родном языке.

В июле 1920 г. была учреждена Всероссийская чрезвычайная 
комиссия по ликвидации неграмотности. Аналогичные комиссии 
были созданы в республиках, губерниях и областях страны. На лик
видацию неграмотности государство выделяло из своего еще весьма 
скромного бюджета значительные средства и направляло возмож
ные в тех сложных условиях культурные силы.

В Дагестане после восстановления Советской власти весной 
1920 г. была создана Областная секция по борьбе с безграмотнос
тью. Тогда же стали возникать ликпункты в городах и аулах. Первые 
2 школы грамоты были открыты весной 1920 г. в Темир-Хан-Шуре3, 
осенью того же года в Дербенте грамоте обучалось 237 человек4, а 
как сообщали из Кюринского округа, в январе 1921 г, здесь работа
ло 35 «вечерних курсов» по ликвидации неграмотности, на которых 
обучалось более 1000 человек5.

В августе 1921 г. декретом Дагревкома в составе Наркомпроса 
ДАССР было учреждено Главное Управление политико-просвети
тельной работы (Главполитпросвет), создана также Чрезвычайная

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 44. С. 174.
2 Там же. Т. 45. С. 365.
3 ЦГА РД Ф. 34-р. On. 1. Д 41. Л. 45. 140.
4 Там же.
3 Там же. Д. 51. Л. 9.
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комиссия по ликвидации неграмотности. В состав этой комиссии 
входили представители от Дагревкома, Главполитпросвета, Дагес
танского комитета РКП(б) (ДК РКП(б), Дагсовета профессиональ
ных союзов (ДСПС) и Дагобкома комсомола1. Такие же комисии 
были созданы в округах. Эти комиссии наделялись широкими Пол
номочиями в вопросах, связанных с обучением грамоте взрослого 
населения. В частности, Дагестанской чрезвычайной комиссии по 
ликвидации неграмотности и ее местным структурам предостав
лялось право привлекать к обучению населения грамоте в порядке 
трудовой повинности всех грамотных, не призванных в армию, за 
оплату их труда «по нормам работников просвещения»2. Комиссиям 
предоставлялось также право использовать помещения всех учреж
дений, подведомственных Главполитпросвету: клубы, дома горца, 
избы-читальни на предприятиях, в советских учреждениях, а также 
частные дома3. Органам снабжения вменялось в обязанность оказы
вать преимущественное внимание в удовлетворении запросов уч
реждений ликвидации неграмотности4,

О чрезвычайной важности широкого развертывания работы по 
ликвидации неграмотности населения говорилось на Дагестанской 
областной конференции РКП, состоявшейся в ноябре 1921 г. В резо
люции конференции обучение грамоте, политическое просвещение 
масс названы как одна из важнейших сфер деятельности партийных 
организаций и актива5.

Однако осуществление намеченных задач в области ликвидации 
неграмотности взрослых наталкивалось на огромные трудности. 
Главные из них были связаны с острой нехваткой преподавате
лей, букварей, других учебных пособий, методических разработок, 
письменных принадлежностей, отсутствием необходимых финансо
вых средств, подходящих для занятий помещений и оборудования. 
К тому же, многонациональный состав населения, преобладание 
карликовых населенных пунктов, расположенных нередко на зна
чительном удалении друг от друга и потому вызывающих допол
нительные расходы на обучение населения, затянувшиеся на годы

1 Там же. ф. 4-р, Оп. 3. Д. 13. Л. 8.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.

Первая Дагестанская конференция РКП. -  Махачкала; Даггосиздат, 1921. С. 108.
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дискуссии по вопросу о национально-языковом строительстве усу
губляли положение.

Поэтому в первые годы Советской власти в деле ликвидации не
грамотности населения Дагестана были достигнуты лишь скромные 
результаты. Еще не существовало более или менее стабильной сети 
ликпунктов. Многие из них из-за отсутствия условий для работы, 
просуществовав некоторое время, закрывались. В 1923-1924 гг., на
пример, в республике насчитывалось всего 80 ликпунктов с 2400 
учащимися. Неграмотность ликвидировали 1100 человек1.

Большие трудности встречались в деле обучения грамоте жен- 
щин-горянок. В силу традиций горянки общие ликпункты в те годы 
не посещали.

В 1925 г. Главполитпросвет Наркомпроса РСФСР решил открыть 
«для женщин Востока в Дагестане, Ингушетии, Чечне, Калмыкии» 
120 ликпунктов «со снабжением этих ликпунктов всеми необходи
мыми учебными пособиями». Намечалось также открыть «для жен
щин Востока» 20 изб-читален и 75 красных уголков2.

Оживлению работы по обучению грамоте взрослого населения 
способствовало создание республиканской общественной органи
зации -  общества «Долой неграмотность» -  (ОДН). 10 июля 1924 г. 
на организационном собрании учредителей состоялось официаль
ное открытие общества. На этом собрании, в частности, говори
лось: «Чтобы добиться в Дагестане ликвидации «технической не
грамотности» к десятилетию Октябрьской революции, необходимо 
ежегодно расходовать на эти цели до 700 тыс. рублей, открыть 900 
ликпунктов с шестимесячным сроком обучения. При этом каждый 
из 900 учителей должен обучить за полгода 35 неграмотных»3.

Жизнь показала нереальность осуществления таких планов. И 
тем не менее с началом деятельности общества «Долой неграмот
ность» дело обучения взрослого населения грамоте приобрело бо
лее последовательный и массовый характер. Уже в 1924-1925 гг. в 
Дагестане действовало 229 ликпунктов, в которых обучалось 6870 
человек, неграмотность ликвидировали 3050 человек. С 1924-1925 
по 1927-28 год включительно грамоте было обучено более 20 тыс. 
взрослых. За эти годы почти удвоилось количество ликпунктов4.

'Звезда. 1928. № 3. С. 47.
2 Культурное строительство в РСФСР. 1917-1927. Т. 1. — М., 1984. С. 137-138.
3 Красный Дагестан. 1924. 13 июня.
4 Звезда. 1928. № 3. С. 47.
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В городах и селах в короткий срок возникла разветвленная сеть 
ячеек общества «Долой неграмотность». По данным 7 округов рес
публики, с июля 1924 по март 1925 гг. было создано 73 ячейки, в 
которых состояло 3 757 членов1. Местные, организации общества 
помогали открывать ликпункты, налаживать их работу. К обучению 
неграмотных привлекались учителя, студенческая молодежь, гра
мотные члены партии и комсомольцы. Общественные организации 
поддерживали ликпункты материально, расходуя на их оборудова
ние и содержание часть своих средств. Помощь селу в ликвидации 
неграмотности взрослых оказывали шефы из промышленных пред
приятий, городских организаций и учреждений.

Однако в целом темпы ликвидации неграмотности взрослого на
селения все еще оставались медленными, а общий уровень грамот
ности — низким. По данным всеобщей переписи населения 1926 г., 
грамотность населения Дагестана составляла всего 12,2 %2, в том 
числе населения сельской местности 8,4 % и женщин -  6,2 %3. Осо
бенно низкой была грамотность среди табасаранцев (1,57 %), ца- 
хурцев (0,99 %) и ш ш горы х других малочисленных народностей. 
Дагестанцев по ущншжю своей грамотности обогнали и те народы 
Северного Кавказа, которые до революции отставали от них по это
му показателю. К 1926 г. грамотность населения европейской части 
РСФСР составляла 44,1 %, населения Северного Кавказа -  42,3%. 
В Адыгее, Черкесской автономной области, например, грамотность 
населения к этому времени была в 4,3 раза выше, чем в Дагестанс
кой АССР4. •

Недостатки в работе по ликвидации неграмотности среди насе
ления были чреваты серьезными негативными последствиями для 
всего процесса экономического, политического прогресса и куль
турного строительства республики. Они могли обречь народы мно
гонационального края на хроническое отставание в своем развитии. 
Настоятельно требовалось принять действенные меры по усилению 
внимания широкой общественности, мобилизации возможных ма
териальных ресурсов и культурных сил для значительного улучше-

‘ ЦГА рд. ф . 37-р, Оп. 20. Д. 65. Л. 199.

Нь ЛеД"’~Т’ 0Днако, отметить, что перепись 1926 г. не включила в число грамот- 
3 УМевшнх читать и писать на арабском языке. Г. К. 

айонир°ванный Дагестан. -  Махачкала, 1930. С. 14. 
а1и̂ ораз0в р  p j  Указ. соч. С, 78.

S ■ Зак. Л» 27о
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ния дела обучения взрослого населения. На это было обращено вни
мание дагестанского партийного руководства и ЦК ВКП(б). В своем 
постановлении о выполнении Дагестанским обкомом партии резо
люции ЦК от 4 марта 1927 г. ЦК ВКП(б) отметил, что «при большом 
количестве неграмотных, в особенности среди горянок и молодежи, 
не развернута работа ОДН»1.

22 мая 1928 г. коллегия АПО ЦК ВКП(б) обсуждала доклад о 
работе АПО Дагестанского обкома партии и также признала темпы 
повышения грамотности населения в республике совершенно не
достаточными. В принятом коллегией постановлении указывалось, 
что партийные и советские органы Дагестана не сумели должным 
образом мобилизовать общественность вокруг этой важнейшей за
дачи. Было еще раз обращено внимание на то, что общество «Долой 
неграмотность» не развернуло своей работы.

Дагестанскому обкому ВКП(б) предлагалось «развернуть более 
широкую работу по ликвидации неграмотности среди взрослых, 
в первую очередь среди коммунистов, комсомольцев и рабочих из 
коренных национальностей и батрачества; расширить сеть ликпун- 
ктов, увеличить ассигнования на ликвидацию неграмотности, по
высить уровень работы ликпунктов, улучшить подбор преподавате
лей и развить общественность вокруг ликвидации неграмотности, в 
особенности через усиление работы ОДН»2.

Учитывая важность улучшения работы по обучению грамоте 
взрослого населения, было решено внести специальное обсуждение 
этого вопроса на сессии ДагЦИКа. В начале мая 1928 г. состоялась 
III -  сессия ЦИК ДАССР, которая обсудила доклад наркома просве
щения А. Тахо-Годи «О ходе работ по ликвидации неграмотности 
в ДАССР». Охарактеризовав состояние материальной базы, финан
сового обеспечения ликпунктов, школ малограмотных, докладчик 
отметил, что ассигнования на обучение взрослого населения растут 
незначительно. В республике не выдерживалась норма расходова
ния финансовых средств на ликвидацию неграмотности в объеме
2,5 % от общей суммы бюджета народного образования3. Слабость 
материальной базы, недостаточное финансирование сказывались на 
темпах роста сети ликпунктов.

1 Задачи дагларторганизации по директивам В. И. Ленина ЦК, ЦКК ВКП(б). Изд- 
во газеты Красный Дагестан. 1928. С. 26.

2 Там же. С. 36,
3 ЦГА РД. Ф. 37-р. Оп. 19. Д. 134. Л. 161.
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На сессии отмечалось, что даже в округах имело место пренебре
жительное отношение к родному языку1. В 189 ликпунктах из 337, 
функционировавших в республике, грамоте обучали на русском и 
тюркском (азербайджанском) языках, в 74 ликпунктах -  на кумыкс
ком, в 38 -  на аварском языке и т.д ? ■

Как достижение отмечалось издание букварей на языках наибо
лее крупных народностей Дагестана, за исключением лезгинского, 
и книг для чтения.

Так как проводить большую по масштабам работу по ликвидации 
неграмотности, особенно в условиях начавшегося перевода пись
менности (с 1928 г.) на новый латинизированный алфавит, только 
за счет средств государственного бюджета было невозможно, члены 
ЦИК республики признали необходимым более активное участие в 
этом деле коопераций, профсоюзов, в том числе и оказанием лик- 
пунктам и школам малограмотных финансовой поддержки. Говори
лось о целесообразности развертывания в селах сети женских лик
пунктов и отдельных женских групп в общих ликпунктах для более 
широкого вовлечения в учебу горянок3.

В принятой сессией ДагЦИК резолюции подчеркивалось, что 
существующее положение в области «ликбезовской работы грозит 
делу осуществления намеченных правительством мероприятий по 
развертыванию промышленности, поднятию сельского хозяйства и 
подъему культурного уровня населения»4. В резолюции содержа
лись конкретные поручения Президиуму ДагЦИКа, Совнаркому, 
Наркомпросу, ведомствам республики. Предлагалось с 1928/29 года 
увеличить ассигнования на ликвидацию неграмотности из средств 
государственного и местного бюджетов. Наркомпросу было дано 
Задание разработать пятилетний план работы по ликвидации не
грамотности и обучения малограмотных, предусмотрев доведение 
числа школ малограмотных до 20 % сети ликпуктов и подготовку 
Необходимых пособий для этих школ3.

Значительные финансовые средства намечалось направить на 
доставление букварей, пособий на новом дагестанском алфавите, а

1 Там же. С. 162.
2 Там же.

Гам же. Л. 163.
‘ Там же. Д. 131. Л. 26. 

Там же. Л. 27.
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также на подготовку преподавателей для ликпунктов и школ мало
грамотных. Были предусмотрены меры по улучшению руководства 
ликиунктами и школами малограмотных, упорядочению их учета1.

Решения III сессии ЦИК ДАССР способствовали активизации 
деятельности Советов, органов народного образования, обществен
ных и хозяйственных организаций по ликвидации неграмотности 
взрослого населения. В свете решений ЦИК был разработан план 
ликвидации неграмотности и обучения малограмотных на новом 
дагестанском алфавите, в котором получили отражение важнейшие 
ориентиры роста сети и развития материальной базы ликпунктов и 
школ малограмотных, меры по подготовке преподавательских кад
ров, изданию учебной и учебно-методической литературы на род
ных языках, усилению .агитационно-пропагандистской работы сре
ди населения, в частности, через печать, чтением лекций, докладов, 
проведением бесед по вопросам образования и т.д.

Резко были увеличены ассигнования на ликвидацию неграмот
ности и обучение малограмотных. В 1928/29 годом они возросли, 
по сравнению с предыдущим годом, более чем на 88 % 2. Значитель
но расширилась сеть ликпунктов и школ малограмотных, намного 
больше стало обучающихся в них взрослых. В 1928/29 учебном году 
в Дагестане в 600 ликпунктах и школах малограмотных занималось 
19,9 тыс. человек3.

По решению Правительства ДАССР в октябре 1929 г. была про
ведена перепись неграмотных и малограмотных в городах и район
ных центрах и в сентябре-октябре 1930 г. повторная перепись на 
всей территории республики4 5. С 1 декабря 1929 по 1 января 1930 
г. проходил месячник ОДН. Во время месячника велась агитация 
за ликвидацию неграмотности, разъяснялись цели и задачи ОДН, 
проводился сбор добровольных средств на обучение взрослого на
селения3.

В 1929/30 году на ликвидацию неграмотности и малограмотнос
ти было ассигновано 405,3 тыс. рублей или в 3 с лишним раза боль
ше, чем в 1928/29 году6. Огромную помощь ликпунктам и школам

1 Там же. Л. 28. _
2 10 лет социалистического строительства ДАССР. С. 136.
3 Там же. С. 138.
4 ЦГА РД. Ф. 168-р. Оп. 9. Д .2. Л. 14; Там же. Ф. 37-р. Оп. 20. Д. 136. Л. 255. 
3 Там же. Ф. 168-р. Оп. 9. Д. 2. Л. 82.
5 10 лет социалистического строительства ДАССР. С. 136.
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малограмотных оказали общественные органнз*^™ выделившие 
ва их финансирование 158 тыс. рублей1 ' ’ де nine

В 1929/30 учебном году ликпунктами и школами малограмотных 
было охвачено б 13 тыс. человек, из них более 44 тыс коренных 
дагестанцев и 16,л тыс. женщин2. Характеризуя результаты работы 
до обучению взрослого населения, СНК РСФСР в постановлении 
по докладу Правительства Дагестана о состоянии хозяйственного 
и культурного строительства ДАССР к десятилетию ее су щ есТ о Г  
ния Д , января 1931 г.) отметил, что за эти годы неграмотность и мя
лограмотность ликвидировали более 100 тыс. человек из коренных 
народностей республики3. коренных

В 1929/30 учебном году обучением взрослых занимались 2358 
человек, тогда как в 1928 г. -  всего 637 человек. ОднаГновавля

Г ™  неТм“ Г „ Ле ™ 3‘‘НИМ™ ™  о6уче„и«„Двз„„ел“ о Д  селения, не имело не только специального педагогического но и
элементарного общего образования, и это, конечно, сказьщалДь „а

= = = =  =
В октябре 1931 г. Дагестанский обком ТЗТГп / рп

§§535шШШ
табы. В нрось!! св я Й н ^ е  с Г НСКИХ ВеД°МСТВ’ а В раЙОнах -  райш- 
лись на шипокмхТот. С проведением культсанпохода, обсужда- 
женских собраниях я Х сходах’ комсомольских, профсоюзных, 
слетах P № ’ а также на специальных районными городски!

санпоходаи аетиГно ™ Икнулись н а Решение о проведении культ- 
Да и активно включились в практическую работу по вьшол-

1 Там же.
! Там же.

Центральный гпгч.
Ф- 13О.Оп. 15, п. 4 лСУ]Д^рственный аРХив Российской Федерации (ЦГА РФ).

133



нению намеченных мероприятий в сфере школьного образования, 
ликвидации неграмотности и малограмотности и повышения сани
тарной культуры. Повсеместно развернулась работа по обеспечению 
ликпунктов и школ малограмотных помещениями, изготовлению 
необходимого инвентаря, сбору денежных средств на организацию 
учебы взрослых. Бывали случаи, когда горец для пополнения фонда 
культсанпохода сдавал свою единственную лошадь, многие приоб
ретали на свои средства предметы учебного и хозяйственного обо
рудования для ликпунктов.

Только в течение ноября 1931 -  марта 1932 гг. в районах Дагес
тана в фонд культсанпохода было внесено 375 тыс. рублей. Самим 
центральным штабом было собрано 360 тыс. рублей. Кроме того, 
значительные средства на организацию, содержание ликпунктов 
внесли села республики1. В фонд культсанпохода было выделено 
сотни голов крупного рогатого скота, овец, десятки центнеров про
дуктов земледелия и животноводства.

В проведении культсанпохода большую помощь оказали респуб
лике северокавказские краевые организации, соседние области Се
верного Кавказа. На постоянную работу в органах и учреждениях 
образования и здравоохранения Дагестана прибыли 246 человек.

Ряд районов и городов Северного Кавказа, а также Адыгейская, 
Кабардино-Балкарская и Северо-Осетинская автономные области 
взяли шефство над 12 районами ДАССР. Ростовский горсовет ас
сигновал на культурное строительство в Дагестане 300 тыс. рублей,

. послал две группы культармейцев., выделил 5200 учебников и мето
дических пособий. 272 комплекта одежды и обуви для детей бедно
ты и красных партизан и, сверх того, различной одежды на 20 600 
рублей2.

Среди приехавших в Дагестан культармейцев было много сту
дентов. Посланцы братских республик и областей, преодолевая 
трудности, связанные, помимо остального, и с незнанием дагес
танских языков, упорно трудились над просвещением горцев и 
заслужили их признательность и уважение. К примеру, в начале 
30-х годов в высокогорном Чародинском районе широко было 
известно имя неутомимого энтузиаста культсанпохода, студента 
Ростовского индустриально-педагогического института Матвея

1 Революция и горец. 1932. № 10-12. С. 184.
2 История Дагестана. Т. 3. — М., 1968. С. 247.
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Селезнева. Селезнев возглавил бригаду культармейцев и за ко
роткий срок добился больших успехов в ликвидации неграмот
ности среди горцев. В Левашинском районе хорошо знали в те 
годы культармейца А. Мельчина, ставшего впоследствии извест
ным историком, исследователем'истории Гражданской войны на 
Северном Кавказе. И таких энтузиастов было много среди приез
жих культармейцев.

Учительство Дагестана, студенты, учащиеся средних специаль
ных учебных заведений, учащиеся общеобразовательных школ, да и 
просто грамотные дагестанцы включились в работу по проведению 
культсанпохода. Десятки и сотни горцев объявили себя «ударниками 
ликбеза», едва научившись грамоте, садились за учительский стол. 
Так, бедняк из с. Сода Чародинского района Магомед Муртузалиев, 
научившись грамоте, стал обучать других, работая безвозмездно. 
Сагибад Махачева, член Ирибского сельсовета, одной из первых 
овладела грамотой, добилась объявления трех женских ликпунктов 
своего села ударными и провела набор девушек-горянок в Хунзахс- 
кий педкомбинат. Билал Магомедов из того же района, окончив ме
сячные курсы работников ликбеза, стал обучать в двух ликпунктах 
60 человек, добился перевода в школу малограмотных 50 из них, а 
полученную за все время работы зарплату сдал в «железный фонд» 
культсанпохода»1.

Активное участие в проведении культсанпохода принимали ком
сомольские организации. Комсомольцы занимались оборудованием 
ликпунктов и школ малограмотных, обучали взрослых сами и вов
лекали в работу по ликвидации неграмотности и обучению малогра
мотных несоюзную молодежь. Уже на первом этапе культсанпохода 
комсомол Дагестана выделил из своих рядов 3662 культармейца, 
о учил своими силами 537 21 человека, собрал в фонд культсанпо
хода более 35 тыс. рублей, открыл 145 детских комнат. За ударную
работу в проведении культсанпохода было премировано 75 комсо
мольцев2.

В проведении культсанпохода, по примеру старших, активно 
астовали пионеры и школьники. Они оказывали посильную по- 

recUu> В обоРудовании ликпунктов, обучали взрослых грамоте. Да-
ганская пионерская организация, насчитывавшая в своих рядах в

2 РеволюДия и горец. 1932. № 10-12. С. 213. 
1амже. С. 166.
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1932 г. 46 65,6 человек, выделила для обучения взрослого населения 
3339 юных культармейцев1.

Естественно, проведение столь масштабной массовой культурно
просветительной акции было сопряжено с большими трудностями, 
связанными не только с нехваткой материальных средств, культур
ных сил, но и преодолением косности, предрассудков у значитель
ной части населения. К моменту начала культсанпбхода более 60 % 
дагестанцев были неграмотными. Было еще немало таких, которые 
не спешили ликвидировать неграмотность на но,вом дагестанском 
алфавите. Хотя Советская власть административно-ограничитель
ными и репрессивными мерами значительно подорвала влияние 
духовенства на население, преодолено оно не было. И это сказы
валось на отношении консервативно настроенных дагестанцев к 
ликвидации неграмотности на латинизированном алфавите и свет
скому образованию. В Цумадинском районе духовенство требовало, 
чтобы обучающиеся в ликпунктах не заносили в жилые комнаты 
свои книжки и тетради, так как они могут «осквернить» дома му
сульман2.

С большими трудностями было связано вовлечение в ликпункты 
и школы малограмотных женщин-горянок. Пренебрежительное от
ношение мужчин, в частности, селян, к женскому образованию не 
было еще преодолено.

К тому же, перегруженность делами в домашнем хозяйстве от
влекала горянку от занятий в ликпункте и школе малограмотных. 
Особенно трудно приходилось женщине-активистке культсанпохо- 
да. Было немало случаев, когда о горянках, посещающих ликпунк
ты, школу малограмотных, активистках культсанпохода, распускали 
порочащие их слухи, а иногда прибегали к физической расправе.

Поэтому огромное значение придавалось агитационно-пропа
гандистской, массово-разъяснительной работе о значении культсан
похода для поступательного движения Дагестана по пути экономи
ческого, политического и культурного развития.

В печати широко освещались подготовка и ход культсанпохода, 
опыт передовых районов, ликпунктов, культармейцев. Газеты вы
ступали инициаторами развертывания соревнования между района
ми, сельсоветами за успешное проведение мероприятий культсан-

' Там же. С. 167.
2 Дагестан к 15-й годовщине Октября. С. 71.

136

похода, распространяли положительный опыт обучения взрослых. 
За умелую массово-разъяснительную работу среди населения рес
публиканская газета «Дагестанская правда» и Гунибская районная 
газета «Новый Гуниб» были награждены Президиумом ДагЦИК 
значками героев культсанпохода1. ■

Левашинская районная газета «Дарган» на своих страницах пе
чатала разработанные методистами примерные уроки, статьи в по
мощь культармейцам2.

Культсанпоход с каждым месяцем набирал темпы, в нем участ
вовали все районы и села Дагестана. К 1 марта 1932 г. в ликпункты 
и школы малограмотных республики удалось вовлечь 251 399 чело
век, в том числе 126 370 женщин3.

В апреле 1932 г. состоялся Первый Вседагестанский съезд по 
культурному строительству, который подвел итоги первого этапа 
культсанпохода и наметил мероприятия на предстоящий период. В 
резолюции съезда говорилось, что «величайшая активность трудя
щихся масс, поднятая мероприятиями культсанпохода, должна быть 
использована для Орлее быстрых темпов роста и улучшения качес
тва всех мероприятий культстроительства, на увязку со всеми теку
щими хозяйственно-политическими кампаниями»4.

Уже к исходу 1932 г., т.е. за один год после начала культсанпо
хода, ликпункты окончило 111 328 человек, из них более половины 
-  женщины. Из школ малограмотных было выпущено за это время 
38 394 человека, в том числе 15 тыс. женщин5.

Однако, несмотря на масштабность и значимость проделанной 
работы, в обучении взрослого населения Дагестана, особенно на 
первом этапе культсанпохода, имелись и недостатки. Как отмеча
лось, культсанпоход представлял собой крупномасштабное мероп
риятие,. проводившееся среди сотен тысяч людей. Оно требовало 
привлечения, наряду с огромными материальными ресурсами, 

льцюй армии работников просвещения, которых не хватало не
взпог° ДЛЯ пРоведения культурной работы среди десятков тысяч 

Р лых, но и для удовлетворения нужд школ всеобуча. За корот

 ̂Дагестанская правда. 1933. 1 мая.
Кайлшразов Г. Щ. у ка3) соч. С. 221.

•> ттагГ; СТаН к 15"й годовщине Октября. С. 70-71.
5 т  л  РД- ф - 37-Р- Оп. 21. Д. 178. Л. 15.

*амже. Д. 266. Л. 5.
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кий срок невозможно было обеспечить широкую сеть ликпунктов и 
школ малограмотных необходимой литературой, а многотысячный 
отряд культармейцев -  методической помощью.

Поэтому обучение взрослого населения проводилось зачастую 
без должной системы и последовательности. Некоторая часть окон
чивших ликпункты прекращала учебу и, не имея возможности сис
тематически упражняться в чтении и письме, снова .становилась 
неграмотной. В связи с сельскохозяйственными работами в весен
не-летние месяцы из ликпунктов и щкол малограмотных до окон
чания курса обучения отсеивалось значительное число учащихся. 
Так, в летние месяцы 1932 г. в Ахвахском, Цумадинском, Хасавюр
товском, Махачкалинском районах почти все ликпункты прекрати
ли свою работу, а в ряде районов имел место большой (до 50-60%) 
отсев учащихся ликпунктов1.

В связи с этим бюро Дагестанского обкома ВКП(б), обсудив (в 
июле 1932 г.) вопрос о ходе второго этапа культсанпохода в рес
публике, записало в своем постановлении: «никакие «объективные 
причины» не могут оправдать прорывы в проведении культсанпо
хода» и предложило местным партийным комитетам принять меры 
к преодолению недостатков в этом важнейшем деле, рассматривать 
его как боевую задачу всех партийных, советских, профсоюзных и 
комсомольских организаций2.

Для оказания практической помощи в районы были команди
рованы работники республиканских учреждений, а также десятки 
наиболее отличившихся при проведении культсанпохода учителей 
из Махачкалы, Дербента, Буйнакска и Хасавюрта. В последующие 
годы работа по обучению взрослого населения проходит под знаком 
повышения качественных параметров, прочного усвоения изучае
мого материала. Существенно расширилась сеть школ малограмот
ных, чтобы обеспечить охват ими всех, кто окончил курс обучения 
в ликпункгах. Несколько сократилась сеть ликпунктов. Уже в 1933 г. 
школами малограмотных удалось охватить 122 тыс. взрослых3. Од
новременно принимались меры по улучшению их работы, были 
усовершенствованы учебные программы, удлинены сроки обуче
ния, установлен твердый учебный год.

'Там же. Ф. 1-п. Оп. 13. Д. 17. Л. 102.
2 Там же.
3 Дагестанская правда. 1935. 26 декабря.
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Вместо трехмесячного ликпункга создается трехгодичная шко
ла взрослых с программой начальной школы. Издаются стабильные 
учебники для школ взрослых на 7 дагестанских языках. Особенно 
плодотворным по изданию учебной литературы для взрослых был 
1934 год. В этом году школы взрослых получили 77 названий учеб
ников, книг для чтения и другой литературы общим тиражом 377 
730 экземпляров1.

В 1934/35 учебном году для обучающихся в школах взрослых 
были введены обязательные проверочные испытания, призванные 
определить качество усвоения учащимися программного материа
ла. В первый же учебный год проверочные испытания прошли бо
лее 153,6 тыс, учащихся школ взрослых2.

По мере развития системы образования взрослого населения 
органы власти республики, в частности, Наркомпрос ДАССР, об
щественные организации стали уделять больше внимания учету 
взрослых, подлежащих обучению. Практиковалось проведение 
специальных рейдов, участники которых выявляли неучтенных 
неграмотных и малограмотных, помогали устранить причины, ме
шающие обучению взрослых. Один из таких рейдов был проведен 
Наркомпросом ДАССР совместно с Дагестанским обкомом ВЛКСМ 
в мае 1937 г. Он выявил недостатки в организации обучения взрос
лого населения в ряде районов республики. После проведения рейда 
и благодаря ему число обучающихся взрослых возросло: в Буйнак
ском районе -  на 900 человек, в Касумкентском -  на 600 человек. В 
Кахибском^районе до проведения рейда работало 97 школ взрослых, 
а после рейда числа таких школ увеличилось до 1073.

К концу второй пятилетки (1937) Дагестанская АССР добилась 
впечатляющих успехов на одном из важнейших направлений куль
турного строительства --ликвидации неграмотности и малограмот- 

осги взрослого населения. В докладе Конституционной комиссии 
на съезде советов (июнь 1937 г.) о проекте Конституции ДАССР от- 

'c T qtr ЧТ° грамотность населения республики достигла 75 %4. 
на но yj8 Г‘ ликвидация неграмотности в республике проводилась 

-вом алфавите, созданном на русской графической основе. Это

11 ам же.
21 ам же.
; Там же. 1937. 4 июня.

■ндгесганская правда. 1937. 23 июня.
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потребовало перестройки работы по обучению взрослого населе
ния, и прежде всего, издания в кратчайший срок литературы для 
школ взрослых.

В последующие предвоенные годы в Дагестане делалось многое 
для завершения ликвидации неграмотности взрослого населения! Ре
зультаты проделанной в этой сфере работы нашли отражение в итогах 
Всесоюзной переписи населения 1939 г Согласно переписи, грамот
ность населения Дагестана в возрасте 9-49 -  лет составила 82,5 %, в 
том числе городского населения — 86 %, сельского -  81,2 %'.

Однако полностью ликвидировать неграмотность взрослого На
селения к началу Великой Отечественной войны не удалось. По 
официальным данным, на 1 сентября 1940 г. в республике насчиты
валось 63 191 неграмотных и 73 366 малограмотных2.

На юбилейной сессии Верховного Совета ДАССР, посвященной 
20-летию Советской автономии Дагестана (ноябрь 1940 г.), отмеча
лось, что грамотность всего населения достигла 80 %. В ряде пере
довых районов неграмотность была к тому времени почти полно
стью ликвидирована.

<5 4, Специальное и профессионально-техническое 
образование

Советское правительство, большевистская партия, ставшая пра
вящей после победы Октябрьской революции, считали, что для ре
шения проблемы коренных социально-экономических, политичес
ких и социально-культурных преобразований необходимо создать 
систему профессионального образования, способную сформировать 
новую интеллигенцию преимущественно из рабочих и трудящихся 
крестьян.

Классовый принцип в политике подготовки специалистов новой 
формации диктовался убежденностью большевистского руководс
тва Советского государства в том, что только на его основ.е можно 
выпестовать многочисленные, преданные социалистической идее 
кадры командиров и специалистов промышленного и сельскохо
зяйственного производства, управленческого аппарата, образова
ния, науки, культуры и искусства.

1 Итоги Всесоюзной переписи населения 1939 г. РСФСР. С. 145, 147, 149.
2 ЦГА РД. Ф. 168-р. Оп. 21. Д. 67. Л 9.
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В программе РКП(б), принятой VIII съездом (1919), в качестве 
ближайшей задачи выдвигалась не только подготовка новых кадров 
работников просвещения, «проникнутых идеями коммунизма»1 2, но 
и открытие широкого доступа в аудитории высшей школы для всех 
желающих учиться и, в первую очередь, для рабочих... материаль
ное обеспечение учащихся с целью дать фактическую возможность 
пролетариям и крестьянам воспользоваться высшей школой»2.

Еще в декабре 1917 г. постановлением Совнаркома РСФСР вузы 
были переданы в ведение Народного комиссариата просвещения. 
Отменялись национальные и сословные ограничения при приеме в 
вузы, плата за обучение. В учебных заведениях, функционировав
ших в нерусских районах, разрешалось преподавание на родном 
языке. .

Согласно декрету Совнаркома РСФСР от 2 августа 1918 г. «О 
правилах приема в высшие учебные заведения», каждый гражда
нин, достигший 16 лет, независимо от национальности и пола, мог 
поступить в любое высшее учебное заведение без дипломов и эк
заменов3. В принятом затем в качестве дополнения к декрету пра
вительственном Установлении подчеркивалась необходимость 
придерживаться классового принципа при приеме и материальном 
обеспечении студентов. Выходцам из среды рабочих и беднейшего 
крестьянства устанавливались стипендии.

Однако возможность поступления в вуз «без диплома и экзаме
нов», хотя и устраняло существенные преграды на пути к высшему 
образованию для выходцев из рабочих и крестьян, создавала вместе 
с тем ряд серьезных проблем. В вузы хлынула масса молодежи без 
надлежащего образования, что не могло не сказаться на их работе, 
а следовательно, на профессиональной подготовке будущих специ
алистов-.

Правительству пришлось принимать экстренные дополнитель
ные меры для проведения в жизнь провозглашенного классового 
принципа при приеме молодежи в высшие учебные заведения. Были 
открыты подготовительные курсы для рабочих, желающих учить- 
10К)ВУ3аХ" 1СУРСЬ( явились предшественниками появившихся в 

- ‘9 г. первых рабочих факультетов (рабфаков). В начале рабфаки

| КПСС в резолюциях... Т. 2. -  1970. С. 48. 
Там же. С. 49.

Собрание узаконений (СУ). № 57. С. 632.
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появились в Москве, Петрограде, Екатеринбурге и некоторых дру
гих промышленных центрах, затем они открылись во многих, даже в 
сравнительно небольших городах. К весне 1921 г. рабфаки имелись 
в 34 городах страны. На Северном Кавказе первые рабфаки откры
лись в Ростове-на-Дону, Екатеринодаре, Владикавказе и Грозном.

Значение рабфаков для подготовки рабоче-крестьянской молоде
жи к поступлению в вузы в условиях национальных районов Се
верного Кавказа определялось относительно более низким уровнем 
образования населения по сравнению с Центральной Россией, от
сутствием разветвленной сети школ повышенного типа.

Рабфаки, приспособленные к уровню общеобразовательной под
готовки горской молодежи, пользовались большой популярностью 
и давали значительную часть пополнения для вузов. Тяга горцев к 
этим учебным заведениям объяснялась и тем, что рабфаковцы по
лучали стипендию, а нередко в счет стипендии -  продукты питания, 
одежду, обувь и т.д. Крестьянская молодежь при поступлении на 
рабфак пользовалась рядом льгот в отношении общеобразователь
ной подготовки, производственного стажа и др.

Экономическая и культурная отсталость являлась серьезным пре
пятствием на пути развертывания сети специальных учебных заве
дений в Дагестане в первые годы Советской власти. До революции 
в Дагестанской области специальное образование было представле
но в основном двумя педагогическими курсами в Порт-Петровске 
и I емир-Хан-Шуре и школой садоводства в Дербенте. Обучением 
в школах всех типов (включая и конфессиональные) было охвачено 
всего около 10 % детей школьного возраста.

Новая власть не располагала ни материальными средствами, ни 
квалифицированными кадрами для открытия в значительном ко
личестве специальных учебных заведений. Выход из положения 
местные властные органы видели в командировании наиболее под
готовленных молодых людей в учебные заведения за пределами 
республики. Уже в начале 20-х годов в вузы, техникумы, различные 
курсы и школы Москвы, Петрограда, Харькова, Ростова-на-Дону, 
Баку, Владикавказа и других городов было направлено несколько 
сот юношей и девушек из Дагестана. В 1920 — 1924 гг. в учебные 
заведения за пределами республики было послано 245 человек, из 
них 160 выходцев из местных народностей Дагестана1. Для подго-

1 Каймаразов Г. Ш. Культурное строительство в Дагестане. С. 97.
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товки партийных и советских работников десятки дагестанцев было 
направлено в Коммунистический университет трудящихся Востока 
й Коммунистический университет им. Свердлова. Уже в 1923 г. в 
этих учебных заведениях обучались 46 дагестанцев1.

Важнейшим шагом в деле подготовки студентов из местных на
родностей явилось открытие в 1918 г. во Владикавказе политехни
ческого института, преобразованного в 1922 г. в Горский сельскохо- 
зяйтвенный институт. К концу 1922 г. в Горском сельхозинституте 
обучалось 242 студента и 56 вольнослушателей2. В 1923 г. в инсти
туте обучалось 5 студентов из Дагестана3.

В 1923 г. в том же Владикавказе открывается Северо-Кавказс
кий (с 1924 г. Горский) педагогический институт, в котором преоб
ладающее большинство студентов являлись выходцами из местных 
народностей региона-осетины, кабардинцы, дагестанцы, балкары, 
чеченцы, ингуши, карачаево-черкесы и др.

При институте имелись 3 факультета: общественно-историчес
кий, физико-математический и рабочий. Институт, наряду с учите
лями для общеобразовательных школ, готовил работников дошколь
ных, культурно-просветительных и других учреждений.

Дагестанские студенты обучались в Донском (Ростовском) вете
ринарном институте и еще в большем числе -  в Ростовском универ
ситете. Следует отметить, что в начале 20-х годов Ростовский уни
верситет относился к числу крупнейших вузов страны. В 1923/24 
учебном году в университет было принято 1650 человек. Это был 
самый большой после 1-го Московского и Петроградского универ
ситетов прием первокурсников4. Уже в 1922/23 учебном году в со
ставе принятых в РГУ студентов 8 % являлись выходцами из Горс
кой республики и 4 % из ДАССР5.

В 1924/25 учебном году только в северокавказских вузах насчи
тывалось 112 стипендий для молодежи из горских народностей ре
гиона6.

Эфендиев А. И. Формирование советской интеллигенции в Дагестане. -  Махач
кала, I960. С. 60.
,. культурное строительство Северной Осетии 1917-1941): Сб. документов им а-
■ериаловТ. 1. -  Орджоникидзе, 1974. С. 186.

4 осударственный архив Ростовской области (ГА РО). Ф. 64-р. On. 1. Д. 64. Л. 9. 
j i aM же- Ф- 46-р. On. 1. Д. 25. Л. 7.

Ф-Дб-р. On. 1. Д. 104. Л. 44.
ШР^3 1 ■ Ш. Формирование социалистической интеллигенции на Северном

К авказе.-м ., 1988. С. 59.
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Однако наиболее многочисленная группа дагестанских студен
тов обучалась в Москве и Баку. Как свидетельствует отчет Нарком- 
проса ДАССР за 1922/23 учебный год, уже тогда для дагестанцев, 
обучавшихся в специальных учебных заведениях Москвы, было ус
тановлено 100 и Баку 50 стипендий1.

Центр предпринимает организационные меры с целью усиления 
связи и контроля над органами просвещения Северного Кавказа. 
В ноябре 1922 г. Наркомпрос РСФСР учреждает должность своего 
специального уполномоченного на юго-востоке России. В сферу его 
деятельности входило содействие в создании условий функциони
рования вузов, средних специальных учебных заведений региона, 
вовлечение в них в соответствии с принципом классового подхода, 
рабоче-крестьянской молодежи, оказание ей необходимой помощи 
в продолжении образования.

В августе 1923 г. была учреждена Северо-Кавказская краевая ко
миссия помощи пролетарскому студенчеству. В те годы в поддержке 
особенно нуждались студенты, учащиеся из сельской местности на
циональных районов, которые, оказавшись в непривычных для них 
городских условиях, испытывали не только материальные затрудне
ния, но и потребность в тесном общении со сверстниками-земляка- 
ми. В этом смысле весьма полезной оказалась и такая форма объеди
нения студенчества, как землячество. Землячества существовали во 
всех городах, где обучались группы молодежи из Дагестана.

Острая нехватка работников, получивших хотя бы минимальную 
подготовку, вызвала потребность развертывания сети различных 
краткосрочных курсов. Республика не в состоянии была организо
вать на месте учебу выдвинутых на руководящую хозяйственную 
работу, в советский и партийный аппарат, в кооперативные и обще
ственные организации зачастую неграмотных рабочих и крестьян, 
участников революции и Гражданской войны. Поэтому приходи
лось направлять их на курсы за пределами Дагестана. В частности, 
в 1923-1924 гг. дагестанские горцы и горянки обучались на юриди
ческих курсах и курсах по подготовке женработников в Ростове-на- 
Дону. Многие выпускники курсов были назначены на ответствен
ные должности, согласно полученной подготовке2.

1 Центральный государственный архив Российской Федерации (ЦГА РФ). 
Ф. 1318. On. 1. Д. 682. Л. 69.

2 ГА РО. Ф. 64-р. On. 1. Д. 199. Л. 13.
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При всей значимости роли учебных центров страны в 
кадров из народностей Дагестана решить проблему ф0 подготовке 
многочисленной национальной интеллигенции могли рМирования 
ние и функционирование разветвленной сети специальщ ИШЬ С°ЗДД( 
заведений в самой республике. • 1х Учеоных

Первщй шаг на этом пути был сделан открытием Е ГГ 
(в г. Буйнакске) в октябре 1921 г. Государственного тех(т ^ areCTaHe 
ставе двух подготовительных, одного основного и тр% КУМа5 В С°" 
ных отделений (дорожного, строительного и педагогичес сп^риаль'  

Открытие первого специального среднего учебной!*010' '  
явилось важным событием в культурной жизни Дагестан Заведения 
ло начало функционированию в республике стационари^’ П0Л0ЖИ" 
профессионального образования. Открытие учебного за~" СИСтемы 
стоялось в торжественной обстановке. На многолюдном6,46!?™ С°~ 
выступили нарком просвещения ДАССР Саид Габиев ег С0Ьрании 
тели Ермолов, Сагалович, председатель Буйнакского Со 3аМести"
фсоюзовЛеватов. Торжества завершились праздничным г ВбТа Пр°~
Известный педагог, заместитель наркома просвещения'Эдцертом ■ 
Ермолов был назначен заведующим учебной частью Te*t, аГеСТаИа 

В 1922 г. Государственный техникум преобразовыва*--ИКУМа’ 
готический. Преобразование это обосновывалось необу^  В ПеДа~ 
удовлетворения в первую очередь неотложной потребн0(1ИМС>СТЬЮ 
тельских кадрах. Органы власти республики сочли целеСо r В УЧИ~ 
скудные финансовые средства, которыми они располагали ~раЗНЬШ 
вития специального образования, направить на подготовку ^  Р33~ 
ков просвещения. ^ РаЬ°тни-

В том же году для подготовки учителей из местных нап я 
были открыты четырехмесячные педагогические курсы в 4 родностей 
100 человек, в Дербенте -  на 70 человек и в Махачкале -  на 3 J кске н9а 
В последующем буйнакские и дербентские педагогические Kv Чел°век" 
преобразованы в двухгодичные и стали выпускать учителей £СыЬьши 
сокой квалификации. Уже первые их выпуски, состоявшиеся'^1 о ?? '"  
дали для школ Дагестана несколько десятков молодых педант" п  Г"’ 
педкурсах имелись интернаты для иногородних учащихся, В' ‘ ‘ри

Второе среднее педагогическое учебное заведение откп 
г- Дербенте в 1923 г. Оно готовило учителей преимуществе Л° СВ В 
Школ южных районов Дагестана. Уже в 1926-1927 гг. педаГ0гиЧ̂™

2 Советский Дагестан. 1921. 25 октября. 
Красный Дагестан. 1922. 15 декабря.
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кие коллективы школ, органы образования начали получать попол
нение за счет молодых специалистов, прошедших профессиональ
ную подготовку в национальных средних педагогических учебных 
заведениях республики. В 1927 г. все 27 учителей первого выпуска 
Дербентского педтехникума были направлены в сельские школы и 
другие учреждения образования ДАССР1.

Вслед за педагогическими техникумами в республике открылись 
индустриально-экономический техникум (с механико-эксплуатаци
онным, архитектурно-строительным и экономическим отделениями 
(1925), Дербентский техникум южных культур (1925), землеустро
ительный и ветеринарно-зоотехнический, акушерский и музыкаль
ный техникумы (1926).

Уже к середине 20-х годов краткосрочные курсы и профессио
нальные школы низшего типа стало вытеснять среднее специальное 
учебное заведение -  техникум. По данным, которые приводились в 
отчете правительства ДАССР VII Вседагестанскому съезду Советов, 
уже в 1926/27 учебном году в республике имелось 10 средних спе
циальных учебных заведений с 949 учащимися. В 1927/28 учебном 
году при той же сети техникумов количество учащихся возросло до 
1185 человек. Число же профессиональных школ низшего типа и 
учащихся в них уменьшилось. В этих школах обучалось всего 270 
учащихся, меньше, чем в 1925/26 учебном году (283 учащихся)'-.

В 1928/29 учебном году в 15 техникумах и профшколах обуча
лось 1724 учащихся, из которых 1186 -  представители коренных 
народностей Дагестана. В учебных заведениях профессиональ
ного образования, наряду с педагогами, готовились специалисты 
сельского хозяйства: полеводы, садоводы, виноградари, виноделы, 
землемеры, мелиораторы, ветфельдшеры; для промышленности и 
строительства-механики, техники-строители, экономисты; здраво
охранения -  фельдшеры, в области искусства -  музыканты, вока
листы, а затем и артисты театра и др.

В 1928/29 учебном году средние специальные учебные заведе
ния Дагестана выпустили 244 молодых специалиста, в том числе 
120 учителей, 37 специалистов сельского хозяйства, 49 техников, 38 
медицинских работников3.

'Там же. 1927. 19 мая.
2 Материалы к отчету Правительства ДАССР VII Вседагестанскому съезду Сове

тов. -М ахачкала, 1929. С. 73.
3 Красный Дагестан. 1929. 7 ноября.
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Набор конт и н гейта специальных учебных заведений республики, 
как и страны в целом, проводился по классовому принципу. Были 
выработаны специальные правила приема в техникумы ДАССР. со
гласно которым преимущественное право поступления в учебное 
заведение предоставлялось юношам и девушкам из рабочих трудя
щихся крестьян, воспитанникам детских домов, интернатов', демо
билизованным красноармейцам. Особое внимание уделялось набо
ру на учебу молодежи из местных народностей республики. Для нее 
устанавливались льготы при поступлении в учебное заведение, им 
при необходимости, оказывалась материальная помощь.

В результате, в составе учащихся системы профессионального 
образования росло число выходцев из рабоче-крестьянской среды 
и коренных дагестанцев. Так, если в 1923/24 учебном году учащи
еся -  рабочие, крестьяне, их дети составляли в профессиональных 
учебных заведениях ДАССР всего 24,5%, то в 1927/28 учебном году 
уже 46,5 /о. За это же время число учащихся из местных народнос
т и  увеличилось более чем в 1,7 раза1. Возросла и численность обу
чавшихся в этих учебных заведениях девушек-горянок. В 1927/28 
учебном году они составляли 12 % общей численности учащихся 
специальных учебных заведений2.

Становление и развитие системы специального образования вы
звали к жизни общественные объединения и организации учащихся 
и студенчества, призванные защищать их профессиональные инте
ресы, способствовать созданию необходимых условий для учебы, 
помогать в решении вопросов быта и др. Для координации и руко
водства объединениями учащихся (студентов) при президиуме Даг- 
совпрофа было создано Бюро пролетарского студенчества ДАССР, а 
в городах Махачкале, Буйнакске и Дербенте -  городские бюро.

24-26 ноября 1927 г. в Махачкале состоялась Вседагестанская 
онференция пролетарского студенчества. Конференция обсудила 

проеы о состоянии и мерах улучшения профессионального об- 
спе?шШШЯ В р®спублике> совершенствования подготовки молодых 
Риал1"аЛИСТ0В- * частники конференции констатировали, что мате- 
ний рЮ"т®хническая и учебная база специальных учебных заведе- 
ди1ьп г\ СП’>/ ЛИКИ не соответствует требованиям, и признали необхо- 

“л ее существенное улучшение.

[ЭфендиевВ. и .  у каз. соч. С. 69.
Л рД- Ф. 37-р. Оп. 20. Д. 125. Л. 90.
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В русле установок, содержавшихся в директивных документах 
центральных и республиканских партийных и государственных ор
ганов, в резолюции конференции говорилось о необходимости уси
ления политико-воспитательной работы среди учащихся и препо
давателей, содействия улучшению состава учащихся специальных 
учебных заведений, воспитания будущих специалистов непоколе
бимыми приверженцами нового общественного и государственного 
строя, социалистической идеи1..

В 1927 г. во всех специальных учебных заведениях республи
ки имелись профессиональные организации, объединявшие более 
60 % учащихся2.

В техникумах и других учебных заведениях системы професси
онального образования были созданы комсомольские организации. 
Они вовлекали в свои ряды учащуюся молодежь, способствовали 
росту ее общественной активности, занимались вопросами учебы, 
укрепления дисциплины. Молодежные общественно-политические 
организации интересовались условиями жизни и быта учащихся, 
помогали нуждающимся, в частности, учащимся из отдаленных 
горных районов, преодолеть возникающие в процессе учебы труд
ности.

В период каникул многие учащиеся специальных учебных заве
дений по инициативе комсомола помогали наладить работу изб-чи
тален, ликпуНктов, вели культурно-просветительскую работу среди 
сельского населения.

По мере улучшения дел в экономике пополнялся и бюджет сис
темы профессионального образования. Так, в 1925/26 учебном году 
на содержание одного учащегося профессиональных учебных заве
дений Дагестана было ассигновано в среднем 178 руб., а в 1927/28 
учебном году -  уже 340 руб., почти в 2 раза больше3.

В 1927/28 учебном году в 8 средних учебных заведениях рес
публики, (представивших сведения. -  Г. К.) работало 88 препо
давателей. Лишь немногим более половины из них по уровню 
профессиональной подготовки соответствовали требованиям4. 
Ненамного повысился образовательный уровень преподавателей

1 Там же. Ф. 59-р. Оп. 9. Д. 1. Л. 886-893.
2 Там же. Л. 887.
3 Плановое хозяйство Дагестана. 1929. № 2 -  3. С. 34.
4 Там же.
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^рщьсумов,. и к 1929 г. из 1:01 преподавателя высшее образование 
0 teu o  только 631.

Важную роль в функционировании системы профессионально
го» образования в условиях Дагестана,, в частности, вовлечении в 
специальные учебные заведения горской молодежи, играли создан
и е  при них интернаты, где за государственный счет содержалось 
большинство учащихся. Например, в 1927/28 учебном году из 1543 
учащихся профессиональных учебных заведений ДАССР 1005 со
держались в интернатах2.

Медленно, трудно, но неуклонно улучшалась материально-тех
ническая и учебная база системы профессионального образования. 
■$ак, вскоре после открытия Махачкалинского индустриального 
техникума .для его оснащения оборудованием из фонда субвенти- 
рования ВТуЗов страны было отпущено 9,9 тыс. рублей. Техникум 
цряучил необходимые приборы по геодезии и оборудование лабора
тории по испытанию строительных материалов3.

%удно решались и вопросы обеспечения специальных учебных 
заведений отвечающими требованиям помещениями. Республи
ка еще не располаг ала материально-финансовыми средствами для 
строительства новых учебных корпусов. Приходилось проводить 
занятия в приспособленных, зачастую не соответствовавших эле
ментарным требованиям помещениях.

Дербентский техникум южных культур, помимо прочего, нуж
дался еще в расширении опытнического поля, так как из-за нехват
ки земельных площадей не представлялась возможность в полном 
рбъеме и с «достаточным размахом» проводить практические заня
тия по выращиванию зерновых, плодовых культур, винограда, ово
щей и др.4.

После перевода из Буйнакска в Махачкалу (1927) несколько 
Здаучшились условия работы музыкального техникума. Учебное за
ведение получило более удобное для занятий здание. Возросла, по 
равнению с 1926 г., численность учащихся. Директором техникума 

назначен выпускник Ленинградской консерватории, впоследс- 
1аии известный композитор Г. А. Гасанов5.

2 ВГА РД- ф - 59-р. Оп. 9. Д. 7. Л. 62.
3 i f 4 же- ф - 117-р. Оп. 10. Д. 94. Л. 48.

4  Т“М же' ф - 37-р. Оп. 23. Д. 2. Л. 134. 
ан же. ф. 168-р. Оп. 9. Д. 37. Л. 29.

Красный Дагестан. 1927. 14 ноября; ЦГА РД. Ф. 117-р. Оп. 9. Д.1. Л. 69-70.
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Во второй половине 20-х годов, вслед за первыми выпусками 
педтехникумов, последовали новые, более многочисленные. Так, 
в 1928 г. педтехникумы дали системе образования республики 100 
педагогов1, индустриальный техникум пополнил промышленные 
предприятия и строительные организации 85 молодыми специа
листами -  техниками-строителями, механиками, дорожниками, эко
номистами2, сельскохозяйственные учебные заведения выпустили 
65 агрономов, ветфельдшеров, землеустроителей, мелиораторов3. 
30 работников для партийного и советского аппарата, в основном 
из местных народностей, подготовила Дагестанская советско-пар
тийная школа4.

С каждым годом росло число дагестанцев, обучавшихся и за пре
делами республики. Для улучшения отбора молодежи в учебные 
заведения в 1925 г. при Наркомпросе была создана Центральная 
вербовочная комиссия, а на местах -  окружные мандатные комис
сии из представителей советских, партийных и общественных ор
ганизаций.

Для облегчения поступления дагестанских юношей и девушек в 
вузы были открыты подготовительные курсы с дневными и вечер
ними отделениями.

В конце 1925 г. правительство республики приняло «специаль
ный декрет» «О студентах-стипендиатах», который, основываясь на 
классовом принципе, регулировал вопросы материального обеспе
чения дагестанских стипендиатов5. Декрет сохранял установленные 
ранее льготы при поступлении в вуз выходцам из рабочих, трудово
го крестьянства, воспитанникам детских домов и интернатов и де
тям участников революционного движения и красных партизан.

При Наркомпросе ДАССР был создан стипендиальный фонд. 
В 1927/28 учебном году он составлял уже 100 тыс. рублей6. В том 
году насчитывалось 362 студента-стипендиата, из которых рабочие, 
крестьяне и их дети составляли 71,8 %. Более 80 % стипендиатов 
являлись выходцами из местных народностей Дагестана7.

1 Там же. Оп. 10. Д. 49. Л. бб.
2 Там же. Ф. 37-р. Оп. 23. Д. 2. Л. 134.
3 Там же. Ф. 22-р. On. 1. Д. 1. Л. 1-14.
4 Там же. Ф. 59-р. Оп. 10. Д. 49. Л. 83.
3 Красный Дагестан. 1926. 18 марта.
6ЦГА РД. Ф. 59-р. Оп. 9. Д. 1. Л. 888.
7 Эфендиев А. И. Указ. соч. С. 63.
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При проведении набора молодежи в специальные учебные заве
дения местные органы образования сталкивались с объективными 
трудностями, связанными с низким образовательным уровнем кан
дидатов, но и сами зачастую в должной мере не учитывали нацио
нальный состав направляемых на учебу, потребности народного хо
зяйства, непроизводственной сферы в специалистах. На недостатки 
в этом важном деле обращали внимание и высшие органы госу
дарственной власти Российской Федерации. Так, в постановлении 
ВЦИК и СНК РСФСР «Об итогах приема в высшие учебные заве
дения РСФСР в 1927 г.» (ноябрь 1927 г.) отмечалось, что «местны
ми организациями не была проведена достаточная предварительная 
подготовка кандидатур национальных меньшинств, вследствие чего 
на места в высших учебных заведениях, которые были закреплены 
за отсталыми народностями, посылались часто лица, не нуждающи
еся в особых льготах при приеме». Было обращено внимание мес
тных органов власти автономий, входящих в состав РСФСР, на то, 
что курсы, созданные для подготовки рабоче-крестьянской молоде
жи- к поступлению в вузы, неудовлетворительно выполняют свои 
функции1.

Руководящие работники государственных и партийных органов 
ДАССР 20-х годов Дж. Коркмасов, Н. Самурский, А. Тахо-Годи, М. 
Далгат, М. Ахундов, И. Алиев и другие проявляли большую заботу 
о дагестанских студентах, обучавшихся за пределами республики. 
Едва ли не в каждый свой приезд в вузовский город они встречались 
с дагестанскими студентами, интересовались условиями их учебы, 
быта, рассказывали о положении дел в республике, а при необходи
мости оказывали им помощь.

В годы первой пятилетки в Дагестане продолжались работы 
по реконструкции существующих промышленных предприятий и 
строительству новых. Создавались новые отрасли промышленнос
ти, росла численность рабочего класса. Рост промышленности и 
радикальные преобразования в сельском хозяйстве вызывали боль
шую потребность в специалистах, овладевших глубокими знаниями 
и новой техникой. Между тем подготовка новых специалистов не 
соответствовала темпам реконструкции народного хозяйства. Су
ществующая сеть специальных учебных заведений не удовлетворя
ла потребность страны в специалистах как по количественным па-

1 Цит. по копии, хранящейся в ЦГА РД. Ф. 168-р. Л. 8. Д. 67. Л. 26.
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раметрам, так и по уровню теоретической подготовки, подготовки к 
практической деятельности.

Партийное и государственное руководство СССР признало не
обходимым ликвидировать разрыв между подготовкой кадров и 
потребностью в них народного хозяйства. Вопрос этот обсуждали 
на июльском (1928) и ноябрьском (1929) пленумах ЦК ВКП(б). В 
решениях этих пленумов на основе принятого курса на индустриа
лизацию страны и коллективизацию сельского хозяйства определя
лись важнейшие ориентиры в развитии специального образования 
и подготовке новых кадров. В резолюции ноябрьского пленума ЦК 
ВКП (б), в частности, говорилось, что нужно «решительно покон
чить с кустарщиной и неорганизованностью в подготовке новых 
кадров. Размах подготовки кадров, начиная от инженера и кончая 
квалифицированным рабочим, должен соответствовать общему раз
маху социалистического строительства»1.

Госплану, ВСНХ, Наркомзему и наркомпросам союзных респуб
лик поручалось «разработать в трехмесячный срок пятилетний план 
подготовки специалистов высшей и средней квалификации и стро
ительства новых втузов и техникумов в соответствии с конретны- 
ми потребностями отраслей народного хозяйства и его отдельных 
районов». Одновременно предлагалось пересмотреть сеть сущест
вующих втузов, придав им целевое направление и устранив парал
лелизм»2. Пленум указал, что новые специалисты должны обладать 
«достаточно глубокими специально-техническими и экономичес
кими знаниями, широким общественно-политическим кругозором 
и качествами, необходимыми для организаторов производственной 
активности широких масс трудящихся»3.

В конце 20-х -  начале 30-х годов в системе специального обра
зования ДАССР были осуществлены преобразования, призванные, 
как мыслилось, существенно улучшить подготовку кадров. Все 
техникумы, за исключением педагогических, были реорганизова
ны по отраслевому признаку и переданы в ведение наркоматов и 
хозяйственных организаций, непосредственно заинтересованных в 
подготовке новых специалистов. Была расширена сеть, увеличил
ся контингент учащихся техникумов. В годы первой пятилетки на

1 КПСС в резолюциях... Т. 4. -М ., 1984, С. 344.
2 Там же. С. 336-337.
3 Там же. С. 335.
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базе соответствующих отделений индустриально-экономического 
техникума создаются самостоятельные техникумы: финансово-эко
номический техникум -  в Буйнакске, автодорожный -  в Махачка
ле. В 1930-1932 гг. были отрыты рыбный и пищевой техникумы, 
техникум советской торговли, ковровый техникум. В 1929-1931 гг! 
расширяются Дербентский и Шелковской сельскохозяйственные 
техникумы и Дербентский зооветтехникум. Эти средние учебные 
заведения стали готовить широкий круг специалистов сельского хо
зяйства, полеводов, садоводов, виноградарей, ветеринарных работ
ников, зоотехников и т.д. -

После проведения реформы среднего специального образования 
в ведении Наркомпроса ДАССР остались педагогические технику
мы, педрабфак, Махачкалинский музыкальный т е х н и к  и Дагес
танская совпартшкола1.

Оказавшись в системе наркоматов и ведомств, для которых учеб
ные заведения готовили специалистов, они вправе были рассчиты
вать на усиление внимания в удовлетворении насущных нужд орга
низационного характера, на укрепление материально-технической 
'■’азы, совершенствование учебного и учебно-производственного 
процесса. Не без основания считалось, что наркоматы и ведомства, 
которые располагали квалифицированными специалистами по про
филю учебных заведений, переданных в их ведение, могли оказать 
необходимую помощь им в работе. ^

К началу 1932 г. в республике имелось 20 средних специальных 
Учебных заведений и четыре рабфака, в которых обучалось 4984 
Учащихся и работало 319 преподавателей2. Помимо педагогов и ме
дицинских работников, техникумы готовили агротехников, виноде
ЛОв> агРОномов, хлопководов, полеводов, садоводов, ветеринарных 
работников, зоотехников, землеустроителей, строителей, техников- 
строителей, механиков, химиков, геологоразведчиков, плановиков- 
экономистов по организации кооперативной торговли, техников до
рожною строительства, музыкантов, мастеров-ковроделов и др.

10 техникумов к этому времени выпускали молодых специалис
ты i931 г. отрасли народного хозяйства, образования и культуры 
о.учили 655 специалистов со средним образованием, из них для 
стемы образования и культуры — 457, сельского хозяйства — 121,

 ̂Статистико-экономический справочник по ДАССР. С. 288. 
Гам же. С. 228-231.
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для промышленности — 78. 60 партийно-советских работников вы
пустила республиканская советско-партийная школа1.

В 1931 г. в Махачкале был открыт комбинат рабочего образова
ния (КРО) с целевой установкой подготовить рабочих, батраков и 
выходцев из беднейших слоев крестьянства для продолжения об
разования в вузах, техникумах, рабфаках. Имелось также в виду 
повысить производственную квалификацию рабочих без отрыва от 
работы. При комбинате имелись вечерний рабфак с индустриаль
ным уклоном, курсы по подготовке в вузы, техникумы и рабфаки, 
вечерний текстильный техникум и рабочая школа. В год основания 
в КРО обучались более 900 учащихся, из них 700 рабочих, батраков 
и крестьян-бедняков2.

Кроме того, к началу 1932 г. в школах ФЗУ и 8 совхозучах раз
личных республиканских ведомств и организаций обучалось около 
800 учащихся и на краткосрочных курсах 947 человек3.

В 1932 г. в отраслевых техникумах ДАССР (без педагогических) 
прослойка рабочих, колхозников, батрацко-бедняцких слоев крес
тьянства составляла уже около 80 %, а удельный вес представителей 
местных народностей -  62,2 %. Так как этот процент не в полной 
мере соответствовал национальному составу населения республи
ки, были установлены новые нормы набора учащихся и студентов 
в средние специальные и высшие учебные заведения. По ним в 
техникумы и рабфаки, начиная с 1932/33 учебного года, надлежало 
принимать не менее 80 % представителей местных народностей к 
общему плануй набора в эти учебные заведения. Однако, как пока
зала практика, выполнение такого плана нового пополнения техни
кумов было нереально. Общеобразовательная школа еще не могла 
удовлетворить потребность специальных учебных заведений в уча
щихся из коренных народностей Дагестана.

Передача специальных учебных заведений в ведение наркома
тов, ведомств способствовала некоторым позитивным изменениям 
в организации учебного процесса, в особенности в улучшении свя
зи обучения с практикой, производством. Вместе с тем наркоматы, 
ведомства, хозяйственные объединения в стремлении преодолеть 
голод в кадрах зачастую при открытии нового учебного заведения

1 Там же.
2 Эфендиев А. И. Указ. соч. С. 91.
3 Статистико-экономический справочник по ДАССР. С. 232-233.
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не учитывали реальные возможности его нормального функциони
рования: наличие соответствующей материально-технической базы, 
преподавателей, материально-учебное обеспечение учащихся и др. 
Это порождало ряд проблем. Некоторые учебные заведения были 
малочисленны по составу учащихся, плохо обеспечены квалифи
цированными преподавательскими кадрами. Из-за неудовлетвори
тельных условий быта, недостаточной образовательной подготовки, 
воспитательной работы в учебных заведениях был велик отсев уча
щихся. Все это сказывалось на уровне профессиональной подготов
ки выпускников дагестанских техникумов.

Поэтому руководство республики решило усилить контроль за 
открытием новых и реорганизацией существующих учебных заве
дений, строго регулировать их контингенты. В декабре 1931 г. обком 
ВКП(б) принимает специальное постановление, согласно которому 
запрещалось открывать новые учебные заведения, реорганизовы
вать существующие, не увеличивать контингент учащихся без сан
кции СНК ДАССР. Некоторые техникумы пришлось закрыть или 
слить с другими близкопрофильными учебными заведениями.

Однако средние специальные учебные заведения даже при зна
чительном расширении сети и увеличении контингента учащихся 
не могли удовлетворить потребности Дагестана в специалистах. 
Жизнь требовала открытия в республике учебных заведений, гото
вивших специалистов высокой квалификации.

Еще в апреле 1929 г. на X Областной партийной конференции 
некоторые ее участники предлагали открыть в республике педаго
гический и сельскохозяйственный институты. Но провести в жизнь
эти предложения удалось не сразу.

Вначале было решено войти с ходатайством в Правительство 
РСФСР об открытии педагогического института. Первоочередность 
и срочность организации педагогического вуза обосновывались 
Урным развитием сети школ и других учреждений образования, 

необходимостью комплектования общеобразовательных школ по
вышенного типа, педагогических техникумов, да и других отрасле
ВЫх средних специальных учебных заведений высококвалифици
рованными преподавательскими кадрами. Учитывалось также, что 
^ителя высокой квалификации как отряд интеллигенции, наиболее 
ляюх5 °^1Ц5ЮЩИ̂ СЯ с населением, в частности, сельским, представ- 
Дист' С0̂ 0^ СИЛУ= способную вести активную лекционно-пропаган- 
УРовС1̂ Ют?а^01̂  В массах> повысить их культурный и политической 

нь' Вопросам этим придавалось в те годы огромное значение.

155



Для открытия педагогического вуза в Дагестане имелись необхо
димые условия. При Горском педагогическом институте (г. Владикав
каз) функционировало дагестанское отделение. В 1931 г. на базе этого 
отделения в Махачкале открывается первый дагестанский вуз -  пе
дагогический институт в составе трех отделений; общественно-лите
ратурного, химико-биологического и физико-технического. Первый 
набор института состоял из 89 студентов, из них 22 девушки1 2.

14 апреля 1932 г. Правительство ДАССР приняло постановление 
об открытии в республике медицинского института, а через месяц и 
сельскохозяйственного института.

В медицинском институте предлагалось иметь три факультета: 
лечебно-профилактический, санитарно-профилактический и ох
рана материнства и детства. На первый курс института в 1932/33 
учебном году было принято 130 человек. На работу в медицинский 
институт с помощью Наркомата здравоохранения РСФСР и северо
кавказских краевых органов удалось пригласить большую группу 
профессоров и высококвалифицированных преподавателей.

В 1932/33 учебном году начались занятия и в Дагестанском сель
скохозяйственном институте. В институте имелись 2 факультета: зоо
технический и плодово-виноградный. Сельхозинститут был открыт 
в г. Махачкале на базе плодово-ягодного и овцеводческого отделений 
Горского сельскохозяйственного института. В связи с этим новому 
институту передавались имущество, лаборатории, профессорско-пре
подавательский состав и студенты указанных отделений, а также кре
диты, выделенные на учебные цели и капитальное строительство .

Помещения для сельхозинститута были выделены в учебном ву
зовском городке, а для учебно-производственной работы вузу пере
давался ряд пригородных хозяйств со всем имуществом, имеющей
ся техникой, скотопоголовьем и др3.

19 сентября 1932 г. ЦИК СССР принял постановление «Об учеб
ных программах и режиме в высшей школе и техникумах», в котором 
предлагалось усилить внимание к общетеоретической подготовке сту
дентов и учащихся, пересмотреть программы и учебные планы с тем, 
чтобы в вузах и втузах на изучение общетехнических специальных

1 Статистико-экономический справочник по ДАССР. С. 229.
2 Культурное строительство в Дагестанской АССР. 1918-1941 гг.: Сб. докумен 

тов.Т. 1. С. 395-396.
JTaM же. С. 396.
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исциплин отводилось не менее 80 -  85 % и по техникумам не менее 
70 % учебного времени, добиваясь полного соответствия учебных 
поограмм профилю специальностей. Осуществляемая перестройка 
должна была охватить весь учебный процесс, включая производс
твенную практику. Постановление высшего органа государственной 
власти страны ориентировало вузы и техникумы решительно вводить 
активные методы обучения, проверенные на практике.

В 1932/33 учебном году в вузах и техникумах были введены пере
смотренные учебные планы и программы, в которых предусматри
валось новое, более рациональное соотношение учебного времени, 
отводимое на теоретические занятия и непрерывное производствен
ное обучение. Новые программы полнее отражали современные 
достижения науки и техники, в большей степени соответствовали 
задачам специализации. Введение новых учебных программ долж
но было способствовать также более тесной увязке теоретических 
занятий с практическими, в частности, лабораторными, и более 
основательному привитию студентам и учащимся навыков произ
водственной деятельности в соответствующих отраслях Народного 
хозяйства. Вместе с тем в программах делалась попытка уменьшить 
■многопредметность, параллелизм, дублирование в изучении учеб
ных дисциплин. Доминирующее положение заняли лекции, лабо
раторные и семинарские занятия, консультации. Повышалась роль 
преподавателя, общественных организаций в учебной и воспита
тельной работе в вузах и техникумах.

При осуществлении намеченных преобразований в системе вы
сшего и среднего специального образования встречались большие 
трудности. Значительно затянулся процесс создания новых учебни
к е . Да и учебные планы и программы продолжали подвергаться 
янетым изменениям. Неудовлетворительной оставалась материаль- 
Ш-техническая база учебных заведений, вузы испытывали труд- 
Е®ти в организации учебно-производственной, педагогической и 
КЩицинской практики. К примеру, из-за отсутствия финансовых 
9[|!дств R 1934/35 учебном году в бедственном положении оказалось

Ш
итое хозяйство Дагестанского сельхозинститута. Часть 
ришлось передать Дагвинпромтресту. Сельхозинститут 
зебные заведения, размещенные в учебном вузовском 
Удовлетворительно снабжались электроэнергией, часто 
[еребои в водоснабжении, отоплении1.

И Р Ф . 1-п. On. 1. д. 2749. Л. 1.
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Из-за неудовлетворительных жилищно-бытовых условий из 
сельскохозяйственного института ушел ряд высоквалифицирован- 
ных специалистов, а плохое состояние дорог к учебному городку 
затрудняло работу пассажирского транспорта, приводило к срыву 
занятий1.

Руководство республики прилагало большие усилия для обеспе
чения нормального функционирования сельскохозяйственного ин
ститута и, несмотря на трудности, делало многое для улучшения 
его материально-технической и учебной базы, расширения профиля 
специальностей и увеличения контингентов студентов. В 1934/35 
учебном году в институте открылось новое отделение -  овцеводс
тво, было расширено отделение виноградарства и виноделия. В 
1935 г. институт произвел первый выпуск -  сельское хозяйство полу
чило 45 специалистов с высшим образованием. В 1935/36 учебном 
году в сельскохозяйственном институте насчитывалось 283 студен
та, из них 108 выходцев из народностей Дагестана и Северного Кав
каза и 89 женщин2. В институте работали 2 профессора, 10 доцентов 
и 26 человек, занимавшие должности профессора и доцента3.

Увеличились контингенты студентов педагогического и меди
цинского институтов. На 1 января 1936 г. в них обучалось, соответс
твенно, 330 и 696 студентов. Всего в вузах республики насчитыва
лось 1304 студента4.

Сеть средних специальных учебных заведений к этому време
ни несколько уменьшилась по сравнению с 1932 г. (17 против 20 в 
1932 г.), однако заметного сокращения контингентов учащихся не 
произошло.

Ведущее место в подготовке производственной интеллигенции 
занимал Дагестанский индустриальный техникум, который к деся
тилетию своего существования (конец 1935 г.) выпустил 540 специ
алистов, в том числе 183 техника-механика, 203 строителя, 79 хи
миков, 75 кооперативных работников5. В 1935/36 учебном году 65 % 
общего количества учащихся техникума являлись представителями 
коренных народностей Дагестана6.

1 Там же.
2 Там же. Д. 2969. Л. 2.
3 Там же. Л. 3.
4 Культурное строительство в Дагестанской АССР: Сб. документов Т. 1. С. 499.
5 Дагестанская правда. 1936. 12 января.
6 Там же.
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На 1 января 1936 г. в высших и средних специальных учеб
ных заведениях республики обучалось 5773 студента и учащихся: 
675 кумыков, 481 аварец, 413 даргинцев, 571 лакец, 711 лезгинов, 
112 татов (горских евреев), 1792 русских, остальные представители 
других национальностей страны!. Во всех вузах, некоторых техни
кумах выходцы из местных народностей составляли менее 50 % от 
общей численности студентов и учащихся.

Особенно мало коренных дагестанцев обучалось в медицинском 
институте. Их численность едва превышала 14 %. В сельскохозяйс
твенном институте они составляли менее трети всех студентов, а в 
педагогическом -  около 41 %2.

Средние специальные учебные заведения были более доступны 
дагестанцам. Для поступления в техникум достаточно было иметь 
образование за неполную среднюю школу. Однако в некоторых из 
них обучалось недостаточное количество коренных дагестанцев. 
Так, в Дагестанском финансовом техникуме их насчитывалось все
го 48 из 166 учащихся (менее 30 %). Даже в сельскохозяйственном 
и зооветеринарном техникумах численность выходцев из местных 
народностей е$Инпревышала 50 %3.

Многочисленные решения республиканских и местных органов 
власти об улучшении работы по вовлечению в специальные учеб
ные заведения представителей коренных народностей по многим 
причинам, в том числе и объективным, выполнялись не в полном 
объеме. Проблема формирования национальных кадров, несмотря 
на принимаемые меры, оставалась одной из самых острых и реша
лась медленнее, чем предполагалось, и требовали насущные нужды 
народно-хозяйственного и культурного строительства.

Особую озабоченность руководства страны вызывало состояние 
высшего образования. Правительство СССР и ЦК ВКП(б) считали, 
что подготовка кадров в высшей школе все еще осуществляется не
удовлетворительно. Основная причина этого виделась в том, что 
при организации новых вузов и расширении существующих нередко 
упускалось важнейшее условие нормального функционирования 
учебных заведений — обеспечение их соответствующими научно
педагогическими кадрами, лабораториями, кабинетами, библиоте-

1 Культурное строительство в Дагестанской АССР. С. 499-500.
2 Там же.
3 Там же.
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ками. Учебные планы по-прежнему страдали многопредметностью 
и подвергались, как и учебные программы, частым изменениям. От
сутствовали стабильные учебники для вузов, а по ряду важнейших 
дисциплин учебники не были изданы вовсе. Вузы испытывали труд
ности из-за недостатка специальной переводной литературы.

Не были преодолены; чрезмерная дробность и множественность 
профилей и параллелизм в подготовке специалистов, что приводило 
к распылению н ау чно-педагогиче ских сил, материальных средств и 
снижению качества обучения в вузах.

Хотя в первой половине 30-х годов произошли определенные 
позитивные изменения в организации производственной практики, 
она еще не стала в полной мере органической частью всего учебно
го процесса, студенты неудовлетворительно приучались к сочета
нию теории с практикой.

Немало недостатков имелось в управлении высшими учебными 
заведениями. Дирекции и общественные организации уделяли не
достаточное внимание воспитательной работе со студентами.

Существенные пробелы имелись в организации приема в вузы. 
Зачастую абитуриентам не предъявлялось должных требований, в 
результате чего в высшие учебные заведения попадали слабо подго
товленные лица. Особенно много фактов приема на учебу молодежи 
с недостаточной общеобразовательной подготовкой наблюдалось в 
вузах национальных республик и областей, отстававших в своем 
культурном развитии от центральных и крупных индустриальных 
районов страны. Сеть средних общеобразовательных школ в этих 
республиках и областях была еще недостаточной, а рабфаки и под
готовительные курсы, хотя и служили существенным подспорьем, 
не могли полностью удовлетворить потребности вузов в хорошо 
подготовленном пополнении.

В постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 23 июня 1936 г. «О 
работе высших учебных заведений и о руководстве высшей школой» 
регламентировались все основные вопросы деятельности вузов: при
ем в высшие учебные заведения, организация учебного времени и 
учебной работы, вопросы руководства вузом; в нем содержались кон
кретные указания о порядке и дисциплине в высшей школе1.

Для оканчивающих высшие учебные заведения устанавливались 
дипломы двух степеней: первой и второй степени. Диплом первой

1 КПСС о культуре, просвещении и науке; С б. документов С. 386-387.
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степени присуждался окончившему вуз с оценкой «отлично» не ме
нее чем по 3/4 всех учебных предметов и на «отлично» сдавшему 
государственные экзамены или на такую же оценку защитившему 
дипломную работу1.

30-е годы характеризовались дальнейшим усилением контроля 
над идейным содержанием учебной и воспитательной работы в ву
зах и средних специальных учебных заведениях, формированием у 
учащихся марксистско-ленинского мировоззрения, социалистичес
кого сознания, подготовкой специалистов, убежденных в правиль
ности и незыблемости осуществляемых под руководством партии 
экономических, политических и культурных преобразований, вер
ности пути, проложенного Октябрем 1917 г, Колебания, а тем бо
лее, несогласие с проводимой партией и правительством полити
кой, резко осуждались, в отношении же «активных несогласных» 
применялись жесткие административные меры. По поступившим 
сигналам о нелояльности к власти ее политике, и подозрению в под
держке троцкистско-зиновьевской оппозиции проверялись учебные 
заведения, исклюНВДМь студенты, снимались с работы профессора, 
преподавателйЭДЙ^Нгора вузов и техникумов.

Так, до й поСлИШсуждения на бюро Дагобкома ВКП(б) 10 мар
та 1935 г. вопроса «О контрреволюционных троцкистско-зиновь- 
евских вылазках в учебных заведениях Дагестана» по обвинению 
во враждебных вылазках, «направленных на подрыв авторитета 
Партии и опорочивание ее руководства», в проявлении «местно
го и. великодержавного шовинизма», за «притупление классовой 
бдительности» директорам Буйнакского педагогического и Дер
бентского сельскохозяйственного техникумов были объявлены 
строгие выговоры с предупреждением, строгий выговор получил 
директор Кизлярского педтехникума. Большая группа студентов и 
учащихся была исключена из рядов партии, комсомола и из учеб
ных заведений. Был снят с работы известный ученый, профессор 
истории Дагпединститута С. Юшков. За необеспечение должного 
руководства подведомственными учебными заведениями партий
ные взыскания были наложены на наркома просвещения ДАССР 
Б. Астемирова, наркома земледелия X. Тагиева и наркома местной 
промышленности X. Ханмагомедова2.

1 Там же.
2ЦГАРД. Ф. 1-п, Оп. 1.Д. 3512. Л. 2. 
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Позднее по обвинению в контрреволюционной деятельности, 
буржуазном национализме были сняты с работы, исключены из 
рядов ВКП(б), репрессированы директор сельскохозяйственно
го института, один из активных участников Гражданской войны 
Р. Нуров, директор педагогического института, член партии с 1919 г. 
И. Махмудов, снят с работы и исключен из рядов ВКПб) директор 
медицинского института (он же нарком здравоохранения ДАССР) 
М. Кумаритов.

Психологическая напряженность, страх, вызываемый репресси
ями, порождали неуверенность в работе руководителей и препода
вателей учебных заведений, отрицательно сказывались на эффек
тивности и результатах работы и в конечном счете отражались на 
подготовке специалистов народного хозяйства и социально-куль
турной сферы.

Однако и во второй половине 30-х годов сеть специальных учеб
ных заведений в республике продолжала расширяться, росли кон
тингенты учащихся и студентов. Учебные заведения получили более 
профессионально подготовленное преподавательское пополнение. К 
примеру, в 1936/37 учебном году в Дагмединституте обучалось 776 
студентов, работало около 200 человек профессорско-преподаватель
ского, административно-технического и обслуживающего персонала1. 
В институте имелись 32 кафедры, многие из которых возглавлялись 
профессорами. В 1937 г. институт выпустил 83 врача2.

В следующем 1937/38 учебном году в мединститут был принят 
241 студент. Среди зачисленных имелись представители 20 нацио
нальностей страны. Аналогичная картина роста наблюдалась и в 
других вузах ДАССР.

Сеть высших учебных заведений и их контингенты в 1937/38 и 
1938/39 учебных годах характеризует приводимая ниже таблица.

Вузы Дагестана со времени первых своих выпусков по 1940 г. 
включительно подготовили около 1500 учителей, врачей, специ
алистов сельского хозяйства высокой квалификации3, из них 344 
специалиста было выпушено в предвоенном 1940 г.4 Значительно 
улучшилась учебно-материальная база высших учебных заведений.

1 Там же. Д. 3860. Л. 17.
1 Там же. Л. 35, 68.
3 Эфендиев А. И. Указ. соч. С. 101.
4 Народное хозяйство Дагестанской АССР к 50-летию образования СССРз Стат- 

сборник. С. 213.
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Было сдано в эксплуатацию новое здание педагогического инсти
тута, что дало возможность разгрузить помещения учебного вузов
ского городка и улучшить условия работы сельскохозяйственного 
и медицинского институтов. Вузы получили новые помещения под 
общежития для студентов. ■

Таблица 3
Вуз Кол-во студен

тов к концу 
1937/38 уч. года

Выпуск в 
1937-38 
уч. году

Набор на 
1938/39 
уч. год.

Кол-во ст-тов 
на начало 

1938/39 уч. года
Дагпединститут 1006* 122 300 1184

Дагсельхозинститут 273 45 206 437
Дагмединститут 953 107 219 1065

Всего* 2232 274 725 2686 1

* В это число вошли и студенты Дагестанского учительского ин
ститута.

В сельскохозяйственном институте расширился профиль подго
тавливаемых специалистов. В 1938 г. были открыты два новых фа
культета: ветеринарный и зоотехнический. В 1940 г. на его кафедрах 
работали 5 профессоров и 20 доцентов, кандидатов наук, среди них 
крупные ученые В. В. Акимцев, П. С. Головань, Г. В. Загородный, 
П. П. Курлин, Н. А. Золотарев и др. К этому времени вуз распо
лагал неплохой лабораторной базой, имел ветеринарную клинику, 
большое учебно-опытное хозяйство на площади 600 га. Благодаря 
материально-финансовой помощи Правительства РСФСР, усили
ям республиканских органов власти удалось сохранить хозяйство, 
улучшить условия для практических занятий студентов.

Пополнились новым оборудованием подразделения медицинско
го института. В 1940 г. его стоимость в денежном выражении соста
вила около 1 млн рублей2. В институте работали широко известные 
ученые-медики, профессора О. А. Байрашевский, Б. Г. Божовский, 
М. С. Доброхотов, Х.О.Булач, А. В. Россов, В. А. Чудносоветов,
В. А. Глазов, доценты И. Н. Пикуль, М.И. Белогорский.

Выпускники мединститута направлялись не только в медицинс
кие учреждения Дагестана, но и в другие районы Северного Кавка
за, всей страны.

1 Там же. Л. 72.
2ЦГАРД. Ф. 1-п . On. 1. Д. 4128. Л. 31.
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Примечательно, что в вузах республики, наряду с представите
лями других национальностей страны, преподавательскую работу 
вела, правда, еще немногочисленная, группа коренных дагестанцев 
-  X. Булач, С. Омаров, Р. Магомедов, А. Бабаев, X. Ханмурзаев, 
М.Гамзатов, С. Мейланов, К. Идрисов и др.

В средних специальных учебных заведениях ДАССР также уве
личились контингенты учащихся. В 1938 г., например, прием в эти 
учебные заведения составил 1958 человек, а общая численность 
учащихся на начало учебного года 5377 человек .

В годы второй пятилетки (1933-1937) техникумы Дагестана вы
пустили для народного хозяйства свыше 900 специалистов, из них 
для промышленности и строительства 400 и для сельского хозяйс
тва 250. За три последних предвоенных года (1938 -  1940) отрасле
вые средние специальные учебные заведения (без педучилищ) дали 
народному хозяйству около 2 тысяч молодых специалистов.

Существенно повысился профессиональный уровень преподавате
лей средних специальных учебных заведений. Преподавательский кол
лектив пополнился за счет выпускников дагестанских вузов и молодых 
специалистов, окончивших университеты и институты за пределами 
республики. В 1939/40 учебном году например, более 80 % преподава
телей техникумов имели законченное высшее образование .

Продолжала развиваться и система низшего звена профессио
нально-технического образования. Расширилась сеть производс
твенно-технических курсов на предприятиях, появились школы и 
курсы новаторов производства, новые школы ФЗО. Были приняты 
важные организационные меры по совершенствованию подготовки 
квалифицированных рабочих кадров в учебных заведениях низшего 
звена профессионально-технического образования.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета CCCI 
от 2 октября 1940 г. в стране была создана общегосударственная 
система трудовых резервов, призванная обеспечить динамичное 
пополнение производства квалифицированными рабочими путем 
расширения сети и улучшения работы школ фабрично-заводского 
обучения, ремесленных и железнодорожных училищ.

В ноябре 1940 г. в Дагестане было образовано Республиканское 
управление трудовых резервов, открыты два ремесленных училища

1 Эфендиев А. И. Указ. соч. С. 101.
2 ЦГА РД. Ф. 1-п. On. 1. Д. 4373. Л. 1.
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и 4 школы ФЗО с 1300' учащимися11. Учебные заведения системы 
государственных трудовых резервов комплектовались на базе ма
шиностроительного завода, железной дороги, рыбоконсервного 
комбината и др. Первый выпуск учебных заведений новой системы 
состоялся в июне 1941 г.

Как отмечалось, новая система специального, профессиональ
но-технического образования Дагестана создавалась и развивалась 
как составная часть общероссийской и общесоюзной системы. Да
гестанская АССР еще не могла удовлетворить собственной сетью 
профессиональных учебных заведений потребности народного хо
зяйства, социально-культурной сферы, структур управления в ква
лифицированных специалистах.

Поэтому была сохранена и даже расширена система брони для 
дагестанской молодежи, созданная еще в начале 20-х годов в вузах, 
техникумах, рабфаках и других учебных заведениях крупных про
мышленных, административных и культурных центрах страны.

В 193 0 г., например, на учебу за пределы республики было посла
но 687 дагестанцев, из них в московские учебные заведения 215 че
ловек. В вузы страны было командировано 336 человек, в том числе 
в сельскохозяйственные -  99, педагогические -  80, индустриальные 
-7 8 , медицинские -  36, экономические -  29, прочие -  121 2. К этому 
времени число дагестанцев, обучавшихся в различных учебных за
ведениях за пределами республики, превысило 1500 человек3.

Правда, вакансии, выделенные по брони в учебных заведениях 
для представителей коренных народностей национальных респуб
лик, в том числе и дагестанцев, нередко заполнялись лицами, для 
которых они не предусматривались и которые в них не нуждались. 
Как писал в статье «Подготовка вузовских кадров нацмен» директор 
Центрального научно-исследовательского педагогического инсти
тута национальностей А. Тахо-Годи, зачастую забывали, что «броня 
устанавливается только для культурно-отсталых нацмен для оказа
ния им особой помощи в деле подтягивания культурно-отсталых 
нацмен»4.

1 История Дагестана. Т. 3. С. 314
2 Каймаразов Г. Ш. Формирование социалистической интеллигенции на Север

ном Кавказе.-М ., 1988. С. 81.
3 Дагестанская правда. 1931. 5 января.
1 Революция и национальности. 1930. № 6. С. 87.
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Для усиления контроля за реализацией брони в январе 1931 г. 
решением Правительства РСФСР при Наркомпросе Российской Фе
дерации учреждается Комитет по просвещению национальностей. 
Комитет проделал значительную работу по улучшению набора мо
лодежи из коренных народностей нерусских республик и областей 
в специальные учебные заведения. Уже в осенний набор 1931 г. в 
вузах, рабфаках и техникумах общесоюзных наркоматов за предста
вителями национальных республик и областей было забронировано 
7958 мест, а в осенний набор 1932 г. -  13 616 мест1. Из этого коли
чества за представителями дагестанских народностей было закреп
лено в 1931 г. -  387 мест2, а в 1932 г. -  453 места, из них в вузах и 
втузах -  287, на рабфаках -  90 и в техникумах 76 мест3.

В 1932 г. в московских вузах обучалось 185 дагестанцев. Послан
цы республики получали образование, в частности, в московских 
нефтяном, геологоразведочном, машиностроительном, географи
ческом, землеустроительном, текстильном, архитектурно-строи
тельном, финансово-экономическом институтах. Обучались пред
ставители Дагестана в Воронежском институте коммунального 
строительства, Новочеркасском геологоразведочном, Саратовском 
нефтяном институтах, в ряде вузов Ленинграда и других городов.

Продолжалась подготовка национальных кадров высокой ква
лификации в Коммунистическом университете народов Востока 
(КУНВ), в Институте красной профессуры, в Академии коммунис
тического воспитания. В 1931-1932 гг. в эти учебные заведения, а 
также в коммунистические университеты других городов был на
правлен 51 дагестанец. 3 представителя республики были приняты 
в аспирантуру Центрального научно-исследовательского педагоги
ческого института национальностей СССР4.

27 марта 1933 г. вопрос о подготовке кадров для национальных 
республик и областей обсудил Президиум ЦИК СССР. В принятом 
постановлении подчеркивалась необходимость сохранения и во вто
рой пятилетке практики бронирования мест в учебных заведениях 
общесоюзных наркоматов для молодежи из нерусских республик и 
областей страны. При этом наркоматам предлагалось усилить кон

1 Там же. 1934. №4. С. 58.
2 Красный Дагестан правда. 19321. 26 июля; 3 августа.
3 Дагестанская правда. 1932. 3 августа.
4 Эфендиев А.И. Указ, соч. С. 103.
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троль за правильным заполнением бронированных мест, улучшить 
учет принятых по брони, жилищно-бытовые условия студентов.

Осуществление контроля за правильным распределением и ис
пользованием мест, бронируемых для молодежи национальных рес
публик и областей, возлагалось на постоянную комиссию, создан
ную при Президиуме Совета национальностей ЦИК СССР1.

По разверстке, одобренной комиссией, Дагестанской АССР на 
1933/34 учебный год было выделено более 400 мест в вузах и сред
них специальных учебных заведениях общесоюзных наркоматов. 
В 1934/35 учебном году в вузах Москвы продолжали образование 
146 дагестанцев2.

Среди московских студентов-дагестанцев было много таких, ко
торые, успешно окончив вузы, возвратились в республику и с года
ми стали крупными руководителями хозяйственного строительства, 
деятелями науки и культуры, партийными и советскими работни
ками. Так, Московский архитектурно-строительный институт окон
чили ставший известным всей стране архитектор А. Алхазов, автор 
проектов многих прекрасных зданий и сооружений, в частности, 
административного здания МВД РД, Дома Правительства РД в Ма
хачкале, архитекторы Ш. Керимов и Г. Шейхов, внесшие большой 
вклад в развитие архитектурно-строительного дела в Дагестане.

Окончив курс в Институте инженеров гидротехнического строи
тельства, вернулся в Дагестан А. Даниялов, долгие годы -  с начала 
40-х до конца 60-х возглавлявший последовательно правительство, 
областной комитет КПСС и Президиум Верховного Совета ДАССР. 
На механико-математическом факультете Московского универси
тета учился в те годы крупный дагестанский ученый, организатор 
научной и научно-педагогической работы X. Фаталиев. Московские 
механико-машиностроительный и энергетический институты окон
чили О. Чутуев и И. Мунчаев, а ветеринарный институтА, Аливер- 
диев.

В 1936 г. московские вузы окончили 42 дагестанца. Почти все 
они изъявили желание ехать на работу в Дагестан3.

По нашим данным, в первой половине 30-х годов дагестанцы 
обучались более чем в 20 городах Российской Федерации. Кроме

1 Революция и национальности. 1934. № 4. С. 58-59.
2 ЦГА РД. Ф. 1-п. On. 1. Д. 2780. Л. 2-7.
3 Там же. Д. 3176. Л. 5 4 -6 2 .
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Москвы и Ленинграда, они продолжали образование в Воронеже, 
Саратове, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новочеркасске, Владикав
казе, Грозном и других городах.

Многочисленным было дагестанское студенческое землячество 
в Азербайджане. Они получали образование в политехническом, пе
дагогическом, сельскохозяйственном институтах и консерватории г. 
Баку, технических и кустарно-промышленных учебных заведениях 
других городов республики.

Уроженцев Дагестана можно было встретить в вузах и средних 
технических, сельскохозяйственных и музыкальных учебных заве
дениях Украины (Харьков), Грузии (Тбилиси), Узбекистана (Таш
кент) и других союзных республик.

Именно благодаря функционированию развивающейся системы 
подготовки специалистов вне пределов республики к концу iU-x 
годов удалось-сделать крупный шаг в формировании дагестанской 
национальной интеллигенции.

Интеллигенция Дагестана конца 30-х годов включала в себя 
большой отряд учителей и работников органов образования, насчи
тывающий около 7,4 тыс. человек, 592 врача, 1741 человек среднего 
медицинского персонала, 6 тыс. специалистов производственно
технической сферы, из них 2,4 тыс. инженерно-технических работ
ников, более 400 экономистов, около 1,2 тыс. агрономов, ветврачей, 
зоотехников и других специалистов сельского хозяйства .

• : По данным Всесоюзной переписи населения 1939 г., в респуоли- 
ке насчитывалось 200 писателей и журналистов, около 500 работ
ников искусств, из них 297 актеров, режиссеров, 200 музыкантов, 
художников, архитекторов и др. Среди работников искусств более 
40 % составляли выходцы из местных народностей Дагестана^ 

Большая группа лиц с высшим и средним специальным образо
ванием работала в аппарате партийных, советских °Рга™А Р ^ и ч -  
ных общественных организаций. В колхозах, совхозах, M FC насчь 
тывалось около 1,4 тыс. председателей колхозов, их заместителей, 
директоров МТС, совхозов, более 2 тыс. бухгалтеров, счетоводов и

АРТ н а ч м ^ 0 Кх годов более 3/4 общей численности интеллиген
ции республики составляли лица, получившие образование в пос
леоктябрьский период.

| Советский Дагестан за 40 лет: Статсборник С. 146; Эфендиев А. И. Указ. соч. 

С. 146.
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Согласно данным переписи 1939 г., в ДАССР насчитывалось 
более 43 тыс. человек с высшим и средним образованием' из них 
35 % составляли женщины. К 1940 г. вузы и средние специальные 
средние учебные заведения республики подготовили более 10 тыс 
специалистов. Сотни молодых специалистов с высшим и средним 
образованием было подготовлено в учебных заведениях вне преде
лов Дагестанской АССР.

Таким образом, к началу Великой Отечественной войны в Да
гестане, как и в стране в целом, сложилась и укрепилась система 
профессионального образования, которая, несмотря на издержки 
административно-командных методов руководства, с кдждым годом 
все полнее и лучше стала удовлетворять потребности страны в ква
лифицированных кадрах. •'

§  5. Н аука  в Д а гест а н е  в 1917-1940  гг.

Советская власть провозгласила, что ее политика в области науки 
будет нацелена на широкое развертывание исследований и макси
мальное использование природных богатств в интересах всех сло
ев общества, подъем материального благосостояния народа. Новая 
власть придавала также огромное значение изучению историческо
го прошлого, самобытной материальной и духовной культуры наро
дов, в частности, нерусских народов.

Глобальные задачи науки, определенные государственным и пар
тийным руководством страны, не могли быть решены путем эпи
зодических экспедиций, проводившихся в нерусских районах ака
демическими учреждениями и по инициативе отдельных ученых 
-  энтузиастов.

Естественно, не могли удовлетворить и исследования, проводив
шиеся непрофессионалами, на уровне любительского интереса

Дагестан, как и многие национальные республики и области 
России, не имел возможности собственными силами исследовать 
природные богатства края, изучать на уровне современного науч
ного знания историю, культуру населяющих его народов. Научных 
работников, подготовленных для самостоятельного ведения серьез
ных исследований в те годы еще почти не было.

По-прежнему приходилось прибегать к организации научных 
экспедиций. Но характер, цели их в корне изменились, Они стали 1

1 История Дагестана. Т. 3. -  М., 1968. С. 332.
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проводиться планово, главным образом по инициативе местных ор
ганов, с целью использования результатов исследований в хозяйс
твенном и культурном развитии республики. Да й число экспедиций 
несравненно увеличилось, расширились масштабы проводимых ис
следований. С 1921 по 1927 гг. Дагестан посетили 156 экспедиций1.

Первая экспедиция, организованная в 1921 г., называлась научно
технической и планировала исследование широкого спектра вопро7 
сов, имеющих важное народнохозяйственное значение; природные 
ресурсы Дагестана, электроэнергетика, состояние промышленнос
ти, включая кустарную, организация и ремонт автотранспорта и др. 
Однако результаты ее работы не удовлетворили руководство рес
публики. Экспедиция не представила научно обоснованных практи
ческих рекомендаций и даже «достаточно проработанных докладов 
о своей работе»2. 3 февраля 1922 г. при Московском Пречистенском 
институте3 был открыт Институт по изучению Дагестана. Согласно 
уставу, институт ставил перед собой цель «всестороннего исследо
вания Дагестанского края». Для выполнения своих исследователь
ских задач институт организовывал экспедиции в различные райо
ны республики и предполагал иметь: исследовательские станции на 
местах, музей краеведения; организовывать лекции, экскурсии, кур
сы и научные сообщения. Имелось в виду, что институт будет вести 
свою работу как по собственной инициативе, так и по инициативе 
соответствующих органов РСФСР и ДАССР4.

Научная общественность Москвы проявила большой интерес к 
новому научному учреждению. На открытии института присутство
вало много известных ученых. Уже в 1922 г. один из них, проф. Б. Ф. 
Добрынин, осуществил научную экспедицию в Южный Дагестан. 
Она занималась исследованием горных летних пастбищ (эйлагов), 
состояния скотоводства, кустарных промыслов. Летом 1923 г. экс

1 Десять лет научных работ в Дагестане: Сб. статей. -  Махачкала, 1928. С. б.
2 Наука и высшая школа в Дагестане. Документы и материалы. Т. 1. 1918 -  июнь 

1941 гг. /Сост. Л. Г. Каймаразова, М. М. Амирханова — Махачкала, 2003. С. 31-33.
3 Пречистенский практический институт был открыт в 1921 г. на базе Пречис

тенских рабочих курсов, основанных в 1897 г. В 1919/20 учебном году курсы име
ли три отделения, соответствовавшие трем ступеням советской школы: первой и 
второй ступени и высшей. На них обучалось около 1 тыс. человек. Пречистенский 
практический институт располагал высококвалифицированными преподавателями 
и научными кадрами. -  Г. К.

4 Наука и высшая школа в Дагестане. С, 38-40.
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педиция Б. Ф. Добрынина продолжила свою работу. По результатам 
исследований Добрынин опубликовал работы «Растительность Да
гестана» и «Кочевое скотоводство на летних и зимних пастбищах 
Дагестана». Позднее Б.Ф. Добрыниным были изданы книги: «Лан
дшафтные (естественные) району и растительность Дагестана»'с 
приложением схематических карт растительных зон и «География 
Дагестана»2 -  тоже с приложением схематических карт форм рель- 
фа и геологического строения Дагестана, почвенных и сельскохо
зяйственных районов и карты размещения населения.

Следует отметить, что с 1922 г. в республике стали активно про
водиться работы по изучению почв, по результатам которых были 
составлены их характеристики и схематические почвенные карты. 
В 1925 г. по инициативе и на средства Наркомзема ДАССР началось 
систематическое изучение почвенного и растительного покрова, ко
торое к 1928 г. охватило всю равнинную зону Дагестана. Эти работы 
почти всюду проводились параллельно с ботаническим обследова
нием, которым руководил профессор И. В. Новопокровский3,

Уже в 20-е гсдад в значительных масштабах осуществлялось 
геологическое йЦрЬние территории Дагестана. С 1923 по 1927 г. 
под руководством В. Д. Голубятникова проводилось обследование 
горючих газов в районе Дагестанских Огней, Дузлака и др. Им же 
в 1924-1927 гг. была изучена широкая полоса третичных отложе
ний (от Дербента до Каякента). Аналогичная работа на территориии 
Хасавюртовского и Буйнакского округов и Махачкалинского райо
на была выполнена в 1923-1924 гг. К. Т. Калицким. В 1923-1927 гг. 
геологи А. С. Либрович и Д. В. Дробышев, исследуя стратиграфию 
и тектонику юрских отложений в полосе от ст. Чирюрт до Гуниба, 
выяснили условия генезиса серных месторождений. В 1925 г. иссле
дованием В. П. Ренгартена были выяснены геологические условия 
и промышленное значение ряда месторождений полезных ископае
мых в Кюринском и Самурском округах.

Геологоразведочные работы в Дагестане в 20-е годы проводили 
греет «Грознефть», Грозненский нефтяной институт и другие орга
низации.

Практическим результатом геологических изысканий этих лет 
явилось начало промышленной эксплуатации ряда нефтеносных и

1 Москва, 1925.
2 Буйнакск, 1926.

Десять лет научных работ в Дагестане. С. 12.
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газоносных участков, создание на их базе новых предприятий. Да
гестан становился на путь относительно устойчивого и рациональ
ного использования богатства своих недр, развития жизненно важ
ных отраслей добывающей промышленности.

В 20-е годы в Дагестане побывал ряд зоологических экспедиций. 
Они были организованы Наркомпросом ДАССР и Северо-Кавказ-, 
ским институтом краеведения. Экспедициями были охвачены все 
(кроме Кайтаго-Табасаранского) округа республики. Ученые собра
ли большой материал о позвоночных, насекомых, был выяснен со
став охотничьих и промысловых животных Дагестана, обследованы, 
его пушные богатства, установлены районы возможных заповедни
ков, частично определена фауна вредителей сельскохозяйственных 
культур с целью выработки эффективных мер борьбы с ними.

В 1921-1922 гг. четыре экспедиционные поездки в Кизлярский 
округ совершил Л. Б. Беме. Он составил зоогеографическую харак
теристику посещенных мест, описал 148 видов птиц, отчасти фау
ну млекопитающих1. Позднее В. Г. Гептнер составил и опубликовал 
(1926) «Определитель млекопитающих Дагестана»2 -  популярное 
иллюстрированное издание3 4, рассчитанное на широкий круг чита
телей.

В 1925-1927 гг. в республике работала специальная научная экс
педиция, организованная Наркоматом земледелия ДАССР для обсле
дования состояния животноводства (разведение крупного рогатого 
скота, овцеводство, коневодство). Экспедиция собрала и обобщила 
богатый материал о состоянии этой важной отрасли народного хо
зяйства, дала ряд практических рекомендаций по ее развитию.

Широким фронтом проводились изыскательские работы в об
ласти истории, материальной культуры, по изучению языков, фоль
клора народов Дагестана. Первая научная экспедиция в составе 
профессоров-лингвистов Н. Ф. Яковлева и Л. И. Жиркова, искусст
воведов Н. Б. Бакланова и А. С. Башкирова побывала в Дагестане в 
1923 г. Ее работа велась по двум основным разделам: этнолого
лингвистическому (рук. Н. Ф. Яковлев) и художественно-архитек
турному (рук. Н. Б. Бакланов). Экспедиция посетила ряд округов,

1 Беме Л. Б. Результаты орнитологических экспедиций в Кизлярский округ. Вла
дикавказ, 1925. С. 9-10, 24.

2 Гептнер В. Г. Краткий определитель млекопитающих Дагестана. -  Махачкала, 
1926.

3 Рисунки Формозова А. Н.
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главным образом, горного Дагестана, и за д„а месяца боты соб_ 
рала большой материал. Так, участники этно,юго_лиигв„гстической 
части экспедиции записали около 50 текстов На aBapcK0Mj каратин_ 
ском, ахвахском и багулальском языках, собрали материалы для 
составления языковой карты Западного ДагеСтана1 д ругая группа 
экспедиции произвела разведывательные ра%1ЖИ в шести пуН1сгах 
и собрала коллекцию из 130 предметов2.

Летом 1924 г. экспедиция работала в о с н о в у  в Кайтаго-Табаса- 
ранском, Даргинском округах и Дербентском районе 0на обЪледо- 
вала состояние художественных промыслов „ с Кубани гончарно 
го производства в с. Сулевкент, производства иинков в с  Амузги 
описала, кубачинские жилища, свадьбу, а так%е праздники молоде
жи в с. Амузги. • .

Лингвисты собрали новый материал по урахинскому диалек1у ■ 
даргинского языка и кубачинскому языку, Продолжюш изыскания 
по аварской фонетике3.

В с. Кубани экспедиция приобрела коллеК1(ию кусхарно _ худо 
жественных иза д д в эд ряд редких предмета,, меСтной материаль
ной культуры^4ЩИВЗ -  1925 гг. в Москве 6,1|ли организованы вы
ставки образцов Кустарных изделий дагестанСких художественных 
промыслов.

23 августа 1924 г. на расширенном заседании Президиума ЦИК 
и СНК ДАССР обсуждались доклады руковод,1телей экспедиции Н 
Ф. Яковлева и Н. Б. Бакланова. Выразив УДовлетворение проделан
ной работой, Правительство ДАССР признак необходимым про
должение начатых исследований, издание МаТериалов экспедиции 
и перевод их на дагестанские языки5. РезулЬ%)М раб0Ты лингвис
тов экспедиции тех лет явились «Грамматика даргИнского языка»6 
«Язык аула Кубани»7 8, «Грамматика аварского Язь1ка>>8 и др

1 КаймаразовГ. Ш. Очерки истории культуры народу дагестана п  242
2 Там же.
3 ЦГА РД. Ф. 168-р. Оп. 5. Д. 19. Л. 127.
4 Там же. Ф. 37-р. Оп. 20. Д. 42. Л. 56 (об.).
5 Там же.
6 Махачкала, 1926; в основу этой грамматики была полОЖЕ.нара5ота П. К. Услара 

«Хюркилинский язык», выполненная в 60-х годах. XIXв.- у~; А
7 Издано в 1930 г.
8 Напечатана литографским способом в 1924 г. -  Г. К.
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Ряд работ о дагестанском прикладном искусстве, кустарных про
мыслах опубликовали Н. Б. Бакланов1, А. С. Башкиров2, Е. М. Шил
линг3, Н. Ф. Яковлев4.

В 20-х годах в Дагестане работал ряд этнографических экспе
диций. Их участники изучали быт, материальную культуру, хозяйс
твенную деятельность местного населения. В 1924 г. Измайлова и 
Барыкина совершили поездку в Лакский округ и написали этног
рафические очерки «В Лакском округе Дагестана» и «Аул Кули». 
В 1925-1927 гг. проводились этнографические исследования о но
гайцах. В 1927 г. Дагестанский научно-исследовательский институт 
уже располагал рукописью работы Ризванова «История ногайского 
народа».

Г. Ф. Чурсин, совершив поездку по аулам Гунибского округа, на
писал статью «Праздник выхода плуга у горских народов Кавказа»5. 
В 1924, 1926 и 1927 гг. этнографические поездки были совершены 
также в Андийский, Кюринский и Самурский округа. Эти поездки 
значительно пополнили сведения о материальной культуре андо-ди- 
дойцов, лезгин и некоторых других народностей Дагестана.

В 1927 г. в республику была приглашена экспедиция Государс
твенного института социальной гигиены. Экспедиция, возглавля
емая директором института проф. А. В. Мальковым, исследовала 
физическое развитие дагестанца, изучала податливость его организ
ма различным заболеваниям, динамику рождаемости и смертности 
населения. Экспедицией был собран богатый материал о демогра
фической ситуации в республике, сделаны выводы о влиянии на нее 
общей социально-гигиенической обстановки.

Итоги работы экспедиции обсуждались на собрании Дагестанс
кой врачебной секции с участием представителей республиканских 
наркоматов и общественных организаций6.

1 Бакланов КБ. Златокузнецы Дагестана. -  М., 1926.
2 Башкиров А. С. Средневековый памятник дагестанского аула Кала-Корейш. 

-  М., 1926; Он же Скульптурные памятники дагестанского аула Кубани. М., 1929.
3 Шиллинг Е.М. Дагестанские кустари. -  М., 1926.
4Яковлев Н.Ф. Кубачинская ювелирная кустарно-художественная промышлен

ность в с. Кубани. -  Махачкала, 1926; Он же. О ювелирной промышленности в 
Дагестане. -  Махачкала, 1929.

5 Известия Кавказского историко-археологического института. Т. 5, 1927.
с’ Социально-гигиеническое исследование народностей Дагестана. -  М., 1930. С. 

18, 46.
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В 1928 г. в Дагестане побывал известный востоковед, заведую
щий отделом Кавказа, Ирана, Средней Азии и стран мусульманско
го Востока Государственного Эрмитажа. И. А. Орбели. Он изучал 
исторические памятники, приобрел для Эрмитажа ряд уникальных 
предметов дагестанской материальной культуры.

Советские правительство Дагестана еще в начале 20-х годов 
приняло официальные документы и предприняло ряд практических 
мер, имевших целью охрану памятников самобытной материаль
ной культуры. Еще продолжались военные действия, когда 26 марта 
1920 г. при Революционном Совете обороны Дагестана и Северного 
Кавказа был образован Комиссариат просвещения и печати и при 
нем отдел внешкольного образования и искусств. Позднее, после 
образования ревкома Дагестана в составе его -  отдела просвещения 
и печати, учреждается специальная секция, на которую возлагалась 
охрана памятников искусств и старины.

В последующие годы правительством республики были приняты 
специальные постановления об охране исторических памятников. 
Так, в июне 1926 г. было опубликовано постановление Совнаркома 
ДАССР об охране памятников старины1. В нем говорилось, что все 
памятники старины должны быть взяты на учет местными испол
комами при помощи работников просвещения, описаны согласно 
инструкции, а весь «описательно-регистрационный материал» пе
редан на хранение в местные органы власти, а один экземпляр -  в 
Дагестанский музейный комитет (г. Махачкала)2.

Органам охраны правопорядка вменялось «самое внимательное 
отношение к делу оберегания памятников старины», а население 
должно быть поставлено в известность, что не только хищение, но 
и порча исторических памятников является «уголовно-наказуемым 
деянием»3. Спустя два года Президиум Даг ЦИКа принял постанов
ление «Об охране дербентских древностей»4.

Основываясь на решении III сессии ЦИК ДАССР 6-го созыва 
от 5 мая 1928 г., Президиум ДагЦИКа признал необходимым «при
нять под особую охрану все памятники старины г. Дербента, как-то; 
цитадель, стену на всем протяжении, кладбище Кырхляр в полном

1 Красный Дагестан. 1926. 21 июня.
2 Там же,
3 Там же.
“ЦГАРД. Ф. 37-р. On. 20. Д. 100. Л. 111.
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объеме, выдающиеся памятники на других кладбищах, землянку 
Петра Великого, дом, где жил поэт А. Бестужев-Марлинский и др.1. 
Составление полного списка подлежащих охране объектов и изме
нение его возлагалось на Дагмузей2.

Секция охраны памятников искусства и старины отдела просве
щения Дагревкома открыла в июле 1920 г. в Темир-Хан-Шуре «На
родный музей Дагестана». Музей должен был собирать и популяри
зовать наиболее выдающиеся произведения искусства, памятники 
материальной культуры. Уже к началу 1921 г. удалось собрать кол
лекцию, включавшую ряд редких предметов искусства Дагестана и 
народов Востока3.

Известно, что воссоздание научной истории народа невозможно 
без изучения письменных источников, осмысления и критическо
го использования литературного наследия предшествующих поко
лений. Поэтому перед новой властью встала задача не только со
хранения созданных в прошлом архивных фондов, приведения их 
в порядок, но и осуществления надлежащих мер по изысканию и 
сосредоточению в надежных хранилищах новых материалов.

Крупнейшими хранилищами старинных рукописей в Дагестане 
являлись мечети. Много ценнейшей литературы на арабском, пер
сидском, тюркских, дагестанских и русском языках находились в 
домашних библиотеках местных ученых, служителей культа и дру
гих представителей тогдашней интеллигенции.

Правительство Дагестана уже в первые послереволюционные 
годы создало Государственный архивный фонд. Был учрежден и 
специальный орган, ведавший этим фондом и всеми другими архи
вными учреждениями республики -  Архивное бюро ДАССР4.

В 1924 г. Архивное бюро было преобразовано в Центральное уп
равление архивным делом в ДАССР5. Центральное архивное управ
ление оказывало помощь функционировавшим к этому времени ок
ружным и городским архивам в регистрации архивных материалов, 
приведении их в порядок, составлении описей, подготовке к сдаче в 
республиканский архивный фонд. За сравнительно короткое время

1 Там же.
2 Там же.
3 Там же. Ф. 34-р. Оп. 6. Д. 3. Л. 4.
4 Там же. Ф. 37-р. Оп. 20. Д. 15. Л. 47-48. 
3 Там же. Д. 48. Л. 22.
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удалось сосредоточить в архивах большое количество исторических 
(письменных и печатных) документов и Материалов о социальном 
строе, быте, культуре народностей Дагестана, их соседей о взаи-

Г ^ я б о Г ^ Г Т Ц6В ° РУССКИМИ И ДРУГИМ народами России. К 1 ноября 1928 г в Центральном архивном управлении было за-
фондов|ИРОВаН° арХИВНЫХ ф0НД0В И "Р.инято на хранение 189

Постановлением ПИК ДАССР от 6 сентября 1929 г. было утверж
дено новое положение о Центральном архивном управлении (ЦАУ) 
и районных архивах. Им вменялось применять все необходимые 
меры по охране архивных материалов независимо от их ведомствен
ной принадлежности, если они представляют научную ценность и 
находятся.«в угрожающем состоянии вследствие небрежного хра
нения или других причин»2. v

При Центральном архивном управлении была создана архивно
справочная библиотека, где сосредотачивались печатные научные 
справочные материалы и официальные издания, имеющие отноше
ние к организащда» и ведению архивного дела3 

Руководство’Яйгестана тех л и  и немв„т , исленн11е 
ставители научной общественности справедливо считали что «изу
чение многогранного по физико-географическому облику, необычно 
разноплеменного по составу, пестрого по бцту и экономике Дагес
тана надлежащим образом может быть проводимо только при по-

аппарата»°ТаЮЩеГ° “  М6СТе °рГ£ШИЧески Увязанного с местом

Важным шагом в этом направлении явилось открытие в респуб
лике первого научно-исследовательского учреждения -  Дагестанс
кого научно-исследовательского института. Решение об организа
ции института было принято в 1924 г. 1 января 1925 г. небольшой 
научный коллектив института начал свою деятельность. Институт 
создавался как комплексный, многопрофильный исследовательский 
Центр. В условиях, когда в республике не существовало других на-

3auHbrmbKê eHHH> °Н Т ЗВаН бЫЛ ВЗЯТЬ Щ Себя Функции организации изыскательских работ по всем доступным направлениям на

1 Там же. Оп. 21. Д. 188. Л. 17.
2 Там же. Ф. 37-р. Оп. 20. Д. 120. Л. 243.
3 Там же. Л. 242.
4 Десять лет научных работ в Дагестане. С. 5.
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первых порах преимущественно планируя и руководя,проведением 
научных экспедиций, вовлекая в их работу местных специалистов.

С самого начала своей деятельности институт столкнулся с боль
шими трудностями: крайняя слабость материальной базы, нехватка 
финансовых средств, острый дефицит в специалистах. В первые 
годы многие сотрудники института работали по совместительству. 
Часть сотрудников не имела опыта самостоятельного выполнения 
научных исследований.

Правительство Дагестана, республиканские ведомства заботи
лись о первенце советской науки в республике, оказывали ему вся
ческую помощь. Из более чем скромных средств республиканского 
бюджета финансировались многочисленные экспедиции, издание 
научных трудов. В 20-е годы несколько десятков экспедиций было 
проведено на средства различных республиканских наркоматов 
и ведомств. Примечательно, что во многих научных экспедициях, 
проведенных до и особенно после организации научно-исследова
тельского института, участвовали дагестанцы А. Сарыджа, Г. Га
санов, А. Гасанов, И. Абдуллаев, Б. Маллачиханов, А. Шамхалов, 
Г. Гаджибеков, М. Джемал и др. Большую изыскательскую работу 
вели А. Каяев, М. Алибеков, А. Акаев.

В отчете о работе института за 1928-1929 гг., в частности, от
мечается, что «научно-технические сотрудники Инкачелав и Алиев 
произвели сбор материалов в Аварском, Даргинском и Лакском ок
ругах». Кроме того, руководство института давало А. Каяеву пору
чение подготовить систематизированные и обобщенные материалы 
по истории Дагестана1.

Дагестанский научно-исследовательский институт начал функ
ционировать в составе четырех разрядов (отделов): библиографи
ческого, этнолого-лингвистического, историко-археологического 
и естественно-научного. Предполагалось также открытие разряда 
(отдела) экономического2.

При институте был создан Совет обследования и изучения Дагес
тана под председательством А. А. Тахо-Годи. На совет возлагалась 
задача координации всех исследовательских работ, проводимых в 
республике.

1 Рукописный фонд Института ИЯЛ ДагФАН СССР (РФИИЯЛ), Ф. 3. Оп. 6. Д- 
3. Л. 130-134.

2 Культурное строительство в Дагестанской АССР. 1918-1941 гг.: Сб. докумен
тов. Т. 1. С. 189.
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Уже в первые годы своей деятельности институт издал ряд на
учных работ. В 1925-1926 гг, под грифом института вышли книги 
А. А. Гросгейма1, М. А. Рябова2, В Г. Геншера3. В 1927 г. Институт 
издает «Дагестанские сказки». (вып1. 1., записанные Б. Буткевичем 
(перевод с аварского), анекдоты в записи.К. Данилиной (перевод с 
даргинского) и сказки, собранные Н. Вержейской, третий выпуск 
«Дагестанского сборника»4 *, в который вошли материалы- по исто
рии и фольклору.

В том лее году увидели свет книги А. Тахо-Годи «Революция и 
контрреволюция в Дагестане», Г. Прозрителева «Посольство от Ша
миля к Абадзехам», мемуары под названием «Хаджимурат, Гулла и 
Казанбий», « Хаджимурат» (запись Гамзата Ясулова с переводом с 
аварского койсубулинца Кацарилова).

В 1928 г. институт публикует ряд интересных работ по истории, 
этнографии, зоологии, библиографию трудов о Дагестане в после
октябрьский период. (1917-1927 гг.) и др. Большой интерес пред
ставляет вышедший в свет в том же году сборник статей «Десять 
лет научных работ в Дагестане. 1918-1928 гг.»3, представляющий 
собой своего рода отчет об исследованиях, проведенных за первое 
десятилетие Советской власти, и оригинальная во многих отноше
ниях работа Б. Маллачиханова «О прошлом Аварии. (К материалам 
по истории Нагорного Дагестана)»6 7.

В августе 1928 г. Совнарком ДАССР своим постановлением ре
организовал научно-исследовательский институт в Институт дагес
танской культуры'. Был утвержден устав реорганизованного ин
ститута. В уставе говорилось, что институт создается при Совете 
Народных Комиссаров республики. На институт возлагается задача 
объединения всех научно-исследовательских работ, проводимых в

1 Гросгейм А. А. Типы растительности северной части нагорного Дагестана.
-  Махачкала., 1925.

э Рябов М. А. Охрана природы и памятников в Дагестане. -  Махачкала, 1926.
Гептнер В. Г. Краткий определитель млекопитающих Дагестана. -  Махачкала, 

1926. *
Первые Два выпуска «Дагестанского сборника», составленные Е. И. Козубским, 

°ьши изданы: первый- в 1902 г. и второй -  в 1904 г.
' Махачкала, 1928.
‘ Махачкала, 1928.
7 ЦБ А РД. ф. 168-р. Оп. 8. Д. 5. Л. 82.
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Дагестане. Кроме того, институт должен осуществлять руководство 
краеведческим движением, популяризовать научные знания среди 
широких масс населения1.

В институте были созданы три отдела: гуманитарный, экономи
ческий и естественно-исторический. Гуманитарный отдел призван 
был проводить исследования по истории и филологии; экономичес
кий -  разрабатывать вопросы экономики и экономического развития 
республики, согласовывая свою деятельность с соответствующими 
республиканскими ведомствами; естественно-исторический зани
мался изучением природной среды, в частности, проводил ботани
ческие, помологические изыскания.

При институте имелась научная библиотека, располагавшая цен
ной кавказоведческой литературой, функционировали: главный ко
митет по охране памятников природы, искусства и старины с двумя 
комиссиями: а) по охране памятников старины и искусства и б) по 
охране природы; метеорологическое бюро; кружок любителей ес
тествознания; помологическая комиссия; Комиссия по поднятию 
производительности сельского хозяйства; лабораторное бюро; бюро 
по опытному делу.

Однако численный состав и профессиональный уровень работ
ников института по-прежнему был невысок и не соответствовал 
потребностям комплексного, многопрофильного научного учрежде
ния. К тому же 60% сотрудников института работали по совмести
тельству. Скромным был и объем финансовых средств, выделяемых 
на содержание института, в частности, на его издательскую деятель
ность. Так, в 1928-1929 гг. общие расходы на содержание институ
та составили 33 178 руб. На издательские же нужды в 1927-28 и 
1928-29 гг. было израсходовано, включая расходы других ведомств, 
всего 10109 руб2.

Важнейшей сферой деятельности научно-исследовательского 
института, а затем и института дагестанской культуры стала под
готовка научных кадров из представителей коренных народнос
тей республики. Уже в 1926 г. институт командировал дагестанцев 
Г. Гаджибекова и А. Шамхалова в аспирантуру научно-исследова
тельского института этнических и национальных культур народов 
Востока3.

1 Там же. Ф. 37-р. Оп. 20. Д. 188. Л. 17.
2 Бюллетень Института дагестанской культуры. -Махачкала, 1930. № 1. С. 13.
3 ЦГА РД. Ф. 168-р.Рп. 6. Д. 33. Л. 70.
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Дагестанский научно-исследовательский институт, после его ре
организации -  институт дагестанской куцьтуры, координировали 
свою деятельность с республиканским краеведческим музеем от
крывшимся в том же 1924 г. Благодаря усилиям его первого дирек
тора, большого энтузиаста музейного деда Д . М. Павлова, других 
сотрудников фонд музея интенсивно пополнялся краеведческим 
материалом, ценными экспонатами, собранными научными экпеди- 
циями, краеведами-любителями, а также Приобретенными за пре
делами республики. Немало интересных орудий труда, предметов 
быта, произведений мастеров художественно-прикладного искусст
ва передали-музею дагестанцы безвозмездно.

В 1925 г. музей получил из Тбилисского военно-исторического му
зея ценную коллекцию более чем из 100 Предметов, среди которых 
были картины Ф. А. Рубо «Взятие Гуниба», «Пленение Шамиля», 
«Штурм аула Гимры», «Взятие Ахульго», портрет Шамиля, собрание 
портретов участников Кавказской войны, а также исторические ре
ликвии -  знамена Гази-Магомеда, Шамиля, Хаджи-Мурада и др 1

В 1929 г. в Дагестанском краеведческом музее насчитывалось 
8196 экспонатов. Он пользовался популярностью у населения. В 
1928-29 г. в нем побывали 165 192 человека2.

Музей руководил краеведческой работой в республике, оказывал 
местным краеведам организационную и методическую помощь, про
водил съезды, совещания по вопросам краеведения. В частности' один 
из представительных форумов по краеведению -  съезд краеведческих 
горских организаций -  состоялся в Махачкале в 1924 г. В его работе 
участвовали ученые из Москвы, Ленинграда, представители Северной 
Осетии, Адыгеи, Северо-Кавказского института краеведения '

С докладом на съезде выступил академик Н. Я. Марр, тесно со
трудничавший в 20-е годы с Дагестанским музеем и научно-иссле
довательским институтом. Н. Я. Марр высоко отозвался о начина
ниях председателя ассоциации горских краеведческих организаций, 
наркома просвещения ДАССР А. Тахо-Годи, имеющих, по его сло
вам, важное значение для изучения истории, культуры и развития 
науки. Ученый констатировал перемещение на Кавказ живого инте
реса к науке, что в значительной степени связано с деятельностью 
Дагнаркомпроса и его руководителя3.

1 Там же. Оп. 5. Д. 19.
2 Бюллетень Института дагестанской культуры. С. 19,
3 Красный Дагестан. 1924. 7 сентября.
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К середине 20-х годов при некоторых республиканских наркома
тах и ведомствах создается ряд опытных и научно-опытных органи
заций. Так, уже в 1924 г. при ветеринарном управлении Наркомата 
земледелия ДАССР функционировала ветеринарная бактериологи
ческая лаборатория, в 1925 г. создаются Республиканский племен
ной рассадник мериносных овец (Махачкала), хлопковое опытное 
поле (Хасавюрт), областная селекционная станция (Дербент), пи
томник новых сортов виноградных лоз (Дербент), станция защиты 
растений (Махачкала)1.

В сентябре 1925 г. при Дагестанском совнархозе открылась хи
мико-бактериологическая лаборатория с отделениями, соответству
ющими основным отраслям промышленности республики. Для ла
боратории было построено специальное здание2.

Некоторые из упомянутых организаций уже в первые годы свое
го существования развернули широкую научно-опытную работу. 
Так, Дагестанская сельскохозяйственная селекционная станция 
проводила ее в пяти основных направлениях: а) изучение местных 
полевых культур с целью определения наилучших из них для вы
ведения новых сортов; б) изучение в дагестанских условиях на
илучших инорайонных и иностранных сортов с целью выяснения 
их пригодности для выращивания в республике; в) создание новых 
сортов главнейших полевых культур (пшеницы, ячменя, бобовых, 
хлопка); г) определение оптимальных условий произрастания поле
вых культур в условиях Дагестана и д) изучение возможности воз
делывания засухоустойчивых культур в неорошаемой равнинной 
зоне республики3.

Первым директором селекционной станции стал опытный уче
ный-селекционер В. Берг4. Станции был выделен земельный учас
ток в районе г. Дербента, и уже осенью 1925 г. и весной 1926 г. под 
наблюдением и руководством работников станции производились 
селекционные и полевые посевы пшеницы, ячменя, проса, фасоли, 
гороха, хлопка, кенафа и других культур.

Изучением богатых рыбных запасов Каспия, рек, внутренних во
доемов, проблемой их рационального использования и воспроизводс

1 ЦГА РД. Ф. 168-р. Оп. 7. Д. 19. Л. 51-52.
2 Там же. Ф. 39-р. Оп. 3. Д. 39. Л. 10.
3 Там же. Ф. 127-р. Оп. 7. Д. 17. Л. 385-385 (об.). 
А Там же.
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тва призвана была заниматься начавшая свою деятельность в 1924 г. 
научная часть Дагестанского рыбтреста, преобразованная в 1927 г. в 
ихтиологическую лабораторию этого ведомства. В 1929 г. ихтиоло
гическая лаборатория, преобразованная в рыбохозяйственную стан
цию, передается в ведение института дагестанской культуры1.

Значимым для науки и медицинской практики событием стало 
открытие в 1927 г. в Махачкале Тропического института. В 20-е 
годы малярия являлась страшным бичом для населения Дагестана, 
В 1924 г., например, смертность от малярии в городских лечебных 
учреждениях составляла — 22, а в сельских — 25 % по отношению 
к общей смертности населения2. Только с 1921 г. в Дагестане, при 
общей численности населения около 1 млн человек, было зарегист
рировано 293 167 больных малярией3. В 1926-1927 гг. медицинские 
учреждения зарегистрировали более 77 тыс. случаев первичньгх ма
лярийных заболеваний4:

Меры, принимаемые Наркоматом здравоохранения ДАССР путем 
командирования в округа медиков, оказались недостаточными для 
эффективной борьбы с этим опасным заболеванием. Правительство 
республики пришло к выводу, что борьбу с малярией необходимо вес
ти с применением радикальных, опирающихся на достижения науки 
и медицинской практики мер, последовательно, широким фронтом.

21 декабря 1927 г. Совнарком ДАССР принял постановление об 
открытии при Наркомздраве республики Тропического института. 
Тем же постановлением был учрежден малярийный комитет при 
СНК ДАССР во главе с Дж. Коркмасовым. Согласно утвержденному 
правительством положению, институт имел следующую структуру: 
протозойное и малярийное отделения; отделы медицинской гель
минтологии и медицинской энтомологии. При институте функцио
нировали клиника на 25 коек, амбулатория, музей и библиотека.

Тропический институт руководил всей работой противомаля
рийных учреждений республики и консультировал работников ме
дицинских учреждений и органов здравоохранения тех районов, где 

е существовало специализированных противомалярийных служб.

J ^ ° ллетень Института дагестанской культуры. 1930 № 1. С. 34.
з . А РД’ ф- 37-р. Оп. 21. Д. 136. Л. 9.

Гам же. Л. 7.
4 ю

1 9 3 1  сЛ̂ 7Социалистического строительства Дагестанской АССР. -  Махачкала,
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В области общественных наук первые работы дагестанских авто
ров посвящались преимущественно событиям недавнего прошлого 
-  революции и гражданской войне. Написанные непосредственны
ми руководителями и участниками революционного движения по 
еще «горячим следам» статьи, очерки и книги Дж. Коркмасова1,
С. Габиева2, Н. Самурского3, А. Тахо-Годи4 и др. освещали события 
с ярко выраженных классовых позиций, в них обосновывалась зако
номерность и неизбежность победы социалистической революции. 
Не лишенные субъективизма, а иногда и достаточной достоверной 
документальной базы, эти работы содержат много интересных фак
тов о событиях, непосредственными участниками и свидетелями ко
торых были их авторы. К ним же примыкают изданные в 20-е годы 
брошюры направленных из Центра на Северный Кавказ и в Дагес
тан военных и советских работников А- Тодорского5, Н. Столярова6, 
М. Павловича7, в которых с тех же позиций описывались события 
гражданской войны, роль Красной армии в подавлении сопротивле
ния противников Советской власти.

В периодической печати и отдельными изданиями вышли рабо
ты местных авторов, посвященные вопросам экономического, наци
онально-государственного и культурного строительства. Среди них 
следует отметить книги и статьи Н. Самурского, X. Ханмагомедова, 
М. Шахшаева, А. Кириллова8, в которых рассматривались, наряду 
с общими вопросами развития Дагестана по пути строительства

1 КоркмасовДж. У Ленина// Красный Дагестан. 1929. 24 января.
2 Габиев С. Из очерков контрреволюции в Дагестане (Блики вождей), Узун Гад

жи и Нажмудин Гоцинский // Красный Дагестан. 1924. 7 ноября.
3 Самурский Н. Гражданская война в Дагестане (Из воспоминаний). -  Махачка

ла, 1925; Красная Армия в горах //Красный Дагестан. 1923. 29 мая.
4 Тахо-Годи А. Революция и контрреволюция в Дагестане. -  Махачкала, 1927; 

Он же. На путях к независимости. Опыт строительства. «Республика союза горцев 
Кавказа». Новый Восток. 1928 .№ 23, 24.

5 Тодорский А. Красная Армия в горах. События в Дагестане. -  Махачкала, 1924.
6 Столяров Н. Борьба Красной Армии в Дагестане. 1920-1921 гг. М. -  Л. 1928;
7 Павлович М. На высотах Красного Дагестана. Из истории контрреволюции на 

Кавказе. Путевые наброски. М., 1921.
s Самурский Н. Дагестан. Махачкала. 1925; Ханмагомедов X. Перспективы раз

вития промышленности в Дагестане. Махачкала. 1926; Он же. Пути развития рыб
ной промышленности (в ДАССР) //Плановое хозяйство Дагестана. 1929. № П, 
12; Шахшаев М. Перспективы развития промышленности ДАССР за пятилетие 
1928/29-1932/33 гг. //Плановое хозяйство Дагестана. 1929.№ 6-7; Кириллов А. Зе
мельная реформа в Дагестане. М. 1928.
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социализма и вопросы роста промышленности, ее отраслей, про
блемы, связанные с проведением земельно-водной реформы'. Зна
чительный интерес вызвала работа Б. Маллачиханова «О прошлом 
Аварии (К материалам по истории нагорного Дагестана)», вышед
шая отдельным изданием в Махачкале в 1928 г.

В начале 30-х годов в республике открывается ряд новых науч
но-исследовательских учреждений. Институт повышения квали
фикации работников народного образования (1930), научно-иссле
довательские институты промышленности и сельского хозяйства 
(1931), заметно расширилась сфера деятельности Тропическо- 
ро института, функционировавшего в разных районах и городах 
(Махачкала, Буйнакск, Дербент, Хасавюрт, Кизляр и др.) опытных 
станций и участков.

Необходимость создания института повышения квалификации 
работников народного образования диктовалась тем, что огромное 
большинство учителей и значительная часть работников органов 
народного образования, не имея соответствующей профессио
нальной подготовки, нуждалось в едином центре, который руко
водил бы повышением их квалификации, в частности, заочным 
педагогическим образованием. Особенно остро потребность стала 
ощущаться в связи с введением всеобщего обязательного началь
ного обучения. Институт, наряду с повышением квалификации ра
ботников просвещения, занимался изучением и распространением 
передового опыта педагогической работы, оказывал методичес
кую помощь школам, районным и городским отделам народного 
образования.

^Отраслевые научно-исследовательские институты сельского хо
зяйства и промышленности призваны были способствовать раци
ональной организации сельскохозяйственного и промышленного 
производства, повышению производительности труда и улучшению 
качества производимой продукции, повышению урожайности сель- 
скохшяйственных культур, снижению себестоимости промышлен
но и сельскохозяйственной продукции. В задачу этих институтов 
входило изучение наиболее рациональных путей развития сельско
го хозяйства и промышленности Дагестана.

Изучение природных богатств, истории материальной и ду- 
с'овной культуры Дагестана, развернувшееся с первых лет Совет- 
q °  власти, уже к началу 30-х годов дало немалые результаты. 

КажДЫм годом росла научная литература о Дагестане. К 1931 г. 
Различных периодических и непериодических изданиях вышло
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420 научных работ о Дагестане. В рукописи имелось еще более 50 
научных трудов1.

К концу первой пятилетки заметно вырос институт дагестанско'й 
культуры -  старейшее и наиболее крупное научное учреждение рес
публики. В ноябре 1932 г, ДагЦИК утвердил новое Положение об 
институте. Он получил новое название -  научно-исследовательский 
институт национальных культур ДАССР. Положение определяло ос
новные цели и задачи института как центрального научно-исследо
вательского учреждения республики, находящегося в ведении ЦИК 
ДАССР. Общей задачей института, согласно новому положению, 
являлось изучение национальных культур и регулирование всей на
учно-исследовательской работы, проводимой в республике2. Инсти
тут на основе марксистско-ленинской методологии должен был раз
рабатывать: «а) вопросы культурной революции и достижения на 
этом фронте на основе национальной политики партии и правитель
ства: б) вопросы языка и литературы; в) вопросы истории, этногра
фии; археологии и искусств Дагестана; г) педагогические вопросы; 
д) вопросы изучения призводительных сил Дагестана»3.

На институт возлагалось оказание методической помощи мас
совым краеведческим и другим организациям и учреждениям, по
пуляризация достижений национальной культуры дагестанских 
народов. Институт призван был также разрабатывать мероприятия 
по оказанию практической помощи в области культурного строи
тельства ДАССР, консультировать и систематизировать научный 
материал, собранный экспедициями как дагестанскими, так и неда
гестанскими научными учреждениями. Важной задачей института 
являлась подготовка научных кадров4.

К началу 1934 г. в республике действовало 5 научно-исследова
тельских институтов5 и 17 опытных станций и лабораторий, в кото
рых работало 135 научных сотрудников. Всего же в научно-исследо
вательских и научно-опытных учреждениях насчитывалось к этому 
времени 236 научных и научно-технических сотрудников6.

1 Революция и горец. 1931. № 5 (31). С. 34.
2 ЦГА РД. Ф. 37-р. Оп. 20. Д. 187. Л. 112.
3 Там же.
4 Там же.
5 Дагестанский научно-исследовательский институт национальных культур, ин

ститут повышения квалификации работников народного просвещения; Тропичес
кий институт, НИИ промышленности, НИИ сельского хозяйства.

6 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 15. Д. 1. Л. 109; Д. 4. Л. 147-148.
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В 1933 г. на проведение научно-исследовательских работ было 
ассигновано 2 млн руб1.

Однако научные учреждения -Дагестана испытывали еще острую 
нехватку квалифицированных специалистов. В первой половине 
30-х подов были предприняты дальнейшие шаги по подготовке на
учных кадров. В Центральный научно-исследовательский педагоги
ческий институт национальностей (ЦНИПИН) была направлена и 
проходила аспирантскую подготовку группа дагестанцев; Ш. Ми- 
каилов, X. Магомедов, Р. Магомедов, Ш. Хасбулатов, X. Даибов. а в 
аспирантуре Института языка и мышления АН СССР (Ленинград) 
учился Г. Муркелинский.

В самом Дагестане при научно-исследовательском институте на
циональных культур открылись курсы по подготовке в аспирантуру. 
В 1933 г. на этих курсах числилось 16 учащихся2.

Создание высших учебных заведений открыло перспективы для 
более быстрого развития научно-исследовательской работы в рес
публике. Вузы Дагестана за короткий срок превратились не только 
в кузницы подготовки высококвалифицированных национальных 
кадров для народного хозяйства и культуры, но и в очаги науки. 
К концу второй пятилетки вузы республики уже располагали до
вольно крупными научными силами. В 1936 г. в вузах работало 
68 профессоров и доцентов, 94 преподавателя и ассистента. Как 
отмечалось, в Дагестанском педагогическом институте вел научно 
-  педагогическую работу^ крупный историк и правовед профессор
С. В. Юшков, оставивший ценное исследование по истории Дагес
тана . В медицинском институте с первых лет его организации ра
ботал проф. О. А. Байрашевский, много сделавший для укрепления 
этого вуза и подготовки научно-медицинских кадров. В довоенные, 
да и в последующие годы, научно-педагогическую работу в мединс- 
iHiy те вели также профессор X. О. Булач — один из создателей инсти
тута, профессора А. В. Рассов, М. С. Доброхотов, В. А. Глазов и др.

1938 г. из печати вышел первый том научных трудов Дагестан- 
кого медицинского института, включавший 61 работу по различ

ным вопросам теоретической и практической медицины. Во второй

1 Там же.
з Там же. Ф. 22-р. Оп. 25. Д. 8. Л. 23.

завое ШК0В I4 вопросу об особенностях феодализма в Дагестане (до русского 
1938 ВЭНИЯ̂  <<Уч’ Зап' Свердловского гос. пед. института». Вып. 1. -  Свердловск,
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половине 30-х годов институт быстро пополнялся высококвалифи
цированными специалистами. С 1936 по 1940 гг. 26 его работникам 
были присуждены ученые степени доктора и кандидата медицинс
ких наук1.

Три выпуска своих научных трудов осуществил до войны Дагес
танский сельскохозяйственный институт. Уже в 1938 г. профессорс
ко-преподавательский коллектив института насчитывал 50 человек. 
Для подготовки научных кадров при институте была аспирантура2. 
К началу войны 9 преподавателей института защитили докторские 
и кандидатские диссертации3.

К началу 40-х годов ряд научных исследований по истории и 
филологии выпустил в свет институт истории языка и литерату
ры. Были, в частности, изданы, «Материалы по истории Дагеста
на и Чечни. 1801-1839 гг.»4, книга Р. Магомедова «Восстание гор
цев Дагестана в 1877 г.», «Научная грамматика лезгинского языка» 
Л. Жиркова, серия научно-популярных брошюр по истории Дагес
тана (к 20-летию советской автономии Дагестана), несколько фоль
клорных сборников и сборник документов и материалов о народном 
поэте Сулеймане Стальском.

Во второй половине 30-х годов в научных учреждениях и вузах 
республики уже работали дагестанцы -  кандидаты наук, доценты 
и даже профессора. Так, защитив диссертацию на ученую сте
пень кандидата исторических наук, вернулся в Дагестан и в марте 
1938 г. возглавил научно-исследовательский институт националь
ных культур Р. М. Магомедов. В том же году институт был пере
именован в научно-исследовательский институт истории, языка и 
литературы.

В 30-е годы директорами и научными сотрудниками институ
та работали" известные деятели дагестанской науки и культуры 
И. Алиев, Г. Гаджибеков, А. Салаватов, А. Джанибеков, Т. Бейбула- 
тов, историки А. Тамай, Н. М. Эмиров, литературовед К. Султанов, 
краевед и археолог Исаков и др.

Директорами педагогического института работали Д. Шанава- 
зов, И. Махмудов, А. Бабаев, а преподавателями -  биолог К. Ид

1 Каймаразов Г. Ш. Очерки истории культуры народов Дагестана. С, 249.
2 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 24. Д. 292. Л. 12.
3 Там же. Оп. 22. Д. 555. Л. 149.
4 Совместно с Институтом истории Академии наук СССР.
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рисов, математик С. Мейланов, химики Ф. Алибекова и М. Бежаев, 
историк Дж. Карабеков, кафедру дагестанских языков возглавлял
А. Батырмурзаев.

Среди преподавателей Дагестанского сельскохозяйственного 
института также были дагестанцы -  кандидаты наук. Так, кафедру 
политэкономии и экономической политики вуза в 1935-1936 гг. воз
главлял кандидат экономических наук, выпускник Института крас
ной профессуры А. Саид-Гусейнов, а институт ряд лет возглавляли 
Р. Нуров и М. Мамаев.

Из 260 научных и научно-исследовательских работников, чис
лившихся в научно-исследовательских учреждениях и вузах рес
публики на 1 января 1939 г., 37 являлись представителями местных 
народностей1. К 1 января 1941 г. численность научных и научно-ис
следовательских работников научных учреждений и вузов ДАССР 
(без совместителей) увеличилась еще на 22 единицы и составила 
282 человека2.

К концу 30-х годов возросла численность коллектива Тропи
ческого института. В нем работало 46 сотрудников, из них науч
ных -  123.

Пополнился коллектив научно-исследовательского института 
промышленности. В 1937 г. был образован Совет института, а струк
тура научного учреждения выглядела так: а) химико-физическая ла
боратория; б) экономический сектор; в) музей промышленности и 
полезных ископаемых; г) библиотека и д) совет института.

Расширилась тематика исследований института. В частности, 
ученые участвовали в разработке проекта пятилетнего плана раз
вития местной промышленности, исследовали вопросы развития 
в республике химической промышленности и энергетического хо
зяйства, изучали проблемы газификации городов Махачкалы и Дер
бента, использования глинистых сланцев и кварцевых песков для 
производства строительных материалов и др.4.

Институт выполнял договорные темы по заказу завода «Дагес
танские огни», Махачкалинского ремонтно-механического завода,

1 Эфендиев А.И. Указ. Соч. С. 148.
Народное хозяйство Дагестанской АССР к 50-летию образования СССР. Стат- 

сборник. С. 215.
3 ЦГА РД. ф. 22-р. Оп. 25. Д. 13. Л. 25.
4 Там же. ф. 1-п. Оп. 19. Д. 842. Л. 52.
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«Дагглаврыбы», Махачкалинской мебельной фабрики и «Дагвинт- 
реста»1.

Институт промышленности поддерживал тесные связи и ока
зывал практическую помощь 80 ведомствам, организациям и 
предприятиям. В их число, помимо наркомата местной промыш
ленности ДАССР, входили «Дагнефть», «Газнефть», завод «Дви- 
гательстрой» и др.

Как свидетельствуют планы и отчеты института, как и других 
научных учреждений республики тех лет, их научные программы 
страдали мелкотемьем, не соответствующим их кадровому потен
циалу, материально-техническому оснащению. Это сказывалось 
на уровне выполняемых работ, их научной и прикладной значи
мости.

Поэтому в 1938 г. было принято решение внести коррективы в 
программу деятельности института, уменьшив непосильный не
большому коллективу универсализм и сосредоточив внимание на 
проблемах местной промышленности с ведущим профилем -  стро
ительные материалы2.

Разнообразная и практически значимая исследовательская рабо
та велась на зональных станциях по овощеводству и виноградарству 
(Дербент), плодоводству (Буйнакск), опытно-селекционной хлоп
ковой станции (Хасавюрт), опытной станции по животноводству 
(Махачкала) и др.

Так, в плане исследовательской и опытнической работы Дагестан
ской зональной станции по плодоводству (Буйнакск) на 1934-1935 гг. 
значились темы: первичное сортоизучение семечковых и косточко
вых плодовых культур; изучение биологических и товарных качеств 
основных сортов семечковых и косточковых культур; разработка пла
на районирования плодовых культур Дагестана; разработка химичес
ких мер борьбы с яблочным цветоедом, система содержания почвы в 
яблочном саду; состояние и перспективы развития субтропических 
культур в Дагестане; изучение химического состава и консервных ка
честв разных сортов косточковых и груш и др.3.

В республике многое делалось для улучшения материально-тех
нической базы научных и научно-опытных учреждений, условий 
быта их работников. Уже в 1936 г. на содержание этих учреждений

'Там же. Л. 60.
2 Там же. Л. 62.
3 Там же. Л. 2.
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было ассигновано 3979,4 тыс. руб., из них 374,8 тыс. руб. на капи
тальное строительство. В 1939-1940 гг. на приобретение научного 
оборудования для научных и научно-опытных- учреждений было 
■выделено 451 тыс. рублей1.

Таким образом, в 30-е годы благодаря функционированию трех 
вузов, двух учительских институтов, ряда научно-исследовательских 
институтов и опытных учреждений, вклад местных научных сил в 
изучение производительных сил, природных ресурсов, истории, 
культуры, языков Дагестана значительно возрос. Но сравнительно 
немногочисленному отряду научных и научно-педагогических ра
ботников было еще не под силу широкое развертывание исследо
ваний по многим направлениям научного поиска. По некоторым же 
из них республика вообще не располагала квалифицированными 
специалистами.

Поэтому партийное и государственное руководство Дагестана, 
озабоченное отставанием в деле изучения и использования про
изводительных сил, природных ресурсов, в особенности богатств 
недр, предпринимает ряд шагов по привлечению научных учрежде
ний Академии наук, неакадемических научных организаций к более 
активному участию в исследовании недр, энергетических ресурсов, 
почв, фауны и флоры Дагестана.

20 февраля 1933 г. Председатель ЦИК ДАССР М. Далгат, предсе
датель Совнаркома республики К. Мамедбеков и секретарь обкома 
ВКП(б) А. Цехер обратились в президиум Академии наук СССР с 
письмом, в котором просили созвать специальное совещание с при
глашением представителей Дагестана для обсуждения вопроса об 
участии Академии наук в изучении производительных сил респуб
лики по опыту Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Каракалпа
кии и др.

Руководство АН СССР выразило готовность помочь Дагестанс
кой АССР и 7 мая 1933. г. на заседании президиума Совета по изу
чению производительных сил (СОПС) под председательством пре
зидента Академии наук СССР А. П. Карпинского был рассмотрен 
вопрос об организации работ по комплексному изучению произво
дительных сил Дагестана.

Президиум СОПА решил обсудить на совещании подготовлен
ный материал с целью определения, какие мероприятия по изучению

'Там же. Оп.1. Д. 3860. Л. 5-6.
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Дагестана необходимо провести в 1933 и последующие годы. Со
вещание с обсуждением ряда докладов представителей республики 
состоялось в Ленинграде 8 - 1 3  мая 1933 г. Предполагалось, что в 
конце 1933 г. в Дагестане будет проведена конференция АН СССР, 
посвященная исследованию производительных сил, природных ре
сурсов, истории и культуры. Был образован оргкомитет по подготов
ке конференции под председательством академика М. Губкина.

Планировавшаяся на конец 1933 г. конференция Академии Наук 
СССР была перенесена на февраль 1934 г., а затем по просьбе пра
вительства республики отложена на 1935 г. К конференции был 
подготовлен значительный материал, провести же ее в те годы не 
удалось. Однако часть материала была издана Академией наук в 
1935 г. в виде сборника статей под названием «Природные ресурсы 
Дагестанской АССР»1.

В ноябре 1936 г. для придания участию научных учреждений 
Академии наук большей последовательности и планомерности в 
проведении изыскательных работ в Дагестане, их координации ре
шением президиума АН СССР академик М. Губкин был утвержден 
куратором ДАССР2.

В Дагестане работали в те годы комплексные экспедиции, кото
рыми руководили крупные ученые Академии наук и других науч
ных организаций. Одна из них, побывавшая в республике в 1935 г. и 
включившая в свой состав ученых зоотехников, генетиков и кормо- 
виков, под руководством академика Е. Лискуна, исследовала состо
яние животноводства ряда районов Центрального и Южного Дагес
тана, ознакомилась, как используется в хозяйствах приобретенный 
за валюту маточный и высокопородный скот, изучила состояние и 
перспективы воспроизводства ресурсов. Экспедиция тщательно оз
накомилась с организацией труда в хозяйствах, дала ряд рекоменда
ций по ее совершенствованию3.

В лингвистических экспедициях участвовали академик Н. Марр, 
И. Мещанинов, проявлявшие глубокий интерес к бесписьменным 
языкам, профессор А. Генко (табасаранский, лезгинский языки), 
профессор С. Быховская (даргинский), профессор Н. Дмитриев и 
доцент Н. Баскаков (ногайский). Р. Шаумян изучал агульский язык,

' Природные ресурсы Дагестанской АССР: Сб. статей. -  Л., 1935.
2 ЦГА РД. Ф. 1-п. On. 1. Д. 099. Л. 111.
3 Там же. Д. 3204. Л. 4.
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языки дидойцев исследовали Н. Яковлев, и Е. и А. Бокаревы, кай- 
тагское наречие даргинско! о языка — С. Быховская, цахурский и ру- 
тульский языки -  А. Генко. '

Темы, выполнявшиеся многими участниками лингвистических 
экспедиций (профессор Л. Жирков,- С. Быховская, проф. А. Генко и 
др.), включались в план научно-исследовательской работы институ
та национальных культур.

Ученые центральных научных учреждений и вузов участвовали 
в экспертизе школьных грамматик, составлении терминологических 
словарей аварского, даргинского, кумыкского, лезгинского, табаса
ранского и ногайского языков1.

Существенной была помощь русских ученых-филологов мест
ным специалистам при разработке новых алфавитов в связи с пе
реводом письменности народов Дагестана на русскографическую 
основу в 1938 г. Благодаря этой помощи перевод дагестанской пись
менности был осуществлен в сравнительно короткий срок. Кроме 
того удалось издать необходимую учебную, учебно-методическую 
и другую литературу па новом алфавите.

Летом 1940 г. в Дагестане и в соседних республиках Северно
го Кавказа начала^работу комплексная экспедиция АН СССР под 
руководством академика Н. И. Вавилова. Это была самая крупная 
научная экспедиция, выезжавшая в Дагестан за всю историю его 
научного изучения. Деятельность экспедиции, охватывавшая расте
ниеводство, почвоведение, животноводство, геологию, геоботанику 
и др., была рассчитана на три года. Великая Отечественная война 
прервала ее работу.

1 Там же. Д, 2908. Л. 
7*- Зак. № 270
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Г л а в а  т р е т ь я

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ДАССР В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПОСЛЕВОЕННОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА (1941-1950)

§1. Д а гест ан ская  общ еобразоват ельная ш кола в период  
войны  и послевоенного  восст ановления народного хозяй ст ва

Школьное образование в военные годы
Великая Отечественная война, навязанная Советскому Сою

зу главарями фашистской Германии, оказала огромное влияние не 
только на экономическую и политическую, но и духовную жизнь 
советского общества. Весь духовный потенциал народа, все завое
вания науки и техники подчинялись достижению главной цели -  по
беды над гитлеровским фашизмом.

Серьезно сказалась война на деятельности общеобразовательной 
и профессионально-технической школы. Школа, и в мирное время 
испытывавшая нехватку квалифицированных педагогических кад
ров, столкнулась с огромными трудностями. На педагогическую ра
боту пришлось вернуть учителей, освобожденных в предвоенные 
годы из-за недостаточной общеобразовательной и профессиональ
ной подготовки, большей частью лиц пожилого возраста. Правда, 
это проблему не решило. Слишком велика была убыль учительских 
кадров. Только за первые два года войны в ряды Красной Армии 
ушло более 3,5 тыс. учителей, что составляло свыше 60% всего 
предвоенного состава педагогического коллектива республики1. Гак 
как в связи с уходом в армию и другим причинам резко сократились 
контингенты педагогических учебных заведений, готовить новых 
учителей приходилось на краткосрочных курсах. На них обучались 
вчерашние старшеклассники, еще не подлежащие призыву в армию, 
но преимущественно -  девушки.

1 Каймаразов Г.Ш. Очерки истории культуры народов Дагестана. М. «Ндука»- 
1971. С.292.
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Часть старшеклассников ушла на фронт, другая вынуждена была 
прервать учебу в связи с необходимостью участвовать в сельско
хозяйственном и промышленном производстве. Многие сельские 
средние школы превратились в неполные средние. Возрос отсев из 
общеобразовательных школ. Положение усугубилось в 1942 г ког- 
? L Cfe ° fT ПРГИ6ЛИЗ:ИЛСЯ к Шаницам Дагестана. В первом полугодии 
w tz/43 учебного года в Хасавюртовском районе временно прекра
тили работу 17 школ, Бабаюртовском -  7, Кумторкалинском -  б На 
6 школ, по сравнению с 1940 г„ стало меньше в г.Кизляре. В том же 
году вне школы осталось 35 тысяч детей, из них около 23 тыс под
лежащих обучению в 1-4 классах. Почти в 2,2 раза сократилась по 
сравнению с началом 1941/42 учебного года, численность учащихся 
8-1 и классов1.

Вследствие ухудшения материально-технической и учебной 
базы, нехватки помещений, учительских кадров многие школы пе
решли на двух и Трехсменные занятия, что сказалось на качестве их 
учебно-воспитательной работы, успеваемости учащихся.

Ко всем другим трудностям прибавились и огромные материаль
ные трудности да! естанских семей, которые не позволяли должным 
образом одеть и обуть детей, обеспечить их нормальным питанием 
соответствущими учебной литературой и письменными принадлеж
ностями. г

Советское государство делало почти все возможное, чтобы об
щеобразовательная школа страны в суровых условиях войны спра
вилась с возложенной на нее обществом и народом миссией. Даже в 
самый трудный первый период войны государство предпринимало 
огромные усилия, чтобы сохранить в школах контингенты учащих
ся, поддерживало материально тех, кто особенно нуждался в помо
щи. На третьем месяце войны, в августе 1941 г„ постановлением 
советского правительства были освобождены от платы за обучение 
в «-Ю классах средних школ дети лиц рядового и младшего на- 
g 'ьствУюЩего состава Красной Армии и Военно-морского флота. 
Мег>еВ̂ аЛе г' правительством были приняты дополнительные 
сов ° ПрИЗВЭННЫе сохРанить контингенты учащихся старших клас- 
денмРеДНИХ общеобРазовательных школ. В частности, были осуж-
срепн йМ6ВШИеСЯ ^ аКТЫ мобшшзаЧии Учащихся 8, 9 и 10 классов 
’ ' е гиколы для работы на промышленных предприятиях и на

ЦрАРД. ф. i_n Оп. 28. Д. 371. Л. 50.
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спецработы, а также отрыва их в учебное время для выполнения 
различного рода работ'.

В то же время военная обстановка требовала, чтобы школа уси
лила внимание вопросам трудового воспитания школьников, укре
пила связь с производством. Особое внимание уделялось трудовому 
обучению с е л ь с к и х  старшеклассников. В конце 1941 г. в 7-10 клас
сах общеобразовательных школ было введено обучение сельскохо
зяйственным работам. В учебные планы 7-10 классов вводилось два 
дополнительных часа в неделю и устанавливалась двухнедельная 
практика в МТС, совхозах и колхозах. Для обучения учащихся сель
хозработам и управлению сельхозмашинами к школам прикрепля
лись квалифицированные специалисты: агрономы, механизаторы 
МТС, совхозов.

Согласно поставлениям СНК ДАССР и бюро обкома ВКП(б) от 
8 декабря 1941 г. и 1 июля 1942 г. учащихся 9-10 классов стали обу
чать «умению работать на сельхозмашинах, управлению трактором 
или автомобилем»1 2. Обучение старшеклассников навыкам труда в 
сельском хозяйстве велось как в сельских, так и городских школах. 
В Дербенте, например, в феврале 1942 г. правилам агротехники, ра
боте на различных сельхозмашинах обучалось 543 учащихся 7-10 
классов3. Всего же по республике в 1941-42 учебном году работе 
в сфере сельскохозяйственного производства было обучено 8530 
старшеклассников, из них работе на тракторе — 565, на комбайне 
-  179, вождению других машин -  213 человек4.

В свободное от учебы время, особенно в период каникул, под
ростки принимали живое участие в производительном труде. Было 
немало случаев, когда подростки заменяли отца, старшего брата, 
ушедших на фронт, у станка, на тракторе, другой машинной техни
ке, в поле, в ферме, в садах и виноградниках. Так, 15-летний махач
калинец Коламийцев стал за станок своего старшего брата, токаря 
Махачкалинского ремонтно-механического завода, и за короткий 
срок, овладев профессией, перевыполнял производственные зада
ния. Его сверстники Лаврентьевы также давали ежедневно не менее

1 Там же. Оп. 23. Д. 10. Л. 355.
2 Дагестан в годы Великой Отечественной войны. (1941-1945 гг.) (Документы и 

материалы). Махачкала. 1995. С. 111
3 ЦГА РД. Ф. 34-р. Оп. 16. Д. 60.
4 Там же. Ф. 1-п. Оп. 23. Д. 323. Л. 93.
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трех норм. В. Васильев, пришедший в токарный цех со школьной 
скамьи, за 2 месяца, отлично овладев токарным делам, стал сам обу
чать новичков»1.

В 1942 г. в колхозах и совхозах работали 32400 школьников и 
1600 учителей. Они выработали -1,5 млн. трудодней2. В 1943 г. уче
нические бригады Микрахской школы Докузпаринского района 
собрали и вывезли на поля 16 тонн золы, а учащиеся Мискинджин- 
ской неполной средней школы — 6 тонн органических удобрений. 
Пионеры Оршулинской неполной средней школы того же района 
взяли шефство над 128 головами рабочего скота3.

Активно участвовали в сельскохозяйственных работах учащиеся 
Хасавюртовского района. Они помогали в уборке урожая зерновых 
культур, хлопка, овощей, винограда, собирали шиповник. Летом 
1942 п только в уборке зерновых и овощей принимали участие 4600 
школьников этого района.

За активное участие в проведении сельскохозяйственных работ 
1942 г. коллектив Хасавюртовской средней школы №> 8 получил 
благодарность руководства Наркомата пищевой промышленности 
СССР .

Под руководством комсомольских организаций, учителей уча
щиеся собирали металлолом, лекарственные растения, шиповник, 
теплые вещи и белье для воинов Красной Армии, объединившись 
в тимуровские команды помогали семьям фронтовиков, одиноким 
старикам. Коллективы художественной самодеятельности учащихся 
I ородских школ выступали с концертами для раненых воинов Крас
ной Армии, лечившихся в эквагоспиталях, функционировавших на 
территории республики.

По данным только 18 районов ДАССР, в 1941-42 учебном году 
школьниками было собрано 562218 кг шиповника, внесено в фонд 
обороны разных ценных вещей на сумму 254775 рублей. Для вои
нов Красной Армии школьниками было собрано также 17319 шт. 
теплых вещей и белья, 1612 кг шерсти, 1653 овчин5. 
н °  ‘ЕДЫ войны кардинально изменилось содержание внеклассной 
-• внешкольной работы с учащимися. Главной стало военно-патри-

2 ,Там же. Д. 83. Л. 92.
3 £а^ же- Оп. 24. Д.1.Л. 53.
, ^ ы а р а э о в  Г.Ш. Указ. соч. С. 304,
5 А РД. ф. 34_р. Оп. 17. Д. 55. Л. 9. 

1ам же- ф. 1-п. Оп. 23. Д. 323. Л. 232.



отическое воспитание школьников, использование свободного от 
учебных, занятий времени для общественно-полезного труда с це
лью оказания помощи фронту и нуждающемуся в ней населению 
тыла. Широкое распространение получили кружки по вязанию пер
чаток, носков, шарфов, шитью и вышивке кисетов, носовых платков 
для красноармейцев. Так, члены кружка Кугской неполной средней 
школы Хивского района связали в течение 1942/43 учебного года 
8310 пар носков1. Ежегодно школьники отправляли на фронт сотни 
посылок. По данным 38 районов, в 1942/43 учебном году дагестанс
кие школьники послали на фронт 758 посылок и внесли на вооруже
ние Красной Армии 947309 рублей2. Комсомольцы являлись иници
аторами разнообразных начинаний школьников. Так, комсомольцы 
Хивского района возглавили работу учащихся по сбору средств в 
фонд Красной Армии, Буйнакского > района -  вместе с учителями 
вели разъяснительную работу среди родителей, организовывали 
воскресники по заготовке топлива, сбору металлолома, помощи эва
когоспиталям. Комсомольцы г. Дербента и Буйнакска создали бри
гады по стирке белья для воинов Красной Армии. В Табасаранском 
районе комсомольцы руководили группами пионеров и школьников 
по борьбе с потерями урожая зерновых. Одна из групп, руководи
мая дочерью фронтовика комсомолкой И. Аслановой, собрала летом 
1943 г. 2500 кг колосьев. Ученик 5 класса Пилигской школы этого 
района, сын фронтовика А. Ахмедов один собрал 870 кг колосьев и 
выработал за лето 58 трудодней3.

В конце 1942 г. учащиеся железнодорожной школы № 13 ст. Ма
хачкала I обратились ко всем школьникам Дагестана с призывом соб
рать средства на постройку поезда-прачечной «Пионер Дагестана». 
«Пусть доблестные защитники Северного Кавказа, -  писали юные 
патриоты, -  получат от пионеров и школьников Дагестана в день 25-й 
годовщины РККА подарок -  поезд-прачечную «Пионер Дагестана». 
Наш подарок и на фронте будет создавать нормальные условия для 
жизни бойцов, необходимые для дальнейших боевых подвигов»4.

Инициативу махачкалинских школьников подхватили учащиеся 
городских и сельских школ. В короткий срок на постройку поезда- 
прачечной они собрали десятки тысяч рублей.

1 Там же. Ф. 716-р. Оп. 6. Д. 24. Л. 17.
2 Там же. Ф. 34-р. Оп. 17. Д. 45. Л. 9.
3 Дагестанская правда. 1943. 28 августа.
4 Каймаразов Г.Ш. Указ. соч. С. 306.
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Горячо поддержали дегестанские школьники патриотический 
почин учащихся Чохской средней школы Гунибского района и ком
сомольцев сел. Гели Карабудахкентского района о сборе средств на 
восстановление школ освобожденных районов. По сведениям 30 
районов,, к апрелю 1944 г. на восстановление школ освобожденных 
районов и в помощь этим районам было собрано 1008869 рублей1. 
500 тыс. рублей собрали школьники Дагестана на постройку авиа
звена «Пионер Дагестан», за что .получили благодарность Верхов
ного Главнокомандующего Советских ВооруЖенных Сил И.В. Ста
лина2.

Существенной была помощь учащихся в ремонте зданий, учеб
ного оборудования, благоустройстве школьных дворов, обеспече
нии школ топливом, с таршеклассники помогали ремонтировать 
дома, квартиры Инвалидов войны, престарелых.

В первый период войны в Дагестан прибыло большое количес
тво учителей из оккупированных врагом районов. Только в 1941/42 
учебном году в дошлы, детские дома и детские дошкольные учреж
дения было направлено около 200 эвакуированных педагогов из 

100* человек с высшим и 72 человека с незаконченным высшим 
Шередним образованием. Среди эвакуированных были педагоги из 
Киевской, Одесской, Днепропетровской, Ростовской, Харьковской и 
других областей, а также из Латвийской и Эстонской ССР

Большинство эвакуированных учителей имело хорошую про
фессиональную квалификацию и внесло весомый вклад в обеспече
ние бесперебойной работы дагестанских школ, высокого качества 
обучения и воспитания учащихся. Так, в 1941/42 учебном году в Ка- 
.сумкентском районе заведующим педкабщетом, позднее заведую
щим районо работал проф. С. М. Смоленский, много сделавший для 
улучшения учебно-воспитательной работы в школах и повышения 
уровня проводимых в педколлективах района методических мероп
риятий. Плодотворная деятельность С. М. Смоленского была отме
чена Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета ДАССР.

Как отмечалось, главной заботой государства в сфере школьного 
образования и в военные годы, оставалось обеспечение возможно 
более благоприятных условий для вооружения учащихся теорети
ческими знаниями и необходимыми практическими навыками. Де-

1 ЦГА РД. Ф. 1-п, Оп. 26. Д. 389. Л. 107. 
Дагестанская правда. 1943. 9 апреля.
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далось многое для материальной поддержки и морального поощ
рения учителей, работников органов образования. Постановлением 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 11 августа 1943 г. учителям и другим 
работникам школ была повышена заработная плата. Это постанов
ление, так же как и отмена платы за обучение в старших классах, 
способствовало улучшению работы общеобразовательной школы.

В октябре 1943 г. по решению ЦК ВКП(б) при Дагестанском об
коме партии был создан отдел школ. Новый отдел призван был спо
собствовать совершенствованию деятельности школ, подготовке пе
дагогических кадров, оказывать местным партийным организациям 
и органам образования помощь в повышении уровня руководства 
делом обучения и воспитания детей и молодежи.

Партийные и советские органы республики заботились об ук
реплении материально-технической базы школы, охвате обучением 
всех детей школьного возраста, добивались организации в школах 
горячих завтраков. Они всячески поощряли и поддерживали обще
ственные инициативы по оказанию нуждающимся учащимся, учи
телям материальной помощи.

Районы, сельские советы, колхозы заключали договоры о соци
алистическом соревновании за лучшую подготовку школ к новому 
учебному году и создание благоприятных условий для их работы.

По решению Дагобкома ВКП(б) с 10 сентября по 10 октября 1943 г. 
в республике был проведен месячник помощи школе, во время кото
рого была проведена большая работа по ремонту школьных зданий, 
заготовке и подвозу к школам топлива, изготовлению и ремонту 
оборудования, созданию и пополнению фонда горячих завтраков, 
обеспечению нуждающихся детей одеждой и обувью. При многих 
школах были созданы приусадебные учебно-опытные участки, до
ходы с которых шли в основном на организацию горячих завтраков, 
приобретение учащимися одежды и обуви.

В 1943 г. в Лакском районе, например, колхозы и колхозники 
выделили для организации горячих завтраков более 2-х тонн мяса, 
1140 кг картофеля, 966 кг сыра, 1600 литров молока. З а  школами 
было закреплено 6 дойных коров1.

Правительство, общественность республики старались воздать 
должное учителю, создать нормальные материально-бытовые усло
вия, благоприятную моральную обстановку для его нелегкого твор

1 ЦТА РД. Ф. 1-п. Оп. 24. Д. 16. Л. 56.
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ческого труда. Повышенная забота проявлялась о сельском учителе, 
в частности, приезжем. Сельские учителя бесплатно обеспечивались 
жильем, топливом, освещением. Колхозы, население делали многое, 
чтобы учитель не испытывал острой нужды в продуктах питания. 
Стало практикой, когда колхозы выписывали учителям по доступным 
ценам зерно, картофель, мясо, масло, молоко и другие продукты.

Благодаря заботе государства, подлинной всенародной поддер
жке, вопреки трудностям, издержкам, связанным с суровым воен
ным временем, общеобразовательная школа Дагестана, уже в 1943 г. 
добилась некоторого роста успеваемости учащихся. В 1942/43 учеб
ном году процент перевода из класса в класс и выпуска учащихся 
старших классов неполных средних и средних школ был выше, чем 
в 1940/41. учебном году1.

В последние годы войны партийное и государственное руководс
тво СССР приняло ряд новых мер, имевших целью улучшение ра
боты общеобразовательной школы. В январе 1944 г. в начальной, 
неполной средней и средней школах была введена цифровая пяти
балльная система оценки знаний учащихся. Тогда же Наркомпрос 
РСФСР издал приказ «О социалистическом соревновании в школе», 
осудивший механическое перенесение социалистического соревно
вания' и3 области Производства в учебную работу школы, что при
водило, как отмечалось в документе, к искусственному завышению 
ОЩ|бк успеваемости, ослаблению требовательности учителя к уча
щимся, снижению его роли. Указанным приказом запрещалась «не- 
НДа’вильная и вредная практика оценки работы школы и учителя на 
©Щгбве средних процентов успеваемости учащихся».

Ш июня 1944 г. Правительство СССР принимает специальное 
по'вшановление «О мероприятиях по улучшению качества обучения 
в ошйгс». Согласно этому постановлению для выпускников средней 
общеобразовательной школы устанавливались экзамены на аттестат 
зрело'сти. Окончившие школу с оценкой «отлично» награждались 
золотой медалью, сдавшие экзамены на «отлично», и не более чем 
йо трем остальным учебным предметам на «хорошо» — серебряной 
Медалью.

^Для учащихся общеобразовательных школ был введен ученичес
кий билет, утверждены новые правила внутреннего распорядка в шко
ле, введено положение о классном руководстве, принято правитель
ственное постановление «Об инспекторах школ» (апрель 1945 г.).

1 Там же. Оп. 23. Л. 292. Оп. 24. Д. 292. Л. 82.
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После обсуждения на пленуме ЦК ВЛКСМ (март 1943 г.) воп
роса о работе комсомола в школе активизировалась деятель
ность пионерских организаций. К началу 1944/45 учебного года в 
1632 пионерских дружинах Дагестана числилось 63 тыс. пионеров1. 
Тысячи пионеров и школьников занимались в различных кружках 
художественной самодеятельности. В 1944 г., например, в школах 
республики насчитывался 591 коллектив художественной самоде
ятельности. Работали десятки кружков технического творчества де
тей и юношества. На первом республиканском смотре технического 
творчества (в 1944 г.) участвовали 9486 пионеров и школьников из 
Махачкалы, ряда районов республики, представлявшие 140 различ
ных кружков. На смотр было представлено более 5600 предметов, 
среди которых имелись: военно-спортивный и сельскохозяйствен
ный инвентарь, детские игрушки, гончарные изделия, предметы ру
коделия и др.2

Одной из наиболее важных и сложных проблем, от решения ко
торой в огромной мере зависел успех работы школы, являлось обес
печение учащихся учебниками, учебными пособиями и учебно
письменными принадлежностями. Чрезвычайно обострилась она в 
республике в годы войны. Республиканское книжное издательство 
не в состоянии было издавать учебники, детскую литературу на 9 
местных языках из-за слабой материально-технической базы, не
хватки квалифицированных полиграфистов и выделяемых на изда
ние учебников и пособий финансовых средств.

По просьбе дагестанского руководства, правительство Россий
ской Федерации в 1943 г. принимает решение об открытии при 
Наркомпросе ДАССР государственного учебно-педагогического 
издательства. В том же году СНК РСФСР объявил конкурс на со
ставление лучшего учебника русского языка для дагестанской не
русской школы3.

С началом функционирования нового издательства открылись 
возможности значительного улучшения подготовки и выпуска учеб
ников, учебных и методических пособий, издания всей литературы 
для детей. Издательство наладило сотрудничество с авторами учеб
ников и других книг для детей, к их обсуждению привлекалась пе
дагогическая общественность.

1 Там же. Оп. 26. Д. 389. Л. 3.
2 Там же.
3 Дагестан -  своим фронтовикам. Открытое письмо. № 4, 1943. Ноябрь,
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Повышению уровня учебно-методической помощи школам СГгс, 
собствовало создание в 1944 г. Научно-исследовательского щ)с-ги_ 
тута школ в Махачкале, а также расширение сети педагогичеСких 
кабинетов при городских и районных отделах народного образо_ 
вания. .

Несмртря на неизмеримо возросшие трудности, государс 
тво, общественность заботились и о школах взрослых. К н а ц ^  
1944/45 учебного года школы взрослых повышенного типа бь,Ли 
восстановлены в городах и во многих районных центрах ДагеСТа_ 
на. С 1 ноября 1944 г. во многих крупных селах республики нацаг.. 
работать общеобразовательные школы сельской молодежи. ТЛким 
образом, рабочей и сельской молодежи, занятой на производстве 
в других сферах деятельности, создавались условия для получе11Ия 
неполного и полного образования. Особую работу проявляли г0Су_ 
дарство, общественность о детях фронтовиков, инвалидов воЦНь[ 
сиротах. В республике была создана сеть детских домов, где де, ’ 
оставшиеся без родителей, инвалидов Отечественной войны сод6р( 
жались, обучались и воспитывались в полностью финансируй,, 
государством детских домах. Несколько десятков детдомов открь,аи 
и содержали на свой счет колхозы Дагестана. К 1946 г. в респубЛи_ 
ке насчитывалось 55 детских домов, в которых воспитывалось д0 g 
тыс. детей1. На льготных условиях (а некоторые полностью На г0_ 
сударственной счет) принимались нуждающиеся дети в интердаТь] 
при общеобразовательных школах. К концу войны в пришкольцЬ1х 
интернатах насчитывалось более 5 тыс. воспитанников2.

Хотя и в последние годы войны, из-за многочисленных труддг,_ 
стей, тысячи детей оставались вне школы, школьная сеть и коц?Ин_ 
генты учащихся росли. Был восстановлен ряд (Карабудахкентская 
Губденская Карабудахкентского района, Маджалисская КайтагСк0’ 
го района) средних школ, превратившихся в первый период Вор_ 
ны в неполные средние. Так, если в 1942/43 учебном году в да_ 
гестане имелось всего 53 средние школы с 21310 учащимися, R 
1944/45 учебном году уже 76 с числом учащихся 35088 человек 
Сеть средних и неполных средних школ в этом году по сравнению с 
1943/44 учебным годом увеличилась на 33 единицы3.

1 ЦГАРД. Ф. 1-п. Оп. 28. Д. 371. Л. 13.
2 Хасбулатов Ш. Дж. Народное образование в Дагестане. — Махачкала. 1958. С 34
3 ЦТА РД. Ф. 1-п. Оп. 26. Д. 13. Л. 146.
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К коонцу войны значительно возросли расходы на народное об
разование. Уже в 1944 г. на эти цели было ассигновано 75,7% об
щего объема расходной части республиканского бюджета, на 40,9% 
больше чем было освоено в 1943 г.1

Советское правительство отметило труд учителей, работников 
органов образования, детских домов высокими государственными 
знаками отличия. В 1944 г. за успешную и самоотверженную работу 
по обучению и воспитанию детей 32 учителя и работника органов 
народного образования Дагестана были награждены орденами и ме
далями Родины. Среди них были старейшие педагоги -  директор 
Унчукатлинской средней школы А. Дандамаев, преподаватель Дер
бентского педучилища А. Насиров, а также заведующей Кайтагс- 
ким районом А. Качмасов, директор Согратлинской средней шко
лы Гунибского района М. Махатилов, учительница средней школы 
№ 2 г. Махачкалы М. Мустанова и др. Сотни учителей были награж
дены медалями «За оборону Кавказа», «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.» и Почетной грамо
той Президиума Верховного Совета ДАССР. Многим отличившим
ся долголетней плодотворной работой педагогам было присвоено 
почетное звание Заслуженного учителя школы ДАССР.

К концу войны в Дагестане работало 1140 школ, в которых обу
чалось 138,8 тыс учащихся. Хотя довоенная сеть общеобразова
тельных школ к этому времени еще не была восстановлена, число 
обучавшихся детей значительно превышало численность учащихся 
1942/43 учебного года.

Общеобразовательная школа Дагестана в 1946-1950 гг.
Переход к всеобщему семилетнему обучению 

Важнейшие народно-хозяйственные задания советского госу
дарства на первые мирные послевоенные годы были сформулирова
ны в Законе о четвертом пятилетием плане восстановления и даль
нейшего развития народного хозяйства на 1946-1950 гг., принятом 
Верховным Советом СССР в марте 1946 г.

В области школьного образования Закон предусматривал восста
новление и расширение сети начальных и средних школ, обеспече
ние всеобщего обязательного обучения детей с семилетнего возрас
та как в городе, так и в деревне2.

1 Каймаразов Г.Ш. Указ. соч. С. 312.
2 См Решение партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т.З. 1941

1952 гг .-М . 1968. С. 251,285.
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С переходом страны к мирному строительству, н а^  г
ем сложнейшей задачи быстрого восстановления экс.  ̂ решени- „ чомики, предстояло в короткий срок залечить раны, нанесенные ь „ й 5 1
ре, общеобразовательной и специальной школе. Нео§ культу-
прежде всего, добиться охвата всех детей школой и. С00'М° 1ЫЛ0’
с законоус о всеобщем обязательном обучении, укреГ|ДенияВетствии
ально-технической и учебной базы школ, поднять на матери- 

J ' новую, болеевысокую ступень подготовку педагогических кадров, J 3
В первые послевоенные годы эти и многие др,^ _ Угие вопросышкольного образования занимали значительное ме>, 1u f— то в деятель—ности органов государственной власти, обществен^ политичес

ких организаций, находились в поле внимания всей к ~ 
кой общественности. Уже в последний период войнр в DgC ™6jto °е 
развернулось, а в первые годы мирного строитель^ ■ _ ПУ лике 
еще более широкий размах соревнование между се^ ски^ "  1ИЛ° 
нами за лучшую подготовку школ к новому учебно^'' раио-
нование охватывало практически весь комплекс мек , °рев" 
созданию условии для нормальной работы школ: св°евг^ меннь1Й 
качественный ремонт здания, школьного оборудовав заготовка 
и завоз в школу топлива, организация (а где сущест^ов’ 
нение) фонда горячих завтраков, материальная под^ а тей~ 
оставшихся без родителей, создание необходимых УйлоВий приез
жим учителям и др.

Ход соревнования освещался В периодической печ*.  ̂ q ^  
сказывало дагестанское радио. В 1945 и 1946 гг. в с н ^ ^  YJÎ '4^g_ 
ния работы дагестанской школы обсуждались Верхо^ым q0'b " 
ДАССР1. Высший орган государственной власти Дат.
решение по широкому спектру проблем работы ^ “^образователь
ной школы: развитие материальной базы, выполнен^ закона 0 все_ 
обуче, усиление заботы об учителях, детях, особеннее тех кото 
нуждаются в дополнительной помощи государства11 общественно
сти. Верховный Совет признал необходимым УсД)Ть внимание 
школам рабочей и сельской молодежи, заботу об Ул/1шеиии уСЛ0_ 
вий для продолжения образования работающей M0jr4fle>KbfO д  ’ 
лагалось запретить сверхурочные и вечерние Работь1учащихса ве. 
черних школ, руководителям промышленных предп^дтий других 
хозяйственных организаций вменялась обязанное^ беспрепятс-

1 ЦГАРД. Ф. 352-р. On. 1. Д. 11. Дагестанская правда. 1946. 1 ) ^ ^
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твенно предоставлять этим учащимся отпуск в период подготовки 
и сдачи экзаменов1.

Совершенствование работы общеобразовательной школы в ре
шающей степени зависит от уровня профессиональной подготовки 
и деловых качеств учителя. Как отмечалось, в годы войны положе
ние с педкадрами в республике усугубилось. На 1 января 1946 г. из 
5917 учителей, работавших в школах ДАССР, высшее образование 
имели только 244 учителя, незаконченное высшее и среднее обра
зование 2396 человек и незаконченное среднее образование 3277 
человек -  55%2.

Малочисленные выпуски общеобразовательных школ не удов
летворяли потребности педагогических, да и других специальных 
учебных заведений. Открывшиеся при специальных учебных заве
дениях подготовительные отделения, хотя и служили подспорьем, 
проблему решить не могли. Да и контингенты учащихся этих отде
лений были малы.

В первые послевоенные годы органы власти Дагестанской АССР 
сделали многое для создания учителям, не имевшим соответствую
щего образования, необходимых условий для повышения квалифи
кации. Была расширена сеть, увеличены контингенты обучающихся 
на заочных отделениях педагогических учебных заведений, на кур
сах повышения квалификации при Институте усовершенствования 
учителей. Так летом 1947 г. на сессиях заочников педагогического и 
учительских институтов, педучилищ и на курсах повышения квали
фикации занималось около 2500 учителей3.

Существенно был увеличен прием в Дагестанский педагогичес
кий и учительские институты, а также в педагогические училища. 
В 1947 г. педагогический и учительский институт приняли 400 че
ловек, в женском учительском институте обучалась 161 горянка. 
Численность студентов Дагестанского пединститута составила 725 
человек, из них 280 являлись выходцами из местных народностей 
республики4.

Ценное пополнение учительские коллективы школ, органы об
разования получали за счет выпускников педагогичских учебных

1 Дагестанская правда. 1946. 19 июля,
2 Там же.
3 Дагестанская правда. 1947. 7, 14 июня.
4 Дагестанская правда. 1949. 4 марта.
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заведений России, прибывающих в республику по путевкам Ми
нистерства просвещения РСФСР. В 1946/47 учебном году в распо
ряжение Министерства просвещения ДАССР прибыло 450 молодых 
учителей, а к началу 1947/48 учебного года -  800.

Большое пополнение учительский коллектив школ Дагестана по
лучал и? педагогических училищ. Благодаря этому преодолевалась 
нехватка учителей русского языка начальных классов. К началу 50-х 
годов проблема укомплектования сельских начальных школ препо
давателями русского языка в основном была решена.

С 1947/48 учебного года изучение русского языка в нерусских 
школах вводилось в виде разговорных уроков со второго полугодия 
в подготовительном классе1. Таким образом, учащиеся дагестанс
ких школ стали изучать русский язык не в течение двух-трех лет, как 
это было раньше, а на всем протяжении начального обучения.

Увеличение численности русских, в целом русско-язычных учи
телей в дагестанском селе, стало фактором, способствующим не 
только улучшению учебно-воспитательной работы школы, совер
шенствованию системы образования, но и ускорению приобщения 
местного населвйкя к современным достижениям культуры и науки, 
развития взаимообщения дагестанцев между собой и с другими на
родами страны. Русский язык все прочнее утверждается как язык 
межнационального общения.

В годы четвертой пятилетки советское правительство приня
ло и ряд других мер, которые, как предполагалось, должны были 
способствовать совершенствованию работы общеобразовательной 
школы. Одной из этих мер явилось введение с 1950 г. единого для 
всех республик «Положения о переводных и выпускных экзаменах 
в начальной, семилетней и средней школах и экзаменах на аттестат 
зрелости». Новый порядок проведения переводных и выпускных 
экзаменов в значительной степени устранял перегрузку учащихся 
экзаменами. Учащиеся шестого-восьмого классов освобождались 
от сдачи экзаменов по некоторым предметам, а десятиклассникам, 
не выдержавшим экзамен на аттестат зрелости по одному или двум 
предметам, в отличие от прошлых лет, предоставлялось право пов
торно держать экзамены по этим предметам.

Распоряжением Министерства просвещения РСФСР в начальных, неполных 
-РВДних и средних школах ДАССР с 1947/48 учебного года организовывались под- 
1 отоиительные классы, в которые дети принимались с семилетнего возраста. — Г. К.
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По мере восстановления народного хозяйства государство увели
чивало ассигнования на нужды образования. В 1949 г. на эти цели 
по республике было ассигновано 213 млн. 389 тыс. руб., в два с 
лишним раза больше, чем в 1945 г.1 В 1950 г. расходы на народное 
образование составили 223 млн., или около 60% всех бюджетных 
ассигнований ДАССР2.

Успехи в области экономики, повышение материального благо
состояния населения позволили Советскому правительству возоб
новить с 1949/50 учебного года осуществление прерванного войной 
всеобщего обязательного семилетнего обучения в сельской мест
ности. Таким образом, делался новый серьезный шаг в дальнейшем 
развитии общеобразовательной школы, всей системы образования. 
Создавались реальные предпосылки, база для развития среднего 
общего и специального, а в близкой перспективе и высшего обра
зования.

В первые же годы после введения нового закона в республике 
значительно расширилась сеть семилетних школ. В 1950/51 учеб
ном году в ДАССР насчитывалось 440 семилетних школ против 
307 таких школ в 1945/46 учебном году3. За пятилетие численность 
учащихся в 5-10 классах увеличилась более чем вдвое и достигла 
в 1950/51 учебном году 61,6 тыс. человек4 5. Всего же в том учебном 
году в 1259 школах республики обучалось 181,2 тыс. учащихся, на 
43,2 тыс. больше, чем в 1945/46 учебном году3.

Введение всеобщего семилетнего всеобуча в Дагестане было 
сопряжено с рядом серьезных специфических трудностей. Одна из 
наиболее характерных состояла в том, что в республике имелось 
много карликовых населенных пунктов, расположенных на значи
тельном удалении друг от друга. Ввиду малочисленности жителей, 
а значит и учащихся, открывать семилетнюю школу в каждом из 
таких пунктов было невозможно, посещать же занятия в ауле, где 
имелась такая школа, дети зачастую не могли из-за дальнего рассто-

1 ЦГА РД. Ф. 352-р. On. 1. Д. 11. Л. 5; Дагестанская правда. 1949. 12 августа.
1 Дагестанская правда. 1950. 10 октября и 12 ноября.
3 Народное хозяйство Дагестанской АССР. Ст. сб. -  Махачкала. 1958. С. 97; Да

гестанская правда. 1946. 24 июля.
4 Советский Дагестан за 40 лет. Ст. сб. С. 122; Каймаразов Г.Ш. Указ. соч. С. 343.
5 Советский Дагестан за 40 лет. Ст. сб. С. 119; Дагестанская правда. 1946. 24 

июля.
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яния. Выход виделся в значительном расширении сети школьных 
интернатов, в которых жили бы и содержались дети не только нуж
дающиеся в материальной поддержке государства, общественнос
ти, но и дети из других аулов, где не было возможности открывать 
семилетнюю школу. ■

Вследствие этого, в республике в ходе введения всеобщего се
милетнего обучения резко возрастает число школьных интернатов. 
Так, если в 1948/49 учебном году в республике насчитывалось 110 
школьных интернатов, в которых содержалось 5 тыс. воспитанни
ков, то в 1950/51 учебном году интернатов стало 232 с 8150 воспи
танниками. Преобладающее большинство интернатцев содержалось 
за счет государства и лишь некоторая часть — на средства родителей. 
Школьным интернатам помогали колхозы, о них проявляли заботу 
общественные организации.

Функции воспитателей выполняли опытные педагоги, которые 
помогали воспитанникам выполнять домашние учебные задания, 
обучали их трудовым навыкам. В интернатах воспитанники приоб
ретали и навыки коллективизма, взаимопомощи в учебе и труде.

В жизни общеобразовательной школы значительной была роль 
комсомола. После XI съезда ВЛКСМ (март 1949 г.) роль эта еще бо
лее повысилась, В принятой съездом резолюции, в частности го
ворилось, что работа школьных комсомольских и пионерских ор
ганизаций должна рассматриваться как неотъемлемая часть всей 
воспитательной работы, проводимой директором и учителями.

Комсомольские организации, руководя пионерскими дружина
ми, отрядами, добивались, чтобы пионеры служили примером для 
остальных учащихся в. учебе, поведении. К концу четвертой пяти
летки в рядах пионерской организации Дагестана насчитывалось 
около 90 тыс. пионеров.

Для первых послевоенных лет чрезвычайно сложной остава
лась проблема охвата обучением всех детей школьного возраста. В 
1945/46 учебном году, например, вне школы оставалось 24668 да
гестанских детей1. Хотя в последующем положение неуклонно ме
нялось в лучшую сторону, решить полностью проблему всех детей 
обучением к концу 40-х годов не удалось. Причин было много. Но 
главная трудность упиралась в материальное положение народа, 

гвязи с резким сокращением численности мужского населения,

' Дагестанская правда. 1946. 24 июля.
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значительная часть семей, в частности многодетные семьи, вынуж
дены были использовать в хозяйстве труд подростков. Он служил 
существенным подспорьем-в хозяйстве, в быту.

И, тем не менее, в годы четвертой пятилетки произошли реаль
ные позитивные изменения в выполнении закона о всеобуче и в це
лом в школьном образовании. К 1950 г. ряд районов республики до
бился почти полного охвата детей школьного возраста обучением. 
Увеличилось число девочек-горянок в 5-7 и девушек-горянок в 8-10 
классах средних школ. Уже в 1948/49 учебном году в 5-7 классах 
девочки составляли 35,3%.

Повысилась успеваемость учащихся, что привело к росту выпус
ка семилетних и средних школ. В 1950/51 учебном году более 200 
учителей начальных, семилетних и средних школ Дагестана не име
ли второгодников. В 1946/47 учебном году средние школы респуб
лики выпустили 387 человек, в 1947/48 — 435, а в 1949/50 учебном 
году -  850 человек1.

В годы четвертой пятилетки были разработаны и введены новые 
программы для начальной школы, программы по родным языкам и 
литературному чтению для 5-7 классов семилетней и средней шко
лы на дагестанских языках, составлены учебники русского языка 
для дагестанской нерусской школы с русско-национальными слова
рями для 1-4 классов2.

Улучшились условия для внеклассного чтения учащихся, откры
лись десятки новых школьных библиотек, а существовавшие попол
нились литературой. Только в 1948 г. к началу учебных занятий в 
школьные библиотеки было отправлено книг на 240 тыс. руб.3В пос
ледующем пополнение школьных библиотек литературой получило 
еще больший размах.

Заметные позитивные изменения произошли в кадровом составе 
дагестанской общеобразовательной школы, в организации методи
ческой работы в педагогических коллективах. Увеличилась числен
ность, а что важнее -  повысился общеобразовательный и профес
сиональный уровень учителей. Всего в 1950/51 учебном году в

1 Дагестанская правда. 1952. 27 декабря.
2 Культурное строительство в Дагестанской АССР. 1941-1977 гг. Сб. док. Г. 2. 

-Махачкала. 1988. С. 44-45.
3 Дагестанская правда. 1948. 31 августа.
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общеобразовательных школах ДАССР работало 8,8 тыс. учителей1. 
По сравнению с 1945/46 учебным годом количество учителей с вы
сшим образованием возросло в 3 раза, с незаконченным высшим 
-  почти в 4 раза и со средним -  более чем на 1200 человек2. Большая 
часть учителей, не имевших законченного педагогического обра
зования, была охвачена различными формами обучения: в заочных 
отделениях педагогических учебных заведений, на курсах повы
шения квалификации. Опыт педагогической, .методической работы 
учительство Дагестана пополняло в секциях, кустовых методичес
ких объединениях, районных, городских и республиканских педа
гогических чтениях. Практическую помощь учителям оказывали 
районные, юродские педагогические кабинеты, которые возглавля
лись, как правило, наиболее опытными учителями, а также Научно
исследовательский институт школ при Министерстве просвещения 
ДА'^иг.

Следует отметить, что улучшение методической работы дагес
танскому учительству в послевоенные годы было важно во многих 
отношениях. Педагогический коллектив сильно обновился за счет 
притока молодых специалистов, только что окончивших различные 
курсы и специальные педагогические учебные заведения. Среди них 
оыло немало окончивших педвузы и педучилища в городах РСФС р 
не имевших представления о специфике работы в нерусской наци
ональной школе. Таким образом, организация квалифицированной 
методической помощи учителям становилась фактором, от которого 
во многом зависели успехи учебно-воспитательной работы школы.

рассматриваемые годы Министерство просвещения РСФС"Р 
его научно-методические учреждения разработали ряд новых по
ложении об организации некоторых звеньев педагогического про- 
Цесса.'В частности, были утверждены новые положения о классном 
Руководстве, об ученическом комитете в школе, о районном, город
ком педагогическом кабинете, о школьных библиотеках начальной 

чемилетней и средней школы.
При всех трудностях послевоенного периода государство дела-

окт!Н°ГОе’ ЧТ°бЫ уЛучШИТЬ условия тРУДа и быта учителей. После
-чания войны в сельской местности республики развернулось

Ст Х03Я̂ СТВ0 Дагестанск°й АССР к 50-летию образования СССР. Юб.

Дагестанская правда. 1946. 24 июля. 1950. 14 октября.
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строительство жилых домов для приезжих учителей при средних 
и семилетних школах. В короткий срок в Дагестане были постро
ены десятки таких домов, несколько сот приезжих учителей полу
чили квартиры в непосредственной близости от школы. Учителям 
и другим работникам был установлен ряд новых льгот, повышена 
заработная плата. 12 февраля 1948 г. Президиум Верховного Сове
та СССР издал указ о награждении учителей орденами и медалями 
СССР за выслугу лет и безупречную работу. В соответствии с этим 
указом еще в 1949 г. награждено более 500 учителей и работников

Принимавшиеся государством, общественностью меры матери
ального и морального поощрения, создали атмосферу уважения и 
доброжелательности к учителю, способствовали уменьшению те
кучести педагогических кадров, служили значимым фактором ста
бильности коллективов школ.

§  2. П роф ессион альн о-т ехн ическая  ш кола в 1941-1950 гг.

В годы Великой Отечественной войны существенные изменения 
произошли в сети и в деятельности системы профессионально-тех
нического образования.

Война предъявила новые требования, усугубила условия рабо
ты учебных заведений этой системы. Являясь важнейшей формой 
подготовки квалифицированных рабочих кадров, система профес
сионально-технического образования призвана была, перестроив
шись, способствовать более оперативному решению с каждым днем 
обостряющейся проблемы обеспечения промышленности рабочей 
силой. Поэтому, с началом войны ужесточаются административные 
методы в комплектовании и организации работы ремесленных учи
лищ, фабрично-заводских школ и училищ.

В связи с уходом на фронт огромной массы квалифицированного 
производственного персонала, возникла необходимость расшире
ния сети и увеличения контингента учащихся учебных заведений 
профессионально-технического образования.

В соответствии с приказом начальника Главного управления тру
довых резервов при СНК СССР контингент учащихся ремесленных 
и железнодорожных училищ ДАССР должен был быть увеличен на 
1000 человек. Государственное и партийное руководство Дагестана 
решило «возможным при существующей производственной базе» 
республики увеличить этот контингент на 350 человек.

Для подготовки работников железнодорожного транспорта на 
базе вагонного и паровозного депо Орджоникидзевский (Северокав-
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казской) железной дороги было открыто железнодорожное учили 
№ 2 на 325 человек. В училище готовились помощники машини^ 
тов локомотивов, слесари-инструментальщики, слесари по оемо^ 
ту оборудования, вагонов, слесари-автоматчики, электросваппш°Н~ 
кузнецы ручной ковки. . ‘ "ки>

Набор учащихся для нового училища производился в Махачк 
ле где были выделены и соответствующие помещения для зан^ 
тий, которые проводились в три смены1. я~

В октябре 1941 г. был увеличен набор в школу фабрично-завол 
ского обучения № 5 при стекольном заводе «Дагогни». В школу был 
призвано 120 юношей и девушек из городов и сел республики й° 
них 60 человек обучались профессии резчика стекла, 60 -  слесап 3 
Учащиеся ФЗО обеспечивались верхней спецодеждой нате 
бельем, обувью, питанием2. ' -нательным

В последующем в школы ФЗО стала призываться не только ме 
тная, но и эвакуированная молодежь. Так, общая численность 
лодежи, мобилизованной в эти школы в соответсвии с совместны°" 
постановлением СНК ДАССР и бюро обкома ВКП(б) от 17 янвагт 
1942 г., составила 1050 человек. 440 человек было призвано в ФЗо 
при заводе № 182 Наркомсудпрома СССР в Двигателъстрое (г. Као 
пийск), 130 в ФЗО № 2 поселка Избербаш, 140 в фабрично-завод' 
скую школу №' 4 при ремонтно-механическом заводе г. Махачкалы' 
Увеличился контингент учащихся школы ФЗО при стекольном -
воде «Дагогни». На базе Махачкалинского бондарного завода был' 
открыта новая школа ФЗО на 300 учащихся3.

Естественно, профессионально-техническая школа, как и обще, 
образовательная, сталкивалась с огромными трудностями. Она ос-' 
тро ощущала нехватку оборудования, инструментария, из-за4уХОда 
специалистов в армию, не хватало мастеров производственного обу
чения, учащиеся испытывали большие материально-бытовые труд' 
ности. Поэтому, да и по другим причинам, связанными с суровой 
жизненной реальностью военного времени, контрольные наметки 
набора учащихся, а значит и подготовки квалифицированных рабо
чих, зачастую не выполнялись.

1 Дагестан в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг. (Документы 
материалы). -  Махачкала, 1955. С. 51-52.

2 Там же С. 93-94.
3 ЦГАРД. Ф. 1-п. Он. 23. Д. 10. Л. 80-81.
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Об этом говорилось, в частности, в решении пленума Дагестан
ского обкома ВКП(б) (26-27 октября 1944 г.), в котором Управлению 
трудовых резервов ДАССР, райкомам и горкомам ВКП(б), обкому 
ВЛКСМ и директорам предприятий предлагалось «обратить серьез
ное внимание на состояние работы ремесленных училищ и ФЗО..., 
создать нормальные условия в обучении и бытовом устройстве, 
улучшить политическое воспитание учащихся»1.

Принимаемые меры давали положительные результаты. Числен
ность учащихся профессионально-технических школ, особенно в 
последние годы войны, заметно увеличивалась; Так, если на 1 янва
ря 1944 г. в двух ремесленных,, одном железнодорожном училищах 
и пяти школах ФЗО обучалось 1305 учащихся, то на начало 1945 г. 
численность учащихся этих учебных заведений составила 1734 че
ловека2.

В начале 1945 г. Государственный комитет обороны СССР об
ратил внимание на острую нехватку квалифицированных рабочих 
в таких важных отраслях промышленности, обеспечивающих насе
ление продуктами питания, как рыбная и пищевая, и своим поста
новлением от 29 января обязал соответствующие властные органы 
-  наркоматы, управление трудовых резервов, другие организации, 
имеющие отношение к подготовке квалифицированной рабочей 
смены, увеличить прием и контингенты учащихся учебных заве
дений профтехобразования этих отраслей. В связи с этим в марте 
1945 г. бюро Дагестанского обкома ВКП(б) приняло решение, 
согласно которому управление Дагрыбтреста обязывалось увели
чить весенний набор учащихся ФЗУ до 150 человек и контингент 
школы юнг довести до 100 человек. В школу ФЗУ при Махачка
линском бондарном заводе весенний набор учащихся должен был 
составить также 100 человек3.

Таким образом, учебные заведения системы профессионально
технического образования и в годы войны служили важной базой 
формирования и источником пополнения промышленности квали
фицированными производственными кадрами. Как сообщала газе
та «Дагестанская правда» (10 июля 1946 г.), за пятилетие училища 
и школы профессионально-технического образования республики

1 Там же. Оп. 26. Д. 9. Л. 84.
2 Там же. Д. 29 а, Л. 5; Оп. 27. Д. 271. Л. 19.
3 Там же. Оп. 27. Д. 18. Л. 455-456.
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подготовили и передали промышленным предприятиям 2888 ква
лифицированных рабочих: заводу «Двигательстрой» -  ИЗО, желез
нодорожному транспорту — 550, нефтяной промышленности — 468, 
Министерству морского флота — 390, Министерству связи — 350 че
ловек; . Кроме того, тысячи работников различных отраслей народ
ного хозяйства проходили подготовку в школах и на курсах при про
мышленных предприятиях, совхозах, МТС, других хозяйственных 
организациях. Только в 1943-1945 гг. школы и Курсы подготовки и 
переподготовки рабочих прошли 38,7 тыс. человек. За годы войны 
для M IC  республики оыло подготовлено около 3 тыс. механизато
ров, из них на курсах при МТС 2604 человека. Одних только трак
тористов было подготовлено более 2 тыс. человек2.

С переходом страны к мирной жизни, восстановлению разру
шенного в годы войны народного хозяйства и сильно пострадавшей 
социально-культурной инфраструктуры, перед системой професси
онально-технического образования встали новые задачи. Профес
сионально-технические учебные заведения переключались на под
готовку квалифицированных рабочих кадров для переводившейся 
на мирные рельсы промышленности, другие отрасли индустрии.

Условия мирного времени, постепенное улучшение материаль
ного положения народа, восстановление и развитие общеобразо
вательной школьной сети, демобилизация из армии специалистов 
позволяли уделять больше внимания вопросам финансирования, 
материально-технического снабжения профессионально-техничес
ких школ, комплектования их более подготовленным пополнением 
учащихся и квалифицированным преподавательским составам.

Улучшалось экономическое положение ведомств, предприятий 
промышленности и транспорта, при которых функционировали 
профессионально-технические учебные заведения, что создавало 
более благоприятные условия для лучшей организации их учебной 
и учебно-производственной работы.

Уже в первые послевоенные годы в связи с ускоренным восста
новлением и развитием отраслей дагестанской индустрии возникла 
необходимость открытия в республике новых профессионально
технических школ.

Дагестанская правда. 1946. 10 июля.
2 гл w

в  ‘каимаРазовГ.Ш. Керимов И.К., Койстинен Г.С., Мелешко А.Г. Дагестан в годы 
еликои Отечественной войны (1941-1945 гг.). -  Махачкала, 1963. С. 245-246.
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В 1947 г. промышленность ДАССР (без районной) перекрыла 
производственный план на 8,5%, а план 1948 г. — на 19%'. Особенно 
высокими темпами развивалась нефтяная промышленность. План 
1947 г. эта отрасль выполнила на 188%1 2. Чрезвычайно актуальным 
стало ускорение темпов капитального и жилищного строительства, 
восстановление и ремонт автопарка, сильно пострадавшего в годы 
войны.

В связи с этим в послевоенные годы в республике были открыты 
новые учебные заведения профессинально-технического образова
ния. При тресте Дагнефть было открыто ремесленное училище, на 
базе Управления автомобильного транспорта создается школа ФЗО 
N 5, а при Дагестанстрое -  школа ФЗО № 4.

К концу 1950 г. Дагестанской АССР было подготовлено 13410 
квалифицированных рабочих разных специальностей, в частности, 
для железнодорожного транспорта 2 тыс. человек3.

Расширение сети учебных заведений системы профессионально
технического образования способствовало вовлечению в промыш
ленное производство горцев Дагестана, пополнению за их счет ря
дов местного рабочего класса.

К концу четвертой пятилетки (1950 г.) численность промышлен
ных рабочих в республике увеличилась по сравнению с 1940 г. на 
24,5%, по сравнению с 1945 г. -  на 72,1%4. В росте индустриального 
отряда тружеников народного хозяйства ДАССР весомую роль иг
рали профессионально-технические учебные заведения.

§  3. П одгот овка  специалист ов в годы  
В ел и к ой  О т ечест венной  войны.

С пециальное образовани е в Д а гест а н е в 1946-1950 гг.

Изменения в подготовке специалистов 
в условиях военного времени

Война внесла серьезные изменения в работу высшей и средней 
специальной школы. Существенно сократилась сеть вузов, технику
мов и училищ. В районах, которым угрожал враг, они были времен
но закрыты или эвакуированы в глубокий тыл. Резко сократились 
контингенты студентов, учащихся фукционировавших учебных за-

1 ДанииловГ.Д. История Дагестана. T.IV. -  М. 1969. С. 22-23.
2 Там же.
3 Там же. С. 22.
4 Там же.
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ведений. Тысячи студентов, многие преподаватели ушли на ф р о н т  
Ослабла материально-техническая база вузов и т е х н и к у м о в  ‘ '

В Дагестане в начальный период войны прекратили'работу неко
торые средние специальные учебные заведения и Буйнакский учи
тельский институт. Дагестанский- сельскохозяйственный институт  
был эвакуирован в г. Кировабад и слит с Азербайджанским сельско
хозяйственным институтом, в с. Касумкент. на юг республики был 
эвакуирован Дагестанский педагогический институт им. С. C W -  
ского. В 1942 г. был эвакуирован также Махачкалинский механичес
кий техникум им. С. Орджоникидзе

К концу 1941/42 учебного года а Дагестанском педагогическом 
институте обучалось по,™  вдвое меньше студентов, чем накануне 
воины, хотя контингент „х к тому времени и пополнился в р е а у Х  
те слияния с вузом эвакуированного в республику Крымекшо педа
гогического института и приема нескольких десятков эвакуировав
шихся студентов Киевского. Ростовского, Одесского, Ч ернявского 
И других вузов. ’ Н̂ ОВОКОГО

В медицинском институте, насчитывавшем перед войной около 
тысячи студентов, на 1 июля 1942 г. числилось 555 студентов'

Еще большие потери в численном составе учащихся понесли 
средние специальные учебные заведения. Если на 15 ноября 1940 г 
? о Г и ° бУГ ° ?  2563 учащихся> то на 15 октября 1942 г. -  всего
оставалось Тсего^™™™460**** уЧИЛИЩах Дагестана к осени 1942 г 
—  асе)° 278 Учащихся, против 1599 учащихся на начало 
1940/41 ученого года2. В течение 1941/42 учебного года в ряды
лики и с  РМИИ> на проиав одс™°> в другие районы и города песпуб- 
пеггчгин pavbl ВЫ5 ЫЛО более половины общего состава учащихся 
з ь Г Г е Г ' Усугубилось положение с охватом специальной школой

-  Г  местных народностей. К началу 1942/43 учебного гола

нести о б ^ ю щ ™ ° НИ С0СТаВЛЯЛИ М6Нее 45 % °Т ° бщеЙ

ныеВз1ве,!ешГЯ В0СП0Лнения нехватки кадров специальные учеб- 
Прои ~  пеРешли на сокращенные сроки обучения и стали 

Р изводить ускоренные выпуски. Время учебы в педагогическом

'КаймаразовГШ . Очерки истории культуры народов Дагестана... С 293 

з а о ч н и к - г Т  СТаТСВ6ДеНИЯ ДаНЫ П° ДАССР В ГРаниц-  ™ б -  студентов- 

3 Гам же. С. 193-294.
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институте, например, было установлено три года вместо четырех 
довоенного периода. В 1941 г. Дагестанский пединститут произвел 
два выпуска и направил в школы, органы образования 132 специа
листов. Дагестанский медицинский институт, также сделавший два 
выпуска, дал стране 357 врачей1.

На вовлечение местной молодежи в вузы, наряду с уменьшением 
выпуска из средних школ, негативно сказывалась существовавшая 
в первый период войны плата за обучение. Хотя крупным колхо
зам, располагающим достаточными материальными возможностя
ми, было рекомендовано содержать за свой счет 1-2 стипендиатов, 
предполагавшегося эффекта получить не удалось2.

Обеспечение бесперебойного функционирования системы спе
циального образования в условиях войны требовало принятие' кар
динальных мер. В самый напряженный период войны, 5 мая 1942 
г. Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) принимают постановление «О 
плане приема в вузы в 1942 г. и мероприятиях по укреплению вы
сших учебных заведений». Постановление устанавливало ряд льгот 
для поступающих в вузы в 1942 г. В частности, лица, окончившие 
в 1941/42 учебном году среднюю школу с оценками «отлично» и 
«хорошо», а при наличии свободных мест -  все успевающие выпус
кники этого года, принимались в вузы без экзаменов. Льготы при 
поступлении и во время учебы в вузе предоставлялись лицам, воз
вратившимся из Красной Армии и Флота после ранения, контузии, 
болезни, а также иждивенцам рядового и младшего начальствующе
го состава Красной Армии и Флота. Ряд категорий студентов обес
печивался государственной стипендией,

В постановлении содержалось требование, запрещающее отби
рать общежития, инвентарь и оборудование вузов без разрешения 
Правительства СССР.

18 июня 1942 г. СНК СССР отменил учебные планы с сокращен
ными сроками обучения, принятые на военный период. С 1942/43 
учебного года обучение студентов должно было вестись по учеб
ным планам довоенного времени.

Органы власти Дагестанской АССР провели значительную рабо
ту по улучшению набора молодежи, в частности, из коренных на
родностей республики, в специальные учебные заведения, укрепле

1 ЦГА РД. Ф. 1-п, Оп. 23. Д. 299. Л. 52, 80.
2 См. Там же. On. 1. Д. 5619. Л. 143, 143 а.
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нию материально-технической и учебной базы, улучшению условий 
быта студентов и преподавателей. Впредь запрещалось проводить 
мобилизацию учащихся, преподавателей вузов и средних специаль
ных учебных заведений на различного рода работы1.

Во второй половине 1942 и в' 1943 г. Дагобком ВКП(б) и СНК 
ДАССР несколько раз обсуждали вопросы деятельности дагестан
ских педагогического и медицинского институтов. А в 1943 г. в со
ответствии с приказом по Наркомату земледелия РСФСР от 7 мая и 
решением бюро обкома ВКП(б) и СНК ДАССР от 15 июня того же 
года был восстановлен Дагестанский сельскохозяйственный инсти
тут. Институт стал функционировать в составе четырех факультетов 
-  полеводческого, ветеринарного, зоотехнического и плодоовощно
го. В 1944 г. институту был возвращен его учебный корпус, а еще 
раньше -  учебно-опытное хозяйство. Первый набор в сельскохо
зяйственный институт составил 150 человек2. В вуз возвратились 
многие его профессора и преподаватели.

В 1943/44 учебном году заметно увеличился контингент студен
тов педагогичрси®Р и медицинского институтов. К концу 1943 г. в 
вузах Дагестанат*бу чал о сь 1235 студентов, против 887 -  на 15 ок
тября 1942 г.

Однако вузы ДАССР все еще сталкивались с большими трудно
стями. Материально-техническая и учебная база восстанавливалась 
медленнее, чем того требовали учебные и практические задачи. 
Ощущалась острая нехватка высококвалифицированных препода
вателей. Некоторым из них приходилось читать курсы по дисцип
линам, по которым они не специализировались. Много трудностей 
возникало с набором студентов. Из-за сокращения контингента уча- 
Йдахся старших классов, уменьшения выпуска из средних школ ву
зам было трудно выполнить план набора студентов. Усугубившееся 
в годы войны материальное положение населения вынуждало мно
гих учащихся старших классов оставлять школу, уходить на произ
водство или временно прервать учебу, чтобы помогать родителям в 
ведении домашнего хозяйства и выполнении других работ.

1943 г-> например, средние школы Дагестана выпустили всего 
4 человек, тогда как плановый набор студентов в вузы республи- 
5й* был определен в количестве 500 человек. Поэтому, совместным

' ЦрА РД. Ф. 34-р, Оп. 17. Д. 3. Л. 24.
2 Там же. Ф. 1-п. Оп. 24. Д. 292. Л. 21.
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постановлением СНК ДАССР и бюро ВКП(б) от 22 мая 1943 г. «О 
мероприятиях по улучшению работы Дагмединститута» для увели
чения набора в институт молодежи из местных народностей было 
открыто специальное подготовительное отделение на 35 человек 
с годичным сроком обучения. Такие отделения были открыты и в 
других вузах республики. Был принят также ряд мер по улучшению 
материально-бытовых условий студентов и преподавателей. В ре
зультате план набора студентов в вузы Дагестана в 1943/44 учебном 
году удалось перевыполнить.

Несмотря на трудности военного времени, Советское государс
тво установило стипендии для успевающих студентов, что в значи
тельной степени способствовало росту их контингента во всех ву
зах ДАССР.

Большая забота проявлялась о подготовке педагогических кад
ров. Руководство республики, обеспокоенное резким сокраще
нием численности учащихся в первый период войны, 15 декабря 
1942 г. принимает решение о состоянии педучилищ республики. В 
нем предусматривалось проведение в январе 1943 г. дополнитель
ного приема в эти учебные заведения молодежи из местных народ
ностей Дагестана. Наркомпросу и директорам педучилищ предлага
лось обратить особое внимание на комплектование групп учащихся 
из тех народностей Дагестана, которые испытывали наибольшую 
потребность в педагогических кадрах. Наркомпросу поручалось 
также разработать и представить на утверждение правительству 
перспективный план подготовки педкадров для дагестанской нерус
ской школы на ближайшие годы.

Были предусмотрены меры по укреплению материальной базы 
педучилищ, улучшению бытовых условий учащихся. В частности, 
при педучилищах создавались учебно-опытные хозяйства, решено 
было выделить новые помещения под общежития, улучшить снаб
жение учебных заведений топливом и др.

Принятые меры заметно изменили в лучшую сторону положе
ние дел в педагогических училищах республики. К исходу 1943 г. в 
педучилищах ДАССР обучалось 667 учащихся, вместо 278 в конце 
1942 г., 74% учащихся педучилищ составляли представители мест
ных народностей Дагестана. К этому времени во всех шести педу
чилищах республики обучалось 209 горянок1. Однако это не могло

1 Каймаразов Г.Ш. Указ. соч. С, 296-297.
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удовлетворить потребности школ и других учреждений народного 
образования в педагогах. Слишком велики были потери педколлек
тива республики. Кроме того, с 1943 г. на места постоянного жи
тельства стали возвращаться эвакуированные учителя. Поэтому 
широкий размах получает подготовка учителей на краткосрочных 
курсах. В 1942/43 учебном году на них было подготовлено 1 5 тыс 
учителей для начальных классов1, 238 учителей -  для 5-7 классов' 
Зб учителей в республику предоставил Наркомпрос РСФСР2

Тем не менее положение с учительскими кадрами по-прежнему 
оставалось напряженным. Особенно большие трудности испыты-
! а г г р еГШ'о ^  средние и средние школы. По данным 27 районов 
ДАГД-Ц в 1 V4j  г. для 5-7 классов этих школ не хватало 413 учи
телей, причем были школы, где все учебные предметы в старших 
классах преподавали 1-2 учителя.

Острота проблемы педкадров состояла не только в их нехватке
но и в недостаточном квалифицированно-профессиональном уров
не наличного состава. По данным на 1943 г., из 4715 учителей школ 
республики только 475, или немногим больше 10 %, имели высшее
образование, а 2253 (около 48%) не получили полного среднего об
разования3. г

Поэтому огромное значение приобретало повышение квалифи
кации учительских кадров путем укрепления системы заочного пе
дагогического образования. В январе 1944 г. СНК ДАССР и бюро 
оокома ВКП(б) приняли совместное постановление «О мероприя
тиях по укреплению системы заочного педагогического образова- 
р И® гВрЭ™  Документе, принятом в соответствии с постановлением 

от 13 Декабря 1943 г., предусматривалось значительное 
увеличение контингента заочников педучилищ. Была утверждена 
сеть их заочных отделений, которыми уже в 1943/44 учебном голу 
следовало охватить 700 учителей начальных классов, не имеющих 
среднего педагогического образования. Определялись сроки окон- 
чсшия учителями 1-4, 5-7 и 8-10 классов педучилищ, двухгодично-
1947 оИ П?ДаГОГИЧеск°го институтов -  соответственно к1у4/, 1946 и 1948 гг.4

‘ Ч ГА РД. Ф. 34-р. Оп. 17. Д. 45. Л. 10.
' Там же. ф, 1-п. Оп. 24. Д. 232. Л. 38.
'Там ж е. Д. 293. Л. 38.
' Там же. Оп. 26. Д. 10. Л. 108.
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Заочникам был установлен ряд льгот. В частности, они освобож
дались от платы за обучение, успевающим оплачивался проезд, а 
для районов, отличившихся лучшей организацией заочного обуче
ния учителей, устанавливались премии. .

Уже в 1945/46 учебном году заочным обучением в педагогичес
ких училищах республики было охвачено 1193 учителя и окончили 
полный курс 154 человека.

В изменившихся в связи с войной демографических условиях 
уменьшения численности мужского населения дееспособного воз
раста, повысилась потребность в подготовке учительских кадров из 
женщин. Руководство ДАССР обратилось в Центр с просьбой вос
становить закрытый в начале войны Буйнакский двухгодичный учи
тельский институт. В ответ на эту просьбу Правительство РСФСР 
приняло решение об открытии в 1944 г. в Махачкале женского учи
тельского института. В первый же год в институт было принято 109 
девушек, в основном горянок. В г. Буйнакске в том же году было от
крыто женское педагогическое училище, сыгравшее большую роль 
в подготовке учителей со средним специальным образованием.

Дагестанский медицинский институт -  единственный вуз, не 
эвакуированный из Махачкалы, несмотря на огромное внимание, 
уделяемое государственным и партийным руководством республи
ки, также испытывал большие трудности. Как отмечалось, контин
гент студентов в первый период войны уменьшился почти вдвое. С 
1943 г. положение в мединституте, как и в других учебных заведе
ниях Дагестана, стало улучшаться. С этого года вуз перевыполнял 
план приема студентов. В 1943/44 учебном году, например, мед
институт набрал 406 новых студентов. На 1 января 1945 г. числен
ность студентов института составила 977 человек, почти достигнув 
довоенного уровня1. Институту удалось и в годы войны сохранить 
высококвалифицированный профессорско-преподавательский кол
лектив, что было крайне важно, так как ему, наряду с выполнени
ем своей научно-педагогической работы в вузе, профилактической 
деятельностью и лечением больных в гражданских медицинских 
учреждениях, приходилось обслуживать созданную в республике 
эвакогоспитальную базу.

При медицинском институте работали курсы усовершенство
вания врачей, переподготовки среднего медперсонала. В 1944 г.,

1 Там же. Д. 29.-а. Л. 8.
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например, в институте повысили свою квалификацию 94 врача, 
прошли курсы усовершенствования 77 врачей и переподготовки 
среднего медперсонала — 103 человека1. i

В Дагестанском сельскохозяйственном институте также восста
навливался контингент студентов. На 1944/45 учебный год институт 
уже планировал принять на первый курс 200 человек. При институ
те открылось подготовительное отделение на 60 человек. В том же 
году начинает функционировать новый факультет -  виноградно-ви
нодельческий. К концу войны в институте обучалось 332 студента2.

На начало 1945/46 учебного года в трех высших учебных заведе
ниях, двух учительских институтах ДАССР обучалось 2740 студен
тов -  больше, чем в предвоенном 1940/41 учебном году3.

Война крайне усложнила работу отраслевых средних учебных за
ведений. В них резко сократился контингент учащихся, а некоторые 
учебные заведения пришлось временно закрыть или эвакуировать 
за пределы республики. В результате техникумы (училища), давшие 
народному хозяйству в 1940 году боле 600 специалистов со средним 
образованием, в Ш43 году выпустили всего 144 человека4. Почти
2,5 раза сократиЭДИрконтингент учащихся. Резко уменьшилась чис
ленность учащихся из местных народностей.

После достижения коренного перелома в ходе во^ны против фа
шистской Германии стала восстанавливаться и сеть средних спе
циальных учебных заведений. На 1 января 1944 г. в 9 отраслевых 
техникумах и школах (без педучилищ) Дагестана обучалось 1095 
учащихся5. В 1944 г. в ряде техникумов был перевыполнен план но
вого набора учащихся. В том году три средних медицинских учеб
ных заведения республики выпустили 42 фельдшера, 12 зубных 
техников и 23 фармацевта. Дербентский сельскохозяйственный и 
Буйнакский зооветеринарный техникумы подготовили 27 агроно
мов и зоотехников, финансово-экономический техникум -  16 бух
галтеров и инспекторов по госрасходам6.

1 Там же.
2 Джамбулатов М.'М. Дом кадров. -  Махачкала. 1973. С. 33.
2 Дагестанская АССР за 50 лет. Стат. сб. -  Махачкала. 1967. С. 97.

ЦГА РД. ф. 1-п. Оп. 26. Д. 10. Л. 483; Народное хозяйство Дагестанской АССР 
к 50-летию образования СССР. Юб. ст. сб. С. 213.

5 ЦГА РД. ф. 1-п. Оп. 26. Д. 382. Л. 2.
‘ Там же. Д. 29-а. Л. 8,9,10,13.
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На начало 1945/46 учебного года во всех 19 средних специаль
ных учебных заведениях ДАССР обучалось (включая заочников) 
5,4 тыс. учащихся1.

С началом войны произошли большие изменения в численном 
составе, профессионально-образовательном уровне кадров госу
дарственных и партийных органов, работников хозяйственных, 
общественных организаций. Тысячи людей, ушедших на фронт, 
спешно приходилось заменять новыми работниками. В связи сэтим 
возникла необходимость срочной подготовки новых кадров на раз
личного рода курсах и школах, которые открывались, как правило, 
при учебных заведениях, ведомствах, крупных производственных 
предприятиях. Так, уже в первый год войны по линии Наркомата 
земледелия ДАССР начали функционировать курсы, которые в ко
роткий срок должны были подготовить 120 председателей колхозов 
и 950 бригадиров полеводческих бригад «из числа наиболее грамот
ных активисток-колхозниц»2. В июле 1942 года при обкоме ВКП(б) 
открылись краткосрочные партийно-советские курсы с контин
гентом слушателей 100 человек. За непродолжительный срок они 
подготовили несколько сот работников для партийных, советских, 
комсомольских и хозяйственных организаций. В 1944 г., например, 
на этих курсах было подготовлено 350 человек, из них 325 человек 
являлись выходцами из местных народностей республики. В том 
же году курсы были преобразованы в партийно-советскую школу с 
контингентом слушателей в 100 человек. Это позволило повысить 
уровень подготовки кадров для партийно-советского аппарата, об
щественных и хозяйственных организаций.

Большой вклад в подготовку и переподготовку сельскохозяйс
твенных кадров низшего и среднего звена вносили Республиканс
кая школа механизации, межрайонные колхозные школы и Школа 
повышения квалификации колхозных кадров системы Наркомата 
земледелия ДАССР. В 1944 г. в 5 межрайонных колхозных школах, 
Школой повышения квалификации колхозных кадров было подго
товлено: 126 младших ветфельдшеров, 95 техников-животноводов, 
129 заведующих овцетоварными, 144 заведующих молочно-товар
ными и 62 коне-товарными фермами3. В том же году вместо меж

1 Дагестанская АССР за 50 лет. Стат. сб. -  Махачкала. 1967. С. 97.
2 Дагестан в годы Великой Отечественной войны. (1941-1945 гг.). Док. и мате

риалы. С. 99.
3 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 26. Д. 29-а. Л. 10.
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районных колхозных школ и Школы повышения квалификации кол
хозных кадров в республике открылись 5 республиканских годич
ных школ Наркомзема с контингентом учащихся 310 человек1.

На курсах и в школах Наркомздрава ДАССР, РОККА было подго
товлено и переподготовлено 745 средних и младших медработников2.

Кроме того, краткосрочные курсы и школы функционировали в 
системе наркоматов финансов, местной и легкой промышленнос
ти. Дагсоюза, Дагразнопромсоюза и др.3Десятки тысяч работников 
массовых профессий было подготовлено в годы войны на различ
ных курсах и в школах при промышленных предприятиях, МТС, 
совхозах, райземотделах и других организациях.

Восстановление и развитие системы специального образования
(1946-1950 гг.)

В Законе «О четвертом пятилетием плане восстановления и 
дальнейшего развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг.» 
предусматривалось расширение подготовки специалистов высшей 
и средней квалш1йиьипии для топливно-энергетической и металлур
гической промышленности, сельского хозяйства, железнодорож
ного транспорта, а также учителей для начальных и средних школ: 
организация подготовки высококвалифицированных специалистов 
в области новой техники; повышения качества подготовки кадров 
высшей и средней квалификации»4.

Известно, что основной базой пополнения контингента учащих
ся высших и средних специальных учебных заведений является 
общеобразовательная школа. Однако, как уже отмечалось, в годы 
войны сеть таких школ и численность учащихся резко сократились. 
Восстановить контингент учащихся общеобразовательных школ в 
четвертой пятилетке не удалось, хотя значительно был превзойден 
уровень первого послевоенного учебного года. В 1950 г. в школах 
ДАССР обучалось на 45 тыс. учащихся больше, чем в 1945 г., пре
взойден был довоенный уровень численности учащихся 5-10 клас
сов, что было связано с введением с 1949/50 учебного года всеобще
го семилетнего обучения в сельской местности.

1 Там же.
2 Там же.
3 Там же.
4 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 3. С. 286.
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В годы четвертой пятилетки в Дагестане, как и в других рес
публиках Северного Кавказа, была полностью восстановлена сеть 
вузов, а в средних специальных учебных заведениях превзойден 
контингент учащихся предвоенного 1940 г. Однако сеть техникумов 
(училищ) полностью не была восстановлена. .

Приводимая ниже таблица показывает динамику численности 
учащихся вузов и техникумов (училищ)1 *.

Таблица N° 4

Учебные
заведения

1940/41 уч. год 1945/46 уч. год 1950/51 уч. год

Кол-во учеб, 
заведений

Студ
(тыс.)

Кол-во учеб, 
заведений

Студ.
(тыс.)

Кол-во учеб, 
заведений

Студ.
(тыс.)

Вузы,
включ. учит, 
институты

5 2,4 5 2,7 5 4,0

Средние
спец.

учебные
заведения

26 5,2 19 5,4 18 7,1 .

Таким образом, контингент студентов вузов увеличился в 1950/51 
учебном году по сравнению с 1940/41 учебным годом на 66%, а с 
1945/46 учебным годом более чем на 48%. Рост контингента уча
щихся средних специальных учебных заведений составил соответс
твенно 36,5 и 30%.

Росту численности студентов и учащихся, помимо уже упоми
навшихся обстоятельств, способствовало обеспечение их государс
твенной стипендией, жильем, предоставление льгот в снабжении 
продуктами питания. При учебных заведениях открылись студен
ческие столовые, а при сельскохозяйственном институте и промто
варный магазин, прачечная. В 1947 г. новое здание получил Дагес
танский женский учительский институт.

До 1946 г. отраслевые вузы непосредственно подчинялись соот
ветствующим наркоматам и ведомствам. Всесоюзный комитет по 
делам высшей школы (ВКВШ) осуществлял лишь методическое 
руководство учебными заведениями. В апреле 1946 г. Президиум 
Верховного Совета СССР преобразовал ВКВШ в союзно-респуб-

1 Дагестанская АССР за 50 лет. Стат. сб. С.97.
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R ведение этого
ликанское Министерство высшего образован^ 
министерства были переданы все университеты к 
технических вузов. Железнодорожные, педагог,^  Ьольшая часть 
кие институты и некоторые другие вузы оставалИгеСКИе’ медицинс'  
ветствующих министерств и ведомств. '"'Ь В ведении соот-

Огромная работа была проведена по подготовка 
учебников в соответствии с современным уровн» И изданжо новых 
и техники. К работе над новыми учебниками, ца,^ ' Развития ™>'ки 
были привлечены многочисленные авторы, в том,™11 6Г'^  В 944 г’’ 
ка, 515 профессоров, 499 доцентов и инженеров 'ИСЛе W академи- 
1946-1950 гг. было выпущего 2 тыс. названий у пР0ИЗВ0Дства • В 
пособий. Были пересмотрены и обновлены учеб|4.НИК0В И учебных 
всем дисциплинам, а в учебных планах было увг-Ю Пр° 'раммы по 
самостоятельных занятий студентов. личено время для

Изменения произошли в составе студенчества g 
специальные учебные заведения влилось много По. В-"ЗЫ И сРедние 
воинов, а в нерусских районах -  также предста̂ ! ° ОИ«ИЗОВаННЬ1Х 
из местных народностей. Больше стало в спешГ^ 6 молодежи 
заведениях девушек. В вузах Дагестана, наприм^™ * Л а д Т г  
численность выходцев из местных народностей * Л' ;  П
девушек-горянок составила 13%. К 1950 г. свыще 50о /  ,й'°’ 3
Дагестанского педагогического института являлвс, , ° студентов 
ми коренных народностей республики3. 200 ДевущеЛЛяЛк^пб^ 
чались в Дагестанском женском учительском Институте’ R °104бЛ  
институт окончили 33 девушки-горянки. ' • ■ - г-

Однако эти факты не свидетельствовали о поЛНом благополучии 
в деле подготовки специалистов из местных нар0Дностей Паге(Г я 
на. Нехватка квалифицированных работников Г1Пг,-г м „ 
квалификации, остро ощущалась не только в таких ,
промышленность, транспорт, строительство, но ивсл°ТраС£ЯХ’ КЭК 
ния, здравоохранения и сельского хозяйства. В 194s " разова-
тву руководства ДАССР Министерство высшего обрывания СССР 
установило новые льготы для дагестанской моЛодежи поступаю

Ведомости Верховного Совета Советских Социалистина
№  12. 

2

!СКИХ Республик. 1946.

Советская интеллигенция: история формирования и р0С1 ig 17 
1968. С. 312. ' • -  М‘

3 Дагестанская правда. 1950. 7 июля.
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щей в высшие учебные заведения Москвы и Ленинграда. С 1948/49 
учебного года прием вступительных экзаменов у дагестанских 
абитуриентов, желавших продолжить образование в московских и 
ленинградских вузах, был возложен на комиссии, создаваемые при 
вузах республики. Выдержавшие экзамены с оценкой не ниже «хо
рошо» направлялись в соответствующий вуз, где зачислялись вне 
конкурса. Зачисленные студенты-дагестанцы обеспечивались об
щежитием1. В первый же год в вузы Москвы и Ленинграда было 
зачислено 94 дагестанца2.

С введением всеобщего, обязательного семилетнего обучения в 
сельской местности возросла потребность в квалифицированных 
педагогических кадрах. В связи с этим был значительно увеличен 
контингент учащихся педагогических учебных заведений. В 1950/51 
учебном году в Дагестанском педагогическом и учительском инсти
тутах, включая заочное отделение, обучался 1881 студент. В годы 
четвертой пятилетки оба института подготовили 771 учителя, из них 
236 человек из народностей Дагестана. Среди выпускников были 
преподаватели истории, русского языка и литературы, математики, 
физики, естествознания, химии3. Более 240 учителей выпустил к 
этому времени Дагестанский женский учительский институт и 1582 
педагога со средним образованием дали школе 7 педагогических 
училищ. Кроме того, только в 1948-1949 гг. в республику прибыло 
более 2 тыс. учителей с высшим образованием по путевкам Минис
терства просвещения РСФСР4.

В 1947 г. общественность республики отмечала 25-летие старей
шего педагогического учебного заведения Дагестана — Буйнакского 
педагогического училища. К своему юбилею училище выпустило 
884 учителя начальной школы, из них 314 женщин. В числе окон
чивших было 603 представителя местных народностей. Многие из 
них впоследствии стали известными в республике партийными, со
ветскими работниками, деятелями образования, науки, литературы 
и искусства. При училище функционировали заочное отделение, 
педагогические курсы, которые подготовили более 1570 педагогов .

1 Дагестанская правда. 1948. 23 апреля.
2 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 85. Д. 13.
3 Абилов А.А. Дагестанский университет им. В.И. Ленина. Исторический очерк. 

-М ахачкала. 1973. С. 33.
4 Дагестанская правда. 1949. 30 мая. 25 сентября.
3Там же. 1947. 30 мая..
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Преподавательскую работу в училище в те годы вели известные 
мастера педагогического труда — А. Скрабе, Е. Балковая и др.

Существенные позитивные изменения происходили в подготовке 
специалистов сельского хозяйства. Был увеличен прием в Дагестан
ский сельскохозяйственный институт, возрос контингент студентов. 
Так, если в 1945/46 учебном году в институте обучалось 332 сту
дента, то на начало 1949/50 учебного года в вузе училось уже 547 
человек, из них 165 из местных народностей Дагестана1.

Для улучшения набора абитуриентов стали практиковаться вы
езды ученых института в районы, где проводились собрания выпус
кников школ, на которых рассказывалось о жизни вуза, перспекти
ве его развития, месте и роли специалистов сельского хозяйства в 
прогрессе экономики республики, повышении жизненного уровня 
народа. Стали проводиться «дни открытых дверей». Делалось мно
гое, чтобы специальность агронома, зоотехника, ветеринарного ра
ботника стала-привлекательной для молодежи, настраивала ее на 
продолжение образования в сельскохозяйственном вузе.

В конце четвертой пятилетки в Дагестанском сельскохозяйствен
ном институте функционировали агрономический, зоотехничес
кий, ветеринарный, виноградо-плодоовощной факультеты. К тому 
времени институт располагал такими высококвалифицированны
ми специалистами, как профессора В. В Акимцев, В. А. Леополь
дов, В. В. Спасский, доценты А. А. Аливердиев, Н. А. Золотарев,
В. П. Курлин, Г. И. Попов, Г. П. Загородный, Ф. С. Шпилев и др.

Институт оказывал помощь работникам сельского хозяйства в 
повышении профессиональной квалификации. В 1946-1948 гг. на 
курсах при институте повысили свою квалификацию 90 директоров 
МТС и зав. райземотделами, 28 опробаторов по картофелю и дру
гим сельскохозяйственным культурам2

В годы четвертой пятилетки сельскохозяйственный институт 
подготовил 286 агрономов, зоотехников и ветеринарных врачей. К 
концу пятилетки выпускника Дагестанского сельскохозяйственного 
института -  агронома, зоотехника, ветврача можно было встретить 
в соседних республиках Северного Кавказа, в Ростовской, Волго
градской областях и даже в далеком Хабаровском крае3.

1Джамбулатов М.М. Указ. соч. С. 33, 37.
2 Там же. С. 40.
3 Там же. С. 42.
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Врачей как и в предыдущие годы, готовил Дагестанский меди
цинский институт, остававшийся наиболее укомплектованным вы
сококвалифицированными кадрами вузом республики. В 1950 г. в 
институте имелось 35 кафедр, 117 преподавателей, из которых 14 
имели ученое звание профессора и 33 -  ученую степень кандида
та медицинских наук. К тому времени мединститут выпустил 2179 
врачей, из них 446 в 1949 и 1950 гг.1

В институте работали крупные ученые-медики, профессора 
О Байрашевский, М. Доброхотов, X. Булач, А. Подварко, В. Глазов,
С. Ризваш, В. Будылин, И. Пикуль и др., внесшие огромный вклад 
в подготовку высококвалифицированных специалистов здравоохра
нения. Заметно укрепилась лабораторная база института, расшири
лись площади учебных помещений. Основной клинической базой 
научно-практической деятельности медицинского института после 
расформирования эвакогоспиталей стала Центральная республи
канская клиническая больница.

Хотя руководство республики и дирекция института уделяли 
повышенное внимание вовлечению в вуз местной молодежи, и с 
каждым годом ее представителей в составе студентов становилось 
больше. К концу 40-х годов их общая численность составила поч
ти в тысячу человек. В институте обучалось всего 212 выходцев из 
коренных народностей республики, из них 25 девушек-горянок . В 
1950 г. из 117 преподавателей института 20 являлись выходцами из 
народностей Дагестана3 4.

Благодаря росту выпуска врачей медицинским институтом, на
' правлению в республику молодых спецалистов, окончивших меди
цинские вузы за пределами Дагестана, возросла численность врачей в 
сельской местности. На селе расширилась сеть специализированных 
медицинских учреждений. В 1950 г. в Дагестане имелось 93 боль
ницы из них 67 в сельских районах, 21 рентгенкабинет, 10 физиоте
рапевтических кабинетов, 19 зубных кабинетов, зубная поликлини
ка. 12 лабораторий, Республиканская станция переливания крови, о 
сельских медицинских учреждениях работало 19 хирургов, 41 тера
певт 35 акушеров-гинекологов, 21 детский врач, 32 эпидемиолога .

1 Дагестанская правда. 1949. 3 июля; 1950. 7 июля.
2 Дагестанская правда. 1949. 27 июля.
3 Там же. 1950.4 ноября. _ г-г г р  Юб-
4 Народное хозяйство Дагестанской АССР к 50-летию ооразования С~~ •

ст. сб. С. 198.
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Общая численность коечной сети больниц в ДАССР к концу 
четвертой пятилетки составила 4,3 тыс., из них на селе 1,5 тыс. 
К тому времени в Дагестане работал 1181 врач, из них 287 в сель
ских районах.^

Всего в годы четвертой пятилетки, высшие учебные заведения 
республики (включая двухгодичные учительские институты) -  вы
пустили 2226 молодых специалистов. Для учреждений просвеще
ния было подготовлено 1016 специалистов, здравоохранения 924, 
для сельского хозяйства -  2861.

В 1946-1950 гг. несколько сот дагестанцев окончили вузы за преде
лами республики. Поощряя стремление местной молодежи получить 
высшее образование в крупных вузовских центрах, органы власти 
ДАССР ориентировали ее на овладение специальностью для тех сфер 
народного хозяйства и культуры, по которым республика не имела 
возможности готовить кадры: инженеров различного профиля, геоло
гов, правоведов, экономистов, финансистов и др. В 1948-1950 гг. бо
лее 200 дагестанцев было направлено в московские и ленинградские 
вузы, где они были зачислены на льготных условиях.

С каждым годом расширялся размах подготовки специалистов со 
средним образованием. Хотя количество средних специалистов учеб
ных заведений за первое послевоенное пятилетие не увеличилось, 
контингент учащихся в них возрос на 1,7 тыс. человек. В числе 18 
средних специальных учебных заведений, функционировавших в Да
гестане в 1950 г., было 7 педагогических училищ, несколько сельско
хозяйственных техникумов и медицинских училищ, механический, 
дорожный, рыбный, финансово-экономический, кооперативный тех
никумы, музыкальное училище и советско-партийная школа.

Некоторые из средних специальных учебных заведений были 
открыты еще в 20-е годы и наработали значительный опыт подго
товки кадров. Выше уже говорилось об одном из них -  Буйнакском 
педучилище. Вот другой пример. В 1950 г. отмечалось 25-летие Ма
хачкалинской фельдшерско-акушерской школы. В год организации 
в ней обучался 31 учащийся, а в юбилейном 1950-м -  500. За годы 
своего существования школа подготовила 2844 средних медицинс
ких работника, из них 789 из коренных народностей Дагестана, 353 
~~ девушек-горянок2.

195(ПскерИШШ текУЩего архива Статуправления ДАССР. Отдел культуры. 
2 :~1у57. Подсчеты автора.

Дагестанская правда. 1950. 4 ноября,
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Махачкалинское музыкальное училище, также отметившее вслед 
за фельдшерско-акушерской школой свое двадцатипятилетие, вы
пускало музыкантов со средним образованием. Питомцы училища 
обучали музыке учащихся музыкальных и общеобразовательных 
школ, работали в Домах культуры, клубах, прививали населению 
любовь к классической, дагестанской национальной музыке, знако
мили дагестанцев с музыкальной культурой других народов страны, 
с зарубежной музыкой. Некоторые выпускники училища, получив 
высшее музыкальное образование в консерваториях, уже в те годы 
работали преподавателями в самом Махачкалинском училище и Ба
кинской консерватории1.

Около 300 партийно-советских работников окончили в годы чет
вертой пятилетки областную советско-партийную (с 1947 г. двухго
дичную областную партийную) школу и курсы при ней, несколько 
десятков руководящих работников -  Высшую партийную школу и 
курсы при ЦК ВКП(б).

Тысячи работников различных уровней и отраслей хозяйствен
ной и культурной сфер повышали свою квалификацию на кратко
срочных курсах министерств, ведомств, при специальных учебных 
заведениях, крупных хозяйственных организациях.

Таким образом, к концу четвертой пятилетки в республике был вос
становлен довоенный уровень подготовки специалистов со средним 
образованием. В ряде областей этот уровень был даже превзойден. В 
Дагестане готовились специалисты со средним образованием практи
чески по всем основным отраслям народного хозяйства и культуры.

По неполным данным* в годы четвертой пятилетки средние спе
циальные учебные заведения ДАССР выпустили 4942 молодых спе
циалиста. При этом в 1946 они дали народному хозяйству и культу
ре 801 специалиста, а в 1950 г . -  11182 *.

Таким образом, тысячи выпускников дагестанских высших и 
средних специальных учебных заведений, сотни молодых специ
алистов, подготовленных в вузах и техникумах за пределами рес
публики, вместе со специалистами, направляемыми в Дагестан по 
путевкам различных центральных министерств и ведомств, состав
ляли большой отряд современной интеллигенции Страны Гор.

1 Там же. 1951. 14 января.
* Без статистических данных о выпуске учебных заведений г. Кизляра. -Г . К.)
2 Советский Дагестан за 40 лет. Стат сборник. С. 130; Материалы текущегр архи

ва Статуправления ДАССР. 1950-1957. Подсчеты автора.
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£ 4- НаУка Д агест ан а в годы  войны  и п ослевоенного  
восст ановления народного  хозяйст ва. 1941-1950

Наука на защите Родины
В жестокой войне с сильным коварным врагом -  гитлеровским 

фашизмом -  всесторонней проверке подвергались интеллектуаль
ный потенциал^ наука Советского Союза.

Отечественная война внесла существенные коррективы в цели 
содержание и характер работы ученых. Наука призвана была в мак
симальной степени соответствовать задаче укрепления военной 
мощи страниц бесперебойного функционирования всех звеньев на
родного хозяйства, перестройки духовной жизни общества для до
стижения победы советского народа над агрессором.

В соответствии с этой исторической задачей перестроили свою 
работу ученые научно-исследовательских учреждений и вузов рес
публики. В частности Дагестанский научно-исследовательский ин- 
cj итуг промышленности направил усилия коллектива ученых и спе
циалистов на освоение новых видов изделий, совершенствование 
процесса их производства. Уже в 1941 г. институт закончил разра
ботку технологического процесса производства цемента из местно
го сырья, успешно проводил опыты по получению высококачест
венного цемента, так необходимого для строительства оборонных и 
гражданских объектов1.

Коллектив махачкалинской химической лаборатории Наркомата 
. местной промышленности ДАССР освоил производство туалетного 
мыла, одеколона, вазелина, зубного порошка и других предметов 
ранее ввозившихся в республику.

В институте эпидемиологии, микробиологии и медицинской 
паразитологии2 в короткий срок была освоена технология изго
товления дефицитных деталей к микроскопам, а также игл для 
шприцев, которые до войны доставлялись из Ленинграда. Здесь 
же проводился^ремонт шприцев, хирургических, геодезических 
инструментов, газработки ученых и специалистов института при
обретали важное значение в связи с созданием в республике сети 
э вакого спиталей.

1 Каймаразов Г. 111, Указ. соч. С. 325.
Образован в январе 1941 г. путем объединения бывшего Тропического и хими

ко-биологического (сантарно-бактериологического) институтов.-/1. К.

233



В лабораториях Дагвинпромтреста осваивалась технология 
совершенствования и увеличения объема производства сладких 
вин (кагор, портвейн) в лечебных целях, Дагрыбтреста, Дагкон- 
сервтреста -  рыбных, фруктово-ягодных и овощных консервов, 
стеклозавода «Дагогни» -  производства зажигательных бутылок, 
походных фляг, ампул, специальных банок для хранения консер
вированной крови1.

Усилия ученых и специалистов, перестраивавшихся на военный 
лад промышленных предприятий, направлялись на освоение выпус
ка военной продукции с использованием местного сырья и имею
щихся в республике материалов. В короткий срок на промышленных 
предприятиях Дагестана было налажено производствр минометов, 
ручных гранат, автоматов, деталей для фугасных бомб, торпед, про
тивотанковых ежей, построено три бронепоезда и др.

Плодотворно трудился в годы войны коллектив ученых Дагес
танского медицинского института. Высокая интенсивность теорети
ческой и практической деятельности ученых-медиков вызывалась 
не только обострением общей обстановки в сфере здравоохранения, 
возможностью усугубления эпидемиологической ситуации в рес
публике в связи с уходом на фронт многих специалистов, трудно
стями материально-технического обеспечения медицинских учреж
дений, но и функционированием широкой сети эвакогоспиталей. В 
1942 г. в Дагестане насчитывалось 14 госпиталей с коечной сетью 
на 12 200 человек2.

Как видно из отчетов о работе института в годы войны, иссле
довательская деятельность как клинических, так и теоретических 
кафедр в основном проходила на госпитальной базе. Профессора 
и доценты медицинского института непосредственно участвовали 
в работе госпиталей, консультировали госпитальных врачей, орга
низовывали совместно с работниками Наркомата здравоохранения, 
его Отдела эвакогоспиталей республиканские совещания, научные 
конференции по различным вопросам медицинской науки и прак
тики. При институте было создано специальное консультационное 
бюро во главе с профессором М. С. Доброхотовым, которое оказы
вало практическую помощь врачам, особенно сельским, с выездом 
высококвалифицированных специалистов на место.

1 Каймаразов Г. Ш., Керимов И. К , Койсинен Г. С , Мелешко А. Г. Дагестан в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. -  Махачкала, 1963. С. 68. ?

1 Там же. С. 408.

234

Хорошо организованная научная и лечебная работа в эвакогоспи
талях способствовала тому, что около 76 % раненых, проходивших в 
них лечение воинов, возвращались в строй1. Население республики 
и формировавшиеся на ее территории воинские части в основном 
удалось оградить от опасных эпидемий.

В годы войны усилилась практическая направленность научных 
исследований в области медицины. Оперативно печатались наиболее 
значимые в практическом отношении труды ученых-медиков мате
риалы научных конференций. В 1943 г., например, отдел эвакогос
питалей Наркомздрава ДАССР выпустил в свет сборник, в который 
вошли 3 5 научных работ ученых Дагмединститута. В том же году про
фессора и преподаватели института выполнили 51 научную работу 
большинство из которых имело оборонное значение. Так, профессор 
В. Г. Будылин разработал тему «Лечение ран бактериофагом», профес
сор О. А. Байрашевский -  «Питание раненых и хирургических боль
ных», профессор X. О. Булач -  «Изменения глазного дна при травмах 
черепа», профессор С. М. Некрасов -  «Лечение огнестрельных перело
мов плечевой вдета», доцент И. Н. Пикуль -  «Малярия в Дагестане» 
доцент М. Т. ЕЬгорный -  «Огнестрельные переломы бедра», профес
сор М. С. Доброхотов -  «Комплексная терапия боевых травм» и др2

Вопреки трудностям военного времени, сотрудники медицинс
кого института повышали свою профессиональную квалификацию 
В 1941-1944 гг. ими было защищено 9 диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата и 3 -  доктора наук.

В марте 1944 г. Комиссия по истории Отечественной войны при 
Дагестанском обкоме ВКП(б) обратилась к специалистам народного 
хозяйства, деятелям науки, культуры и искусства с письмом, в кото
ром просила подробно ответить, над чем работал он в годы’войны 
какие изобретения, научные работы имеет в своем активе и каких 
результатов достиг, сообщить, какую помощь ему оказывают в осу
ществлении творческих планов партийные, советские организации 
и хозяйственные руководители, с какими трудностями встречается 
и как работает над усовершенствованием своей профессиональной 
квалификации3.

Отвечая на письмо — просьбу комиссии, профессор Дагмедин
ститута В. Г. Будылин отмечал, что с первых дней войны он под-

1 Там же. С. 408-409.
2 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 26. Д. 383. Л. 80.
3 Там же. Д. 359. Л. 123.
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чинил свои теоретические исследования «запросам практики лече
ния раненых бойцов и командиров» Красной Армии. Ему вместе со 
своими сотрудниками удалось на практике доказать, что длительно 
(месяцами и даже годами) не заживающие раны с успехом могут 
быть излечены бактериофагом, приготовленным из микрофлоры 
раны больного. Было исследовано действие сероводородной воды 
курорта Талги на открытые раны, позволившее сделать вывод, что 
для лечения на курорте можно направлять ранбольных, не дожида
ясь заживления раны и не опасаясь каких-либо осложнений1.

В. Г. Будылиным и его сотрудниками было выполнено 8 научных 
работ, под его руководством подготовлены и защищены 2 кандидат
ские диссертации2.

Война усложнила условия научной работы педагогического и 
сельскохозяйственного институтов. Последний был эвакуирован в 
Кировабад и возобновил свою деятельность лишь в 1943 г. Однако 
многие преподаватели, перейдя на работу в сельскохозяйственные 
предприятия и организации, связанные с сельскохозяйственным 
производством, продолжали и научно-изыскательскую работу. Так, 
профессор В. В. Акимцев работал в Махачкалинской гор инспекции 
по сортоиспытанию, доцент Г. П. Загородный возглавил Хасавюр
товскую агрохимическую лабораторию, затем работал агрономом, 
доцент В.В. Спасский руководил ветуправлением Наркомата зем
леделия ДАССР, доцент П. С. Головань стал главным агрономом Ка- 
якентского района3.

Профессор М.А. Тупиков применил в колхозе им. К. Маркса Ма
хачкалинского района новые приемы обрезки виноградной лозы и 
искусственного опыления винограда, что позволило значительно 
повысить урожайность этой ценной культуры. Высоких урожаев 
зерновых и овощей добился, работая старшим агрономом, доцент 
Г. П. Загородный. Доцент Д. И. Виноград возглавил работу студентов 
по выращиванию саженцев плодовых культур. В 1944-1945 гг. приго
родным колхозам Махачкалы было передано 30 тыс. саженцев4.

1 Там же. Л. 128.
2 Там же.
3 Там же. Оп. 24. Д. 504.
4 Каймаразов Г. Ш. Вклад дагестанской науки в защиту Родины в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. /В кн. Вопросы новой и новейшей истории 
Дагестана. -  Махачкала, 1998. С. 108.
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За короткий срок после восстановления (1943) до окончания вой
ны ученые института провели две научные сессии с обсуждением 
вопросов о повышении урожайности сельскохозяйственных куль
тур, в частности, картофеля, расширении зоны культивирования 
субтропических культур в Дагестане, рациональном использовании 
производительных сил в сельском хозяйстве. Органам исполнитель
ной власти, хозяйственным организациям были даны практические 
рекомендации по совершенствованию сельскохозяйственного про
изводства1.

Ученые Дагестанского педагогического института, наряду с пре
подавательской деятельностью, вели исследовательскую работу во 
многих областях естественных и общественных наук.

Так, профессор В. М. Боровский разработал тему «Биологичес
кие основы обучаемости животных», доцент У. А. Мамин -  «Учет 
геологических Особенностей при земляных работах, связанных с 
обороной городов», профессор Д. П. Дитмар — «Геоморфология в 
военном деле», доцент П. Л. Львов — «Лекарственные растения в 
Дагестане»2.

ИсследовашФЙ. также темы «Великая Отечественная война в со
ветском фольклоре», «Учение о советском патриотизме», «Исследо
вание радиоактивности минеральных вод Дагестана» и др.

В августе 1941 г. был временно закрыт Дагестанский научно-ис
следовательский институт истории, языка и литературы. Из неболь
шого коллектива научного учреждения, насчитывавшего вместе с 
совместителями менее 20 сотрудников, на фронт ушли 7 . Оставши
еся перешли на работу в редакции газет, в «Даггиз» , Наркомпрос, 
Республиканский радиокомитет3.

Свою деятельность институт возобновил в 1943 г. в составе трех 
секторов: истории, дагестанских языков и дагестанской литературы 
и 10 научных сотрудников, из них 3 кандидата наук4.

Сразу же были продолжены прерванные в первые месяцы войны 
научные изыскания по истории Дагестана, работы над составлени
ем русско-дагестанских словарей, фольклорных сборников. Сотруд
ники института активно участвовали в работе комиссии по истории

1 Там же.
Абилов А.А. Дагестанский университет. -  Махачкала, 1973.

3 ЦГА РД. ф. 1_п. Оп. 26. Д. 381. Л. 12-13.
4 Там же. Л. 13.
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Отечественной войны. Была установлена тесная связь с фронтом. 
Только в 1944 г. фронтовикам было отправлено около одной тысячи 
индивидуальных писем. При участии ученых института регулярно 
раз в месяц издавалось письмо-газета для фронтовиков-дагестан- 
цев. Этот опыт ученых, деятелей культуры республики получил по
ложительную оценку союзной центральной прессы.

В 1944 г. ученые института выполнили ряд научных исследо
ваний по языкознанию: «Очерки лакской научной грамматики» 
(Г. Б. Муркелинский), «Аффинация и словообразование в аварском 
языке» (М.-С. Д. Саидов), «Диалектология лакского языка» и др. В 
том же году Институт ИЯЛ совместно с Институтом этнографии АН 
СССР организовал этнографическую экспедицию, которая посетила 
ряд районов горного Дагестана. Экспедиция собрала ценный мате
риал по истории средневековой Аварии, в частности, древнейшую 
из обнаруженных к тому времени рукописей, в которой содержа
лось 16 аварских слов, написанных арабским шрифтом и относя
щихся к концу XV в.1. Коллекция рукописного фонда пополнилась 
также «древним семитомным Кораном из Кумуха XIII в.». Ученые 
института проводили сбор фактического материала по истории со
циал-демократических, в частности, большевистских организаций 
Дагестана2. .

Событием в научной жизни республики стала проведенная инс
титутом в 1944 г. совместно с Дагестанским педагогическим инсти
тутом с участием академика И. И. Мещанинова научная сессия, на 
которой было обсуждено 8 докладов по истории и языкам Дагестана.

26 декабря 1944 г. бюро Дагестанского обкома ВКП(б), обсудив 
вопрос «О состоянии научно-исследовательскай работы Института 
истории, языка и литературы при Наркомпросе ДАССР», обратило 
внимание руководства, ученых института на необходимость глу
бокого изучения таких слабо разработанных проблем по истории, 
как борьба народов Дагестана, Кавказа и России против иноземных 
завоевателей, против гнета царизма, местных эксплуататоров, воп
росов истории гражданской войны, истории большевистских орга
низаций и социалистического строительства. Предлагалось более 
углубленно и объективно исследовать «историю эпохи Шамиля»3.

1 Там же.
2 Там же.
3 Там же. Д. 13. Л. 593-594.
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Для полного восстановления института и дальнейшего развертыва
ния исследовательской работы было решено предоставить институ
ту соответствующее помещение, возвратить всех научных сотрудни
ков, перешедших в другие учреждения. Директором института был 
назначен кандидат исторических наук Р. М. Магомедов, работавший 
до этого наркомом просвещения ДАССР.

В 1944 г. в республике открылось новое научное учреждение 
-  научно-исследовательский институт при Наркомпросе ДАССР. 
В задачи этого института входили разработка учебных программ 
и составление учебников, методических пособий для дагестанской 
национальной школы, изучение, обобщение и распространение пе
редового опыта педагогической работы, оказание методической по
мощи учителям и работникам органов народного образования.

Посильный вклад в обеспечение бесперебойного функциониро
вания народного хозяйства в условиях войны вносили научно-опыт
ные организации Дагестана. Они продолжали начатые еще в пред
военные годы экспериментальные работы по выведению новых, 
более урожайных сортов зерновых и технических культур, сохране
нию поголовья, повышению продуктивности и совершенствованию 
породности скота и др.

Так, в годы войны сотрудникам Хасавюртовской хлопково-се
лекционной станции удалось вывести высококачественный скоро
спелый сорт хлопчатника «612-6». Этот сорт отличался высокой 
пластичностью, что позволило широко распространить его в другие 
районы; особенно в послевоенный период1.

Новый сорт озимой пшеницы «первенец» вырастила в военные 
годы на Хасавюртовском сортоиспытательном участке выпускница 
Тимирязевской сельскохозяйственной академии Шорина. В колхозе 
им. Кирова Хасавюртовского района этот сорт пшеницы дал высокий 
по тому времени для здешних мест урожай -  19,5 центнера с га2.

В первые месяцы войны десятки представителей немногочис
ленной еще научной и научно-исследовательской интеллигенции 
Дагестана ушли на фронт.

Ученые вузов и научно-исследовательских учреждений Дагеста
на сражались на многих фронтах и родах войск. Многие погибли в 
борьбе с фашистскими захватчиками. Так, не вернулся с войны науч-

1 Каймаразов Г. Ш. Очерки истории культуры народов Дагестана. С. 330.
2 Дагестан -  своим фронтовикам. Открытое письмо. № 9. 1944. Июнь.
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ный сотрудник Института истории, языка и литературы, талантливый 
драматург А. Салаватов. На фронте погибли доцент Дагестанского 
сельхозинститута (работавший до войны одновременно и в Дагпе- 
динституте) А. Солдатов и преподаватель Почичуев. Сражались с 
врагом доценты и преподаватели института Д. Шановазов, В. Кур- 
лин, А. Коковкин, Ф. Николаев, Г. Попов, И. Ловлинский, И. Абрамов, 
Н. Золотарев, Н. Сыроваткин, Ф. Кондрашов, В. Савоцкий и др.1.

Родину с оружием в руках защищали многие преподаватели Да
гестанского педагогического и учительского институтов. В первые 
же месяцы войны на фронт ушли 15 преподавателей этого институ
та: доцент Е. Криштопа, кандидат исторических наук Р. Магомедов, 
преподаватели М. Гамзатов, М. Бежаев, А. Назаралиев. Назаралиев 
погиб, как герой, защищая Родину.

Выпускник пединститута Г. Буганов, ставший накануне войны 
преподавателем истории, за исключительное мужество и героизм, 
проявленные в боях с врагом, был удостоен звания Героя Советско
го Союза.

Представители научной и научно-педагогической интеллиген
ции вносили свой вклад в общенародную борьбу против фашист
ского агрессора не только участием в боевых действиях, напряженг 
ным творческим трудом в научных лабораториях, педагогической 
деятельностью, активной причастностью к практической работе хо
зяйственных организаций, но и разносторонней агитационно-про
пагандистской, лекционной, массово-воспитательной работой.

При Дагестанском педагогическом институте им. С. Стальско- 
го стал функционировать Махачкалинский городской лекторий, где 
преподаватели вуза читали горожанам, а также с выездом в другие 
города, районы республики лекции и доклады о Великой Отечест
венной войне, советском патриотизме и дружбе народов, о подвигах 
дагестанцев-фронтовиков, героических традициях народов СССР, 
борьбе горцев с иноземными захватчиками и др.

В работе лектория участвовали также профессора и преподавате
ли других вузов города. Только в первом полугодии 1944 г. учеными 
было прочитано 205 лекций2. Активное участие в лекционно-про
пагандистской работе среди населения в годы войны принимали 
известный ученый, директор Института эпидемиологии и микроби

1 Джамбулатов М. М. Указ. соч. С. 28.
2 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 26. Д. 362. Л. 111.
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ологии И. Пикуль, научный сотрудник Института истории, языка и 
литературы Н. Эмиров1.

Ученые являлись авторами текстов многих агитационных пла
катов и брошюр на темы Отечественной войны, патриотически^ 
материалов в республиканской и районной периодической печати" 
научно-популярных статей по различным вопросам хозяйственной 
деятельности, образования, воспитания детей и молодежи, напод- 
ного здравоохранения и др.

К началу 1945 г. в вузах Дагестана (включая два учительских ин
ститута) на 74 кафедрах работало 183 преподавателя и ассистента 
из которых 18 имели ученое звание профессора (12 -  ученую сте
пень доктора наук),, 57 доцентов (49 -  ученую степень кандидата 
наук) и 108. преподавателей и ассистентов. Стали восстанавливаться 
штаты и материально-техническая база научных и научно-опытных 
учреждений. Однако предстояло сделать многое, чтобы полностью 
восстановить понесенные потери в кадровом потенциале, в учеб
но-материальной, особенно лабораторной, технической базе вузов 
и научных учреждений. '

Дагестанская наука в 1946-1950 гг.
Благодаря восстановлению высших учебных заведений, улучш е

нию материальной базы науки с переходом страны к мирной жизни 
создавались благоприятные условия для развертывания научно-ис
следовательских работ, увеличения вклада ученых в практику хо
зяйственного и культурного строительства республики.

Крупным событием в научной жизни Дагестана явилось создание 
вскоре после окончания войны (октябрь 1945 г.) комплексного ака
демического научного центра — научно-исследовательской базы АН 
СССР в составе 6 секторов (геологии, энергетики, химии, почвове
дения, зоологии и животноводства, ботаники), Института истории 
языка и литературы, а также Республиканской опытной станции по 
животноводству и Махачкалинской химической лаборатории2.

Научно-исследовательской базе, особенно в начальный период 
ее деятельности, большую помощь оказывали президиум и отде
ления АН СССР. Центральные институты Академии наук провели 
ряд совместных с научными учреждениями республики комлдекс-

1 Там же.
Кайшаразов Г. Ш. Указ. соч. С. 369.

241



ных экспедиций с целью изучения природных ресурсов и культу
ры Дагестана. В деятельности базы принимали участие крупный 
ученый-лингвист, академик И. И. Мещанинов, работавший ряд лет 
директором базы, профессора В. Д. Голубятников, Н. Ф. Яковлев/ 
Л. И. Жирков, В. В. Акимцев. К 1947 г. коллектив базы насчитывал 
40 сотрудников, из них 16 докторов и кандидатов наук. В молодом 
научном учреждении трудились ученые-дагестанцы Р.М. Магоме
дов (замдиректора базы), Г. Б. Муркелинский, Ш. И. Микаилов, 
М. М. Гаджиев, А. А. Аливердиев, С. Н. Абдуллаев, М.-С, Д. Саидов, 
Н. П. Эмиров, А. И. Тамай, Н. Д. Унчиев и др., всего около 20 человек.

Однако численный состав и профессиональный уровень коллек
тива базы были недостаточны для широкого развертывания изыс
каний в различных областях естественных и общественных наук, 
оказания необходимой практической помощи народному хозяйству 
республики. Поэтому база уделяла значительное внимание подго
товке научных кадров через аспирантуру и докторантуру. В 1947
1949 гг. в аспирантуру центральных научных институтов и вузов 
было направлено 44 дагестанца. Они проходили подготовку по 
отечественной истории, археологии, этнографии, философии, язы
кознанию, литературоведению, физике, химии, биологии и другим 
наукам.

Ученые научно-исследовательской базы занимались изучением 
нефтяных и газовых месторождений, выявлением новых нефтега
зоносных территорий, составили геологическую карту Дагестана. 
Коллектив сектора зоологии и животноводства трудился над про
блемами создания новых, более продуктивных пород овец и круп
ного рогатого скота, приспособленных к условиям горных районов 
республики. Практическое значение имели работы ученых базы по 
изучению растительного покрова пастбищ и сенокосов, анализу 
почв различных зон Дагестана с целью рационального их использо
вания. Были составлены почвенные карты и карты растительности.

Лингвистам Института истории, языка и литературы за два года 
работы в составе базы удалось в основном подготовить русско
дагестанские словари, орфографические словари и своды орфог
рафических правил по шести языкам Дагестана. Литературоведы 
опубликовали сборники произведений Омарла Батырая, Сулеймана 
Стальского, Гамзата Цадасы, собрали литературное наследие Етима 
Эмина и Махмуда из Кахаб-Росо; впервые были созданы учебные 
программы по родной литературе для дагестанской национальной 
школы.
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Немногочисленный коллектив историков работал над изучением 
ряда важных аспектов социально-экономической и политической 
истории Дагестана XVIII-XIX веков, а также истории революций 
и гражданской войны. Активно велись поиск и сбор рукописного 
наследия и материалов об освободительном движении горцев под 
руководством Шамиля, а также документов и материалов о рево
люционном движении в Дагестане в 1905-1907 гг. и гражданской 
войне.

В ноябре 1947 и феврале 1949 гг. Дагестанская научно-исследо
вательская база провела сессии, на которых с широким участием 
научной общественности и работников производства подводились 
итоги научной деятельности молодого коллектива. На этих сессиях 
обсуждались 62 научных доклада, большинство из которых было 
посвящено проблемам изучения производительных сил и перспек
тивам освоения природных богатств Дагестана1.

Научно-исследовательская база с каждым годом пополнялась 
квалифицированными специалистами, расширяла фронт научных 
изысканий, росла ее роль в развитии экономики и культуры рес
публики. Учитывая это, а также необходимость более интенсивного 
внедрения научных достижений в народное хозяйство, Правитель
ство СССР в сентябре 1949 г. приняло решение о преобразовании 
научно-исследовательской базы в филиал: Академии наук СССР. 
В соответствии с этим решением 6 октября 1949 г. президиум АН 
СССР принял постановление о создании в Дагестанской АССР фи
лиала Академии наук.

С организацией филиала заметно улучшилась материальная база 
входящих в его состав научных подразделений, они пополнялись 
квалифицированными кадрами, возросли масштабы, стала шире 
сфера их научных исследований. Председателем президиума филиа
ла Академии наук был утвержден крупный ученый-физик, академик 
АН Азербайджанской ССР X. И. Амирханов. В 1950 г. при филиале 
был создан отдел физики с рядом лабораторий, а сектор зоологии и 
животноводства преобразован в институт животноводства.

В том же году при филиале была открыта аспирантура. Это поз
волило готовить непосредственно в учреждениях филиала научные

8 .П1РУДЫ ПеРВ0® наУчн°й сессии Дагестанской базы Академии наук СССР. 
с 1 „ октя5Ря 1947 г. -  Махачкала, 1948; Труды второй научной сессии Дагестан- 

0И ®ззы Академии наук СССР. — Махачкала, 1949.
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кадры по физике, отечественной истории, языкознанию, литерату
роведению, этнографии.

Ряд работ ученых филиала получил высокую оценку специалис
тов, признание общественности. Научные работники С.И. Гусейнов, 
В. А. Близниченко, А. И. Гаджиев в сотрудничестве с овцеводами 
-  практиками из колхоза им. Омарова-Чохского Гунибского райо
на вывели новую высокопродуктивную породу овец «Дагестанская 
горная», за что были в 1950 г. удостоены Государственной премии 
СССР. Трем ученым филиала — А. В. Потаниной, Н. А. Золотареву,
А. М. Ибашеву были присуждены премии президиума АН СССР-и 
Министерства сельского хозяйства СССР. Премии президиума АН 
СССР была удостоена также Карта электрификации ДАССР, выпол
ненная научными сотрудниками Отдела энергетики.

Ученые Институа истории, языка и литературы изучали акту
альные проблемы истории Дагестана, дагестанского языкознания и 
литературоведения, оказывали консультационную, учебно-методи
ческую помощь общеобразовательной и специальной школам, ра
ботникам органов народного образования. В 1950 г. институт издал 
«Очерки истории Дагестана» в двух выпусках. Лингвисты институ
та выполнили ряд интересных работ по грамматике дагестанских 
языков. Событием в научной жизни коллектива второй половины 
40-х годов стала защита директором института Р. М. Магомедовым 
докторской диссертации по истории и заведующим сектором дагес
танских языков Г. Б. Муркелинским диссертации на ученую степень 
доктора филологических наук.

Значительная научная работа велась в вузах республики, а так
же научно-исследовательских учреждениях, не входивших в состав 
филиала АН СССР. Так, Дагестанский медицинский институт издал 
в 1947 г. третий том своих научных трудов, в который вошли более 
80 работ по различным вопросам медицины1. Деятельность ученых 
института не замыкалась в рамках учебного заведения и обслужи
ваемой им Республиканской центральной клинической больницы 
(г. Махачкала). Профессора и преподаватели оказывали практичес
кую помощь сельским медицинским учреждениям. В 1947 г., напри
мер, специалисты института Центральной клинической больницы 
250 раз выезжали в сельские районы Дагестана2.

1 Труды Дагестанского медицинского института. Т. 3. -  Махачкала, 1947.
2 Дагестанская правда. 1948. 20 июня.
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За заслуги в области медицинской науки Указом Президиу
ма Верховного Совета РСФСР от 13 марта 1947 г. профессору 
О. А. Байрашевскому было присвоено почетное звание заслуженно
го деятеля науки РСФСР. Ряду работников института были присво
ены почетные звания заслуженного деятеля науки и заслуженного 
врача ДАССР.

Научное и прикладное значение имели исследования, проводив
шиеся учеными Дагестанского сельскохозяйственного института. К 
1947 г. институт выпустил в свет три тома научных трудов. В после
военные годы институтом был проведен ряд научных конференций, 
на которых обсуждались актуальные вопросы сельскохозяйствен
ной науки и практики.

Научные основы й практические приемы борьбы с различными 
эпидемиями разрабатывались в Дагестанском научно-исследова
тельском институте эпидемиологии и микробиологии. В 1946-1950 
гг. в институте повысили квалификацию по эпидемиологии, микро
биологии и медицинской паразитологии несколько сот медработни
ков республики1.

Как и в предадтщие годы, большую помощь в научном изучении 
Дагестана оказывала Академия наук СССР. По итогам научных эк
спедиций ученых академии был издан ряд содержательных работ. 
Наиболее значительным из них явился коллективный труд в трех 
томах: «Природные ресурсы Дагестанской АССР» (т. 1), «Сельское 
хозяйство горного Дагестана» (т. 2), «Сельское хозяйство Дагеста
на» (т. 3). Последний том этого издания вышел в свет в 1946 г.2.

Ценные археологические разыскания, давшие новые сведения о 
материальной культуре древнего Дагестана, провели в 1947-1950 гг. 
научные сотрудники Института материальной культуры АН СССР 
Е. И. Крупнов и К. Ф. Смирцов3. Тогда же Е. М. Шиллинг опублико
вал свою монографию «Кубачинцы и их культура»4, посвященную 
историко-этнографическому изучению кубачиицев.

Ученые центральных институтов АН СССР приобщали дагес
танскую молодежь к научной работе, прививали ей интерес к изуче
нию истории, культуры, природных ресурсов своего края.

г  ̂ же' 1950. 4 ноября.
з ~ельское хозяйство Дагестана: Сб. статей. -  М .-Л, 1946. 

спъпРУПНОв Е' Новый памятник древних культур Дагестана: Материалы и не
з н а н и я  по археологии СССР. Вып. 23. -М .-Л ., 1951.

‘иплинг Е. М. Кубачинцы и их культура. -  М., 1949.
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Однако на развитие науки в Дагестане во второй половине 
40-х годов наложили отпечаток административно-командный стиль 
и методы работы, господствовавшие в научных учреждениях и ву
зах. Деформации, администрирование при организации творческих 
дискуссий, а зачастую прямой административный диктат мешали 
созданию в научных коллективах подлинно творческой атмосферы, 
отрицательно сказывались на развитии научной мысли.

В трудах дагестанских историков, опубликованных во второй 
половине 40-х годов, без должной научной объективности тракто
вались многие события революций и Гражданской войны, зачастую 
искажались факты, связанные с ролью отдельных революционных 
деятелей в победе и упрочении Советской власти. Имена многих 
видных общественных деятелей пребывали в забвении.

В течение ряда лет в исторической литературе антиколониаль
ная, освободительная борьба горцев Северо-Восточного Кавказа 20
50-х годов XIX в. рассматривалась как мюридистское движение, не 
имевшее внутренней социальной основы и инспирированное извне 
в угоду английским колонизаторам и турецким захватчикам.

Отрицательно сказывались административно-командный стиль 
и методы руководства наукой на дагестанском языкознании, литера
туроведении, развитии исследований в области биологии, сельского 
хозяйства и в других сферах научной деятельности.

Однако объективные факторы, сложившиеся в условиях советс
кого социалистического общественного строя, забота государства о 
подготовке научных кадров, укреплении материальной базы науки 
помогали бороться с трудностями, преодолеть их, способствовали 
поступательному движению Дагестанской АССР по пути научного 
и технического прогресса. По численности работающих в научных 
учреждениях и высших учебных заведениях специалистов и мас
штабам проводимых исследований к концу четвертой пятилетки в 
Дагестанской АССР был значительно превзойден уровень предво
енного 1940 г.
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Г л а в а  ч е т в е р т а я

РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
В РЕСПУБЛИКЕ В 50-60-е ГОДЫ

§  1• Успехи и проблем ы  в р а зви т и и  общ его образования

К началу 50-х годов самоотверженным трудом всего народа было 
в основном восстановлено разрушенное тяжелейшей четырехлетней 
войной народное хозяйство страны. К тому времени был превзой
ден довоенный уровень промышленного производства, заметные 
позитивные результаты достигнуты в аграрном секторе советской 
экономики, хотя достичь уровня 1940 г. не удалось.

Улучшение экономического положения страны, ее республик, 
краев и областей, дозволяло уделять большее внимание, выделять 
больше материаш*но-финансовых средств на развитие социально
культурной сферы, в частности, на образование.

В 50-е годы существенно укрепилась материально-финансовая 
база народного образования Дагестанской АССР. В 1960 г. из общей 
суммы расходов государственного бюджета республики в 74,5 млн 
рублей на просвещение приходилось 36,8 млн рублей, или 49,9 %'. 
В годы пятой пятилетки (1951-1955) по линии государственного 
капитального строительства в республике было введено в действие 
16 общеобразовательных школ на 5760 ученических мест и за счет 
средств колхозов -  школ и пристроек к ним на 3239 ученических 
мест. Всего же в 50-е годы в республике только за счет средств го
сударственного бюджета было построено 44 школьных здания на 
16170 ученических мест2.

Рост государственного бюджета, расходов на финансирование 
системы образования стал возможным благодаря успехам в разви
тии экономики страны и Дагестана. В 1960 г. объем валовой про
дукции промышленности ДАССР более чем в 3, 6 раза превышал 
Уровень предвоенного 1940 г.3 Увеличилась валовая продукция

2 тГ?°ДНОе хозяйство Дагестанской АССР к 50-летию образования СССР. С. 31.
, 1 ам же. С. I бб.

1ам же. С. 35.
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сельского хозяйства. Так, валовой сбор зерновых культур в хозяйс
твах всех категорий возрос с 2090 тыс. центнеров в 1950 г. до 3049 
тыс. центнеров в I960 г., картофеля, соответственно, с 559 тыс. цен
тнеров до 803 тыс. центнеров, овощей -  с 320 тыс. центнеров до 512 
тыс. центнеров, урожайность зерновых -  6,8 центнера с га до 11,7 
центнера. Заметно повысилась урожайность картофеля, овощей и 
других сельскохозяйственных культур1.

Улучшение социально-экономического - положения страны и 
республики способствовало повышению уровня материальных ус
ловий жизни населения, активизации его участия в решении задач 
культурного строительства, народного образования.

Развитие школьного образования в Дагестане в пятой (1951
1955) и шестой (1956-1960) пятилетках происходило в русле ди
ректив и указаний XIX (1952) и XX (1956) съездов КПСС. В ди
рективах XIX съезда КПСС по пятому пятилетнему плану развития 
СССР на 1951-3955 гг. говорилось о необходимости завершить к 
концу пятилетки переход от семилетнего образования на всеобщее 
среднее образование (десятилетка) в столицах республик, городах 
республиканского подчинения, в областях, краевых и крупнейших 
промышленных центрах, а в целях обеспечения учащимся, закан
чивающим среднюю школу, условий для свободного выбора про
фессий приступить к осуществлению политехнического обучения в 
средней школе и провести мероприятия, необходимые для перехода 
ко всеобщему политехническому обучению2.

В пятой пятилетке усилия советских и партийных организаций, 
органов народного образования и учительства Дагестана были на
правлены на завершение перехода ко всеобщему семилетнему обу
чению и расширение сети средних школ. Осуществление этой ак
туальной задачи наталкивалось на большие трудности, в том числе 
и на такие, которые в значительной степени являлись специфичес
кими для многонационального горного края. Как уже отмечалось, 
Дагестан отличается не только своим многоязычием, но и наличием 
на его территории огромного количества карликовых населенных 
пунктов, значительно удаленных друг от друга, при относительно 
слабом развитии в те годы коммуникаций и сильно изрезанном ре
льефе его горной и высокогорной зон.

1 Советский Дагестан за 45 лет: Статсборник. -  Махачкала, 1965. С. 33.
2 КПСС в резолюциях... Изд. 8-е. Т. б. М., 1971. С. 362.
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Из-за малочисленности жителей, а значит, и детей соответствую
щего школьного возраста, открывать семилетнюю школу в каждом 
из таких населенных пунктов было невозможно, а посещать заня
тия в семилетках и средних школах крупных сел детям также было 
трудно из-за дальнего расстояния. Выход из положения виделся в 
значительном расширении сети школьных интернатов, в которых 
жили бы и занимались под присмотром воспитателей не только 
дети, нуждающиеся в материальной поддержке государства, обще
ственности, но и дети из других аулов, где не было возможности 
открыть семилетнюю школу.

Поэтому параллельно с открытием новых семилетних школ в 
республике с начала 50-х годов происходил ускоренный рост числа 
интернатов при средних и семилетних школах.

В 1950/51 учебном году в республике имелось 440 семилетних 
школ, в которых обучалось более 92 тыс. учащихся, или 50,8 % об
щей численности учащихся дневных общеобразовательных школ1. 
Численность учащихся 5-10 классов достигла к этому времени 61,6 
тыс. человек2. В 232 пришкольных интернатах республики содер
жалось 8150 воспитанников, или более чем в 1-,5 раза больше, чем в 
1948/49 учебном году. В ряде городских школ для детей из сельской 
местности были открыты интернаты с общим контингентом воспи
танников 1300 человек3.

В интернатах воспитанникам создавались необходимые условия 
для учебы и досуга. При них имелись столовые, прачечные; воспи
танники, как и другие учащиеся, пользовались книжным фондом 
школьной и сельской (районной) библиотек, помещениями и пло
щадками для занятий по физкультуре и спорту. Воспитатели, как 
правило, опытные педагоги, помогали интернатцам готовить уроки, 
рационально организовать внеклассное чтение, вовлекали их в об
щественно полезный труд, различные кружки школьной художест
венной самодеятельности, в работу школьных детских и юношес
ких общественных организаций и др.

Расширение сети интернатов было не единственным масштаб
ным мероприятием, осуществленным государством в годы пятой 
пятилетки в связи с переходом на всеобщее обязательное семилет-

Советский Дагестан за 40 лет. Стат. сб. -  Махачкала I960, С. 119.
2 Там же. С. 122.
3 ЦТ А РД. ф. 1-п. Оп. 86. Д. 12. Л. 102.
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нее обучение и в целях совершенствования работы общеобразова
тельной школы. Многое делалось для оснащения школ учебным 
оборудованием, наглядными пособиями, приборами, реактивами 
для проведения опытов. В широких масштабах развернулась рабо
та по созданию пришкольных опытных участков. На них учащиеся 
приобретали навыки работы в сфере сельскохозяйственного произ
водства, а за счет продукции, доходов, получаемых с участков, по
полнялись материальная база и фонд школьных горячих завтраков.

В начале 50-х годов были внесены частичные изменения в учеб
ные планы, обновлены и усовершенствованы программы общеоб
разовательной школы. Работа эта была проделана Научно-исследо
вательским институтом школ Министерства просвещения ДАССР с 
участием ученых Института ИЯЛ Дагестанского филиала АН СССР, 
Дагестанского госпединститута им. С. Стальского и опытных педа- 
гогов-практиков. Использование знаний и опыта широкого круга 
специалистов позволило повысить уровень издаваемой Дагестан
ским учебно-педагогическим издательством учебной и методичес
кой литературы. .

В короткий срок дагестанская нерусская школа получила хресто
матии по родной литературе для 5-го класса на аварском, даргинс
ком, кумыкском, лакском и табасаранском языках, хрестоматии по 
родной литературе для 6-7 классов на аварском, кумыкском и лез
гинском языках, учебно-наглядные пособия -  таблицы по дагестан
ским языкам1. Заметные позитивные изменения произошли в обес
печении школ учебно-письменными принадлежностями.

Решению проблем социально-культурной сферы, в частности, 
вопросов образования, способствовала проводившаяся государс
твом политика переселения горцев из мелких горных и высокогор
ных сел на равнину. В 40-50-е годы на равнину спустились более 
17,7 тыс. семей (свыше 61 тыс. горцев). Созданные здесь пересе
ленческие хозяйства получили 123 тыс. га пахотных, сенокосных и 
пастбищных угодий. Переселенцам были предоставлены большие 
льготы на обустройство на новом месте. В равнинной зоне Дагеста
на выросли крупные благоустроенные населенные пункты, в кото
рых функционировали многокомплектные школы, больницы, клу
бы, библиотеки и другие учреждения культуры.

Хотя переселенцы в ходе хозяйственного освоения новых земель 
на равнине, налаживания быта и адаптации к непривычным для

1 Дагестанская правда. 1954. 16 февраля.
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горцев климатическим условиям сталкивались со многими труд
ностями, появление крупных современных населенных пунктов с 
необходимыми объектами соцкультбыта, в частности, многоком- 
плекгными школами, способствовало более успешному решению 
проблемы охвата обучением детей не только младшего, но и стар
шего школьного возраста.

Следует, однако, отметить, что в начале 50-х годов еще продол
жали сказываться последствия войны в жизни общеобразовагельной 
школы, в частности, в такой важной ее сфере, как охват обучением 
всех детей школьного возраста. По разным причинам, в большинс
тве из-за вынужденной необходимости использовать детский труд 
в хозяйстве, тысячи детей оставались вне школы, все еще высоким 
был отсев учащихся. Принимавшиеся меры по материальной под
держке остронуждающихся детей путем устройства их в детские 
дома, школьные интернаты, оказания помощи одеждой и обувью, 
организацией горячих завтраков в школах и др., хотя и снижали ос
троту проблемы, но полностью ее не решали.

Недостатки имелись в учете детей школьного возраста. В июле 
1950 г. Совету Министров ДАССР пришлось принять специаль
ное постановление «О наведении порядка в учете детей школьно
го возраста». В этом постановлении подробно расписывалось, как 
и в какие сроки должен быть проведен учет детей от 6 до 15 лет 
включительно. Исполкомам районных и городских Советов депута
тов трудящихся предлагалось обсудить на своих заседаниях итоги 
проделанной работы и утвердить контингент учащихся на 1950/51 
учебный год1. Им же вменялось в обязанность «не позднее 5 сентяб
ря 1950 г. проверить во всех школах по спискам учета детей явку в 
школы и принять немедленные (подчеркнуто мною. -  Г. К.) меры по 
вовлечению всех детей от 7 до 15 лет, не явившихся на занятия»2.

Однако проблема охвата обучением всех детей школьного воз
раста, преодоления отсева учащихся решалась трудно. Принятые 
органами власти республики жесткие постановления, с указани
ем сроков, выполнялись неудовлетворительно. Совет Министров 
ДАССР при обсуждении вопроса об итогах учебно-воспитательной 
работы школ республики в 1950/51 учебном году (сентябрь 1951 г.) 
вновь констатировал, что в течение учебного года из школ Дагес-

1 ЦГА РД. Ф. 168-р. Оп. 39. Д. 70. Л. 304.
2 Там же. Л. 305.
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тана отсеялось 9300 учащихся1. Школьники оставляли учебу из-за 
дальности расстояния к школе, при отсутствии подвоза, в связи с 
необходимостью заниматься домашними делами, участвовать в 
сельскохозяйственном производстве, материальными трудностями 
семьи и др2.

В ноябре 1952 г. за недостатки в работе по преодолению отсева 
учащихся республика подверглась критике в центральной партий
ной периодической печати. В. частности, в передовой статье газеты 
«Правда» Дагестанская АССР была названа в числе республик и об
ластей страны, где в течение года «наблюдается значительный отсев 
учащихся»3.

В старших классах все еще обучалось мало девушек-горянок. 
Да и отсев девушек-горянок старшеклассниц оставался значитель
ным. Помимо других причин, старшеклассницы оставляли школу в 
связи с выдачей их замуж родителями до совершеннолетия4. Нема
ло было фактов оставления учебы старшеклассниками из-за неус
певаемости, особенно среди второгодников. В последующие годы 
пятой пятилетки положение с охватом детей обучением в старших 
классах заметно улучшилось. Состоявшаяся в феврале 1954 г. XXI 
областная партийная конференция, например, констатировала, что 
к тому времени численность учащихся старших классов средних 
школ увеличилась, по сравнению с 1951/52 учебным годом, почти 
в 2 раза5.

Решение проблемы охвата всех детей обучением, как и разви
тия общего образования в целом, в огромной степени зависело от 
обеспечения школ квалифицированными педагогическими кадра
ми. В 50-е годы численный состав и профессиональный уровень 
учительского корпуса Дагестана значительно возросли. Рост этот 
был связан с увеличением приема в педагогические учебные заве
дения республики и выпуска молодых специалистов, расширением 
системы заочного педагогического образования и направлением в 
республику нескольких тысяч учителей — выпускников педагоги
ческих учебных заведений из других республик, краев и областей 
страны.

1 Там же. Л. 307.
2 Там же. Оп. 15. Д. 8. Л. 3.
3 Правда. 1952. 21 ноября.
4 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 90. Д. 32. Л. 34.
3 Дагестанская правда. 1954. 13 февраля.
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Уже в 1951 г. Дагестанский педагогический, учительские инсти
туты и педагогические училища выпустили 633 учителя1. В 1951 /52 
учебном году в Дагестан прибыло 1226 учителей -  выпускников 
учебных заведений из многих городов СССР. В 1953 г. педагоги
ческий коллектив республики пополнился еще 1273 учителями, 
направленными в ДАССР по путевкам Министерства просвещения 
РСФСР. Среди них были выпускники Воронежского, Ростовского, 
Калужского, Тамбовского, Костромского и других педагогических 
институтов2.

Значительная часть направляемых в республику учителей яв
лялась выпускниками педагогических училищ. Такое пополнение 
было очень ценно для общеобразовательных школ республики, так 
как к началу 1951/52 учебного года около 41 % учителей начальных 
классов не имели соответствующего образования3.

В связи с большим притоком молодых специалистов из дру
гих районов страны, Совет Министров ДАССР и бюро Дагобкома 
ВКП(б) приняли в январе 1952 г. специальное постановление, в ко
тором районные партийные и советские организации обязывались 
принять необходимые меры, для того чтобы приезжие учителя были 
окружены заботой и вниманием всей общественности и чтобы свое
временно предоставлялись все льготы, предусмотренные законом 
для учителей сельских школ4.

Были приняты меры, направленные на улучшение работы по 
повышению квалификации учителей. Значительно увеличилось ко- 
личество'учителей, повышающих общеобразовательную и профес
сиональную квалификацию в педагогических учебных заведениях 
республики путем заочного обучения. В январе 1952 г. решением 
Совета Министров ДАССР и бюро Дагобкома ВКП(б) была возоб
новлена работа Института усовершенствования учителей Минис
терства просвещения республики5, где сотни школьных педагогов 
во время каникул также стали повышать свою профессиональную 
квалификацию.

Таким образом, к концу пятой пятилетки состав учительского 
коллектива республики существенно обновился, повысился его ква-

1 Там же . 1952. 19 января.
2 Там же. 1953. 21 августа.
2 ЦГА РД. ф. 168-р. Оп. 15. Д. 8. Л. 5.
. Дагестанская правда. 1952. 19 января.
’ ЦГА РД, ф. 1-п. Оп. 89. Д. 15-а. Л. 191.
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лификационно-профессиональный уровень. В 1955 г. количество 
учителей, не имеющих среднего образования, снизилось до 10 %, 
тогда как в начале пятилетки таких учителей было 31,3 %'.

В середине 50-х годов в общеобразовательной школе были введе
ны новые планы и программы, которые предусматривали заметное 
увеличение количества часов физико-математического и естествен
ного цикла за счет соответствующего сокращения количества часов 
гуманитарного цикла. Вводились преподавание ручного труда в-1-4 
классах, практические занятия в мастерских и на учебно-опытных 
участках в 5-7 классах и практикумы по сельскому хозяйству, маши
новедению и электротехнике в 8-10 классах. Новые учебные про
граммы определяли минимум практических знаний, умений, навы
ков, которые должна давать средняя общеобразовательная школа.

В 1953 г. государственное и партийное руководство Дагестана 
приняло решение, внесшее существенные изменения в школьное 
обучение детей некоторых малочисленных народностей республики 
— агулов, рутульцев, цахурцев. С 1953/54 учебного года обучение де
тей этих народностей переводилось с подготовительного класса на 
русский язык. В постановлении Совета Министров ДАССР и бюро 
Дагестанского обкома КПСС говорилось, что такая мера осущест
вляется, «идя навстречу многочисленным пожеланиям трудящихся 
Агульского и Рутульского районов в целях ускорения подготовки на
циональных кадров и быстрейшего приобщения этих народностей, 
не имеющих своей письменности, к передовой советской культуре»1 2.

Эта мера, продиктованная соображениями практического харак
тера, привела к тому, что дети агульцев, рутулов и цахурцев факти
чески оказались лишенными возможности изучения в школе род
ных языков.

Следует отметить, что в 50-е годы среди значительной части ин
теллигенции республики получило широкое распространение мне
ние, суть которого состояла в недооценке значения родных языков, 
их функциональной роли в жизни дагестанского общества. Выска
зывались даже соображения о целесообразности «ограничить коре- 
низацию в пределах первых двух лет обучения»3.

С 1954/55 учебного года во всех городских школах Дагестана 
было восстановлено совместное обучение детей обоих полов. Как

1 Там же. On. 111. Д. 15. Л. 124; Дагестанская правда. 1951. 14 октября.
2 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 109. Д. 30. Л. 226.
3 Дагестанская правда. 1959. 29 апреля.
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известно, в годы Великой Отечественной войны в областных и кра
евых центрах, столицах союзных республик и окружных центрах 
были организованы отдельные мужские и женские школы. В Дагес
тане раздельное обучение мальчиков и девочек было введено в горо
дах Махачкале, Дербенте и Хасавюрте.

После окончания войны вопрос о целесообразности сохранения 
раздельного обучения мальчиков и девочек стал предметом широ
кого обсуждения педагогической и родительской общественности. 
Широкая, продолжавшаяся ряд лет дискуссия показала, что сохране
ние введенного в условиях военного времени раздельного обучения 
нецелесообразно. При этом учитывалось и то обстоятельство, что 
раздельное обучение введенное в части городов, привело к появле
нию в стране двух систем обучения -  совместного и раздельного. 
Это создавало дополнительные трудности в обучении и воспитании 
подрастающего поколения.

1 июля 1954 г; Совет Министров СССР и ЦК КПСС приняли пос
тановление, в соответствии с которым с 4 954/55 учебного года про
водилось объединение учащихся мужских и женских школ с 1 по 10 
класс включительно. 30 июля 1954 г. аналогичное постановление 
было принято бюро Дагестанского обкома КПСС.

На XX съезде КПСС, состоявшемся в феврале 1956 г., перед об
щеобразовательной школой были поставлены новые задачи. Отме
тив достигнутые успехи системы общего образования, в частности, 
повсеместное осуществление всеобщего семилетнего, а в крупных 
городах -  -десятилетнего обучения, съезд в то же время указал на 
известный отрыв обучения в школе от жизни, недостаточную под
готовленность оканчивающих школу к практической деятельнос
ти. Съезд партии признал, что для осуществления политехнизации 
школы необходимо не только ввести новые предметы, дающие ос
новы знаний по вопросам промышленного и сельскохозяйственно
го производства, но и практически приобщить учащихся к труду на 
предприятиях, в колхозах, на опытных участках, в цокольных мас
терских1 .

Было признано целесообразным приступить к созданию нового 
типа школ -  школ-интернатов, располагая их в благоприятной для 
здоровья детей местности2.

1 XX съезд Коммунистической партии Советского Союза: Стенографический от
чет.-М ., 1956. С.'421.

2 Там же.

255



В директивах съезда по шестому пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР на 1956-1960 гг. предлагалось «осущес
твить в основном всеобщее среднее образование в городах и сель
ской местности путем обучения детей и молодежи в средних об
щеобразовательных школах (десятилетка) и средних специальных 
учебных заведениях»1.

16 сентября 1956 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли 
постановление «Об организации школ-интернатов», согласно кото
рому к концу шестой пятилетки (1960) в школах-интернатах страны 
должно было обучаться не менее 1 миллиона воспитанников2.

В свете решений партийного съезда в Дагестане развернулась зна
чительная работа по развитию материально-технической и учебной 
базы общеобразовательной школы, укреплению ее педагогически
ми кадрами, организации и налаживанию работы школ-интернатов. 
В республике, в частности, на селе, больше стало средних школ.

Динамику роста сети общеобразовательных средних школ в шес
той пятилетке показывает таблица 1.

Таблица 1

Учебный год Средние
школы

В том числе 
в сельской 
местности

Численность
учащихся,

тыс.

В том числе 
в сельской 
местности

1955/56 169 124 80,1 46,0

1956/57 186 136 82,2 46,0

1957/58 202 148 84,5 47,5

1958/59 206 151 87,4 48,8

1959/60 199 149 85,5 46,83

В 1959/60 учебном году в республике насчитывалось 1549 об
щеобразовательных школ, в которых обучалось 172,2 тыс. учащих
ся. На сельскую местность приходилось 1437 школ с 124,2 тыс. 
учащимися. Число средних школ увеличилось за пятилетие на 30 
единиц, в том числе в сельской местности на 25 единиц. Числен
ность учащихся полных средних школ возросла за это время на 5,4

1 Там же.
2 КПСС о культуре, просвещении и науке: Сб. документов. -М ., 1963. С. 442.
3 Советский Дагестан за 40 лет. С. 119-122.
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ть1с. человек1. В последние годы пятилетки имело место некото
рое уменьшение численности учащихся полных средних школ, что 
было связано с переходом ко всеобщему восьмилетнему обучению 
и развертыванием сети восьмилетних общеобразовательных школ, 
а также преобразованием некоторых неполнокомплектяых средних 
щкол в восьмилетние. Кроме того, в соответствии с постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 16 сентября 1956 г. «Об 
организации школ-интернатов» и аналогичным решением бюро 
Дагестанского обкома ВКП(б) от 16 ноября 1956 г. в Махачкале, 
Каспийске, Избербаше, Гергебильском и Хунзахском районах были 
открыты школы-интернаты, в которые на полный государственный 
счет принимались дети одиноких матерей, инвалидов войны и тру
да, сироты, а также дети, для воспитания которых отсутствовали 
необходимые условия в семье2.

В 1960/61 учебном году в республике работало 12 школ-интерна- 
гов с контингентом воспитанников свыше 3 тыс. человек3.

В ноябре 1958 г. в советской печати были опубликованы тезисы 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об укреплении связи школы 
с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования 
в стране». По тезисам было проведено широкое обсуждение. В де
кабре 1958 г. Верховный Совет СССР принял закон «Об укреплении 
связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного 
образования в стране». В законе получило дальнейшее развитие по
ложение о необходимости преодоления таких недостатков, как из
вестный отрыв школы от жизни и недостаточная подготовленность 
оканчивающих школу к практической деятельности. Признавалось 
Необходимым осуществить перестройку народного образования с 
|ем, чтобы школа играла более активную роль во всей созидатель
ной деятельности народа. Согласно закону, вместо существующей 
§&милетней школы создавалась обязательная восьмилетняя школа,
3 окончившие ее продолжали образование в средней общеобразо
вательной трудовой политехнической школе с производственным 
лучением.

В связи с перестройкой системы общего образования намечались 
^вменения в учебных планах и программах школ, существенное

® Там же.

j4 T A  РД. ф. 1-п. On. 112. Д. 24. Л. 24. 
^ ы , же. Оп. 118. Д. 35, л. 163.
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укрепление материально-технической и учебно-производственной 
базы школ, связи школ с промышленными предприятиями, колхо
зами и совхозами, меры по подготовке соответствующих педагоги
ческих кадров.

Уже в 1958 г. за счет различных источников финансирования и 
путем добровольного трудоучастия населения в республике было 
построено 63 школьных здания, 93 школьных мастерских, пристро
ено к школам 89 классных комнат. К тому времени в школах Дагес
тана насчитывалось 677 учебных кабинетов и 321 учебная мастерс
кая1. В 1959/60 учебном году учебные мастерские имелись уже при 
444 школах2 3.

Только в 1958-1959 гг. дагестанские школы получили оборудо
вания и инвентаря на 12,4 млн. рублей’. В шестой пятилетке резко 
возрос объем государственного капитального школьного строитель
ства. В 1959-1960 гг. в республике за счет государственных бюджет
ных средств было построено 28 школьных зданий на 10 410 учени
ческих мест4.

На селе широкое распространение получили ученические произ
водственные бригады и звенья. В 1960 г. в республике насчитыва
лось свыше 600 таких бригад и звеньев охватом 15 тыс. учащихся. 
Школьники вместе со своими учителями обработали около 5,5 тыс. 
га земли, посеяли кукурузу на 3 тыс. гектарах и получили урожай в 
среднем 30,2 ц с га, овощи выращивали на 94 гектарах -  получили 
урожай в среднем по 140,6 ц с га, а урожай картофеля с площади 287
гектаров составил по 117 ц с га5 6.

В республике продолжалась зародившаяся в конце первого пос
левоенного пятилетия добрая традиция строительства жилых домов 
для приезжих учителей в непосредственной близости от школы. 
Так, к началу 1960/61 учебного года в республике было сдано в экс
плуатацию 26 жилых домов для учителей®. Улучшение жилищных 
условий, наряду с повышением заработной платы, помощью колхо

1 Дагестанская правда. 1958. 29 июля; 30 ноября.
1 Там же. 1960. 31 января.
3 Там же. 1959. 29 апреля.
4 Народное хозяйство Дагестанской АССР к 50-летию образования СССР: Юб.

Статсборник. С. 166.
5 Дагестанская правда. 1961. 28 марта.
6 Там же. 1960. 17 августа.
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зов, совхозов сельскохозяйственной продукцией, другими знаками 
заботы государства и общественности, способствовали стабильнос
ти педагогических кадров, повышению уровня учебно-воспитатель
ной работы в школах.

В конце 1959 -  начале 60-х годов в периодической печати Дагес
тана появился ряд обращений приезжих учителей с призывом к кол
легам, работающим в сельских школах, продолжить учить дагестанс
ких детей по истечении предусмотренного трехлетнего срока, а «если 
понадобится, 5-6 лет»1. К тому времени в дагестанских сельских шко
лах насчитывались десятки приезжих учителей русского языка, пре
подавателей других предметов, которые плодотворно проработали не 
только 5-6 лет, а 20-25 лет и заслужили искреннюю любовь учащихся 
и глубокое уважение родителей, общественности.

В условиях Дагестана, с его многоязычием, пестрым националь
ным составом населения, изучение русского языка, овладение им 
имели решающее значение для вооружения учащихся глубоким зна
нием основ наук. Совершенствование изучения этого языка в огром
ной степени зависело от стабильности педагогических коллективов 
школ, в частности, преподавателей русского языка.

Республиканские органы власти, органы образования придава
ли большое значение закреплению на возможно продолжительное 
время преподавателей русского языка и других учебных дисциплин 
за школой, всячески поощряли положительный опыт школ, отделов 
народного образования по сохранению в течение многих лет сло
жившегося педагогического коллектива и делали многое, чтобы 
этот опыт получил широкое распространение. Накопленный опыт 
свидетельствовал о том, что в школах со стабильным составом пре
подавателей русского языка, других предметов успеваемость уча
щихся была более высокой, а знания более прочными, чем в тех, где 
состав преподавателей часто менялся.

Научно-методические учреждения Министерства просвещения 
ДАССР, педагогические кабинеты районных и городских отделов 
народного образования проводили значительную работу по рас
пространению передового опыта лучших преподавателей русского 
языка. Доклады некоторых из них были заслушаны, в частности, 
на трех состоявшихся в 50-е годы республиканских съездах учите
лей, обсуждались они на республиканских, районных и городских

1 Там же. 1959. 24 декабря.
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педагогических чтениях. Опытные преподаватели русского языка 
рассказывали о своей работе на районных и городских секциях учи- 
т е л е й - п р е д м е т н и г о в .  методических объединениях учителей началь
ных классов. Наиболее интересные материалы об опыте лучших 
преподавателей русского языка издавались по рекомендации Науч
но-исследовательского института школ и Института усовершенс
твования учителей Министерства просвещения ДАССР Дагестанс
ким учебно-педагшическим издательством. Публиковались они и в
центральной педагогической печати.

Республиканская газета «Дагестанская правда» также часто пе
чатала материалы о лучших преподавателях русского языка. В час
тности газета призывала широко распространять опыт учительниц 
русского языка и литературы Маджалисской средней школы и- 
тагского района Е. Д. Мирошниковой, Махачкалинской средней 
школы № 2 Е. А. Николенко, Касумкентской средней школы М. С. 
Федоровой, Буйнакской средней школы № 5 заслуженной учитель
ницы школы РСФСР и ДАССР В. Т. Гранкиной, рассказывала об 
организации методической работы среди учителей заведующей пе
дагогическим кабинетом Кайтагского района Н. К. Сериковой и др.

Значительное внимание уделялось стимулированию плодотвор
ной деятельности учителя. Для этой цели использовались меры мо
рального и материального поощрения. Уже к середине 1954 г. 1 
учителя Дагестанской АССР были награждены орденами и меда
лями СССР, из них 58 -  орденом Ленина, 17 учителям присвоено 
почетное звание заслуженного учителя школы РСФСР, 60 -  заслу
женного учителя школы ДАССР, 138 учителей было награждено 
значком «Отличник народного просвещения»1.

Среди удостоенных почетного звания заслуженного учителя 
школы РСФСР были Е. С. Балковая (г. Буйнакск), Е. А. Барыкина 
(г. Дербент) В. Е. Бахметьева, Е. М. Ибрагимова, М.И. Мустанова, 
И Д. Невядомская, X. X. Шаповалова (г.Махачкала), М. Махатилов 
-  директор Согратлинской средней школы Гунибского района и др-

Принципиально важное значение для развития многонационадр- 
ной дагестанской культуры и образования имело улучшение пре
подавания родных языков. После установления Советской власти 
дагестанские языки, как и языки других народов СССР, прог 
большой путь развития. Они стали государственными языками,

1 Там же. 1954. 2 июня.
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действенным средством духовного возрождения и прогресса наро
дов Дагестана. Сотни названий учебников, хрестоматий, учебных 
и методических пособий, произведений художественной, обще
ственно-политической, естественнонаучной, сельскохозяйствен
ной и другой литературы выпускалось ежегодно на языках народов 
Дагестана. Многотысячными тиражами издавались газеты, журна
лы на этих языках. Немалые успехи были достигнуты в научном 
исследовании дагестанских литературных языков и их диалектов. 
Достигнутый уровень научной разработки дагестанских литератур
ных языков создавал благоприятные объективные предпосылки для 
значительного улучшения их преподавания в школе .

Однако изучение родных языков в дагестанской нерусской школе 
в рассматриваемые годы оставляло желать лучшего. Объяснялось 
это отсутствием достаточно подготовленных преподавателей род
ных языков. Вплоть до середины 50-х годов учителей родных язы
ков для дагестанской нерусской школы готовили в основном педаго
гические училища. Родной язык в 5-7 классах и родная литература 
в 8-10 классах преподавались зачастую лицами, не получившими 
даже среднего общего и специального педагогического образова
ния. Иногда из-за отсутствия учителей эти предметы вовсе не пре
подавались. В результате учащиеся многих дагестанских нерусских 
школ не получали предусмотренного учебной программой объема 
знаний по родному языку и родной литературе.

Другая трудность в изучении родных языков учащимися дагес
танской национальной школы, специфичная для многонациональ
ного региона, заключалась в том, что языки Дагестана отличают
ся чрезвычайной диалектной пестротой и многообразием говоров, 
К тому времени малочисленные народности Дагестана (аварской 
группы, кайтаги, агулы, рутулы, цахуры и др.) не имели,многие 
не имеют поныне, своей письменности. Поэтому достаточное ов
ладение соответствующим диалектом литературного языка детьми 
из малочисленных народностей и этнических групп представляло 
значительную трудность. Во многих школах, в частности, в тех, где 
преподавание родного языка вели лица, не прошедшие соответству
ющей подготовки, успеваемость по этому предмету бывала зачас- 
! ниже, чем по ряду других учебных дисциплин.
_ Следует отметить, что в те годы в структурах партийной и го- 
чгДарственной власти республики также недооценивалось значе-

е изучения родных языков в общеобразовательных школах. Да и 
Р Ди части общественности, в частности, родительской, бытова
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ло мнение, отнюдь не стимулирующее расширение и активизацию 
функциональной роли родных языков. Некоторые родители учащих
ся, как отмечалось выше, старались устроить своих детей в школы, 
где преподавание всех учебных предметов велось на русском языке, 
считая, что это облегчит им обучение в общеобразовательной шко
ле, а затем и в специальных средних учебных заведениях и вузах.

Открытие в 1954/55 учебном году русско-дагестанского отделе
ния при филологическом факультете Дагестанского государствен
ного педагогического института явилось важным шагом в деле под
готовки высококвалифицированных преподавателей родного языка, 
а следовательно, совершенствования изучения этого учебного пред
мета в общеобразовательной школе и в дагестанских педагогичес
ких училищах.

В 50-е годы, как и в предыдущий период, органы власти респуб
лики, отделы народного образования, педагогические коллективы 
уделяли большое внимание охвату обучением в школе девочек-го- 
рянок. Как следствие, в школах происходили заметные позитивные 
изменения: в начальных классах к тому времени девочки составля
ли около половины, а кое-где и более 50 % общей численности уча
щихся. Не наблюдалось и существенного отставания девочек и по 
успеваемости. Однако картина менялась уже в 5-7, особенно в 8-10 
классах сельских школ, где резко разнилось не только соотношение 
численности охваченных учебой мальчиков и девочек (юношей и 
девушек). Среди старшеклассниц был более высокий отсев из шко
лы и сравнительно низкая успеваемость из-за частых пропусков за
нятий. Во многих дагестанских сельских семьях все еще считалось, 
что девушке не так необходимо образование, как юноше, их чаще 
отвлекали на различные домашние, хозяйственные работы, нередко 
выдавали замуж до совершеннолетия.

Властные органы республики резко реагировали на факты огра
ничения прав девушек-горянок на получение образования. На бюро 
обкома, горкомов и райкомов КПСС, заседаниях Совета Министров 
ДАССР, исполкомов местных Советов депутатов трудящихся заслу
шивались отчеты руководителей органов образования, директоров 
школ об охвате учебой, условиях учебы и успеваемости девушек-го
рянок в старших классах. Так, в январе 1952 г. бюро Дагестанского 
обкома ВКП(б), обсудив вопрос о состоянии обучения девушек в 
старших классах семилетних и средних школ Хасавюртовского, Ве
денского и Цудахарского районов, признало совершенно неудовлет
ворительным охват обучением девушек, отметило, что в этих райо
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нах «грубо нарушались правительственные и партийные решения о 
повсеместном охвате семилетним обучением всех детей школьного 
возраста и всемерном расширении среднего образования»1.

В Веденском районе, например, в 8 классах обучалось всего 11 
девушек, а в 9-10 классах -  ни одной. Только 8 девушек обучалось 
в 8-10 классах школ Цудахарского района2. Проведенная проверка 
показала, что в некоторых школах этих районов около половины об
щей численности учащихся-девушек не успевали по ряду учебных 
предметов, многие прекращали учебу, не завершив обязательного 
семилетнего образования3.

Государственное и партийное руководство Дагестана сознавало, 
что от развития женского общего образования, охвата обучением де
вушек в старших классах, создания им благоприятных условий для 
учебы зависит успех подготовки квалифицированных специалистов 
из женщин-горянок, и поэтому приняло специальные дополнитель
ные меры по вовлечению девушек-горянок в общеобразовательную 
школу. Было решено создать специальные школы-интернаты для 
девушек-горяц$(Ь. Уже в 1952 г. в республике приступили к работе 4 
межрайонны&ивкшы-интернаты горянок. Первый набор в эти шко
лы-интернаты составил 242 девушки4.

Дагестанский обком КПСС и Правительство ДАССР держали в 
поле своего внимания интернаты горянок и в принимаемых решени
ях указывали на необходимость охвата ими девушек из всех районов 
республики, делая особый акцент на вовлечении в школы-интерна
ты девушек-горянок из отдаленных горных районов, испытываю
щих острую нехватку в женских кадрах. В частности, при обсужде
нии на бюро обкома КПСС 10 марта 1961 г. вопроса «О состоянии 
учебно-воспитательной работы с учащимися девушками-горянками 
и мерах по сохранению их контингентов в старших классах школ 
республики» критике были подвергнуты руководители Рутульского, 
Гумбетовского, Тляратинского, Цунтинского и Агульского районов, 
не принявших надлежащих мер для охвата интернатами девушек- 
горянок. Предлагалось оперативно провести необходимую органи
зационную и разъяснительную работу, использовать все имеющи

1 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 90. Д. 35. Л. 69.
2 Там же.
3 Там же.
4 Дагестанская правда. 1952. 27 декабря.
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еся возможности для того, чтобы девушкам из этих районов были 
созданы необходимые условия для получения общего среднего об
разования в соответствующих школах-интернатах горянок1.

Принимаемые меры давали положительные результаты. С каж
дым годом в старших классах общеобразовательных школ больше 
становилось девушек-горянок. Во второй половине 50-х годов ко
личество девушек в старших классах школ республики увеличилось 
в 2 раза2. В некоторых районах (Ахтынский, Касумкентский, Лак
ский, Гунибский) выпуск девушек-горянок из средних школ стал 
приближаться к уровню выпуска юношей и был значительно выше 
общеобразовательного среднего уровня.

27 января -  5 февраля 1959 г. состоялся внеочередной XXI съезд 
КПСС, в решениях которого подчеркивалась необходимость пос
ледовательного проведения в жизнь закона «Об укреплении связи 
школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного об
разования в стране». Съезд призвал добиваться совершенствования 
изучения основ наук в школе и умения применять полученные зна
ния в жизни, сочетания высокого уровня теоретического образова
ния учащихся с подготовкой их к жизни и труду.

В конце 50-х -  начале 60-х годов в Дагестане, как и в стране в 
целом, развернулась работа по перестройке щколы в соответствии 
с законом и решениями внеочередного партийного съезда. Семи
летние школы стали преобразовывать в восьмилетние. В старших 
классах восьмилетних и средних школ вводилось производственное 
обучение. Широкий размах получило новое школьное строительс
тво. Уже в 1959 г. на строительство школ в республике было ассиг
новано свыше 30 млн рублей, или в 5 раз больше, чем в 1958 г.3

В годы седьмой пятилетки (1961-1965) темпы и масштабы но
вого школьного строительства еще более возросли. За пятилетку в 
Дагестане только за счет государственных ассигнований были вве
дены в строй 74 общеобразовательные школы, включая школы-ин
тернаты, на 27 756 ученических мест. Кроме того, за счет средств 
колхозов было построено школ и пристроек к ним на 11 627 учени
ческих мест4.

1 ЦГА РД. Ф. 1-п. On. 118. Д. 35. Л. 27.
2 Там же. Ф. 168-р. Оп. 52. Д. 56. Л. 195.
3 Дагестанская правда. 1959. 1 сентября.
4 Народное хозяйство Дагестанской АССР к 50-летию образования СССР .С. 166.
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Расширение учебных и учебно-проЯзподствениых площадей 
создавало более благоприятные условия ддя вооружения учащих
ся общеобразовательных школ теоретичеСкими знаниями а также 
для трудового и политехнического обучецИя. Многие школы, в час
тности, сельские, удалось перевести на одцосменные занятия’; улуч_ 
шить в них условия для проведения внекдассных занятий g  новых 
школьных зданиях, как правило, выделялцсь помещения для школь
ных библиотек, которые регулярно пополнялись учебной, художес
твенной, естественнонаучной литературой,

Восьмилетние и средние школы поподнюш свою учебно-мате
риальную базу новыми учебными кабинетами с современным обо
рудованием и мастерскими. С 1960 до середины мая 19б2 г ТОЛько в 
сельской местности Дагестана силами и ца средства колхозов сов
хозов и общественности было построено й введено в эксплуатацию 
375 учебных Мастерских и кабинетов1.

При многих крупных школах имелись специальные залы для за
нятия физической культурой и спортом и Вблизи от школы спортив
ные площадки. Заметно улучшились условия для развития детской 
художественной самодеятельности.

В рассматриваемые годы хороших результатов в соединении те
оретического обучения с общественно-производительным трудом 
добился ряд школ Бабаюртовского, Гунибского, Кайтагского, Хаса
вюртовского, Кизлярского и некоторых Других районов, в которых 
велись продуманная работа по глубокому изучению предусмотрен
ных программами учебных предметов и занятия по труду в учеб
но-производственных мастерских, пришкольных учебно-опытных 
учвсткэх и ученических производственных бригадах. Об опыте ра
боты этих школ печатали материалы ре ci iy б л и кэнска.я газета «Дагес
танская правда», районные газеты. Педагоги, добившиеся высоких 
результатов в учебно-воспитательной работе и производственном 
обучении учащихся, делились своим опытов на республиканских и 
районных педагогических чтениях, августовских учительских кон
ференциях, совещаниях, различных методических объединениях 
педагогов.

1 марта 1963 г. «Дагестанская правда» сообщила читателям о 
том, что бюро Дагобкома КПСС, обсудив вопрос «О работе Сограт- 
линской одиннадцатилетней школы с производственным обучени-

1 Дагестанская правда. 1962. 13 мая.
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ем», одобрило работу этой школы. Сообщение сопровождалось .об
ширной статьей, в которой рассказывалось об опыте Согратлинской 
средней школы Гунибского района по соединению обучения с про
изводственным трудом. В статье говорилось, что в школе «хорошо 
поставлено преподавание основных предметов», успеваемость уча
щихся составляет 92 %, а в ряде классов вовсе нет неуспевающих 
учеников. В школьных мастерских учащиеся 9-10 классов осваивают 
профессии столяров и мастеров швейного дела, а одиннадцатиклас
сники овладевают специальностью животновода широкого профи
ля. Дети сами ремонтируют школу. Школа периодически устраивает 
выставки творчества своих учащихся, а одна из коллективных работ 
учеников 8-го класса экспонировалась в 1961 г. на международной 
выставке в Нью-Йорке. Успешно работала школьная ученическая 
производственная бригада. В 1961 г. она отремонтировала 4 живот
новодческие фермы, заготовила 200 тонн сена, заложила 250 чонн 
силоса. На школьном учебно-опытном участке учащиеся разбили 
фруктовый сад, а урожаи школьники собирали более высокие, чем
местный колхоз1 2. ^

Архивные материалы, материалы периодической печати об учас
тии дагестанских школьников в сельскохозяйственном производстве 
в первой половине 60-х годов свидетельствуют о том, что многие 
из них неплохо научились выращивать зерновые культуры, плоды и 
овощи, ухаживать за скотом. На четвертом республиканском слете 
передовиков ученических производственных бригад в начале апре
ля 1962 г. приводилось множество примеров получения школьни
ками на закрепленных участках хороших, зачастую более высоких, 
чем в колхозах, урожаев сельскохозяйственных культур. Так, брига
дир ученической производственной бригады Аверьяновской школы 
Кизлярского района доложила участникам слета, что возглавляемая 
ею бригада собрала с закрепленного 10-гектарного участка урожай 
кукурузы по 76,5 центнера с гектара. Адильянгиюртовские школь
ники из Бабаюртовского района получили с каждого гектара по 75 
центнеров. Учащиеся Джавгатской восьмилетней школы Кайтагс- 
кого района сняли урожай кукурузы по 72 центнера с гектара, когда 
местный колхоз собрал в среднем по 45 центнеров с гектара .

Рекордный урожай кукурузы собрали в 1963 г. учащиеся Хамама- 
тюртовской средней шкоды Хасавюртовского района. С закреплен

1 Там же. 1963. 1 марта.
2 Там же. 1962. 7 апреля.
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ного участка в 25 га члены ученической производственной бригады 
получили по 96,8 центнера с гектара. Работой школьников, помимо 
учителя-воспитателя, руководил опытный агроном. Школьники вы
везли на свой участок 500 тонн навоза, использовали его для под
кормки при поливе в смеси с минеральными удобрениями, провели 
два раза культивацию, два полива, три прополки, подсев в изрежен- 
ных местах, прорывку, пасынкование, дополнительное опыление. 
Ученическая бригада выработала 4315 трудодней1.

Педагогический коллектив Хамаматюртовской школы сумел так 
организовать обучение учащихся труду, что оно не только не при
вело к снижению их успеваемости, а способствовало росту детской 
творческой и общественной активности. В школе меньше стало от
стающих в учебе. Еще активнее заработал школьный коллектив ху
дожественной самодеятельности, который регулярно выступал пе
ред колхозниками и учащимися других школ района. Опыт работы 
Хамаматюртовской средней школы освещался в республиканской 
периодической печати, был рекомендован для распространения сре
ди других школ ДАССР.

В городских школах учащимся прививались навыки труда в про
мышленности. На предприятиях городов республики для старшек
лассников выделялись рабочие места, производственным обучением 
учащихся занимались инженерно-технические работники, опытные 
высококвалифицированные рабочие, мастера.

Наладить производственное обучение учащихся, как и улучшить 
всю учебно-воспитательную работу, помогали школьные комсо
мольские организации. Комсомольцы, как правило, показывали 
пример хорошей учебы и активной работы в производственных бри
гадах, оказывали помощь младшим школьникам, пионерам в учебе, 
приобщении к посильному труду. Вопросы учебы, трудового вос
питания, производственного обучения обсуждались на комсомоль
ских собраниях и пионерских сборах с участием педагогов. Прак
тиковалось материальное и моральное поощрение отличившихся 
высокими показателями работы членов производственных бригад 
и отличников учебы.

Таким образом, во второй половине 50-х — первой половине 
бо~Х Г°Д0В в Дагестанской общеобразовательной школе был нара- 

тан определенный опыт соединения обучения учащихся основам

' т ам же. 1963. 24 декабря.
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наук с производительным трудом, улучшилась связь школы с жиз
нью. В процессе трудового обучения в сфере сельского хозяйства, 
промышленности, в учебно-производственных мастерских у уча
щихся вырабатывались не только навыки в выполнении определен
ных видов производительного труда, но и воспитывалась органи
ческая потребность в нем.

Государственная политика школьного образования ориентирова
ла на то, чтобы школа, семья воспитывали детей в духе глубокого 
усвоения ими значения и ценности труда на общую пользу. Трудовое 
обучение в соединении с вооружением глубокими теоретическими 
знаниями рассматривалось как важнейший фактор нравственного 
воспитания подрастающего поколения.

В первой половине 60-х годов, в связи с введением всеобщего 
восьмилетнего обучения, возникла потребность в усилении внима
ния вечерним и заочным школам, пришкольным интернатам. Пред
стояло улучшить условия работы прикутанных школ. Вопросы эти 
рассматривались на VII сессии Верховного Совета ДАССР в мае 
1962 г. Верховный Совет республики принял постановление, в ко
тором, в частности, говорилось, что неотложной задачей местных 
Советов, их исполкомов является создание необходимых условий 
для детей, живущих на кутанах, укрепление материальной базы 
прикутанных школ. Было решено открыть на центральных кутанах 
каждого района по одной восьмилетней школе с пришкольном ин
тернатом, обеспечив охват обучением в старших классах всех детей, 
оканчивающих прикутанные начальные школы, и детей, приоываю- 
щих на кутаны в зимний период1.

К середине 60-х годов XX в. сеть дневных общеобразовательных 
школ Дагестанской АССР состояла из 1379 школ против 1556 школ 
в 1960/61 учебном году. Таким образом, количество школ за этот 
период уменьшилось на 177 единиц. Произошло это сокращение в 
связи с укрупнением школ и преобразованием некоторых началь
ных школ в неполные средние. Численность учащихся за пятилети 
возросла с 185,2 тыс. до 282,0 тыс. человек. При этом численность 
учащихся, обучающихся в 4-10 (11) классах, возросла за это вре 
на 67,5 тыс. человек2. Кроме того, в республике работало 85 вечер 
них (сменных) общеобразовательных школ с численностью У

АССР к 5 0 -» ™ »  «брю ш ин» « С Р -
С. 205-206.
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щихся 23,1 тыс. человек, или на 10,7 тыс. учащихся больше, чем 
в 1960/61 учебном году1. К середине 60-х годов в школах респуб
лики работало 16,9 тыс. учителей, или на 3,4 тыс. человек больше, 
чем в 1960/61 учебном году2. При этом значительные позитивные 
перемены произошли в общеобразовательном и профессиональ
ном уровне учителей. В докладе министра просвещения ДАССР 
М- С. Омарова на пленуме Дагобкома КПСС (июнь 1966 г.) «О зада
чах областной партийной организации по осуществлению решений 
XXI11 съезда КПСС в области народного образования» отмечалось, 
что за годы семилетки (1959-1965) численность учителей с высшим 
образованием увеличилась с 2961 до 4936 человек. Уменьшилось (с 
369 до 162 человек) число директоров школ, не имеющих закончен
ного высшего образования. Однако укомплектованность сельских 
восьмилетйих И средних школ руководителями с соответствующим 
образованием оставалась все еще неудовлетворительной, хотя по
зитивные перемены и здесь были налицо. В 1959 г. 384 директора 
сельских неполных средних школ не имели высшего образования. 
И в 1965 г. число директоров неполных средних и средних школ, не 
прошедших соот ; зтвующей профессиональной подготовки, все 
еще было значительным -  160 человек3.

Улучшение качественного состава педагогических коллективов 
сказалось на рабйте школ, успеваемости учащихся. Стоит напом
нить, что более 3 тЫс. учителей завершили 1964/65 учебный год без 
второгодников4. В Целом успеваемость учащихся по школам респуб
лики достигла 94 %, или повысилась, по сравнению с 1957/58 учеб
ным годом, почти на 20 %5, более стабильным стал и состав педаго
гических коллективов Школ ДАССР. В 1964/65 учебном году 68,5 % 
учителей имели педагогический стаж от 5 до 25 и более лет6.

Следует, однако, подчеркнуть, что общая картина укомплектован
ности школ, в частности, сельских, учителями с соответствующей 
профессиональной подготовкой и успеваемостью учащихся продол
жала оставаться пестрой, а во многих сельских районах республики

'Там же. С. 206.
2 Там же. С. 204.

Дагестанская правда. 1966. 30 июня.4 *Т*> ам же.

^Школьное образование в Дагестане. — Махачкала, 1968. С. 264. 
-светский Дагестан за 45 лет: Стат. сборник. -  Махачкала, 1965. С. 101.
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— крайне неблагополучной. К примеру, в 1965 г. 26,2 % учителей 
сельских общеобразовательных школ имели высшее образование. 
В то же время в Цунтинском районе учителей с высшим образова
нием насчитывалось всего 7 %, Тляратинском — 13 %, Цумадинском
— 14 %, Дахадаевском — 19,2 %, Хивском — 19,8%'.

В конце 50-х -  первой половине 60-х годов были предприняты 
некоторые меры по улучшению подготовки учителей начальных 
классов в педагогических училищах. Учебные заведения пополни
лись молодыми квалифицированными преподавательскими кадра
ми. Были изданы новые учебники аварского, даргинского, кумыкс
кого, лезгинского, лакского, табасаранского языков для педучилищ. 
Впервые вышло в свет учебное пособие по истории для 4-го класса, 
а также изданы учебное пособие по географии для 8-го класса и 
школьный географический атлас Дагестана2.

Вместе с тем в деятельности общеобразовательной школы Да
гестана в рассматриваемый период имелись и существенные недо
статки. Предпринимавшиеся попытки соединения изучения основ 
наук, овладения учащимися глубокими теоретическими знаниями 
и навыками трудового воспитания носили во многом кампанейский 
характер, осуществлялись недостаточно последовательно и дина
мично, без должного учета реальных возможностей. При практи
ческом осуществлении намеченных нововведений делался крен то 
в сторону углубленного изучения теоретических дисциплин, то тру
дового обучения и воспитания школьников.

Трудовое, производственное обучение носило подчас формаль
ный, узкоремесленный характер, слабо связывалось с изучением 
основ наук, не давало школьникам необходимой политехнической 
подготовки. Несовершенство действующих школьных программ и 
составленных на их основе учебников, учебных и наглядных по
собий, а в значительной мере и перегрузка их устаревшими мате
риалами отрицательно сказывались на знаниях выпускников школ, 
на умении практически применять полученные знания в жизни. 
Многие выпускники общеобразовательных школ республики, не 
получая достаточно прочных знаний по таким важнейшим учебным 
предметам, как математика, физика, химия, русский язык и литера
тура, оказывались не в состоянии продолжать образование в высших

1 Дагестанская правда. 1966. 30 июня.
2 Там же. 1961. 28 марта; 1966. 30 июня.
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учебных заведениях. Как свидетельствовали резуЛьтаты конкурс
ных вступительных экзаменов в вузы за ряд лет, Во многих школах 
республики недооценивалось значение вооружения учащихся соот 
ветствующими возросшим требованиям теоретическими знаниями

Уже в те годы в работе общеобразовательной школы стал про
являться такой существенный недостаток, как завышение 'препо
давателями оценок знаний учащихся, («процентомания)» который 
позднее, в 70-80-е, особенно в 90-е годы, получил широкое распро
странение, превратившись по -  сути в настоящий бич школьной учеб
но-воспитательной практики. Органы образования, не без давления 
со стороны руководителей партийных структур, стали требовать от 
директоров и заведующих школ, а те, в свою очереди от учителей 
и преподавателей-предметников покончить с неуспеваемостью и 
второгодничеством. Добиваясь этого, в основе своей правильного 
хотя и не в полной мере учитывающего реальные возможности тре
бования, некоторые директора, заведующие школ и учителя вместо 
настойчивого совершенствования учебно-воспитательной работ],i 
уровня преподавания учебных дисциплин и улучщения работы с ро
дительской общественностью, становились на легкий для себя но 
вредный для образования и воспитания подрастающего поколения 
путь завышения оценок учащихся.

Оценка работы школы и учителя на основе количественных по
казателей, высокого среднего уровня успеваемости, достигавшихся 
зачастую путем искусственного завышения оценок знаний и пове
дения учащихся, не отражала в полной мере объективной картины 
состояния дел в общеобразовательной школьной системе не спо
собствовала ее ускоренному прогрессу.

Несмотря на принимаемые меры и заметные позитивные пере
мены в школьном образовании и воспитании, покончить с неуспе
ваемостью части учащихся, второгодничеством не удавалось и они 
продолжали вызывать значительный отсев детей школьного воз
раста. Так, по данным на начало 1963/64 учебного ГОда, в школах 
Дагестанской АССР насчитывалось более 18 тыс. второгодников а 
число детей школьного возраста, не охваченных учебой составило 
1200 человек1 2.

В целом, первая половина 60-х годов XX в. характеризовалась 
существенным ростом сети неполных средних и средних шкоп уве
личением контингентов их учащихся. На начало 1965/66 учебного

1 Дагестанская правда. 1963. 23 ноября.
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года в 846 дневных неполных средних и средних школах Дагестана 
(в 1960/61 учебном году -  748) обучалось 265,3 тыс. учащихся, или 
на 104,8 тыс. учащихся больше, чем в 1960/61 учебном году1. Чис
ленность учащихся 9-10(11) классов возросла за эти годы с 6,4 тыс. 
до 17,9 тыс. человек, или почти в 2,8 раза2 3. ^

Таким образом, к середине 60-х годов в Дагестанской АССР 
была создана сеть общеобразовательных школ повышенного типа, 
которая позволяла полностью комплектовать местные специальные 
учебные заведения, в том числе вузы, на конкурсной основе и на
правлять дагестанскую молодежь для продолжения образования в 
вузы за пределы республики.

Во второй половине 60-х годов XX в. системе общего школьного 
образования страны предстояло сделать новый шаг в своем разви
тии. Как и в предыдущий период, основные задачи, направления ра
боты в сфере образования определялись решениями съездов КПСС, 
пленумов ее Центрального Комитета. Гак, состоявшийся 29 марта 
8 апреля 1966 г. XXIII съезд КПСС признал необходимым «в основ
ном завершить переход на всеобщее среднее образование молоде
жи.., укрепить материальную базу школ, оснастить их современным 
оборудованием, добиться рационального и полного использования 
средств, выделяемых на народное просвещение» .

В директивах съезда по пятилетнему плану развития народного 
хозяйства СССР на 1966-1970 гг. «предусматривалось увеличение 
более чем в 2 раза учащихся в школах с продленным днем и более 
чем в 1,4 раза -  число учащихся в школах рабочей и сельской моло
дежи»4.

Директивные указания съезда были конкретизированы в пос
тановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноября 
1966 г. « О  мерах дальнейшего улучшения работы средней общеоб
разовательной школы». В нем осуществление в основном к 1970 г. в 
стране всеобщего среднего образования подрастающего поколения 
рассматривалось как важнейшая задача партийных и советских ор

1 Народное хозяйство Дагестанской АССР к 50-летию образования СССР. 

С.205.
2 Там же. С. 206.
3 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. -е и 

1972. С. 28-29.
4 Там же. С. 76.
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ганов. Для дальнейшего совершенствования среднего образования, 
осуществления принципов политехнического обучения и трудово
го воспитания предусматривались меры по укреплению матери
ально-технической базы школ. Министерству просвещения СССР 
и министерствам просвещения союзных республик предлагалось 
ввести научно обоснованные учебные планы и программы, обеспе
чить своевременную подготовку стабильных учебников, добиться 
улучшения работы по профессиональной ориентации старшеклас
сников'.

Устанавливалось максимальное количество обязательных часов 
занятий для 1-4 и 5-11 классов, соответственно, 24 и 30 часов. При 
этом в нерусских школах РСФСР с десятилетним сроком обучения 
допускалось увеличение учебной нагрузки до двух-трех часов в 
неделю в каждом классе, определялась предельная наполняемость 
классов (1-8 классы -  40 учащихся, 9, 10, 11 классы -  35 учащихся) 
в общеобразовательных школах.

В который раз внимание партийных и советских органов обра
щалось на факты отвлечения учащихся в учебное время на сельско
хозяйственные работы, непосредственно не связанные с учебным 
процессом и наносящие ущерб учебе и здоровью детей. Предлага
лось прекратить подобную практику, а также отвлечение учителей и 
руководителей школ от их прямых обязанностей.

В целому ювшества, вводившиеся в систему общего образования, 
имели своей целью привести в большее соответствие процесс обуче
ния и воспитания в школе с потребностями меняющейся жизни, под
готовить подрастающее поколение к осознанному выбору профессии, 
а в последующем -  к активному труду на современном производстве 
в промышленности, в сельском хозяйстве, в образовании, здравоох
ранении, управленческих структурах, сфере обслуживания и т.д. 
вс к КаК ВПервые в истории речь шла о повсеместном переходе на 
ног°ЬЩее Среднее образование молодежи, директивы XXIII партий- 
расс С|)Ье3да пРи°бретали особое значение, их претворение в жизнь 
• матривалось как важнейшая общегосударственная задача.
напопТ"1’ В1Дтекающие из Решений XXIII съезда КПСС в области 
обкомаТгтрА а30ВаИИЯ: обсУждались на пленуме Дагестанского 
боте п(5 к В ИЮНе 196Ц г' 0тметив определенные успехи'в ра

- - Щеобразовательной школы: сокращение отсева учащихся.

' Там *е. С. 141-Нз.

277



уменьшение числа второгодников, издание впервые учебников для 
педучилищ, учебных пособий по истории для 4-го класса, по гео
графии Дагестана для 8-го класса, -  пленум указал, что еще мед
ленно уменьшается количество учителей и руководителей школ, не 
имеющих соответствующего образования.

Не выполнялись планы школьного строительства. Средства, вы
деленные на эти дели, осваивались неудовлетворительно. Положе
ние со школьными помещениями усугубилось еще и тем, что в 1966 г. 
южные районы республики сильно пострадали от землетрясения.

Министерство просвещения ДАССР разработало план перехо
да ко всеобщему среднему образованию на 1967-1970 гг., в кото
ром в разрезе городов и районов намечалось строительство новых 
школьных зданий, пристроек к ним с указанием сроков их завер
шения. Утвержден был также план введения в дагестанской не
русской школе новых учебных планов и программ по русскому и 
родным языкам.

Вопросы перехода на всеобщее среднее образование молодежи 
обсуждались на республиканском активе работников просвеще
ния в марте 1967 г., а затем в апреле 1968 г. -  на съезде учителей 
ДАССР. Ко времени созыва съезда учителей в республике насчи
тывалось 365 средних школ с количеством учащихся в 9, 10, 11 
классах 23 420 человек, тогда как в 1965/66 учебном году было 
215 таких школ с контингентом в указанных классах 17,9 тыс. че
ловек1. В 1966/1967 гг. в Дагестане было построено 89 школьных 
зданий на 24 576 ученических мест за счет государственных капи
тальных вложений. Кроме того, инициативным способом колхоза
ми и другими организациями было построено 97 школьных зданий 
на 10 807 мест, построено таким же способом классных комнат на 
18 140 ученических мест2.

Однако в работе общеобразовательной школы имелось немало 
недостатков. Не хватало помещений под учебные классы, предмет
ные кабинеты и лаборатории, помещений для проведения внешколь
ных занятий с учащимися. Во многих школах учебные занятия по- 
прежнему проводились в две, а то и в три смены. При относительно 
быстром росте численности детей школьного возраста сотни маль-

1 Народное хозяйство Дагестанской АССР к 50-летию образования СССР. 
С. 205-206.

2 Магидов X. Г. Очерки краткой истории развития образования в Дагестане. -
Махачкала, 1998. С. 119.
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чиков и девочек не были охвачены обучением. .ысоким
оставался отсев учащихся щ mKorr v  „o,iajIV ]qr̂ Ce еЩе гопя
только 46 % обучавшихся свое'ппТм^,^ У 6/67 У чеб^Г° Г0Да тт ш*зхся своевременно оканчивав , ге клас
сы. Не ВЫПОЛНЯЛСЯ И гтпян n m tp u o  , восьми1п план приема окончивших щассы в
девятые классы. Руко,„дители некоторых средн Д ' ШЬ'е "7* вось
милетних школ не „мели законченного в ы с ш е г о ^  ™ 0Г? А  Так. 
например, к началу 1967 г. из 297 директоров с р е д н Г ^ Д ы с ш е :  
го педагогического образования не „мели 15 отЙ ® ХШММ из 564 
директоров восьмилетиях школ _ ] 241 ре*сгоров, £

J  последующие юды восьмой пятилетки в р е е т  к продол- 
жалея рост количества общеобразовательных Ц У “ ""А ияости  
учащихся. К началу 1970/71 учебного год. в S  V " Mfp«OBa- 
тельных школах ДАССР обучалось 373,9 тыс. у ,а щ 1 ° бще°б,£  числе 
в 969 начальных школах -  29,9 тыс. учащихся! в 5 0 т ’ “ Т< е т » и х  

109,- тыс. и в 377 средних школах-233 ,2  тыс у ,-  в  шко
лах работало (вкщочая совместателей) 20,2 тыс. ^  кото
рых 74 % „мели высшее образование, В 1968 -  197» !  “ л  Ц етан е  
бьню введено в действие по линии государственно" ' ” в Я в н о г о  
строительства еще 106 школ п„ ,т„ на 30 ТД к а н т »
счет средств колхозов - школ „ .3 5 1 7  учен ическ и / ' “ Т  ^

В рассматриваемые Годь1 „р„„з„шли н еко то р ы е"^ ' ,ы я и в 
управлении системой образования в республике В r o x f  
существовавшего до эт™  г,™ с  1968 г. А *___оветасуществовавшего до этего при Министерстве проев. ' -  "  к/ 
но народному образо.а»йюучревдаетс>1И)ллегиР Агерс-  
таа, заседания которой, согласно Положению, провоД ? " ИН А ,я  раз 
в месяц. Коллега, еталауделять особое внимание о б 2  о п 
росов перехода ко всеобщему среднему об р азо ван и ю ^™ ”'

Эднако осуществить переход ко всеобщему среди,, ,  лзова- 
о в темпе и масштабах, намечет^™- n 1 Q££_i о ^  ~съ. Внию в темпе и масштаба^ намеченных в 1966-1967 гг 

1970 г. на Дагестан обрушилось не удахА 
дае. П р

ние разрушило полностью 7П к Мая сильНое Земле72Р,ясе полностью 70 общеобразовательных Р А*цшие
повреждения получили о ________  Школ, 6оН^ост_

,Т1о новое стихийное б ел^пг: тт^оизо
шедшее на значительной его территории 14 —  - ... - Твие'

поврелсдения получили 125 школ. В результате землет 
радали школьное оборудование, учебно-наглядные п0с 

Республику края и области Российской Федера ' 
республики СССР оказии незамедлительную я о м о ^ ^ н у

зные 
в

1 Дагестанская правда. 1967.20 января.
‘ Народное хозяйство Д а г е ^ о й  АССР к 50-летию о б р а з о в ^  с с с р 166.
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восстановлении разрушенных землетрясением жилых домов, школ 
учреждений культуры, здравоохранения и др. В самой республике 
и в лучших детских здравницах страны в 1970 г. был организован 
летний отдых дагестанских школьников. Сотни детей устроили на 
отдых в своих здравницах республики Закавказья -  Азербайджанс
кая, Грузинская и Армянская ССР.

В июне 1970 г. Правительство РСФСР приняло постановление 
«Об устройстве детей из районов ДАССР, пострадавших от земле
трясения». В 1970/71 учебном году школы-интернаты 16 республик, 
краев и областей приняли 5040 дагестанских школьников, Москва
-  570 человек, Ленинград — 350, Краснодарский край -  350, Туль
ская область -  250, Воронежская -  550, Ивановская -  350, Рязанская 
-3 5 0 , Ростовская -  360, Северная Осетия -  200 и т.д.1 Органы влас
ти, образования, педагогические коллективы этих республик, краев 
и областей проявили о дагестанских детях теплую заботу, создали 
прекрасные условия для их жизни и учебы.

Во второй половине 60-х годов дальнейшее развитие получила 
система вечернего и заочного обучения работающей молодежи. Хотя 
численность учащихся этих школ за это время возросла на 1,9 тыс. 
человек, существенно увеличилось количество молодых рабочих и 
колхозников, продолжающих обучение в старших классах вечерних 
(сменных) общеобразовательных школ. Так, в 1965/66 учебном году 
в вечерних школах рабочей и сельской молодежи ДАССР обучалось
23,1 тыс. учащихся, в 1970/71 учебном году — 25 тыс. человек. В 9
-  11 классах этих школ количество учащихся возросло за это время 
с 11,7 тыс. до 15,2 тыс. человек, т.е. в 1,3 раза2.

Таким образом, значительный рост численности учащихся стар
ших классов школ рабочей и сельской молодежи свидетельствовал 
о повышении уровня образования занятых на производстве юношей 
и девушек и вместе с тем о достижениях Дагестанской АССР в пере
ходе на всеобщее среднее образование.

§  2. П роф ессион альн о-т ехн ическое образование

В 50 -  60-е годы позитивные перемены произошли в системе 
начального профессионально-технического образования страны- 
Расширилась сеть учебных заведений этой важной для п о д г о т о в ь !

1 МагидовХ. Г. Указ. соч. С. 123 -  124. r  -gg
2 Народное хозяйство Дагестанской АССР к 50-летию образования СССг. -- -
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квалифицированной рабочей смены системы. В 1951 г. в С С С Р уже 
насчитывалось 2600 профессионально-технических школ и училищ  
с общим контингентом учащихся 520 тыс. человек1.

В Дагестанской АССР к тому времени имелось 6 школ и училищ  
профессионально-технического образования, в которых обучалось 
1286 учащихся2.

В период послевоенного восстановления народного хозяйства и 
развития страны, ее регионов потребность в квалифицированнъгх 
рабочих значительно возросла.

Необходимо было в короткий срок восстановить и развить д ал ь 
ше производственный кадровый потенциал индустрии, других от
раслей экономики. В Дагестане в начале 50-х годов в четырех ре
месленных и железнодорожных училищах готовились слесари, 
токари, кузнецы, электросварщики, буровики, операторы подземно
го ремонта сквайсин, слесари по ремонту паровозов и вагонов, ф ор
мовщики -  молодые рабочие по 11 специальностям. В двух штсолах 
ФЗО готовились рабочие по трем строительным профессиям: гшот- 
дики, каменщики, штукатуры.

В 1954 г. в республике начали функционировать профессиональ
но-технические учебные заведения повышенного типа -  техничес
кие училища. В том году были открыты два таких училища: в К ас 
пийске и Избербаше. В технические училища принимались лица, 
получившие полное общее среднее образование. Новые учебные за
ведения готовили высококвалифицированных рабочих и младш ий 
технический персонал. Естественно, новые профессионально-тех
нические учебные заведения комплектовались квалифицированны
ми преподавателями и высококлассными мастерами производств &н- 
його обучения. Так, хорошо было укомплектовано преподавателями 
Каспийское техническое училище, а преподаватели, не имеющие 
соответствующего образования, повышали квалификацию путем  
а°чного обучения в Одесском строительном институте, вечернем 
отделении Московского машиностроительного института, в Д агес- 
еанском государственном педагогическом институте3. ’

2 | ' аб°чий класс СССР (1956-1965). Сб. статей. - М „  1969. С. 178.
3 РД- Ф. 1271 -  р. On. 1. Д. 69. Л. 208.

НО-е ° Санова А■ И- Подготовка кадров рабочих для промышленности Д агестана в 
№  ° f I //BonpocbI ^ г о т о в к и  и воспитания кадров народного хозяйства в Д агес- 

Ой АССР (1946-1980). -Махачкала, 1987. С. 27.
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В 1957 г. решением Правительства Дагестанской АССР в г. Кас
пийске на производственной базе местного завода открывается про
фессионально-техническое училище, которое комплектовалось в 
основном из бывших воспитанников детских домов. Училище гото
вило квалифицированных рабочих, и окончившие его получали не 
только соответствующую специальность, но и общее среднее обра
зование. Учебное заведение было размещено в здании упомянутого 
выше технического училища и выпускало токарей по металлу,-фре
зеровщиков по металлу на универсальных станках, слесарей разных 
специальностей, дипломированных электросварщиков, -кузнецов 
свободной ковки1.

В 1958 г. в Дагестане насчитывалось 11 учебных заведений про
фессионально-технического образования, готовивших квалифици
рованных рабочих по 26 специальностям, из них 19 для промышлен
ности и 7 для сельского хозяйства. С 1955 по 1958 гг. включительно 
учебные заведения системы профессионально-технического обра
зования ДАССР подготовили свыше 6 тыс. молодых рабочих2. 1656 
рабочих для промышленности, строительства, транспорта и сель
ского хозяйства выпустили эти учебные заведения в 1960 г. В том 
году 188 квалифицированных рабочих подготовили технические 
училища ДАССР3.

Укреплялась материально-техническая и учебная база профес
сионально-технического образования. Базовые предприятия забо
тились о расширении и благоустройстве помещений для учебных 
занятий, в распоряжении учебных заведений имелись кабинеты, 
лаборатории, мастерские с необходимым оборудованием, библиоте
ки и др. Улучшались условия прохождения учащимися производс
твенной практики на базовых и других профильных предприятиях. 
Так, базовыми предприятиями Дербентского железнодорожного 
училища являлись вагонное депо станций Дербент и Грозный. Ма
хачкалинский ремонтно-механический завод им. М. Гаджиева, как 
базовое предприятие ремесленного училища № 3, заботился о том, 
чтобы учебное заведение выпускало из своих стен хорошо подго
товленных производственных рабочих, а нефтяные предприятия 
Избербаша -  о выполнении своего предназначения местным техни
ческим училищем и т.д.

' ЦГАРД. Ф. 168-р. Оп. 34. Д. 842. Л. 246-247.
2 Там же. Ф. 1271-р. Оп. 1.Д. 117. Л. 71.
3 Советский Дагестан за 45 лет. С. 80.
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При профессионально-технических учебных заведен, 
сь различные технические и предметные кружки, кок ях созда" 

ро д и л и  инженерно-технические работники, преподав^рь1МИ РУ' 
^еТНики. Они способствовали пополнению специальнаели‘пРеД- 
Догащению общего кругозора, воспитанию у будущц х знаний, 
Чувств коллективизма и товарищества. рабочих

Под руководством своих преподавателей, при активна 
комсомольских организаций учащиеся объединялись в ^  участии 
художественной самодеятельности, организовывали конкЛлективы 
гательские конференции и вечера отдыха. К середине 50-урты’ чи~ 
аее половины общей численности учащихся профессиоц/одов бо'  
нических училищ республики являлись членами разлиД1ЬН0-гех" 
коллективов художественной самодеятельности. tior0 Р°Да

Педагогические коллективы, общественные организр, 
и училищ профтехобразования уделяли большое внимгцИИ ШКОЛ 
ческому и эстетическому воспитанию учащихся. Учебд Физи'  
этих учебных заведений вклю чали специальный курс эсту6 планы 
воспитания. Будущие рабочие изучали производственную ического 
знакомились со значительными произведениями музыки, ,эст®тику> 
гельного искусства, художественной литературы. «зобрази-

Воспитанники профтехшкол и училищ занимались св* 
ческим развитием. Они участвовали в городских, районньдМ Физ^ ' 
пиканских и общесоюзных соревнованиях по ряду видо(д РеспУ°~ 
частности, по вольной и классической борьбе, легкой атле-|°1юргаз в 
удостаивались призов, дипломов и чемпионских званий, Лке и др’’ 

Позитивные изменения в  учебно-производственной § 
плектовании учебных заведений профтехобразования и».336’ ком~ 
техническими, преподавательскими кадрами, наряду с уду*енерио“ 
материально-бытовых услови й  учащихся, с.пособствовГ1Шением 
Успеваемости, повышению уровня подготовки молодых р!1Л Р0СТУ 
R 953/54 учебном году, например, только 1,5 % оканчиваю!1*34®0 ® 
рища и школы профтехобразования ДАССР не смогли ьЛих Учи" 
Выну скные экз амены1. Чцержать

Являлись
Выпускники профтехнических учебных заведений нал 

Ва работу на промышленные предприятия, стройки, в 
С̂ые организации и на сельскохозяйственное производст^анспорт''

^РУгих районов страны. Так, в 1955-1957 гг. 413 выпуска!
жов этих

1 ЦТ А рд. ф. 1271-р. On. 1. Д. 1 17 . Л. 57.
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учебных заведений было направлено на промышленные предприятия 
г. Каспийска, 85 -  на ремонтно-механический завод им. М. Гаджиева 
в г. Махачкале. Всего же за эти годы на промышленные предприятия 
Дагестана было направлено 1376 человек, окончивших учебные заве
дения системы профтехобразования. 937 выпускников профтехшкол 
выехали в 1955-1957 гг. на работу за пределы республики1.

Многие питомцы профессионально-технических учебных за
ведений ДАССР хорошо зарекомендовали себя на практической 
работе, стали передовиками производства в промышленности, на 
транспорте, в строительных организациях, сельском хозяйстве. 
Показывая образцы высокопроизводительного труда при хорошем 
качестве выпускаемой продукции, значительная их часть продолжа
ла повышать профессиональную квалификацию и общее образова
ние в специальных учебных заведениях. Из бывших выпускников 
профессионально-технических школ выросло немало изобрета
телей, рационализаторов, мастеров своего дела, выдвинулось на 
должности руководителей производственных бригад, начальников 
цехов и т. д. Так, выпускник Каспийского ремесленного училища 
№ 1 Магомедов стал начальником цеха местного завода, другой 
выпускник этого училища -  Конякин, окончив без отрыва от про
изводства техникум, поступил в индустриальный институт. Выпус
кница школы ФЗО № 3, работница Махачкалинский текстильной 
фабрики им. III Интернационала Фомина, отлично овладев своей 
профессией, из года в год перевыполняла производственные зада
ния на 200 и более процентов. Передовой ткачихе было оказано 
высокое народное доверие — в 1954 г. она была избрана депутатом 
Верховного Совета СССР2.

На ремонтно-механическом заводе им. М. Гаджиева стали пере
довиками производства, стахановцами выпускники Махачкалинс
кого ремесленного училища № 3 слесари Расулов и Орлов. Они в 2
-  2,5 раза перевыполняли нормы выработки, формировщик Хибиев
-  также выпускник этого училища -  в 1,5 раза. На 300 и более про
центов выполнял производственный план электросварщик завода 
им. М. Гаджиева, выпускник ремесленного училища Хиромагоме- 
дов. Передовой рабочий был избран депутатом Махачкалинского 
горсовета депутатов трудящихся. На Махачкалинском нефтепро-

1 Гасанова А. И. Указ. соч. С. 26.
1 Дагестанская правда. 1954. 17 февраля.
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Выпускница Махачкалинской школы ФЗО № 3, ткачиха фаб ики 
им. III Интернационала 3. Гаджиевав 1955 г. перешла на обслужива
ние 20 ткацких станков и, перевыполняя производственные задания 
выпускала ткани отличного качества. М. Алиханова, окончившая tv 
же школу, выступила с инициативой, предложив Добиться чтобы 
каждая прядильщица фабрики ежедневно выполняла технически 
обоснованные производственные нормы2. Инициатива передовой 
прядильщицы была поддержана работницами других подразделе
ний предприятия.

В 1960 г. в Дагестане появились первые вечерцце профессио
нально-технические; учебные заведения. Это открыло работающей 
молодежи возможность повышения своего общего образования и 
овладения без отрыва от производства соответствующей произ
водственной специальностью. С начала 60-х годов заметно возросли 
контингенты учдрихся профессионально-технических школ соот
ветственно, » 1$ |у ск и из этих школ. Так, если в I960 г. в училищах 
и школах профессионально-технического образования было подго
товлено 1656 рабочих, то уже в 1962 г. -  2156. Всего За четыре года 
седьмой пятилетки (1962-1965) этими учебными заведениями было 
подготовлено для народного хозяйства 9633 молодых рабочих3

К тому времени многие профессионально-технические учебные
заведения Дагестана накопили значительный опыт Подготовки ква
лифицированных рабочих. К примеру, кузницей технических кад
ров стало Избербашское техническое училище. К концу 1962 г оно 
подготовило более 2 тыс. специалистов для нефтяной промышлен
ности, сельского хозяйства и строек республики. В училище обуча
лись молодые дагестанцы из Сергокалинского, Гунибского Касум- 
кентского (Сулейман-Стальского), Дахадаевского, Казбековского 
Хунзахского, Ахтынского и других районов Дагестана. Многир пи
томцы училища продолжали учебу в различных вузах страны в Да
гестанском государственном университете, а 7 выпускников повы
сив свое образование, работали в техническом училище В f 962/63

1 Там же. 1952. 8 марта.
1 Гасанова А. И. Указ. соч. С. 66.
3 Советский Дагестан за 45 лет. С. 80; Народное хозяйство Дагестанской АССР к 

50-летию образования СССР. С. 180.
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учебном году в Избербашском техническом училище обучалось 245 
учащихся1.

В работе учебных заведений системы профессионально-техни
ческого образования встречалось и немало трудностей, имелись 
недостатки, негативно сказывавшиеся на формировании квалифи
цированной рабочей смены. Материально-техническая и учебно
производственная база части профтехучилищ и школ оставляли 
желать лучшего, не хватало подготовленных для работы в таких 
учебных заведениях инженерно-технических работников и препода- 
вателей-предметников. Оборудование и станочный парк во многом 
не соответствовал предъявляемым требованиям, учащимся прихо
дилось иметь дело с физически и морально устаревшими станками 
и инструментарием. В некоторых училищах и школах оснащенность 
и таким оборудованием была недостаточной.

В результате не все выпускники профессионально-технических 
учебных заведений получали квалификацию, общетеоретическую 
подготовку на уровне, отвечающем требованиям современного ин
дустриального и сельскохозяйственного производства. Да и сеть 
профессионально-технических училищ и школ, контингенты их 
учащихся были недостаточными. В 1965 г. всеми учебными заве
дениями системы профессионально-технического образования рес
публики было выпущено всего 3 тыс. человек, тогда как на предпри
ятиях было подготовлено 10,4 тыс. рабочих, или в 3,3 раза больше2.

Несмотря на это, система профессионально-технического обра
зования играла важную роль в формировании рабочих кадров, по
вышении уровня профессиональной и общеобразовательной под
готовки населения Дагестана. Молодые рабочие, подготовленные 
профессионально-техническими учебными заведениями и влива
ющиеся в индустриальное и сельскохозяйственное производство, 
во многом выгодно отличались от лиц, прошедших подготовку на 
предприятиях методом бригадно-индивидуального обучения. В 
частности, они получали более высокое общее образование, облег
чавшее им более основательное овладение избранной, а затем при 
необходимости и смежной специальностью, а также продолжение 
учебы в средних специальных и высших учебных заведениях.

Следует отметить, что развитие системы профессионально-тех
нического образования в Дагестане в рассматриваемый период ха-

1 Дагестанская правда. 1962. 28 декабря. ’
, 2 Народное хозяйство Дагестанской АССР к 50-летию образования СССР. С, 180.
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растеризовалось появлением, а затем и существенным ростом попго 
товки квалифицированных рабочих на селе. Уже в 1963 г. сельскИми 
профтехучилищами республики было подготовлено 250 рабочих 
в следующем 1964 г. -  909‘. Это имело большое значение, так как 
служило важным подспорьем в обеспечении квалифицированными 
кадрами .рабочих все больше оснащающегося современной техни 
кой сельского хозяйства и других сфер производства на селе.

Другое новшесто, вошедшее в практику в рассматриваемый 
период, состояло в том, что, наряду с дневными профессиональ
но-техническими училищами, квалифицированных рабочих стали 
готовить в значительном количестве вечерние (сменные) проф теху 
чилища и их отделения. В 1962-1964 гг. этими училищами и отделе
ниями бьщо подготовлено 1226 квалифицированных рабочих2,

На 1 января 1970 г. в Дагестане насчитывалось 17 профессионально
технических учебных заведений, в которых обучалось 5107 учащИхся 
В том году эти учебные заведения приняли 4432 человека и выпуСтили
4,7 тыс. квалифицированных рабочих, 17,3 тыс. рабочих подготовили 
в 1970 г. предприятия и учреждения республики и 16,8 тыс. рабочих 
повысили на предприятиях и учреждениях свою квалификацию3.

Система профессионально-технического образования все ппо- 
чнее утверждалась в роли одного из важнейших источников попол
нения отраслей народного хозяйства Дагестана квалифицированны
ми кадрами рабочих.

§  3. Р азви т ие вы сш его и среднего сп ец и ального  образования

Как уже отмечалось, к концу 1950 г. в СССР, его составной части 
Дагестанской АССР, был значительно превзойден довоенный yD0_ 
вень промышленного производства. Существенные успехи были 
достигнуты в восстановлении сельского хозяйства, хотя темпы рос_ 
та этой отрасли были ниже темпов промышленного развития и она 
еще не в полной мере удовлетворяла растущие потребности страны 
в продовольствии и сырье.

В директивах XIX съезда КПСС по пятилетнему плану разви
тия народного хозяйства страны (1951-1955) предусматривался 
рост промышленного производства за пятилетие на 70 % при сред-

1 Советский Дагестан за 40 лет. С. 80.
2 Там же.
3 Народное хозяйство Дагестанской АССР к 50-летию образования СССР. С. 18о
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негодовом темпе увеличения на 12 %. Планировался значительный 
рост урожайности всех сельскохозяйственных; культур, увеличение 
поголовья скота и повышение его продуктивности. Рост валовой 
товарной продукции земледелия и животноводства предполагалось 
обеспечить на основе внедрения передовой техники и агрокультуры 
в сельском хозяйстве1.

Потребности развивающейся экономики, социальной сферы вы
зывали необходимость усиления работы по подготовке специалистов 
народного хозяйства и культуры. Предпосылки для более широкого 
развертывания подготовки кадров способствовали улучшению эконо
мического положения страны, народного благосостояния и развитию 
общего образования, в частности, введению всеобщего обязательного 
семилетнего обучения и расширению сети средних школ.

Уже в 1951-1955 гг. планировалось увеличить выпуск специа
листов с высшим и средним специальным образованием на 30-35, а 
прием в педагогические институты на 45 %. Выпуск специалистов с 
высшим образованием для важнейших отраслей народного хозяйс
тва в 1955 г. должен был возрасти, по сравнению с 1950 г., в 2 раза2.

Еще более масштабными были плановые наметки подготовки 
специалистов на вторую половину 50-х годов. В шестой пятилетке 
(1956-1960) выпуск специалистов с высшим и средним образовани
ем должен был возрасти в 1,5 раза, для отраслей тяжелой промыш
ленности, строительства и сельского хозяйства -  примерно в 2 раза 
по сравнению с пятой пятилеткой3.

В решениях государственных и партийных органов важное зна
чение придавалось не только увеличению численности подготав
ливаемых специалистов, но и их правильному распределению, ра
циональному использованию и созданию им необходимых условий 
для практической работы. Так, ЦК ВКП(б) в постановлении «О не
достатках в деле распределения молодых специалистов» (21 июня 
1951 г.) резко критиковал серьезные ошибки в распределении и ис
пользовании молодых специалистов, в результате чего многие вы
пускники вузов, направляемые на производство, используются не 
по специальности, а на предприятиях им не создается необходимых 
«условий дальнейшего производственно-технического роста»4.

1 КПСС в резолюциях... 9-е изд. Т. 8. -М ., 1985. С. 262, 271.
2 Там же. С. 281.
3Там же. Т 9. С. 72.

Там же. Т. 8. С. 243.
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30 августа 1954 г. Совет Министров СССР и ЦК КПСС приняли 
постановление «Об улучшении подготовки, распределения и ис
пользования специалистов с высшим и средним специальным об
разованием», в котором предусматривались меры по укреплению 
материально-технической и учебной базы специальных учебных 
заведений, улучшению их работы, в том числе работы заочных и ве
черних отделений вузов и техникумов (училищ), говорилось о недо
статках в распределении и использовании молодых специалистов1.

В 1957 г. были утверждены новые правила'приема в высшие и 
средние специальные учебные заведения. Эти- правила предостав
ляли преимущества при поступлении в вуз лицам, имеющим стаж 
практической работы после окончания общеобразовательной шко
лы и демобилизованным воинам. Для молодых рабочих и колхозни
ков, нуждающихся в повышении общего образования, была создана 
широкая сеть подготовительных курсов. В результате в вузы стало 
поступать больше молодежи со стажем практической работы, Хотя 
зачастую и с невысокой теоретической подготовкой.

В 50-е годы в Дагестане заметно расширилась сеть средних специ
альных учебных заведений. Всего за десятилетие было открыто 9 но
вых техникумов и училищ и их общее количество составило к концу 
50-х годов 27 против 18 в 1950 г. Среди новых средних специальных 
учебных заведений имелись техникумы и училища сельскохозяйс
твенного и медицинского профилей, культуры и искусства. Числен
ность учащихся техникумов и училищ возросла за этот период на
3,7 тыс. человек. Рост сети средних специальных учебных заведений 
ДАССР в 50-е годы виден из приводимой ниже таблицы 2.

Таблица 2
Средние специальные учебные заведения

(на начало учебного года)
У ч е б н ы е  г о д ы

1950 /51 1 9 5 5 /5 6 1 9 5 6 /5 7 1 9 5 7 /5 8 1958 /59 1 9 59 /60 1960 /61

; Нисло учебны х 
заведений

18 25 27 26 26 27 27

В них учащ ихся 7,1 9 ,0 9 ,9 9 ,7 9 ,8 9 ,8 10,8

£  ’̂ Высшая школа; Основные постановления, приказы и инструкции. -  М., 1957.

Р Таблица составлена по данным статсборника «Советский Дагестан за 40 лет». 
- • 130; Народное хозяйство Дагестанской АССР к 50-летию образования СССР. С. 209.

285



В конце 50-х годов в Дагестанской АССР функционйровали 4 
техникума сельскохозяйственного профиля, 6 педагогических и 7 
медицинских училищ, 3 техникума по промышленности и строи
тельству, автодорожный, кооперативный и финансовый техникумы, 
музыкальное и художественное училища, республиканская культур
но-просветительская школа и советско-партийная школа.

В 1950-1960 гг. средние специальные учебные заведения рес
публики подготовили 18 716 молодых специалистов1. К примеру, в 
1959/60 учебном году в народное хозяйство было направлено 426 
специалистов со средним образованием по промышленности и стро
ительству, 536 -  по сельскому хозяйству, медицинские учреждения 
получили 734 фельдшера, школы и другие учреждения народного 
образования -  613 педагогов. В дорожно-строительные и автотран
спортные организации было направлено 132 специалиста соответс
твующего профиля, в кооперативные организации -  86 дипломиро
ванных кооператоров и в финансовые органы и учреждения -  177 
выпускников финансового техникума и др.2

В 1955 г. одно из старейших средних специальных учебных за
ведений Дагестана -  Махачкалинский механический техникум -  от
мечало свой тридцатилетний юбилей. Еще в довоенные годы тех
никум подготовил для промышленности около 800 специалистов. В 
послевоенное время, в частности, в 50-е годы, первенец специаль
ного среднего технического образования республики значительно 
укрепил свою материально-техническую и учебную базу, добился 
повышения профессионально-квалификационного уровня препо
давательского коллектива и подготовки молодых специалистов. В 
г. Каспийске было открыто отделение техникума, готовившее тех- 
ников-механиков, техников-технологов, техников по обработке ме
таллов резанием и литью цветных металлов и сплавов.

В год юбилея техникум выпустил 133 специалиста со средним 
образованием3, а в 1959 г. -  уже 2034. На учебу в Махачкалинский 
механический техникум приезжала молодежь не только из районов 
и городов Дагестана, но многих регионов и республик Советского 
Союза -  с Сахалина, Урала, Казахстана, Белоруссии и др.5

1 Советский Дагестан за 40 лет. С. 130; Народное хозяйство Дагестанской АССР 
к 50-летию образования СССР. С. 213.

2 Советский Дагестан за 40 лет. С. 132.
3 Дагестанская правда. 1956. 4 ноября.
4 Советский Дагестан за 40 лет. С. 131.
5 Дагестанская правда. 1955. 4 ноября.
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Растущие темпы индустриального развития республики в пос
ледующие годы вызывали необходимость усиления внимания под
готовке технических кадров. Поэтому органы власти республики 
придавали большое значение улучшению работы техникума и его 
филиалов. В первой половине 60-х годов Махачкалинский механи
ческий техникум, помимо Каспийска, имел уже филиалы в Буйнакс
ке, Кизляре, Избербаше. В июле 1965 г. в г. Дербенте, на базе филиала 
техникума, был открыт вечерний машиностроительный техникум. 
В том же году на дневном и вечернем отделениях и филиалах техни
кума обучалось 2612 человек. К тому времени Махачкалинский ме
ханический техникум располагал тремя учебными корпусами, имел 
свыше 20 хорошо оснащенных кабинетов и лабораторий, учебно
производственные мастерские, киноаудиторию, библиотеку с книж
ным фондом 23 тыс. томов, спортивный зал. В учебном заведении 
работало 120 высококвалифицированных преподавателей.

В 1965 г. техникум выпустил 531 техника-технолога, элекгроал- 
паратчика, специалиста по электротермическим установкам и др. 
Более 50 % выпускников техникума было направлено на работу на 
предприятия Дагестана, остальные -  в разные районы страны: в Са
ратовскую и Волгоградскую области, на Урал, в Сибирь, новострой
ки Дальнего Востока и т.д. В том году 65 % учащихся Махачкалин
ского механического техникума являлись выходцами из местных 
народностей Дагестана1.

Схожими были биографии и других средних специальных учеб
ных заведений. Так, в первой половине 60-х годов Дагестанский 
техникум пищевой промышленности не только увеличил контин
гент учащихся, но расширил профиль выпускаемых специалистов.

1964 г, техникум был преобразован в политехнический в составе 
двух отделений: пищевого и радиотехнического. Пищевое отделе
ние, как и бывший техникум, готовил специалистов по технологии 
консервирования и по холодильно-компрессорным машинам и ус- 
ановкам, радиотехническое -  по радиоаппаратуростроению и ра- 

вИотехническим измерениям. При техникуме функционировали 
шо rfHee И заочное отделения. В политехническом техникуме хоро- 
Она 1Ла °Рганизована преддипломная практика старшеклассников, 
но Г̂ оходила не только на профильных предприятиях Дагестана, 

краснодарского края, Северо-Осетинской и Чечено-Ингушс-

' Там же. 1965.3 ноября.
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кой АССР, других краев и областей страны. Интернациональным 
был состав учащихся учебного заведения. В техникуме, наряду с 
дагестанцами, учились юноши и девушки из Кабардино-Балка
рии, Чечено-Ингушетии, представители молодежи других районов 
СССР. В 1964 г. в политехнический техникум было принято вместе 
с вечерниками и заочниками, 450 человек1.

В рассматриваемые годы в средних специальных учебных заве
дениях республики работало много прекрасных преподавателей, 
воспитателей молодых специалистов. В Буйнакском педагогичес
ком училище до последних дней своей жизни работал уже упоми
навшийся нами замечательный педагог А. П. Скрабе. Заслуженно 
высоким уважением жителей Буйнакска пользовалась опытная пре
подавательница училища Е. Балковая, удостоенная за многолетний 
плодотворный труд почетного звания «Заслуженный учитель шко
лы РСФСР». В г. Дербенте и районах южного Дагестана хорошо 
знали и любили одного из старейших работников просвещения, 
преподавателя местного педучилища А. Насирова. Махачкалинс
ким механическим техникумом многие годы руководил опытный 
преподаватель и наставник молодежи, заслуженный учитель школы 
Дагестанской АССР Д. Корякин. В Махачкалинском музыкальном 
училище вели плодотворную преподавательскую работу компози
торы -  лауреат Государственной премии СССР Г. Гасанов, Н. Даги- 
ров, И. Савченко, X. Ханукаев.

Во многом благодаря самоотверженным усилиям, организаторс
кой работе, педагогическому мастерству преподавателей, их верно
му служению высокому призванию в первой половине 60-х годов 
XX в. дагестанская средняя специальная школа заметно продвину
лась в своем поступательном развитии, дала народному хозяйству 
страны новые тысячи дипломированных молодых специалистов.

В 1965 г. в 27 средних специальных учебных заведениях ДАССР 
обучалось 18,8 тыс. учащихся, или на 8 тыс. человек больше, чем в 
1960/61 учебном году. В 1961-1965 гг. особенно значительным был 
рост численности учащихся вечерних и заочных отделений средних 
специальных учебных заведений. В 1965/66 учетном году на этих 
отделениях училось 7,5 тыс. человек против 2,6 тыс. в 1960/61 учеб
ном году2.

1 Там же. 1964. 3 ноября.
2 Народное хозяйство Дагестанской АССР к 50-летию образования .СССР. С. 209.
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В 1960 г. средние специальные учебные заведения Дагестана 
выпустили 2628 молодых специалистов, а в 196^ г. -  3887 —
1259 специалистов больше1. Всего за годы семилетки (1959-19651 
техникумы и училища республики дали стране 19,8 тыс молот гх 
специалистов со средним образованием2 5

л г г р Т 45' СеМИЛ™  (19б5) 8 “W *  хозяйстве Дагестанской 
АССР было занято 30,5 тыс. специалистов со средним образованием
или на 9,4 тыс. специалистов больше, чем в I960 г.3 Существенно 
увеличилась численность женщин -  специалистов со средним обра
зованием, занятых в народном хозяйстве. В 1965 г. их насчитывалась
14,2 тыс., тогда как в 1960 г. -  11,3 тыс. В общей численности специа
листов со средним образованием женщины составляли 46 5 %4 

В рассматриваемый период развитие высшего образования в Да
гестане происходило по пути преобразования существующих вузов 
и открытия при них новых факультетов и отделений и, как следс
твие, -  расширения профиля подготавливаемых специалистов высо
кой квалификации. Как и в предыдущий период, огромное внимание 
уделялось подготовке высококвалифицированных педагогических 
кадров. Оно диктовалось растущей потребностью в учителях вы 
сокой квалификации в связи с повсеместным введением всеобщего 
семилетнего, восьмилетнего обучения, расширением сети средних 
общеобразовательных и специальных школ. В 50-е годы развитие 
высшего педагогического образования достигло такого уровня что 
отпала необходимость в сохранении двухгодичных учительских 
институтов,.готовивших преподавателей для 5-7 классов неполных 
средних и средних школ. Часть учительских институтов была пре
образована в четырехгодичные педагогические институты другие 
влились в существующие пединституты. В результате возросла сеть 
педагогических институтов, существенно увеличились прием в эти 
институты и выпуск учителей с высшим образованием

Так, в 1952/53^ учебном году был прекращен прием в Дагестан
ский учительский институт, а в педагогический институт принято 
300 человек. В 1954/55 учебном году при педагогическом институте 
открылся факультет иностранных языков, а в составе филологичес-

1 Там же. С. 213.
2 Дагестанская правда. 1966. 22 октября.
3

Народное хозяйство Дагестанской АССР к 50-летию образования СССР С 178
"Там же. С. 179.

10*. Зак. № 270
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кого факультета — русско-дагестанское отделение. В институт было 
принято 410 человек1.

В том же году Дагестанский женский учительский институт пре
образовывается в женский педагогический институт. В связи с этим 
институту были переданы новый учебный корпус и здание под об
щежитие для студенток, лабораторная база института пополнилась 
оборудованием, а институтская библиотека -  литературой.

Значимым событием в культурной и научной жизни и крупным 
шагом в деле совершенствования подготовки специалистов высокой 
квалификации в республике явилось открытие в 1957 г., накануне 
40-летия Октябрьской революции, Дагестанского государствен
ного университета им. В. И. Ленина. Открытие государственного 
университета свидетельствовало о том, что за четыре десятилетия 
Советской власти народы многонационального Дагестана добились 
внушительных успехов в своем социально-культурном развитии, 
росте образования.

Дагестанский университет был открыт на базе педагогическо
го института им. С. Стальского в Махачкале. Ко времени преоб
разования в университет Дагестанский педагогический институт 
представлял собой крупный центр подготовки учительских кадров, 
располагал большим коллективом высококвалифицированных пре
подавателей, хорошей учебно-материальной базой. К тому времени 
педагогический институт подготовил около 4 тыс. учителей, из ко
торых 2,5 тыс. являлись выходцами из местных народностей Дагес
тана2.

Однако ни существующая материальная, учебно-лабораторная 
база, ни профессорско-преподавательский коллектив бывшего пе
динститута не могли соответствовать условиям, которые необхо
димы для успешного функционирования университета. На факуль
тетах физико-математического, естественнонаучного профилей не 
хватало современного оборудования и приборов для лабораторий, в 
учебном заведении ощущалась нехватка преподавателей с учеными 
степенями и званиями, особенно докторов наук, профессоров.

Большую помощь Дагестанскому университету в укреплении 
учебно-материальной базы оказали Московский, Ленинградский,

1 Абилов А. А. Дагестанский университет: исторический очерк. -  Махачкала, 
1973. С. 34.

2 Дагестанская правда. 1957. 17 декабря.
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Ростовский университеты, университеты Азербайджана, Армении 
1рузии. Московский государственный университет им. М. В. Ло
моносова безвозмездно передал Дагестанскому университету обо
рудование для физической и химической лабораторий стоимостью 
800 тыс. рублей; Азербайджанский, Ереванский и Тбилисский уни
верситеты, академии наук Азербайджанской, Армянской и Грузинс
кой ССР передали в дар университету учебное оборудование много 
литературы1.

Вскоре после создания университета в нем открылся инженер
но-технический факультет, на котором стали готовить инженеров 
ряда профилей для промышленности и строительства, в которых 
эти отрасли экономики республики испытывали большую потреб
ность. Гак, к концу 1958 г. на предприятиях, подведомственных Да
гестанскому Совнархозу и Совету Министров республики, 2 тыс. 
инженерно-технических должностей были заняты лицами не име
ющими соответствующего образования2. Среди инженерно-техни
ческих работников было мало выходцев из местных народностей 
Дагестана.

Многое стада- делаться для пополнения университета высокок
валифицированными преподавательскими кадрами. Уже в 1958 г. 
на 26 кафедрах университета работало 172 преподавателя, из них 4 
профессора и доктора наук и более 60 кандидатов наук и доцентов. 
В 1958/59 учебному году в Дагестанском государственном универ
ситете были созданы лаборатории по машиноведению, органичес
кой и биологической химии, сопротивлению материалов и четыре 
йовых кафедры, ав1959/60 учебном году -  лаборатории по атомной 
йядерной физике, строительных материалов, вычислительной тех
ники, фонетический кабинет3.

Для руководства кафедрами был приглашен ряд высококвали
фицированных специалистов. Так, в 1958 г. кафедру зоологии уни
верситета возглавил доктор биологических наук С. В. Пигулевский, 
На кафедре теоретической и экспериментальной физики работал по 
совместительству председатель президиума Дагестанского филиала

1 Абилов А. А. Очерки советской культуры народов Дагестана. -  Махачкала, 
1959. С. 208.

- Каимаразов Г. Ш. Очерки культуры народов Дагестана. От времени присоеди
н и л  к России до наших дней. -М ., 1971. С. 361.

Абилов А. А. Дагестанский университет... С. 87.
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АН СССР, .академик Академии наук Азербайджанской ССР, профес
сор X. И. Амирханов, кафедрой истории СССР руководил крупный 
ученый-историк, профессор Р. М. Магомедов и др.

В 1959/60 учебном году в Дагестанском университете обучалось 
3462 студента, то есть в 3,8 раза больше, чем в педагогическом ин
ституте в 1950 агЛ

Новые кафедры открылись в медицинском и сельскохозяйс
твенном институтах. В 1954 г. в сельскохозяйственном институте 
открылось отделение плодоводства и виноградарства. В медицин
ском институте значительно улучшились условия для учебных за
нятий. К началу 1959/60 учебного года был сдан в эксплуатацию 
новый учебный корпус. Кафедры института возглавляли известные 
ученые — профессора В. Г. Будылин, В. А. Глазов, А. Г. Подварко, 
X . О. Бул ач, Р. IL Аскерханов, М. Т. Нагорный, доценты С.Ю. Алибеков, 
М. М. Максудов и др. В сельскохозяйственном институте -  профес
сора М. Халимбеков, Г. Загородный, доценты Ш. Дандамаев, П. Ла
заревич и др. ^

Позитивные изменения в материально-технической и учебной 
базе, в профессорско-преподавательских коллективах вузов созда
вали более благоприятные предпосылки для повышения уровня 
подготовки специалистов: учителей, врачей, высококвалифициро
ванных работников различных отраслей сельского хозяйства, а с от
крытием университета и ряда технических специальностей.

В дагестанских вузах активнее заработали студенческие научные 
кружки, они стали более массовыми, повысился уровень их работы, 
совершеннее стала их целевая профессиональная направленность. 
В 1957 г. в Дагестанском государственном университете, например, 
работало 15 студенческих научных кружков, в которых занималось 
около 300 студентов1 2. В декабре 1957 г. и апреле 1958 г. в универ
ситете прошли два диспута о профессии учителя и национальных 
традициях народов Дагестана3.

С 1956 г. в Дагестанском педагогическом институте, а затем пос
ле открытия и в университете стало практиковаться проведение 
научно-практических конференций с выпускниками с обсуждением 
докладов об их практической педагогической работе, что способ

1 Абилов А. А. Очерки советской культуры народов Дагестана. С. 208.
1 Абилов А. А. Дагестанский государственный университет... С. 82.
3 Там же.
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ствовало улучшению связи вузов со школами, районными и городс
кими отделами народного образования.

Студенческая молодежь широко вовлекалась в общественную 
жизнь вузов, принимала участие в общественно полезном труде. Во 
всех вузах республики действовали коллективы художественной са- 
модеятедьности. Сотни студентов участвовали в хореографических, 
вокальных, драматических и др. кружках, выступали с концертами 
не только в своих вузах, но и в городах и районах республики, учас
твовали в конкурсах студенческой самодеятельности, проводимых в 
Дагестане и за его пределами.

Начиная с 1956 г., дагестанское студенчество принимало участие 
в уборке целинного урожая, заготовке кормов на целине, строитель
стве жилья и животноводческих помещений. В 1958 г., например, 
в Кустанайской области Казахстана работал студенческий отряд 
Дагестанского университета из 650 человек. Студенты не только 
хорошо поработали в целинных хозяйствах, но и многие овладели 
специальностями шрфера, тракториста, комбайнера, лафетчика. Не
мало посланцевшиверситета было награждено памятными знаме
нами совхозов 'гёШВгти, почетными грамотами ЦК ВЛКСМ Казахс
тана, КустайайСкоТо обкома и Семиозерского райкома комсомола, а , 
60 человек -  медалью «За освоение целинных земель»1. Медалью 
«За освоение целинных земель» был награжден также ряд студентов 
сельскохозяйственного и женского педагогического институтов.

Студенты дагестанских вузов принимали участие в проведении 
сельскохозяйственных работ и в самой республике, строительстве и 
ремонте общежитий, учебных корпусов, благоустройстве столицы 
ДАССР г. Махачкалы.

Ректораты, деканаты, кафедры и общественные организации ву
зов делали многое, чтобы теснее увязать свою работу с учрежде
ниями и органами образования, сельскохозяйственными предпри
ятиями, районными и городскими учреждениями здравоохранения. 
Продолжалась ставшая традицией практика поездок авторитетных 
работников учебных заведений в районы и города республики для 
обсуждения с представителями местных органов власти вопросов 
подготовки специалистов, ознакомления общественности с жизнью 
вузов. Большое значение придавалось улучшению педагогической, 
медицинской и производственной практики старшеклассников, со-

1 Абилов А. А, Указ. соч. С. 83.

293



вершенствованию уровня периодически проводимых вузовских и 
межвузовских студенческих научно-практических конференций. 
Таким образом, в 50-е годы в сети высших учебных заведений Да
гестана и в подготовке специалистов с высшим образованием про
изошли существенные позитивные изменения. Об этом свидетельс
твует нижеследующая таблица 3.

Таблица 3

В ы с ш и е  у ч е б н ы е  з а в е д е н и я
(на начало учебного года)

Учебные годы ’

1950/51 1955/56 1959/60

Число высших учебных заведений 5* 4 4
В них студентов 4005 6138 6768

заочников 1591 2369 2504*

Согласно данным таблицы, численность студентов вузов респуб
лики возросла за этот период на 2763 человека, или почти в 1,7 раза1. 
В рассматриваемые годы более высокими были темпы роста чис
ленности студентов на педагогических факультетах Дагестанского 
университета и в Дагестанском женском педагогическом институте. 
Кроме того, преобразование педагогического института в государс
твенный университет, а женского двухгодичного учительского ин
ститута в четырехгодичный педагогический институт знаменовало 
собой не только численный рост контингента студентов этих вузов, 
но и повышение профессионального уровня выпускаемых специа
листов.

Естественно, существенно возрос и выпуск молодых специа
листов вузами республики. Так, если в 1950 г. все высшие учебные 
заведения Дагестана выпустили 487 специалистов2, то в I960 г. -  
10883. Иначе говоря, выпуск специалистов с высшим образованием 
увеличился за десятилетие более чем в 2,2 раза. В 1959 г. Дагестанс
кий университет и Дагестанский женский педагогический институт

. * В число высших учебных заведений включены 2-годичные учительские инс
ти туты .-Л  К.

1 Советский Дагестан за 40 лет. С. 129.
2 Там же. С. 130.
3 Народное хозяйство Дагестанской АССР к 50-летию образования СССР. С. 213.
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дали школам и органам образования 545 учителей с высшим обра
зованием, Дагестанский сельскохозяйственный институт выпустил 
241 агронома, ветврача и зоотехника и Дагестанский медицинский 
институт -  192 врачей1.

Как и раньше, огромную помощь в подготовке специалистов 
высокой .квалификации для народного хозяйства и социально-куль- 
Iурной сферы Дагестана оказывали вузы Москвы, Ленинграда, Рос
това-на-Дону, Воронежа, республик Закавказья и др. До функцио
нирования Дагестанского университета высшие учебные заведения 
крупных городов страны являлись едва ли не единственным источ
ником пополнения дагестанской индустрии техническими кадрами 
высокой квалификации. Только в 1949-1952 гг. в столичные вузы на 
льготных условиях было принято около 500 юношей и девушек из 
Дагестана2.

В 1952 г. Советским правительством было принято решение, со
гласно которому в вузы Москвы без конкурса зачислялись 30 деву- 
шек-горянок3.

И после открытия Дагестанского университета правительство 
продолжало выделять ДАССР десятки мест, преимущественно в 
технических вузах, где представители молодежи республики при
нимались на льготных условиях. Так, в 1958 г. только московские 
высшие учебные заведения окончили 35 дагестанцев, из них 7 го
рянок . В конце 50-х годов высшие учебные заведения Москвы 
Ленинграда, Ростова-на-Дону, Баку, Харькова, Тбилиси, Грозного’ 
ирджоникйдзе (Владикавказа) и других городов страны принимали 
примерно столько юношей и девушек из Дагестана, сколько все вузы 
республики в предвоенные годы. Сотни высококвалифицированных 
специалистов направлялось в Дагестан по путевкам различных ми
нистерств и ведомств. Как сообщала газета «Дагестанская правда», 
в 1950-1959 гг. в Дагестан прибыло из городов РСФСР, других рес
публик, краев и областей СССР более 12 тыс. специалистов5.

в  свою очередь и Дагестан оказывал помощь братским народам 
страны в подготовке квалифицированных педагогов, врачей, агро
номов, зоотехников и ветеринаров. В Дагестанском университете,

] Советский Дагестан за 40 лет. С. 131 
з Дагестанская правда. 1952. 21 сентября.

1 ам же.
з ДРА РД. ф. 1-п. Он. 114. Д. 420. Л. 2, 18. 

Дагестанская правда. 1960. 9 января.
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медицинском, сельскохозяйственном, женском педагогическом ин
ститутах, а также в средних специальных учебных заведениях обу
чались сотни студентов и учащихся из республик и областей Север
ного Кавказа, из Закавказья, Средней Азии, Казахстана, Украины, 
Белоруссии. Кроме того, десятки выпускников дагестанских специ
альных учебных заведений местных национальностей направлялись 
на работу за пределы республики. К примеру, с 1937 по 1957 гг. на 
работу в соседние с Дагестаном республики было направлено 346 
(12 %) выпускников медицинского института. В другие республи
ки, края и области страны было послано за этот период 800 врачей, 
окончивших этот институт1.

Развитие высшего образования имело своим следствием улучше
ние насыщенности отраслей народного хозяйства, социально-куль
турной сферы, управленческих структур высококвалифицирован
ными кадрами. К концу I960 г. в народном хозяйстве Дагестанской 
АССР было занято 13,2 тыс. специалистов с высшим образованием. 
Из них на промышленных предприятиях была занята 1 тыс. спе
циалистов, в проектных и проектно-изыскательных организациях, 
обслуживающих строительство, и строительных организациях -  0,3 
тыс., в сфере сельскохозяйственного производства -  0,4 тыс., на 
транспорте -  0,1 тыс., в здравоохранении -  1,5 тыс., в просвещении 
-  6,5 тыс., в научно-исследовательских учреждениях -  0,5 тыс., в 
органах государственного и хозяйственного управления -  1,7 тыс. 
человек и др.2.

В целом динамичное развитие системы подготовки специалис
тов с высшим образованием продолжалось и в 60-е годы XX в.,При 
этом заметно расширился профиль подготавливаемых вузами рес
публики специалистов. Связано это было с началом выпуска Дагес
танским университетом технических кадров ряда специальностей 
и открытием новых факультетов в вузах. Продолжались работы 
по дальнейшему укреплению материально-технической и учебной 
базы дагестанских высших учебных заведений, они пополнились 
высококвалифицированными преподавательскими кадрами.

В 1962 г. был сдан в эксплуатацию новый учебный корпус Дагес
танского университета, расширились лекционные и лабораторные 
площади педагогического, сельскохозяйственного и медицинского

1 ЦГА РД. Ф. 1-п. On. 113. Д. 334. Л. 79-80.
2 Народное хозяйство Дагестанской АССР к 50-летию образования .СССР. С. 177.
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институтов. В 1964 г., вскоре после преобразования женского пе
дагогического института в общий педагогический, ему под учеб
ный корпус было, передано новое здание, построено студенческое 
общежитие на 230 мест, велось строительство нового общежития 
на 632 места. Лаборатории вузов Пополнились новым оборудовани
ем. Гак. Дагестанский госуниверситет приобрел в 1964/65 учебном 
году учебного оборудования .на 111 тыс. рублей и литературы на 16 
тыс. рублей1.

В том учебном году были произведены частичные изменения 
в структуре университета. На инженерно-техническом факульте
те была сохранена только одна специальность: «промышленное 
й гражданское строительство»; специальности «технология кон
сервирования»; «химия» были объединены в химико-технологи
ческий факультет; специальности «физика» и «конструирование и 
производство радиоаппаратуры» объединены в радиотехнический 
факультет; историко-филологический факультет был вновь разде
лен^ на исторический и филологический; образован самостоятель
ный математический факультет. Таким образом, вместо бывших 5 
существующих факультетов в университете стали функциониро
вать 8 факультетов2.

К тому времени В учебном заведении был полностью завершен 
перевод всех факультетов на университетские учебные планы и 
программы. В 1964/65 учебном году в университете обучался 4691 
студент, из них 2409 -  на дневном, 493 -• на вечернем и 1789 -  на 
заочном отделениях. Профессорско-преподавательский коллектив 
вуза, в котором функционировала 31 кафедра, насчитывал 287 штат
ных научно-педагогических работников, из которых 6 имели уче
ную степень доктора наук и ученое звание профессора и 93 канди
дата наук и доцента3.

В Дагестанском женском педагогическом институте в составе 
физико-математического факультета было восстановлено отделение 
географии-биологии, а последнее в 1963/64 учебном году преобра
зовано в самостоятельный естественногеографический факультет. 
На дневном отделении института уже в том учебном году осущест
влялась подготовка преподавателей по широкому кругу специаль-

1 Абилов А. А. Указ. соч. С. 103. 
1 Там же. С. 100-101.
3 Там же. С. 102,
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ностей с пятилетним курсом обучения: русский язык и литература в 
нерусской школе, физика и математика, география и биология, био
логия и химия. На этом отделении обучалось 1137 девушек -  пред
ставительниц всех национальностей, проживающих в Дагестане.. 
Более одной тысячи девушек и юношей1 училось на заочном отде
лении института2.

Отметим, что женский педагогический институт за десятилетие 
своего существования (1954-1964) подготовил 906 учителей с вы
сшим образованием, тогда как двухгодичный женский учительский 
институт за такой же десятилетний период (1944-1954 гг.) -  535 пе
дагогов3.

После преобразования института в общий педагогический была 
начата подготовка преподавателей иностранных языков на двух от
делениях -  англо-немецком и франко-немецком, а также преподава
телей музыки и физического воспитания4.

Таким образом, педагогический институт, наряду с университе
том, стал готовить учителей иностранных языков, в которых дагес
танская школа испытывала большую потребность, школьных педа
гогов по музыке и физическому воспитанию, что имело большое 
значение не только для общеобразовательного роста школьника, но 
и его физического развития, формирования эстетического вкуса.
- / В Дагестанском сельскохозяйственном институте с 1961/62 учеб
ного года стал функционировать экономический факультет с дву
мя отделениями: организации экономики и бухгалтерского учета в 
сельскохозяйственном производстве. Наряду с агрономами, зоотех
никами и ветврачами институт стал выпускать экономистов и спе
циалистов по бухгалтерскому учету высокой квалификации. Тогда 
же была начата подготовка экономистов и бухгалтеров с высшим 
образованием на заочном отделении института. В связи с открыти
ем нового факультета прием на дневное отделение института был 
увеличен на 50 человек5.

В 1965 г. в Дагестанском медицинском институте открылся сто
матологический факультет. Для подготовки стоматологов высокой

1 К этому времени на заочное отделение института стали приниматься и юно
ш и .-Г . К.

2 Магомедов А. М. Дагестанский педагогический. -  Махачкала, 1981. С. 15-16.
3 Там же. С. 20.
4 Там же.
5 Джамбулатов М. М. Дом кадров. -  Махачкала. С. 45.
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квалификации оыли созданы необходимые материально-техничес
кие условия. Факультет был укомплектован высококвалифициро
ванными преподавателями1. Для улучшения клинической базы но
вого факультета было возведено просторное трехэтажное здание, 
кабинеты которого в короткий срок были оснащены современным 
оборудованием. В том же году в институте открылось вечернее 
отделение. В 1962/63 учебном году в институте обучалось свыше 
1,1 тыс. студентов. Дагестанский медицинский институт занимал 
в рассматриваемые годы одно из первых мест в стране по числу 
преподавателей с учеными степенями и званиями. К середине 60-х 
годов X X  в. -  Более 70 % научно-педагогических работников инс
титута имели уйеные степени доктора и кандидата наук и ученое 
звание профессора, доцента и ассистента. В их числе были крупные 
ученые-медики: профессора Х .О . Булач, С.И. Ризваш, Р.П. Аскерха- 
нов, М. Т. Нагорный, В.А. Глазов и др.

В 1964 г. в поселке гидростроителей «Дружба» был открыт фи
лиал инженерно-технического факультета Дагестанского универси
тета с контингентам нового приема 50 человек2. В последний год 
седьмой пятшейЩг (1965 г.) состоялся первый выпуск молодых ин
женеров в Каспийском филиале Ленинградского кораблестроитель
ного института.

В коллективах студентов дагестанских высших учебных заведе
ний, как и их преподавателей, были представлены выходцы из де
сятков национальностей страны. К примеру, в 1963/64 учебном году 
около 24/о студентов вузов ДАССР являлись выходцами из других 
народов Советского Союза. Так, из общей численности студентов

476 человек: 1538 (16,2%) были русские, 68 -  украинцы, 12- бе- 
орусы, 17 -  грузины, 225 -  азербайджанцы, 62 -  армяне, 14 -  ка

бардинцы, 89 -  осетины, 22 -  татары, 84 -  чеченцы и др3. К этому 
ремени существенно возросла численность женщин-студенток. Их

- еСТВ0 составило 3732 человека, или 39,4 % от общей числен
ности студентов вузов ДАССР4.

работники и общественные 
.........  ции ВУ30В ДАССР делали многое, чтобы уровень подго-

|  Дагестанская правда. 1972. 1 декабря.
3 оветский Дагестан за 45 лет. С .1 03. 

4 ам же.
4 Там же.
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товки специалистов во все большей степени соответствовал выдви
гаемым временем требованиям, удовлетворял растущие запросы 
народного хозяйства, социально-культурной сферы в условиях ус
коряющегося научно-технического прогресса. Кафедры вузов ста
рались эффективнее использовать пополняющуюся лабораторйую 
и учебную базу для совершенствования вооружения студентов тео
рией и практикой по профилю будущей специальности. Ректораты 
и деканаты стали чаще и предметнее обсуждать отчеты кафедр на 
своих советах, рассматривать вопросы повышения профессиональ
ной квалификации преподавателей. Позитивные изменения проис
ходили в деле изучения и обобщения кафедрами и факультетами 
опыта, выявления слабых мест, резервов улучшения работы. Да и 
сами вузы периодически проверялись комиссиями партийных и 
государственных органов республики и соответствующих минис
терств и ведомств, в чьем ведении находились. При этом учебным 
заведениям оказывалась организационная, материально-финансо
вая помощь, намечались меры по пополнению их квалифицирован
ными преподавательскими кадрами.

В рассматриваемые годы учебная, учебно-практическая и об
щественная жизнь студенчества продолжала обогащаться новыми 
формами и приемами работы, становилась многообразнее и более 
плодотворной. Повышались успеваемость, уровень подготовки вы
пускников к практической деятельности. Так, общая успеваемость 
студентов Дагестанского университета по общественным наукам 
на летней экзаменационной сессии 1963 г. составила 92 — 94 %. За 
редким исключением, выпускники университета, педагогического, 
сельскохозяйственного и медицинского институтов выдерживали 
государственные экзамены, и как правило, более 50 % выпускни
ков сдавали госэкзамены на «хорошо» и «отлично». В университете 
стали широко внедряться подготовка и защита студентами-выпуск- 
никами дипломных исследований. Уже к середине 60-х годов около 
50 % выпускников университета защищали дипломные работы и 
проекты.

Дагестанские вузы шире и регулярнее, чем в предыдущие годы, 
стали проводить студенческие научные и научно-практические кон
ференции, встречи с бывшими выпускниками -  учителями, врача
ми, специалистами сельского хозяйства с обсуждением научных 
докладов и сообщений, а также докладов и сообщений об опыте 
практической деятельности выпускников на производстве, в уч
реждениях образования, культуры, здравоохранения и др. Бывшие
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питомцы высших учебных заведений знакомились со всем тем что 
вошло в практику учебно-педагогической и научной жизни вузов в 
-прошедшие после выпуска годы, пополняли свои теоретические 
знания и опыт, полезные для дальнейшей практической работы по 
специальности. v •

Существенным подспорьем в приобщении студенчества к на
учно-исследовательской работе служили студенческие научные и 
научно-практические конференции. В рассматриваемые годы эта 
форма приобщения студенческой молодежи к научной работе стала 
более планомерной и лучше организационно оформленной. Студен
ты-дагестанцы делились своими научными наработками с учащей
ся вузовской молодежью Северного Кавказа, Закавказья, Украины, 
Москвы и других регионов и городов страны.

Так, в 1964/65 учебном году студенты Дагестанского универси
тета участвовали в студенческих научных конференциях в Москве, 
Киеве, Тбилиси,, а в апреле 1965 г. в самом университете состоялась 
IV Всесоюзная этнографическая конференция. В работе конферен
ции приняли участие студенческие делегации 18 университетов и 
19 пединститутов страны1.

Большую роль в овладении студентами научными знаниями и 
приобщении их к научной работе играли получившие в те годы еще 
больший размах вузовские студенческие научные кружки. В 1965 г. 
в 24 научных кружках ДГУ, объединенных в Центральный совет 
НСО вуза, занимались 572 студента2.

В Дагестанском женском педагогическом институте в 1963 г 
насчитывалось 15 научных, научно-образовательных кружков с ох
ватом около 250 студенток3. В них студентки вуза приобретали на
выки экспериментальной работы, проведения расчетов измерений, 
учились реферировать научную литературу, изучали наследие клас
сиков русской и советской педагогики.

Значительный опыт приобщения студентов к научной работе был 
накоплен в Дагестанском медицинском институте. Помимо занятий 
в студенческих научных кружках по различным областям теории 
и практики медицины, объединявших более 500 человек, будущие 
врачи участвовали в заседаниях правлений и научных конференци

1 Абилов А.А. Указ. соч. С. 96.
2 Там же.
3 Магомедов А. М. Указ. Соч. С. 18.
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ях, проводимых научно-медицинскими обществами хирургов, те
рапевтов, знакомились с тем новым, что достигнуто медицинской 
наукой и практикой в профилактике и лечении различных болезней. 
Участие в научных форумах научно-медицинских обществ прино
сило не только пользу в плане подготовки студента к будущей вра
чебной практической деятельности, но и возбуждало интерес к на
учным изысканиям в области медицины.

В исследуемый период происходило дальнейшее, более ускорен
ное развитие системы вечернего и заочного высшего образования. 
Оно было связано, во-первых, с возросшей потребностью народно
го хозяйства, социально-культурной сферы, структур государствен
ной власти и управления в специалистах высокой квалификации, с 
другой -  со значительным увеличением численности молодежи со 
средним образованием, работающей на производстве и в непроиз
водственной сфере.

Заочные отделения функционировали во всех вузах республики, 
за исключением медицинского института, где в начале 60-х гг. было 
открыто вечернее отделение. В течение первой половины 60-х годов 
численность студентов заочных отделений дагестанских вузов воз
росла более чем вдвое, увеличившись с 2,5 тыс. человек в 1960/61 
учебном году до 5,2 тыс. в 1965/66 учебном году1. К тому времени, 
в 1965 году из 5465 студентов университета 2052, или более 37 %, 
обучались на заочном отделении2. Уже в самом начале 60-х годов в 
Дагестанском сельскохозяйственном институте студенты-заочники 
составили почти 39 % общего контингента обучающихся в вузе3.

В 1965/66 учебном году на вечерних отделениях вузов республи
ки обучалось 900 студентов4. Такие отделения имелись в Дагестанс
ком университете и в медицинском институте. Из 939 выпускников 
дагестанских высших учебных заведений 1965 г. 267 являлись сту
дентами заочных отделений5.

Сотни представителей дагестанской молодежи направлялись на 
учебу в высшие и средние специальные учебные заведения за пре
делы республики.

1 Народное хозяйство Дагестанской АССР к 50-летию образования СССР. Юб. 
Статья сб. С. 209.

1 Абипов А.А. Дагестанский университет. С. 134.
3 Д ж ам булат ов М. М. Указ. соч. С. 45.
4 Народное хозяйство Дагестанской АССР. 50-летию образования СССР. С, 213.
5 Там же.
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В частности, возросло число дагестанцев, обучающихся в Вы
сшей партийной школе при ЦК КПСС, в межобластных высших 
партийных школах. На XXVIII Дагестанской Областной партийной 
конференции (февраль 1966 г.) отмечалось, что в 1964 и 1965 гг. вы
сшие партийные школы и республиканскую совпартшколу окончи
ли 300 человек и продолжают образование 350 человек1.

Состав интеллигенции Дагестана по-прежнему пополнялся и за 
счет выпускников вузов многих, республик, краев и областей стра
ны, направляемых в ДАССР по путевкам центральных минис
терств и ведомств. При этом государственное и партийное руко
водство республики уделяло повышенное внимание более полному 
обеспечению квалифицированными специалистами тех отраслей 
экономики, социально-культурной сферы, которые испытывали в 
них острую потребность, В частности, при командировании пред
ставителей дагестанской молодежи в специальные учебные заведе
ния за пределы республики учитывалась нехватка специалистов по 
некоторым отраслям индустрии, работников культпросветучреж
дений и искусства высокой квалификации.

Рост подготовки специалистов с высшим образованием в вузах 
ДАССР, командирование местной молодежи на учебу в вузы за пре
делами Дагестана, развитие заочной и вечерней форм высшего обра
зования и, наконец, направление на работу в Дагестан значительного 
количества молодых специалистов по путевкам различных централь
ных министерств и ведомств способствовали улучшению обеспечен
ности народного хозяйства квалифицированными кадрами.

Процесс роста кадрового потенциала шел в те годы по нарастаю
щей и в целом динамично. Как констатировал IV пленум Дагестанс
кого обкома КПСС (октябрь 1966 г.), в годы семилетки (1959/1965) 
вузы республики подготовили 7156 специалистов с высшим образо
ванием. В 1965 г. в народном хозяйстве Дагестанской АССР было за
нято 17,5 тыс. специалистов с высшим образованием, или на 4,3 тыс. 
больше, чем в 1960 г. При этом численность специалистов с высшим 
образованием, занятых на промышленных предприятиях, возросла в
1,5 раза, в здравоохранении и просвещении - почти на 35 %2.

Однако нехватка специалистов высокой квалификации как в про
изводственной, так и в непроизводственной сферах, ощущалась все

1 Дагестанская правда. 1966. 5 февраля.
2 Народное хозяйство Дагестанской АССР к 50-летию образования СССР. С. 177.
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еще достаточно остро. В ] 965 г. в промышленности, на строительс
тве и в сельском хозяйстве от 25 до 30 % должностей специалистов 
занимали лица, не имеющие соответствующего образования1.

В решениях республиканских партийных и государственных ор
ганов, материалах хозяйственных организаций, органов образова
ния, здравоохранения, относящихся к рассматриваемому периоду, 
молено встретить констатации того, что некоторая часть выпускни
ков дагестанских вузов оказывалась недостаточно подготовленной 
к практической деятельности. Объяснение этих недостатков не без 
основания виделось не только в слабой общетеоретической воору
женности части выпускников, но в не меньшей степени — в пробеле 
в организации производственной, педагогической ’ и медицинской 
практики студентов, неудовлетворительной связи вузов с произ
водством, с учреждениями и организациями непроизводственной 
сферы по профилю будущей специальности студента.

В высшем учебном заведении, как и в общеобразовательной 
школе, все ощутимее стали заметны такие негативные проявления, 
как искусственное завышение оценок, увлечение количественными 
показателями, что отрицательно сказывалось на формировании спе
циалиста высокой квалификации.

Кроме того, имели место факты, когда некоторые выпускники 
вузов уклонялись от работы по специальности, не являлись на мес
то назначения. В 1965 г., например, на работу в районы республики 
получили направление 120 выпускников Дагестанского сельскохо
зяйственного института. На место прибыли 106 человек, или 82 %. 
Мало отличалась картина явки на работу по месту назначения и вы
пускников других вузов Дагестана.

Таким образом, в сфере высшего образования, подготовки спе
циалистов высокой квалификации предстояло сделать еще многое, 
чтобы расширить ее размах, повысить теоретический уровень учеб
ной работы, вооружить выпускников необходимыми практически
ми навыками в области избранной специальности. Чрезвычайно 
важное значение имело правильное распределение и рациональное 
использование молодых специалистов. От всего этого в огромной 
степени зависело социально-экономическое и общественно-поли
тическое развитие Дагестана, духовный прогресс его народов.

Во второй половине 60-х годов продолжалось поступательное 
развитие специальной средней и высшей школы. Происходили из

1 Там же.
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менения в системе специального образования, вызванные новыми 
успехами в социально-экономическом развитии страны, в духов
ном прогрессе общества, ростом образовательного уровня населе
ния, в частности, молодежи.

Возросшие потребности в квалифицированных специалистах, 
диктуемые современным уровнем научно-технического прогресса, 
общественного производства, да и осуществляемый переход ко все
общему среднему образованию требовали дальнейшего развития и 
укрепления специальной школы.

В резолюции XXIII съезда КПСС (28 марта -  8 апреля 1966 г.) 
подчеркивалось, что «рост общей культуры и технической грамот
ности грудящихся неразрывно связан с дальнейшим развитием вы
сшей и средней специальной школы. Первостепенной задачей явля
ется повышение качества подготовки кадров»1.

Директивы партийного съезда, последующие решения госу
дарственного и партийного руководства страны, республик, краев 
и областей, меры, принимавшиеся по проведению этих решений в 
жизнь, способствовали росту контингента студентов и учащихся 
повышению уровня обучения и воспитательной работы в вузах и 
средних специальных учебных заведениях. К тому времени в стране 
были в основном созданы объективные условия для дальнейшего 
развития системы специального образования: необходимая эконо
мическая база, социальная инфраструктура, повысился общеобра
зовательный уровень молодежи.

В 1965/66 учебном году средние школы Дагестанской АССР окон
чили 5660 человек2, значительно больше, чем могли принять мест
ные вузы. В последующие годы количество выпускников средних 
общеобразовательных школ продолжало расти и в 1970/71 учебном 
году со.ставило 9854 человека. Таким образом, на рубеже 60/70-х го
дов высшие учебные заведения республики имели полную возмож
ность отбора молодежи для продолжения образования и подготовки 
специалистов народного хозяйства и социально-культурной сферы.

месте с тем, в связи с резким ростом числа оканчивающих вось
милетние и средние общеобразовательные школы перед высшими
бпемеД|~ИМИ специальньши учебными заведениями встал ряд про-

• Последние, при существовавшем лимите на прием, не могли

2 ! ? СС В РезолюЦиях. 8-е изд. Т. 9. -  М., 1972. С. 29. 
' ‘агидовХ . Г. Указ. соч. С. 137.
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обеспечить местами всех желающих получить специальное образо
вание. В связи с этим в Дагестане, как и в целом в стране, дальней
шее развитие получило вечернее и заочное обучение, создавались 
филиалы и отделения вузов и техникумов при крупных промыш
ленных предприятиях и агропромышленных комплексах, в городах 
и крупных поселках.

Вузы и средние специальные учебные заведения стали получать 
не только более многочисленное, но и лучше подготовленное по
полнение. Среди поступающих в высшие учебные заведения возрос 
удельный вес лиц, окончивших средние школы с золотой медалью 
и отличными и хорошими оценками в аттестате зрелости, а также 
окончивших с отличием средние специальные учебные заведения и 
рекомендованных в вузы.

Масштабные планы подготовки специалистов, предусмотренные на 
восьмую пятилетку (1966-1970), требовали соответствующего разви
тия материально-технический и учебной базы вузов и средних специ
альных учебных заведений. Во второй половине 60-х годов специаль
ные учебные заведения Дагестана значительно расширили площади 
или получили новые здания под учебные корпуса, общежития, спор
тивные залы, столовые и др. Так, в 1967 г. Дагестанскому госунивер- 
ситегу были переданы здание бывшей областной партийно-советской 
школы площадью 5600 м1 2., строящееся здание школы-интерната пло
щадью более 11 тыс. м2. Было завершено строительство спортивного 
зала инициативным способом, общежития на 440 мест1.

Общежитие на 440 мест, студенческая столовая на 250 посадоч
ных мест, просторный дворец спорта получил Дагестанский педаго
гический институт2. Некоторое время спустя были сданы в эксплу
атацию здания под учебные корпуса в Дагестанском медицинском и 
Дагестанском сельскохозяйственном институтах.

В восьмой пятилетке существенные изменения произошли в чис
ленном составе и квалификационном уровне профессорско-препо
давательского коллектива вузов. К примеру, в Дагестанском универ
ситете количество преподавателей увеличилось за пятилетку с 306 
до 495 человек, причем число докторов наук, профессоров возросло 
с 5 до 23, кандидатов наук и доцентов -  с 83 до 183. За эти годы в 
университете было открыто 9 новых кафедр"’.

1 А билов А. А. Дагестанский университет... С. 116.
2 М агом едов А. М. Дагестанский педагогический... С. 30.
3 А билов А. А. Указ. соч. С. 137.
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Возросла численность студентов, обучающихся как на дневных 
так и на заочных и вечерних отделениях вузов. С 1965/66 по 1970/71 
учебный год она увеличилась почти в 1,6 раза (с 12,9 тыс. д0 20 4 
тыс.). Более чем в 1,7 раза возросла численность студентов на днев
ных отделениях вузов. В 1970/71 учебном году на вечерних и заоч
ных отделениях дагестанских вузов обучалось 8,6 тыс. студентов 
или более 40 % всех обучающихся в этих учебных заведениях1 В 
1970 г. высшие учебные заведения Дагестанской АССР выпустили 
2682 молодых специалиста (в 1965 г. -  939)2.

В рассматриваемый период продолжался рост численности сту
дентов из местных народностей республики, особенно из тех райо
нов, которые испытывали наибольшую потребность в квалифици
рованных специалистах. Выше уже говорилось, что ряду районов 
Дагестана в университете и педагогическом институте выделялись 
специальные квоты для внеконкурсного приема абитуриентов. В за
висимости от положения дел с педагогическими кадрами в списки 
льготных районов вносились коррективы. Таким образом удалось 
смягчить остроту проблемы, связанной с нехваткой квалифициро
ванных учительских кадров в этих районах.

Следует, однако, отметить, что далеко не всегда льготные квоты 
заполнялись, использовались правильно и давали ожидаемый ре
зультат. Встречались факты, когда на выделенные льготные места 
направлялись лица, которым они не предназначались и которые в 
них не нуждались.

Среди принятых в вузы студентов больше становилось пред
ставителей сельской молодежи, в том числе девушек-горянок 
В 1970/71 учебном году из 2635 принятых на дневные отделения 
дагестанских вузов представители сельской молодежи составляли
61,7 %, а в сельскохозяйственном институте -  93 %, в педагогичес
ком -  более 76%.  Девушек было принято в вузы 1140 (43 %), в том 
числе горянок -  878 (33 %)3.

На начало 1971 г. в высших учебных заведениях республики на
считывалось 1304 научно-исследовательских работника4 против 
660 в 1964/65 учебном году5. Таким образом, численность профес-

1 Народное хозяйство Дагестанской АССР к 50-летию образования СССР, С. 213
2 Там же.
3 ЦГА РД. Ф. 1 -п. Оп. 2. Д. 3492. Л. 114.
4 Народное хозяйство Дагестанской АССР к 50-летию образования СССР. С. 215.
1 Советский Дагестан за 45 лет. С. 105.

307



сорско-преподавательского состава вузов возросла более чем в 2 
раза.

В 60-е годы ректораты дагестанских вузов возглавляли из
вестные ученые и педагоги, профессора А. Г. Алиеву А. А. Аби
лов (университет), А. М. Магомедов (педагогический институт), 
М. М. Максудов (медицинский институт), М. М. Джамбулатов 
(сельскохозяйственный институт).

В Дагестанском государственном университете кафедрами руково
дили крупный ученый-историк, профессор Р. М. Магомедов, профес
сора Б. О. Кашкаев, М. А. Апекберли, Н. П. Эмиров, Ш. М. Магомедов, 
А. 3. Эфендиев, Э. 3. Эмирбеков, А. А. Аливердиев; в педагогическом 
институте -  профессора Г. А. Аликберов, Р. Б. Шоцкая, в медицинском 
институте профессора R П  Аскерханов, X. Г. Гаджиев, М. О. Омаров, 
Д. Далгат, В. Глазов, Ф. Супоницкая, Я. Векслер, в сельскохозяйс
твенном институте — профессора М. М. Халимбеков, Н. А. Золотарев, 
Г. П. Загородный, М. М. Зубаиров и др.

Вузы Дагестана с каждым годом расширяли свои связи с дру
гими вузами страны, зарубежных стран. Развитию этих связей в 
значительной степени способствовало создание в 1969 г. Северо
кавказского научного центра высшей школы во главе с крупным 
ученым, членом-корреспондентом АН СССР Ю. А. Ждановым. Рас
ширявшиеся связи с советскими и зарубежными работниками вы
сшей школы способствовали пополнению научно-педагогическо] о 
арсенала ученых дагестанских вузов, служили подспорьем в обога
щении их опыта по подготовке отвечающих требованиям времени 
специалистов.

В годы восьмой пятилетки позитивные изменения произошли в 
системе среднего специального образования. Хотя число технику
мов и училищ почти не возросло, увеличился контингент учащихся 
этих учебных заведений, расширился профиль подготавливаемых 
ими специалистов, он стал в большей степени соответствовать рас
тущим потребностям экономики и социальной сферы. Возросли 
государственные ассигнования на развитие учебно-материальной 
базы средних специальных учебных заведений, повысился профес
сионально-квалификационный уровень преподавательских коллек
тивов. „

В самом начале 70-х годов, например, новый учебный корпус на 
600 мест получил Дагестанский (г. Махачкала) сельскохозяйствен
ный техникум. Техникум располагал к тому времени 10 хорошо 
оснащенными оборудованием лабораториями, мастерскими g не

308

обходимыми инструментами, кабинетами с нужными для занятий 
пособиями, богатой библиотекой с просторным читальным залом и 
спортивным залом1.

Тогда же был введен в строй новый корпус под общежитие для 
учащихся в Махачкалинском рыбопромышленном техникуме2,

Следует отметить, что 60-е годы XX в. характеризовались очень 
высокими темпами роста численности учащихся средних специаль
ных учебных заведений. В целом, при стабильном количестве тех
никумов и училищ (26-27) контингент их учащихся возрос с 1959/60 
по 1970/71 учебные годы с 9801 учащегося3 до 23,3 тыс. учащихся4, 
или почти в 2,4 раза. В 1960 г. техникумы и другие средние специ
альные учебные заведения выпустили 2628 молодых специалистов, 
а в 1970 г. -  52Ю5. По данным X. Г Магидова,во второй половине 
60-х годов одни только педучилища Дагестана выпустили более 
4400 учителей6.

В 1970/71 учебном году контингент функционировавших в респуб
лике 27 средних специальных учебных заведений распределялся по 
следующим отраслевым группам: промышленность и строительство
-  6,3 тыс. учащихся, сельское хозяйство -  4,7 тыс., здравоохранение
-  2,9 тыс., просвещение -  5,5 тыс., искусство -  0,4 тыс., транспорт и 
связь — 1,5 тыс., экономика и право -  1,8 тыс. учащихся7.

При значительном росте численности молодежи, обучающейся 
без отрыва от производства на заочных и вечерних отделениях, ос
новной формой подготовки специалистов со средним образованием 
служили дневные отделения техникумов и училищ.

В средних специальных учебных заведениях работало в те годы 
много опытных, любящих свое дело руководителей и преподавате
лей. Это А, Р. Гусейнов (Хасавюртовское педучилище), Г. С. Шилла- 
ев (Буйнакское педучилище), К. Б. Казиахмедов (Дербентское педу
чилище), Д. Н. Корякин (Махачкалинский механический техникум), 
Е. С. Балковая, П. И. Карбоненко (Буйнакское педучилище), Шах- 
марданов (Махачкалинский сельскохозяйственный техникум) и др.

1 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 3492.'Л. 13.
2 Там же. Л. 49.
3 Советский Дагестан за 40 лет. С. 129.
4 Народное хозяйство Дагестанской АССР к 50-летию образования СССР. С. 209.
3 Там же. С 213.
6 М агидов Х .Г . Указ. соч. С. 216.
7 Народное хозяйство Дагестанской АССР к 50-летию образования СССР. Юб. 

стат. сб. С 212.

309



Деятельности техникумов и училищ в рассматриваемый период 
были присущи в основном те же недостатки, что и вузам респуб
лики. Несмотря на рост выделяемых финансовых средств, учебные 
заведения продолжали испытывать трудности в развитии матери
ально-технической и учебной базы, строительство намеченных к 
введению в строй учебных корпусов зачастую затягивалось, что 
не позволяло в определенные планами сроки расширить учебные 
и учебно-лабораторные помещения. В улучшении нуждалась связь 
учебных заведений с министерствами, ведомствами и хозяйствен
ными организациями, непосредственно заинтересованными в под
готовке специалистов. В руководстве учебными заведениями, в их 
деятельности наблюдались формализм, начетничество и другие 
негативные проявления, мешавшие активизации творческой иници
ативы педагогов и отрицательно сказывавшиеся на уровне подго
товки специалистов. Комиссии, проверявшие работу средних спе
циальных учебных заведений в рассматриваемые годы, отмечали и 
существенные недостатки в организации воспитательной работы с 
учащимися, на пропуск ими занятий без уважительных причин, на 
проблемы в знаниях и овладении необходимыми практическими на
выками. Имели также место факты, когда выпускники техникумов и 
училищ не являлись на работу по месту назначения.

Таким образом, в деятельности системы высшего и среднего об
разования предстояло многое усовершенствовать, укрепить дальше 
их материально-техническую и учебную базы, улучшить обеспе
ченность вузов и техникумов высококвалифицированными препо
давательскими кадрами. Самой жизнью диктовалась потребность 
поднятия на более высокий уровень всей учебно-воспитательной 
и практической работы со студентами и учащимися, чтобы подго
товка специалистов соответствовала насущным задачам, диктуе
мым ускоряющимся научно-техническим прогрессом и жизненно 
важными интересами экономического, политического и духовного 
прогресса страны.

§ 4. Общественные начала в обучении взрослого населения
Освещение истории образования в республике в 50-60-е годы бу

дет неполным без показа общественных начал в обучении взрослого 
населения. В предыдущих разделах исследования, при освещении 
процесса становления и развития советской системы народного 
образования мы рассказывали о зарождении традиции безвозмез
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дного участия студенческой молодежи, учительства, специалистов 
различных отраслей народного хозяйства в обучении взрослых по
лучившей невиданный размах в период проведения культсанпохода 
в начале 30-х годов и в последующие годы этого десятилетия

В суровые годы Отечественной войны образование взрослых в 
частности, их обучение грамоте, хотя и не прервалось полностью 
однако, условия не позволяли продолжить бесперебойное функци
онирование пунктов ликвидации неграмотности, школ малограмот
ных и вечерних школ работающей рабочей и сельской молодежи. 
Хотя эта работа была возобновлена в конце войны, широкого разма
ха она но получила и в первые послевоенные годы, Основные уси~ 
лия народа тогда были направлены на восстановление разрушенно
го хозяйства страны, К началу 50-х годов несколько десятков тысяч 
взрослых дагестанцев все еще оставались неграмотными.

В октябре 1951 г. Дагестанский обком ВКП(б) и Совет Минис
тров ДАССР приняли совместное постановление, в котором был 
предусмотрен ряд мер по ликвидации неграмотности взросло
го населения на ближайший период. В постановлении райкомы и 
горкомы ВКП(б), райгорисполкомы обязывались в самые сжатые 
сроки уточнить количество неграмотных в своем районе (городе) и 
организовать для них вечерние школы, обеспечив их помещениями 
освещением, необходимым инвентарем и топливом. При необходи
мости для проведения занятий с неграмотными предлагалось выде
лять помещения культурно-просветительских учреждений1.

Постановление бюро обкома ВКП(б) и Совета Министров 
ДАССР обсуждалось на сессиях районных и городских Советов пе- 
путатов трудящихся и собраниях партийно-советского актива. Были 
разработаны и утверждены планы мероприятий по ликвидации не
грамотности с учетом конкретных условий и возможностей каждого 
района.

Уже в 1951 г. в республике неграмотность ликвидировали 2052 
человека и окончили школы малограмотных 2306 человек2. Все
го за четыре года (1951-1954) неграмотность была ликвидирована у 
21184 дагестанцев, а школы малограмотных окончили 2017 человек3.

В работе по обучению взрослых органы образования, обществен
ные организации республики использовали опыт 20-30-х годов, ког

1ЦГА РД. Ф. 1-п, Оп. 89. Д. 16. Л. 26.
2 Там же. Ф. 34-р. On. 1. Д. 207. Л. 28.
3 Там же. Л. 28, 38.
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да сотни представителей интеллигенции, студенческой молодежи, 
особенно дагестанское учительство, в свободное от основной рабо
ты, учебы время безвозмездно обучали взрослое население.

Работа по ликвидации неграмотности и обучению малограмот
ных в первой половине 50-х годов наталкивалась на немалые труд
ности, намеченные планы зачастую не выполнялись. Помимо труд
ностей, связанных с нехваткой материальных средств, сказывалась 
большая загруженность педагогического персонала по основной 
работе. Как мы уже отмечали, в те годы даже дневные общеобра
зовательные школы испытывали острый дефицит в учителях. Ог
ромные потери военного времени все еще давали о себе знать. При 
своей большой загруженности учительство, представители других 
отрядов интеллигенции республики старались выкроить время для 
обучения взрослого населения. Однако полностью ликвидировать 
неграмотность к середине 50-х годов не удалось. Более того, прово
дившиеся комиссиями местных властных структур обследования 
выявляли факты, когда'в отдельных сельских районах не имелось 
даже точного учета неграмотного и малограмотного населения.

В связи с подготовкой ко Всесоюзной переписи населения 1959 г. 
работа по ликвидации неграмотности и обучению взрослого насе
ления в школах малограмотных значительно активизировалась. В 
январе 1958 г. Совет Министров ДАССР и бюро Дагобкома КПСС 
в постановлении «О состоянии и мерах улучшения работы по лик
видации неграмотности взрослого населения республики» обязали 
председателей исполкомов городских и районных Советов депута
тов трудящихся и секретарей городских и районных комитетов пар
тии в самый короткий срок «рассмотреть на заседаниях исполко
мов вопрос о ликвидации неграмотности среди населения города и 
района, разработать в целом по району, городу и каждому населен
ному пункту, с учетом местных условий, конкретные мероприятия, 
направленные на завершение работы по ликвидации неграмотности 
до начала Всесоюзной переписи населения в 1959 г.»1. В феврале 
1958 г. в Махачкале состоялось представительное республиканское 
совещание, на котором обсуждался этот вопрос и были намечены 
мероприятия по завершению ликвидации неграмотности и малогра
мотности в 1958 г.

1 И см аилов А .Р . Ликвидация неграмотности в Дагестане. -  Махачкала,,1970.
С. 122.
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Учительство Дагестана активно подключилось к рещеНию зада
чи по завершению ликвидации неграмотности в республике Сотни 
учителей начали работать в вечернее время в школах для взрослых 
Педагогическая общественность горячо подхватила инициативу 
учителей-комсомольцев Муцалаульской средней школы Хасавюр
товского района ДАССР, организовавших на общественных нача
лах вечернюю среднюю школу сельской молодежи, где обучались 
38 человек1. Примеру муцалаулъских учителей-комсомольцев пос
ледовали учителя Верхне-Казанищенской школы Буйнакского Ки- 
кунинской школы Рергебильского, Голотлинской школы Советского 
районов и многих других школ республики. В сравнительно корот
кий срок сотни представителей работающей молодежи повысили 
свое образование и приобщились к грамоте тысячи неграмотных 
По подсчетам А. Р. Исмаилова, в 1952-1957 гг. 55 тыс. дагестанцев 
ликвидировали свою неграмотность2.

Благодаря большой работе по обучению взрослого населения в 
которой, как и ранее, решающую роль играло учительство, уровень 
грамотности дагестанцев резко повысился. По данным Всесоюз
ный переписи населения 1959 г., грамотность населения Дагестана 
в возрасте 9 -4 9  лет составила 98,1 % и достигла уровня грамотнос
ти по Российской Федерации в целом (98,5 %).

На каждые 1000 человек в возрасте 10 лет и старше 271 дагес
танец имел высшее, незаконченное высшее, среднее специальное 
среднее общее и неполное среднее образование3. К началу 70-х го
дов число лиц, имевших высшее, незаконченное высшее, среднее 
специальное, среднее общее и неполное среднее образование на 
каждые 1000 человек, достигло 3584. Иначе говоря, более трети на
селения республики в возрасте 10 лет и старше имело от высшего до 
неполного среднего образования.

Таким образом, к концу 60-х годов XX в. Дагестанская АССР как и 
другие республики, края и области СССР, превратилась в республик 
сплошной грамотности и высокого уровня образования населения

Важную роль в распространении знаний среди взрослого населе
ния играла созданная в 1947 г. Всесоюзная общественная органи-

1 К айм аразовГ . Ш . Очерки истории культуры народов Дагестана... с  354
2 И см аилов А. Р. Указ. соч. С. 123.
3 Народное хозяйство Дагестанской АССР к 50-летию образования СССР С 19
4 Там же.
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зация -  Общество по распространению общественно-политических 
и естественнонаучных знаний -  во главе с президентом Академии 
наук СССР академиком С. И. Вавиловым.

Работники науки, образования и культуры Дагестана с вооду
шевлением восприняли инициативу создания массовой обществен
ной организации интеллигенции по распространению знаний сре
ди населения. В обращении группы деятелей науки, просвещения, 
культуры и искусства республики, опубликованном в «Дагестанс
кой правде», говорилось, что задача состоит в том, чтобы интелли
генция Дагестана широким объединенным фронтом несла в массы 
трудящихся горцев политические и научные знания, популяризи
ровала достижения советской науки, литературы и искусства1. Под 
обращением стояли подписи 22 видных представителей дагестан
ской интеллигенции, в их числе известных ученых и педагогов 
Р. Магомедова, X. Таймуразова, С. Омарова, Н. Эмирова и др.

Уже в 1949 г. лекции членов Дагестанского отделения общества 
«Знание» прослушало более 400 тыс. человек. В отделении обще
ства состояло свыше 2 тыс. членов. Лучшие лекции членов обще
ства по различным отраслям знания стенографировались и издава
лись на языках народов Дагестана.

Партийная организация республики придавала большое значе
ние деятельности общества «Знание». В 1955 г. вопрос о его де
ятельности обсуждался на пленуме обкома КПСС, а вслед за ним 
-  о работе его местных организаций -  на пленумах райкомов и 
горкомов партии. Обсуждались вопросы участия интеллигенции в 
пропаганде знаний среди населения на совещаниях, конференциях, 
активах работников образования, культуры, здравоохранения, спе
циалистов производственной сферы. Все это способствовало акти
визации работы общества, охвату лекционной пропагандой и той 
части населения, которая по возрасту, состоянию здоровья находи
лась на заслуженном отдыхе. С 1954 по 1957 гг. количество лекций, 
прочитанных членами общества «Знание», увеличилось в 3 раза. 
В 1956-1957 гг. в члены дагестанской организации общества «Зна
ние» было принято более 2 тыс. специалистов различных отраслей 
народного хозяйства и культуры2. В последующие годы масштабы 
деятельности общества «Знание» получили еще больший размах. В

1 Дагестанская правда. 1947. 16 мая.
2 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 113. Д. 1. Л. 176.
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годы семилетки (1959-1965) в ряды общества было принято еще 2,3 
тыс. новых членов1. К началу 1970 г. республиканская организация 
общества «Знание» объединяла свыше 14 тыс. представителей мно
гонациональной дагестанской интеллигенции2.

Наряду с лекторами общества «Знание» политические и естест
веннонаучные знания несли в массы около 2 тыс. внештатных лек
торов партийных комитетов. Стали традицией выезды в сельские 
районы руководящих республиканских партийных и советских 
работников, деятелей науки, культуры и искусства с лекциями и 
докладами о проблемах и задачах в области хозяйственного стро
ительства и социально-культурного прогресса, состоянии дел в на
учных учреждениях и вузах, перспективах их развития, проблемах 
роста сельскохозяйственного производства, о Профилактике и лече
нии различных болезней и др.

Во второй половине 60-х годов в республике ежедневно чита
лось в среднем 300-350 лекций.

Однако в деятельности общества «Знание», как и в целом в рас
пространении знаний путем лекционной пропаганды, имелись и не
достатки. Зачастую лекции читались людьми, недостаточно подго
товленными в теоретическом отношении и знанием реальной жизни, 
поэтому пропаганда знаний не всегда достигала желаемого резуль
тата. В практической работе организации общества «Знание», лек
торских групп не уделялось должного внимания росту мастерства 
популярной передачи знаний лектором своим слушателям. Имели 
место формализм, шаблон и начетничество в оценке работы лекто
ров, лекторских групп и местных организаций общества «Знание»,

В конце 50-х годов XX в. в Дагестане, как и в стране в целом, 
появилась и получила распространение новая форма приобщения 
широких масс населения к знаниям — народные университеты. Быс
трое развитие их сети объяснялось, с одной стороны, ростом обра
зовательного и общекультурного уровня народа, с другой -  потреб
ностью придания работе по просвещению взрослого населения, не 
охваченного другими формами обучения, большей системности, ор- 
ганизационнои стройности и повышения ее качественного уровня.

Уже в 1963 г. в Дагестанской АССР функционировали 72 на
родных университета, в которых занимались 10 тыс. человек3. В

1 Каймаразов Г.Ш, Указ, сон. С. 450.
2 Там же.
3 Каймаразов Г. Ш. Указ. сон. С. 447.
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1966 г. количество слушателей народных университетов превысило 
16 тыс. человек. Для руководства деятельностью народных универ
ситетов был создан республиканский совет, а на местах — районные 
и городские советы, в которые входили ученые, известные педагоги, 
врачи, инженеры, агрономы, юристы, представители министерств и 
ведомств, общественных организаций.

Большое распространение в республике получили народные 
университеты культуры, педагогических знаний, здоровья, право
вых знаний, литературы и искусства, сельскохозяйственных знаний. 
Преподавателями в народных университетах в городах безвозмезд
но работали ученые научных учреждений и вузов, опытные специа
листы в профильных областях университетов, в сельской местности 
-  учителя, врачи, агрономы, работники суда и прокуратуры и др. 
С 1969 г. стал функционировать республиканский телевизионный 
народный университет культуры и науки. В 1970 г. число занимаю
щихся в народных университетах превысило 24 тыс. человек1.

Многие народные университеты наработали интересный опыт 
работы со слушателями. Так, большой популярностью у горожан 
пользовался народный университет г. Каспийска. Открылся он при 
Дворце культуры города в 1958 г. К 1970 г. численность слушате
лей на факультетах университета достигла 1200 человек. Помимо 
чтения лекций, в университете практиковалось проведение вечеров 
вопросов и ответов, литературных вечеров и др. Широко исполь
зовались технические средства пропаганды, кинофильмы по теме 
занятий. По итогам Всесоюзного смотра народных университетов, 
посвященного 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, народный 
университет г. Каспийска был признан одним из лучших универси
тетов культуры страны2.

В рассматриваемые годы несколько тысяч представителей дагес
танской интеллигенции работали на общественных началах в шко
лах и кружках системы политического просвещения. Так, в 1961 г. 
среди 3600 пропагандистов этой системы 1070 являлись инженерно
техническими работниками и специалистами сельского хозяйства, 
100 -  работниками научных учреждений и преподавателями вузов, 
свыше 700 -  руководящими партийно-советскими работниками.

1 Там же.
2 Культурное строительство в Дагестанской АССР, 1941-1977 гг.: Сб. докумен

тов. Т. 2. -Махачкала., 1988, С. 312-313.

316

В 1965/66 учебном году в республике работало 1430 начальных 
политшкол и 43 8. школ основ марксизма-ленинизма, в которых зани
малось около 39 тыс. человек. Всего же к занятиям в системе поли
тического просвещения приступили более 65 тыс. человек. В 1969 г. 
число обучающихся в различных звеньях политического просвеще
ния достигло 76 тыс. человек1.

В период подготовки к знаменательным юбилеям, проведения 
предвыборной избирательной кампании оживлялась работа аги
таторов, также способствовавшая росту общекультурного уровня, 
расширению кругозора взрослого населения. В 1967 г., например, в 
Дагестанской АССР насчитывалось 1500 агитколлективов, объеди
нявших свыше 26 тыс. агитаторов2.

Нововведением; вошедшим в те годы в жизнь дагестанской ин
теллигенции, как одно из составляющих ее общественной деятель
ности по повышению образовательного уровня и общей культуры 
взрослого населения, явилось создание при вузах факультетов об
щественных' профессий. Появились они во второй половине 60-х 
годов. Создавались факультеты преимущественно по профилю вы
сших учебных заведений. Так, в 1969/70 учебном году в Дагестан
ском государственном университете на факультете общественных 
профессий действовали 6 отделений, из которых два отделения 
готовили лекторов по общественным наукам, одно отделение -  ор
ганизаторов народного образования, одно -  пропагандистов сети 
политпросвещения. На двух отделениях факультета студентов обу
чали навыкам руководства коллективами художественной самоде
ятельности и проведения занятий по различным видам спорта. За
тем в госуниверситете на базе отделения организаторов народного 
образования был открыт университет педагогических знаний.

В 1969/70 учебном году на отделениях факультета общественных 
профессий университета занималось 695 студентов. К 1971 г. только 
в одном университете педагогических знаний насчитывалось свы
ше 500 слушателей3.

В 1967 г. университет научно-педагогических знаний стал фун
кционировать при Дагестанском педагогическом институте. При 
этом вузе действовали также школа молодого лектора, а при факуль-

1 К аймаразов Г. Ш . Указ. соч. С. 449.
2 Дагестанская правда. 1968. 15 февраля.
3 А билов А. А. Указ. соч. С. 158.
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тете общественных профессий -  отделение военно-патриотическо
го воспитания1.

В Дагестанском сельскохозяйственном институте факультет об
щественных профессий был открыт в 1966 г. На трех отделениях 
факультета готовили лекторов-общественников, библиотечных ра
ботников, руководителей кружков художественной самодеятельнос
ти, инструкторов по видам спорта и др.2.

Таким образом, к началу 70-х годов XX в. тысячи дагестанских 
студентов, наряду с основными специальностями, получали вторую 
общественную профессию, которая существенно расширяла их кру
гозор, общекультурный уровень и способствовала лучшей подго
товке молодого специалиста к будущей практической деятельности, 
а также к общественной работе по повышению образовательного 
уровня и расширению общекультурного кругозора взрослого насе
ления.

О размахе общественных начал в деятельности учреждений 
сферы повышения образования и культуры взрослого населения 
свидетельствуют и факты широкого участия в те годы представи
телей интеллигенции в развитии библиотечного дела, работе до
мов культуры, клубов и т. д. Так, в 1962 г. из 123 библиотек, нахо
дящихся в ведении профсоюзов, 89 обслуживались нештатными 
работниками, 700 активистов распространяли книги среди населе
ния республики, обслуживая передвижные библиотеки и достав
ляя читателям книги на дом3. В 1967 г. в советах домов культуры, 
клубов, библиотек, изб-читален Дагестанской АССР принимали 
участие более 10 тыс. представителей общественности. Это люди 
самых различных профессий: учителя, агрономы, инженеры, вет
врачи, техники и др.

Итак, широкое участие интеллигенции на общественных началах 
в работе по ликвидации неграмотности и малограмотности, обще
образовательных вечерних и заочных школ работающей молодежи, 
деятельности народных университетов, в лекционно-пропагандист
ской работе среди населения по месту жительства, а также деятель
ности учреждений системы культуры и искусства свидетельствова
ло, во-первых, о высокой ответственности значительной ее части

1 М агом едов А. М. Указ. соч. С. 88, 202, 222.
1 Д ж ам булат ов М. М. Указ. соч. С. 139.
3 Дагестанская правда. 1962. 18 августа.
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за повышение культурно-образовательного уровня взрослых да
гестанцев, духовный прогресс общества, во-вторых, оно являлось 
показателем роста запросов дагестанцев в образовании, в своем 
общекультурном развитии, вызванных потребностью времени, ус
коряющимся научно-техническим прогрессом, развертывающейся 
научно-технической революцией.

§ 5. Прогресс дагестанской науки
Восстановление в короткий срок разрушенного народного хо

зяйства, понесшей огромные потери социально-культурной сферы, 
ее важной составляющей -  системы специального образования, 
создавало предпосылки для прогресса науки. Как отмечалось, со
зданная в’ Дагестане в год окончания Великой Отечественной вой
ны Научно-исследовательская база АН СССР в октябре 1949 г. была 
преобразована .в академический научно-исследовательский комп
лекс более высокого класса -  филиал Академии наук.

По просьбе дагестанского правительства для руководства новым 
научным цешцри в республике был направлен крупный ученый- 
физик, академик АН Азербайджанской ССР, доктор физико-матема
тических наук, профессор X. И. Амирханов. При филиале АН СССР 
были созданы новые научные подразделения. В частности, в 1950 г. 
начал функционировать Отдел физики с рядом лабораторий, на базе 
Отдела зоологии и животноводства был создан Институт животно
водства. Пополнилось специалистами старейшее научное учрежде
ние республики, вошедшее в состав филиала, — Институт истории, 
языка и литературы, а также отделы энергетики, растительных ре
сурсов и почвоведения.

Последовательно стали расширяться круг и масштабы научно 
исследовательских работ, имеющих важное научно-теоретическое и 
практическое значение.

В 1950 г. при Дагестанском филиале АН СССР была открыта 
аспирантура. Уже в первые годы своего существования в аспиран
туру было принято 15 молодых специалистов: физиков, историков, 
филологов, многие из которых уже к середине 50-х годов, защитив 
кандидатские диссертации, пополнили коллективы подразделений 
республиканского академического научного центра. Уже тогда не
сколько десятков дагестанцев проходили аспирантскую подготовку 
в центральных вузах и научно-исследовательских институтах. Так, 
например, в 1954 г. филиал Академии.наук готовил в своих научных
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учреждениях и за пределами республики более 80 аспирантов'. В 
1951-1958 гг. Дагестанский филиал АН СССР подготовил 78 канди
датов и 5 докторов наук, в их числе более 70 представителей мест
ных народностей. Это привело к существенным позитивным изме
нениям в кадровом потенциале научного комплекса.

Развитие материально-технической базы, рост научного и науч
но-вспомогательного потенциала создавали необходимые предпо
сылки для расширения фундаментальных и прикладных исследова
ний, ориентированных на ускорение процесса изучения природных 
ресурсов, развития производительных сил, экономики, прогресса 
культуры Дагестана и всей страны.

В 1956 г. при Дагестанском филиале был открыт Институт геоло
гии, в 1957 г. -  Институт физики, в том же году открылось еще одно 
новое научное подразделение -  Отдел экономики.

Институт геологии имел в своем составе отделы геологии нефти, 
и региональной геологии, лаборатории гидрогеологических и геомет
рических исследований, геофизики, геохимии и абсолютного возрас
та геологических формаций. В Институт физики входили лаборато
рии полупроводников, физической термодинамики, физики твердого 
тела, геотермии, криогенная лаборатория и опытные мастерские1 2.

Новые научные подразделения открылись в Институте истории, 
языка и литературы им. Г. Цадасы. В нем были созданы секторы 
археологии и этнографии, литературы и народного творчества. Сек
тор истории был разделен на два сектора: истории дооктябрьского 
периода и истории советского периода.

В первые 10 лет существований филиала его ученые выполнили 
значительное количество оригинальных исследований, имеющих 
актуальное научное и народнохозяйственное значение. Так, группе 
сотрудников Института физики под руководством X. И. Амирхано
ва удалось существенно усовершенствовать радиоактивный метод 
определения возраста геологических образований. В отличие от 
применявшегося ранее аргонового метода он давал возможность 
путем внесения поправок на потери радиогенных газов с наиболь
шей точностью определить абсолютный возраст пород3. Этим усо

1 ЦГА РД. Ф. 1-п. On. 110. Д. 2. Л. 75; Дагестанская правда. 1954. 13 февраля.
2 ЦГА РД. Ф. 1-п. On. 114. Д. 422. Л. 6, 21.
3 Хашаев Х.-М. О. Наука и культура Дагестана за 40 лет. /Учен.зап. Института

ИЯЛ Даг. филиала АН СССР. Т. 8. -  Махачкала, I960. С. 239.
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вершенствованным методом физики филиала АН СССР в ко - 
срок определили абсолютный возраст сотен образцов, Присланных 
в Дагестан из разных районов Советского Союза. Научный TDvn ' 
гестанских физиков получил признание научной общественности 
в 1954 г. был отмечен премией Академии наук СССР.

Плодотворно исследовался учеными-физиками тепловой режим 
доступных глубин земли. Практическое значение этих исследова
ний состояло в том, что они дали возможность обосновать поедпо 
ложения о наличии перегретых выше 160° С вод севернее Махачка 
лы1, которые могли быть эффективно использованы для получения 
электроэнергии, теплоснабжения населенных пунктов, тепличны - 
хозяйств и т.д.

Уже в 50-е годы Институт физики вышел на всесоюзную арену 
исследованиями его сотрудников интересовались у нас в стпан ’* 
за рубежом. Многие научные работы дагестанских физиков были 
опубликованы центральными академическими журналами и изда
тельством Дагестанского филиала АН СССР. Среди них i 
фии «Определение абсолютного возраста пород по радиоактивному 
превращению калия-40 в аргон-40»2 и «Радиогенный арГон в мине_ 
ралах и горных породах»3.

ИсследовйШг геологов дали новый материал о геологическом 
строении, нефтегазоносное™ и промышленных запасах нефти по
могли определить направление дальнейших геологопоисковых и 
геологоразведочных работ на нефть и газ в Дагестане. В результате 
проведения исследований в ранее не известных на Кавказе геоло
гических условиях были открыты новые газонефтяные залежи в 
трещиноватых коллекторах верхнего мела в пределах Сели и Гаша 
в Дагестане, что в свою очередь способствовало выявлению Карабу- 
лакско-Ачикулакских месторождений нефти, связанных с аналогич
ными отложениями в соседней Чечено-Ингушетии4 *.

Значительный научный интерес и народнохозяйственное значе
ние имели работы ученых отделов почвоведения и растительных

1 Дагестанская правда. 1956. 3 мая; ЦГА РД. Ф. 1-п. On. 111. Д. 426. р
‘ Амирханов X  И., Брандт С. Б. Определение абсолютного возраста пород по 

радиоактивному превращению калия-40 в аргон-40. -  Махачкала, 1956
Амирханов X. И., Брандт С. Б., Бартницкий Е. Н. Радиогенный anrnu „ rrpv т • ■ минерз,”

- “■■■ и горных породах. -  Махачкала 1960.
I ХаишевХ.-М. О. Указ. Соч. С. 240.
I I  *■ Зак. №  270
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ресурсов: почвенная карта Дагестана в масштабе 1:200 000, поч
венная карта Терско-Сулакской низменности в масштабе 1:50 000 с 
монографическим описанием почв и карты растительности Дагес
тана в масштабах 1:200 000 и 1:600 000 с пояснительным текстом. 
На основе почвенных карт была произведена научная инвентариза
ция земельных фондов республики. По результатам исследований 
ученых-растениеводов были разработаны рекомендации по практи
ческому использованию орехоплодных и дикорастущих плодовых в 
Дагестане1:

Оригинальные исследования о комплексном использовании 
энергии рек Терек, Сулак и Самур были выполнены сотрудниками 
Отдела энергетики Дагестанского филиала АН СССР. В частнос
ти, было установлено, что гидроресурсы реки Сулак достаточны 
для строительства гидроэлектростанций, дающих дешевую элек
троэнергию мощностью до 10 млрд кВт/ч. в год и что Сулакские 
ГЭС могут участвовать в общекавказском и южнороссийском коль
цах единых высоковольтных сетей. Практическая помощь ученых- 
энергетиков в строительстве первой крупной гидроэлектростанции 
на Сулаке выразилась в разработке варианта конструкций гасите
ля сбросных вод, вытекающих из донных труб. Этот вариант был 
принят при строительстве станции, так как обеспечивал, по мнению 
специалистов, наиболее полное гашение энергии.

Научный и практический интерес представляли также работы 
ученых Отдела энергетики по изучению теплоэнергетических ре
сурсов Дагестана (местный уголь, естественный горючий газ и др.) 
и использованию энергии ветра.

В 50-е годы значительно вырос численный состав и профессио
нально-квалификационный уровень коллектива Института истории, 
языка и литературы им. Г. Цадасы, раздвинулись рамки проводимых 
институтом исследований. В коллектив института влилась большая 
группа молодых ученых-историков и филологов -  выпускников ас
пирантуры центральных академических институтов: института ис
тории материальной культуры (Институт археологии), Института 
истории и Института этнографии АН СССР, а также аспирантуры 
Дагестанского филиала АН СССР, ставших в последующие годы из
вестными учеными и организаторами науки: С. Гаджиева, У. Мей- 
ланова, А.Алиев, Р.Мунчаев, М. Ихилов, В. Гаджиев, А. Омаров,

1 Там же. С. 243.
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Р. Юсупов, Э. Кассиев, И. Керимов, Г. Османов, Р. Гайдаров. 3. Аб
дуллаев, М. Казанбиев и др.

Институт ИЯЛ превратился в авторитетный центр исследований 
в области отечественной истории, археологии, этнографии, языкоз
нания, литературоведения, фольклористики. Об этом свидетельс
твовали и проведенные институтом представительные научные фо
румы по актуальным проблемам истории и филологии с участием 
ученых Москвы, Ленинграда, республик Северного Кавказа и За
кавказья. Из проведенных: в 50-е годы научных сессий по истори
ческим и филологическим наукам заслуживают быть отмеченными: 
научная сессия, посвященная обсуждению актуальных вопросов ис
тории Дагестана, которая прошла в конце июня 1954 г. с участием 
ученых из Москвы, Баку, Тбилиси, республик Северного Кавказа. 
Состоявшаяся на ней обстоятельная дискуссия послужила подспо
рьем в работе дагестанских историков, приступивших к. написанию 
коллективного обобщающего труда «Очерки истории Дагестана» в 
двух томах; в октябре 1956 г. Институт ИЯЛ провел широкопред
ставительный научный форум, на котором обсуждались несколь
ко десятков докладов и сообщений о характере движения горцев 
Северо-Восточного Кавказа в 20-50-х годах XIX в.; в феврале 
1958 г. состоялась научная сессия института, посвященная актуаль
ным проблемам дагестанского языкознания, а в мае 1959 г. -  науч
ная сессия, участники которой обсудили итоги и задачи археологи
ческого изучения Дагестана и Северного Кавказа.

В 50-е годы ученые института создали ряд крупных коллектив
ных трудов по актуальным проблемам истории, языкознания и ли
тературоведения Дагестана. К 40-летию Октябрьской революции 
(1957) вышли из печати «Очерки истории Дагестана» в двух томах 
и «Очерки дагестанской советской литературы». Были изданы сбор
ники архивных документов, материалов, а также воспоминаний ак
тивных участников революции 1905-1907 гг., Великой Октябрьской 
социалистической революции и гражданской войны1.

В 1956 г. Институт истории, языка и литературы начал регулярно 
издавать «Ученые записки».

1 Революционное движение в Дагестане в 1905-1907 гг. -  Махачкала, 1956; В 
боях за Советскую власть в Дагестане. Воспоминания участников. -  Махачкала, 
1957; Борьба за установление и упрочение Советской власти в Дагестане в 1917 
-  1921 гг .-М ., 1958.

323



Лингвисты института проводили исследования по грамматике 
дагестанских языков, интенсивно изучали их диалекты. Заметным 
вкладом в дагестанское языкознание явились работы М. М. I адасие- 
ва «Синтаксис лезгинского языка» (Махачкала, 1954) и Ш. И. Мика- 
илова «Сравнительно-историческая фонетика аварских диалектов» 
(Махачкала, 1955).

На начальном этапе своей деятельности Дагестанский филиал 
АН СССР, его научные учреждения встречались с немалыми труд
ностями. связанными с нехваткой лабораторного оборудования, 
отвечающих требованиям помещений, малочисленностью и недо
статочной научно-теоретической подготовкой части сотрудников. 
Имели место и недостатки в организации научной работы, а при 
изучении исторического процесса допускались ошибки и искаже
ния в трактовке ряда важных событий истории революции и граж
данской войны. В течение ряда лет антиколониальная, освободи
тельная борьба горцев Северо-Восточного Кавказа против царизма 
в 20-50-х годах XIX в. рассматривалась как агентурная, инспириро
ванная извне; допускались искажения при освещении исторических 
событий и фактов, связанных с народными движениями против ца
ризма и местных феодалов. При изучении истории революционно
го движения и гражданской войны также имела место необъекгив 
ность в освещении роли в событиях отдельных их руководителей и 
участников. Имена ряда руководителей борьбы за победу Советской 
власти в Дагестане, подвергшихся политическим репрессиям в 3U-e 
годы, были преданы забвению. Анафеме были преданы также имена 
репрессированных в те годы деятелей дагестанского просвещения 
культуры, науки и искусства.

Административно-командные методы и диктат в руководстве 
наукой сказались и на развитии таких ее отраслей, как биология и 
языкознание. В частности, некоторые известные дагестанские язы
коведы подверглись критике за то, что придерживались концепций 
Н. Мара при исследовании истории развития местных языков.

В начале второй половины 50-х годов (1956) в структуре науч
ных учреждений Дагестана произошли некоторые изменения. На 
базе Института животноводства Дагестанского филиала АН CCUF 
и Дагестанской зональной опытной станции хлопководства (г. Ха
савюрт) был создан Научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства (г. Махачкала). Затем новому институту были переданы 
также Дагестанская опытная станция плодово-ягодных культур, 
Дербентская опытная станция виноградарства и овощеводства и
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Дагестанская научно-исследовательская ветеринарная станция1 
Постановлением Правительства ДАССР институт был выведен из 
состава филиала АН СССР и передан в ведение Министерства сель
ского хозяйства республики2.

К концу 50-х годов Научно-исследовательский институт сельско
го хозяйства имел в своем составе 17 отделов и 2 опорных пункта. 
Из 160 научных сотрудников института 30 имели ученые степени 
доктора и кандидата наук. Научная деятельность коллектива инс
титута охватывала практически все отрасли сельского хозяйства В 
частности, ученые занимались разработкой новой техники и техно
логий искусственного осеменения животных на открытом воздухе 
сконструировали установки и приспособления для механизации 
трудоемких процессов в животноводстве и виноградарстве Была 
разработана и рекомендована оригинальная методика освоения гор
ных склонов под садолесоразведение, создававшая возможности 
рационального использования этих склонов в целях развития эко
номики горных районов республики.

Научное и практическое значение имели разработки ученых инс
титута, его оп- <ых подразделений по улучшению сортов сельско
хозяйственных культур, приемов повышения их урожайности Так 
ученому-селекционеру М. А. Пейтель удалось создать более 30 но
вых гибридных сортов винограда, многие из которых были внедре
ны в практику виноградарства.

В 1952 г. на базе бывшего Института эпидемиологии и микробио
логии в республике был создан Институт питательных сред Минис
терства здравоохранения СССР. Новое медицинское научноеучпежде- 
ние проводило исследования по производству и совершенствованию 
сухих питательных сред для микробиологических работ, осуществля
емых в санитарно-бактериологических институтах и лабораториях 
всей страны, а также научные разработки в области микробиологии, 
иммунологии и профилактики инфекционных заболеваний,

Актуальные вопросы совершенствования методов обучения в 
школе, в частности, в школах с многонациональным составом уча
щихся, повышения методического уровня учителей и работников 
органов^народного образования разрабатывал Научно-исследова
тельский институт школ Министерства просвещения ДАССР.

' ЧГА РД. Ф. 168-р. Оп. 34. Д. 7666. Л. 101. 
2 Там же. Д. 974. Л. 175-179.
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Коллектив института, пополнившийся в 50-е годы опытными пе- 
дагогами-методистами, в содружестве с учеными Института исто
рии языка и литературы Дагестанского филиала АН CCU и учи- 
телями-пракгиками готовил и издавал учебники, хрестоматии по 
литературе, методические пособия в помощь учителю. 1ак, только в 
1958-1959 гг. институт издал более 40 методических пособии. _> кон
це 50-х годов Институтом школ впервые были изданы хрестоматии 
по родным литературам для старших классов дагестанской школы .

В 1951 г. в Махачкале был открыт Дагестанский филиал Инсти
тута марксизма-ленининзма при ЦК КПСС. В первые годы своей 
деятельности он занимался в основном переводом марксистской ли
тературы и документов Коммунистической партии на дагестанские 
языки.’С созданием сектора истории партии в 1954 г. филиал стал 
издавать сборники документальных материалов, сборники статей и 
отдельные научные статьи по истории дагестанской партийной ор
ганизации. В 1957 г. филиалом был издан сборник воспоминаний 
участников революции и гражданской войны «Борьба за власть 
Советов в Дагестане». Коллектив историков филиала под руководс
твом Ш. М. Магомедова и Г. Г. Османова начал работу по подготов
ке очерков истории партийной организации республики, которая в 
основном завершилась к I960 г., когда он был упразднен .

В сентябре 1959 г. Правительство РСФСР удовлетворило прось
бу Дагестанского обкома КПСС и Дагестанского Совнархоза об ор
ганизации в республике Научно-исследовательского института пи
щевой промышленности. Новое, научное учреждение создавалось 
с подчинением Совету Народного Хозяйства. Ему передавались 
Отдел технологии виноделия Дербентской опытной станции Даге 
тайского научно-исследовательского института сельского хозяйства 
и Лаборатория биохимии и переработки сельскохозяйственных пр 
дукгов со штатами, оборудованием и другим имуществом^. Инст..- 
XVTy было выделено в Махачкале помещение, и в короткий срок он 
оснастился необходимым оборудованием, был укомплектован науч
ным и научно-вспомогательным персоналом. ^

В 50-е годы заметно расширились масштабы, повысился нау - 
но-теоретический уровень исследований ученых высших уче ных 1 2 3

1 Дагестанская правда. 1959. 29 апреля.
2 Постановление ЦК КПСС об упразднении филиала НМЛ было принято 29 Д 

кабря 1959 г. и Дагобкома КПСС -  22 января 1960 г. -  (Г. К.).
3 ЦГА РД. Ф. 475-р On. 1. Д. 12. Л. 119-120.
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заведений Дагестана. Ряд актуальных проблем естественных и гу
манитарных наук разрабатывался в Дагестанском государственном 
университете.

Гак, на физических кафедрах вуза велись исследования импуль
сного пробоя газов по полупроводникам, изучалась радиоактив
ность минеральных вод Дагестана. Сотрудники кафедры общей 
физики' обследовали сотни минеральных источников и составили 
карту радиоактивности вод этих источников.

Научный и практический интерес представляли работы ученых 
кафедры ботаники о растительном покрове территории Дагестана.

Ученые кафедр общественных наук университета подготовили 
и издали ряд монографических исследований по отечественной 
истории, литературоведению и дагестанскому фольклору: «Обще
ственно-экономический и политический строй Дагестана в XVIII 
-  начале XIX веков» -  Р. М. Магомедов (Махачкала, 1957); «Очер
ки советской культуры народов Дагестан» -  А. А. Абилов (Махач
кала, 1959); литературоведческие работы и работы по фольклору 
А. Г. Агаева и А. Ф. Назаревича и др.

В рассматриваемые годы ценные труды в области медицинс
кой науки и практики выполнил профессорско-преподавательский 
коллектив Дагестанского медицинского института. К тому време
ни он заметно пополнился квалифицированными специалистами. 
В 1957/58 учебном году в институте работало 126 научно-педаго
гических работников, из которых 11 человек имели ученое звание 
профессора и 31 -  доцента. На кафедрах института насчитывалось 
52 преподавателя с учеными степенями доктора и кандидата наук, 
В составе научного персонала вуза выходцы из местных националь
ностей республики составляли 41 % (51 человек)1.. . - •

Ученые института добились значительных успехов в области 
хирургии легких, сердца, диагностики и лечения кожных, глазных, 
грибковых заболеваний, лечения поврежденного лица, борьбы с же
лудочно-кишечными инфекциями. В этих и некоторых других об
ластях медицинской науки и практики широкое признание получили 

1 ? '  ° ‘Булача’R П‘ АскеРханова, С. И. Ризваша, М.Т. Нагорного,
• У>. Алибекова, М. М. Максудова и других ученых института. 

об ’ 956 и 1957 гг. на базе Дагестанского научно-медицинского 
спе еСТВа’ котоРое объединяло ученых, врачей всех медицинских 

Циальностей, были учреждены, соответственно, республиканс-

Там же. ф. 1-п, On. 113. Д. 364. Л. 87.
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кое общество врачей-хирургов и терапевтов. Новые общественные 
научные объединения ученых-медиков и опытных врачей-практи- 
ков развернули работу по распространению новейших достижений 
медицинской науки и практики. На периодически проводившиеся 
обществами научные и научно-практические конференции пригла
шались известные специалисты из Москвы, Ленинграда, республик 
и областей Северного Кавказа. Так, на первой конференций хирур
гов, состоявшейся в октябре 1958 г., были заслушаны 71 доклад и 
большое количество выступлений. С 13 докладами выступили гос
ти конференции из Москвы, Ленинграда, Сталинграда (Волгогра
да), Куйбышева (Самара), Тбилиси и других городов страны. Ма
териалы этой конференции были изданы в 1959 г. в Махачкале под 
названием «Вопросы травматологии и клинической хирургии»1,

Актуальное научное и практическое значение имели исследо
вания, которые вели ученые Дагестанского сельскохозяйственного 
института.

Научно обоснованные рекомендации ученых-аграриев спо
собствовали дальнейшему росту важнейшей отрасли экономики 
республики -  сельского хозяйства. Преподаватели ветеринарного 
факультета, например, занимались в те годы выяснением причин и 
разработкой эффективных методов борьбы с энтозоотической атак
сией ягнят, инфекционными и инвазионными болезнями молод
няка, а также борьбы с бесплодием сельскохозяйственных живот
ных. Разработанные профессором М. Халимбековым, доцентами 
ТТТ Дандамаевым и П. Лазаревичем приемы борьбы с различными 
заболеваниями сельскохозяйственных животных получили широкое 
практическое применение.

Кафедры агрономического факультета совместно с Дагестан
ским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства 
разработали оригинальные методы борьбы с периодичностью пло
доношения, приемы более рационального внесения удобрений при 
возделывании винограда. Стала внедряться в производство разрабо
танная кафедрой агрохимии под руководством профессора Г. Заго
родного система удобрений в овощном севообороте2.

С 1957 г. стали выходить «Ученые записки» самого молодого в 
тот период вуза республики -  Дагестанского женского педагогичес
кого. института. В «Записках» публиковались статьи преподавате

1 Культурное строительство в Дагестанской АССР. С. 122.
г Абилов А. А. Очерки советской культуры народов Дагестана. -  С. 222.
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лей института по истории, этнографии, педагогике, языкознанию 
естественным наукам.

Позитивно сказалось на развитии дагестанской науки образова
ние постановлением бюро обкома КПСС от 12 июня 1959 г. Рес
публиканского совета по координации научных исследований. В 
совет вошли известные ученые и опытные практические работни
ки Дагестана различных сфер деятельности. Были также созданы 
научные советы по ряду отраслей наук:. а) геолого-минералоги
ческие и химические; б) сельскохозяйственные и биологические; 
в) историко-филологические науки. Возглавил координационный 
совет председатель президиума. Дагестанского филиала АН СССР 
X. И. Амирханов. Совет ставил в качестве своей важнейшей зада- 
ч^объединение усилий ученых и практических работников отрас
лей народного хозяйства, социально-культурной сферы для реше
ния актуальных научных проблем и эффективного использования 
результатов научных исследований в интересах экономического и 
духовного прогресса республики и страны. Имелось в виду также, 
что функционирование совета будет способствовать повышению 
уровня проводимых научно-исследовательских работ, улучшению 
их координации, преодолению дублирования и параллелизма в на
учно-изыскательской деятельности1.

Во второй половине 50-х годов многие труды дагестанских уче
ных получили широкое признание не только в республике, Северо
кавказском регионе, но и во всей стране. В 1959 г. за работы «Естес
твенные науки в жизни общества» и «Диалектический материализм 
и вопросы естествознания» талантливому дагестанскому ученому 
профессору X. М. Фаталиеву была присуждена Ломоносовская пре
мия. Высокую оценку получили также исследования дагестанских 
ученых в области физики, истории, биологии и других наук.

В 50-е годы значительные изменения произошли в численном 
составе и профессионально-квалификационном уровне научных и 
научно-педагогических работников Дагестана. Если в 1950 г. в науч- 
тагГ ^ '? е>1<̂ ениях и высших учебных заведениях республики рабо- 

о 395 научных и научно-педагогических работников, из которых 
наук6™136*  ИМели УчеяУю степень доктора наук и 103 -  кандидата 
740 и Т° УЖ6 В 1958 г' численность научных работников составила 

-еловек, в том числе 22 доктора и 243 кандидата наук2.

2 С т1 Г Д' 0 п - ] 17’ Д -27• л - 358-359.
втскии Дагестан за 45 лет. С. 105.
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Государственное и партийное руководство Дагестана проявляло 
большую заботу о развитии науки, ее кадрового потенциала. Воп
росы деятельности научных учреждений и вузов периодически 
обсуждались на заседаниях бюро обкома КПСС, Совета Минист
ров ДАССР. Принимались решения, а вслед за решением и соот
ветствующие меры по укреплению материально-технической базы 
науки, подготовке научных кадров. Во многих документах, приня
тых правительством, руководством партийной организации респуб
лики, указывалось на необходимость усиления внимания научных 
коллективов улучшению связи с жизнью, внедрению результатов 
исследований в производство, в социально-культурную сферу. Так, 
например, в июне 1955 г. Совет Министров ДАССР рассмотрел воп
рос «Об улучшении научной работы в области экономики сельско
го хозяйства республики», а бюро Дагестанского обкома КПСС в 
последующие годы —вопросы: «Итоги обсуждения научно-исследо
вательскими учреждениями вопроса о характере движения горцев 
под руководством Шамиля» (январь 1957 г.), «О состоянии работы 
Научно-исследовательского института истории, языка и литерату
ры им. Г. Цадасы» (август 1957 г.), «Об улучшении координации 
научных исследований в республике» (июнь 1959 г.). Много раз об
суждались вопросы, связанные с научной и научно-педагогической 
деятельностью высших учебных заведений.

В начале 60-х годов ЦК КПСС и Советское правительство приня
ли ряд постановлений, имеющих целью дальнейшее совершенство
вание подготовки научных кадров в стране. Так, в постановлениях 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по улучшению под
готовки научных и научно-педагогических кадров» (июнь 1961 г.) и 
«О мерах по дальнейшему улучшению подбора и подготовки науч
ных кадров» (май 1962 г.) с учетом возрастающей роли науки в раз
витии народного хозяйства предлагалось в первую очередь усилить 
подготовку научных кадров в области физики, математики, химии, 
в отраслях науки, связанных с комплексной механизацией и автома
тизацией производства, точного приборостроения.

После принятия указанных решений высших государственных и 
партийных органов страны подготовке научных кадров по специаль
ностям естественнонаучного, физико-математического, технического 
и экономического профилей стало уделяться больше внимания. I ак, 
вплоть до 1961 г. около 50 % аспирантов, проходивших подготовку в 
Дагестанском филиале АН СССР, специализировались по гуманитар
ным наукам и только небольшое число -  по физике, химии, матема
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тике и энергетике. Правда, такая картина подготовки научной смены 
в самом филиале АН объяснялась и объективными причинами в час
тности, отсутствием в его научных подразделениях надлежащих ус
ловий для широкого развертывания этой работы из-за недостаточной 
научно-лабораторной базы и нехватки высококвалифицированных 
специадистов -  докторов наук, профессоров. Однако ненамного луч
ше обстояли дела с подготовкой научных кадров по указанным выше 
специальностям и в целевой аспирантуре. Из 92 кандидатов наук 
подготовленных Дагестанским филиалом АН СССР за 1952-196] гг. в 
целевой аспирантуре, около 40 % представляли гуманитарные науки 
В то же время по физике, химии, математике, геологии было подго
товлено за это время всего 28 кандидатов наук1.

Аналогичной была картина подготовки научных кадров в Дагес
танском государственном университете.

В последующие годы положение заметно изменилось. Уже в 
1963 г. из 61 аспиранта Дагестанского филиала АН СССР 32 челове
ка проходили научную подготовку в области физико-математичес
ких и экономических наук.

Позитивные изменения произошли и в деле подготовки науч
но-педагогических кадров в вузах республики. В 1964/65 и 1965/66 
учебных годах 4 преподавателя Дагуниверситета защитили доюгоо- 
ские диссертации, в том числе 2 диссертации по биологии. 38 пре
подавателей и аспирантов -  кандидатские диссертации2.

Всего в вузах республики на начало 1964/65 учебного года насчи
тывалось- 660 научно-педагогических работников. Заметно увели
чилась, по сравнению с 50-ми годами, численность преподавателей 
вузов и научных сотрудников научных учреждений с учеными степе
нями и званиями. К указанному времени они составили около трети 
всего коллектива сотрудников научных учреждений и преподавателей
высших учебных заведений3. 1226 научных и научно-педагогических 
работников исследовательских учреждений и вузов, из которых около 
350 имели ученые степени кандидата и доктора наук, представляли 
солидную научно-интеллектуальную силу, которая могла вести науч
ные изыскания теоретической и практической значимости по многим 
направлениям естественных и общественных наук.

1 Каймаразов Г. Ш. Очерки истории культуры и народов Дагестана. С. 432-441
Абилов А. А. Дагестанский университет. С. 104, 113.
Советский Дагестан за 45 лет. С. 105.



В 60-х годах в Институте физики Дагестанского филиала АН 
СССР успешно изучался механизм переноса тепла в полупровод
никах, термо- и гальваномагнитные явления в полупроводниках, 
отличающихся большой подвижностью электронов и дырок. Иссле
дования по физике полупроводников, которые велись в институте, 
охватывали также область их оптических свойств .

Признание международной научной общественности получи
ли исследования ученых Института физики в области физической 
термодинамики. На международной конференции в Нью-Йорке (ок
тябрь 1963 г.), а также на специальном международном совещании в 
Париже (июль 1964 г.) в Интернациональную таблицу было принято 
96 цифр Института физики по теплопроводности воды и водяного 
пара в самой труднодоступной критической области. Это составля
ло третью часть цифр Интернациональных таблиц по теплопрово-
димости1 2. „ А и г г г в ,

Учитывая важность этих исследовании, президиум АН си н и  в
1965 г. преобразовал лабораторию физической термодинамики инс
титута в отдел с двумя самостоятельными лабораториями. ^

Высокую оценку получили результаты научных исследований 
дагестанских физиков по теплопроводности воды и пара при тем
пературах до 460° и давлениях до 1000 бар на VII Международном
конгрессе в Токио в 1968 г.3. „

Над разработкой проблем актуальной практической и научной 
значимости работал коллектив Института геологии филиала АН 
СССР. В частности, им выполнялись темы «Научное обоснование 
поисков залежей нефти и газа и перспективная оценка нефтегазо
носное™ мезозойских отложений предгорного Дагестана», «Геоло
гические и геохимические условия и закономерности распределения 
нефтегазоносных толщ и скоплений углеводородов в мезозойских 
отложениях Терско-Кумской впадины», «Уточнение прогнозных за
пасов и разработка перспективных направлений на нефть и газ в 
Дагестане» и др.

Дальнейшее развитие получили в филиале АН СССР исследо
вания в области гуманитарных наук. В 60-е годы был завершен и 
вышел в свет ряд крупных монографий и коллективных работ уче

1 Амирханов X. И. Итоги науки. (1959-1965). -  Махачкала, 1965. С. 13.

2 Там же. С. 15.
3 Отчет... Машинопись. С. 3.
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ных Института истории, языка и литературы по истории революци
онного движения и борьбы за установление и упрочение Советской 
власти, социально-экономических, социально-культурных преоб
разований, по истории формирования и развития рабочего класса 
и подготовки национальных кадров интеллигенции, национально
государственного строительства, монографии, которые освещали 
патриотический и трудовой вклад народов Дагестана в Победу в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., историю русско-дагес
танских отношений и др.1.

Крупным вкладом ученых института в разработку истории на
родов Дагестана явилось завершение и издание в 1967-1969 гг. в 
центральном издательстве «Наука» капитального коллективного 
труда «История Дагестана» в четырех томах. В этом обобщающем 
труде последовательно и обстоятельно освещалась история наро
дов многонационального края с древнейших времен до середины 
60-х годов XX в.

Широким фронтом велись археологические и этнографические 
исследования. Было выявлено и изучено много новых памятников 
материальной культуры древнего и средневекового Дагестана в раз
личных его районах. В частности, большой интерес вызвали прове
денные арехологами раскопки раннесредневековых городов Урцеки 
(западнее г. Избербаша) и Аркас (Буйнакский район) и др. Резуль
таты археологических исследований, помимо многочисленных ста- 
*ей, научных докладов и сообщений, опубликованных в различных

Кашкаев Б.О, Эмиров Н.-М. 77., Гаджиев А. С., Аликберов Г. А. Борьба за 
победу Советской власти в Дагестане. -  Махачкала, 1960; Данияпов Г. Д. Социа
листические преобразования в Дагестане. (1920-1941 гг. -  Махачкала, 1960; Ос
манов Г. Г. Коллективизация сельского хозяйства в Дагестане -  Махачкала, 1961; 
-  .Соци.аз1ЫЮ' экономическое развитие дагестанского доколхозного аула. 
- М  ^ а^маРазов К  Ш. Культурное строительство в Дагестане. 1920-1940 гг.

ахачкала, 1960; Казанбиев М. А. Национально-государственное строительство 
ветгч!^''™6’ 1920-1940 гг. -  Махачкала, 1960; Эфендиев А. И. Формирование со- 
Рабоч'и< интеллиге1ЩИИ в Дагестане, 1920-1940 гг. -  Махачкала, 1960; Гаджиев А. С. 
в л а с т и а в а н г а р д е  борьбы трудящихся Дагестана за установление Советской 
Мелеимп Г г ? йп Кат’ 19б1; Кт~шсЧ00308 Г  Ш- Керимов И. К.; Койстинен Г. С. 
хачкала°19йУ ’])агестан в Г0ДЬ1 Великой Отечественной войны (1941-1945 гг. -М а- 
тана. -  Мах 'F' Хаджиев, Роль России в исторических судьбах народов Дагес
тане. -  Мах3™"43’ * ^ еР1Шов К. К. История профсоюзного движения в Дагес- 
Дагестане -  *9<̂ ’ ^ шованов А К. Очерк формирования рабочего класса в
-М . 1965 и д ' ахачкала' 19^3; В. Г . Гаджиев. Роль России в истории Дагестана.
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периодических изданиях, были обобщены в ряде монографий и 
сборнике «Материалы по археологии Дагестана»1.

Этнографы института выполнили ряд крупных историко-этног
рафических исследований по отдельным народам Дагестана. Вслед 
за монографией С. TIT. I аджиевой «Кумыки», выпущенной изда
тельством «Наука» в 1961 г., вышли в свет коллективные работы 
ученых-этнографов о материальной культуре аварцев , даргинцев^ 
и монография М. М. Ихилова о материальной культуре лезгинской 
группы народностей4.

Ученые -  филологи Института истории, языка и литературы ши
роким фронтом и значительными научными силами изучали дагес
танские языки и их диалекты. В частности, были завершены фунда
ментальные очерки аварской и лезгинской диалектологий. Авторы 
этих исследований Ш. И. Михаилов и У. А. Мейланова успешно 
защитили докторские диссертации по языкознанию. Научное и 
практическое значение имели выполненные в те годы лиш вистами 
института труды по сравнительно-историческому изучению дагес
танских языков, составлению национально-русских, этимологичес
ких, толковых и диалектологических словарей работы по беспись
менным языкам Дагестана.

Ряд монографических исследований по истории дореволюци
онных и советских национальных литератур завершили и издали 
литературоведы института. В частности, вышли в свет очерки до
революционной кумыкской, лакской, даргинской и аварской лите
ратуры, а затем и очерки ряда национальных советских литератур 
Дагестана5.

Во второй половине 60-х годов две монографии: «Проблема на
циональных культур у русских романтиков 20-30-х годов XIX в.»

1 Материалы по археологии Дагестана: Сб. статей Махачкала, 1959.
2 Материальная культура аварцев. /Отв. Ред. М. М. Ихилов. -  Махачкала, 1967.^
3 Материальная культура даргинцев. Гаджиева С.Ш., Османов М. О., ПашаеваА. 1. 

-Махачкала. 1967.
11 Ихилов М. U. Народности лезгинской группы: Этнографическое исследование 

прошлого и настоящего лезгин, рутулов, цахуров, агулов. -  Махачкала, 1967.
5 Мусаханова Г. Б. Очерки кумыкской дореволюционной литературы. -  Махачка

ла, 1959; Кассиев. Э. 10. Очерки лакской дореволюционной литературы. -  Махач
кала, 1959; Кассиев Э. 10., Гусейнаев А. Г. Очерки лакской советской литературы. 
-  Махачкала, 1964; Абакарова Ф. М. Очерки даргинской дореволюционной лите
ратуры. -  Махачкала, 1963; Она же. Очерки даргинской советской литературы. 
-Махачкала. 1969; Магомедов Б. Очерки аварской дореволюционной литературы. 
-М ахачкала. 1964.
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«Русский романтизм начала XIX в. и национальные культуры» -  опуб
ликовал известный дагестанский литературовед Р. ф. Юсуфов1.

В Отделе экономики Дагестанского филиала АН СССР в начале 
60-х годов было завершено исследование «Социалистическая ре
конструкция народного хозяйства Дагестана. 1926-1932 гг.», а затем 
обобщающий труд «Совершенствование хозяйственного расчета 
и материального стимулирования в консервной промышленности 
Северного Кавказа». Отдел начал издавать сборник научных работ 
«Проблемы развития экономики Дагестана».

Расширилась тематика научных исследований, возросла практи
ческая помощь колхозам и совхозам ученых Научно-исследователь
ского института сельского хозяйства, его опытных станций. Уче
ные вывели новую породу крупного рогатого скота «Дагестанская 
бурая», хорошо приспособленную к горным условиям и отличаю
щуюся от местной породы значительно большей мясо-молочной 
продуктивностью. К середине 60-х годов в хозяйствах республики 
насчитывалось более 62 тыс. голов скота этой породы2.

Плодотворные изыскания большой практической значимости 
вели ученые-селекционеры. Им удалось вывести ряд новых сортов 
плодовых и винограда, отличающихся хорошими вкусовыми дан
ными и высоким урожаем.

2 октября'1965 г. в «Дагестанской правде» был напечатан очерк 
под названием «Жизнь -  поиск» об ученом-селекционере Дербентс
кой опытной станции виноградарства и овощеводства Марии Янов
не Пейтель. В очерке рассказывалось о новых сортах винограда, вы
веденных Пейтель со своими сотрудниками. Новый сорт винограда 
«Дагестанский» был выведен путем скрещивания «Муската Гам
бургского» с местным сортом «Агадаи», «Мускат Дербентский» 
«Мускат транспортабельный -  путем скрещивания «Нармы» и’ 
«Хатма», а сорта «Гольбоор», «Обильный» -  скрещиванием «Ага
даи» с «Мускатом Александрийским».

Многие новые сорта винограда к тому времени были райони
рованы и начали давать урожаи в Дагестане, Краснодарском крае 
Молдавии3.

Юсуфов Р. Ф. Проблема национальных культур у русских романтиков 20-30-х 
годов XIX века. -  Махачкала, 1968; Он же. Русский романтизм начала XIX в. и 
национальные культуры. -  М: Наука, 1970.

3 Дагестанская правда. 1965. 27 августа.
Там же. 2 октября.
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Во второй половине 60-х годов заметно активизировалась науч
ная работа в вузах республики.

В Дагестанском госуниверситете в восьмой пятилетке (1966-1970) 
ученые кафедры истории КПСС опубликовали более 250 печатных лис
тов научной продукции, в том числе монографии А. Абилова «Универ
ситет на земле Дагестане», Б. О. Кашкаева «Деятельность дагестанской 
партийной организации в послевоенный период», А. А. Акимова «Осу
ществление ленинских идей интернационализма на Северном Кавказе», 
Н. Я. Дестебекова «Руководство КПСС промышленным развитием авто
номных республик Северного Кавказа в период строительства социализ
ма», Ш. 3. Ильясова «Итоги и перспективы», «Трудящиеся в управлении 
производством». Профессор Ш. М. Магомедов издал монографии «Ре
волюционное движение в Дагестане в 1905-1907», «Октябрь на Тереке 
и в Дагестане», а доцент А. Л. Летифов -  книгу «Исторический опыт 
национально-государственного строительства на Северном Кавказе». 
Два издания выдержало учебное пособие для студентов исторического 
факультета профессора Р. М. Магомедова «История Дагестана с древ
нейших времен до начала XIX в.».

Ряд монографий опубликовали ученые-экономисты и философы 
университета. В частности, научный и практический интерес пред
ставляли работы П. И. Тананакина «Реформы и эффективность об
щественного производства» и «Очерки интенсификации колхозного 
производства в Дагестане». Профессор М. А. Абдуллаев издал мо
нографию «Из истории философской и общественно-политической 
мысли народов Дагестана в XIX в.», С. М. Гаджиев и К. 3. Ширавов
— «Ислам и мораль», X. М. Хасбулатов — книги «Саид Г абиев» и 
«Алибек Тахо-Годи».

Ученые филологических факультетов университета изучали 
грамматики дагестанских языков, готовили учебники по дагестан
ским языкам для общеобразовательных школ и педучилищ, мето
дические пособия для учителей, Так, в 1970/71 учебном году про
фессор Р. И. Гайдаров издал школьный учебник лезгинского языка 
и лезгинский орфографический словарь, он же опубликовал моно
графию «Лексика лезгинского языка». Доцент М. Муртузалиев из
дал «Учебник аварского языка», доцент А. Абдусаламов — учебник
-  «Даргинский язык» для четвертого класса1.

На кафедрах факультетов велись исследования по дагестанским, 
русской и зарубежной литературам, фольклору.

1 Абилов А. А. Указ. соч. С. 144, 146.
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На факультетах и кафедрах естественнонаучного профиля также 
разрабатывались научные проблемы, имеющие значительное тео 
■ретическое и прикладное значение. Так, на химическом факультете 
были подготовлены учебные пособия для студентов старших кур
сов по физико-химическим методам анализа: Б. ф. Владимировой 
-  «Теория и практика поляриографического анализа», X Г Бугано
ва -  «Электроанализ», О. А. Татаева -  «Изменение органических 
реактивов в элекгрофотометрическом анализе». В 1970/71 учебном 
году О. А. Татаев опубликовал также работу «Курс качественного 
анализа»1.

Дагестанский университет в те годы регулярно издавал сборники 
научных трудов своих преподавателей.

Ученые Дагестанского педагогического института подготовили 
коллективные труды «Коммунистическое воспитание» «в И Ле
нин и народы Дагестана», «В. И. Ленин и просвещение народнос
тей»2. Ректор института А. М. Магомедов опубликовал монографию 
«Расцвет и сближение народов Дагестана на путях к коммунизму» 
(1965), а профессор Г. А. Аликберов -  обширный научный труд «По
беда социалистической революции в Дагестане» (1968)

К началу 70-х годов Дагестанский сельскохозяйственный инсти
тут издал 22 тома своих трудов, 10 методических пособий, множес
тво монографий и брошюр. В учебном процессе сельскохозяйствен
ных вузов страны широко использовались труды известного ученого 
профессора Н.А. Золотарева, они были переведены на языки ряда 
народов-зарубежных стран. Н.А. Золотарев со своими учениками 
плодотворно разрабатывал проблемы профилактики и ликвидации 
паразитарных заболеваний крупного рогатого скота.

-Широкую известность получили труды лауреата Государствен
ной премии СССР, профессора В. А. Морозова по биологии размно
жения и искусственному осеменению животных. На агрономичес
ком факультете и факультете плодоовощеводства и виноградарства 
Изучались пути рационального использования растительности Да
гестана, методы борьбы с сорняками.

Многие годы ученые института трудились над проблемой улуч
шения ассортимента плодовых и ягодных культур, совершенствова- 

породносортового районирования, селекции плодовых культур 
занимались изучением экологических условий и разработкой тех-

1 Абилов А. А. Указ. соч. С. 145, 146.
Магомедов А. М. Дагестанский педагогический. -  Махачкала. 1988. С 34
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нологий плодоводства в предгорной и горной зонах, исследованием
причин периодичности плодоношения1.

‘ Актуальные вопросы истории, экономики и других обществен
ных научных дисциплин разрабатывали профессора М. Д^ Алар- 
ханов, Ю. А. Бабаев, И. К. Керимов, доценты А. С. Адзиев, 
М. А. Лишанский, С. Ф. Губарев и др. „

Высококвалифицированный научно-педагогическии коллетив 
Дагестанского медицинского института разрабатывал акгуалные 
теоретические вопросы и продолжил плодотворно работать над 
практическим применением достижений медицинской науки, осу
ществлял мероприятия по профилактике и лечению болезней, в 
частности, тех, которые распространены в Дагестане и Северокав 
казском регионе. В 60-е годы новые успехи были достигнуты в об
ласти хирургии и травматологии. Их достижения были в огромной 
степени связаны с научной и практической деятельностью члена- 
корреспондента Академии медицинских наук СССР, профессора 
Р Аскерханова, профессоров М. Нагорного, Д. ДалгатС. Атаева, 
доцентов (впоследствии профессоров) Н. Цахаева, А. Магомедова, 
Г.-М. Гададамирзоева и др. С открытием стоматологического (1965), 
а затем (1969 г.) педиатрического факультетов существенно раздви
нулись рамки и повысился уровень исследовательской и лечебной 
практики в этих областях медицины. Плодотворно работал со своими 
сотрудниками в области стоматологии ректор института тех лет и за
ведующий кафедрой стоматологии профессор М. М. Максудов.

Достижения в теории, профилактике и лечении внутренних и 
нервных болезней связаны е именами профессоров X. Гадяпюва 
И Шамова, А. Масуева, доцента Б. Лихтенштейна и др. Крупны 
вклад в научную разработку вопросов в области лимфологии внес 
бессменный заведующий кафедры анатомии человека профессор

^'^ГфедрГобщественных наук института в 60-е годы возглавили 
кандидат философских наук М. Гайдаров (до 1964 г.) и в« (1970I г) 
доктор исторических наук А. Алиев, опубликовавший в 1969 г. мо 
нографию «Исторический опыт строительства социализма в Дагес-
тане»2 w -г.-

К началу 70-х годов научный и научно-педагогический отряд Да
гестанской АССР представлял собой внушительную силу, которой

1 Джамбулатов М. М. Дом кадров. С. 51-54.
2 Дагкнигоиздат. -  Махачкала. 1969.
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уже было по плечу проводить исследования практически по все
основным направлениям научного поиска как в области естествен
ных, так и общественных наук.

На начало 1971 г. в научных учреждениях и в высших учебных 
заведениях республики насчитывалось 2049 научных и научно-пе 
дагогицеских работников, из которых 68 имели ученую степень до
ктора наук и 796 -  кандидада наук1.

Росту научного потенциала республики, вклада дагестанских 
ученых в отечественную науку, внедрению научных достижений в 
народное хозяйство в большой степени способствовало развитие об
щения с учеными центральных академических научных учреждений 
и вузов, а также со специалистами из других республик, краев и об
ластей страны. Общение это происходило по возрастающей не толь
ко на периодически проводившихся научных форумах, но и путем 
проведения совместных научных экспедиций, ознакомительных по
сещений научных учреждений филиала АН СССР, вузов республики 
учеными Академии наук СССР и крупных вузов страны. Так, тесные 
узы связывали дагестанских физиков, занимавшихся исследования
ми в области шяйупроводников, с выдающимся ученым -  академиком 
А. Иоффе и его сотрудниками, геологов -  с крупным специалистом 
профессором О. Бродом. В Дагестане не раз бывал крупный архео- 
лог^ лауреат Ленинской премии профессор Е. Крупнов, принимав
ший живое участие в становлении дагестанской школы археологов 
Дагестанский университет часто посещал крупный ученый-химик и 
философ; ректор Ростовского университета, член-корреспондент АН 
СССР Ю. Жданов, возглавивший созданный в 1969 г. Северокавказс
кий научный центр высшей школы. Многие дагестанские лингвисты 
обязаны становлением высококвалифицированными специалистами 
в области языкознания академику АН Грузинской СССР А. Чикобава 
а этнографы -  крупному специалисту в области изучения материаль
ной культуры -  профессору М. Косвену и т.д.

Таким образом, 50-60-е годы ознаменовались дальнейшим про
грессом науки в Дагестане, ростом ее потенциала, существенным 
расширением научных изысканий, повышением уровня их теорети
ческой и прикладной значимости. В последующие годы науке пред
стояло решать новые задачи, диктуемые научно-техническим про
грессом, актуальными проблемами в общественно-политической и 
социальной сферах.

Народное хозяйство Дагестанской АССР к 50-летию образования СССР. Q 215
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Глаш пятая
ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНАЯ 

МЫСЛЬ В ДАГЕСТАНЕ В 70-80-е ГОДЫ

§ 1. Осуществление всеобщего среднего образования
Как мы уже отмечали в предыдущей главе исследования, пол

ностью претворить в жизнь намеченные в 1966-1967 гг. планы вве
дения всеобщего среднего образования в республике не удалось. 
Указывали на одну из причин, негативно сказавшихся на решении 
этой важной социально -  культурной проблемы -  стихийные бедс
твия, обрушившиеся на Дагестан -  сильные землетрясения 1966 и
1970 гг.

Разумеется, трудности и проблемы завершения перехода ко все
общему среднему образованию к началу 70-х годов были связаны 
не только со стихийными бедствиями. Мешали нехватка материаль
но-финансовых средств, неудовлетворительное выполнение планов 
капитального школьного строительства, недостатки в организаци
онной деятельности органов образования и работе педагогических 
коллективов, отрыв некоторой частью родителей старшеклассников, 
в частности, девушек-горянок, от учебы и др.

На эти вопросы обратило внимание и состоявшееся в сентябре
1971 г республиканское совещание работников народного образе- 
вания с участием секретарей горкомов и райкомов КПСС и предсе
дателей райгорисполкомов.

Участники совещания указывали на прямую зависимость завер
шения перехода на всеобщее среднее образование от полного, повсе
местного введения в республике всеобщего обязательного восьми
летнего обучения. Особое внимание уделило совещание вопросам 
ускорения темпов школьного строительства, в частности, восста
новления разрушенных землетрясением 1970 г. школьных зданий .

В последующие годы вопросы завершения перехода на всеобщее 
среднее образование молодежи, совершенствования деятельнос

1 Дагестанская правда. 1971. 7 сентября.
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ти общеобразовательной и профессионально-технической ткп
оставались в поле повышенного внимания партийных и roevn™,'. 
твенйых органов. В принятых ими документах подчеркивало!'.!, «1™ 
современный уровень и потребности социапьно-экономичеекпго 
развития, научно-технического прогресса делают настоятельно и /  
обходимым дальнейшее укрепление общеобразовательной ц11сп 
как единой трудовой и политической школы. лы’

В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «п чя_ 
вершении перехода ко всеобщему среднему образованию молодежи 
и дальнейшем развитии общеобразовательной школы» от 20 июн 
1972 г., констатировав, что в стране создаются все условия для завег> 
шения перехода ко всеобщему среднему образованию, признавалось 
наличие в системе образования ряда существенных недостатков

В постановлении, в частности, говорилось о продолжающемся 
значительном отсеве учащихся из дневной и особенно вечепне.й 
школы, о том, что «не уменьшается число второгодников. В учебнп- 
воспитательный процесс недостаточно внедряются новые, актив
ные методы и технические средства обучения». Отмечалось также 
что школа не полностью использует имеющиеся возможности для 
воспитания школьников в духе сознательного отношения к учрНр и 
труду1. • ,ие и

Для Дагестана по-прежнему важное значение имели развитие 
сети и улучшение работы пришкольных интернатов, вечерних и за
очных школ, обеспечение учреждений образования квалифиципо" 
ванными педагогическими кадрами. Решено было также принять" 
дополнительные меры, направленные на дальнейшую активизацию 
участия родительской общественности в деле завершения перехо
да ко всеобщему среднему образованию. В сентябре 1973 г. воппос 
этот обсуждался на республиканском съезде родительской обтТ  
ственности.

Однако нерешенных или не до конца решенных проблем в этом 
социально значимом деле оставалось немало. И к середине 70-х го
дов Дагестанская АССР по важнейшим показателям в сфере народ 
но го образования занимала одно из по следних мест среди республ и к" 
краев и областей Российской Федерации. По-прежнему не вы полня’ 
лись намеченные планы капитального школьного строительства а 
<*>ъем инициативного строительства даже несколько уменьшился

: КПСС в резолюциях. Т. 2. 1978. С. 95.
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Как отмечалось в докладной записке Отдела науки и учебных заве- 
! £ £ £ £ £ *  секретари, обкома КПСС М; С  Ум=  к началу 
1976/77 учебного года план ввода в строи новых школьных здан 
был  ̂выполнен только на 29 %. Отдел обкома, ведающий учебными 
заведениями, просил руководителя республиканской партийно Р 
гянизании обсудить вопрос «О состоянии и ^
ительства в республике» на одном из ближайших заседаний бюр

^ 'в с е  еще" медленно преодолевались такие „едоетатки в работе 
„„соль, ^сак значительный отсев учащихся и щорошдннчеетво. Об 
" Г и  многом другом, связанном с деятельностью 

тельной школы, говорилось на VI съезде учителей ДАССР, состо 
явшемояТмячя’ле 1977 г в г Махачкале, Съезд констатировал что 
пеоспективный план завершения перехода к всеобщему среднему 
обучению выполняется неудовлетворительно. Хотя к ТОМУ ^ М®™ 
положение и стало меняться к лучшему, Дагестан занимал лишь 61-е 
место спели 73 территорий Российской Федерации.
..... Паже во второй половине 70-х годов, когда явно обозначились
застойные явления в социально-экономическом развитии страны, а 
финансирование социальной сферы осуществилось п о о м о -  
му принципу, государство делало многое, чтобы создать школьнш

КЖ Х^СоветМ жистрот^СС^Рприншлают постановление о пере
ходе учащихся общеобразоватшмы^шю^на^^плетное^пользов^-

совершенствовании.обучения, воспитания учащихся общеобразов
тельных школ и подготовка их к труду». Пягестанский об-

ТТпилавая важное значение этим документам, Дагестанский 
n J i m r r  и Совет Министров ДАССР решили обсудить их и меры

З в а т е л ь н ы х  школах, выработали ряд рекомендаций 
3  их работы. Говорилось о положительном опыте, и ^ б о и ю о *  
к тому времени средними школами, перешедшими на кабинету 1

1 ЦГА РД. Ф- 1-п. Оп. 2. Д. 4239. Л. 5.

342

систему обучения, о некотором улучшении трудового воспитания 
школьников, работы пришкольных интернатов и др.

В 9-10 классах недельное время на трудовое обучение увеличи
валось до 4 часов. Была поставлена задача, чтобы в каждом городе 
Дагестана до 1985 г. стал действовать межшкольный учебно-произ
водственный комбинат.

Актуальные вопросы образования и воспитания подрастающего 
поколения обсуждались на Всероссийском (апрель 1978 г.) и Все
союзном (июнь 1978 г.) съездах учителей. В этих форумах учите
лей, работников органов народного образования, на которые были 
приглашены ответственные функционеры партийных, советских, 
хозяйственных и общественных организаций, принимала участие 
и группа представителей педагогической общественности Дагеста
на. Участники съездов учителей поделились накопленным опытом, 
выработали рекомендации, имевшие целью дальнейшее совершенс
твование дела обучения и воспитания детей и молодежи.

Как и раньше, Советское государство придавало большое зна
чение моральному поощрению работников образования за безуп
речную и пло^ргворную работу в общеобразовательных, профес
сионально-технических школах, органах образования, дошкольных 
детских учреждениях. В 1978 г. 77 учителей, работников органов 
образования Дагестана были награждены орденами и медалями. 
Среди них были известные в республике учителя Б. Гаджиев (школа 
№' 5 г. Буйнакска), М, Погорелов (вечерняя школа № 3 г. Махачка
лы), 3. Азизагаев (директор школы-интерната г. Каспийска), X. Ма
гомедова (учительница Гергебильской средней школы Гергебиль- 
ского района), М. Гаджиев (учитель Усишинской средней школы 
Акушинского района), Дж. Каймаразов (заведующий Кайтагским 
районо) и др.’.

По данным на 1977 г., 939 педагогам Дагестанской АССР было 
присвоено почетное звание заслуженного учителя школы республи
ки и 115 -  заслуженного учителя школы РСФСР2.

К началу 80-х годов в Дагестанской АССР практически была ре
шена проблема перехода к всеобщему среднему образованию мо
лодежи. Если в 1976 г. в республике своевременные выпуски из 8

1 МагидовХ. Г. Указ. соч. С. 132.
2 Культурное строительство в Дагестанской АССР. 194Г1977 гг. Сб. док. Т. 2. 

С. 43, 419-424.
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классов составляли 82,7 %, а продолжение
всеми формами обучения составило 91,6 /о в то в 198U г. эти
за-трди составляли, соответственно, 91,2 и ?9,э / о.

К началу 1980/81 учебного года 81,1 % городских средних школ 
и 41 4 % сельских перешли на кабинетную систему обучения В 53 
% восьмилетних школ были созданы комплексные кабинеты, более 
4Г %  с о е ™  школ располагали 8 и более кабинетами'. К этому 
времени в оеспублике работали 7 межшкольных
тонны х комбинатов. Один только комбина^ ^ ™ 0И™ / ваиИ3О” 4 
г. Махачкалы обслуживал более 2 тыс. учащихся 9-10 классов из

ШКВ1Г9О8Р0°Дгав общеобразовательных школах Дагестана имелись 260 
мастерГих по обработке металла, 450 но обработке древесины, 500 
комбинированных мастерских по обработке металла и дерева 
тГгГптспЬлагали учебно-опытными участками. Из 13 500 учащих 
“я 9 lC a c c o B  проходивших в том году углубленное трудовое обу
чение 4^69 за^^ршили его со сдачей квалификационных э в е н о в ,
425 человек устроились на работу по полученной* школегепецшш - 
ности 1125 человек поступили в учебные заведения в соответстви

1013 учителей

и «8 -  средним
S o  Р а б " к ж е  419 маегеров трудового о6у= ,
воспитателей учебно-прош.одствеюши бригад и мастеров н.род-

” ^ ^ Г Г о Т щ Х а зо в ” е школь, Дагестана, благодаря уме-
лойМорг „и з»ни  учебно-воспитательного n ™

Z m  у — , -  Р »

э £ £ Й ^ » = й = а з =5 1
1 Дагестанская правда. 1980. 5 октября.
2 Там же.
3 Там же. 1980.26 ноября.
4 Там же.
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СШ Тарумовского, Усишинской СШ Акушинского, Аштынской СШ 
Дахадаевского районов и др.

Делалось многое, чтобы улучшение трудового обучения и воспи
тания сопровождалось совершенствованием вооружения учащихся 
теоретическими знаниями по важнейшим учебным дисциплинам К 
началу 80-х годов республика еще дальше продвинулась по основ
ным показателям в сфере общего образования. В 1980 г по этим 
показателям она занимала уже 48 -е  место среди 73 территорий Рос
сийской Федерации. .

Однако на рубеже 70-80-х годов в деятельности общеобразо
вательной школы получили дальнейшее распространение такие 
негативные проявления, как увлечение количественными показа
телями в учебно-воспитательном процессе, стремление руково
дителей органов образования, щКОл и во многом не без давления 
с их стороны учителей искусственно завысить оценки знаний и 
поведения учащихся. Это был период «расцвета процентомании»
В результате, многие выпускники средних школ, представленные 
школами к награждению золотыми медалями, оказывались не в 
состоянии подтвердить выставленные оценки. Случалось также, 
что и медалисты не могли подтвердить полученные по оконча
нии средней школы высокие оценки при поступлении в высшие 
учебные заведения. Эти негативные проявления мешали точному 
и объективному определению и оценке реальных результатов де
ятельности школы.

В Центральном государственном архиве Республики Дагестан 
хранится любопытный документ, содержащий сведения о том, как 
само население, в том числе пионеры и школьники, оценивали со
стояние дел в общеобразовательной школе, школьную жизнь рес
публики. Речь идет об обзоре писем, поступивших в редакцию газе
ты «Пионерская правда» в 1982 и 1983 гг. Обзор писем был сделан 
работниками редакции и в августе 1983 г. прислан в Дагестанский 
обком КПСС.

В обзоре говорится, что «Пионерская правда» получает из Да
гестана ежегодно более 1000 писем, рассказывающих о жизни пио
неров и школьников, их учебе, планах на будущее, о взаимоотноше
ниях со сверстниками и взрослыми. Каждое пятое письмо -  стихи 
Ьсть письма-жалобы. В 1982 г. таких писем было получено 82, за 
истекший период 1983 г. -  53. Читатели жаловались на неудовлетво
рительную организацию досуга по месту жительства, в частности, 
На селе, перебои в электроснабжении, нехватку литературы для вне
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классного чтения, недостатки в воспитании детей в семье, в меди
цинском обслуживании1 2. -

Несмотря на то, что педагогические факультеты Дагестанского 
университета и педагогический институт выпускали к этому вре
мени ежегодно около 2 тыс. учителей, во многих школах все еще 
не хватало преподавателей. Много выпускников оседало в городах, 
хотя городские школы не испытывали недостатка в педкадрах. В 
1983 г например, в более чем 300 школах республики не препода
вался иностранный язык, в 150 школах русский язык и в 100 школах
математику преподавали неспециалисты.

На прошедшем в августе 1983 г. VII съезде учителей Дагестана 
обстоятельный разговор вновь шел о состоянии дел в системе обще
го образования в республике, совершенствовании обучения и улуч
шении работы по профессиональной ориентации учащихся. Деле
гаты съезда были единодушны во мнении -  необходимо добиться, 
чтобы все учащиеся своевременно оканчивали 8-е классы, а все вы 
пускники последних продолжали обучение в соответствующей его 
форме до получения полного среднего образования.

В связи с переводом со второй половины 60-х годов детей в 
начальных классах на трехлетнее (не считая подготовительных 
классов) обучение (вместо 4-х лет) заметно усугубилось положе
ние с изучением родных языков. Следует подчеркнуть, что изуче
ние родных языков являлось одним из «слабых мест» в деятель
ности дагестанской национальной школы на всем протяжении 
исследуемого периода, хотя дагестанская школа и не составляла 
исключения в этом деле. Аналогичным было положение и нерус
ских школ автономных республик, областей и округов 1 СФСВ, 
а в некоторых из них еще более сложным. В начальных классах 
городских школ республики дагестанские языки вовсе не препо
давались. Продолжительное время не уделялось достаточного 
внимания подготовке учителей родных языков для начальных

Новая попытка совершенствования работы общеобразователь
ной и профессиональной школы была предпринята государствен
ным и партийным руководством страны в 1984 г. В апреле 198 ■
Верховный Совет СССР принял постановление «Об основных на

1 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 5377. Л. 13-14.
2 Там же. Д. 5428. Л. 109.
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правлениях реформы общеобразовательной и профессиональной 
школы». По замыслу, реформа призвана была поднять работу об
щеобразовательной и профессиональной школы на новый, более 
высокий уровень, отвечающий современным потребностям жиз
ни, способствовать выведению, всех отраслей народного хозяйс
тва, науки, техники на передовые позиции. Предполагалось покон
чить с такими негативными проявлениями в школьной жизни, как 
формализм, «процентомания», бюрократизм, очковтирательство, 
мешавшими вооружению учащихся прочными теоретическими 
знаниями, подготовка к активной осознанной трудовой деятель
ности, к жизни. Предусматривалось усиление внимания государс
тва, общественности к укреплению материально-технической и 
учебной базы школы. В постановлении подчеркивалось, что шко
ла призвана растить, обучать и воспитывать молодые поколения с 
максимальным учетом реальных условий, в которых им предстоит 
жить и работать.

Были внесены некоторые изменения в структуру общеобразова
тельной школы. Впервые в стране обучение детей в первом классе 
предлагалось начинать с б лет, причем вводилось оно постепенно с 
1986 г. Нововведение обосновывалось тем, что «оно подготовлено 
развитием системы дошкольного воспитания», накопленным опы
том обучения детей в детских садах и школах. Начальная школа 
возвращалась к прежнему четырехлетнему сроку обучения, непол
ная средняя школа должна была состоять из I-IX классов и полная 
средняя школа — из X-XI классов. Таким образом, средняя общеоб
разовательная школа, согласно постановлению, стала одиннадцати
летней.

В постановлении Верховного Совета СССР большое внимание 
Уделялось трудовому обучению и воспитанию школьников. К окон
чанию средней школы учащиеся должны были овладеть опреде
лённой профессией, при наличии определенных условий обучение 
Должно было завершиться сдачей квалификационных экзаменов в 
установленном порядке. В связи с этим предусматривалось двук
ратное увеличение количества недельных часов, отводимых на тру
довое обучение учащихся. Предлагали усовершенствовать и создать 
новые учебники и учебные пособия по всем курсам. Учащимся VIII
" кЛассов представлялась возможность углубленного изучения по

вь’бору отдельных предметов физико-математического, химико
Логического, общественно-гуманитарного циклов с помощью 

факультативных занятий.
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0дНМо начатая

ВО S ^ f S T  5 Ж  совет Ш ниогров СССР а  ВЦСПС 
' Р ■ 10 повышении заработной платы учителям и

приняли постановление с — • Гпгласно постановле-

ДРУ™М Раэ т ™ в ы ш е а™Готавок заработной платы и должностныхS T S - —„ Г б = о в С р о д н о г о  образования в среднеы увеличивалась

4  Отставить обобщенное представление о —  " о £ Г -
зования в республике, росте матер1 1971/1985 гг. Помо
ной сети, численности педагогических кадр
гут приводимые ниже таблицы. Таблщ а 4.

Ввод в действие
общеобразовательных школ по государственному

Пятилетки

------------------- : --------------г
Всего построено и введено в действие 

по государственному строительству число школ

За счет средств j 
колхозов 

(ученических
мест)

5961
число школ с них ученических мест

1971-1975

1976-1980

199 65 342

165 53 000 .880

2096 __
1981-1985 54 40 440

8937
Всего: 418 1 JO /оА

----------- ------------

Как свидетельствует таблина, за
л ™  получили У ^н вте  = e «  I W g *  3_ у
Вместе с тем Данные та(эл ц J  строительства, наметив- 
снижению темпа капитальн десятой и одиннадцатой
шемуея во второй половине 70-х годов, в  дееят Д
пятилетках меньше построили школьных здании, ч 1
щей пятилетке, и колхозы республики.

' Правда. 1984. 29 апреля.
2 Народное хозяйство Дат 

— Махачкала, 1987. С. 163.0бщий подсчет автора.

—nn.no дагестанской АССР в одиннадцатой пятилетке;, Сборник. Народное хозяйство дагестанский «
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Динамика школьной. сети, численности учащихся и учителей 
видна из таблицы:

Таблица Ns 5
Число общеобразовательных школ, 

численность учащихся и учителей на начало учебного года1.
7 1970/71 1975/76 1980/81 1985/86

Число общеобразовательных школ 1636 1626 1573 1586
• в том числе в городах и поселках 

городского типа
170 173 * 177

в сельской местности 1466 1453 * 1409
Из общего числа школ: дневные 

общеобразовательные школы
1589 1550 1507 1516

. в городах и поселках городского типа 140 * 144 153
в сельской местности 1449 * 1363 1363

Ь Вечерние (сменные)
общеобразоздцврьные школы

47 16 66 76

’’В городах и п й щ Щ /к  городского типа * * * 24
в сельсксж местности * * * 46

Численность учащихся, тыс. чел. 398,9 477,1 452,0 425,3
в том числе в дневных обхцеобразова- 

, тельных школах, тыс. чел.
373,9 441,5 419,7 396,9

у- численность учащихся в вечерних 
(сменных) школах, тыс. чел.

25,0 35,6 32,3 28,4

Численность учителей тыс. чел. 20,6 25,7 21,6 29,7

Приведенная выше таблица показывает, что в первой половине 
70-х годов при относительной стабильности сети и даже незначи
тельном уменьшении ее за счет укрупнения школ произошло сущес
твенное увеличение контингентов учащихся -  более чем на 88 тыс. 
человек в 1975/76 учебном году по сравнению с 1970/71 учебным

1 Народное хозяйство Дагестанской АССР к 50-летию образования СССР. Юбил. 
СГ- с®- С. 206-207; Народное хозяйство Дагестанской АССР в девятой пятилетке 
1971-1975ГГ1 Сб.-Махачкала, 1977. С. 112; Народное хозяйство Дагестанской АССР 
в ЗДиннадцатой пятилетке 1981-1985 гг. -  Махачкала, 1987. С. 204-205; Дагестан к 
' ®'Летию Великого Октября. Статсборник. -  Махачкала, 1987. С. 244-245,
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годом В последующие годы в связи с преобразованием неполных 
средних школ в средние процесс укрепления школ продолжался. 
ПРрТв^произош ло И некоторое уменьшение численности этщ и х- 
ся Увеличилась численность учащихся вечернях "шал рабочей и 
сельской молодежи. Наибольшее число обучающихся в этих школах 
приходилось на середину и вторую половину 70-х r0«0B> ™  
тингенты учащихся вечерних (сменных) школ составляли в преде
лах 32 35 и более тысяч человек.

За 1970/1985 гг. более чем на 99 тыс. человек увеличилась чис
ленность учителей общеобразовательных школ.

Так как в нашей таблице не приводятся данные о динамике сети 
средних общеобразовательных школ, следует подчерк^ть что 
количество почти удвоилось, увеличившись с 373  ̂школ в 970//I 
учебном году до 728 в 1985 г. Численность учащихся 9-10 (11) клас 
сов возрос^ за этот период с 17,9 тыс. до 52,7 человек . В 
1985/86 учебном году полную среднюю школу оконч«ши ^  1 тьш
человек против 21,6 тыс. в 1975/76 учебном году. При этом сельские
срепние школы республики окончили 19,6 тыс. чевове* п 
Р Таким образом, к середине 80-х годов XX в. обще^ Р “ °“ ла 

ная школа Дагестана, как и страны в целом, значительно шагну 
вперед, внеся основной вклад в осуществление всеобщего средне
го образования молодежи и добившись новых заметных Усп 
вооружении учащихся теоретическими знаниями и в их трудовом 
обучения и воспитании. /э т о м у  времени практически вое вынув- 
кники неполных средних школ продолжали 
дневных и вечерних общеобразовательных школах, пр ф 
£ Г н о  -  технических и среднее специальных учебных заведениях. 
Существенно укрепилась материально-техническая и учебная база 
обшеобГазовательной школы. В основном была решена проблема 
укомплектования школы квалифицированными педагогическим.

^ О д н ак о  многие недостатки в работе общеобразовательной шко
лы не были изжиты. В практике обучения и воспитания школьни
ков медленно преодолевались такие негативные —  как фор
мализм, «процентомания», недостатки в воспитательной раб ,

■ Народное хозяйство Дагестанской АССР в одиннадцатой пятилетке. С. 206;

Магидов X. Г., Указ. соч. С. 137. _ R с  208
* Народное хозяйство Дагестанской АССР в одиннадцатой пятилетке. Сгат. сб. С. 208.
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организации досуга,- Во многом неудовлетворительно решались 
вопросы обеспечения школ учебной литературой, методическими 
пособиями, оборудованием, современными техническими средства
ми обучения, создания благоприятных условий для плодотворной 
работы учителя и др. ■ •

Высокой оставалась текучесть руководящих работников школ 
в частности, директоров. Так, только в 1979-1981 гг. в республике 
сменилось 368 директоров школ. В Акушинском районе, например 
за это время сменилось 20 директоров школ, Табасаранском -  18= 
Дахадаевском —161.

Во второй половине 80-х годов XX в. в культурной жизни в том 
числе в системе образования Дагестана, как и страны в целом стали 
происходить существенные перемены, обусловленные «перестрой
кой» по Горбачеву. «Перестройка» не улучила положение дел в об
разовании, оно стало еще более усугубляться.

Принятое Верховным Советом СССР в апреле 1984 г, постанов
ление «Об основных направлениях реформы общеобразовательной 
и профессиональной школы» выполнялось неудовлетворительно, а 
в последующем о нем как будто вовсе забыли.

Состоявшийся в феврале 1988 г. пленум ЦК КПСС, обсудив воп
рос о проблемах народного образования в стране, принял поста
новление, также предусматривавшее дальнейшее развитие системы 
общего и профессионального образования. Однако решения плену
ма, носившие, к тому же, в основном декларативный характер, не 
проводились в жизнь. К тому времени авторитет КПСС резко упал 
к выполнению ее решений в центре и на местах уже не относились с 
былой обязательностью. Ни состоявшийся в декабре 1988 г. в Мос
кве Всесоюзный съезд работников образования, обсуждавший зада
чи общеобразовательной и профессиональной школы, вытекавшие 
из решений февральского (1988) пленума ЦК КПСС, ни меропри
ятия, которые проводились в сфере образования на местах, замет
ных положительных результатов не дали.Демократизация системы 
образования, предоставление большей самостоятельности школе 
учителю к ощутимому улучшению обучения и воспитания детей и 
молодежи, подготовки их к жизни не привели.

В Дагестане сеть общеобразовательных школ во второй поло
вине 80-х годов изменилась незначительно. Произошло некоторое

' ЦГА РД. Ф. 1-п, Оп. 2. Д. 5200. Л. 23.
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увеличение количества полных средних школ и сокращение числа 
школ рабочей и сельской молодежи. Почти на 5 тысяч возросла чис
ленность учителей.

В 1990/91 учебном году в республике насчитывалось 1540 днев
ных общеобразовательных школ с общей численностью учащихся 
-413,7  тыс. человек. Из них: начальных школ -  428, неполных сред
них -  319 и средних — 783. В школах работало 35,6 тыс. учителей. 
В 44 школах рабочей и сельской молодежи в 1989/90 учебном году 
продолжало образование 15,3 тыс. учащихся1 *. Сокращение сети и 
численности учащихся школ рабочей и сельской молодежи во вто
рой половине 80-х годов объяснялось, в частности, тем, что к тому 
времени на производство приходило больше молодежи со средним 
образованием, часть которой продолжала образование на заочных 
и вечерних отделениях специальных учебных заведений. С другой 
стороны, в связи с нарастанием кризисных явлений в экономике к 
концу 80-х годов некоторые предприятия вынуждены были сверты
вать производство, что, естественно, влекло сокращение численнос
ти рабочих, рост безработицы. Кроме того, к тому времени снизился 
престиж образования, культ знаний во многом потерял свою былую 
привлекательно сть.

Кризис в экономике, нарастание противоречий в сфере обще
ственно-политической жизни, в межнациональных отношениях, 
недостаточная продуманность, взвешенность реформ, непоследо
вательность государственной политики в области образования все 
явственное стали негативно сказываться на деятельности общеоб
разовательной школы, которые еще более усугубились в последую
щие годы.

§  2. И зм ен ен и я  в сист ем е  
п роф ессион альн о-т ехн ического  образования

В 70-80-е годы значительные изменения произошли в системе 
профессионально-технического образования. Эти изменения были 
вызваны возросшими потребностями страны в квалифицированных 
рабочих, в условиях, когда растущий уровень и темпы научно-тех
нического прогресса стали в большей степени нуждаться в работ-

1 Образование, культура, здравоохранение и правонарушения. Ст. сборник.
-М ахачкала, 1995. С. 8-10.
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Д° СТаТ0ЧНуЮ ^ т е о р е т и ч е с к у ю  и профессио-
соииально-эконпм^10 подг°товку' Созданный многими поколениями 
социально-экономический потенциал, общий уровень культушд

^ Т ш Т о б С Г Г 1” "  МаЧ™ °  Усовершенствовать и Т а зХ , 
нических учебных* восшшщие молодежи в профессионально-тех- 
Г п о а ™ ™ #  „ Заведенгах’ улучшить подготовку „х питомцев 
зяйства. Деятельности в различных отраслях народного хо-

нее^бчченпГ’ В СТраНе бЫЛ0 введен° всеобщее восьмилетнее обучение, осуществлялся переход ко всеобщему среднему об
разованию, промышленность и сельскохозяйственно/тоизводс-

6°ЛкПе насыщались с о ^ Г е н Г й  
т „ 3 производство стало высокотехнологичным достигну-

Г м ^ б еом „П„— " Раб0,"Х “  — в Л  »озр2/

СЯ ОСУШествгтаптийся с ыяиятта -7Л , ' ил, лвмл
проЛтеэо/чигти.Гг .  ачала 70-х годов планомерный перевод

ср£™  т.е. дающих, наряду с соот- 
Я пяГс рабочеи квалификацией, общее среднее образование ' 

формиоован™Вае̂ ° е двад,1атилет«е государственная политика по 
ш е Г у с ™ е  „„Р„ Х КаДР°1 6ЬШ“ °РиентиРОвана на дальней- 
завелений Т  “ ЭТ° "  "Рофоосионально-технических учебных 
СССР "оотановлении ЦК КПСС и Совета Министров
темы ппоЖ Я Р?2 П <<0 дальнейшем совершенствовании сис- 
п р о Ф те™ £ т,п  “ ьво-техн™ в“ г° образования,, говорилось, что 
подто™ охановятся основной школой профессиональной
сионал, но ’ 3 Расширение и укрепление средних профес-
спекгивная , еских Училищ рассматривалось как наиболее пер-

Mhhhctdob ЯАССрГ Юр° ' рчестанского обкома КПСС и Совет 
аытекагошие ия 13 совместном заседании рассмотрели задачи, 
вало принять гт указанного постановления, и меры, которые следо
учебных яяГепс51 уЛучш™  работы профессионально-технических 
х о д и м ы м у *  республики- В частности, было признано необ-
Укомплеетова-.т'мт Матер^альн°-техническую базу профтехучилищ, 

их квалифицированными специалистами, вести це-

1 Кг г р р
u  в Резолюциях... Т. 11. С. 103-109. 

12* Зак. дь 270
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ленаправленную работу по созданию надлежащих условий для пос
ледовательного перевода профтехучилищ в категорию средних.

Учитывая важность проблемы подготовки квалифицированных 
рабочих через систему профессионально-технического образо
вания. вопросы их деятельности обсуждались и вьющим законен 
дательным органом страны -  Верховным Советом СССР. Гак, 28 
(Ьевоаля 1973 г. вопрос о подготовке квалифицированных рабочих 
в Учебных заведение системы профтехобразования и их исполь
зовании в отраслях народного хозяйства обсуждался на заседании 
постоянной комиссии но народному образованию науке и ^ р е  
и комиссии по делам молодежи Верховного Совета CCCI. Д пу ы 
-  участники заседания подвергли критике « ш ш . з в ш о д и е -  
НИИ государственных планов по строительству профтехучилищ и 
общежитий. Подчеркивалось, что многие профтехучилища не име
ют спедиально оборудованных учебных кабинетов и лабораторий, 
Тлабо оснащены техникой и приборами. Недостаточное внимание 
уделяется подготовке и подбору руководящих и инженерно-педаго-

ГИЧрешения^принятые партийным и государственным руководс
твом стпаны и Дагестана, способствовали улучшению работы учеб-
ньш заведений системы профессионально-технического образова
ния повышению уровня подготовки квалифицированных рабо и 
д!ш промышленности, сельского хозяйства, сферы обслуживания и 
лп Уже в 1973 г в Дагестане имелось четыре средних профтеху
чилища: два городских и два сельских. В них были созданы новые 
учебные мастерекие и лаборатории, кабинеты но техническим и об
щеобразовательным дисциплинам, которые постоянно пополняли 
оборудованием1 2. В профтехучилищах, преобразованных в средние,

^ B c e r o V  19714973 гг. в профтехучилищах было подготовлено 
13 103 квалифицированных рабочих, из них для промышленности 
3103 чедоГ м - Однаш такой уровень подготовки квалифициро

1 Дагестанская правда. 1973. 2 марта.
 ̂Ананьева Е. С. Роль профессионально-технических училищ в подготовке - 

„ифицированных рабочих 1971-1980гг. Кн.: Вопросы подготовки и воспитани 
кадров народного хозяйства в ДАССР 1946-1980 гг. -  Махачкала, 1987. С. 122.

3 ЦГАРД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 3884. Л. 5.
4 Там же.
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ванных^рабочих не удовлетворял растущие потребности народно
го хозяйства. На У1 пленуме Дагестанского обкома КПСС в августе 
197с г говорилось о продолжающейся нехватке квалифицирован
ных рабочих для строительной индустрии. К тому времени в этой 

хватало 0Ш;10 2>5 тыс. рабочих-строителей. При заявке 
2500-300° человек профтехучилища готовили для строек в среднем 
900 рабочих. При этом и сами строительные организации не выпол
няли планы подготовки строительных рабочих1.

Хотя удельный вес принятых в профтехучилища со средним об
разованием с каждым годом увеличивался, в первой половине 70-х 
годов он все еще оставался низким. В 1973 г., например, удельный 
вес молодежи со средним образованием, принятой профтехучили
щами республики, составил всего 2 %. Правда, в 1974 г. количество 
поступивших в эти учебные заведения лиц со средним образовани
ем увеличилось, их насчитывалось уже 12 %1 К тому времени Да
гестанским управлением капитального строительства были постро
ены и сданы в эксплуатацию два корпуса для профтехучилищ; одно 
в Дербенте на 420 мест и одно в Махачкале на 400 мест. В том же 
году вступило в строй новое здание для сельского профтехучилища 
в г. Буйнакске на 420 мест, построенное «Дагсельстроем»3.

Это позволило улучшить возможности приема и условия работы 
профессионально-технических училищ. Уже в начале второй поло
вины 70-х годов наблюдалось значительное увеличение континген
та учащихся средних профессионально-технических училищ. Так 
на Ю октября j 976 г. в таких профтехучилищах обучалось 4565 че
ловек4. В общем контингенте учащихся профтехучилищ окончив
шие полную среднюю школу составили более 20 %-'

Заметные позитивные изменения произошли в работе сельских 
профессионально-технических училищ. В 1976 г. сельским профес
сионально-техническим училищам на приобретение новой техники 
было выделено 3,8 млн рублей. 2 млн рублей было освоено по ли
нии капитального строительства6.

’ Там же. Д. 3947. Л. 27.
2 Там же. Ф. 1-п, Оп. 2. Д. 4169. Л. 25.
3 Там же. Л. 18; 24.
4 Там же. Д. 4328. Л. 34.
3 Там же.
6 Там же. Л. 49.
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Улучшилась их

ского управления « р ° ^ ^ с^ ^  у ч Г т  иГних 3-средних 
Дагестане функционировало ^  ^  учаЩихся 3511 человек.
и 3 -  обычного типа с ° ^ Ми жеиерно.педагогических работника.
В училищах Раб о та  2® 1 ч 1лищ « заместители директоров 
Все директора сельских про^ __ 3 ьшолняли планы приема. В
имели высшее образование. заведения было принято уча-
1976/77 учебном году в эти у 1971-1975 гг. сельские про-
щихся в 2  раза больше чем в 9 q q  с о в х о з о в  9198 механиза- 
фтехучилища подготовили для колхозо
торов, а в 1976 г  -2 0 4 4 ' ппо(ЬтехучИлищах имелось 89 учеб-

К тому времени в ^ ь с ^  Р ' шводственной практики они 
ных кабинетов и мастеР ^  ^  зерНОуборочным и специальным 
располагали 256 тракччэр ши, ■ а также экскава-

— - 

“" i -  сельских

J  ; 9„7“ S  cpU »xy ШКОЛ был даже лыше. лем в -

нально-технического образовани Р боты и производс-
имелись недостатки в причинам го профтехучилищ выбы-
твенного обучения. По разным , лучшего оснащенность
вали десятки учащихся, « - “ ^ "  е ^ м и  средствами, в не-- — г
= о ? = ш Р^ Р —  производственной практики. В

1 Там же. Д. 4395. Л. 1.
2 Там же. Л. 1, 2.
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1976 г.,; например, на все училища имелось, всего 237,36 га пахотной 
з е м л и .  По-прежнему неудовлетворительно осваивались средства, 
выделенные на капитальное строительство.

Остаточный принцип финансирования социально-культурной 
;феры сказался и на состоянии дел в системе профессионально-тех
нического образования, хотя государство, органы власти на местах 
делали многое, чтобы она все в большей степени соответствовала 
насущным потребностям жизни. Значительные финансовые сред
ства расходовались на приобретение станочного оборудования, 
сельскохозяйственных машин, других технических средств обу
чения и строительство учебных корпусов. К примеру, в Дагестане 
только за 8 месяцев 1978 г  для профтехучилищ было приобрете
но 58 единиц станочного оборудования, 23 трактора, 12 автомашин 
различных марок, 16 комбайнов и более 100 единиц технических 
средств обучения. Было завершено строительство двух комплексов 
узилищ на 960 ученических мест. В том году городскими и сельски- 
Sfflt профтехучилищами было выпущено 3352 квалифицированных 
рабочих1. В профессионально-технических училищах республики 
часчитывалоущр® инженерно-педагогических работников2.

Во второй-'шшовине 70-х годов в системе профессионально
технического образования были осуществлены некоторые орга
низационные и учебно-производственные изменения, имевшие 
целью дальнейшее усиление связи учебных заведений с предпри
ятиями, производством,! усовершенствование профессиональной 
направленности обучения учащихся, улучшение подготовки ква
лифицированных рабочих технического профиля. Осуществлялось 
преобразование городских профтехучилищ, где для этого имелись 
соответствующие условия, в технические училища. В 1979 г 5 го
родских профтехучилищ были реорганизованы в технические. Кон
тингент учащихся технических училищ составил 1289 человек3.

В 1979/80 учебном году в системе профтехобразования Дагестан
ской АССР доля средних и технических училищ достигла 86 %4.

В технических училищах республики готовились специалисты: 
машинист машин ВВС, огнеупорщик, слесарь-инструментальщик,

1 Там же. 4395. Л. 6.
2 Там же.
2 Ананьева Е.С. Указ. соч. С. 125.
4 Дагестанская правда. 1980. 12 марта.
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токарь-универсал, штамповщик, токарь-револьверщик, слесарь 
по ремонту промышленного оборудования, электрик по ремонту 
и эксплуатации промышленного оборудования, монтажник радио
аппаратуры и приборов. В 1980 г. технические.училища Дагестана 
выпустили 1100 квалифицированных рабочих для промышленных 
предприятий и строительных организаций1.

В начале 80-х годов в республиканской периодической печа
ти стали появляться материалы об опыте некоторых технических 
училищ Дагестана. Так, в январе 1981 г. газета «Дагестанская прав
да» опубликовала материалы, в которых рассказывала о работе Из- 
бербашского технического училища № 3 и технического училища 
№. 6 г. Хасавюрта2. Печатала газета также статьи и корреспонден
ции о деятельности других учебных заведений системы професси
онально-технического образования. В частности, в одной из статей, 
опубликованных в «Дагестанской правде», автор делился опытом 
работы Махачкалинского профессионально-технического училища 
№ 14, которое в октябре 1980 г. произвело свой 3-й выпуск. В учи
лище обучалось 680 юношей и девушек. Оно готовило сварщиков, 
каменщиков, штукатуров-маляров, столяров-паркетчиков, слесарей- 
монтажников. Выпускники училища, вместе с дипломом о приобре
тенной рабочей профессии, получали аттестат зрелости. В училище, 
писал автор, созданы хорошие условия для учебы, производствен
ного обучения, имеются 17 хорошо оборудованных кабинетов, мас
терские, общежитие. Все преподаватели имеют высшее и среднее 
специальное образование. В 1980 г. в трудовую рабочую семью вли
лись 600 молодых специалистов -  выпускников училища3.

Перевод профессионально-технических училищ в категорию 
средних предъявлял новые, более высокие требования к вооруже
нию учащихся общетеоретическими знаниями. Поэтому повыше
ние уровня изучения учебных дисциплин, как и формирование в 
процессе обучения рабочего высокой квалификации, диктовались 
современными реалиями жизни.

Поэтому педагогические коллективы профессионально-техни
ческих учебных заведений нацеливались на то, чтобы они после
довательно добивались совершенствования учебно-образователь-

1 Ананьева Е. С. Указ. соч. С. 125.
2 Дагестанская правда. 1981. 19 января.
3 Там же. 1980. 11 октября.
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ной работы, урока, использовали для этого весь доступный арсенал 
учебно-педагогических методов и приемов, Широко практикова
лись обмен опытом преподавания теоретических дисциплин раз
личного рода методические совещания, занятия на курсах повыше
ния квалификации, функционировавших при научно-методических 
учреждениях Министерства просвещения республики. Это давало 
положительные результаты. Повышалась успеваемость учащихся 
Гак в 1980 г. успеваемость учащихся по математике в городских 
профессионально-технических училищах составила 83 % а число 
«хорошистов» возросло до 62,7 %*. ’

Однако учебные заведения системы профессионально-техническо
го образования все еще нуждались в значительном улучшении органи
зации производственной практики учащихся на предприятиях, не был 
преодолен отсев учащихся из учебных заведений. В органы власти рес
публики поступали жалобы, а в периодической печати публиковались 
материалы о том, что на некоторых предприятиях, где учащиеся про
ходят производственную практику, мало заботятся, чтобы будущие ра
бочие учились работать на новейшей технике. Так, в одной из публика
ций «Дагестанской правды» говорилось, что на Буйнакском агрегатном 
заводе и некоторых других предприятиях республики не проявлялось 
достаточной заботы о практикантах, им не предоставляют возможнос
ти раоотать на современном оборудовании2.

В 80-е годы в республике продолжался рост сети и континген- 
профессионально-технических учебных заведений В 

п ? ;;1985 г^ было открыто 3 училища на 1260 ученических мест. 
V  г- в 28 профессионально-технических учебных заведениях 
обучалось 13 644 учащихся3. Во второй половине десятилетия коли
чество учебных заведений системы профтехобразования и конгин-

таблицы № 6 ЦИХСЯ °СТаВаЛИСЬ В целом стабильными. Это видно из

HJ r M образом’ в указанные в таблице годы, число профессио- 
о-технических учебных заведений в республике увеличилось 

г единиц, численность учащихся -  более чем в 2,9 раза Почти в 
раза возрос выпуск квалифицированных рабочих

'^АнаньеваЕ. С. Указ. соч. С. 127.
3 Дагестанская правда. 1980. 12 марта.

:. j^9ap0,4Hoe хозяйство Дагестанской АССР в одиннадцатой пятилетке. Ст, сб.
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Профессионально-технические учебные заведения ДАССР
(на начало года) ,,

Таблица №  6

Год
Число учеб

ных заведений
В них

учащихся,чел.
Принято 

учащихся, чел.

Подготовлено 
квалифицированных 

рабочих, чел.

1970 17 5107 4432 4101 .

1975 20 7527 5920 4936

1980 24 И 538 7128 6838

1985 28 13 644 8516 8380

1989 29 15 063 10 409 10 2961

В рассматриваемые годы разительные перемены произошли в 
качестве, уровне подготовки рабочей смены в учебных заведениях. 
Профессионально-технические училища стали в основной своей 
массе средними, т.е. дающими, наряду с соответствующей рабо
чей квалификацией, общее среднее образование. В сети системы 
учебных заведений профессионально-технического образования 
большое место заняли технические училища. Уже в последнем году 
одиннадцатой пятилетки (1985) они подготовили 3206 квалифици
рованных рабочих2.

В целом, несмотря на многие нерешенные или не до конца ре
шенные проблемы, трудности и недостатки в организации учебно
воспитательного процесса, производственно-практической работы, 
в материально-техническом оснащении, учебные заведения системы 
профессионально-технического образования стали существенным 
-фактором пополнения рабочего класса Дагестана квалифицирован
ными работниками. Только в одиннадцатой пятилетке (1981-1985 
гг.) они подготовили для различных отраслей народного хозяйства 
35822 квалифицированных рабочих3 * 206. При этом подавляющее боль
шинство выпускников профессионально-технических училищ, по
мимо соответствующей рабочей квалификации, получили полное 
среднее образование.

■ Там же; Народное образование и культура в ДАССР: Ст. сборник. Изд-во Да
гестанское республиканского управления статистики Госкомстата РСФСР, Ма
хачкала: 1990. С. 43-44. „ п  лпа

1 Народное хозяйство Дагестанской АССР в одиннадцатой пятилетке. С. 179.
3 Там же. Подсчеты автора.
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§  3. В ы сш ее и среипее сп ец и альное образование.
Подготовка кадров

развитие высшего и среднего специального образования в Дагес
тане в 70-80-е I оды происходило в условиях, когда в республике как 
и в стране в целом, осуществлялось и было в основном завершено 
введение всеобщего среднего образования. Уже на рубеже 60-70-х 
годов высшая и средняя специальная школа Дагестана имела пол
ную возможность отбора молодежи для продолжения образования и 
подготовки квалифицированных специалистов. В 1970/71 учебном 
году количество выпускников средних общеобразовательных школ 
составило 9854 человека'.

Вместе с тем в связи с введением всеобщего среднего обучения 
перед высшими и средними специальными учебными заведения
ми встал ряд проблем. Как уже отмечалось, эти учебные заведе
ния при незначительном увеличении приема не могли обеспечить 
местами всех желающих получить специальное образование. В 
связи с этим в республике, наряду с расширением сети и увели
чением контингентов учащихся специальных учебных заведений 
дневной формы обучения, дальнейшее развитие получило вечер
нее и заочное обучение, создавались филиалы и отделения вузов и 
техникумов при крупных промышленных предприятиях, агропро
мышленных комплексах, в городах и крупных поселках городско
го типа. 1асть молодежи с общим средним образованием поглоща
ла расширяющаяся сеть средних профессионально-технических 
училищ. Кроме того, благодаря улучшению работы по професси
ональной ориентации старшеклассников, некоторые выпускники 
общеобразовательных школ поступали на работу на промышлен
ные предприятия, в колхозы и совхозы, пополняли ряды рабочих 
и крестьян.

Сотни представителей дагестанской молодежи, как и в предыду
щие годы, продолжали образование в специальных учебных заведе
ниях за пределами Дагестанской АССР, вузы и средние специальные 
учебные заведения стали получать не только более многочисленное, 
но и значительно лучше подготовленное пополнение.

Улучшение подготовки специалистов в условиях возрастания 
роли и расширения масштабов научно-технического прогресса вы-

Народное хозяйство Дагестанской АССР к 50-летию образования СССР.
206.
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зывало необходимость дальнейшего укрепления материально-тех
нической и учебной базы вузов и техникумов (училищ). В 70-е годы 
продолжалось расширение учебно-лабораторной базы, общежитий 
для студентов, строительство других объектов для вузов и средних 
специальных учебных заведений республики.

В 1972 г. в системе высшего образования ДАССР произошло 
значимое событие. На базе технических факультетов Дагестанского 
государственного университета в Махачкале открылся 5-й вуз -  По
литехнический институт. В короткий срок для института был пос
троен и сдан в эксплуатацию ряд зданий: административный кор
пус, общежитие, учебно-производственные мастерские, здание для 
библиотеки на 330 тыс. томов, спортивно-оздоровительный лагерь 
на 150 мест1. Уже на конец 1973/74 учебного года в институте обу
чалось 1062 студента на вечернем отделении по 4 специальностям и 
заочном отделении 625 студентов2.

В начале 70-х годов Дагестанский государственный универси
тет получил новое общежитие на 610 мест, были сданы в эксплу
атацию новый лабораторный корпус на 12 тыс. м2., университет
ский планетарий, летний спортивно-оздоровительный лагерь на 
берегу Каспийского моря на 200 мест. Только в 1970-1973 гг. на ка
питальное строительство по этому вузу было израсходовано около
2,5 млн руб,3.

В 1976-1979 гг. были введены в строй учебно-лабораторный 
корпус, общежитие на 720 мест и 70-квартирный жилой дом для 
Дагестанского госпединститута, студенческий спортивно-оздоро
вительный лагерь и кафе «Встреча» на 250 мест для Дагестанского 
мединститута, студенческое общежитие на 600 мест, 60 — квартир
ный жилой дом для преподавателей сельскохозяйственного инсти
тута4.

Развитие материально-технической базы, рост численности и 
профессионально-квалификационного уровня профессорско-пре
подавательских коллективов создавали возможность увеличить 
прием студентов в вузы, расширить профиль подготавливаемых 
специалистов для удовлетворения потребностей народного хозяй-

1 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 162. Д. 374. Л. 104.
2 Там же. Оп. 2. Д. 3883. Л. 32,
3 Абилов А. А. Дагестанский университет. С. 133, 135.
4 Дагестанская правда. 1980. 4 мая.
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стаа и социально-культурной сферы. Чуть ли не каждый год в ву-

1 ■росло чисю ■ ’ - - - - -  гг. в дагестанском университете открылись
факультеты -  экономический, юридический, в педагогическом 
институте -  художественно-графический, в политехническом ин
ституте сельскохозяйственное строительство, гидромелиорация 
водоснабжение и канализация1. Позднее в Дагестанском пединс
титуте был открыт факультет повышения квалификации директо
ров общеобразовательных школ автономных республик Северного 
Кавказа, в сельскохозяйственном институте -  факультет повыше
ния квалификации руководящих работников районного звена име
ющих отношение к развитию сельскохозяйственного производс-

з^ ч ей 2Т т Т СК°М5ИНСТИТУТе "  фаКуЛЬТет Усовершенствования врачей . В 1976 г. в 5 высших учебных заведениях Дагестана на
считывалось 39 факультетов, готовивших специалистов по 48 спе 
циальностям. В 1980 г. факультетов в вузах стало 43. Они готовили 
специалистов по 52 специальностям3. К примеру, в 1971-1982 гг 
Дагестанский университет выпустил 12 129 молодых специалис
тов по 17 специальностям, среди которых было 8072 выходцев из 
местных народностей.

В 1970/71 учебном году в вузах Дагестана обучалось 20 4 тыс. 
студентов, из которых 8,6 тыс. студентов, или более 40 % занима
лись на вечерних и заочных отделениях этих учебных заведений4 

В последующие годы при заметном росте общей численности 
студентов вузов, в частности, и в связи с открытием политехни
ческого института, соотношение обучающихся на дневных ве
черних и заочных отделениях существенно не менялось хотя в 
— ю годы имели место некоторые колебания в ту или иную

Для большей наглядности динамики развития сети высших учеб
ных заведений ДАССР в 70-80-е годы приведем в таблице данные, 
пуликовзнныестатистическим управлением республики (Коми

тет Республики Дагестан по статистике).

1 ЦГА РД, ф. 1-п. Оп. 2. Д. 5065. Д. 39.
2 Там же. Д. 5468. Л. 68.
3 Там же.

С * аР°ДНОе хозя®ство Дагестанской АССР к 50-летию образования СССР. 
• 209. Общие подсчеты автора-Г . К.
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Таблица 1

Учебный
год

Число
вузов

В них 
студентов, 

тыс.

Из них 
обучалось 

на дневных 
отделениях, 

тыс.

В ве
черних 

отделени
ях, тыс.

На заочных 
отделениях, 

тыс.

Выпуск спе
циалистов, 

тыс.

1970/71 4 20,4 11,8 2,0 6,6 2,7

1975/76 5 22,9 14,5 1.3 7,2 3,6

1980/81 5 26,2 16,8 1,2 8,2 4,1

1985/86 5 24,8 14,5 1,3 9,0 4,5

1990/91 5 28,0 17,7 1,2 9,1 4,2'

Как видно из таблицы, в рассматриваемое двадцатилетие рост 
контингентов студентов дагестанских вузов был заметным и стабиль
ным. Только в 1985/86 учебном году их общая численность несколько 
уменьшилась при некотором увеличении по сравнению с предыду
щими годами количества студентов-заочников. В рассматриваемые 
годы существенно возросли выпуски высших учебных заведений 
республики, увеличившись с 2,7 тыс. в 1970/71 учебном году до 4,5 
тыс.в 1985/86 и 4,2 тыс. в 1990/91учебномгоду.Ксередине80-хгодов 
XX в. один только Дагестанский государственный университет 
выпускал больше молодых специалистов с высшим образованием, 
чем их выпускали в 1965/66 учебном году все 4 вуза республики.

Небезынтересно проследить динамику выпуска специалистов с 
высшим образованием по отраслевым группам специальностей. К 
сожалению, имеющиеся в нашем распоряжении официальные ста
тистические материалы позволяют составить картину только за пос
ледние 15 лет исследуемого периода. Так, в 1975/76 учебном году 
вузы Дагестана выпустили 600 специалистов для промышленности 
и строительства, в 1980 г. — 662, в 1985 г. — 654 и в 1990 г. — 635, для 
сельского хозяйства, соответственно, 500, 472, 628 и 607; для здра
воохранения, по физической культуре и спорту -  600, 569, 546, 426; 
просвещения -  1900, 2411, 2653 и 2550 специалистов2.

1 Народное хозяйство Дагестанской АССР в одиннадцатой пятилетке. С. 213
214; О социально-культурном состоянии в Республике Дагестан. Стат. Сборник. 
-М ахачкала, 1997. С. 23, 26.

2 Р1ародное хозяйство Дагестанской АССР в одиннадцатой пятилетке,, С. 213 
-2 1 4 ; О социально-культурном состоянии в Республике Дагестан. С. 22.
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Сотни специалистов выпускали ежегодно дагестанские вузы по 
экономике и праву. Г отовились они в Дагестанском госуниверситете 
(экономика и право), педагогическом институте (право), политехни
ческом и сельскохозяйственном институтах (экономика).
. _ В Десятой пятилетке ( 1976-1980) дагестанские вузы подготовили
8„oS  специалистов> в том числе университет -  5918, пединститут 

-  4873, политехнический институт -  3011, медицинский институт 
- 2У21 и сельскохозяйственный институт—20431 2 *

В 70-е -  первой половине 80-х годов XX в. еще более усилился 
приток в дагестанские вузы абитуриентов из других республик 
краев и областей страны. Так, в 1977 г. в Дагестанском государ
ственном медицинском институте обучались представители 
1й союзных, автономных республик, краев и областей СССР. В ин
ститут в том году были приняты представители 31 национальнос
ти страны2, а в 1984 г, -  483.

Экономическая интеграция в рамках единого общесоюзного эко
номического комплекса, укрепление связей в сфере культуры всей 
духовной жизни сближали народы. Обмен духовными ценностями 
опытом, взаимопомощь наций, республик, краев и областей в под
готовке специалистов стали обыденным явлением.

Усиление притока молодежи из других районов страны свиде
тельствовало об успехах высшего образования в Дагестане росте 
авторитета вузов республики как центров подготовки специалистов 
высокой квалификации.

Для ̂ рассматриваемого периода была характерна и тенденция к 
дальнейшему росту численности студентов из местных народнос
тей, особенно из тех районов, которые испытывали наибольшую 
потребность в квалифицированных специалистах. Как уже говори
лось, для ряда районов Дагестана в государственном университете 
и педагогическом институте выделялись специальные квоты для 
внеконкурсного приема абитуриентов. В зависимости от положения 
Дел с педагогическими кадрами в списки районов вносились кор
рективы. Благодаря этому за сравнительно короткий срок удалось 
существенно ослабить остроту проблемы, связанной с нехваткой 
квалифицированных учительских кадров в этих районах

' ЦГАРД. ф. 1-п. Оп. 2. Д. 5064. Л. 31.
2 Там же. Оп. 162. Д. 478. Л. 166.
3 Там же. Оп. 2. Д. 5468. Л. 68.
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Следует однако отметить, как и в предыдущие годы, далеко не 
всегда льготные квоты заполнялись полностью, использовались 
правильно и давали ожидаемый результат. Так, в 1973 г. на 4 педаго
гических факультетах Дагестанского университета для внеконкурс
ного зачисления из 10 районов был установлен лимит 150 человек, 
а принято всего 56 человек1.

В целом, среди принятых в высшие учебные заведения боль
ше становилось представителей сельской молодежи, в том.числе 
девушек-горянок. Уже в 1970/71 учебном году из 2635 принятых 
на дневные отделения вузов представители сельской молодежи 
составляли 61,7 %, в педагогическом институте — более 76 %, а в 
сельскохозяйственном 93 %. Девушек было принято в вузы 1140 
(43 %), в том числе горянок -  878 (33 %)2 3. Тенденция роста для 
сельской молодежи, в частности, девушек, в составе студенчества 
Дагестана была характерна и для последующих лет. Так, в 1977 
г. в педагогическом институте в числе принятых на первый курс 
представители сельской молодежи составили уже около 80 %, а 
девушки почти 53 %?

В конце 70-х годов дагестанские вузы стали принимать иност
ранных студентов. Первые иностранные студенты были приняты 
Дагестанским университетом в 1979 г. В 1982 г. в университете обу
чалось более 200 студентов из Кубы, Лаоса, Индии, арабских стран, 
Вьетнама, Монгольской Народной Республики4. К ноябрю 1983 г. 
численность иностранных студентов вместе с обучающимися в под
готовительном отделении достигло 250 человек5. Вскоре в универ
ситете иностранцы стали проходить и аспирантскую подготовку.

Для зарубежных студентов и аспирантов в университете были 
созданы хорошие условия. Им было выделено просторное, благо
устроенное общежитие. С ними занимались высококвалифициро
ванные и опытные преподаватели. В 1985 г. университет готовил 
специалистов для 18 зарубежных стран.

Многие выпускники университета из зарубежных стран поддер
живали дружеские связи с вузом. Так, в конце 1984 г. кубинцы-вы-

1 Там же. Д. 3732. Л. 58.
2 Там же. Д. 3492. Л. 114.
3 Там же. Оп. 162. Д. 474.
4 Там же. Оп. 2. Д. 5219. Л. 119.
3 Там же. Д. 5303. Л. 24.
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ними r гппр.1 К™ВУ пРеп°давателей, всем, кто находился рядом с 
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Тп "" ° ВИЯ ,ДЛЯ, завершения квалификационных исследовании.X T Q  п  | Q 7 1  /1 С \ п с  _  l n z r  r  .

вепситрт  ̂ гг- -*66 преподавателей Дагестанского уни-
у  „~ ‘а за1Дитили докторские и кандидатские диссертаций-

Чески^ К Т ЧЭЛУ маРта ^ 7 1  г. 80 % преподавателей обществовед- 
4 кафедр вуза имели ученые степени2. На начало 1972 г. по

1
2 Дагестанская правда. 1985. 10 января.

А РД. ф. Ьп 0 п  z  д  3376 л _ 7. Т ш  же_ д  424а ^  ^

367



количеству преподавателей кафедр общественных наук с ученой 
степенью доктора наук среди 1 б вузов Северокавказского научного 
центра высшей школы Дагестанский университет занимал первое 
место (13,7 %)'. Всего к тому времени в вузах Дагестана насчиты
валось 1370 научно-педагогических работников, значительная их 
часть имела ученые степени кандидата и доктора наук1 2.

Во второй половине 70-х годов темпы и масштабы подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в республике также ос
тавались высокими. Так, В 1976/1979 гг. преподавателями дагестан
ских вузов было защищено 24 докторских и 133 кандидатских дис
сертаций3. В 1979/80 учебном году в высших учебных заведениях 
Дагестана работало 1823 преподавателя, из них 104 доктора и 991 
кандидат наук4. В самом молодом вузе республики -  Дагестанском 
политехническом институте в 1980 г. насчитывалось 267 препода
вателей, из которых 7 имели ученую степень доктора наук и ученое 
звание профессора и 130 ученую степень кандидата наук и ученое 
звание доцента5.

В целом динамичным оставался процесс пополнения научно
педагогического корпуса вузов Дагестанской АССР и в 80-е годы. 
Так, к концу 1983/84 учебного года на 50 кафьдрах Дагестанского 
университета трудились 35 докторов наук, профессоров и около 
300 кандидатов наук, доцентов6, а в Дагестанском пединституте 
(в 1984/85 учебном году) -  22 доктора и 250 кандидатов наук7.

В Дагестанском медицинском институте из 52 кафедр (1984) 32 
возглавляли доктора наук, профессора. Процент преподавателей 
с ученой степенью доктора наук и кандидата наук достиг в вузе к 
тому времени 87, тогда как по медицинским вузам Российской Фе
дерации он составлял 738.

В 1984 г. в 18 научных учреждениях и 5 высших учебных заведе
ниях республики насчитывалось 3204 научных и научно-педагоги

1 Там же, Д. 3888. Л. 12.
2 Народное хозяйство Дагестанской АССР к 50-летию образования СССР. С. 215.
3 Дагестанская правда. 1980. 4 мая.
4 Там же.
5 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 5065. Л. 9.
с Там же. 5267. Л. 71.
7 Дагестанская правда. 1985, 16 марта.
*ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 5468. Л. 68.
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» «  * > & £ £ £ * *  °6'организа- 
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Д агеЯ ндГм нот^ коллект™ах,^обществешоста
тегом успешно рукЗ иД м Г0СуДарственным универси-
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Обра ,
2 ЦГд р°ла“ Ие; кУльтУРа> здравоохранение и правонарушения. 1995 С 45 

1 А- Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 3520. Л. 103. ‘ '
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гических, инженерно-технических кадров, специалистов в области 
экономики, права, библиотечного дела и др. научных кадров, иссле
довательской деятельности во многих важнейших направлениях на
учного поиска.

Около четверти века возглавлял Дагестанский медицинский ин
ститут доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ и РД М. М. Максудов. Незаурядным руководителем Дагес
танского педагогического института, затем и университета проявил 
себя доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ и РД, член-корреспондент Академии педагогических наук 
СССР А. М. Магомедов. В I960 г. возглавил и в 70-80-е годы продол
жал руководить Дагестанским сельскохозяйственным институтом 
(ныне сельскохозяйственная академия) доктор ветеринарных наук, 
заслуженный деятель науки РФ и РД, член-корреспондент Россий
ской сельскохозяйственной академии М. М. Джамбулатов. В подго
товку инженерно-технических кадров значительный вклад внесли 
ректор Дагестанского политехнического института (1972-1984), 
доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный де
ятель науки РФ и РД К. М. Магомедов и директор Каспийского фи
лиала Ленинградского кораблестроительного института, профессор 
А. М. Амадзиев.

В разные годы рассматриваемого периода факультеты и кафед
ры дагестанских вузов возглавляли крупные ученые-профессора: 
Р. М. Магомедов, Б. О. Кашкаев, Н. П. Эмиров, М. А. Алекберли, 
Р. И. Гайдаров, X. X. Рамазанов, М. А. Абдуллаев, А. Г. Агаев, 
М. В. Вагабов, П. И. Тананакин, III. М. Магомедов, А. Л. Летифов, 
П. Л. Львов, Н. В. Мелик-Саркисова, А. 3. Эфендиев, А. А. Али- 
вердиев, Э. 3. Эмирбеков, О. А. Омаров и др. (ДГУ), Г. А. Аликбе- 
ров, А. X. Акимов, Г. Г. Буржунов, Л. И. Шоцкая, Р. Б. Сулейманов, 
И. М. Ганиев, М. Ш. Шигабудинов, Г. Б. Багдуев, Г. И. Гиреев 
и др. (ДГПИ), Р. П. Аскерханов, X. Г. Гаджиев, С. М. Омаров, 
А. М. Масуев, И. А. Шамов, Д. М. Далгат, С. Дж. Атаев, Ф. М. Супо- 
ницкая, М. А. Хархаров, М. О Махачев, И-Х. М. Халилов, Н.Ц. Цаха®в, 
Г. А. Гаджимирзоев, А. 3. Магомедов, С. М.Гасанов и др. (ДМ1 )> 
М. М. Халимбеков, Н. А. Золотарев, М. М. Зубаиров, М. В. Вага
бов, 10. А. Бабаев, А. М. Алишейхов, И. К, Керимов, Г. П. Загород 
ный, Д. С. Омаров и др. (ДСХИ), К. М. Магомедов, М. С. А м и н о в ,  

А. И. Алиев, А. А. Кажлаев, X. Ш. Мухтаров, X. М. Хасбулатов и ДР- 
(ДПТИ). Кроме того, в высших учебных заведениях работало 3 ^
чительное количество опытных преподавателей-канДИдатов на> >
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почетные дипломы, грамоты. В феврале 1972 г хореогпяА ПРЮЫ’ 
коллектив Дагестанского уннррп™ у z т' х°реографическии 
телевидению в п Г ™ 1 е ШС^ ПаЛ п 0  Центральному
Московском университете им AMR гт^ И С большим концертом в

щественных профессий К h“ w  197зГмя т фаКуЛьтеты °6- 
тета общественных профессий L n  ' Н 3"Х 0Тделеииях Факуль- 
занималось 426 студентов2 В 1 венного института
педагогическом Г с т ™  1 “ ° "  ГОДУ в Дагеотаноюм
объединял 14 отделений!^ Ф ^  общественных профессий

л о Д о л е е  0™ -
организатопгт Й0СНН0 патпиот РУЮ общественнУю специальность
Щеобразовательч^1ш(олы^получил^^ПВОСПИТаНИЯ УЧаЩИХСЯ ° 6'в том учебном году ВТ0КГ ю  спегш аГ 250 Вьтускников вува- Всего 
пединститута, РУ Ц альность получили 500 студентов

лещор?комуЬигТаХ общественных профессий студенты обучались
кими коллективами1̂  Навыкам руководства детскими, юношес- 

коллективами художественной самодеятельное™, работе в

I
1 Длса ^  Дагестанск™ университет. С. 161.

''■Улатов Ы. М. Дом кадров . С. 139.
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сфере библиотечного дела, краеведения и др., что было важно для 
будущей практической деятельности.
’ Ректораты и общественные организации высших, учебных заве

дений делали многое, чтобы развить связи с деятельностью про
фильных индустриальных и сельскохозяйствешьк п р ^  
учреждений образования, культуры, здравоохранения. Вузы стали 
обращать больше внимания на выполнение различных хоздоговор
ных работ с организациями и предприятиями, нуждавшимися в их 
квалифицированной помощи. Так, в 1976 г. объем хоздоговорных 
работ выполненных специалистами Дагестанского политехничес
кого института, составил 650 тыс. рублей, в 1980 г. уже боле, одного 
миллиона рублей'. Всего же за годы десятой пятилетки (1976-1980) 
коллектив этого вуза выполнил хоздоговорных работ на сумму 3,9 
млн рублей. Общий экономический эффект выполненных работ со
ставил 6, 8 млн рублей1 2. Просчитанный эффект выполненных спе
циалистами Дагестанского университета хоздоговорных работ за
указанные годы составил 7,7 млн рублей3.
* в  70-80-е годы стало более активным и масштабным участие сту
дентов в общественном производительном труде в колхозах, совхо
з “  м  промышленных предприятиях, на новостройках Дагестана и 
за его пределами. Особенно возросло значение этого У ™  "Осле 
сильных землетрясений на территории республики в 1966 и 1970 
гг. Студенты помогали восстанавливать пострадавшие жилые дома 
и возводить новые вместо разрушенных объекты социально-куль
турной сферы и др. Весомым был вклад студенческой молодежи в 
уборке урожая в колхозах, совхозах, особенно в сборе 
примеру, в уборке винограда осенью 1975 г. участвовало 12 3 ту 
дентов вузов и учащихся средних специальных учебных заведении 
республики. Ими было собрано 83 529 т винограда .

Тысячи дагестанских студентов во время летних каникул тру 
дились, объединившись в студенческие строительные отряды на 
новостройках страны, осваивая миллионы рублей. В 19 /1 •
бойцы студенческих строительных отрядов университета освоили 
на новостройках более 5 млн 915 тыс. рублей капитальных вложе

1 ЦТ А РД. ф. 1-п. Оп. 2. Д. 5065. Л. 21.
2 Там же. Д. 5257. Л. 8.
3 Там же. Л. 7.
4 Там же. Д. 4169. Л. 134.
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ний. На консервных заводах выработали продукции на 2 млн 750 
тыс. рублей, в. совхозах республики собрали более 40 тыс. т виног
рада .В  1980 г. студенческий строительный отряд Дагестанского 
педагогического института из 320. человек произвел строительных 
и других работ на сумму 979 тыс. рублей2.

Таким образом, в рассматриваемый период в развитии высшего 
образования в Дагестане произошли значительные позитивные из
менения: возросла численность студентов, повысились профессио

нальная квалификация преподавателей вузов и уровень подготовки 
молодых специалистов, существенно укрепилась материально-тех
ническая и учебная база высших учебных заведений, более актив
ной и предметной стала связь высшей школы с жизнью В этот пе
риод произошло существенное улучшение насыщенности отраслей 
экономики, управленческих структур, социально-культурной сферы 
респуолики квалифицированными кадрами.

Однако Дагестац все еще продолжал испытывать нехватку спе
циалистов в ряде отраслей экономики, высококвалифицированных 
управленческих адров и специалистов некоторых отраслей культу-

И искусствен»
По-прежнщу сотни юношей и девушек из Дагестана выезжали 

на учебу в различные вузы страны. А по отдельным остродефицит
ным специальностям, в которых республика испытывала особенно 
большую потребность, союзные и российские федеративные минис
терства и ведомства продолжали выделять льготные квоты для вы
ходцев из местных народностей Дагестана. Так, в 1972 г. в Дагестан 
прибыло 28 молодых специалистов, окончивших высшие учебные 
.заведения культуры и искусства в различных городах страны. Сре
ди них были дагестанцы-выпускники Государственного института 
театрального искусства (аварская студия), Московского высшего ху
дожественно-промышленного училища (бывш. Строгановское учи
лище), Ростовского музыкально-педагогического института, Крас
нодарского института культуры, Ленинградского государственного 
института культуры3.
_ В 1976 г. при Тбилисском театральном институте им. Щ Руставели 
оьша открыта лезгинская студия на 15 человек. В том же году в учеб-

1 Там же. Д. 4240. Л. 13.
2 Магомедов А. М. Дагестанский педагогический. С. 214.
3 ЦГА РД. Ф. ]-п. Оп. 159. Д. 113. Л. 8.
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ных. заведениях РСФСР, в том числе в Московском государственном 
университете, для представителей местных народностей Дагестана 
на внеконкурсных условиях было выделено 35 мест . В 19/8/1983 гг. 
на учебу в разные города страны по льготной квоте было направлено 
159 дагестанцев: аварцев -  42, даргинцев -  22, кумыков 25, лезгинов 
-  24 лакцев -  16, табасаранцев -  4 и представителей других нацио
нальностей-261 2. В 1975/1979 гг. 170 дагестанцев окончили Высшую 
партийную школу, большое количество партийных и советских ра
ботников прошло курсы повышения квалификации. В^1979 г. 6 /о 
партработников, включая освобожденных секретарей первичных 
парторганизаций, имели высшее образование. К тому времени вы 
сшее образование имели все секретари райкомов и горкомов K1IUU и 
все председатели райгорисполкомов Дагестанской АССР .

Хотя развитие высшего образования в Дагестане в 70-80-е годы, 
как и в стране в целом, было поступательным и привело к сущест
венному пополнению кадрового потенциала республики специалис
тами высокой квалификации, происходило это^не без трудностей, 
недостатков и даже не без видимых деформаций.

Одним из основных недостатков деятельности вузов Дагеста
на особенно последние 10-15 лет исследуемого периода, являлся 
недостаточный, не соответствующий в полной мере потребностям 
современного научно-технического прогресса уровень теоретичес
кой и практической подготовки части выпускаемых специалистов. 
Рост численности преподавателей с учеными степенями и звания
ми улучшение оснащенности учебных заведений оборудованием, 
современными техническими средствами обучения не всегда со
провождались адекватным повышением теоретических знаний и 
практической подготовки студентов. Уже во второй половине 70-х 
-  80-е годы все явственнее обозначились признаки усиливающей
ся тенденции к снижению престижа образования, стало отчетливо 
наблюдаться ослабление учебной и общественной дисциплинь! сту
дентов большее распространение получили пропуск занятий Ьез 
уважительной причины, оставление учебы иногда без достаточных 
на то оснований, факты отчисления из вузов в связи с неуспеваемос
тью, совершением недостойных студента проступков.

1 Там же. Оп. 162. Д. 218. Л. 95, 105. 
* Там же. Оп. 2. Д. 3580. Л. 10.
3Там же. Оп. 164. Д. 38. Л. 8.
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В 1976/1980 гг. из вузов Дагестана выбыло 4652 студента, 
числе из дневных отделений 1951. Из-за неуспеваемости бьт* ^  
числено 2j69 студентов, нарушения дисциплины -  264 в св ° °Т~ 
переводом в другие" учебные заведения -  309 и переводом ц ™  ° 
гИе формы учебы -  3351. Зачастую некоторая часть выпускник ДРУ~ 
являлась на работу по месту назначения, иногда даще те, кот°В ^  
были приняты на учебу по льготному лимиту2. В 1964/1978 °^°1е 
Ц37 выпускников Дагестанского университета, распределен)^ И3 
школы республики, на работу по месту назначения не явился 4щХ В 
Йускник3. Из 582 выпускников медицинского института в 19°о Ы" 
своевременно к месту назначения не прибыло 15 человек, в То " 
йя как в 34 сельских районах Дагестана не хватало врачей4 

Имели место недостатки в распределении молодых спениал 
тов. Многие выпускники вузов оседали в городах, хотя здесь***0" 
ощущалась нехватка в специалистах. К примеру, из 98 экономией 
тов-организаторов -  выпускников Дагестанского сельскохоз ”°~ 
•хВенного института 1981/1983 гг., оставленных по Распределению 
В'Дагестане, 28 человек были трудоустроены в городах necnvftr,,,, „ 
из-них 23 в Махачкале5. У Лики’

Существенные недостатки и нарушения имелись в организации 
приема абитуриентов в вузы. Взятки, прием в вуз по звонкам ЛИ1Г 
занимающих руководящие должности во властных структурах а 3 _ 
бастую не без участия лиц, уполномочиваемых этими структупалГ 
й общественными организациями для наблюдения за ходом конкур 
сного отбора студентов, получили все большее распространение*3" 
стали негативно сказываться на развитии высшего образования и 
подготовке высококвалифицированных специалистов.

* * *

В рассматриваемый период заметные изменения произошли 
системе среднего специального образования республики. Хотя В 
(Деления эти не коснулись численности техникумов и училищ, с се~ 
редины 70-х до середины 80-х годов имело место некоторое увели"

1 Там же. Оп. 2. Д. 5064. Л. 30.
2 Там же. Д. 5200. Л. 24.
3 Там же. Оп. 164. Д. 114. Л. 44.
4 Там же. Оп. 2. Д. 5468. Л. 28.
5 ЦГА РД. ф. 1-п. Оп. 2. Д. 3492. Л. 13.
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чение количества их учащихся и выпуска специалистов со средним 
образованием. Во второй половине 80-х годов происходит некоторое 
уменьшение численности учащихся средних специальных учебных 
заведений и выпуска ими специалистов.

В техникумах и училищах расширился профиль специальностей, 
он стал в большей мере соответствовать потребностям развития эко
номики и социальной сферы. Укрепилась материально-техническая 
база учебных заведений, повысился профессионально-квалифи
кационный уровень преподавательского коллектива. Уже в начале 
70-х годов существенно улучшились условия для учебной работы 
и практических занятий в Махачкалинском сельскохозяйственном 
и Махачкалинском рыбопромышленном техникумах, получивших 
новые просторные учебные корпуса, а последний и общежитие для 
учащихся1.

Расширил профиль подготавливаемых специалистов Махачка
линский механический техникум. В 1975 г. техникум отмечал свое 
50-летие. За полвека своей деятельности механический техникум 
подготовил более 10 тыс. специалистов. Ко времени юбилея на днев
ном и вечернем отделениях техникума обучалось 2800 учащихся по 
специальностям: техник-технолог, механик, плановик-экономист, 
специалист по электрическим установкам и электрооборудованию. 
В разные годы Махачкалинский механический техникум окончили 
известные дагестанские ученые профессора Халил Фаталиев, Амир 
Амаев -  лауреат Ленинской премии, завкафедрой радиотехники Да
гестанского политехнического института в 70 -  80-е годы Юрий Аб
рамов и др. Техникум имел свои филиалы в гг. Дербенте, Буйнакске, 
Избербаше, Кизилюрте2. .

С 1975/76 учебного года были внесены некоторые изменения 
в профиль подготовки учителей в педагогических училищах рес
публики. Так, в Избербашском педучилище с этого времени стали 
готовить учителей по специальностям: учитель по музыкальному 
воспитания и преподаватель черчения и рисования, -  с общим кон
тингентом приема в обоих отделениях 180 чел.; в Буйнакском педу
чилище, помимо специальности учитель начальных классов, поя
вились специальности преподавателей черчения и труда, прием на 
оба отделения -  210 чел. Воспитателей дошкольных учреждений,

‘Там же. Л. 49.
2 Дагестанская правда. 1975. 4 сентября.
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Г Г ™  ™ аЛЬИ“ Х КЛа“ 0Е„И с числом приема па
- '  Р 180 чел’ готовило Дербентское педучилище В Хасавюп

товском педучилище, наряду с учителями нач^льньш классов ctZ "  
гоговить преподавателей физического воспитания Учил“ ^ у  быГ 
установлен план приема 210 человек1. * чил ищу был

гш^РЬ&ГР Г ВаРЯ 1976 Г' Последовал пРиказ министра просвещения РСФСР, согласно которому Буйнакское педучилище № I ,-о е
водилось в г  Избербаш и объединялось с местным п е д а г о г и ч е н
училищем. Объединялись также Буйнакские педучилища
№ 3. Учащиеся училищ переводились на соответствующие^L ~ c "
объединенного училища с их согласия, а преподавателей осГбо
ЛАССРСпеллят ° бъеДШениЯ Министерству просвещенияДАиСР предлагалось трудоустроить2.

Укрепление педагогических училищ и изменение профиля под-
готавливаемыхими специалистов, в частности, введение новых
рпециальностей, были продиктованы жизнью. В условиях, когда пе-
дагпгические факультеты университета и педагодачески5инс™ "т

обра~ >  -

классов. В то же время возникла потребность в подготовке учителей 
о средним образованием по отдельным узким специальностям в

н ТШСИ-М’ КаК Черчение’ рисование, музыкальное воспита-
ие трудовое оиучение, физическое воспитание и др.

В рассматриваемый период продолжался стабильный в целом
кяппп еНН0С™ ПОДГ°ТаВЛИВаеМЫх в Республике медицинских 
кадров со средним образованием. Так, в 1975/76 учебном году в
1 9 ^ Ф Т X ^ аГеСТа,1а бьшо зачислено 725 человек, а в
Дучшипгтё - 1  „  Г0ДУ В ачкале открывается новое ме-

‘ ...........0 повышению квалификации среднего медицинского
персонала, где за короткий срок прошли обучение 980 человек4 В 
1985 г. в 5 медучилищах ДАССР обучалось 3703 учащихся. В один-
и обшеТ ШТИЛе™е ®ЬШИ постРоены учебно-лабораторные корпуса 
и общежития для Буинакского и Каспийского м ед у ч и л и щ , строился

ЧГА РД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 3931. Л. 35-36.
2 Там же. Д. 4169. Л. 113,
3 Там же. Д. 5380. Л. 4.
4 Там же. Ф. 1-п, Ол. 2. Д. 5665. Л. 264.
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комплекс для Дербентского медучилища на 640 мест1. В 1986 г. ме
дицинские училища Дагестана выпустили 1239 средних медработ
ников, а в 1987 г. — 13 642.

Заметные изменения произошли в подготовке специалистов со 
средним образованием в области искусства. В начале 70-х годов 
увеличился прием в Махачкалинские музыкальное и художествен
ное училища. В 1972 г. в г. Дербенте открылось второе в республи
ке музыкальное училище с контингентом приема учащихся на 1-й 
курс 60 человек3. Функционировала сеть детских музыкальных и 
художественных школ. В 1981 г. в Дагестане насчитывалось уже 78 
таких школ4.

Деятельность учебных заведений искусства имела большое зна
чение для повышения уровня художественной культуры дагестан
цев, в частности, подрастающего поколения республики. Часть вы
пускников этих учебных заведений направлялась преподавателями 
рисования, музыки в общеобразовательные школы, в том числе в 
сельские школы Дагестана.

Однако в работе специальных учебных заведений искусствовед
ческого профиля имелись и недостатки. В периодической печати, 
решениях, принимавшихся властными структурами в те годы, отме
чалось, что в музыкальные и художественные училища недостаточ
но вовлекается молодежь из сельских, особенно из отдаленных . ор 
ных районов республики. В них преобладала городская молодежь, 
в частности, молодежь из Махачкалы. Значительная часть выпуск
ников оседала в городах. Так, из 116 выпускников Махачкалинского 
музыкального училища в 1970/71 учебном году 57, или около поло
вины выпускников, остались в Махачкале5.

В рассматриваемые годы увеличился численный состав и по
высился профессионально-квалификационный уровень педаго
гических коллективов средних специальных учебных заведений 
республики. К середине 80-х годов практически все преподаватели 
техникумов и училищ имели высшее образование. Имелись среди 
них и лица, защитившие диссертации и ставшие кандидатами наук.

1 Там же.
2 Там же. Д. 5769. Л 9.
3 Там же. Д. 3621. Л. 24.
11 Там же. Д. 4904. Л. 43.
5Там же.Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 3530. Л. 142.
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Это, наряду ус укреплением материально-тх- .
собствовало совершенствованию работы у “Хиической базы, спо-
шению уровня подготовки специалистов ” 46 ЫЬ1Х завеДений, повы- 

Выпускники дагестанских средних СПр 
ведений направлялись не только на пром) тРиальных учебных за- 
транспорт, строительные организации колхШЛеННЫе ггРеДпРИятия, 
ские учреждения, учреждения культуру и Р,Г°ЗЫ) совхозы, медицин- 
и в другие регионы страны. К примеру На ^  CClBa республики, но 
гося в 1981 г. при Дагестанском строитель 'Пускншсов открывше
йся техников-механиков по эксплуатации Н°М техникУме отделе- 
оборудования были получены заявки из Л СГ̂ 0ИТельнь1Х машин и 
заводска, Тюмени, Краснодара, Ставропигий''11' 1’’аДа’ (~'очи’ Петро- 
ворены. В. 1985-г. только 25 % выпускников' ^ BKH были УДовлет- 
чел.) было оставлено в Дагестане. В той Э Г0Г1° 0 'Деления (из 50
210 человек1. . ‘ ' “ду в отделении обучалось

Как и в предыдущий период, положительна 
та по специальности на производстве в Ляг 0Ценивалась рабо
республики многих выпускников Махачкал ЙСТане и за пРеДелами 
политехнического, Дербентского мехаНичео*НСКИХ меХанического, 
автодорожного и сельскохозяйственного теуш !?’ Махачкалинских 

Усилился приток в средние специальные*^*0̂
ДАССР молодежи из других республик кпя •. уче(зные заведения 
Так, в 1975 г. в Дагестанский политехникум б!-" И °®ласт6я страны, 
вители 35 национальностей страны2, в Махяик-ЛИ Приняты предста- 
зяйственный -  16 национальностей3 Мяхянн №СКИЙ сельско« >
ный (1977)--17 национальностей4. .......алр)нский автодорож-

Немалое число выпускников дагестанских 
Успешно выдерживало конкурсные вступит^ ~СНикУмов «училищ 
личные высшие учебные заведения за П пеп^!*16 ЭКзамены в Р^~

979 г. ряд выпускников Махачкалинского мл И респУблики' Так,
Пробил! ™ 0 ВЫДерлЖав встУпительнь1е экзаменЬт3™ " Н° ВО УЧИЛЙ’

Р Фильных вузов Москвы, Ростова-на-JJnm/ « л Тали студентами
Дону и Астрахани5.

2 Д^ ес'-анская правда. 1985. 22 мая.
3 Д  А РД- ф - Тп. Оп. 162, Д. 142. Л. 6. 

‘ам же. Л. 144.
з'Там  же. Д. 477. Л . 4

естанская правда. 1980. 7 февраля.
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В средних специальных учебных заведениях работало много 
опытных, любящих свое дело руководителей и преподавателей, 
снискавших авторитет в коллективе учащихся, уважение среди 
коллег и общественности: Е. Балковая, М. Дугричилов (Буйнакс- 
кое педучилище № 1), А. Гусейнов (Хасавюртовское педучилище), 
Г. Шиллаев (Буйнакское педучилище), К. Казиахмедов (Дербент
ское педучилище), Д. Корякин (Махачкалинский механический тех
никум) и др. Плодотворный многолетний труд упомянутых, выше 
руководителей и преподавателей средних педагогических учебных 
заведений, отмечен высокими государственными наградами, всем 
им были присвоены почетные звания «Заслуженный учитель школы 
Российской Федерации» или «Заслуженный учитель школы Дагес
танской АССР ». „

Развитие сети средних специальных учебных заведений, рост 
контингентов учащихся в 70-80-е годы XX в. иллюстрирует приво
димая ниже таблица 2.

Таблица 2

Учебный год Количество учеб
ных заведений

Численность 
учащихся, тыс.

Выпуск

1970/71 27 23,1 6262

1975/6 28 25,5 6400

1980/81 28 26,5 7200

1985/86 28 24,3 6800

1990/91 27 21,1 6402'

Таким образом, заметный рост численности учащихся и выпус
ка специалистов со средним образованием, наблюдавшийся в первое 
десятилетие исследуемого периода, не продолжался во второй поло
вине 80-х годов. Произошло некоторое уменьшение контингентов 
учащихся и оканчивающих эти учебные заведения. В 1990/91 учеб
ном году в техникумах и училищах республики обучалось на 5,4 тыс. 
учащихся меньше, чем в 1980/81 учебном году. Выпуск специалистов 
этими учебными заведениями уменьшился за это время почти на 800 
человек. Как показывает таблица, самый высокий уровень числен-

1 Таблица составлена по данным статистических сборников: Народное хозяйство
Дагестанской АССР к 50-летию образования СССР. С. 212-213; Народное хозяйс
тво ДАССР в одиннадцатой пятилетке. С. 213-215; Образование, культура^ здраво
охранение и правонарушения. С. 25, 30.
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ности учайщхся и выпуска специалистов средницщ с 
учебными заведениями имел место в 1980/81 учебн*! Пе,№альными 

Не претерпел существенных изменений показат>еЛ\ Г°Д'У' 
между выпускбм специалистов дневными, вечерщим со°тиошения 
отделениями техникумов и училищ. Основной фоь-,м ИчИ за°чными 
специалистов со средним образованием оставали*г ° J' Подготовки 
ления учебных заведений. 13 ДневНЪ1е отде-

В 70-е -  первой половине 80-х годов заметно увщди 
специалистов средние учебные заведения индустр^ал ЧИди вь°туск 
ля, что было связано с продолжающейся потребн<рСТьЬН° го пР°фи- 
щихся, хотя и относительно замедлеными темпами, ото!° Развиваю~ 
трии, Увеличился также выпуск специалистов сел^ск‘ иВДус- 
и здравоохранения. Учителей же со средним обргщю/0 Хозяйства 
чилища в 80-е годы стали выпускать даже несколцко ВН1*ем пеДУ- 
в предыдущий период. Как отмечалось, связано эт^ дь ерьше> чем 
выпуска педагогов с высшим образованием профиды J JI° с Ростом 
тетами Дагестанского университета и Дагестанским1 * * * ФакУЛь- 
ким институтом. ПеДагогичес-

Деятельностй Оредних специальных учебных заве^еи, ~ 
ки в рассматриваемый период был присущ ряд недостат . И Республи- 
нее, чем планировалось, преодолевались имевшие м^сто °В' Медлен- 

Материально-техническая и учебная база некоторых / РУднос™. 
и училищ не в полной мере соответствовала потребно ' е>Сник;Умов 
теоретической и практической подготовки будущи\ сл обще- 
они испытывали тесноту учебно-лабораторных пом^щел'радистов, 
ку оборудования, современных технических средств обуч нехват~ 
Административно-командные методы руководства Учебн6' ^  И Др- 
дениями, формализм, начетничество сковывали творческНЫ̂ и заве_ 
ативу педагогов, негативно сказывались на теоретическо-У,° иниЧн- 
ческой подготовке учащихся. И и пракги-

В средних специальных учебных заведениях наблюгяг 
тельный отсев учащихся до окончания курса обученИя ^  значи- 
часть их выпускников, как и выпускников вузов, не Не!сотоРая 
боту в соответствии с выданным направлением. На собо^Г^ На ра" 
Дагестанской областной партийной организации 24 авгу ИЙ а1сгива 
отмечалось, что большое количество выпускников Реоаг^ 1974 п 
Училищ не являлось в школы. Так, в 1970-1973 г. в расн0о °ГИческих 
нистерства просвещения ДАССР было направлено 285s ^ >Kei‘He Ми- 
Из 6 педучилищ. Значительное число молодых педагогов ^ УС1шиков 
на работу по назначению. К примеру, в Хасавюртовском и "л Явилось

И • Vry4bCKOM
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районах в 1973 г. к работе не приступили до 50 % из получивших пу
тевки выпускников педучилищ, в Дербентском -  около 60 %.'

Несмотря на имевшиеся недостатки и нерешенные проблемы, 
тысячи специалистов по десяткам специальностей индустриаль
ного, сельскохозяйственного, социально-культурного профиля, 
ежегодно выпускавшиеся средними специальными учебными заве
дениями Дагестана в рассматриваемый период, наряду с сотнями 
специалистов со средним образованием, окончившими такие учеб
ные заведения за его пределами, значительно пополнили кадровый 
потенциал республики. ' ^

К концу 80-х годов XX в. Дагестан располагал многотысячным 
отрядом специалистов с высшим и средним образованием. Динами
ка роста кадрового потенциала республики со специальным образо
ванием в 70-80-е годы видна из приводимой ниже таблицы 3.

Таблица 3

Численность специалистов с высшим 
и средним специальным образованием в народном хозяйстве в (тыс. чел.)

1970 1975 1980 1985 1989

Всего специалистов 66,6 93,1 122,9 153,9 178,7

В т.ч. с высшим образованием 25,7 37,6 52,3 66,8 79,2

со средним специальным образованием 40,9 55,5 70,6 87,1 99,5

в том числе женщин 30,7 43,6 60,3 80,9 90,3

с высшим образованием 10,7 15,2 22,0 32,1 32,9

со средним специальным образованием 20,0 28,4 38,3 48,8 57,42

Из таблицы следует, что в указанные выше годы общая числен
ность специалистов с высшим и средним специальным образова
нием, занятых в народном хозяйстве, возросла почти в 2,7 раза, в 
том числе с высшим образованием более чем в 3 раза. Иначе гово
ря, темпы пополнения народного хозяйства специалистами высшей 
квалификации были более высокими.

Данные таблицы свидетельствуют также об относительно высо
ких темпах насыщения отраслей народного хозяйства, социальной 
сферы, сферы обслуживания, управленческих структур женскими

1 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 3821. Л. 18.
2 Таблица составлена на основе данных статистических сборников: Народное 

хозяйство Дагестанской АССР в одиннадцатой пятилетке. С. 168; Народное рбра- 
зование и культура в ДАССР. -  Махачкала, 1990. С. 41.
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кадрами со специальным образованием. За рассматриваемый пепи 
од численность женщин с высшим и срецним сгюииалГнГм п /  
ванием, занятых в народном х о з я й г т п р  П а т  Циальным образо-
р»а. .  о » »  oSp L ™ ■ 2'9

Отметим еще один любопытный момент К  k o h d v  8 f i  v  

народном хозяйстве Дагестана работало on 3 « 1 ! "  Д В 
алистов с высшим и средним специальным’ о б р Т зо Г а н Г Г 'те Т  
лее половины всех работающих. К тому времени п и и Т  ’ б 
численности мужчин-специалистов со отепним «к опеРежали по 
численность приближалась к количеству мужчин с высшим обп” ^  
ванием, занятых в народном хозяйстве ™  ° бра3° '

в а е м Г ^ и^ " Х ^ а „ РсакСГ РеНИЮ Гф° ФЮМ
учебные заведения *  ^ ~ Ж Л Я Е К Я К  
основном в состоянии удовлетворить потребности в г ™  
отраслей народного хозяйства, социальной сферы в значительнойа д а в т сферы о6— р™—
Д у б ^ к ^ о ^ с ^ ^ Г и —

Г = и ^ ° РОСТРОеН-  ЭЛеетр0ННаЯ ™ Г ЗД^ п Т п р и б0
> У Г и “ Г ИКа’ РаДИ0ТеХНИКа’ ПраВ0’ библиотечноедело,

§ 4- Новые успехи науки

танской'няиь-1 2 °т}Ы бЫЛИ Д0СТИГНУТЫ новые У^ехи в развитии дагес- 
бьтли пт '  ' ЭТ°Т ПеРИ0Д ПРИ Дагестанском филиале АН СССР
были открыты и развернули исследовательскую работу новые науч

Ронат ^ р Г н ™ Л ? Ы С Ш И Х У Ч е б н Ы Х з а в е д ™  ™  Ф у н к н и о н и -

СКИХ учреждениях 1 еДР> & ПРИ °Траслевых научно-исследователь- ких учреждениях -  новые подразделения. Еще в конце 60-х гопов я

S :  вФ™ зТ  а ^ б 7 ? Р Г “  В0ШеЛ “ * > " *  геологии, отделив
Шая тгр 963 5 1973 г- был 0ТКРЫТ Отдел биологии. К 1975 г. об

- численность научных работников филиала АН СССР составила 
352 человека, в том чивле 13 докторов 144 кандид^а наук' “
та nfim 77 П °ЫЛ0 СДаН0 в эксплуатадию 9-этажное здание Институ- 

- щественных наук Дагестанского филиала АН СССР, что позво-

" « S c o S S ' f f i S S s S c S  “ рвботедиг. фи-

383



лило высвободить значительные площади под лаборатории учреж
дений естественнонаучного профиля. ^

В первой половине 70-х годов в Дагестанском филиале АН СССР 
проводились исследования по 56 проблемам естественных и обще
ственных наук, в частности, по проблеме полупроводников, тепло
физики и геофизики, исследования по определению абсолютного 
возраста геологических пород, по сейсмологии, геотермии, изу
чение геологического строения территории, природных ресурсов 
с целью их освоения, повышения продуктивности сельскохозяйс
твенных угодий Дагестана. Активно велось исследование вопросов 
истории Дагестана и Северокавказского региона, истории культуры, 
вопросов национально-государственного строительства. Дальней
шее развитие получили исследования в области археологии и эт
нографии. Широким фронтом и значительными научными силами 
велись изыскания в области дагестанского языкознания, литерату
роведения, фольклора и искусства.

В Институте физики в 70-е гг. продолжались начатые ранее рабо
ты по усовершенствованию разработанного здесь принципиально 
нового, более чувствительного и производительного метода опреде
ления абсолютного возраста -  метода изотопного разбавления. Был 
разработан новый метод геотермической разведки, который в 1975 г. 
был рекомендован к промышленному опробованию. Важнейшие 
положения этого метода, обобщенные результаты проведенных ис
следований в этой области геотермии были изложены в коллектив
ной монографии «Опыт применения нефтегазовой терморазведки», 
изданной в 1975 г. (руководитель X. И. Амирханов)1.

Весной 1974 г. с работой Института физики филиала АН СССР 
знакомилась представительная комиссия президиума АН СССР под 
руководством академика Б. М. Вула. Выступая с отчетом об итогах 
проверки на заседании президиума АН СССР, руководитель комис
сии, в частности, сказал: «Махачкала -  небольшой город, и когда 
приходишь в Институт физики, об этом забываешь, ибо по оборудо 
ванию, по уровню работ, по интерпретации получаемых результатов 
этот институт не уступает научным учреждениям Москвы, Ленин] - 
рада и других городов нашей страны»2.

На заседании президиума АН СССР отмечалось, что «предложен 
ный дагестанскими теплофизиками претенциозный метод позволил

1 Там же. С. 5.
1 Дагестанская правда. 1974. 26 июня.
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сложных измерений изохорной 
зиков cemm-rcr ™ Дар Э™М р ботам щкола дагестанских теплофи-
области. Pe3vn4“ o^eHHbeieTHa ^  СПециалистам мИра в этоЙ 
при составлении р ’ ПОЛученные в институте, широко используются 
свойств ■"ехиичр,. - ДИНЫХ междУнаР°Дных таблиц теплофизических 

Ряд акгуальньгу ВаЖНЫХ газов и таблиД по водяному пару»1, 
полнял кппгтрь-г тл научном и пРактическом отношении работ вы- 
л о в Т о л Г  П ™  ИнсТИТУта гео™ .  В первой половине 70-х го-
условий Аормиппвания т^ных^и^ем 3аКОНОМерностей разв™  н 
пярмы* ДшД- г РЗДНых и неметаллических полезных иско-
анализ^лля ^  усовершенствованием спектрального метода
(Ьтях и их в
кого тоотмиривания з о  в ш  и ! " ™  '" о  ~ CIIM" P " ,eTP><4«-
н олям и  гг п / "  Я землетРясении и др. с  производственными 
блематикя ‘ ^ рСПеетивами Развития экономики была связана про- 
бл матика научных исследований созданного в 1973 г. Отдела био
логии филиала АН СССР. Ученые изучали биологические ресурсы 
^ = и х = £МеНТ0В И радиоа™ * ы х  изотопов в биоце- 
стоукГ Х пТ ^  В равни»Н0Й зоне Дагестана, генетическую 
К авказа^  Р Р ДНЫХ популяции видов горных растений Северного

дуктивности пастбищ Ногайской°саНИе ° бЩ6Й би0Л0ГичесК0Й Д о 
работана пРРДПарительнаГнау™ , На основании второго раз- 
л ан п тяЖ ^ Р научная классификация продуктивности
е г а Т о ? Г п СГ еР° '3аПа,ДНОЙ П°Д30НЬ1 республики. В 1975 г. в сш 
гии начавшаябппп°ГИИ бЬШа 0Тхрь1та лаборатория морской биоло- 
исслеловянм Р ,В0ДИТ1  гидр°биологические и ихтиологические 

следования прибрежной зоны Каспия в пределах Дагестана2.
истопии РЯД Крупных исследовательских проблем в области 
языка и \ Д Г 0Л0ГИИ разрабатывал коллектив Института истории, 
титута окязяпРаТУРЫ’ Ьольшую помощь в улучшении работы инс- 
ственныу 9 комплексная проверка, проведенная секцией обще- 
А.Н. КонпнпУК 1ДРезидиума СССР под руководством академика 
основные 7ГВа оложительно оценив работу, признав актуальными 
ва, комике 1аПраВДенИД исследовательской деятельности коллекти- 
По c o a e n ^ f  высказала ряд пожеланий, дала ценные рекомендации 
Дований "нствованию структуры института, планирования: иссле- 

’ -дготовки и повышения квалификации научных кадров.

г £Г '*и к Академии 
0тчст~. С. 7-8.

I 3  *  *3

■ daK- .Nil 270

наук СССР. № .  1975. С. 6.
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Важным событием в жизни института ИЯЛ стало награждение 
его в ноябре 1974 г. орденом «Знак Почета». Ряду ученых институ
та были присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки 
ДАССР» и «Заслуженный деятель науки РСФСР».

В 70-е годы коллектив историков Института ИЯЛ выпустил в 
свет обобщающий труд «Очерки истории Дагестанской органи
зации КПСС», ряд работ по истории Октябрьской революции и 
гражданской войны, истории социалистических преобразований в 
республике, истории национально-государственного и культурного 
строительства, истории рабочего класса и крестьянства.

Этнографы изучали вопросы социально-этнического развития 
городского населения, завершили работу над историко-этнографи
ческим атласом в 3-х томах.

Историки сектора досоветского периода значительное внимание 
уделяли разработке проблем развития общества и общественно-эко
номических формаций, истории народно-освободительных движе
ний и классовой борьбы, истории взаимоотношений народов и роли 
России в судьбах Дагестана и др.

Дальнейшее развитие получили исследования в области архе
ологии. Исследовались памятники древней и средневековой эпох 
Дагестана -  Древний Дербент, города Хазарии, Охлинское городи
ще и др. Были завершены работы об орнаментальном и приклад
ном искусстве Дагестана, о музыкальном фольклоре, о театральном 
искусстве и драматургии Дагестана и др. Востоковеды Института 
продолжали активную работу по выявлению, научному описанию и 
систематизации восточных рукописей.

В области филологии усилия ученых были направлены на иссле
дование закономерностей развития литературных языков, их сравни
тельно-историческое изучение, изучение лексики и лексикографии, 
грамматического строя, диалектологии бесписьменных языков, про
блем развития дагестанской литературы, вопросов реализма и народ
ности, национального и интернационального в литературе Дагестана, 
литературных взаимосвязей, устного народного творчества и др.

Научно-теоретическое и прикладное народнохозяйственное зна
чение имели исследования Отдела экономики филиала АН СССг. 
Они посвящались вопросам развития и размещения производитель
ных сил, эффективности использования капитальных вложении, 
основных фондов и новой техники, хозрасчета и м а т е р и а л ь н о !  о  
стимулирования в различных отраслях экономики Дагестана и е 
верокавказского региона.
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внедрялись в народное хозяйствуй ^ raHCKOro Ф инала АН СССР 
ческий эффект. К примеру, только внДпТн ЗНачительньгй экономи-
эксплуатации скважин на месторождениях'Д330^ ™ 0™ СПОСоба 
гг. дало экономике более 10 млн рублей™ Дагестана в 1970-1974

кого филиала АН С С С ^  Дагесганс-
реждений опубликовали 1500 монографией Г '™ 6 6Г° наУчных Ую
тности, были изданы монографии «ИзохроннаУ'ЧНЫХ В Час’
и водяного пара», «Тепловой нежим о с я л Г  ТеШ10емкоств воды 
менения нефтегазовой терморазведки» «мГт™10ЛЩ>>’ <<0пыт ПРИ~ 
нефтегазоносности Дагестана» П° Геологии и
копаемых Дагестана» и дп m ,™ .'1  Г геохимия полезных ис- 
«Биологические рее“ р ськ Ц агеетаТ  И нстиУ
родных популяций ранений» (Отдел биол?™ "у « 4  Э‘олюция ПР"-
лирования труда в промышленности» 1 <<Пр°блемы с™му- 
в хозяйственном комплексе Дагестана» „ф пРомышленность 
эффективность одДОздых Аондг»«« „ п ’ Л?еХническии прогресс и 
экономики ежепбЩ выпускал сбпрНиш  ^ н ь 1? ° Н°М1"КИы ° ТДеЛ 
мы экономики Дагестана». " Р наУчных статей «Пробле-

Институт истории, языка и литературы им г- Пяггягк|
В свет коллективные труды и Ин т « 1 /  ....... 1' Мадлеы выпустил
нительно-историческая лексика да-естадских МОНОГРаФии~«Срав- 
ная культура и быт народов Дагестш-1а» « о 1  языков», «Современ- 
народов Дагестана. От времени п р и с о е д а н е н и Г к ' КуЛЬ7урЫ 
Дней», «Очерки по синтаксису A a o r ^ S Z  языка п™ Д° НВШИХ 
Рии дагестанской советской музыки» ’ <<0чеРки ист°-
ональное в дагестанской литературе» ^ ациональн° е и интернаци- 
следования по истории материальной кv^ peBHOC™ Дагестана», не
год н остей  лезгинской г р у п п ы  гКпп ’ЕУРГ  аваРцев’ Даргинцев, 
(аварских, даргинских и лакских') Pefvn ™̂ Ф0ЛЬКЛ0РНЬ1Х текстов 
НаУЧНЫХ статей ПО ИСТптт УЛЯрНО выходили сборники
" « " Р ^ р о .едеШ1гаи,™ С м Г Г ОГШ' Э™0Таф™ , социологии,

д а ™ ™ “ Г м Г НЫе ИнСТИ1ута И ш яли “бору и пуб-
j » ^ l S r e Г лК от истории д™

19 ТЧет-- С. 20.
1 ам же.
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ников, хотя ее эффективность и результативность оставляли желать 
лучшего. В 1968/1975 гг. в аспирантуру филиала было принято 232 
чел., в том числе в очную — 85 человек. Окончили аспирантуру 185 
человек, из них с защитой кандидатской диссертации 81 человек1. 
Таким образом, большинство аспирантов выбывало из аспирантуры 
до ее окончания или окончив курс без защиты квалификационных 
исследований.

В декабре 1978 г. бюро Дагестанского обкома КПСС обсуждало 
вопрос о повышении эффективности научных исследований, уско
рении внедрения их в производство, улучшении подготовки и вос
питания научных кадров в филиале АН СССР. Констатировалось, 
что за последние годы учеными республиканского академического 
комплекса издано научных трудов общим объемом 686 печатных 
листов, опубликовано в различных изданиях 400 научных статей, 
получено И авторских свидетельств на изобретения. На базе фи
лиала АН проведено 12 всесоюзных научных конференций, сессий, 
семинаров по важнейшим научным проблемам2.

Вместе с тем бюро обкома партии отметило, что в исследова
тельских планах научных учреждений все еще не преодолено мел
котемье, в них имели место темы, не представляющие достаточную 
научно-теоретическую и практическую актуальность. Результаты 
научных разработок слабо внедрялись в народное хозяйство и со
циально-культурную сферу. Говорилось о неудовлетворительной 
эффективности работы аспирантуры. К тому времени только 20 % 
аспирантов филиала АН СССР защищали кандидатские диссерта
ции в срок3.

Следует отметить, что недостатки в деятельности аспирантуры 
медленно устранялись и в последующие годы, за что в 1983 г. ру
ководство научного комплекса и ряд руководящих работников его 
учреждений подвергались критике со стороны партийных структур 
и президиума АН СССР4.

В 70-80-е годы XX в. в Дагестанском филиале АН СССР вырос 
и окреп большой отряд высококвалифицированных специалистов 
по многим важнейшим направлениям естественных и обществен

1 С. 20-21.
2 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 164. Д. 35. Л. 203-204.
3 Там же. Оп. 2. Д. 5257.
4 Там же.
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ных наук. С 195,0' по 1984 гг. филиалом ру^оволиг 
-  доктор физико-математических наук аьсап кРУпный ученый 
Азербайджанской СССР,, член-корреспондент® ^ Академии наук
X- И. Амирханов. Специалист широкомасштабно С<̂ С\ пР°ФессоР
X- И. Амирханов был признанным автором ° ИНаУчн°й эрудиции, 
руководителем их практического воплощен^- '°ГИХ научных идей и 
ко возглавляемого им Института физики, но КОЛЛективом не толь- 
ироблем геометрии филиала АН. С его именам'Нст,пУТ0В геологии и 
вых научных учреждений, их подразделений в с СВязано создание но- 
го научного комплекса, подготовка научных ь̂ а . 0СТаве академическо- 
апьностям естественнонаучного профиля, По миогим специ-
научных исследований филиала с отечествен,.,.ИВа,1ие координации 
Научными организациями, развитие научных Св ЫМ- И заРУбежными 

X. И. Амирханов внимательно следил за теЯзеИ с ними, 
лиала, в частности, научных подразделение g ее ученые фи- 
профиля, участвовали в обмене опытом по ^ твеннонаучного 
достижениям научной мысли и практики, зн.бо НбИшим новейшим 
ловий, позволяющих им ездить и выступать с™Лся 0 создании ус- 
татов своих издраиний на научные форуму ® Ло>кением резуль- 
центры нашей страны, но и за рубежом. В частн т°лъко в научные 
ученые принимали деятельное участие в ра5от °°ТИз Дагестанские 
сейсмологии совместно с Рабочей группой поаХ °ессий Совета по 
районированию территории СССР. В ] 975 г сеисм°логическому 
лиала АН СССР участвовал в работе XIV сес 1ециалистов фи- 
делению абсолютного возраста геологически^ ■ М иссии по опре- 

Блодотворной и разнообразной была общ ^Тв ^ МаЦИЙ'- 
академика X. И. Амирханова. Многие годы оь* и,н 13 Деятеяьность 
гестанского обкома КПСС, депутатом ВерховНп " Т лся членом Да~ 
СССР. Будучи человеком, беззаветно преданным н °ВеТа РСФСР и 
ханов видел весь смысл своей жизни в верцом ауке’ Х- И- Амир- 
прогресса в нашей стране, республике. Ныне ын„СЛу>кении ДелУ ее 
гестанского научного центра РАН заслуженно н о с и Г ^  физики Да" 
низатора и выдающегося руководителя X. И. А.мИп ИМЯ своего °рга- 

Многие годы Институтом истории, языка ц литеп Н°В&' ,
дасы руководил доктор исторических наук, пр0фес ратуРы им- С Ца- 
ялов. Его плодотворная научная, активная ядуL  °°РГ‘~А ~ Д- Да1™- 
Деятельность, вклад в подготовку научных кат-.^ организаторская

ДРов-иСТорИКов были

' Отчет... С. 22.
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отмечены государством присвоением почетных званий заслужен
ного деятеля науки ДАССР и РСФСР. С конца 1972 г. Институтом 
истории, языка и литературы, а с  1991 г. -  Институтом языка, лите
ратуры и искусства им. Г. Цадасы руководил Г. Г. Гамзатов, который 
в 1990-1998 гг. одновременно возглавлял и президиум Дагестанско
го филиала АН СССР, Научного центра Российской академии наук. 
Автор многочисленных исследований по отечественному литерату
роведению, доктор филологических наук, профессор Г. Г. Гамзатов 
в 1984 г. был избран членом-корреспондентом АН СССР.

На рассматриваемый период приходится расцвет научного твор
чества крупных ученых-историков: С. Ш. Гаджиевой -  известного 
этнографа, руководителя дагестанской школы этнографов, многие 
годы возглавлявшей сектор (отдел) этнографии Института ИЯЛ; 
Г. Г. Османова -  талантливого историка, крупного исследовате
ля истории социально-экономических процессов в дагестанском 
и северокавказском селе в новое и новейшее время, занимавшего 
должности заместителя директора института по научной работе, за
ведующего сектором социологии и истории КПСС; В. Г. Гаджиева 
-  признанного специалиста по отечественной истории, ученого ши
рокого исследовательского диапазона, более 35 лет руководившего 
сектором (отделом) дооктябрьской истории Дагестана и внесшего 
большой вклад в подготовку научной смены историков.

К этому времени относится достижение зрелости и автора этих 
строк, направлением преимущественного научного интереса кото
рого явились проблемы истории нового и новейшего времени, в осо
бенности истории культуры Дагестана и Северного Кавказа. Около 
трети века нам довелось возглавлять сектор (отдел) истории и вне
сти посильную лепту в развитие отечественной историографии.

Серьезными исследованиями в области востоковедения обогатил 
отечественную историографию доктор исторических наук, профес
сор, заслуженный деятель науки Дагестана и Российской Федера
ции А. Р. Шихсаидов, многие годы руководивший востоковедчес
ким подразделением института и заслуженно занявший ведущее 
место среди исследователей этого актуального исследовательского 
направления.

В развитие историко-этнографических исследований, подготов
ку научной смены в области этнографии стал вносить в те годы свой 
весомый вклад доктор Исторических наук М.-З. О. Османов, сме
нивший в должности заведующего Отделом этнографии профессо
ра С. Ш. Гаджиеву.
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В области языкознания серьезные научные исследования были 
выполнены доктором филологических наук, профессором з а с Т

2 1  ШУШ ДнАССР " РСФСР у  А M e t a l s  гинскии язык), доктором филологических наук 3 Г АблулггярйРлм
(даргинский язык), литературоведения -  д о б р о м  ф ^ —
яаук, профессором Р. ф. Юсуфовым, докторами филологииесД 
наук А. 1 . а усеиновым и Э. Ю. Кассиевым.

Активно разрабатывали актуальные вопросы истории, филоло
гии и искусства Дагестана более молодые ученые инста^та- исто
рики А. И Османов (отечественная история), М. А Агларов Гэт 
нография), М, Г, Гаджиев, О М. Давудо, (археология),Тг £ н !е Г  
Г.А. Искендеров 3 Г. Зульпукаров, М.-С. К. Умаханов (отечес
твенная история); филологи Ч. С. Юсупова, С. М. Хайбуллаев 
С. X, Ахмедов (литературоведение), И. X. Абдуллаев, Н. С. Джида- 
лаев А  ̂Г  м аг°медов (языкознание), А. М. Аджиев (фольклористи
ка), Г .. Султанова, 3. А. I ейбатова-Шолохова (искусствоведение) 
и др. В институте продолжали плодотворно трудиться его ветераны 
известные филологи -  первый в республике доктор филологических 
наук, профессор Г. Б. Муркелинский и крупный лингвист и арабист 
М.-С. Д. Саидов и др. ^

В 1973 г. в Институте истории, языка и литературы были произве
дены структурные изменения: открылись секторы истории КПСС, ис
тории искусств, сектор археологии и этнографии был разделен на два 
самостоятельных сектора -  сектор археологии и сектор этнографии.

Благодаря росту профессионально-квалификационного уровня 
коллектива существенно развернулась проблематика исторических 
филологических и искусствоведческих исследований, повысились 
их научно-теоретический уровень и прикладная значимость.

Во второй половине 70-х- 80-е годы группа квалифицированных 
историков Института ИЯЛ в содружестве с учеными Москвы, ву
зов и научных учреждений Дагестана и Северного Кавказа осущес
твили крупный научный проект в области отечественной истории 
-подготовили «Историю народов Северного Кавказа с древнейших 
времен до наших дней» в 4-х томах. Первый и второй тома этого 
0Г Д ™ Г  Гр/ Да;' °ХВатывающие историю народов региона до 
J Q R s V 9 7 Г" иЬШИ изданы в издательстве «Наука» в Москве в 
ПГ  г. 1ома же, посвященные истории северокавказских народов 
ового и новейшего времени, остались, к сожалению, в рукописи.

Г . .  1986 п историки Института истории, языка и литературы им.
■ Цадасы приступили к работе над новым изданием «Истории Да
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гестана» в 2-х томах. Были составлены и опубликованы развернутые 
проспекты будущего издания. К началу 90-х годов авторская работа 
над коллективным обобщающим трудом была в основном заверше
на. Однако в связи с распадом Советского Союза и последовавшими 
за этим радикальными изменениями в социально-экономических 
отношениях, общественно-политическом строе страны, в концепту
альных подходах к освещению отечественного исторического про
цесса, потребностью более глубокого осмысления, а в необходимых 
случаях переосмысления исторических явлений'и событий, с изда
нием обобщающего коллективного труда пришлось повременить.

О значительном научном авторитете Института ИЯЛ Дагестан
ского филиала АН СССР свидетельствовали проведенные в те годы 
на его базе представительные всесоюзные, региональные и респуб
ликанские научные конференции по актуальным проблемам оте
чественной истории, археологии, этнографии, языкознания, лите
ратуроведения, фольклористики и искусствоведения. В частности, 
внимание широкой научной общественности привлекли состоявши
еся в Махачкале всесоюзные научные конференции: «Социализм и 
социально-экономический и культурный прогресс народов Кавказа» 
(1974 г.), «Фольклор и историческая действительность» (октябрь 
1976 г.), региональная научная конференция «Гражданская война на 
Северном Кавказе» (декабрь 1980 г.), всесоюзная научная конферен
ция «Актуальные проблемы развития социалистических культур в 
условиях зрелого социализма» (сентябрь 1982 г.), региональные на
учные конференции «Народы Северного Кавказа в Великой Отечес
твенной войне 1941-1945 гг.» (апрель 1985 г.), «Дагестан в составе 
России: исторические корни дружбы народов России и Дагестана» 
(ноябрь 1987 г.), всесоюзные научные конференции -  «Народно-ос
вободительное движение горцев Дагестана и Чечни в 20-50-х годах 
XIX в.» (июнь 1989 г.) и «Проблемы изучения национальных лите
ратур на современном этапе» (октябрь 1990 г.).

Археологи института активно участвовали во всесоюзных и ре
гиональных научных конференциях, обсуждавших актуальные про
блемы истории и материальной культуры древней и средневековой 
эпох. Стало традицией проведение региональных конференций по 
археологии Кавказа (Крупновские чтения).

В 70-80-е годы более активной и масштабной стала научно-ис
следовательская работа в вузах Дагестана. Обществоведы Дагес
танского университета выполнили множество монографических 
исследований по истории, археологии, экономике, философии, ма
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тематике, физике, химии, биологии, по истории государства и права
педагогике, опубликовали в различных псриодпчеГкиГшданиях и 
'сборниках сотни статей. изданиях и

В 1973 г. вышла в свет книга ректора университета А А Аби
лова «Дагестанский университет им. В. И. Ленина: Исторический 
очерк»,, в которой рассказывалось об истории создания, становления 
и развития вуза за 40 лет со времени его основания. Р. М„ Магоме
дов выпустил работу «Дагестан: исторические этюды» в 2-х выпус
ках (Махачкала, 1971 и 1975 гг.), позднее -  монографию «РосТи 
и Да1 естан страницы истории» (Махачкала, 1987), Б. О. Кашкаев 
-  монографию «От февраля к Октябрю (национально-освободи
тельное движение в Дагестане)». (М , 1972), Р. М. Салаватов -  «На
учное мировоззрение и его формирование у трудящихся Северно
го Кавказа» (1972) А -M. Б. Бабаев ,  «Крах гитлеровских планов 
захвата Кавказа» (1972), X. X. Рамазанов -  «Сельские хозяйство 
и промышленность Дагестана в пореформенный период» (1972) 
... R  Мелик-Саркисова -  «Концепция человека и творческий ме
тод Э. Золя» (19Щь А.Г. Агаев -  «Патриотизм и интернационализм 
советского Ч м Щ в »  (1974), А.М. Османов -  «Экономическая гео
графия Дагестана» (1975), А. Л. Летифов «Исторический опыт на-
гТо°7̂ ЛЬы 0ы0тпУДарСТВеННОГ° стРоительства на Северном Кавказе» 
(19/2), 11. И. Тананакин -  «Реформы и эффективность обществен
ного производства» (1972) и др.

В 1972 г. Н. П. Эмиров выпустил в свет монографию «Из истории 
военной интервенции в Дагестане», вызвавшую много откликов чи
тателей, в частности, современников и свидетелей событий.

Дальнейшее развитие получили научные исследования на естес
твеннонаучных кафедрах университета. Так, основными направ
лениями исследований на кафедрах математического факультета 
явились дифференциальные уравнения (качественная теория нели
нейные задачи, спектральная теория), сингулярные интегральные 
Уравнения, проблемы теории приближения функций, численные 
методы решения прикладных задач с применением ЭВМ, математи
ческие вопросы фильтрации и геометрии1. Новыми исследованиями в 
упомянутых областях обогатили математическую науку X. Ш. Мухта
ров, М. Г. Алишаев, Г. М. Магомедов, С. Д. Мейланов, Э. И. Абдураги- 
мов и другие ученые математических кафедр.

1 Университет обновленного края. -  Махачкала, 1981. С. 224.
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На кафедрах общей физики, физики твердого тела и экспери
ментальной и теоретической физики велись исследования элект
рических, оптических и тепловых свойств газообразных, жидких, 
твердых диэлектриков и полупроводников. Группа преподавателей 
под руководством О. А. Омарова исследовала физику низкотемпе
ратурной плазмы1.

На кафедре экспериментальной и теоретической физики (рук. 
А. 3. Эфендиев) проводились исследования электрического пробоя 
газов в магнитных полях, изучалась технология получения пленок 
окиси цинка и их физических свойств, разрабатывались вопросы 
получения ценных кристаллов карбида кремния, исследовались их 
физические свойства2.

Ученые кафедры физики твердого тела успешно разрабатывали 
проблему «Кристаллизация и исследования структуры и электро
физических свойств магнитных и полупроводниковых кристаллов, 
металлов и сплавов». На кафедре сложились основы нового науч
ного направления -  физики магнитного критического состояния 
(И. К. Камилов, X. К. Алиев, Г. М. Шахшаев и др.)3.

Актуальную научную и практическую значимость представляли 
исследования ученых биологических кафедр университета. Ботани
ки издали ряд монографий и множество статей о растительном пок
рове и растительных ресурсах Дагестана. Многие годы их изуче
нием успешно занимался старейший преподаватель вуза профессор 
П. Л. Львов. На кафедре биохимии и биофизики Э. 3. Эмирбеков, 
С. П. Львова исследовали вопросы, связанные с нейрохирургичес
кими процессами при значительном понижении температуры тела, 
ученые кафедры зоологии и охраны природы под руководством 
профессоров 3. А. Шахмарданова и А. А. Аливердиева разрабаты
вали проблему «Животный мир Дагестана и его охрана». Научный 
и практический интерес представляли исследования коллектива 
кафедры физиологии растений и дарвинизма, проводившиеся под 
руководством профессора А. Г. Юсуфова.

Химиками университета, объединенными на кафедрах общей хи
мии (рук. проф. О. А. Татаев) и органической и физколлоидной хи
мии (рук. проф. М. М. Мирзаметов), исследовались перспективные

1 Там же. 1981 С. 231-233.
2 Там же. С. 233-235.
3 Там же. С. 236-237.
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электрические свойства теллура, физическая и экономическая гео
графия Дагестана, был подготовлен школьный краеведческий атлас 
«Дагестанская АССР» и др. Всего перспективный план важнейших 
научно-исследовательских работ института на пятилетие включал 
16 комплексных проблем1.

В вузе велось комплексное исследование проблемы развития 
национальных отношений и интернационального воспитания уЧа_ 
щейся молодежи. Для ее изучения на общественных началах-была 
создана проблемная лаборатория «Развитие национальных отно
шений и интернациональное воспитание учащихся», в которой со
трудничали специалисты различных научных дисциплин: педаго
ги, историки, философы, социологи, филологи. С 1975 г. она была 
утверждена как базовая лаборатория Научно-исследовательского 
института общих проблем воспитания Академии педагогических 
наук СССР2.

В 1972 г. ученые педагогического института выпустили в свет 
сборник статей «Интернациональное и патриотическое воспитание 
учащейся молодежи»3.

Значительный научный и практический интерес представляли 
работы преподавателей кафедр общей и теоретической физики, хи
мии, зоологии, физической географии, выполнявшиеся на хозрас
четной основе. Развивалась издательская деятельность института. 
Уже в девятой пятилетке его ежегодный издательский план состав
лял более 200 авторских листов4.

В последующие годы, в связи с дальнейшим укреплением мате
риально-технической, учебно-лабораторной базы, научно-исследо
вательская работа преподавательского коллектива педагогического 
института получила еще больший размах, повысился ее научно-тех
нический уровень, возросла прикладная значимость исследовании.

Ряд значительных монографических работ опубликовали препо
даватели обществоведческих кафедр. В 1975 г. М. Г. Шайдаев из
дал книгу «Народы Северного Кавказа -  фронту», Э. Т. Аквердиев 
-  «Идейно-организационное укрепление партийных организа№ ■ 
национальных республик Северного Кавказа» (1975), Ш. Г. i а

' М агом едов А. М. Дагестанский педагогический. -  Махачкала. С. 47.
2 Там же. С. 48.
3 М агом едов А. М. Дагестанский педагогический. С. 50.
4 Там же. С. 52.
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дов -  «Осуществление ленинской националъно-языкгшпг. ™ 
яа Северном Кавказе» (1979), М. А. Магомедов -  «Горцыг>
Кавказа и .социалистическая революция» П 980) Bl QSl ^ Вериог~° 
m cr»T  а . М. Магомедов £ дал «одограф™  „ I Х к н С п Д  
тории Дагестанского педагогического института В 1984 г 
в свет книга доцента кафедры истории КПСС института А М' Б агГ "  
медова «Курсом научно-технического прогресса»1.

Ряд интересных исследований опубликовали преподаватели 
федр философии -  Б, А. Алаева, М. Т, БатырмурДд, И 
тов, К. А. Султанов, политической экономии — Р Б ГЧ/пойлд

*  А ' ТГ 7 я  I х ' ш 6еГ '  R  И - И о м а о я о в Т п е д а ш г и Й Д Т г а 8 ’
“ Г ;  07 Л  Д  Д  ^ ^ а т о в ,  Б. М. Магомедов „ др

В 1978 г. выпустила свои тематический сборник «ВопДсы об 
меи и прикладной психологии» кафедра психологии ф у и к в д о я т о ' 
вавшая самостоятельно с 1975 г. чо'пкциониро-

На кафедрах филологического факультета продолжалось изм 
%ение актуальных вопросов языкознания, методики ^ Х г а в а н и ч  
языков, проблем развития дагестанской, русской классической ,  
Ветскои и зарубежной литератуп, вопро « д а т е СТа. С° “

т к «МатематиктбиТметВДе ОТДельных статеи и тематический сбор-

?вподавагел„ кафедры Х м Д м о а н ш Г з а  и н Д и ^ Г о с н с "

®авшейЛсамТстоятельны^пД^Ь1 Ге° МеТрии И методики математики,
Шо факультета в ?974 г " ОДразделением в составе математичес- 
™!ях: а ) еовершенотчо бЬШИ сосРед°точены на двух направле- 
■Еоле- б) некпт вание методов обучения математике в вузе и 
» анств2.НеК°ТОрЫе своиства метрических и топологических пр0"

таимадис°ь УфизикГиИнсаВШИХСЯ Проблем> исследованием которых 
ФИЗИКИ института в рассматриваемый нами период,

Ш СХ ™ ° г о 1 ( ! 1 КУРС0̂  На̂ ° ™ ' - к о г о  прогресса. Коммунисты реслуб- 
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Т  гомедов А. М. Указ. соч. С. 122 -  123.

397



отметим, что научные сотрудники кафедры теоретической и экспе
риментальной физики вели комплексные исследования вопросов 
физики твердого тела и тонких пленок, выращивания полупровод
никовых и металлических пленок, изучали их кристаллографию и 
электрические свойства.

На физических кафедрах института исследовательскую работу 
вели опытные специалисты — Г. Б. Багдуев В. И. Чернобай, С. А. Аба
каров, Г. А. Абдурагимов, Л. С. Пацхверова, С. А. Гайдаев и др.

Интересную в научном плане и значимую для развития систе
мы педагогического образования исследовательскую работу вели 
ученые биолого-химического и географического факультетов, фун
кционировавших как самостоятельные факультеты с 1978 г. И на 
этих факультетах за сравнительно небольшой период сформиро
вался коллектив высококвалифицированных специалистов. Уже в 
1980 г. начетырехкафедрах биолого-химического факультетаработа- 
ло 2 доктора биологических наук, профессора, и 48 кандидатов наук, 
доцентов. Среди них такие опытные специалисты, как профессора 
И. Г. Ганиев, Г. И. Гиреев, доценты Г. В. Абдуллаева, Г. И. Амиргад- 
жиев, Ш. И. Исмаилов, А. М. Гасаналиев, X. О. Османов и другие1.

В начале 80-х годов на 14 факультетах Дагестанского педагоги
ческого института насчитывалось 45 кафедр, на которых трудились 
465 преподавателей, из них 18 докторов наук, профессоров, и 236 
кандидатов наук. В 1976-1980 гг. ученые института издали более 
150 монографий, учебников и учебных пособий для школ и вузов.

Научные исследования ученых Дагестанского сельскохозяйс
твенного института, как и в предыдущий период, вносили сущест
венный вклад в развитие важнейшей отрасли экономики республики 
— ее аграрного сектора. Уже к 1973 г. ученые института выпустили 
в свет 22 тома своих трудов, 10 методических пособий, множест
во монографий и брошюр. Труды профессоров Н. А. Золотарева и
В. А. Морозова были высоко оценены научной общественностью, 
их результаты широко применялись в животноводстве. В 70-е годы 
Н. А. Золотарев со своими сотрудниками и аспирантами разрабаты
вал проблему профилактики и лечения паразитарных заболеваний 
крупного рогатого скота. Продолжал научные изыскания в институ
те по проблеме биологии и искусственного осеменения животных 
известный ученый, лауреат Государственной премии СССР профес
сор В. А. Морозов.

1 Там же. С. 131.
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2 Там же. С. 52-54.
3 Там же. С. 55.
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активную исследовательскую работу в области' отечественной ис
тории под руководством заслуженного деятеля науки Дагестана и 
России, профессора М.В. Вагабова. Сам М.В. Вагабов опубликовал 
ряд содержательных работ по проблеме национальных отношений, 
истории революции и гражданской войны, о видных революцион
ных деятелях Дагестана. В 1988 г. в издательстве «Наука» в Москве 
монографию «Строительство социализма в Дагестане. 1918-1937» 
выпустил профессор кафедры Г. Д. Даниялов.

Высококвалифицированный научно-педагогический коллектив 
Дагестанского медицинского института, как и в предыдущие годы, 
разрабатывал теоретические вопросы и осуществлял практические 
мероприятия, связанные с профилактикой и лечением болезней, в 
частности, заболеваний, наиболее распространенных в Дагестане 
и в целом в кавказском регионе. В рассматриваемые годы продол
жалось совершенствование и углубление исследований в области 
хирургии и травматологии. Их достижения, как и ранее, в огром
ной степени были связаны с научной и практической деятельнос
тью члена-корреспондента Академии медицинских наук СССР, 
профессора Р. Аскерханова, профессоров М. Нагорного, Д. Далгата,’
С. Атаева, Н. Цахаева, А. Магомедова, в области детской хирургии 
— профессора Г.-М. Гаджимирзоева и др. С началом функциониро
вания стоматологического и педиатрического факультетов сущест
венно раздвинулись рамки и повысился уровень исследовательской 
и практической лечебной работы в этих сферах медицинской науки 
и практики. Новых успехов в разработке вопросов теории и практи
ки профилактики внутренних болезней, болезни нервов добились 
известные ученые института профессор, лауреат Государственной 
премии СССР И. Шамов, профессора X. Гаджиев, А. Масуев, до
цент В. Лихтенштейн и др.

В рассматриваемый период сформировались: хирургическая 
школа члена-корреспондента АМН СССР, профессора Р. Аскерха
нова, терапевтические школы профессора X. Гаджиева, профессора 
И. Шамова, школа гинекологов профессора С.-М. Омарова и школа 
стоматологов профессора М. Максудова.

Учеными института исследовались вопросы и проводилась зна
чительная работа по лечению кожно-венерических болезцей, болез
ни глаз, активно разрабатывались научные проблемы и практичес
кие вопросы санитарии и гигиены и др.

В конце 70-х годов в институте было введено в практику про
граммно-целевое планирование научно-исследовательских работ
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по проблемам изучения детской заболеваемости и смертности в Да
гестане с целью их снижения и изучения воздействия физических 
и -курортных факторов на организм человека в связи с развитием 
курортной зоны в. Дагестане1.

Кафедры общественных наук института ряд лет возглавля
ли известные ученые -  доктор философских наук, профессор 
С. М. Гаджиев, доктор исторических наук, профессор А. И. Алиев, 
доктор исторических наук, профессор С. М. Гасанов -  авторы ряда 
содержательных работ по философии и истории Дагестана нового 
и новейшего времени. В середине 80-х годов кафедру философии 
института стал возглавлять профессор М. А. Абдуллаев -  известный 
специалист в этой области науки.

Хотя деятельности аспирантуры медицинского института в рас
сматриваемый период были присущи в основном те же недостат
ки, какие были характерны в целом системе подготовки научных 
кадров страны, других вузов республики и Дагестанского филиала 
АН СССР -  низкий уровень выпуска научных работников с защи
той кандидатских диссертаций, профессорско-преподавательский 
коллектив его пополнялся в целом динамично. Медицинский ин
ститут продолжал сохранять передовые позиции среди вузов Да
гестана по уровню укомплектованности специалистами с учеными 
степенями и званиями. Уже в 1984 г. 52 кафедры и 2 самостоятель
ных курса, возглавляли 33 доктора наук, профессора. Как отмеча
лось в отчетах, доля преподавателей с учеными степенями и зва
ниями достигла здесь 87 %, тогда как в целом по медвузам РСФСР 
она составляла 73 %2.

Разнообразной, актуальной была проблематика исследований са
мого молодого дагестанского вуза -  политехнического института. 
Так, в годы десятой пятилетки (1976-1980) ученые института вы
полнили исследования на сумму 9 млн рублей, их просчитанный 
экономический эффект составил 6,8 млн рублей. Профессора и пре
подаватели вуза получили 82 авторских свидетельства. Издавались 
монографии и в среднем ежегодно до 160 научных статей3.

Труды ученых института К. М. Магомедова, X. Ш. Мухтарова, 
М. С. Аминова, А. Н. Кажлаева и др. по вычислительной технике,

1 Дагестанская правда. 1980. 19 апреля.
2 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 5468. Л. 68.
3 Там же. Д. 5257. Л. 8.
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математике, консервированию пищевых продуктов, проблемам ис
тории и современного состояния экономики получили широкую из
вестность в Дагестане и за его пределами.

Во второй половине 80-х годов в связи с открытием в 1986/87 
учебном году нового факультета «Радиотехника» в институте рас
ширилась тематика исследований в области технических наук1.

В целях более эффективной эксплуатации уникального дорогос
тоящего оборудования, приборов и других ресурсов в вузах респуб
лики приказом Министерства высшего образования РСФСР в 1980 г. 
были созданы 7 межвузовских лабораторий, из них 3 на базе Дагго- 
суниверситета и по 2 в политехническом и педагогическом институ
тах. Организованы были также общеинститутские межкафедраль
ные лаборатории2.

Во второй половине 70-х -  80-е годы заметно развились' контак
ты, улучшилась координация работы ученых академических учреж
дений и вузов, а также ученых Дагестана с коллегами из Северного 
Кавказа, Закавказья и других регионов страны. Одним из показателей 
совершенствования этой работы явилась подготовка в 1976-1980 гг. 
уже упоминавшегося обобщающего 4-томного коллективного труда 
«История народов Северного Кавказа с древнейших времен до на
ших дней».

Улучшению координации научно-исследовательских работ спо
собствовало создание решением бюро Дагобкома КПСС от 31 ок
тября 1979 г. Республиканского Совета по координации научных 

. исследований и внедрению их результатов в народное хозяйство. 
Координационный совет создавался при Совете Министров ДАССР. 
Совет был призван координировать исследования, проводимые на
учно-исследовательскими учреждениями и вузами, разрабатывать 
и реализовывать комплексные научные программы, сосредоточить 
научные силы и ресурсы на решении актуальных проблем развития 
производительных сил, экономики и культуры Дагестана. Председа
телем Координационного совета был утвержден председатель пре
зидиума Дагестанского филиала АН СССР, член-корреспондент АН 
СССР, профессор Х..И. Амирханов3.

Широко стало практиковаться проведение совместных академи
ческим и научными учреждениями и вузами региональных, всерос

1 Там же. Д. 5719. Л. 13.
2 Там же. Д. 5567. Л. 22.
3 Там же. Оп. 165. Д. 48. Л. 100.

402

сийских и всесоюзных научных форумов по актуальным направ
лениям науки и практики с публикацией материалов и принятых 
рекомендаций для использования в народном хозяйстве, социаль
ной сфере, в системе законотворчества, управления, при решении 
проблем, связанных с развитием национальных отношений, интер
национального воспитания населения и др.

Одним из существенных факторов, способствовавших стимули
рованию развития научного поиска, стало более активное вовлече
ние студенческой молодежи в научно-творческую деятельность. С 
каждым годом увеличивалось число студентов, участвующих в на
учных кружках. Абсолютное большинство выпускников дагестанс
ких вузов стало защищать дипломные исследования и дипломные 
проекты. Многие студенты старших курсов участвовали в выполне
нии хоздоговорных тем, договоров о содружестве.

В мае 1980 г. на республиканском совещании, посвященном воп
росу совершенствования высшего образования, отмечалось, напри
мер, что около 85 % студентов Дагестанского университета и Да
гестанского политехнического института участвуют в том или ином 
виде научно-исследовательской работы1.

Более широкий размах получила научно-исследовательская ра
бота в отраслевых научных учреждениях республики: в Институте 
по производству питательных сред Министерства здравоохранения 
СССР, Научно-исследовательском институте сельского хозяйства, 
Научно-исследовательском ветеринарном институте, в Дагестанс
ком агровинпроме.

В Институте питательных сред разрабатывались вопросы полу
чения новых и усовершенствования существующих питательных 
сред. Ученые института работали над изысканием возможностей 
использования для получения питательных сред пищевых продук
тов и отходов пищевой промышленности. Велась работа по изыс
канию путей и возможностей замены импортного волокнистого 
агара для получения сухих диагностических сред отечественным 
сухим порошкообразным агаром. Практическое значение имели 
также проводившиеся сотрудниками института исследования по 
контролю сред и установлению длительности сроков хранения 
сред и др.2

1 Дагестанская правда. 1980, 4 мая.
2 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 157. Д. 96. Л. 108.
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Значительное научное и народнохозяйственное значение имели 
исследования, проводившиеся специалистами Научно-исследова
тельского института сельского хозяйства и его опытных станций 
по выведению новых сортов зерновых, плодоовощных культур и 
винограда, работы по интенсификации орошаемого земледелия, 
противоэрозийному освоению горных склонов под виноградники 
и плодовые насаждения, селекции и семеноводству сельскохозяйс
твенных культур, комплексной механизации растениеводства и жи
вотноводства и усовершенствованию пород сельскохозяйственных 
животных и др.1

В августе 1980 г. газета «Дагестанская правда» опубликовала об
ширную рецензию генерального директора объединения «Дагагро- 
винпрома» Н. А. Алиева на монографию известного ученого-эконо- 
миста И. Р. Нахшунова «Виноградарство и виноделие в Дагестане», 
в которой освещалась история зарождения и развития этих высоко
рентабельных отраслей агропромышленного комплекса республики 
за большой хронологический отрезок времени2.

В том же году газета в очерке К. Николаева подробно рассказа
ла о работе уже упоминавшейся нами ученого-селекционера Марии 
Яновны Пейтель, которая за многие годы самоотверженной работы 
вывела несколько десятков прекрасных сортов винограда и была 
удостоена орденов и медалей советского государства и почетных 
званий -  «Заслуженный агроном РСФСР» и «Заслуженный агроном 
ДАССР»3.

Ученые Дагестанского научно-исследовательского ветеринарно
го института в содружестве со специалистами из Москвы и Алма- 
Аты разработали технологию изготовления контроля. сухой живой 
вакцины против бруцеллеза овец, предложили принципиально но
вую схему общей профилактики и борьбы с клретриозами овец,- 
разработали и внедрили в производство, поливалентный анатоксин, 
применение которого давало большой экономический эффект. ^

По материалам выполненных учеными института- исследований 
была разработана и внедрена научно обоснованная система мер, 
борьбы с подкожными оводами. Труд ученых ветеринарного инсти
тута был удостоен премии Совета Министров СССР4.

1 Там же. Оп. 155. Д. 31. Л. 8.
2 Дагестанская правда. 1980. 26 августа.
3 Там же. 21 сентября.
•* Там же. 1985. 5 марта.
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В институте разрабатывались меры борьбы с болезнями, связан
ными с нарушением обмена веществ путем минеральных подкор
мок овец, а также меры по профилактике болезней птиц в условиях 
птицефабрик1.

За успехи во Всесоюзном социалистическом соревновании, за 
успешное выполнение государственного плана экономического и 
социального развития страны Дагестанский научно-исследователь
ский ветеринарный институт был награжден переходящим Крас
ным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ2.

Большое значение для развития системы образования, совер
шенствования методики преподавания учебных дисциплин в об
щеобразовательных учреждениях в многонациональном регионе 
имели научные и научно-методические разработки, проводившиеся 
в Институте педагогики им. А. Тахо-Годи и Институте усовершенс
твования учителей (ныне Институт повышения квалификации педа
гогических кадров) Министерства просвещения ДАССР.

Ученые Института педагогики в содружестве с преподавателями 
вузов, сотрудниками Института истории, языка и литературы им. 
Г. Цадасы Дагестанского филиала АН СССР ежегодно готовили 
десятки учебников и учебных пособий для общеобразовательных 
школ. В республиканском учебно-педагогическом издательстве из
давалась в значительном количестве научно-педагогическая литера
тура, литература для детей и юношества. Во второй половине 90-х 
годов институт стал уделять больше внимания изданию учебной 
литературы по истории Дагестана для школ, по географии, истории 
культуры, просвещения, общественной мысли и др.

Много методических разработок было подготовлено и издано со
трудниками Института усовершенствования учителей. В частности, 
были изданы методические пособия для учителей, призванные спо
собствовать повышению уровня преподавания учебных дисциплин 
в нерусской школе. С целью повышения профессиональной квали
фикации учителей, работников органов образования проводились 
семинары, курсы, республиканские педагогические чтения. Лучший 
опыт педагогической работы дагестанского учительства обобщался, 
а затем распространялся путем издания сборников, отдельных бро
шюр и т.д.

1 Там же.
2 Там же. 9 февраля.
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В 1978 г. в Махачкале был открыт филиал Научно-исследователь
ского института художественной промышленности РСФСР. Филиал 
занимался разработкой комплекса конструкторско-технологических 
и исследовательских проблем, созданием новых видов изделий и 
сувениров, организацией художественно-творческой работы, со
вершенствованием деятельности предприятий народных художест
венных промыслов, пропагандой народного искусства, разработкой 
новых технологических процессов производства художественных 
изделий и сувениров1.

Таким образом, 70-80-е годы XX в. можно охарактеризовать как 
период новых существенных достижений дагестанской науки. В 
тот период в республике был открыт ряд новых научно-исследова
тельских учреждений, в их составе новые научные подразделения, 
открылся 5-й вуз -  политехнический институт, в высших учебных 
заведениях стали функционировать новые факультеты и кафедры. 
Значительно пополнились материально-техническая, лабораторная 
база науки. Возрос научный и научно-педагогический потенциал 
республики. При этом значительную часть пополнения коллективов 
научно-исследовательских учреждений и научно-педагогических 
работников вузов составляли специалисты, прошедшие научную 
подготовку в аспирантуре, функционировавшей в филиале АН, Да
гестанском университете и медицинском институте. Несмотря на 
имевшиеся недостатки в формировании научной и научно-педаго
гической смены, на специализированных советах при Дагестанском 
филиале АН СССР, Даггосуниверситете и Дагмединституте ежегод
но десятки молодых специалистов защищали кандидатские диссер
тации.

На начало 1971 г. в научных учреждениях и учебных заведениях 
Дагестана работало 2049 научных и научно-педагогичесйих работ
ников, из них 68 докторов и 796 кандидатов наук; в 1980 г. общая 
численность научных и научно-педагогических работников соста
вила 2846 чел., в том числе 125 докторов наук и 1333 кандидата 
наук. К началу 1989 г. из общей численности научных и научно
педагогических работников в 3345 чел. 186 имели ученую степень 
доктора наук и 1742 -  кандидата наук.

1 Там же. 1980. 4 ноября.
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К концу 80-х годов наибольшее число докторов и кандидатов 
наук приходилось на медицинские специальности, их было, соот
ветственно, 46 и 274, второе место занимали специалисты по фи
зико-математическим наукам -  17 докторов и 227 кандидатов наук, 
филологов -  докторов наук насчитывалось 20 и кандидатов наук
-  156, биологов, соответственно, 13 и 160, историков —33 и 109. Из 
380 специалистов в области технических наук ученую степень до
ктора наук имели 9 чел., кандидата наук -  160, а среди 232 научных 
работников экономистов -  докторов наук было. 7 и кандидатов наук
-  143 ит.д.1.

К тому времени четверо дагестанских ученых были избраны в 
состав Академии наук СССР и отраслевых союзных академий: про
фессора X. И. Амирханов и Г. Г. Гамзатов -  членами-корреспон- 
дентами АН СССР, Р. П. Аскерханов -  членом-корреспондентом 
Академии медицинских наук СССР, А. М. Магомедов -  членом-кор
респондентом Академии педагогических наук СССР.

Следует отметить, что при относительном благополучии дел в 
подготовке научных кадров в целом и в рассматриваемый период не
достаточно готовилось специалистов с учеными степенями доктора 
и кандидата наук по таким специальностям, как геология, химия и 
география. Хотя в составе Дагестанского филиала АН СССР с се
редины 30-х годов, с небольшим перерывом, функционировал Ин
ститут геологии, а затем открылся и Институт проблем геотермии, 
к концу исследуемого периода в республике насчитывалось всего 
3 доктора и 35 кандидатов геолого-минералогических наук, незна
чительным оставалось количество ученых-химиков. К началу 1989 
г. только 4 химика имели ученую степень доктора и 63 -  кандидата 
наук. Потребность же в высококвалифицированных специалистах- 
химиках ощущали не только научные учреждения Дагестанского 
филиала АН СССР, практически все вузы, отраслевые исследова
тельские институты и опытные станции. Только двум дагестанским 
ученым удалось стать докторами педагогических наук, а докторов 
географических наук вовсе не было2.

Проблемы в развитии дагестанской науки в 70-,80-е годы не огра
ничивались недостатками и трудностями в сфере подготовки ее кад-

1 Народное образование и культура ДАССР. С. 46.
2 Там же.
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ров. В целом они были тождественны проблемам прогресса науки в 
стране, других ее республиках.

В этот период, хотя государство и продолжало выделять огром
ные материально-финансовые средства на науку, растущие тенден
ции к финансированию социально-культурной сферы по остаточно
му принципу сказывались на развитии научной мысли. В научных 
учреждениях естественнонаучного и технического профилей мед
ленно обновлялось устаревшее оборудование, не хватало современ
ных приборов. Техническая оснащенность лабораторий стала все 
больше отставать от современных потребностей науки и техники. 
Имели место недостатки, связанные с невысоким уровнем научно
организационной работы в научных учреждениях и высших учеб
ных заведениях. Зачастую дорогое усовершенствованное оборудо
вание, полученное для научно-исследовательских целей, месяцами, 
а то и больше, не только не использовалось по назначению, бывало, 
оставалось даже нераспакованным.

Одним из часто отмечаемых в дискуссиях на научных форумах, 
решениях властных структур недостатков в научно-исследователь
ской работе в те годы являлось преобладание в планах работ на
учных учреждений и вузов мелкотемья, мешавшее сосредоточению 
усилий ученых на решении крупных исследовательских задач акту
ального теоретического и прикладного значения. Кроме того, мелко
темье приводило к распылению материально-финансовых средств, 
выделяемых на проведение научных исследований.

В области общественных наук чрезмерный партийно-государс
твенный диктат, мелкая опека ограничивали возможности прояв
ления научной инициативы ученых, не способствовали в должной 
мере росту их творческой активности и индивидуальной исследова
тельской самобытности.

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что в 70-80-е 
годы XX в. происходило поступательное развитие дагестанской на
уки. Хотя и не без трудностей и проблем развивались все ее отрас
ли. Существенно возросли масштабы, повысился уровень исследо
вательской работы в академических научных учреждениях, вузах, в 
отраслевых научно-исследовательских институтах и опытных стан
циях. Возникли и стали функционировать новые научные направле 
ния в области естественных, технических наук, раздвинулись рамки
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научных изысканий в области общественных, гуманитарных наук. 
Цроблематика научных исследований в большей степени стала со
ответствовать задачам и целям социально-экономического и духов
ного прогресса республики и страны. Выросли научные и научно
педагогические кадры Дагестана. Научно-кадровому потенциалу 
республики, насчитывавшему 3345 человек, из которых 1928 имели 
ученые степени доктора и кандидата наук, было уже под силу вести 
плодотворную исследовательскую работу практически во всех об
ластях естественных и общественных наук.



Г л а в а  ш е с т а я

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К РЬПЕГОЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

(90-е ГОДЫ XX В.)

§  1. Н араст ан и е кризиса в эконом ике  
и общ ест венн о-п оли т ически х  от нош ениях, его влияние  

на духовную  ж изнь общ ест ва

Во второй половине 80-х — в 90-е годы в культурной жизни Да
гестана, как и страны в целом, произошли перемены, обусловленные 
«перестройкой» и реформами, преследовавшими цель изменить со
циально-экономические и общественно-политические отношения, 
переоценки духовных ценностей, накопленных старшими поколе
ниями за более чем 70-летнюю советскую эпоху.

Лозунги об ускорении социально-экономического развития 
СССР, обновлении социализма путем осуществления реформ, про
возглашенные М. С. Горбачевым, с одобрением были восприняты 
советским народом. Встретили поддержку призывы и первые шаги 
в направлении демократизации общества, развития гласности. Од
нако тогда, по-видимому, мало кому приходило в голову, что вто
рую в мире по экономической мощи, крупнейшую по духовному, 
научно-техническому потенциалу сверхдержаву поведут не по пути 
обновления, совершенствования социализма, а отказа от социалис
тических ценностей.

Под лозунгом ускорения преобразований в сфере экономики 
прошел и XXVII съезд КПСС (февраль 1986 г.). XIX Всесоюз
ная партийная конференция (июнь 1988 г.) приняла решение о 
проведении политической реформы, суть которой заключалась 
в разделении обязанностей партийных организаций и Советов, 
передаче власти из рук Коммунистической партии Советам. Уч
реждался новый высший орган государственной власти страны 
-  Съезд народных депутатов, из числа участников которого из
бирался постоянно действующий парламент-Верховный Совет. 
Аналогичные государственные структуры создавались в союз
ных республиках.
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.Произошли перемены во взаимоотношениях государства и цер
кви. Повсеместно стали открываться религиозные учебные заведе
ния, большими тиражами издаваться религиозная литература. Но
вый Закон «О свободе совести» закрепил курс на либерализацию 
отношения государства к религии.

В марте 1990 г. была отменена 6-я статья Конституции СССР 
1977 г. о руководящей роли КПСС в обществе. В стране стало дей
ствовать множество политических партий и объединений самых 
различных ориентаций.

В сфере экономики стали развиваться индивидуальная трудовая 
деятельность, рыночные отношения. На селе появились фермерские 
и другие частные крестьянские хозяйства.

Однако экономическая реформа не улучшила положение дел в 
народном хозяйстве. В 1989 -  1990 гг. существенно снизились тем
пы производства промышленной продукции, увеличились масшта
бы дефицита государственного бюджета, выросла безработица. Уже 
в начале 1990 г. численность безработных в стране, по официаль
ным данным, составляла 6 млн человек1.

В стране обострились межнациональные отношения, которые в 
ряде регионов переросли в вооруженные конфликты. Провалилась 
попытка М. С. Горбачева заключения нового союзного договора. В 
декабре 1991 г. в Беловежской пуще (Белоруссия) руководители трех 
/государств: России (Б. Ельцин), Украины (Л. Кравчук), Белоруссии 
I (С. Шушкевич) -  подписали документ о прекращении действия со
юзного договора 1922 г., окончании деятельности государственных 
структур СССР. Вскоре начался «парад суверенитетов».

В октябре 1993 г. при попытке изменить курс социально-эконо
мических и политических реформ в Москве произошли кровавые 
события, был расстрелян Дом Советов (Белый Дом), где заседал 
Верховный Совет России, погибли или были ранены сотни участ
ников демонстрации.

После этих событий была ликвидирована власть Советов, приня
та новая Конституция, на основе которой проведены выборы в Госу
дарственную думу, образован Совет Федерации, новый двухпалатный 
парламент -  Федеральное Собрание Российской Федерации. В 1994 г. 
новые конституции приняли и субъекты РФ, в их числе и Республика 
Дагестан.

1 Орлов А. С., Георгиев В. А., Георгиева Н. Г., Сивохин Т. А. История России с 
древнейших времен до наших дней. -  М., 1998. С. 486.
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В таких социально-экономических, политических условиях все 
нарастающего кризиса протекала культурная,, духовная жизнь Рос
сии, входящих в ее состав республик, краев, областей и автономных 
округов.

Перестройка, радикальные реформы резко изменили социально
экономическую, общественно-политическую жизнь Дагестана. По
мимо общих для всех субъектов Российской Федерации проблем, 
ситуацию усугубляли изменения геополитического положения рес
публики в связи с распадом СССР,, военными действиями в соседней 
Чеченской Республике. Дагестан оказался в значительной степени в 
экономической блокаде, что, наряду с изъянами проводимых эконо
мических реформ, привело к резкому падению промышленного и 
аграрного производства, росту безработицы.

Экономику Дагестана охватил глубокий кризис. Республика ста
ла более чем на 80 % дотироваться из федерального бюджета.

Кризис в экономике, ухудшение материальных условий жизни 
населения привели к обострению общественно-политического по
ложения в Дагестане. Наряду с общественно-политическими объ
единениями различных идеологических и политических Ориента
ций, появились так называемые национальные движения, которые, 
провозгласив лозунг о защите прав и интересов своей народности, 
объективно способствовали усилению сепаратистских тенденций в 
республике, в определенной степени представляли угрозу террито
риальной целостности и единству многонационального Дагестана. 
Благодаря усилиям государственного руководства, общественности 
республики, благоразумию руководителей и актива национальных 
движений удалось сохранить исторически сложившуюся общность, 
целостность ,-и единство многонационального Дагестана. Нацио
нальные движения самораспустились.

Радикальные реформы, приведшие к изменению общественно
политического устройства, социально-экономических отношений, 
сказались на всех сферах культурной жизни народа: на общем, 
профессионально-техническом и специальном среднем и высшем 
образовании, развитии отечественной науки, отраслей художест
венной культуры, культурно-просветительного дела, здравоохра
нения и др.

Существенно ослабла роль государства в регулировании процес
сов в социально-культурной сфере, снизился уровень ее финанси
рования, что привело к ухудшению материально-технической базы, 
породило новые проблемы в деятельности школ, в подготовке спе-
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пианистов высокой квалификации для различных отраслей хозяй- 
. ства, культуры, искусства, научных учреждений и др.

«Вместе с тем произошедшие изменения, реформы способство
вали развитию частной инициативы в сфере образования, науки и 
культуры, появлению негосударственных и инновационных обра
зовательных учреждений, расширению свободы в выборе форм и 
приемов в учебно-воспитательном процессе и др.

§  2. О бщ ее н п роф ессион альн о-т ехн ическое образование  
в усл о ви я х  перехода к  ры н оч н ы м  от нош ениям  

В области образования новая власть, казалось, предпримет шаги, 
направленные на укрепление его материально-технической базы, 
улучшение материальных условий жизни и правового положения 
учительства, работников вузов и специальных учебных заведений.

В июне 1991 г. был опубликован Указ № 1 Президента РСФСР 
Б. Н. Ельцина «О первоочередных мерах по развитию образова
ния в РСФСР». В частности, в указе говорилось о необходимости 
обеспечения приоритетности сферы образования, о подчинении 
органов государственного управления образованием и наукой не
посредственно Президенту РСФСР, приоритетном государственном 
обеспечении учреждений образования материально-техническими 
ресурсами.., издании в необходимых объемах учебной, справочной 
и учебно-методической литературы,., доведении размеров средних 
ставок и должностных окладов профессорско-преподавательского 
состава высших учебных заведений до уровня, в 2 раза превышаю
щего уровень средней заработной платы в промышленности РСФСР, 
а учителей и других педагогических работников -  не ниже средней 
заработной платы в промышленности РСФСР.

Спустя год Президент Российской Федерации подписал при
нятый Верховным Советом РСФСР Закон Российской Федерации 
«Об образовании». Этот Закон был опубликован в «Учительской 
газете» 4 августа 1992 г. В Законе «Об образовании», как и в Указе 
Президента РФ № 1, декларировалось, что «Российская Федерация 
провозглашает сферу образования приоритетной». Государство га
рантирует ежегодное выделение финансовых средств на нужды об
разования в размере не менее 10 % национального дохода. Закон ос
тавил в силе и пункты Указа № 1 Президента РФ о размере средней 
заработной платы профессорско-преподавательского состава вузов, 
учителей и других педагогических работников.
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Однако декларированные в Указе Президента РФ от 1991 г. и 
в Законе РФ «Об образовании» положения не были реализованы. 
Образование, переживавшее значительные трудности из-за оста
точного принципа финансирования социально-культурной сферы 
и в предыдущий период, в 90-х годах XX в. оказалось в тяжелом 
положении. Как писала та же «Учительская газета», в проект бюд
жета на 1995 г., например, Правительство Российской Федерации 
на образование предусмотрело всего 3,7 % национального дохода1. 
Резко сократилось государственное бюджетное финансирование ка
питального школьного строительства, ухудшились условия труда и 
быта учителей. Росла задолженность по и так резко снизившейся 
заработной плате педагогов.

Стали более отчетливо проявляться признаки падения престижа 
образования в обществе. Уже в начале 90-х годов в дагестанской 
республиканской печати появились сообщения «об ослаблении ин
тереса детей к учебе», о том, что «родители больше хотят, чтобы 
они работали на огороде, да вообще по хозяйству, чем занимались 
уроками»2.

В другой корреспонденции, опубликованной в газете в октяб
ре 1991 г., говорилось, что многие школы г. Буйнакска плохо под
готовлены к зиме, нуждаются в капитальном ремонте, крайне не 
хватает строительных материалов. В ряде школ занятия ведутся в 
три смены3. •

В беседе с корреспондентом «Дагестанской правды» 26 января 
1992 г. министр образования республики Б. Гаджиев вынужден был 
признать, что 137 общеобразовательных школ нуждаются в капи
тальном ремонте, а 27 школ подлежат сносу. Практически прио
становилось капитальное школьное строительство4. В последующие 
годы положение еще более усугубилось. К началу 1995/96 учебного 
года в капитальном ремонте нуждались 55,3 % школ, в том числе
55,5 % сельских школ Дагестана. В аварийном состоянии находи
лись 294 школы, или 18,2% школ от их общей численности. Только
10,3 % школ республики имели все виды благоустройства5.

1 Учительская газета. 1995. 11 мая.
2 Дагестанская правда. 1991. 11 сентября.
3 Там же. 15 октября,
4 Там же. 1992. 27 августа.
5 Уровень жизни населения Дагестана. Комитет РД по статистике: Статсборник,

-М ахачкала, 1997. С. 129.
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В 1990 г. в республике за счет всех видов финансирования в рас
чете на 10 тыс. детей школьного возраста было введено в действие 
276 мест, а в 1996 г. — всего 271.

В 1997 г. в Ботлихском районе капитальный ремонт был произве
ден только в здании одной Алакской.средней школы, а в остальных 
учреждениях образования даже побелка и покраска зданий выпол
нены силами учителей, воспитателей, технических работников и 
родителей учащихся2.

Учителя средней школы с. Шиназ высокогорного Рутульского 
района писали в «Дагестанскую правду» о том, что они отлучены 
от всех социальных благ: в селе нет пекарни, плохо с отоплением 
жилья, приходится платить за электроэнергию3.

Из-за большой задолженности по заработной плате учителя це
лыми коллективами стали бастовать, временно прекращать занятия 
в школах. 1ак, на акции с требованием о повышении заработной 
платы и выплаты задолженности по заработной плате выходили на 
улицы и площади учителя городов Избербаш и Махачкала4.

Обострилось положение с изданием учебной и методической 
литературы. Из-за ухудшения финансирования издательской де
ятельности, полиграфической базы Дагестанского учебно-педаго
гического издательства планы выпуска учебников и учебно-методи
ческой литературы не выполнялись, снизилось качество издаваемой 
литературы для детей и педагогов.

По данцым на апрель 1992 г., из 54 названий, запланированных 
выпустить к сентябрю, удалось издать только 29. Причина -  отсутс
твие денег5.

Заметных позитивных изменений в издании учебников, литера
туры для детей и пособий для учителей не произошло и в последу
ющие годы. В 1996 г., например, к началу учебного года предполага
лось издать 54 наименования учебников, издано же было всего 356.

В 90-е годы XX в., несмотря на резко ухудшившиеся финансовые 
возможности, в практику общеобразовательной школьной жизни,

1 Там же. С. 122.
2 Там же. 1997. 15 мая.
3 Дагестанская правда. 1992. 24 января.
4 Там же. 15 апреля; 1996. 19 сентября, 29 ноября.
5 Там же. 1992. 22 апреля.
6 Там же. 1996. 30 августа.
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значит, и в издание учебной литературы, вошли некоторые новшес
тва. В 1994 г. Дагучпедгизом впервые были изданы азбуки на азер
байджанском, чеченском, ногайском языках. Учпедгиз приступил 
к изданию учебников по родному языку для учащихся 2-го класса 
городских школ, подготовил новое учебное пособие по истории Да
гестана1. В 1996 г. Дагестанское учебно-педагогическое издательс
тво выпустило учебник «Культура и традиции народов Дагестана» 
для учащихся 3 и 4 классов2 и др.

Кризис в экономике, сопровождавшийся резким ростом безрабо
тицы, ухудшением материальных условий жизни населения, обост
рением общественно-политических отношений в России и Дагеста
не, влияние событий в соседней Чеченской Республике, сказывались 
на морально-нравственном и физическом здоровье дагестанцев, на 
здоровье детей и юношества. Происходило сокращение средней 
продолжительности жизни населения республики, в особенности 
мужчин. Повысился уровень заболеваемости и смертности.

6 января 1998 г. газета «Дагестанская правда» опубликовала дан
ные медицинского обследования выпускников школ Махачкалы, 
Согласно этим данным, свыше 80 % выпускников школ страдали 
теми или иными заболеваниями. Обследователи установили, что из 
50 школ Махачкалы ни в одной не было полноценного горячего пи
тания. «Ныне не редкость, -  писала газета, -  когда дети падают на 
уроках в голодные обмороки.»3

Низкий уровень оплаты педагогического труда заставлял многих 
учителей оставлять работу в школе, искать другое, лучше оплачи
ваемое занятие. Часть выпускников педагогических факультетов 
Дагестанского университета и педагогического института (универ
ситета) не изъявляла желания работать по полученной в вузе спе
циальности, отказывалась от профессии учителя. В свободное от 
занятий в школе время, а также в месяцы трудового отпуска учи
телям приходилось уходить, уезжать на заработки или заниматься 
зачастую не свойственным им физическим трудом на месте, чтобы 
прокормить семью. Все это ограничивало возможности школьного 
учителя повышать свою профессиональную квалификацию, педаго
гическое мастерство, да и общение со школьниками, их родителями 
во время каникул.

1 Там же. 1994. 26 марта.
2 Там же. 1996. 28 ноября.
3 Там же. 1998. 6 января.
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Однако из сказанного выше не следует, что в рассматриваемые 
годы в жизни отечественной, а следовательно, дагестанской обще
образовательной школы, не происходило никаких позитивных пе
ремен. В 90-е годы, хотя и не без трудностей, продолжался процесс 
пополнения педагогических коллективов специалистами с высшим 
образованием. Заметно увеличилось количество учителей, окончив
ших педагогические факультеты ДГУ и педагогический универси
тет. Общая численность учителей общеобразовательных школ РД 
с 1991 по 1996 г. увеличилась более чем на 8 тыс. человек и соста
вила к началу 1996/97 учебного года 42,6 тыс. человек1. На начало 
1999/2000 учебного года в общеобразовательных школах республи
ки работало уже 46 тыс. учителей, из них в государственных 45 9 
тыс. человек2. 5

В 90-е годы XX в. несколько возросла и сеть общеобразователь
ных школ, увеличилась численность учащихся. Динамика развития 
школьной сети показана в приводимой ниже таблице.

Таблица 1
Дневные общеобразовательные школы 

на начало учебного года

Учебные годы
1990/91 1995/96 1999/2000

Число школ 1540 1615 1703
в том числе начальных 428 439 437

неполных средних 319 321 271
средних 783 844 937

численность учащихся (тыс.) 413,7 442,4 475,5
численность учителей (тыс.) 35,6 40,0 46,03

Как видно из таблицы, число общеобразовательных школ за де
сятилетие увеличилось на 163 единицы, количество учащихся в них 
на 61,8 тыс., на 10,4 тыс. человек возросло количество учителей.

1 Образование и культура. Комитет по статистике РД. Ст. сб. -  Махачкала 1997 
С. 127.

2 Дагестан-2001 г. Ч. II. Стат. ежегодник. -.Махачкала. 2002. С. 97.
J Образование, культура, здравоохранение. Стат. сб. -  Махачкала. 1995. С. 8-9' 

Образование и культура. Стат. сб. -  Махачкала. 1997. С. 127: Дагестан -  2001 г’ 
Ч. II. Стат. ежегодник. -  Махачкала. С. 97.

14*. Зак. № 270
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В 90-е годы в Республике Дагестан, как и в Российской Федера
ции в целом, стали открываться новые инновационные общеобра
зовательные учебные заведения -  лицеи и гимназии. Ряд средних 
общеобразовательных средних школ, в основном городских, был 
преобразован и получил новый статус, появились также экспери
ментальные школы с углубленным изучением отдельных учебных 
дисциплин и негосударственные (альтернативные) общеобразова
тельные учебные заведения.

На начало 2001 г. в 14 лицеях Дагестана обучалось 4229 учащих
ся и в 12 гимназиях 6764 учащихся1. В трех частных школах зани
мались 313 учащихся2. Кроме того, в двух кадетских корпусах уп
равлений образования городов Махачкала и Дербент насчитывалось 
562 человека3.

В рассматриваемые годы в численности государственных вечер
них (сменных) школ существенных изменений не произошло. В 
1992 г. в республике насчитывалось 49 таких школ, а в 1999 г. -  44. 
Количество учащихся вечерних школ, включая и обучающихся за
очно, уменьшилось с 16,5 тыс. до 11,6 тыс. человек, или на 4,9 тыс. 
учащихся4. Напомним для сравнения, в 1985 г. в 70 аналогичных 
общеобразовательных школах Дагестана училось 32 тыс. человек5.

Резкое сокращение численности учащейся работающей моло
дежи в 90-е годы объяснялось падением уровня промышленного и 
сельскохозяйственного производства в результате прекращения де
ятельности многих промышленных предприятий, развала колхозов 
и других коллективных сельскохозяйственных предприятий, роста 
безработицы, повлекших за собой потерю былого интереса к повы
шению образования.

Другой трудной проблемой, с которой столкнулась общеобра
зовательная школьная система в 90-е годы XX в., -  высокий от
сев учащихся, рост беспризорности и безнадзорности среди детей 
школьного возраста, связанные с общей атмосферой в обществе, 
кризисом в экономике, ухудшением материальных условий жизни 
преобладающей массы населения.

1 Дагестан-2001  г. Стат. ежегодник. Ч. 1. С. 232.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же. Ч. 2. С. 97.
3 Народное хозяйство Дагестанской АССР в одиннадцатой пятилетке. С. 20 7.
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Так, средняя заработная плата работников предприятий и орга
низаций (в ценах 1991 г.), составлявшая в 1991 г. 335 руб., снизи
лась в 1995 г. до 120,1 руб., а в 1999 г. -  до 94,8 руб.1. В 1995 г. в 
республике численность населения с доходами ниже прожиточного 
минимума составляла 71,2 %. Хотя в последующие годы положение 
с доходами населения несколько улучшилось, оно и в 2001 г, остава
лось тяжелым. Более 54 % населения республики не имели доходов 
на уровне прожиточного минимума2.

Низкий уровень материальных условий жизни преобладающей 
массы населения усиливал социальную напряженность, способс
твовал росту правонарушений, преступности, в том числе и под
ростковой. В 1992 г. из 8106 выявленных лиц, совершивших пре
ступления, 306 преступлений приходилось на подростков 14-15 лет. 
Высокой оставалась подростковая преступность и в последующие 
годы. В 1999 г., например, в республике было выявлено 285 лиц в 
возрасте 14-15 лет, совершивших те или иные преступления3.

В 90-е годы практически прекратилась деятельность детских и 
юношеских общественных организаций, ослабли, а в некоторых 
школах вообще перестали функционировать структуры детского 
школьного самоуправления, возникли проблемы в работе школьных 
родительских комитетов.

Формализм, начетничество и очковтирательство, имевшие мес
то и в советское время, получили еще большее распространение. 
Мздоимство, незаконные поборы с родителей учащихся для ремон
та школьных зданий, учебного оборудования, проведение различ
ных массовых мероприятий, ставшие распространенным явлением 
в школьной жизни, негативно сказывались на морально-нравствен
ном климате в общеобразовательных учреждениях.

В учебно-воспитательном процессе не удавалось преодолеть 
такое зло, как искусственное завышение оценок знаний и поведе
ния учащихся. На состоявшемся в августе 1998 г. в Ново-Каякенте 
зональном совещании работников образования южной зоны Дагес
тана, например, с большой озабоченностью отмечалось, что завы
шение оценок знаний учащихся приобрело повсеместный характер. 
Особенно тревожат, подчеркивали представители Министерства

1 Дагестан-2001 г. Стат. ежегодник. Ч. 2. С. 90.
2 Там же. Ч. 1. С. 184.
3 Там же. С. 118.
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образования РД, -  факты значительного завышения оценок выпус
кникам. В 1998 г. только 64,5 % заявленных на медали подтвердили 
выставленные оценки и получили медали1.

В 90-е годы XX в. продолжался процесс пополнения и обновле
ния педагогических коллективов школ республики . Выше уже нами 
приводились данные ю количественном росте учительского корпуса 
Дагестана. Его численность возросла за десятилетие более чем на 
10 тыс. человек. Происходил и р.оср профессионально-квалифика
ционного уровня учительства. Даже в отдаленных горных районах 
Дагестана школы были уже в основном укомплектованы учителями 
высокой педагогической квалификации. Так, в 1996 г. из 385 учи
телей школ высокогорного Агульского района 300 имели высшее 
образование2. Во многих сельских школах республики учительские 
должности и в начальных классах занимали лица, окончившие пе
дагогические факультеты Дагестанского педагогического универси
тета.

Вместе с тем в периодической печати тех лет сообщалось, что 
в школах республики продолжало уменьшаться количество учи- 
телей-мужчин. 30 июля 1996 г. «Дагестанская правда» с тревогой 
констатировала, что среди учителей начальных классов все меньше 
становится учителей-мужчин. Уже в 1989 г., писала газета, среди 
выпускников факультета начальных классов Дагпединститута они 
составляли всего 5 %, а в последующие годы их среди выпускников 
дневного отделения вообще не стало. Такая же ИЙЩенция наблюда
ется во всех педагогических колледжах республики3.

В рассматриваемый период дагестанская общеобразовательная 
школа продолжала, хотя и медленно, пополняться современными 
техническими средствами обучения, в частности, в образовательных 
учреждениях больше стало компьютеров. В городских н во многих 
сельских школах появились специальные компьютерные классы, а 
в отдельных -  и компьютерные центры4.

Несмотря на возросшие трудности, связанные с ухудшением со
циально-экономической ситуации в республике, острыми пробле
мами финансирования образования, многие школы добивались вы

1 Дагестанская правда. 1998. 26 августа.
2 Там же. 1996. 14 августа.
3 Там же. 1996. 30 июля.
4 Там же. 1998. 11 августа.
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соких результатов, в. учебно-воспитательной работе. Периодическая 
печать тех,лет писала о хорошей организации учебно-воспитатель- 
норо процесса в махачкалинских средних школах № 11, 13, 17, 18, 
38, Каспийской гимназии № 7, Бавтугайской школе-интернате Кизи- 
люртовского района, в школе с. Кунки Дахадаевского района и др.

Стало традицией проведение республиканских конкурсов «Шко
ла года», «Учитель года». Ряд школ Дагестана стали лауреатами 
всероссийских конкурсов «Школа года»1. В 1997 г., например, этого 
почетного звания удостоились три средние школы республики: ма
хачкалинские средние школы № 11, 17 и средняя школа № 37 пос. 
Ленинкент (пригород Махачкалы)2.

5 дагестанских общеобразовательных школ стали лауреатами 
конкурса «Школа года России» в предыдущем 1996 году3.

Десятки и сотни дагестанских учителей, невзирая на материаль
ные трудности, нехватку необходимой литературы, показывали об
разцы верности своему высокому призванию и самоотверженным 
трудом добивались высоких результатов в учебной и воспитатель
ной работе с детьми.

3 октября 1998 г. «Дагестанская правда» опубликовала очерк 
своего корреспондента Ю. Коликова «Народный учитель Зейнадин 
Азизагаев».

Работать в школе Азизагаев начал в 1941 г., с 1943 по 1946 г. на
ходился в рядах Красной Армии, после демобилизации стал дирек
тором Ялакской школы Ахтынского района, 10 лет возглавлял от
дел народного образования района: В 1962 г. Азизагаев назначается 
директором каспийской школы-интерната № 1, преобразованной в 
1996 г. в Республиканский музыкально-хореографический лицей. В 
очерке 3, Азизагаев характеризовался как прекрасный организатор 
дела образования, высококвалифицированный мастер педагогичес
кого труда, пользующийся искренней любовью учащихся и уваже
нием родительской общественности4.

В 90-е годы высокими показателями в учебно-воспитательной 
работе выделялась каспийская средняя школа № 7, где директо
ром многие годы был Али Абасов. После преобразования школы

1 Там же. 1996. 21 марта; 1998. 15 апреля, 17 ноября и др.
2 Там же. 1998. 29 января.
3 Там же. 1998. 31 декабря.
4 Там же. 3 октября.
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в гимназию А. Абасов настойчиво добивался, чтобы продолжались 
сложившиеся в учебном заведении традиции -  вооружать учащихся 
глубокими и прочными знаниями. В 1997 г. из 57 выпускников гим
назии в вузы поступили 531.

Государство высоко оценило плодотворный труд педагога: 
А. Абасову было присвоено почетное звание заслуженного учителя 
школы РД. В 1994 г. он был удостоен медали им. К. Ушинского2.

Более полувека посвятила педагогическому труду, из них 25лет 
проработав преподавательницей русского языка в школах высоко
горного Чародинского района, Екатерина Васильевна Мадиева3. Пе
чать сообщала, что в 90-е годы в Уллучаринской школе Лакского 
района продолжала работать русская учительница Тамара Тихонов
на Упырова (Магомедова), посвятившая профессии педагога более 
48 лет. Здесь она создала семью и вырастила с мужем пятерых де
тей, которым дали хорошее образование4.

Заслуженно высоким уважением в среде педагогической об
щественности республики, родителей, любовью учащихся поль
зовались преподаватели истории Мекегинской СШ Левашинского 
района Хасбулат Арсланбеков, учитель географии Кудалинской СШ 
Гунибского района Магомед Халималов, учитель математики и фи
зики из Дербента Садир Мирзаев, учитель истории Маджалисской 
средней школы Кайтагского района Джамалутдин Каймаразов, пре
подаватель Кункинской СШ Дахадаевского района Бахмуд Шахба- 
нов, начальники управления образования: Кизлярского района-Ла
риса Толстикова, г. Дербента -  Шарафутдин Ахмедов, Ахвахского 
района -  Алибек Хайбуллаев и др.

В 90-е годы выпуск учащихся из неполных средних и средних 
общеобразовательных школ оставался достаточно высоким, хотя и 
более низким, чем в 80-е годы. В течение всего десятилетия один
надцатый (двенадцатый) класс оканчивали от 21,7 тыс. до 28,3 тыс. 
человек. Наиболее низкие показатели выпуска учащихся полными 
средними школами наблюдались в 1995, 1996, 1997 годах, когда И 
(12) класс окончили, соответственно, 21,7, 22,7 и 23,0 тыс. человек5.

1 Там же. 1 января.
2 Там же. 1994. 22 декабря.
3 Там же. 1998. 24 января
4 Там же. 8 июля.
5 Дагестан -  2001. Ч. 2. С. 99.
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В 2000 г. выпуск учащихся полными средними общеобразователь
ными школами РД составил 28,3 тыс.

Напомним, в 1982/83 учебном году полную среднюю школу 
окончили 37,3 тыс. человек, а в 1985/86 учебном году -  34,1 тыс. 
человек1.

В связи с сужением сети вечерних (сменных) школ работающей мо
лодежи сократилось и количество выпускаемых ими лиц со средним 
общим образованием. В 1992 г., например, государственные вечерние 
(сменные) школы РД закончили 3,2 тыс. человек, в 1996 г. -  3,8 тыс. и в 
2000 г. -  3,7 тыс. человек, тогда как в 1985 г. -  7,7 тыс. человек2.

Таким образом, несмотря на переживаемые трудности, дагестан
ская общеобразовательная школа к исходу XX столетия выпускала 
более 30 тыс. учащихся, -  внушительное количество юношей и де
вушек, которое могло удовлетворить не только потребности вузов и 
средних специальных учебных заведений республики в абитуриен
тах, но и позволяла местной молодежи продолжить образование за 
ее пределами.

*к *к
Функционирование профессионально-технических учебных за

ведений начального звена, как и других учреждений системы об
разования в рассматриваемый период, было напрямую связано с 
состоянием экономики, в частности, уровнем промышленного и 
сельскохозяйственного производства, развития сферы обслужи
вания и др. Кризис в сфере экономики — спад промышленного и 
сельскохозяйственного производства, ухудшение дел в сфере об
служивания, рост безработицы -  привел к снижению потребности 
в квалифицированных рабочих.

Хотя общая сеть учебных заведений профессионально-техничес
кого образования республики в 90-е годы не претерпела существен
ных изменений, однако сократилась численность обучающегося в 
ней контингента. Так, в 1985/86 учебном году в профессионально
технических учебных заведениях республики обучалось 14,1 тыс. 
учащихся, в 1990/91 учебном году -  13,2 тыс.3.

1 Народное хозяйство Дагестанской АССР в одиннадцатой пятилетке. С. 208.
2 Дагестан -  2001 г. 4,2. С. 99; Народное хозяйство Дагестанской АССР в один

надцатой пятилетке. С. 208.
3 Образование, культура, здравоохранение и правонарушения. С. 8.
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В последующие годы десятилетия динамика сети системы на
чального профессионально-технического образования РД представ
ляла следующую картину. В 1992 г. в 30 учреждениях начального 
профессионального образования Министерства образования РД 
обучалось 13 489 учащихся, и выпустили они 9447 квалифициро
ванных рабочих, в 1995 г., при той же численности профтехшкол, 
выпуск квалифицированных рабочих составил 8679 человек, в 
2000 г. в 29 профессионально-технических учебных заведениях 
обучалось уже 11 849 человек. Выпуск же квалифицированных ра
бочих уменьшился до 7905 человек1.

По данным Государственного комитета по статистике РД, с 1992 
по 2000 гг. включительно, учебными заведениями системы началь
ного профессионального образования Министерства образования 
было подготовлено 59 800 квалифицированных рабочих2. ■

В 2001 г. в 29 профессионально-технических заведениях Минис
терства образования РД имелось 23 отделения на базе основного 
образовательного учреждения, т.е. с контингентом учащихся, окон
чивших 9 классов общеобразовательной школы, 28 отделений были 
укомплектованы окончившими полную среднюю школу. В профте
хучилищах имелись также 1 б групп, выпускники которых не полу
чили полного среднего образования3.

Несмотря на возрастание трудностей, в 90-е годы в системе 
начального профессионального образования, в целом обра
зования, работало- много высококвалифицищЖйиш, преданных 
своей профессии педагогов, инженеров и мвШэров, добивавших
ся высоких результатов в работе и вносивших весомый вклад в 
формирование квалифицированной рабочей смены. Так, в апреле 
1992 г. «Дагестанская правда» поместила на первой странице кор
респонденцию и портрет директора Буйнакского профессионально
технического училища № 5 С. Серажутдинова, который много лет 
руководил учебным заведением и за плодотворный труд был удос
тоен почетного звания -  «Отличник профессионально-технического 
образования'1».

Однако из-за кризиса в экономике выпускники профессиональ
но-технических училищ в своем подавляющем большинстве не мог

1 Дагестан- 2 0 0 1г. Ч. 2. С. 100.
2 Там же. (подсчитано нами. -  Г. К.).
3 Там же.
4 Дагестанская правда. 1992. 3 апреля.
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ли устроиться на работу по полученной специальности квалифици
рованного рабочего, а многие пополняли ряды безработных.

* * *

Как уже отмечалось, перестроечный и постперестроечный пери
од ознаменовался либерализацией отношения государства к рели
гии. После принятия нового закона «О свободе совести» в стране, в 
Республике Дагестан резко возросло количество религиозных учеб
ных заведений. В Дагестане были восстановлены и вновь построе
ны сотни мечетей, возродилась сеть традиционных мусульманских 
религиозных учебных заведений. В дагестанском обществе все бо
лее широкое распространение получили исконные мусульманские 
религиозные традиции, активизировалась деятельность мусульман
ского духовенства.

По данным Комитета Правительства РД по делам религии, на 
конец 2001 г. в республике функционировали 1594 мусульманские 
мечети с численностью 2400 служителей, имелось 909 джума-ме- 
четей. К тому времени в республике функционировало 17 исламс
ких вузов, из которых были лицензированы 9, 44 филиалов вузов, 
1,32 медресе, 245 начальных примечетских школ. Всего в исламс
ких учебных заведениях обучалось около 14 тыс. человек, из них в 
средних медресе — более 5300 и в начальных примечетских школах 
-  более 3300 человек1.

Медресе в основном функционировали при крупных джума- и 
квартальных мечетях. Преподавали в медресе в основном имамы и 
будуны мечетей. Всего в медресе преподавали 172 преподавателя, 
из которых 22 % имели высшее духовное образование и 78 % -  сред
нее. 10 % преподавателей этих учебных заведений получили также 
высшее светское образование, 90 % имели среднее и неполное сред
нее образование2.

В начальной примечетской школе, как и в дореволюционных 
школах аналогичного типа, обучали чтению Корана, правильному 
исполнению намаза (молитвы). Контингент учащихся периодичес
ки .менялся. Обучение носило в основном сезонный характер. Обу
чались в этих школах не только дети, но и взрослые.

1 Дагестан — 2001 г. Ч 2. С. 272.
2 Там же. С. 273.
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Наибольшее количество примечетских школ имелось в Хунзахс- 
ком, Ботлихском, Карабудахкентском, Шамильском и Кизшнортовс- 
ком районах республики1.

787 дагестанцев обучалось к тому времени в различных исламс
ких учебных заведениях стран Ближнего и Арабского Востока2.

Несмотря на то, что в рассматриваемые годы резко активизиро
валась деятельность духовенства, выросла разветвленная сеть тра
диционных мусульманских религиозных школ, их влияние и роль в 
морально-нравственном оздоровлении общества, укреплении мира 
и согласия между людьми, утверждении принципов социальной 
справедливости оставались адекватными численному росту служи
телей культа и религиозных учреждений.

Нам представляется, что духовенство, в частности, мусульманс
кое, в 90-е годы XX в., да и поныне, недостаточно преуспело в сво
ей проповеднической деятельности, направленной на искоренение 
растущей преступности, алкоголизма, наркомании, половой распу
щенности, межнациональных конфликтов, в пропаганде активного 
производительного творческого труда.

§  3. И зм ен ен и я  в сист ем е вы сш его и среднего  
специального  образования

Непродуманные тщательно реформы и сопутствовавший им кри
зис в экономике, в общественно-политической жизни негативно от
разились и на системе специального образования.

В 90-е годы практически прекратилось государственное финан
сирование пополнения лабораторного оборудования вузов и сред
них специальных учебных заведений; государство оказалось не в 
состоянии выделять средства на строительство новых зданий под 
учебные корпуса и общежития, жилые дома для преподавателей, 
серьезные проблемы возникли с подготовкой и изданием учебной и 
методической литературы.

Резкое снижение уровня оплаты труда профессоров и преподава
телей вынуждало их искать источники дополнительного заработка, 
отвлекая педагогические кадры от основной работы. В специальных 
учебных заведениях развились прикрытая и полуприкрытая форма 
мздоимства.

1 Там же.
2 Там же.
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Все это не могло не сказаться на уровне профессиональной под
готовки, формировании морально-нравственного облика будущих 
специалистов.

В первой половине 90-х годов в сети высших учебных заведений 
Дагестана заметных изменений не произошло. В 1991/92 учебном 
году в 5 государственных вузах обучалось 28,0 тыс. студентов. В 
феврале 1991 г. постановлением Правительства республики был от
крыт новый вуз -  Институт народного хозяйства Совета Министров 
ДАССР. На институт возлагалась задача подготовки специалистов в 
области управления, планирования предпринимательской деятель
ности, маркетинга, менеджмента, информационного, организацион
но-методического и научного обеспечения министерства, ведомств, 
объединений, предприятий, организаций республики независимо от 
их ведомственной подчиненности, подготовки руководящих работ
ников и специалистов аппарата управления в условиях перехода к 
рыночной экономике, а также проведение научных изысканий по 
проблемам рыночной экономики. Финансирование института осу
ществлялось на государственно-коммерческой основе.

В 1993 г. институт прошел государственную аккредитацию и был 
включен в схему централизованного (долевого) государственного 
финансирования и затем получил название Государственный инсти
тут народного хозяйства РД.

В результате в 1994/95 учебном году в республике стало б го
сударственных высших учебных заведений с общей численностью 
30,9 тыс. студентов.

Во второй половине 90-х годов в республике происходит резкий 
рост негосударственных высших учебных заведений. В 1996/97 
учебном году таких вузов насчитывались 6, т.е. столько же, сколько 
государственных, в 1998/99 учебном году их стало 11, а в 1999/2000 
учебном году - '> 51. В том учебном году в негосударственных вузах 
Дагестана обучалось 3,4 тыс. студентов2.

Другая примечательная особенность развития высшего обра
зования во второй половине исследуемого десятилетия состояла 
в появлении множества филиалов государственных вузов. Еще в 
1994 г. Даггосуниверситет открывает филиал в Дербенте. Затем от-

1 Образование и культура: Статсборник. -  Махачкала, 1997. С. 133; Дагестан 
-2001 г. 4.2. С. 102.

2 Дагестан —2001 г. ч. 2. С. 102.
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крылись филиалы ДГУ в Кизляре, Каспийске, Избербаше, Буйнакс
ке, Хасавюрте, Кизилюрте, Дагестанских Огнях, в Гунибе и в августе 
1999 г. в г. Баку. Филиалы Даггоспедуниверситета открылись в Де
рбенте, Хасавюрте, Дагестанского технического университета — в 
г. Кизляре и др.

В связи с появлением сети филиалов во второй половине 90-х 
годов XX в. численность студентов государственных вузов значи
тельно увеличилась. Так, в 1996/97 учебном году в них обучалось
34,6 тыс. человек (в 1990/91 учебном году -2 8 ,0  тыс.), в 1999/2000 
учебном году -  54,6 тыс, человек1.

Однако резкое расширение сети высших учебных заведений, 
увеличение почти вдвое численности студентов не сопровождалось 
адекватным ростом качества вузовского образования. .

Из-за серьезных недостатков в конкурсном отборе абитуриентов 
при приеме в вузы, снижения требований к оценке знаний в пери
од учебы, ухудшения дисциплины вводимые новшества не давали 
ожидавшихся результатов.

На уровне теоретической и практической подготовки студен
тов сказывались трудности в улучшении материально-технической 
базы, нехватка новейшего лабораторного оборудования, учебной 
литературы и ухудшение материальных условий жизни студентов 
и преподавателей.

В связи с тем, что часть студентов в государственные высшие 
учебные заведения, их филиалы принимали на коммерческой (плат
ной) основе, в вузы попадали и молодые люди, слабо подготовлен
ные к учебе в высшей школе и надеявшиеся получить диплом о вы
сшем образовании «коммерческим» путем. .

С немалыми трудностями сталкивались негосударственные 
вузы, работающие на коммерческих началах. Эти вузы были хуже 
обеспечены квалифицированными преподавательскими'кадрами. В 
коммерческих вузах острее вставали проблемы развития материаль
но-технической базы и др.

В 90-е годы в государственных высших учебных заведениях 
возрос численный состав и профессионально-квалификационный 
уровень преподавателей. Уже в 1992/93 учебном году общая чис
ленность профессорско-преподавательского состава этих вузов со
ставила 2,2 тыс. человек, к концу века она увеличилась еще на 800

1 Там же.
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челойек и составила в 1999/2000 учебном году 3,0 тыс. человек1. 
В негосударственных вузах количество преподавателей с 1996 по 
2000 гг. утроилось и достигло 600 человек2.

В крупнейшем вузе Дагестана — государственном университете 
в 2000/01 учебном году работало (включая филиалы и НИИ) 1412 
преподавателей и научных сотрудников, в том числе 216 докторов 
наук, профессоров, 618 кандидатов наук, доцентов3.

572 преподавателя, из них 90 докторов наук, профессоров, 330 
кандидатов наук, доцентов, 32 старших преподавателя трудились в 
Дагестанской медицинской академии4; 34 доктора наук, профессора, 
и 160 кандидатов наук, доцентов -  в Дагестанской сельскохозяйс
твенной академии5 6. Еще в конце 1996 г. ректор Даггоспедуниверси
тета в беседе с корреспондентом «Дагестанской правды» сообщил, 
что в вузе работают 60 профессоров и 325 кандидатов наук/5.

В рассматриваемые годы произошли также изменения в струк
туре высшего образования. Многие вузы получили новые названия. 
Так, в 1994. г. Дагестанский государственный педагогический инс
титут был преобразован в Дагестанский госпедуниверситет, а Да
гестанский государственный сельскохозяйственный институт — в 
Дагестанскую госсельхозакадемию. В июне 1995 г. новый статус 
получил и Дагестанский государственный политехнический инсти
тут. Он был преобразован в Дагестанский государственный техни
ческий университет. Дагестанский государственный медицинский 
институт стал государственной медицинской академией.

В вузах открылись новые факультеты и кафедры. В 1992 г. в Да
гестанском госуниверситете открывается факультет международной 
и довузовской подготовки7, преобразованный затем в Центр между
народной и довузовской подготовки. В 1995 г. индустриально-пе
дагогический факультет Дагпедуниверситета был реорганизован в

1 Там же. С. 102.
2 Там же,
3 Дагестанский государственный университет. 1931-2001.
4 Дагестанская государственная медицинская академия. 70 лет. -  Махачкала. 

2002. С. 25.
3 За сельскохозяйственные кадры. //Газета Даггоссельхозакадемии: Спец вы

пуск. 2002. Октябрь.
6 Дагестанская правда. 1996. 21 декабря.
7 ЦГА РД. Ф. 803-р. Оп. 7. Д. 543. Л. 48.

429



технолого-экономический факультет с целевой направленностью 
подготовки учителей по специальности «Технология и предприни
мательство». Факультет физической культуры был преобразован в 
Институт физкультурного образования ДГПУ с приданием стату
са учебно-методического центра Министерства образования РД но 
непрерывному педагогическому образованию в сфере физкультуры 
и спорта. При педуниверситете открывается также Институт ис
кусств.

В 1999 г. в Дагестанском госуниверситете открывается факультет 
экологии, в 2000 г. -  факультет психологии. Заметным событием в 
учебной жизни университета стало открытие в 1999 г. Интернет
центра, который позволил обеспечить доступ сотрудников и студен
тов вуза к всемирной сети Интернет. Интернет-центр создавался как 
межфакультетское подразделение университета1.

В том же 1999 г. в Дагестанской медицинской академии откры
лись медико-профилактический, фармацевтический факультеты и 
факультет высшего сестринского образования2.

Расширился профиль подготовки специалистов в Дагестанской 
сельскохозяйственной академии. К концу 90-х годов XX в. на 8 
факультетах академии подготовка специалистов для агропромыш
ленного комплекса Дагестана и других районов велась по десяти 
основным специальностям: агрономия, плодоовощеводство и ви
ноградарство; зоотехния; ветеринария; технология производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции; товароведение и 
экспертиза товаров; механизация сельского хозяйства; автомобили 
и автомобильное хозяйство; бухгалтерский учет; анализ и аудит; 
экономика и управление на предприятии3. К этому времени в сель
скохозяйственной академии обучались представители более 40 на
циональностей страны.

Уже к середине 90-х годов на 8 факультетах Дагестанского госу
дарственного технического университета осуществлялась подготов
ка специалистов по 17 инженерным специальностям. В. 1993 г. 70 % 
выпускников вуза были распределены для работы в соответствии с 
полученной специальностью4.

1 Дагестанский государственный университет. С. 84-87.
2 Дагестанская государственная медицинская академия. С. 19.
3 За сельскохозяйственные кадры: Спецвыпуск. 2002. Октябрь.
4 Дагестанская правда. 1994. 22 июня.

430

В Дагестанском государственном университете и Дагестанском 
государственном педуниверситете была введена практика много
уровневой подготовки специалистов — бакалавра и магистра. Были 
разработаны положения о бакалавреате и магистратуре. Гак, соглас
но положению, утвержденному Советом ДГУ, в магистратуру при
нимались лица, имеющие диплом о высшем образовании (бакалавр, 
специалист)1.

Однако резкий спад производства, ухудшение положения дел в 
социально-культурной сфере, обострение общественно-политичес
кой обстановки в стране и республике привели к тому, что вузы из 
года в год все меньше стали направлять выпускников на практичес
кую работу на производство, в учреждения системы образования, 
здравоохранения, культуры, сферы обслуживания и Др- Активное 
участие вузов в целенаправленном использовании своих выпускни
ков по полученной специальности сменилось выдачей «свободных» 
дипломов и «свободой» молодого специалиста самому решать про
блему своего трудоустройства.

В 1989 г., например, только около трети выпускников дат еста не
ких вузов получили официальные направления на работу, а в 2001 г. 
и того меньше -  всего 24,7 %2.

Для рассматриваемого времени было характерно ослабление 
общей и учебной дисциплины студенческой молодежи, снижение 
престижа участия в общественной жизни. Сказались прекращение 
деятельности некоторых молодежных общественных объединений 
и связанное,с общей общественно-политической обстановкой сни
жение активности студенческого профсоюза.

Ритм жизни высшей школы Дагестана поддерживался трудом, 
напряженным усилием большого и в целом достаточно квалифи
цированного научно-педагогического персонала. Как отмечалось, к 
началу XXI столетия в государственных и негосударственных ву
зах РД насчитывалось более 3,5 тыс. преподавателей, значительная 
часть которых имела ученые степени и звания.

В Дагестанском государственном университете продолжали ра
ботать, вооружая знаниями студентов и передавая опыт научно-пе
дагогической работы молодым преподавателям, известные ученые 
и педагоги, ветераны труда, профессора А. Абилов, Р- Магомедов,

1 Дагестанский государственный университет. С. 71.
2 Дагестан -  2001 г. Ч. 2. С. 234.
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Б. Кашкаев, А. Агаев, X. Рамазанов, А. Эфендиев, Р. Гайдаров, 
М. Аликберли, доценты В. Дзагурова, Т. Савина и др. Весомый 
вклад в подготовку специалистов высокой квалификации вноси
ли их более молодые коллеги, в частности, ректоры университета 
профессора А. Магомедов, М. Мерзаметов и О. Омаров, возгла
вивший вуз в 1992 г.

Большой отряд высококвалифицированных научных работников 
трудился в Дагестанском государственном педагогическом универ
ситете: профессора Ш. Исмаилов (ректор университета), 3. Зейна- 
лабидов, И. Ганиев, А. Магомедов, М. Гасанов, М. Шигабутдинов, 
Г. Багдуев, Р. Буржунов, Ш. Магидов, М. Шайдаев и др.

Над подготовкой врачей плодотворно трудились профессора- 
медики X. Гаджиев, С.-М. Омаров (член-корреспондент РАМН), 
И. Шамов -  лауреат Государственной премии СССР, Д. Далгат, 
А. Масуев, Н. Цахаев, М. Михайловский, А. Голубев, А. Османов -  
ректор академии с 1998 г., и др. В академии продолжали работать так
же известные обществоведы профессора М. Абдуллаев и С. Гасанов.

Результатами работы в области формирования кадров для аг
ропромышленного комплекса Дагестанская сельскохозяйственная 
академия во многом обязана деятельности члена-корреспондента 
РАСХН профессора М. Джамбулатова, возглавлявшего вуз с 1960 
по 1999 гг., профессоров А. Алишейхова, Н. Алиева -  Героя Со
циалистического Труда, М. Вагабова, Г. Гасанова, С. Карпова, 
Д. Омарова и др.

Большой отряд высококвалифицированных преподавателей тру
дился в Дагестанском техническом университете. С 1984 г. ректо
ром вуза работал профессор М. Аминов, многое сделавший для под
готовки специалистов -  инженеров. Многие кафедры университета 
возглавлялись специалистами высокой профессиональной квали
фикации. Это профессора М. Мурадов, Т. Исмаилов, М. Бадталов, 
А. Абакаров, А. Магомедов, А. Амадзиев, Г. Гусейнов, обществове
ды -  профессора А. Алиев, Г. Шайдаева и др.

Динамика подготовки специалистов государственными высшими 
учебными заведениями Дагестана в 90-е годы в ее численном выра
жении выглядит следующим образом: в 1991 г. вузами РД было под
готовлено (выпущено) 4159 специалистов, из них учебными заведе
ниями промышленности и строительства -  670, сельского хозяйства 
-  598, здравоохранения -  446, просвещения -  2445 человек. К 1996 г. 
картина выпуска специалистов с высшим образованием существен
но не изменилась: было подготовлено всего 4406 специалистов, из
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них вузами промышленности и строительства -  629, сельского хо
зяйства- 362, здравоохранения -  506, просвещения -  2780'.

В первой половине 90-х годов имело место некоторое уменьше
ние численности специалистов, выпускаемых Дагестанской сель
скохозяйственной академией, и увеличение выпуска специалистов 
в области просвещения.

Картина существенно меняется во второй половине 90-х годов, 
когда получает широкое развитие сеть негосударственных (коммер
ческих) высших учебных заведений и филиалов государственных 
вузов. Так, в 2001 г. государственные вузы РД, включая филиалы, вы
пустили 7,8 тыс. специалистов, или в 1,9 раза больше, чем в 1995 г.1 2. 
1,4 тыс. специалистов выпустили дагестанские негосударственные 
высшие учебные заведения3.

В 1997 г. прекратилась деятельность вечерних отделений высших 
учебных заведений. В то же время в 90-е годы прием студентов на 
заочные отделения вузов увеличился.

Таким образом, во второй половине 90-х годов XX в. масшта
бы подготовки специалистов с высшим образованием в республи
ке получили невиданный в прошлом размах при продолжающемся 
снижении востребованности в них отраслей экономики, социально
культурной сферы, государственных структур службы быта, некото
рых управленческих структур и др. Уровень подготовки специалис
тов с высшим образованием оставлял желать лучшего.

1 -к 'к

Реформы внесли изменения и в деятельность системы средне
го специального образования. В рассматриваемые годы отраслевые 
техникумы и училища получили новые названия, были преобра
зованы в колледжи. Сеть государственных средних специальных 
учебных заведений в 90-е годы не претерпела заметных изменений 
в сравнении с предыдущим десятилетием. Так, в 1985/86 учебном 
году в республике функционировали 28 отраслевых техникумов и 
училищ, в 1992/93 учебном году их было 27, в 1999/2000 учебном 
году -  29. Однако уменьшилась численность учащихся этих учеб-

1 Уровень жизни населения Дагестана: Статсборник. -  Махачкала, 1997. С. 136.
2 Дагестан -  2001 г. Ч. 2. С. 234.
3 Там же.
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ных. заведений. Если в 1985/86 учебном году в техникумах и учили
щах обучалось 24,3 тыс. учащихся, то в 1999/2000 учебном году -  
19,1 тыс. человек. Наибольшее уменьшение численности учащихся 
средних специальных учебных заведений имело место в 1995/96 и 
1996/97 учебные годы, когда количество обучающихся в них соста
вило, соответственно, 17,4 и 17,7 тыс. человек’. Вследствие этого, 
сократился выпуск специалистов со средним образованием. Если в 
1985-86 учебном году отраслевые техникумы и училища Дагестана 
выпустили 6,8 тыс. специалистов, в 1990 г. -  6,6 тыс., то в 1995 г. 
— 4,7 тыс. Положение стало несколько меняться в лучшую сторону 
с 1997 учебного года, когда выпуск специалистов со средним обра
зованием стал превышать 5 тыс. человек1 2. Меньше стало лиц, окан
чивающих средние специальные учебные заведения на вечерних и 
заочных отделениях. •

Трудности и проблемы в деятельности средних специальных 
учебных заведений были в основном те же, с которыми сталкива
лась вся система образования. Это снижение уровня финансиро
вания, проблемы материально-технического оснащения, обеспече
ния учебной и учебно-методической литературой, направления на 
практическую работу выпускников и др. Почти полностью прекра
тилось государственное финансирование объектов капитального 
строительства среднего специального образования.

Кризис в экономике, усугубление проблем в других сферах 
жизни дагестанского общества имели своим следствием снижение 
престижа среднего специального образования. Подавляющее боль
шинство выпускников средних специальных учебных заведений, 
не будучи востребованными на практической работе по специаль
ности, либо пополняли ряды безработных, либо вынуждены были 
заниматься случайным, не имеющим отношения к своей профес
сии делом. Так, по данным Госкомитета РД по статистике, из 5,7 
тыс. выпускников дневных отделений средних специальных учеб
ных заведений республики 2000/01 учебного года, по состоянию 
на 1 октября 2001 г., официально направление на работу получили 
только 1 тыс. человек3.

1 Народное хозяйство Дагестанской АССР в одиннадцатой пятилетке. С. 211; 
Дагестан-2001 . Стат. ежегодник. Ч.'2. С. 101.

2 Р1ародное хозяйство Дагестанской АССР в одиннадцатой пятилетке. С. 215; 
Уровень жизни населения Дагестана. С. 134; Дагестан -  2001. Ч. 2. С. 101.

3Там же.
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В 90-е годы произошли изменения в организации учебного про
цесса, производственной, педагогической практики учащихся сред
них специальных учебных заведений. В педагогических училищах 
(колледжах) стало уделяться большее внимание подготовке специ
алистов физического воспитания, музыки, черчения, рисования, 
пения, по дошкольному воспитанию детей. Расширился профиль 
подготовки специалистов в отраслевых учебных сельскохозяйс
твенных, технических, медицинских средних учебных заведениях. 
В 1993 году в Махачкале открылось новое среднее специальное 
учебное заведение -  Турецкий колледж. В 1996 г. он произвел свой 
первый выпуск. Колледж окончили 16 человек1 2.

В средние специальные учебные заведения, как и в предыдущее 
десятилетие, стало поступать много молодежи, окончившей сред
нюю общеобразовательную школу.

Все учебные заведения среднего профессионального образова
ния были укомплектованы квалифицированными преподавателями, 
а многие из них возглавлялись опытными педагогами и организато
рами учебно-воспитательного процесса -  директорами и их замес
тителями по учебной и воспитательной работе.

В периодической печати 80 -  90-х годов и специальных педаго
гических изданиях рассказывалось о плодотворной работе директо
ров педагогических училищ (колледжей) Г. Шиллаева, А. Гусейно
ва, М. Дугричилова и др. Во многих средних учебных заведениях 
директора делали многое, чтобы сохранить стабильность и хоро
шую работоспособность преподавательского коллектива. Так, в об
ширной статье, опубликованной в «Дагестанской правде» к 70-ле
тию Дагестанского сельскохозяйственного техникума (Махачкала), 
сообщалось читателям, что учебное заведение за время своего су
ществования подготовило более 11 тыс. специалистов, что многие 
преподаватели работают в нем по 20 и более лет.

Как и другие средние специальные учебные заведения, Дагестан
ский сельскохозяйственный техникум был преобразован в сельско
хозяйственный колледж. С 1994 г. в колледже стали готовить специ
алистов по ряду новых специальностей: экономика и планирование 
отраслей народного хозяйства, контроль и анализ хозяйственной 
деятельности, финансы и кредит, коммерческая деятельность, пра
воведение2.

1 Дагестанская правда. 1996. 28 декабря.
2 Там же. 1994. 8 февраля.
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Деятельность реорганизованного среднего сельскохозяйственно
го учебного заведения приспосабливалась к условиям и потребнос
тям развития рыночной экономики.

Аналогичные изменения происходили и в других учебных заве
дениях системы среднею специального образования республики.

§  4. П роблем ы  в област и науки  и ф орм ирования  
научной  см ены

В 90-е годы XX в. научная жизнь Дагестана протекала в русле 
проводившихся в стране реформ. В научных учреждениях и вы
сших учебных заведениях открылись новые подразделения, некото
рые подразделения были реорганизованы, другие закрыты.

В 1991 г. Дагестанский филиал АН СССР был преобразован в На
учный центр Российской академии наук. При нем открылись При
каспийский институт биологических ресурсов и институт — Горный 
ботанический сад. К тому времени в Научном центре работало 510 
научных сотрудников, из них 43 доктора и 283 кандидата наук1.

В Научном центре велись изыскания во многих приоритетных 
направлениях естественных и общественных наук: квантовой фи
зики твердого тела, теплофизики фазовых переходов и критических 
явлений, осуществлялась разработка схемы биостратиграфического 
расчленения мезозоя, современных геотермических методов, созда
ны аппаратура для изучения геологической среды и банк геофизи
ческих данных Прикаспийского региона, разрабатывались вопросы 
о закономерности изменения биосферных функций почвенного пок
рова и продуктивности дельтовых экосистем и др,-

Обществоведы Научного центра продолжали исследовать с при
влечением нового достоверного источникового материала актуаль
ные проблемы отечественной истории, востоковедения, раздвинули 
рамки научных изысканий в области археологии, этнографии, соци
ологии, языкознания, литературоведения, фольклористики, искусст
воведения. Пополнился коллектив ученых-экономистов. Созданный 
на базе структурного отдела Институт социально-экономических 
исследований Научного центра (1991) разрабатывал вопросы функ
ционирования экономики республики и Северокавказского региона 
в условиях перехода к рыночным отношениям.

1 Там же. 1991. 22 февраля.
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В- 90-е годы в. Дагестанском научном центре стали проводиться 
исследования этнополитических проблем. Разработка этих проблем 
приобрела большую' актуальность в новейшее время в связи с кри
зисом в экономике, обострением политических и межнациональных 
отношений в регионе.

В рассматриваемый период произошли изменения в структуре 
Дагестанского научного центра и его подразделений. Постановле
нием президиума АН СССР от 19 ноября 1991 г. Институт истории, 
языка и литературы им. Г. Цадасы был разделен на два самостоя
тельных научных учреждения: Институт истории, археологии и эт
нографии и Институт языка, литературы и искусства.

Еще раньше, в марте 1991 г., Отдел истории КПСС Института 
ИЯЛ как непрофильный в системе АН СССР был преобразован в 
Отдел историографии и источниковедения института. 11 августа 
1992 г. президиум РАН и Совет Министров ДАССР своим совмес
тным постановлением образовали Объединенный центр научного 
объединения «ИВТАН» (Институт высоких температур Академии 
наук) Дагестанского научного центра РАН. Центр создавался как на
учно-исследовательское и производственное учреждение с целевой 
направленностью проведения научных исследований и внедрения 
в народное хозяйство новых экологически простых и экономичных 
установок и устройств, использующих нетрадиционные возобнов
ляемые источники энергии1.

Уже в начале 90-х годов стали нарастать трудности в финансирова
нии академической науки. Лаборатории и кабинеты научно-исследо
вательских институтов лишились возможности замены устаревших 
оборудования и приборов, ухудшилась их материально-техническая 
база. Прекратилось строительство зданий под лаборатории и каби
неты академических научных учреждений, строительство жилых до
мов для ученых, стали ухудшаться материальные условия их жизни. 
Наука постепенно, но неуклонно становилась в стране, республиках, 
краях и областях не престижной сферой деятельности.

В обществоведении, наряду с позитивными явлениями, в част
ности, с такими как открытие доступа ко многим, ранее закрытым 
архивным материалам, плюрализм мнений в оценке событий обще
ственной жизни, трактовке исторических фактов и др., получили 
распространение пренебрежительное, нигилистическое отношение,

1 ЦГА РД. Ф. 8903-р. Оп. 7. Д. 542. Л. 132-133.
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а нередко фальсификации и очернение советского опыта, истории 
новой, послеоктябрьской эпохи, основополагающих принципов со
ветской экономической политики, социалистических методов хо
зяйствования, политики в области культурного строительства.

Даже в начале 90-х годов как «научное открытие» интерпрети
ровалось горбачевское «новое мышление», навязывалась мысль о 
необходимости вообще отказаться от классового подхода к оценке 
исторического процесса и социальных явлений, признания осно
вополагающими «общечеловеческие ценности», хотя и в недавнем 
прошлом серьезные исследователи-обществоведы не отрицали зна
чения этих ценностей.

Одна из особенностей, характеризующих научную жизнь в 90-е 
годы, состояла во внедрении в научные структуры коммерческого 
начала. Резкое сокращение государственного финансирования на
уки, ухудшение ее материально-технической базы вынуждали науч
ные учреждения изыскивать дополнительные источники поддержки 
их функционирования, прибегать к участию в предприниматель
ской деятельности, помощи спонсоров и т.д. Серьезные проблемы 
возникли в издании научных исследований.

Несмотря на обострение трудностей, академическая наука Да
гестана в лице его Научного центра, институтов сумела сохранить 
в основном сложившийся научный потенциал и добиться заметного 
роста научно-квалификационного уровня ученых.

В ноябре 1991 г. ВАК при Совете Министров СССР своим ре
шением утвердил специализированный совет по защите докторских 
диссертаций по литературе народов СССР и кавказским языкам при 
Институте языка, литературы и искусства Дагестанского научного 
центра. Ныне на диссертационном совете института защищаются 
докторские диссертации по литературе народов Российской Феде
рации, языкам народов России и фольклористике. В 1993 г. специа
лизированный совет по защите докторских диссертаций по истори
ческим наукам -  отечественной истории, археологии и этнографии 
— был создан при Институте истории, археологии и этнографии. В 
1999 г. в институтах Дагестанского научного центра функциониро
вали 6 советов по защите докторских и кандидатских диссертаций. 
К тому времени на этих советах было защищено более 40 докторс
ких и 60 кандидатских диссертаций специалистами из Дагестана и 
соседних республик Северного Кавказа1.

1 Дагестанский научный центр. 50. -  Махачкала, 1999. С. 17.
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К концу десятилетия, в соответствии с приоритетными научны
ми направлениями РАН, научные учреждения ДНЦ проводили ис
следования по 32 направлениям, в которые входили более 100 тем, 
из них около 60 регионального значения. Институты Научного цен
тра участвовали в выполнении ряда общероссийских научных про
грамм, в частности, «Высокотемпературная сверхпроводимость», 
«Физико-химические проблемы энергетики», «Недра земли», « Эко
логическая безопасность России», «Тектоника и нефтегазоносность 
Северного Кавказа», «Проблемы Каспия», «Народы России», «Язы
ки народов России» и др.

Позитивные изменения произошли в развитии связи академичес
кой, отраслевой и вузовской науки в республике, хотя в целом она 
поныне оставляет желать лучшего.

В рассматриваемые годы ученые Дагестанского научного цен
тра издали капитальные труды по естественным и общественным 
наукам. Сотрудники Отдела археологии Института ИАЭ обобщали 
результаты своих раскопок в ряде оригинальных монографических 
исследований, позволяющих расширить наши знания о древней 
истории Дагестана и всего Северокавказского региона. В частнос
ти, высокую оценку в печати получила монография М. Г. Гаджи
ева «Раннеземледельческая культура Северо-Восточного Кавказа» 
(1991)1. В 1996 г. О.М. Давудов опубликовал монографию «Матери
альная культура Дагестана албанского времени». В 1997 г. выходит 
в свет монография М. С. Гаджиева «Между Европой и Азией: из 
истории торговых связей Дагестана в албано-сарматский период».

Заметным событием в научной жизни института стал выход в 
свет «Истории Дагестана» (Т. 1), охватывающей историю народов 
края с древнейших времен до конца XV века (авторы: М, Г. 1 аджи
ев, О. М. Давудов, А. Р. Шихсаидов. -  Махачкала, 1996).

Известный историк В. Г. Гаджией выступил с рядом работ по ис
тории Дагестана и Северного1 Кавказа XIX в. В 1991 г. в соавторстве 
с М. Ш. Шигабудиновым он издал учебное пособие для 9-10 клас
сов «История Дагестана», а в 1998 г. опубликовал книгу «Россий
ские демократы о борьбе горцев Дагестана и Чечни в 20-50 годах 
XIX в.».

Интерес специалистов, читателей вызвал труд Б. Г. Алиева о союзах 
сельских общин Дагестана в XVIII — первой половине XIX вв. и напи-

1 Дагестанская правда. 1992. 15 декабря.
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санная им в соавторстве с М.-С. К. Умахановым монография «Истори
ческая география Дагестана. XVI -  нач. XIX в.» (Махачкала, 1998).

Существенный вклад в изучение актуальных проблем истории 
Дагестана нового и новейшего времени вносит монография А. И. 
Османова и Г. А. Искендерова «Дагестанское село: экономика, куль
тура, социальная инфраструктура (70-80-е годы XX в.)» (1997) и 
труд А. И. Османова «Аграрные преобразования в Дагестане и пе
реселение горцев на равнину (20-70-е годы XX в.)» (2000).

Историки института опубликовали также ряд содержательных 
работ о становлении и развитии железнодорожного и морского 
транспорта Дагестана (М. М. Вагабов, 1997), культуре дагестанс
кого села XX в. (М. Я. Мирзабеков, 1998), работы, посвященные 
ратному подвигу и трудовому героизму дагестанцев в годы Великой 
Отечественной войны (Г. Ш. Каймаразов, М. Д. Бутаев, 2000 и др.), 
были депонированы и опубликованы труды по истории индустрии, 
рабочего класса, роста его культурно-технического уровня (В. Д. 
Юнаева, Е. С. Ананьева и др.).

Историографию Дагестана обогатили труды известных этногра
фов М.-З. О. Османова «Хозяйственно-культурные типы (ареалы) 
Дагестана» (1996), М. А. Агларова «Этногенез в свете политайтро- 
пологии и этнонимии в Дагестане» (1998). Профессор С. Ш. Гаджи
ева в 90-е годы опубликовала два историко-этнографических труда, 
посвященных теркемейцам и дагестанским азербайджанцам. Эт
нографы института продолжали издавать историко-этнографичес
кие исследования об отдельных народах Дагестана (Б. М. Алиева, 
С. А. Лугуев, Р. И. Сефербеков и др.).

В области востоковедения плодотворно трудились А, Р. Шихс
аидов и другие сотрудники востоковедческого центра института, 
В 1993 г. А. Р. Шихсаидов в соавторстве с Г. М. Оразаевым пуб
ликует монографию «Дагестанские исторические сочинения», в 
1996 г. он же -  заключительные разделы «Истории Дагестана» Т. 1, 
в 1997 г. издает книгу «Махмуд из Хиналуга. События в Дагестане 
и Ширване» и др.

Изучением проблем, имеющих актуальное значение в условиях 
перехода к рыночным отношениям, занимались сотрудники отдела 
социологии. Социологи института регулярно издают сборники ста
тей, в которых освещаются разнообразные вопросы жизни дагестан
цев, межнациональных отношений, вопросы формирования обще
ственного мнения, издают труды о современной демографической 
ситуации в республике, о социальном облике дагестанцев и др.
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Полезными для развития исторической науки являются работы 
по изучению и публикации архивных источников, ДРУгцх Источни
ковых материалов, проводимые сотрудниками сектора источнико
ведения. Подготовлены и частично изданы документы и материалы 
об общественно-политической, социально-экономической. жИзни= 
культуре Дагестана в новое и новейшее время, о ратных и трудовых 
буднях дагестанцев в годы Великой Отечественной воЙцы.

‘ Масштабен объем и разнообразна проблематика науЧцых и науч
но-популярных изданий Института языка, литературы и Искусств*
Г Цадасы. В списке работ, изданных учеными института в 1991 -2.000 
гг. числится 166 наименований1, среди которых -  значительное коли
чество индивидуальных и коллективных монографий, Капитальных 
обобщающих трудов и сборников научных статей по языкознанию, 
литературоведению, фольклористике, искусствоведению.

В 90-е годы ряд крупных монографических исслед0ваний, мно
жество статей по актуальным проблемам истории и теор^ лит©рату- 
пы и литературоведения опубликовал директор институту члеН-кор
респондент АН СССР и РАН Г. Г. Гамзатов. Среди них Капитальные 
тпуды «Дагестан: историко-литературный процесс. Вопросы исто
рии теории, методологии» (1990), «Национальная художественная 
культура в калейдоскопе памяти» (1996), «Дагестанский феномен 
возрождения» (2000). В 2000 г. Г. Г. Гамзатов был избран действи
тельным членом (академиком) Российской академии наук.

Научной общественностью и любителями отечественной лите
ратуры с интересом были встречены литературоведЧеские -труды 
изустных ученых-филологов С. М. Хаибуллаева, Э. Ю. К а н е в а , 
А. Г. Гусейнаева, Ч. С. Юсуповой, С. X. Ахмедова, Г. В. Мусахано-
вой 3 Г. Казбековой и др. „

В развитие дагестанской языковедческой науки боЛьшой вклад 
внесли подготовленные и изданные в 90-е годы тРуцы учены х 
языковедов У А. Мейлановой, 3. Г. Аодуллаева, Б, g ТаЛ^бова, 
Н С » « д ш а е в а , И. X. Абдуллаева, А. Г. Магомедов, Б, г . 
гомедова и др. Активно изучалось фольклорное наследие народов 
Дагестана, вопросы взаимовлияния и взаимодействия фольЮТОР0'5 
разных народов, фольклора и литературы народов Дагестана и С евер
ного Кавказа Дагестанскую фольклористику значительно обогатили 
исследования А. М. Адлйева, М. Р. Халидовой, Ф, 0. Абакаровой, 
X. М. Халилова, В. Кирюхина и др.

■ издания Института языка, литературы и искусства им. Г. з 3 , 80 лет.
(1924-2004). -  Махачкала, 2004. С. 173 -  178.

441



Значительное количество работ, освещающих историю и совре
менное состояние дагестанского национального искусства, было 
выполнено искусствоведами. Содержательные работы о дагестан
ском народном декоративно-прикладном искусстве опубликовал 
А. Д. Магомедов, о драматургии и театральном искусстве -  
Г. А. Султанова. Вопросы изобразительного искусства изучала 
3. А. Гейбатова-Шолохова, хореографии -  А. М. Умаханова и т.д.

Ученые Института социально-экономических исследований 
разрабатывали научные основы экономической политики государс
тва в переходный период, занимались вопросами прогнозирования 
социально-экономического развития России и Дагестана, изучали 
проблемы аграрной реформы, социальные и демографические про
блемы, вопросы региональной социально-экономической политики, 
экономические проблемы природопользования и др.

В структуру института входили Отдел теории и методологии хо
зяйственного механизма (О. К. Цапиева), Отдел структурных пре
образований экономики (III. А. Магомедов), Отдел социальных и 
демографических проблем региона (Э. М. Эльдаров) и Лаборатория 
информационного обеспечения (В. 3. Петросянц).

Научные разработки экономистов, кроме теоретического значе
ния, представляли значительную практическую актуальность в ус
ловиях, когда страна вступила на путь рыночных преобразований. 
Обобщенные результаты разработок ученых в виде предложений и 
рекомендаций передавались в законодательные и исполнительные 
органы власти РД для принятия необходимых мер по внедрению в 
практику социально-экономической деятельности заинтересован
ных хозяйственных и других организаций.

Проблемы государственной национальной политики, межна
циональных отношений в регионе, этнополитические процессы в 
Дагестане и Северном Кавказе, жизнь и перспективы развития ма
лочисленных народов, современные демографические процессы 
исследовались в Региональном центре этнополитических исследо
ваний при ДНЦ, созданном в 1992 г. Региональный центр издает 
журнал «Возрождение», где печатаются статьи и другие материалы 
по профилю деятельности научного подразделения. Центром с мо
мента его организации руководит доктор философских наук, про
фессор А. К. Алиев1.

1 Дагестанский научный центр. 50. С. 21.
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Актуальные в научном и прикладном отношении исследования 
проводились в крупнейшем научном учреждении Дагестанского на
учного центра — Институте физики им. X. И. Амирханова. В 1999 г. 
в Институте физики работало 210 человек, в том числе 115 научных 
сотрудников, тдз них 8 докторов и 52 кандидата наук. В структуре 
института имелись 3 отдела (Отдел физики фазовых переходов, От
дел физики полупроводников, Отдел физико-технических проблем 
машиноведения), 10 лабораторий, Центр высоких технологий, кри
огенная станция и экспериментальные мастерские.

Коллектив института проводил исследования в таких важных 
направлениях физики, как термодинамические кинетические (теп - 
ловые, магнитные, электрические, гальвано -  и термомагнитные) 
свойства твердых тел в экстремальных условиях; кооперативные 
явления, фазовые переходы и критические явления в конденсиро
ванных средах (магнитных, спиновых стеклах, сегнетоэлекгриках, 
сверхпроводниках, сверхтвердых материалах, вырожденных по
лупроводниках и полуметаллах, жидкостях и жидких кристаллах, 
в том числе и низкоразмерных); оптические фотоэлектрические и 
акустические явления в полупроводниках1.

Научной общественностью были высоко оценены результаты 
исследований физиков по физике фазовых переходов и кристал
лических явлений, которыми руководил директор института член- 
корреспондент РАН И.К. Камилов. Широкую известность и при
знание специалистов получили также работы ученых института 
Р. И. Баширова, Г. В. Степанова, М. М. Гаджиалиева, А. 3. Гаджиева, 
А. А. Бабаева, Б. М. Атаева ищр.

Ученые института физики участвовали в выполнении таких 
общероссийских научных программ, как «Высокотемпературная 
сверхпроводимость», «Перспективные материалы», «Физико-хими
ческие проблемы энергетики», Задействован был научный потенци
ал института и в государственных научно-технических программах 
Республики Дагестан.

В Институте геологии Научного центра проводились исследо
вания геологической структуры, закономерностей формирования и 
размещения полезных ископаемых Дагестана и сопредельных тер
риторий, изучался сейсмический режим Восточного Предкавказья, 
осуществлялось сейсмическое районирование региона. В рассмат-

1 Там же.
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риваемый период в геологическом исследовании Дагестана и Севе
рокавказского региона заметный след оставили известные ученые 
А. М. Магомедов, М. К. Курбанов, Д. А. Мирзоев, У. Т. Темирбекова, 
К. Г. Самышкина, Д. Г. Осика и др.

В Институте проблем геотермии велись исследования в таких 
актуальных направлениях науки о земле, как теплофизика и гидро
динамика систем геотермальной энергетики, пространственно-вре
менная структура геотермальных полей, научно-технические осно
вы извлечения и комплексного освоения геотермальных ресурсов.

В развитие исследований в области геотермии в 90-е годы боль
шой вклад внес директор института, крупный специалист в облас
ти прикладной математики и статистической математики, доктор 
физико-математических наук, профессор К.М. Магомедов. Лабо
ратории института возглавляли И. М. Абдулагатов, Р. М. Алиев, 
С. С. Сардаров, А. С.-Ш. Батырмурзаев, А. Г. Каймаразов, лабора
торию геотермального энергоснабжения — А.Б. Алхазов, нынешний 
директор института.

Прикаспийский институт биологических ресурсов занимался 
изучением и разработкой вопросов сохранения биологической сре
ды, повышения продуктивности ландшафта. Ученые института со
ставили ценные карты ландшафтного, почвенного, почвенно-эколо
гического районирования и бонитета почв, содержания микро -  и 
макроэлементов, гумусного их состояния в масштабе 1:2 000 000. 
Была составлена также карта опустынивания земель Дагестана. На
учное и практическое значение имеют разработки ученых институ
та по созданию новых виноградных и плодоовощных вин и инвен
таризации биоресурсов Каспия1 * 2.

Разработкой актуальных для науки и практики проблем биоло
гической науки в институте плодотворно занимались его директор, 
доктор биологических наук 3. Г. Залибеков, член-корреспондент 
РАН М.-Р. Д. Магомедов, доктор биологических наук III. А. Абра
мов и др.

В Горном ботаническом саде ДНЦ разрабатывались новые на
правления в области генетики, популяционной биологии, прово
дился анализ растительных ресурсов горного Дагестана, изучались 
земледельческая культура, садоводство и плодоводство с целью

1 История Дагестана с древнейших времен до наших дней. Т. 2. -  Махачкала, 
2005. С. 643-644.
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венных наук, осуществлял
насчитывавший к концу »есятиле™”Д ° ЛД Т Д у ч е н ы е  
около 500 научных сотрудников. Большая их а У

СТ о " — " ш и р и л и с ь
* пт п т о  связи осуществлялись по многим направ

— ы ^и  о б Г с Г н н ы х  наук. Дагестанские ученые 
Г н а у ч я ^ о  центра принимали участие во многих международны*

В S S L 1 94» в мае% 6  г. в СТОЛиое республики прошел пред-

ИвдтитуМ^издаи поводит Международную научную конфереи-

№.4 С. 5-9. г  17
2 Дагестанский научный центр, ои. '•
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цию «Фазовые переходы и критические явления в конденсирован
ных средах». В том же месяце Институт истории, археологии и эт
нографии провел Международную научную конференцию на тему 
«Кавказская война: спорные вопросы, новые подходы» и др.

В 1998 г. Дагестанский научный центр РАН начал выпускать пе
риодическое издание -  «Вестник Дагестанского научного центра».

Преодолевая возросшие трудности, продолжали поиски в раз
личных областях отечественной науки ученые вузов и отраслевых 
научных учреждений республики.

В Дагестанском государственном университете получили даль
нейшее развитие такие важные направления естественных наук, как 
физика плазмы газового разряда (рук. д. ф.-м.н.,проф. О. А. Омаров), 
научные основы, технологии и физические свойства широкозонных 
полупроводников (рук. д. ф.-м.н., проф. Г. К. Сафаралиев), биохимия 
и биофизика нервной системы (д.б.н., проф. Э. 3. Эмирбеков), тех
нология воспроизводства каспийских осетровых (рук. д.б.н., проф. 
Г. М. Абдурахманов), прикладная математика (рук. д.ф.-м.н., проф. 
М.-Ш. А. Назаралиев), математический анализ (рук. д.ф.-м.н., проф. 
Р. Г. Алиев), дифференциальные уравнения (рук. д.ф.-м.н., проф. 
Г. А. Айгунов).

Новые научные труды в области экономики, истории, филоло
гии создали группы ученых, руководимые доктором экономичес
кий: наук, профессором В. Г. Алиевым, докторами исторических 
наук, профессорами С. С. Агашириновой, X. X. Рамазановым, 
М. Г. Магомедовым, Б. Б. Булатовым, М. М. Гасановым, Н. А. Со- 
тавовым и др. Широкой была проблематика научных исследований, 
проводимых учеными-правоведами университета (А.М. Халилов, 
3. А. Астемиров, Ш. Б. Магомедов, Н. М. Кострова, А. М.Муртузалиев, 
У. А. Омарова и др.).

В университете функционировал научный комплекс, объединяв
ший четыре научно-иследовательских института (НИИ биологии, 
НИИ социально-экономических и национально-культурных про
блем народов Дагестана, Институт прикладной экологии, Институт 
фольклора, литературы и журналистики), научные центры (Центр по 
проблемам Каспийского моря, Регионально-экологический центр, 
Центр востоковедения, Центр новых технологий гуманитарного 
образования, Дагестанский научный центр Российской академии 
образования, Центр правовых исследований, Региональный центр 
новых информационных технологий, Центр-Интернет и др.)1 2 3.

Дагестанский государственный университет. 1931 -2001. С. 98-99.
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Ученые университета участвовали в выполнении ряда между
народных и российских государственных и региональных научных 
программ.' Университет осуществлял научные связи с зарубежны
ми научными организациями, вузами и многими научно-исследова
тельскими институтами страны.

/р  1998-2000 гг. ДГУ провел 6 международных, 6 всероссийских 
и 16 региональных и республиканских конференций1. Университет, 
располагавший собственным издательско-полиграфическим цен
тром, выпускал в свет ежегодно десятки монографий, учебников, 
учебных и методических пособий, а также оказывал практическую 
помощь научно-методическим организациям министерства образо
вания, другим ведомствам, структурам государственной власти, хо
зяйственным организациям РД.

Большое научное и практическое значение имели разработки 
ученых Дагестанского технического университета. В первой поло
вине 90-х годов исследования в вузе велись по 10 важным научным 
направлениям, имеющим целью совершенствование существующих 
и создание новых технологий в отраслях промышленности. Еще в 
годы функционирования политехнического института при нем был 
организован Республиканский инженерный центр по внедрению 
новых технологий и комплексной автоматизации технологических 
процессов и производств. Как сообщал в беседе с корреспондентом 
«Дагестанской правды» ректор вуза профессор М. С. Аминов, уже 
к маю 1992 г. преподаватели и сотрудники политехнического инсти
тута получили свыше 250 авторских свидетельств ,
' В 1996 г издательство «Колос» (г.Москва) выпустило учебник 

для российских вузов профессоров технического университета 
М. Аминова, М. Мурадова и доцента 3. Аминовои «Технологичес
кое оборудование консервных и овощесушильных заводов»^

Ежегодно ученые института публиковали сотни научных ра от и 
получали в среднем 20-25 патентов РФ на свои изобретения.

В рассматриваемые годы ряд работ, имеющих научное и при
кладное значение, выполнили: в области информатики и управ
ления -  профессора Т.А. Исмаилов, В. Б. Мелехин; строительства 
профессорам. М. Бадталов, М. Г. Аза\в, А. Д. Абакаров, Г. М. Мур-

1 Дагестанский государственный университет. 1931-2001. С. 102.

2 Дагестанская правда. 1992. 12 мая.
3 Дагестанская правда. 1996. 30 октября.

447



тузалиев; технологии машиностроения -  профессора Ш. Г. Алиев, 
К. Б. Алиев, Г. В. Гусейнов; гидротехники -  профессора А. В. Маго
медов, И. А. Сулейманов; радиотехники -  профессора А. М. Амад- 
зиев, М. Г. Вердиев и др.1.

На обществоведческих кафедрах университета содержательные 
научные изыскания по отечественной истории и философии прово
дили доктор исторических наук, профессор А. И. Алиев и доктор 
философских наук, профессор Г. М. Шайдаева.

При техническом университете функционировала аспирантура, 
в которой проводилась подготовка кандидатов наук по 13 научным 
специальностям2.

Широкий спектр научных проблем в области общественных и 
естественных наук разрабатывался научно-педагогическим коллек
тивом Дагестанского педагогического университета. В рассматрива
емый период с рядом вызывавших интерес читателей исследований 
выступили, в частности, историки университета М. Шигабутдинов, 
М. Р. Гасанов, ученый-политолог А. Магомедов, литературовед 
К. Абуков, ученый-педагог 3. Гасанов, биолог -  ректор университе
та -  III. Исмаилов и др.

Раздвинулись рамки научных исследований ученых Дагестанс
кой государственной медицинской академии. В 2000-2001 гг. науч
ные изыскания профессоров и преподавателей академии проводи
лись по 9 комплексным проблемам: 1) здоровье подростков (в его 
разработке принимали участие ученые 11 каф едр)^  туберкулез и 
заболевания органов дыхания; 3) хирургия органовврюшной полос
ти; 4) патология сердечно-сосудистой системы; 5) проблемы эколо
гии человека; 6) травматология и ортопедия; 7) стоматологические 
заболевания; 8) патология щитовидной железы; 9) клинико-патоге
нетические особенности краевой инфекционной патологии3.

Широкую известность своими исследовательскими разработками 
и практической лечебной деятельностью получили научные школы, 
руководимые профессорами — X. Э. Гаджиевым и И. А. Шамовым в 
области терапии, С.-М. А. Омаровым — в области акушерства и ги

1 30 лет Дагестанскому государственному техническому университету. Махач
кала, 2002. С. 5-11. .

2 Там же, С. 4.
3 Дагестанская государственная медицинская академия. 1932-2002. Махачкала. 

С. 38-39.
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некологии. В области хирургии плодотворно работали профессора 
Д. М. Далгаг, С. Д. Атаев, А. 3. Абакаров, Г. А. Гаджимирзаев, 
Э. М. Эседов, стоматологии -  профессор К. М. Расулов, апитерапии 
-  Ш/-М. Омаров, профилактики и лечения сахарного диабета -  про
фессор С. А. Абусуев, в области урологии — профессор Ш. Г. Арбули- 
ев онкологических заболеваний -  профессор А, У. Нуров и др.

’ в  1993 г. на базе Дагестанской медицинской академии был от
крыт Дагестанский научный центр Российской академии медицин
ских наук, который совместно с Дагмедакадемией стал выполнять 
комплексную научную программу «Медицинская наука -  здравоох
ранению региона»1.

Ряд научных школ функционировал в Дагестанской государс
твенной сельскохозяйственной академии. Свои исследования они 
координировали с ведущими научно-исследовательскими инстшу- 
тами РАН и РАСХН, вузами и научно-производственными объеди
нениями РФ и РД.

Ученые института работали над осуществлением актуальных для 
республики инновационных проектов по воспроизводству новых 
сортов и совершенствованию технологий выращивания зерновых, 
бобовых, овощных и плодовых культур, предотвращению дефляции 
и повышению плодородия почв, внедрению ресурсосберегающих 
технологий выращивания винограда, его хранения и переработки, 
разведению перспективных пород скота, созданию новых погрузоч
но-разгрузочных средств и технологии уборки винограда, плодов и 
овощей, профилактике и лечению различных болезней животных, 
регулированию земельных отношений, финансовому оздоровлению 
сельскохозяйственных предприятий и др.2

Большой вклад в развитие сельскохозяйственной науки и прак
тики вносили ученые академии член-корреспондент РАСХН, про
фессор М. М. Джамбулатов, профессора Н. А. Алиев -Герой Соци
алистического Труда, Д. С. Омаров, А. М. Алишейхов, Г. Н. Г асанов, 
С. Г. Караев и др. Плодотворно занимался разработкой актуальных 
вопросов отечественной истории руководитель кафедры истории 
академии профессор М. В. Вагабов.

В самом молодом дагестанском государственном вузе -  Инсти
туте народного хозяйства -  разрабатывалйсь вопросы, связанные с

1 Там же. С. 23-34.
2 За сельскохозяйственные кадры: Спецвыпуск. 2002. Октябрь.
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финансовой системой, кредитом, денежным обращением, менедж 
ментом. Проблемы эти представляли не только теоретический инте
рес но имели практическое значение в условиях перехода к рыноч
ным отношениям. Ряд работ по этим вопросам опубликовал ректор
института, профессор Г. А. Бучаев. u

Актуальные проблемы большого народнохозяйственного зна
чения разрабатывались в научно-исследовательских институтах и 
опытных учреждениях сельскохозяйственного профиля -  в дагес
танских научно-исследовательском институте сельского хозяйства, 
научно-исследовательском ветеринарном институте и опытных 
станциях.

В условиях осуществления реформ отраслевые научные учреж
дения Дагестана столкнулись с еще большими трудностями, чем на
учно-исследовательские институты, финансируемые из федераль
ного бюджета. Дотируемой более чем на 80 % из центра Республике 
Дагестан было не под силу поддержать на должном уровне матери
ально-техническую базу этих учреждений, условия жизни и быта
их сотрудников. •

В марте 1998 г. «Дагестанская правда» писала, в частности, в ка
ком положении оказалось одно из старейших научно-опытных уч
реждений республики -  Дагестанская селекционная опытная стан
ция виноградарства и овощеводства (г. Дербент). На станции к тому 
времени было собрано и изучено более 500 сортов винограда, в том 
числе 100 местных, передано на госсортоиспытание еще 30 новых 
сортов разработана штамбовая форма куста для сильнорослых сор
тов винограда. В 1990 г. за достигнутые успехи в научной деятель
ности Главный комитет Выставки достижений народного хозяйства 
СССР наградил медалями 5 сотрудников. селекционно-опытной
станции, в том числе 2-х -  золотыми.

Специалистами опытной станции были заложены посадки субтро 
пических плодовых культур -  граната, инжира, хурмы, унаби, фейхоа, 
маслин -  для разработки оптимальных агроприемов их возделывания 
в зоне дагестанских сухих субтропиков и внедрения в производство. 
Однако все эти разработки остаются невостребованными .

В 90-е годы продолжал изучение и воспроизводство питательных 
сред Институт питательных сред Министерства здравоохранения 
РФ, преобразованный в акционерное общество того же профиля.

1 Дагестанская правда. 1998. 18 марта.
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В рассматриваемый период произошли изменения в системе под
готовки и повышения квалификации кадров науки. В 90-е годы в ву
зах республики, как и в институтах Дагестанского научного центра 
РАН, открылись новые специализированные (диссертационные) со
веты по защите кандидатских и докторских диссертаций. К приме
ру, р/ 1999 г. в ДГУ функционировало 16 диссертационных советов 
по защите квалификационных исследований по 24 специальностям. 
В аспирантуре университета обучалось 380 человек, имелось 300 
соискателей ученой степени кандидата наук и 34 докторанта1.

В 1994 г. специализированный совет по защите докторских и 
кандидатских диссертаций открылся в Дагестанской государствен
ной медицинской академии. К 2002 г. на совете было защищено 55 
диссертаций, из них И докторских2. Специализированные советы 
функционировали также в Дагестанском техническом, педагогичес
ком университетах, в Дагестанской государственной сельскохозяйс
твенной академии.

Следует, однако, отметить, что уровень работы аспирантуры и 
института соискательства в научных учреждениях и вузах оставлял 
желать лучшего. Подавляющее большинство аспирантов выпуска
лось без защиты и даже без представления квалификационных ис
следований. Так, в 2001 г. аспирантурами научных учреждений и 
вузов РД было выпущено 214 человек, из них кандидатские диссер
тации защитили всего 14 % выпускников3.

Существенные недостатки имелись в обеспечении соискателей 
ученой степени научными руководителями. Около 32 /о научных 
руководителей аспирантов и соискателей являлись кандидатами 
наук4.

Пробелы в подготовке научной смены не ограничивались толь
ко тем, что лишь незначительная часть аспирантов и соискателей 
ученой степени защищала в срок диссертации. Заметно снизился 
уровень требований к теоретической подготовке аспирантов и соис
кателей, к качеству квалификационных исследований. В еще боль
шей степени это относится к научно-квалификационному уровню 
докторских диссертаций.

1 Дагестанский государственный университет. С. 6.
2 Дагестанская государственная медицинская академия. С. 39.
3 Дагестан — 2001. Ч. 1. С. 235.
4 Там же.
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Не способствовали .совершенствованию дела формирования 
научной смены и прогресса науки недостатки в отборе молодых 
специалистов © аспирантуру и соискателей ученой степени, про
явления нездоровых, имеющих зачастую меркантильную основу 
взаимоотношений между (научным руководителем и соискателем 
ученой степени. 03190-е таэды получили еще большее, чем в преды
дущее десятилетие, распространение факты .мздоимства в сфере 
подготовки научных кадров, которые ©ряд ли согласуются с  при
нципами цивилизованных рыночных отношений и общепринятыми 
в цивилизованном обществе моральыночнраветвенными ценностями 
и нормами. .

Хочется надеяться, что щр©ввз(шашеннъ1Й руководством страны 
поворот в направлении усиления заботы государства о развитии со
циально-культурной сферы получит реальное воплощение и позво
лит решить назревшие проблемы дальнейшего прогресса -отечест
венной, в том числе дагестанской, науки.

МЕЛЮШШИЕ

Как мы видели-,, изучение и осмысление исторического процес
са развития образования и научной мысли к Дагестане после окон
чательного включения его в состав; России, в; частности, в. XX в., 
позволяют достоверно проследить впечатляющие позитивные из
менения в важнейшей сфере духовной жизни многонационально
го края. Вхождение Дагестана в общероссийскую политическую и 
экономическую систему способствовало ускорению развития здесь 
товарно-денежных отношений, росту фабрично-заводской про
мышленности, городов, а следовательно, и городского населения. 
Проникновение капиталистических производственных отношений, 
рост производительных сил вызывали потребность в повышении 
уровня образованности и общей культуры основных производите
лей материальных благ -  рабочих и крестьян.

Царизм, движимый чувством осознания необходимости более 
активного вовлечения народов национальных окраин, присоеди
ненных к империи, в общероссийский социально-экономический, 
политический и духовный процесс, который диктовался новыми 
условиями их жизни, предпринимает, хотя и ограниченные, во мно
гом дискриминационные меры но созданию очагов образования в 
нерусских районах.

В Дагестане, наряду с существовавшими традиционными кон
фессиональными школами, появляется небольшая сеть светских 
русских учебных заведений. Для детей горцев открываются вакан
сии в ряде общеобразовательных и специальных учебных заведе
ний вне области. Представители дагестанской молодежи продол
жают образование в гражданских вузах России, отдельные -  и за 
рубежом. Некоторое количество дагестанцев учится в российских 
военных учебных заведениях.

Таким образом, накануне Октябрьской революции 1917 г., на
ряду с большим отрядом служителей культа, учеными, овладевши
ми наследием ар абомусуль майской ''кул ьту ры и науки, в Дагестане 
сформировалась немногочисленная светская интеллигенция, полу
чившая современное европейское образование. Во второй половине 
XIX -  начале XX вв. из среды дагестанцев выдвинулся ряд ученых,
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создавших оригинальные научные сочинения по многим областям 
знания.

После победы Октябрьской революции 1917 г. и установле
ния Советской власти в России, в том числе и в Дагестане, стали 
осуществляться радикальные преобразования не только в эконо
мике, политической жизни, но и в сфере образования и науки. 
Декреты и постановления Советского правительства предусмат
ривали демократизацию образования на всех ступенях обучения 
детей и молодежи, ликвидацию в кратчайший срок ^массовой 
неграмотности взрослого населения, создание широкой сети де
тских дошкольных и культурно-просветительных учреждений. 
Новые задачи перед отечественной наукой выдвинула пришед
шая к власти Коммунистическая партия. Она призвана была слу
жить делу строительства социализма, духовному прогрессу всего 
общества. ,

Провозглашенные новой властью программные задачи по раз
витию образования и науки выполнялись трудно как в силу объ
ективных причин, связанных с разрухой, вследствие затяжной 
Гражданской войны, нехватки материально-финансовых ресурсов, 
специалистов, таки из-за чрезмерно жесткого классового принципа 
государственной политики их проведения в жизнь.

И, тем не менее, уже к концу первого десятилетия существова
ния Советской власти страна, республики, края и области СССР 
покрылись густой сетью общеобразовательных школ, специаль
ных учебных заведений, были достигнуты впечатляющие успехи в 
ликвидации неграмотности населения. Даже в прошлом отсталых 
национальных окраинах России к концу первой пятилетки (1932) 
было введено всеобщее обязательное начальное обучение детей. 
Открылись высшие учебные заведения, функционировали научно
исследовательские учреждения. ■ u

В последующие годы, по мере укрепления экономики, советской 
государственности, улучшения материального благосостояния на
селения, образование и наука в стране получили дальнейшее разви
тие. Так, к началу Великой Отечественной войны в Дагестане было 
не только осуществлено всеобщее начальное обучение, но государс
тво приступило и к введению всеобщего семилетнего обучения. 
Республика покрылась сетью средних общеобразовательных школ, 
специальных средних учебных заведений. Выпускали специалист ов 
высокой квалификации педагогический, медицинский и сельскохо
зяйственный институты, функционировали два двухгодичных учи
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тельских института, несколько десятков научных и научно-опыт
ных учреждений. Многонациональный Дагестан стал республикой 
почти сплошной грамотности населения.

«Система образования и науки Дагестана, перестроившись, про
должала функционировать и достойно служила общенародному 
делу разгрома гитлеровского фашизма в суровые годы Великой Оте
чественной войны. В годы войны в Дагестане открылись два новых 
специальных учебных заведения: женский учительский институт 
в г. Махачкале и женское педагогическое училище в г. Буйнакске. 
Тогда же для лучшего удовлетворения потребности дагестанской 
национальной школы в учебной литературе решением правитель
ства было организовано учебно-педагогическое издательство, а для 
улучшения методического руководства учреждениями и органами 
системы образования -  Научно-исследовательский институт школ
Наркомата просвещения ДАССР.

Послевоенные годы ознаменовались не только значительным 
расширением масштабов общеобразовательных школ, развитием 
профессионально-технического и специального образования, но 
и существенными качественными изменениями во всей образова
тельной системе. Введение всеобщего семилетнего, а затем и все
общего среднего образования, преобразования в системе професси
онально-технического обучения, открытие (1957) государственного 
университета, политехнического института (1972), реорганизация и 
расширение сети средних специальных учебных заведений и вузов, 
сопровождавшиеся укреплением их материально-технической и 
учебной базы, пополнением преподавательских коллективов квали
фицированными специалистами, означали качественно новый шаг в
развитии всей образовательной системы.

Меры осуществленные в послевоенные десятилетия, вывели 
советскую систему образования на самые передовые позиции, она 
получила признание как однашз самых лучших в мире. Одной из 
особенностей советской системы образования являлось активное 
участие широких масс населения в ее становлении и развитии. Тра
диция эта восходит к концу XIX-началу XX вв., когда горцы стали 
обращаться к военному губернатору Дагестанской области с про- 
събой открыть в ауле светскую школу, выражая готовность взять на 
себя часть расходов на ее содержание. В советское время участие 
масс в школьном строительстве получило небывалый размах. На
селение своими силами и на свои средства строило школьные по
мещения, изготовляло и ремонтировало Инвентарь, оборудование,
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заготавливало и подвозило к школам топливо, оказывало матери
альную поддержку учителям.

Районы, села заключали договоры о соревновании за лучшую 
подготовку школ к новому учебному году, об оказании помощи при
езжим учителям. В 50-60-е годы в селах республики были построе
ны десятки жилых домов для приезжих учителей.

Колхозы, совхозы, общественность проявляли заботу о подго
товке специалистов в вузах и техникумах республики и в учебных 
заведениях за пределами Дагестана. Студентам устанавливались 
специальные стипендии, нуждающимся оказывалась разнообразная 
материальная помощь.

Большой размах получила научно-исследовательская деятель
ность. В год окончания войны, в 1945 г., в республике открывается 
академический научно-исследовательский комплекс -  Дагестанс
кая научно-исследовательская база Академии наук СССР, которая в 
1949 г. преобразовывается в филиал АН. На работу в научные уч
реждения Базы и филиала АН были приглашены высококвалифици
рованные специалисты по ряду важных направлений научного по
иска в области естественных и общественных наук. В самом начале 
50-х годов для подготовки научных кадров в филиале API открыва
ется аспирантура. Вслед за филиалом АН аспирантуры появились в 
Дагестанском госуниверситете и медицинском институте, а затем и 
в других вузах республики. Ежегодно десятки молодых дагестанцев 
направлялись в целевую аспирантуру в научные учреждения и вы
сшие учебные заведения вне пределов республики.

Укрепление материальной базы науки, рост профессиональной 
квалификации научных работников создавали реальные условия 
для организации новых исследовательских учреждений и их под
разделений, расширения рамок научных изысканий, повышения их 
теоретической актуальности и практической значимости..Уже в 50-е 
годы ряд работ ученых Дагестанского филиала АН был удостоен 
Государственной премии и премии Академии наук СССР.

В развитие образования и науки в Дагестане, как и его экономи
ки, различных сфер духовной жизни местного населения, неоцени
мый вклад вносили русские и русскоязычные специалисты. Русские 
и русскоязычные учителя школ, преподаватели профессионально
технических и специальных учебных заведений, ученые составляли 
заметную долю педагогических и научных коллективов. Они оказы
вали огромное позитивное влияние на улучшение учебно-воспита
тельной работы в школах, повышение профессиональной квалифи-
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кации педагогов из коренных национальностей Дагестана. Весомой 
была их роль в формировании научной смены и совершенствовании
уровня исследований. , „ ^

6 Впечатляющим темпам, размаху роста образования и науки - 
путотвовали и негативные проявления, отрицательно сказывавши
еся на прогрессе этих важнейших сфер духовной жизни народа. 
Административно-командные стиль и методы руководства образо 
ванием и наукой во многом сковывали творческую инициативу учи
тельства, других работников образования и науки.

Уже в 70-е годы стали отчетливо проявляться негативные тен
денции в финансировании социально-культурной сферы, когда на 
нее выделялись средства из бюджета по остаточному принципу. Это 
сказывалось на материально-технической, в частности, лаборатор
ной базе научных и образовательных учреждении. _

Несмотря на принимаемые меры, в силу их недостаточной эф
фективности, происходило снижение требований к уровню воору
жения учащихся и студенчества теоретическими знаниями их под
готовки к жизни, будущей практической деятельности. Широкое 
распространение получили искусственное завышение оценок зна
ний обучающихся, «процентомания», увлечение количественными 
показателями при оценке учебно-воспитательной работы образо
вательных учреждений. В практической деятельности работников 
этих учреждений стали наблюдаться такие уродливые проявления,
как взяточничество, мздоимство.

Эти проявления не обошли стороной и сферу науки, научные 
учреждения. Заметно снизились требования при отборе молодых 
специалистов в аспирантуру, к уровню их подготовки в аспиран
туре и через систему соискательства. Не способствовало повыше
нию научно-теоретического уровня и практической значимости 
квалификационных исследований введенный в те годы лимит на 
листаж(количество страниц) кандидатской и докторской диссерта
ций В научной среде имели место нездоровые отношения, кумовс
тво, мешавшие объекгивной-оценке результатов исследовательской 
и общественной деятельности ученого. •

Однако указанные выше негативные проявления не приостано
вили в целом динамичный процесс развития образования и науки в 
стпане в Дагестане. В начале 90-х годов в учебных заведениях рес
публики обучалось 476,2 тыс. человек, в том числе в общеобразова
тельных школах 413,6 тыс. учащихся, в профессионально-техничес
ких 13,7 тыс., средних специальных учебных заведениях 21,0 тыс.,
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в вузах 27,9 тыс. студентов. В 1990 г. полную общеобразовательную 
среднюю школу окончили 25,1 тыс. чел., средние специальные учеб
ные заведения -  около 6,6 тыс. чел. и вузы -  более 4,2 тыс. человек. 
В общеобразовательных школах республики работало около 37 тыс. 
учителей, в подавляющем большинстве с высшим образованием1.

В научных, научно-опытных и научно-производственных учреж
дениях и вузах Дагестана трудился большой отряд научного, на
учно-педагогического и научно-вспомогательного персонала. Так, 
только в Дагестанском филиале Академии наук СССР насчитыва
лось около одной тысячи научных сотрудников и научно-техничес
ких работников.

Ученые филиала -  физик X. И. Амирханов и литературовед 
Г. Г. Гамзатов — были избраны членами-корреспондентами Акаде
мии наук СССР. Членом -корреспондентом Академии медицинских 
наук стал Р. П. Аскерханов и членом-корреспондентом Академии 
педагогических наук — ректор Дагестанского педагогического инс
титута А. М. Магомедов.

550 преподавателей, в том числе 60 докторов наук, 312 кандида
тов наук и доцентов, вели научную и научно-педагогическую рабо
ту в старейшем дагестанском вузе республики -  государственном 
университете2. Большой отряд научно-педагогических работников 
трудился в дагестанских медицинском, педагогическом, сельскохо
зяйственном и политехническом институтах.

Сотни представителей дагестанской молодежи продолжали об
разование в специальных учебных заведениях за пределами рес
публики, десятки проходили аспирантскую подготовку в известных 
научных учреждениях и вузах многих городов страны,

В свою очередь, и Дагестан оказывал помощь в подготовке спе
циалистов другим республикам, краям и областям СССР. Так, в 
70-80-е годы в вузах Дагестанской АССР получили специальности 
врача, педагога, инженера, агронома, зоотехника, ветврача, эконо
миста, правоведа, библиотечного работника представители более 30 
республик, краев и областей Советского Союза.

С конца 70-х годов Дагестанский госуниверситет, а затем и Да
гестанский мединститут стали готовить молодых специалистов для

1 Уровень жизни населения Дагестана: Статсборник. — Махачкала, 1997. С. 126, 
130, 133-134.

2 Дагестанский государственный университет. С. 62.
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ряда зарубежных стран. В ДГУ была организована также аспиран г- 
ская подготовка иностранных специалистов.

* * *

Распад Советского Союза, радикальные реформы, которые стали 
осуществляться в России с начала 90-х годов, серьезно сказались на 
отечественном образовании и науке. Казалось, > каз № 1 Президента 
Российской Федерации «О первоочередных мерах по развитию об
разования в РСФСР» (июль 1991 г.) и Закон Российской Федерации 
«Об образовании» (июль 1992 г.) предвещали усиление внимания 
государства к этой важнейшей сфере культуры, духовного прогрес
са общества. В указе и законе сфера образования провозглашалась в 
качестве приоритетной. В них предусматривались приоритетное ма
териально-техническое обеспечение системы образования, издание 
в необходимых объемах учебной и учебно-методической литерату
ры, повышение уровня материального благосостояния учителей и 
преподавателей вузов и др.

Однако провести в жизнь меры, предусмотренные в этих офи
циальных государственных документах, не удалось. Страна все 
больше погружалась в экономический кризис, усиливалась полити
ческая нестабильность в обществе. Вследствие резкого упадка про
изводства, роста безработицы существенно ухудшились жизненные 
условия основной массы населения. Вместо намеченного улучше
ния положения дел в образовании произошли резкое снижение его 
государственного финансирования, падение престижа образования, 
педагогической деятельности, ухудшилось материальное положе
ние педагогов.

Резкое уменьшение объемов капитального школьного строитель
ства привело к росту многосменности занятий, возросшие матери
альные трудности населения — к увеличению числа детей и подрос
тков, остававшихся вне школы. Возросли детская беспризорность и 
подростковая преступность^

Серьезные проблемы возникли и в сфере науки и научной де
ятельности. Из-за отсутствия финансовых средств фактически пре
кратилось пополнение научных учреждений и вузов современным 
оборудованием и приборами, ослабли координация и научные связи 
ученых, снизились требования к квалификационным исследовани
ям, трудно решаемой проблемой стало издание завершенных науч
ных работ.

459



Имевшие место в  в. советское время формализм,, очковтирательс
тво. мздоимство; и кумовство в, образовательной т научной деятель
ности получили размах, опасный не только» доя функционирования 
системы образования и науки, но и морально-нравственного» бытия» 
всего общества. Борьба с этим злом становится одной из; важней
ших задач,, на решение которых должны быть, направлены усилия 
всех властных структур', общественных организаций, здоровых сил 
педагогической и научной общественности.

Однако годы реформ ознаменовались не только негативными 
последствиями в образовании и науке.

В Республике Дагестан в основном удалось сохранить и, хотя не 
без трудностей, обеспечить в целом бесперебойное функционирова
ние системы общеобразовательных профессионально-технических 
школ, средних специальных и высших учебных заведений. Так, в 
2001/02 учебном году в 1721 общеобразовательной школе РД обу
чалось 479,3 тыс. учащихся. В них работало 47,2 тыс. учителей. 
Полную среднюю школу окончили более 30 тыс. человек. В 29 про
фессионально-технических учебных заведениях училось 12,7 тыс. 
учащихся, в 29 средних специальных учебных заведениях -  20,8 
тыс. учащихся, в 6 государственных вузах -  более 67 тыс. студен
тов1 . Появились новые типы общеобразовательной школы -  лицей, 
гимназия, среднего специального учебного заведения -  колледж. 
Дагестанские медицинский и сельскохозяйственный институты 
преобразованы в медицинскую и сельскохозяйственную академии, 
а Дагестанский пединститут -  педуниверситет, политехнический 
институт -  в технический университет. Открылся новый государс
твенный вуз -  Институт народного хозяйства. Кроме того, в 2001/02 
учебном году в республике имелось 14 негосударственных вузов, в 
которых обучалось 1,7 тыс. студентов.

Учителя школ и преподаватели специальных учебных заведений 
получили большую свободу в выборе приемов и методов в учебной 
работе. В учебные заведения, хотя и в недостаточном количестве, 
стали поступать компьютеры и др.

Удалось сохранить и творческий потенциал учреждений на
уки республики. В Дагестанском научном центре РАН произошли 
структурные изменения, здесь появились новые исследовательские 
учреждения и подразделения, заметно возрос квалификационный

1 Дагестан-2001 . Ч. 2: Статежегодник. -Махачкала, 2001. С. 97, 99, 100-102.
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уровень научного коллектива, расширились рамки изыскании в ряде 
областей естественных и общественных наук. Изменения произош
ли и в деятельности отраслевых научных учреждений -  научно-ис- 
доедовательских институтов сельского хозяйства, ветеринарии, пе
дагогики и др.

В 90-е годы XX в. -  начале XXI в. научно-творческая деятель
ность ряда дагестанских ученых получила признание научной об
щественности страны. Крупный филолог Г. Г. Гамзатов и философ 
А. А. Гусейнов избраны действительными членами РАН (акаде
миками РАН), действительным членом (-академиком) Российской 
академии образования стал ректор ДГУ О. А. Омаров. Среди да
гестанских ученых, избранных членами-корреспондентами РАН, 
отраслевых российских .академий -  известные специалисты в об
ласти физики, археологии, биологии, отечественной истории, меди
цины, сельского хозяйства и других научных дисциплин.

Объявленные в 2006 г. государственным руководством Россий
ской Федерации национальные проекты по развитию социальной 
сферы, предпринимаемые меры по укреплению материально-тех
нической базы учебных заведений, учреждений науки, повышению 
уровня материального благосостояния работников образования и 
ученых вселяют надежду на дальнейшее улучшение положения дел 
в отечественном образовании и науке.
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П Р Е Д И С Л О В И Е

За- последние десятилетия значительно возрос интерес 
к истокам духовной культуры народов, к наиболее древним, 
этапам ее эволюции. В этом отношении определенный науч
ный интерес и художественную ценность представляет мифо
логия. ,

Существенной чертой мифологического мышления являет
ся этиологизм — попытки объяснить какие-то реальные явле
ния р окружающей человека среде. «Миф есть рассказ,— пи
сал Т. В, ^Плеханов,— отвечающий на вопросы: почему? и 
каким образом? Миф есть первое выражение сознания чело- 
ведой причинной связи между явлениями»1. .

В работах буржуазных учёных-идейлистов делаются по
пытки доказать, что в мифах нашла свое выражение склон
ности древнего человека к богоискательству. К. Маркс убе
дительно доказал антинаучность подобных утверждений; 
показав .зависимость мифотворчества от общественного бытия, 
что явилось, переворотом в понимании мифологии. По опре
делению К. Маркса, ушфология — это «бессознательно-худо
жественная переработка природы»1 2, в том числе и 'общества. 
«Всякая мифология,— писал Маркс,— преодолевает, подчи
няет", и формирует силы природы’в воображении и при помо
щи воображения, она исчезает, следовательно, вместе с на
ступлением действительного господства над этими силами 
природы»3; . ' /

Эти положения К-Маркса лежат в основе работ по мифо
логии советских и прогрессивных западных ученых.

1 Литературное; наследие Г. В. Плеханова: Сб. статей, М., 1939, т. 7,
с. 23—2-1.- .

2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч.‘ 2-е.изд., т. 12, & 737.
3 Там же.
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Мифология изучается религиоведами, этнографами, фило
софами, литературоведами, фольклористами, лингвистами, ис
следования которых часто дополняют друг друга.

В противовес привычным представлениям о мифологии как 
совокупности преимущественно словесных текстов, ныне'укре
пилось понимание ее как сложнейшего комплекса, в котором 
соединены разные способы и формы реализации: в слове, обря
де, различных действиях, изобразительных памятниках и т,-д. 
Мифологию можно познать, если ‘'рассматривать ее в этой 
взаимосвязанности и многообразии. Именно под таким углом 
зрения дается определение мифа в 'энциклопедии «Мифы- на
родов мира». «Хотя миф (в точном смысле этого слова) — это 
повествование, совокупность фантастически изображающих 
действительность «рассказов», но это не жанр словесности, 
а определенное представление о мире, которое лишь чаще 
всего. принимает форму повествования; мифологическое, же 
мироощущение выражается и в иных формах; — действа (как 
в обряде), песни, танца и т. д.»4. ,

Долгое время спорным было положение о том, что пер
вично— миф или обряд. Во многих исследованиях отмечалось, 
что мифы служат как бы разъяснением религиозных обрядов, 
т. е. обряд предшествует мифу. Миф и обряд взаимосвязаны, 
взаимодействуют друг.с другом. Но это не значит, что .обряд 
предшествует мифу. Известны мифы, которые описывают и 
объясняют обряд. Но существуют мифы, не сопровождаемые 
никакими обрядами и с ними не связанные. Следовательно, 

.„неправомерно утверждение, что обряд первичен по отношению 
к мифу5. ■ .

Дискуссионным являлся вопрос и о том, что первично: 
миф или религия. Уже неопровержим приоритет мифологии. 
К примеру, Е. С. Копьева, утверждая мысль о том, что рели
гия возникла «на основе мифологии», пишет: «Основные фор
мы первобытных верований, представляют собой не религиоз
ные образования, а основные моменты развития познаватель
ной деятельности человека, своеобразно проявляющие себя 
в первобытном обществе. Религия же возникает на этапе 
формирования классовых отношений... И если любая религия 
базируется на мифах, преобразованных ею соответствующим 
образом, то не всякий миф носит религиозный характер»6.

Как справедливо пишет М. И. .Стеблин-Каменский, «если

4 Мифы народов мира. М.: Сов.1 энциклопедия, 1980, т. 1, с. 14.
5 См.: Стеблин-Каменский М. И. Миф. Л.: Наука, 1976, с. 16— 17;' 

Мелетчнский Е. М. Поэтика мифа. М,: Наука, 1976.
G Копьева Е. С. Первобытная Мифология и религия: проблемы гене

зиса.— Вестник Московского университета, 1984, сер. 7.- Философия, № 12, 
с. 77. ■
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мифотворчество было проявлением творческих потенций чело
века, т. е. лучшего в нем, то религия была, наоборот, прояв
лением худшего в нем — тенденций к низкопоклонству перед 
тем, кто представлялся ему могущественнее его»7.

В результате надонления материала по мифам различных 
культурно отсталых народов выясняется, что мифы не всегда 
рассказы о богах, имеется множество мифов, в которых глав
ные персонажи — л ю д и . ' .

Мифология отражает общественное бытие. Известна ари
стократическая мифология, возводящая своих предков к бо
гам, героям (в Египте, Вавилоне, Греции, Риме).'К  ней пре- 
мыкает жреческая мифология, сюжеты которой разрабатыва
лись определенными, группами жрецов. Таким образом, созда
валась «высшая мифология». . ■

В представлениях народных масс оказалась устойчивей 
«низшая мифология»— о разных духах природы — лесных, 
водяных, горных, о домашних духах и других. «Низшая 
мифология», «более грубая и непосредственная»8, вырастала, 
в отличие от «высшей мифологии», из народных верований, 
обобщая их, поэтому оказалась более долговечной.

И у пародов Дагестана лучше представлена «низшая ми
фология», т. с. дагестанские мифологические произведения 
менее дифференцированы от народных верований.

Исследования археологов, этнографов, искусствоведов, 
фольклористов свидетельствуют о том, что в далеком прош
лом в Дагестане, ifai< в других регионах, мифология высту
пала господствующей формой осмысления действительности. 
Однако’ сохранившиеся до настоящего времени мифологиче
ские произведения здесь зачастую выглядят лишь фрагмен
тами мифов прошлого. ,Оди с большим трудом выявляются 
У представителен старшего' поколения. На степени- сохранно
сти их не могло не отразиться тысячелетнее господство ис
лама. 1 ' ■ •

В дагестанской мифологии много еще невыясненного, за
гадочного. В народе бытуют отдельные мифологические об
разы, фрагменты сюжетов или образные выражения, отра
жающие архаические представления, суть которых в настоя
щее время не всегда улавливается. Так, например, отголоски 
культа земли у аварцев сохранились в выражений Ракьул 
эбел («Мать земли»), у кумыков есть словосочетание Ер есси 
(буквально: «Хозяин земли») и детская игра, на основе ко
торых А. М.. Аджиев предполагает, чт.о в прошлом у кумыков 
был мифологический персонаж «Хозяин земли».

7 Стеб'лин-Кчменский М.' Н. Указ, соч., с. 54—65,
8 Мифы народов мира, т, 1, с. "15,
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В фольклоре дагестанцев бытуют духи, враждебно отно-. 
сящиеся к человеку, мифологическую основу и сущность ко- , 
торых трудно разгадать. В прошлом каждый из этих духов 
выполнял, видимо, определенную чабтную функцию; добра 
или зла, а со временем в результате трансформации эта функ
циональная дифференциация распалась и стала воспринимать
ся обобщенно, а именно как злкв духи (Малое, Лют1у. Ацца~ 
лов, Мангури-лак9\ Вазаник!, Пилпит, Къерх1аби, Памала- 
к1ар и др. — ав.). ' ' ' „<

У аварцев (сел. Шуланиб Гунибского района) «Матерью 
вод» (Лъадал эбел) называют волосатика, обитающего в ме- : 
стах стоячих вод10 *. Почему именно ‘волосатик выполняет 
функцию «Матери воды». Откуда это идет, к чему восходит? . 
Эти вопросы требуют своего исследования. ■

АвИрцы сел. Гочоб ЧарОдинского района «Мать Солнца» 
именуют Мани. Может быть, это сохранившееся языческое 
наименование божества Солнца? Как известно, в народных 
преданиях и песнях солнце анТропомОрфизироваир. По( сохра
нившимся представлениям народов Дагестана,' перед самым 
заходом солнце на мгновение замирает и как бы оглядыва
ется, что предвещает добро, ясную погоду, счастье. 1 '

В 'фольклоре у лакцев сохранилась сказка о мифологиче
ском персонаже И ш тари, У народов Дагестана (лакцев, 
аварцев, даргинцев) до сих пор встречается’1 женское .‘имя 
ИштЕф. В аккадской мифологии Иштара—богиня плодородия, 

В свое время профДШ. И. Мйкаилов полагал, что суще
ствует несомненная этимологическая связь между шумерским

V
dingir «бог, всевышний, небеса» (мн. ч. dirjgir-mes) и песен
ным рефреном популярной аварской детской песни «Дингир- 
Дангарчу». Ученый исходил из того же не вызывающего воз
ражений, положения, что кавказские песенные рефрены, как 
правило, представляют собой обращение к верховному боже
ству или одному из персонажей политеистического пантеона: 
ср. ав. Зала-лай, груз, ари-ара-ло, орида-ориарале и т. д. (Из 
личного архива ученого), ' ' ,1 ■

Сведения дагестанских авторов- о культурно-исторических 
связях - Дагестана с древнейшими цивилизацйями Передней 
Азии 12 требуют дальнейших научных разысканий. Постановка;

9 Устное сообщение -ст. иауч. сотрудника Ин-та ист. яз. и лит-ры 
Дагфилиала АН СССР (ИИЯЛ) X. М. Халилова. .

13 Устное сообщение мл. иауч. сотрудника ИИЯЛ И. А. Исакова.
и  Зап. X. М. Халиловым.— Личный архив, 1 .
12 Назаревич А. Аварская литература и Гамзат Цадаса,— В кн.: Гам- 

зат Цадаса. Избранное. Махачкала, 1947, с. 15—17j Аджиев Л. М. Даль
ние дороги песни. Махачкала,, 1977, с. 22—39; Абакарова Ф. 3. Новое об 
архаике в аварских колыбельных песнях.— В кн.: Материалы сессии, по
священной итогам экспедиционных' исследований в Дагестане в 1976—

6-

этого ■ вопроса.1 самыми различными авторами—'явление не 
случайное, оно говорит о перспективности псслед'оваиий в этом 
направлении, хотя здесь необходимо учитывать, что прохож
дение различных народов через однотипные социально-эконо
мические- стадии развития зачастую обуславливает сходство
художественных явлений ц у таких народов, которые никогда 
не имели между собой ый'генетического родства, Ни.контакт
ных связей (т. е. речь идет о типологическом сходстве).-

Сборник «Мифология народов Дагестана» представляет1 
собой первый опыт разностороннего исследования проблем 
дагестанской мифологии, которые рассматриваются на осно
ве. комплексных данных фольклора, лингвистики и археоло
гии, этнографий и1 искусствоведения,; собранных самими, - ав
торами.

Академик П. Н‘. .Федосеев, раскрывай общую методологию 
комплексных исследований, подчеркивает: «Процессы синтеза 
научного познания в наши дни охватывают не только погра
ничные, но и порой весьма удаленные друг от друга области 
науки, что позволяет говорить об интеграции научного зна
ния как об одном и ; определяющих факторов -его развития 
на современном уровне»'3.

Комплексный, системный подход особенно ярко раскры
вает свои возможности при исследовании архаических памят-' 
ников'культурного наследия, в-частности мифологии.

В проведении сравннтелы-ю-типологическнх и комплексных 
исследований решающую роль играет принцип историзма. 
Как отмечает Д. Ф. Марков, «Советская наука стремится 
к последовательному историзму, й именно здесь прежде всего, 
преходит водораздел с буржуазной наукой. Мы исходим, из 
понимания формационных - прЬцёссов -в социальной истории 
общества: Видий явления — системы, их развитие, и этот угол 
зрений 'является объединяющим' началом и. условием наших 
срИвнительно-йсТорическщх, и Комплексных исследований»1'1,

И- в данной'сборнике проблему мифологии народов Д а
гестана Нссл’едуе'тся. не в статике, а в развитии. Статьи в сбор
нике даны по историко-хронологическому принципу, по пути 
эволюции,' 'преемственности, трансформации духовной куль
туры. 1 1  '

^Древнейший этап развития- йифологических, воззрений

—1977 гг,: Тез. докл.'Махачкала, 1978, с; 69—70; Котович В. М. Некото
рые данные о связях населения Дагестана , н Передней Азин в древиосУн. 
— В кн.: Средняя Азия, Кавказ и зарубежный Восток в древности. М.; 
Наука, -1984,, с,' 10—11. .- , -

13 Федосеев П. Н. 1 Философия и интеграция знания.— Вопросы фило
софии, 1978, №  7, с. 20. , . ‘

И Марков Д-. Ф. Сравнительно-исторические и комплексные исследо
вания ^общественных науках. М.: Наука,„'1983, с. 10;



находит отражение в изобразительных памятниках. Так, ста
тья В. М. Дотович ознакомит читателя с некоторыми сторо
нами общественного сознания первобытных охотников даге
станских высокогорий, их мировоззрения, отражавшего сте
пень активного познания . окружающей действительности. 
Запечатленные в росписях гротов Чинна-Хитта и Чувал-Хва- 
раб-нохо (Гунибский р-н) деяния, предков-тотемов фиксируют 
очень ранний этап развития тотемических верований и, пред
ставляя редкий случай отражения их в памятниках искусства, 
приобретают большую научную значимость.

В статье М. М. Маммаева на основе данных мифологии, 
фольклора, древних идеологических воззрений и обрядов, 
с цривлечением аналогий раскрывается идейное содержание 
сюжетных композиций — «древо жизни» , и «противоборство 
двух коней», запечатленных на зооморфных пряжках VIII— 
—X вв. из Нагорного Дагестана; в них нашел отражение 
близиечный культ, тесно связанный с культом плодородия и 
изобилия. '

При рассмотрении такой сложной проблемы, как мифоло
гия .народов Дагестана, наиболее полное раскрытие проблемы 
достигается комплексным охватом явлений. Для отдельных 
статей сборника общим объектом исследования является из
менение воззрений народа, трансформация обрядов, фольк
лорных образов произведений, в зависимости от историческо
го развития и социально-экономического уклада,

А. Г. Булатова на новых полевых этнографических мате
риалах выявляет древнейшие идеологические представления 
аварцев, исследует матико-символические ритуалы, которыми 
был набыщен праздник первой борозды. Приводимые автором 
данные свидетельствует об отражении в обрядах эт'ого празд
ника древнейших представлений, связанных с культом быка, 
который мыслился, аварцами как символ мужского произво
дительного начала, а ежегодная всйашка — как символиче
ский брачный союз между быком и пашней. Собранные ма
териалы позволили автору провести аналогию между дейст
виями на ритуальной бброзде и свадебным обрядом народов 
Дагестана. Автор показывает, что весь обрядово-зрелищный 
комплекс дня первой борозды первоначально обусловливает
ся заклинанием о плодородии. 1 .

В статье М. А. Агларова на примере представлений, свя
занных со святилищем, расположенном на вершине горы 
Бахарган,' почитаемом в прошлом как место Обитания бо
жеств, раскрывается целый комплекс доисламских верований 
населения этого .региона. Он, приходит к выводу о том, что 
подобного ряда святилища в Дагестане в доисламскую эпоху 
являлись региональными культовыми центрами. , ,

■ М. Р, Халидова на фольклорном материале прослеживает
■е

развитие и трансформацию мифологического образа, покро
вителя дома, домашнего очага (добрый покровитель дома._
дух благополучия, изобилия и злой домашний дух). Рассмат
риваются также и другие своеобразные мифологические пер-, 
сонажи: покровители ковроткачества., «мать ветров», «голод
ный дух», магические образы.

На основе сравнительно-исторического анализа Сюжета 
о гибели охотника, дагестанские балладные версии' которого 
традиционно относились к XV—XVIII вв., А. М. Аджиеву 
впервые удалось вскрыть их глубокие ритуально-морфологи
ческие ио(гоки. Он устанавливает генетическое родство более 
поздней дагестанской баллады с рядом сюжетов из фолькло
ра , грузны, карачаево-балкарцев, осетин и других народов, 
что и позволило ему проследить закономерности многовеко
вой эволюции архаичного сюжета, его стадиальные, жанро
вые, этнокультурные характеристики л т. д.

Научную ценность представляют новые задней фольклор-' 
но-этнографических материалов X. М. Халилова. Он просле
живает в земледельческих обрядах и фольклорных произве
дениях рудименты представлений лакцев об умирающем и 
воскресающем божестве, культ огня, солнца и луны. Им рас
сматриваются мифологические образы, связанные с расти
тельным миром, с домашним очагом, с охотой, с водной и 
ветровой стихиями.

Ф. 3. Абакарова на интересном материале календарных 
песен, бытующих в детском фольклоре, выявляет реликты 
архаических воззрений.

Для комплексного освещения проблемы мифологии и веро
ваний немаловажное значение имеет привлечение данных 
лингвистических исследований.

В статье К. С. Кадыраджиева рассматривается структура 
и генезис, кумыкских мифологических терминов древнетюрк- 
Ъкого происхождения. Автор дает и внутреннюю интерпрета
цию мифологических элементов как общетюркского, так и ре
гионального характера, анализирует термины, связанные 
с культом жнвотйых, идеей высшего божества, а также с древ
ними обрядами различных жертвоприношений.

Известно, что в раннем средневековье на территории Д а
гестана бок о бок с автохтонным населением жили и Древние 
булгары — этноязыковые родственники дунайских булгар и 
основателей Волжской Булгарин. Одйако о дагестанских бул
гарах мы знаем очень мало, и любое новое сведение о них 
представляют чрезвычайную ценность^. В этом отношении 
статья Н. С. Джидалаева «Заметки о магических обрядах 
дагестанских булгар» имеет несомненный интерес. Из нее мы 
получаем первые, пусть и , фрагментарные, сведения о маги
ческих обрчдах дагестанских" булгар. Н. С,-Джидалаев путем
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йсТорико-этймйлогич.еского 'анализа казалось бы «обычных^ 
лакских слов на фоне данных многих тюркских языков вос
производит булгарские обряды колдования и оплакивания. 
Очевидным становится также, что дагестанцы и булгары' име
ли тесные и продолжительные взаимоотношения, чем и можно 
объяснить присутствие в лакском языке булг&рской обрядо
вой терминологии. '

Статьи сборника знакомят читателя или с совершенно 
новым, или частично- известным, но тло-новому йнтерйретиро- 
в.анным и существенно дополненным новыми фактами мате
риалом.

Естественно, что в одном сборнике невозможна всесто
ронне, обстоятельно расйрыть" все аспекты^ вытекающие из 
этой проблемы, некоторые из них, исследователями только 
намечены.

В приложении даны тексты-образцы космогонических, 
этиологических преданий, а также предания, рассказы ,о ми
фологических персонажах.

Материал этого сборника имеет не только научное,- но и 
большое практическое значение. Отраженные в нем , языче
ские представления, против которых распространители ислама 
вели особенно1 ожесточенную борьбу, ибо прежде всего их 
политеистическая основа шла вразрез монотеизму (в частно
сти мусульманскому), позднее нередко стали преподноситься 
как регламентации ислама. Разъяснение этой искусственной 
трансформации языческих: верований в угоду ислама неглав
ное, пока? того, что эти верования, не имеют ничего общего 
с реальностью, что вообще «религия возникла в самые перг 
вобытные времена из самых невежественных, темных,!перво
бытных представлений людей о своей собственной и об окру
жающей их'внешней природе»15, могут сыграть существенную 
роль в антирелигиозном воспитании трудящихся.

Материалы предлагаемого сборника помогут работникам, 
идеологического фронта научно ■ аргументированно вести ус
пешную антирелигиозную пропаганду, бороться против суе
верных предрассудков в сознании,отдельных, людей.

М. Халидова

[В1 Маркс К., Энгельс Ф .С оч, 2-е. изд., т. 21, с. 313.
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В. М< Котович

СЛЕДЫ ТОТЕМЙЧЕСКЙХ ВЕРОВАНИЙ
В Д Р Е ВН И Х  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ПАМЯТНИКАХ 

ДАГЕСТАНА

Изучение процесса формирования идеологических пред
ставлений первобытного человека, научная: реконструкция 
первобытного мировоззрения — одна из самых актуальных 
задач, стоящих перед исторической наукой.

Попытки первобытного человека познать мир, представить 
его себе как нечто знакомое и понятное, всегда соответство
вали степени исторического развития общества; В процессе 
формирования идеологического отражения бытия тотемиче- 
ские верования стали одной из наиболее ранних форм обще
ственного сознания..

Установление тотемических верований как господствующей 
фрр.мы идеологии в раннеродовом обществе определяло тогда 
всю картину мира. С позиций этих; верований 'ОсмысливалрЬь 
и отношение людей к природе, и представления человека 
о себе самом.

, Центральная идея тотемизма — идея, группового кровного' 
родства людей с тотемом как реальным представителем ж и
вотного или растительного мира. Тотемы образовывали мир, 
имеющих полуживотную, получеловеческую природу мифиче
ских первопредков общественных групп'1.

Среди дошедших, до нашего, времени' древ-нИх изобрази
тельных памятников Дагестана, в которых в той или иной- 
мере отразились', следы тЬтемйческих верований их создате
лей, особое-место занимают росписи грота Динна-Хитта (не
подалеку от сел. Согратль, Рунибский р-н).

Ррот представляет собой длинную глубокую нишу на об
нажении скального склона в заросшей лесом'теснине трудно
доступного ущелья. На небольших, ровных, хорошо, освещенных 
участках поверхности северной и южной стен .грота .распола-

1 Анисимов Л, Ф. Исторические особенности первобытного мышления. 
Л., 1971, с. 123.
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гаются две изолированные группы рисунков, гшполненные 
желтой и красной красками, они изображают животных: 
безоаровых козлов, бизона, кабана, а также солярные сим
волы. Более поздние, относящиеся к раннеземледельческому 
периоду (V—II тыс. до н. э.) изображения животных весьма 
схематично исполнены линейным рисунком. К числу древней
ших могут быть отнесены более реалистичные изображения, 
выполненные контурным рисунком. Среди других признаков, 
отличающих древнейшие изображения, отметим прежде всего 
характерную' «двуногость» фигур, являющуюся, как установ
лено, одним из первых,'весьма архаических изобразительных 
ррирмов первобытного искусства2. Столь же примечательна 
и другая стилистическая особенность, присущая фигурам коз
лов, рога которых изображены таким образом, что они как бы 
продолжают очертания тела, а промежуток 'между ними на 
«лбу» животного остается незаполненным. Эта нее особен
ность, типичная для средиземноморского искусства каменно
го века, зафиксирована и на древнейших изображениях Ко- 
быстана, мезолитический возраст которых подтверждается 
археологическими материалами3. - -

В 6—7 м севернее грота единственную, ведущую к нему, 
тропинку частично преграждает выступ скалы,1 на котором 
нанесено еще несколько рисунков: солярные символы и знак 
лабиринта. Последний исполнен весьма'архаично,—:не округ
лой, а ломаной, состоящей из множества отрезков линией, ■ 
(рис. 1, 5), что может1 свидетельствовать о его весьма древ
нем возрасте4.

В преобладающем большинстве своем древнейшие изобра
жения Чинна-Хитта представляют одиночные, композиционно 
не связанные друг с другом фигуры. Пожалуй, единственным 
исключением в этом отношении является композиция из двух 
фигур, находящаяся да южной стене грота (рис. 1,1).

Одна из этих фигур представляет собой изображение 
безоарового козла, у которого позднейщим сколом уничтоже
на задняя часть туловища. Ему свойственны все перечислен
ные выше прдзнаки, отлйчающие древнейшие изображения 
данного местонахождения: контурный рисунок, «двуногость»,' 
незамкнутость линии рогов. Рисунок козла очень.выразителен 
и далее в своей сохранившейся части передает цельный,1 ис

2 Столяр А. Д. О генезисе элементарных форм изображения зверя 
в палеолитическом творчестве Европы, Сообщения Государственного Эр
митажа, 1965, Д., т. 26, с. 26—27.

3 Формозов Л. /1. Очерки по первобытному искусству. М., 1969.
с. 37—38, 42—46. ,

4 Полную публикацию рисованых изображений местонахождения Чнн-
на-Хитта см.: Котович' В , М. Древнейшие писаницы' горного Дагестана. 
М , 1976, 1 1
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полненный экспрессии облик эФого животного. Постановка 
ног и наклон могучей рогатой головы подчеркивают общую 
напряженность его позы.

Непосредственно перед фигурой козла.' вплотную к нему, 
изображена' антропоморфная фигура с «хвостиком». Ее не
большая голова помещена прямо против головы животного. 
Асимметричное туловище изображено в профиль несколькими 
линиями. Дугообразной линией передана средняя часть туло
вища, изображающая' выпуклый живот,' соприкасающийся 
с ногами козла. Незамкнурость контура в ниленей части ту
ловища, вероятно, подчеркивает женский признак пола. Еще 
более определенно о женской принадлежности описываемой 
фигуры свидетельствует помещенное внутри ее массивного, 
грузного туловища изображение в виде овала, с точкой посре
дине, очевидно, обозначающее заключенный в чреве плод. 
В целом, описанная антропоморфная фигура обнаруживает 
некоторое сходство с сильно стилизованными профильными 
изображениями женских фигур, имеющих подчеркнутые при
знаки пола, и иногда отмеченными такими явно нереальными 
деталями, как наличие хвоста, что характерно для западно
европейских памятников конца верхнепалеолитической эпохи5.
, Обе описанные фигуры из грота Чинна-Хитта несомненно 
образуют единую композицию. Их объединяет прежде всего 
общая техника исполнения с одинаково колеблющейся тол
щиной линий рисунков и идентичностью оттенка красной кра
ски, кстати сказать, одинаково сохранившейся до настоящего 
времени. Помимо того, обращает на себя внимание сораз
мерность обеих фигур и взаимосвязь их поз, явно подчинен
ная единому замыслу: фигура козла немного наклонена впе
ред и соответственно откинута назад л<енская фигура. '

В целом же данная композиция вероятно имела целью 
подчеркнуть определенную св'язь козла и л<енщины, резуль
татом которой являлось оплодотворенное женское чрево. Если 
согласиться с подобным истолкованием, то эту композицию 
можно рассматривать как художественно зафиксированное 
понятие о родстве человека и животного и видеть в ней реаль
ный след существования тотемических представлений у древ
нейших обитателей горного Дагестана.

В этой связи представляет особенный, интерес тот факт, 
что грот Чинна-Хитта расположен на сравнительно небольшом 
расстоянии (7—8 км по прямой) от известной Чохской1 сто
янки. В нижних слоях этого памятника, относящихся к концу 
верхнего палеолита—-раннему мезолиту, во множестве обна-

3 Абрамова 3. А. Изображения человека в палеолитическом искусстве 
. Евразии, М.;, Л., 1966, с. 93, 147.
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Ьужены комочки минеральной-краски ранных оттенков крас 
'loro желтого и коричневого цвета и -следы ее изготовления,
1 среди остеологических материалов в довольно большом ко
личестве представлены кости безоаровых козлов и — единич-
110_кабанов и бизонов6 7 *. Очевидно, -что территориальная
близость грота Чинна-Хитта'и Чохской стоянки далеко не 
Случайна,- как не случайнно и то, что на стенах грота изобра
жены именно те. виды животных, на которых охотились оби 
1’атели стояний. И конечно же, нельзя оставить без внимания 
Поразительное сходство оттенков краски,- представленной и 
Ь росписях грота и в культурных- слоях стоянки. Все это на
водит на мысль о культурно-исторической и хронологической 
блйзости Обоих, памятников и позволяет считать грот Чинна- 
Хйтта -одним- из культовых мест обитателей Чохской стоянки.

Этнография Дает1 немало примеров, когда подобные куль
товые места’и святилища располагались в наиболее трудно
доступных, укромных местах, в, пределах охотничьих угодий 
Тех'или иных первобытных, коллективов. В таких местах 
обычно Довершались различные культовые и магические об
ряды, инициации и иные аналогичные действия, центральное 
Место в которых принадлежало образу зверя, обычно тотем-1 
Пого предка. Доступными изобразительными средствами Здесь 
Запечатлевались предания о происхождении рода, его пред
ках и покровителях. Там, где оказывалось возможным, этой 
Цели служили наскальные изображения. __

Особенности расположения грота Чин-на-Хитта и характер 
представленных в нем росписей позволяют интерпретировать 
Данный памятник как именно, такого рода святилище. Налом- 
ЙИМ,' что перед, входом в него было - нанесено изображение 
Лабиринтапримечательная деталь, 1 особенно характерная 
Для многих культовых мест первобытных-охотников, где про
исходили инициации и различные м&гическяе обряды '. Этим 
>ке целям, очевидно, служили и росписи внутри грота соляр
ные символы и фигуры, животных, среди которых Преобладают 
безоаровые козлы. И это, по-видимому, тоже де случайно, 
Поскольку Именно безоаровые козлы служили одним из глав
ных объектов охоты обитателей Чохской стоянки. А, как по
казывают этнографические данные, промысловое животное — 
основной источник пищи — чаще и прежде всего становилось 
объектом. почитания и тотемом ■первобытных охотничьих 
КоллективовА

6 К оровин В . Г. Каменный век Дагестана. Махачкала, 1964-, с. 32,
4 5 - 1 ) 6 .  ■■ ■ .  ' ' л -7 Кабо В. Р. Происхождение и.,ранняя история аборигенов Австралии.
М., 1969, с. 309—313. ' < 1 1

: 8 С еменов Ю. И. Как возникло человечество. М .,-1966,- с, 319—346.
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В свете изложенЙОго большинство изображений безоаро- 
пых козлов на стенах грота Чинна-Хитта может быть связано 
с магическими обрядами, плодородия,, имевшими целью вос- 
производртво и приумножение промысловых животных.■ Судя 
по этнографическим д.а-гшым, необходимой принадлежностью 
таких обрядов быди - соответствующие рисунки9. В отличие 
От них, описанная выще композиция: «безоаровый козел — 
Женщина» может .рассматриваться как запечатленное худо
жественными средствами предание о происхождении рода или' 
племени от животного — тотемного предка. В ней довольно 
ярко выражена основная идея тотемизма, идея кровного род
ства людей с тотемом как реальным представителем живот
ного м ира13. ;

Известно, что эта идея-Характерна для ранних этапов сло
жения тотемических представлений. Отголоски, ее чаще всего 
встречаются в фольклоре’ примитивных охотничьих племен, 
тогда как в памятниках древнейшего изобразительного искус
ства она представлена чрезвычайно редко. Единственным 
примером может служить гравировка мадлёнской эпохи1 из 
Нижней Ложери во Франции11, где олень и женщина изобра-, 
жены в позе, напоминающей композицию из трота Чинна- 
Хитта. . , ,

Все сказанное определяет значение рассмотренной компо
зиции, которая существенно пополняет более чем скромный 
ряд дошедших до нас подобных памятников и еще ,раз ски-. 
детельствует о весьма глубокой древности (в данном случае, 
не позднее раннего, мезрлита) сложения тотемических йред- 
ставдекий. ; т '

Хотелось бы обратить внимание и на то, что именно в этих 
представлениях можно - видеть, истоки распространившегося 
позднее в горном Дагестане раннеземледельческого культа 
плодородия, в котором козел занимал одно из ведущих мест. 
И традиция почита-ния козла в качестве одного из символов, 
плодородия оказалась здесь столь жизнестойка, что дожила 
до этнографической- современности, сохранившись в земле
дельческих календарных обрядах горцев, в частности в изве
стном у лакцев, обряде «хождение козлами»12’ Бытуют до сих, 
пор подобные обряды и у многих других'земледельческих на
родов;1 принято • считать, что такие представления о связи 
некоторых видов животных с са-мой идеей плодородия попали

я Кабо. В. Р у  Происхождение и ранняя, мбтория..., с. 312—313*
10 А нисим ов АС Ф .1 Исторические особенности..., с. 123.
| |  А брам ова  3. А Изображения человека..., с. 104.

■ ‘2 Информация ст. Haynij.-'ico’ip. .Ин-та, ист., яз,1 и лит-ры Дагфшшала
АН СССР (ЙИЯЛ) фольклориста .X, М. Хадпдова.
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в пантеон земледельческого культа, а затем и в обряды через 
посредство воззрений близких тотемизму13.

Среди росписей грота Чинна-Хитта, помимо рассмотрен
ной выше композиции, обращают на себя внимание своеоб
разные «синкретичные» звери. Одно из таких изображений 
помещено на центральной площадке грота, неподалеку от ком
позиции «козел-женщина». Крутолобая, тупорылая голова, 
помещенная на короткой шее, принадлежит животному с' ве
ликолепно развитой могучей грудью, высокими, стройными 
ногами, подтянутым животом и длинным опущенным хвостом 
(рис. 1, 2). Обратив внимание на общий контур экстерьера 
животного,' заманчиво было бы видеть в этом рисунке изобра
жение зубра, чему, однако, явно противоречат свойственные 
хищникам «подушечки» лап, четко отмеченные на передних, 
конечностях, и отсутствие рогов, характерных для зубра. 
Хочется отметить, что в специальной литературе сделана 
попытка определить этот, рисунок, как изобрджение лошади и . 
С этим совсем трудно согласиться, так как помимо упомяну
тых лап хищника, на рисунке отсутствует характерная «ло
шадиная» шея. Представляется заслуживающим внимания 
-и то обстоятельство, что непосредственно под этим рисунком 
находится изображение солнца, которое кажется самым яр
ким, красочным и заметным на этой площадке. Прямой крест 
разделяет в нем окружность, по внешнему краю которой рав
номерно распределены короткие лучи, число их 21.

И втброй «синкретичный» зверь, находящийся на другой, 
боковой площадке грота,' доминирует над остальными рисун
ками, сразу же привлекая к себе' внимание. Здесь у. представ
ленного в напряженной позе, как бы застывшего перед прыж
ком животного показано массивное тело с могучей грудью, 
высокой холкой и огромной, , треугольных очертаний--головой 
с вытянутой вперед длинной мордой. Голова украшена тремя 
сравнительно короткими, поставленными прямо вверх и слег
ка'откинутыми назад рогами (рис. 1, 3). Общие пропорции 
и контур туловища с такими характерными деталями, как 
форма' морды и отсутствие щец, подсказывают, что здесь изо
бражен кабан. Однако такому восприятию противоречат никак 
не связанные с действительным обликом кабана украшающие 
его голову рога, форма которых ближе'всего напоминает рога 
каменного козла. Любопытно, что и здесь непосредственно 
под рисунком, изображающим «синкретичного» зверя, едйа не 
касаясь его ног,: находится изображение солнца. И в этом

13 М ассон  В. М . Средняя Азия и Древний Восток, М., 1964, с. 370. 
н  Ш ер Я- А . Петроглифы Средней и Центральной Азии. М., 1980. 

с. 27.
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изображении прямой крест разделяет окружность, по внеш
нему краю которой размещено то же количество — 21 — корот
ких лучей.

Рис. 1. Древние изображения из местонахождений горного Дагестана;
1, 2, 3, 5 — Чинна-Хитта; 4 — Чувал-Хвараб-нохо.

В обоих случаях солярные символы как будто связаны 
с изображениями необычных животных. Будучи совершенно
2 Заказ 920 17



одинаковыми по начертанию и набору основных деталей, с об- 
ващающим на себя внимание четко повторенным количеством 
лучей, эти солярные символы помещены как бы под ногами 
животных. Думается, что за всеми этими повторениями и 
в постановке фигур самих животных, и в близком располо
жении к ним солярных символов и, наконец, в количестве 
лучей на этих символах должно скрываться какое-то очень 
устойчивое понятие, хорошо знакомое, близкое и прочно ут
вердившееся в сознании создателейГрисунков.

Может быть, 'так были отражены и зафиксированы какие- 
то предания, какие-то зачатки мифологических представлений 
о совершенно необычайном животном, по-видимому, как-то 
связанном с солнцем, может быть, солнечном, божественном 
животном, которое одновременно могло почитаться и в каче
стве тотема.• Ведь не случайно же такие солнечные символы 
сопровождают изображения именно необычных, «синкретич
ных» животных. Этнографические же материалы свидетель
ствуют, как правило, о сложном мифологическом характере 
тотемов, наделяемых и божественным происхождением и не
обычным обликом, фантастической силой и непобедимостью15.

Не менее интересным древним изобразительным памятни
ком горного Дагестана в плане отражения интересующих нас 
тотемических верований является местонахождение древних 
наскальных изображений в урочище Чувал-Хвараб-нохо (не
подалеку от сел. Ругуджа Гунибского района). Урочище это 
находится в труднодоступном месте, вдали от тропинок, свя
зывающих окрестные хутора, и пользуется дурной славой 
у местных жителей. Считалось, что находящиеся там непонят
ные рисунки созданы нечистой силой и приближение к ним 
принесет смельчаку серьезные неприятности. Здесь, на оди
ноко стоящем скальном обнажении, располагается сфериче
ская полость с покрывающими ее древними рисунками. Вы
полненные желтой, коричнево-красной, оранжевой и темно
бордовой охрой, они представляют собой силуэтные рисунки, 
изображающие безоаровых козлов и муфлонов, лошадей, 
а также многочисленные солнечные символы и геометрические 
начертания. Уже самый факт исполнения изображений силу
этным рисунком, выработанным как основной стилистический 
прием еще древнейшей живописью, верхнепалеолитического 
«пещерного» искусства16, свидетельствует, об их глубокой

15 Анисимов А. Ф. Об исторических истоках и социальной основе то- 
темическпх верований.— В кн.: Вопросы истории, религии и атеизма. М., 
1960, вып. 8, с. 287—320; Сухов А. Д. Философские проблемы происхож
дения религии. М., 1967, с. 163—167; Кабо В. Р. Происхождение и ранняя 
история..., с. 294. .

15 Формовав А. А. Памятники первобытного искусства на территории 
СССР. М., 1966, с. 12; Дмитриева Н, А, Краткая история искусств. Очерки.
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древности.-А такие стилические детали этих- рисунков, как 
«двуногость» фигур животных, присущая также и контурным 
изображениям местонахождения Чинна-Хитта, рассмотренным 
■выше и датированным мезолитическим временем, позволяют 
и основную массу рисунков местонахождения Чувал-Хвараб- 
нохо датировать этим, временем. Следует отметить, что такое 
хронологическое- определение, такая датировка этих древней
ших изобразительных памятников Дагестана, научное значе
ние которых трудно переоценить, нашла поддержку автори
тетных советских специалистов 17 *.

Среди рисунков Чувал-Хвараб-нохо прежде всего привле
кает внимание опять-таки образ необычного «синкретичного» 
зверя. Здесь.этот образ запечатлен в наиболее крупном ри
сунке, расположенном на самом видном месте, перед «входом» 
в сферическую пещерку с находящейся там основной массой 
рисунков. Он изображает в напряженной воинственной позе 
могучего зубра,'повернутого головой к «входу» в пещерку и 
как бы охраняющего ее содержимое. Но у этого зубра ока
зываются лапы кошачьего хищника и совершенно не свойст
венные зубрам огромные прямые рога (рис. 1, 4). Такие мас
сивные, вертикально поставленные прямые рога ближе всего • 
напоминают рога орикса — антилопы, относящейся к роду 
сернобыков,— сухолюбивого животного полупустынных рав
нин и холмистых местностей, со строго локализованным ареа
лом в Аравии и на Самалийском полуострове. И если зубры 
и кошачьи хищники представлены в палеофауне Кавказа и 
Дагестана, то совершенно невероятно, чтобы обитатели высо
когорного Дагестана могли знать орикса. Вместе с тем оста
ется фактом появление на древнейшем рисунке в самом 
центре дагестанского высокогорья изображения очень своеоб
разных, не .встречающихся ни у какого другого копытного 
животного рогов орикса, украсивших здесь зубра. Надо по
лагать, что у создателей этого рисунка было все-таки какое-то, 
и даже довольно правильное представление, если не о самом 
ориксе, то о его весьма впечатляющих рогах, которые, веро
ятно, должны были дополнительно подчеркнуть силу и мощь 
изображенного здесь животного. Откуда же могли появиться 
такие представления? В этой связи хотелось бы напомнить 
многократно отмеченное специалистами сходство путей раз
вития верхнепалеолитических и мезолитических культур Кав
каза и Передней Азии. Некоторые исследователи усматривают

М., 1969, с. 10; Мириманов В Б. Традиционное и первобытное искусство. 
М., 1973, с. 142, 143; Монгайт А. /1. Археология Западной Европы. М.,
1973, с. 152; Бадер Н. О. Каповая пещера. М., 1965, с. 18.

17 Окладников А. П О к ла д н и к о ва  Е. А. Новое исследование по пет
роглифам Дагестана — Советская археология, 1981, № ], с. 320—324.
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в широком сходстве позднепалеолитических и мезолитических 
культур Ближнего Востока и Кавказа отражение каких-то 
общих исторических процессов, а появление в пределах этого 
обширного региона небольших групп тождественных по куль
туре памятников объясняют постоянными контактами оста
вившего их населения, образовывавшего исторически сложив
шиеся общности, возможно, пл'еменные единства 18. Реальные 
исторические и этнокультурные, свщзи населения Кавказа и 
Ближнего Востока,, очевидно, сопровождались и-перемещением 
каких-то определенных групп. И,, может быть, следствием 
такого возможного перемещения, далеким отголоском проис
шедших когда-то событий, можно посчитать и удивительное 
появление изображения рогов орикса на нащем рисунке, ис
полненное людьми, никогда не видевшими его, но сохранивши
ми в памяти передаваемые от поколения к поколению наибо
лее заметные, характерные приметы животного, хорошо зна
комого их предкам. В таком случае возможно допустить, что 
это животное было тотемическим первопредком пришельцев, 
но потомки их, в новых условиях существования, не имея 
перед собой реального образа первопредка, хранили представ
ление о наиболее характерной черте его облика—-рогах — 
черте,, вероятно, символизирующей суть его могущества и 
силы. Из всех, окружавших их в новой обстановке высокого
рий, животных самым могучим был зубр, к тому же и внешне 
больше других напоминавший сернобыка орикса. И вполне 
естественно предположить, что именно зубр мог быть воспри- 
ият в качестве нового тотема. Как бы то ни было, но рассмат
риваемый рисунок, очевидно, свидетельствует о том, как при
чудливая фантазия древних охотников, наделяя достойней
шими в их представлениях качествами своего тотема, объе
динила всех их в сложном и удивительном облике этого «син
кретичного» зверя.

И не такие ли рисунки «синкретичных» животных, наде
ленных признаками различных видов и представляющих об
разы могущественных тотемнческих первопредков, могли 
стать самым ранним, отправным этапом в развитии столь 
широко распространенных позднее в древнем изобразительном 
искусстве Кавказа и Передней Азии образов фантастических 
зверей, причудливо сочетавших в себе характерные черты 
различных видов животных?. у''"

В расположении всех рассмотренных выше изображений и 
композиции «козел-женщина», и необычных синкретичных зве
рей внутри самих местонахождений ощущается явное стрем-

18 Бадер Н. О. Различия между верхнепалеолитическими культурами 
Закавказья и Ближнего Востока,— В шь; Археология Старого и Нового 
Света, М., 1966, с, ИЗ,
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лениё выделить их, привлечь внимание зрителей прежде вРего 
к ним, что уже само по себе еще раз подчеркивает го чрез
вычайно важное значение, которое эти изображения имели 
в представлениях своих создателей. В то же время- и-такой 
повторяющийся факт присутствия в: обоих местонахождениях 
подобных изображений необычных животных, представляю
щих, возможно, облик почитаемых тотемнческих предков, 
мифических героев преданий, служит дополнительным под
тверждением. культовой принадлежности этих местонахож
дений и дополнительным аргументом в пользу предположе
ния о том, что Чинна-Хитта и Чувал-Хва.раб-нохо были свя
тилищами, культовыми центрами, находящимися в пределах 
охотничьих угодий обитателей Чохской стоянки, а может быть 
и других, расположенных поблизости, синхронных ей стоянок.

Очень йажяое значение в жизни первобытных коллективов 
придавалось религиозно-магической деятельности, много вре
мени уделялось подготовке и проведению обрядов тотемиче- 
ского и магического характера, которые совершались с целью/ 
способствовать умножению животных, ра-стительнои -пищи, 
удаче в охоте. Действия эти рассматривались всем общее* 
вом как акты f$ "Менее важные и ответственные, чем самое 
добывание пищи19. Для проведения обрядов стены древних 
скальных святилищ покрывались рисунками, в которых цен
тральное вдесто принадлежало образу зверя, образу тотем
ного предка и покровителя. „

Очень ранние этапы сложения тотемнческих.представлении 
документируют изображенные на стенах гротов Чинна-Хитта 
и Ч-увал-Хвараб-нохо образы, первопредков. Следы такого 
уровня верований встречаются чаще всего в фольклоре пер
вобытных .охотничьих племен. В Дагестане, одном из очагов 
древнейшего земледелия на территории нашей страны, труд
но рассчитывать на сохранение в-фольклорном материале 
хотя бы отголосков тотемнческих представлений столь глу
бокой древности. Однако пристальное внимание к фольклор
ным и этнографическим источникам выявляет и среди них 
некоторые материалы, отражающие, .вероятно,-очень древний 
пласт понятий, связанных в .своей основе с тотемизмом. 1\ та
ковым,' очевидно, относится и первооснова образа лезгинско
го эпического героя 'Шарвили, чудесным -образом зачатого 
женщиной ' оТ" мухи20 *. Любопытно,'что во многих преданиях 
и легендах о Шарвили конь ему — брат и собака — б р а т - .

19 Кабо В, Р. Тасманийцы и тасманийская проблема.. М;„ 1975,. с. 123.
- 20 В агабова Ф. Формирование лезгинской национальной литературы.

ШХТ ш а р в 2 :  з Д с и ,  И.. Кдзнева.— Рукоп. .фонд. ЙИЯЛ, Ф- 9, on. 1, 
д. 377,



В фольклоре Многих дагестанских народов сохранилось Не
мало сказок, притч, песен, в которых животные, в частности 
собаки, зайцы, неизменно покровительствуют человеку, назы
ваются его «братьями»22. Существуют словесные запреты на 
произношение названий некоторых животных23. Считается 
установленным, что табу на имя какого-то животного свиде
тельствует о бывшем культе этого животного24. Обращают 
на- себя внимание и многие посвященные животным послови
цы и поговорки дагестанских народов, в которых исследова
тели усматривают отголоски пережитков языческих—-аними-' 
стических и тотемических представлений25 26. И поныне неко
торые дагестанские тухумы носят названия животных. Спе
циалисты считают, что на названиях родов с компонентом 
имени определенного животного, отразились местные пред
ставления об особой роли животного, восходящие к глубокой 
древности20 и несущие пережитки тоТемической трактовки 
образа животного27. Хорошо известен у многих народов Д а 
гестана и обычай почитания некоторых камней и скал28 1, ко
торый, очевидно, также является далеким отголоском тоте
мических и анимистических верований. '

Рассмотренные материалы древнейших изобразительных 
памятников горного Дагестана открыли нам некоторые сто
роны общественного сознания первобытных охотников и! 
позволили составить конкретное представление о реальных| 
верованиях, возникавших в процессе сложения их мир(овоззре-' 
ния, отражавшего степень активного познания окружающей 
действительности. Запечатленные в них деяния тотемических 
предков, фиксирующие очень ранний этап развития тотеми
ческих верований и представляющие редкий случай отраже
ния их в памятниках искусства, приобретают большую науч* 
ную значимость. Одновременно материал этот со всей оче
видностью раскрывает исторически преходящий характер 
древних, равно как и любых других верований и религиозных 
представлений.

22 Халидова М, Р. Малые дидактические жанры аварского фольклора. 
Махачкала, 1974, с. 34—35; Адокиев А. М. Дальние дороги песни. Махач
кала, 1977, с. 6—11.

23 Гасанов М. М. Афористические жанры фольклора народов Даге
стана (Пословицы, поговорки, загадки).—Автореф. дис,.., канд. филол. 
паук. Махачкала, Даггосуниверситет, 1968.

24 Халидова М. Р. Указ, соч., с. 36.
25 Назарович А. Отобранное по крупицам, Пословицы и поговорки 

народов Дагестана. Махачкала, 1958, с. 59—93.
26 Массон В, М. Средняя Азия и Древний Восток, с. 362.
27 Дисляков Н. И. Бурх — горный козел.— Советская археология. 1934.

№ 1 -2 , с. 181—188. ■ . . .
28 Булатова А. Лакцы. Махачкала, 1971, с. 178, 179,
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М. М. Маммаев

О СЕМАНТИКЕ СЮЖЕТА БОРЬБЫ ДВУХ КОНЕЙ 
НА ЗООМОРФНЫХ ПРЯЖКАХ ДАГЕСТАНА VIII—X ВВ.

Среди зооморфных бронзовых пряжек VII—X вв., обнару
женных в разное время в высокогорной части Западного 
Дагестана, привлекают внимание пряжки с изображениями 
коней по сторонам условно трактованного дерева, а также 
сцен борьбы вздыбленных' коней (рис. 1,2). Вопросы
происхождени|$®$Хники изготовления, типологии, хронологии 
этих пряжек и ’художественных особенностей представленных 
на них анималистических изображений освещены исследова
телями сравнительно подробно ‘. Нераскрытой осталась семан
тика сюжетных изображений. В данной статье делается по
пытка выяснить идейное содержание главного сюжета пряжек 
— изображения двух противоборствующих коней с символом 
дерева между ними или без него. Для этого рассмотрим две 
пряжки, которые различаются между собой типологически и 
размерами, но близки по технике изготовления, по своим 
формам и художественно-стилистическим особенностям зоо
морфных изображений.

Одна из них, относительно небольшого размера (10x14 см,), 
литая, полуовальной формы, происходит из сел. Асах Цунтин- 
ского района (рис. 1). На верхнем широком конце она снаб
жена четырьмя петлями для ее крепления к ремню или 
к одежде. У нижнего суживающегося фигурного конца, на 
обратной стороне, имеется крючок для застежки.

1 См.; Атаев Д. М. Поясные пряжки из Нагорного Дагестана.— СА, 
1962, № 2, с. 149—156, рис. 2—5; Он же. Нагорный Дагестан в раннем 
средневековье. Махачкала, 1963, с. 107, н сл.; Давудов О. М. Еще раз 
о пряжках бежтииского типа,— В ки.: Древности Дагестана. Махачкала, 
1974, с. 106—120; Магомедов Д. М., Маммаев М. М: Новые находки из
делий средневекового прикладного искусстве нз сел.‘Бежта.— В ки.; На
родное декоративно-прикладное искусство Дагестана п современность. Ма
хачкала, 1979, с. 181—183, рпс. 3.
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Рис. 1. Зооморфная пряжка из сел. Асах Цунтинского района. 
VIII—X вв.

3*

В рамку пряжки, богато отделанной елочной орнамента
цией и псевдозернью, заключены две относительно самостоя
тельные композиции. В нижней зоне пряжки находится изоб
ражение двух вздыбленных, противостоящих друг другу про
фильных фигур коней, между, которыми, помещена вертикаль
ная полоска — символ дерева, «древа- жизни»— с ёлочной 
орнаментацией, окантованной .псевдозернью. В основднин 
вертикальной полоски находится изображение очень .сильно 
стилизованной головы барана или козла. Полоска наверху 
увенчана многолепестковой розеткой, представляющей собой 
солярный символ,- ' . ■

Кони, изображенные в композици по принципу зеркальной 
симметрии в геральдической позе, трактованы относительно 
реалистично, хотя некоторые детали их — глаза, гривы, хвосты 
подвергнуты декоративной: проработке. .Передние конечности 
с четко обозначенными копытами, резко согнуты в коленях, 
а задние сильно вытянуты. Раскрытые, цасти коней касаются 
вертикальной полоски, сильно раздутые ноздри показаны 
точечными выемками, выпуклые глаза отмечены розетками 
из псевдозе.рни. Навостренные уши обращены вперед. Шеи 
животных круто изогнуты, хорошо обозначена грива в виде 
огибающего шею валика с насечками. Длинные хвосты, отме-i 
ченные тоже в виде валиков с насечками, сгибают внутренние 
грани нижней части рамки пряжки.

‘ Вторая, верхняя зона пряжки, заключенная в две широкие 
горизонтальные параллельные полоски с ёлочным узором, 
занята композицией другого типа. Она изображает две мед
вежьи головы и помещенную между ними голову, барана. 
Фигуры эти, образующие фриз, перемежаются. Детали голов 
трактованы орнаментально.. Глаза медведей обозначены ро
зетками, составленными из псевдозерни, а ноздри показаны 
в виде боковых косых овальных выступов. Четко моделирован-, 
ные уши с отмеченными ушными раковинами, упираются 
в широкую горизонтальную полоску. Изображение головы 
барана обращено вверх — в сторону, противоположную голо
вам медведей.

Сдвоенные рога барана симметрично отходят в стороны. 
Они показаны условно', -в виде коротких, как бы срезанных 
наверху двух отростков — развилок с поперечными насечкамш 
К развилкам, параллельно им, с боков приращены дужки, 
которые условно передают витки,рогов, Суживающиеся кон
цы дужек направлены к медвежьим мордам,

В целях сохранения симметрии и равномерного заполнения 
свободного пространства такие.же дужки, направленные ост
рыми концами в те же медвежьи морды, помещены и в ниж
них углах, образованных рамкой пряжки и широкой горизон
тальной полоской,-
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Пряжки описанного типа', происходящие из Нагорного Д а 
гестана, различаются между собой незначительными дета
лями; характером орнаментальной проработки рамок и го
ризонтальных полосок, а также передачей отдельных деталей 
как нижних основных, так и верхних дополнительных компо
зиций. Эти пряжки происходят от более ранних образцов 
таких же украшении, в рамки которых была заключена лишь 
одна композиция в виде прорезных изображений Двух вздыбь 
ленных противостоящих коней, разделенных узким верти
кальным стержнем ,с косыми насечками — символом дерева2. 
К этим изображениям приращена новая дополнительная ком
позиция в виде голов медведей и барана (козла),

Вторая пряжка, довольно массивная (размеры 16X21 см), 
полуовальной формы, происходит из раскопок Бежтинского 
могильника (рис, 2). .Она была снабжена пятью петлями, 
выступающими за верхний широкий конец, который имеет 
горизонтальный срез. Нижнии фигурный конец, передающий 

I очень сильно стилизованную голову барана (козла) повреж
ден. Рамка пряжки украшена ёлочным, узором, а также ро
зетками, составленными из псевдозерни. Пространство внутри 
рамки разделено на три сектора или зоны горизонтальными 
полосками с ёлочной орнаментацией.

В самой нижней .зоне представлена геральдическая ком
позиция двух симметрично обращенных друг к другу про
фильных изображений вздыбившихся, борющихся .между со
бой коней.

По сторонам фигур коней, в. углах, образованных рамкой 
пряжки и широкой горизонтальной-полоской с ёлочной орна
ментацией, помещено, по одной плоско моделированной, сти
лизованной голове барана в фас.. Морды их вытянуты вниз, 
глаза обозначены боковыми выступами. Рога показаны двумя 
дужками-р азвилками.

На других пряжках описываемого типа на месте голов 
баранов (козлов) изображены жеребята3 *, а фигуры вздыбь 
ленных коней разделяет вертикальный стержень — узкая по
лоска с ёлочной орнаментацией.

Две верхние зоны, рассматриваемой пряжки, заключенные 
в широкие горизонтальные полоски с .ёлочной орнаментацией 
и розетками, заполнены.двумя одинаковыми повторяющимися 
композициями в виде чередующихся изображений стилизо
ванных голов медведей и баранов в фас. Головы медведей

■2 См.: Атаев Д. М. Поясные пряжки из Нагорного Дагестана, с. 151, 
рис. 2, 2; Он оке, Нагорный Дагестан в раннем средневековье, с 12б' 
рис. 16, 3. ,

3 Ата,ев Д. М. Поясные пряжки из Нагорного Дагестана,; с. 153, рис. 4:
Он же. Нагорный Дагестан в раннем средневековье, рис. 15, 4.
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обращены мордами вниз, а головы баранов (козлов) — квер
ху— с целью сохранения симметрии и равномерного запол
нения пространства внутри рамки пряжки..

Все три композиции, относительно самостоятельны, но ха
рактером декора; приемами, трактовки зооморфных изобра
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жений они взаимосвязаны и образуют единую систему худо
жественного убранства пряЭкки. Особенности трактовки 
животных и характер их размещения обусловлены формой 
пряжки, в соответствии с которой мастер-художник строил 
композиции: основную (изображение коней) по вертикали, 
а дополнительные (изображение голов медведей и баранов) 
по горизонтали.

Главным сюжетом, повторяющимся на подавляющем боль
шинстве пряжек, обнаруженных в высокогорном Дагестане, 
является композиция в виде чрезвычайно стилизованного 
изображения дерева — стержня или вертикальной полоски 
с ёлочной орнаментацией,— по обе стороны которого поме
щены профильные фигуры вздыбленных коней или лошадей 
с жеребятами. Композиция эта представляет собой сюжет 
«древо жизни» — символ плодородия и изобилия, который 
был распространен в мифах, фольклоре, а также в древнем 
и средневековом искусстве в весьма широком ареале4.

Характерной особенностью этой композиции является то, 
что в ней идея, связанная с культом плодородия и плодоно
сящих сил природы, выражена посредством символического 
изображения священного дерева и помещенной в его основа-, 
нии фигуры головы барана (козла). Дерево как бы «выра-. 
стает» из головы барана (козла). Фигура эта показывает, что 
здесь изображено живое произрастающее, плодоносящее де
рево, тянущее свои ветки к благодатному солнечному свету 
и теплу (дерево-стержень, как уже отмечено, увенчано кру
гом-розеткой — символом солнца) и вытягивающее корнями 
жизненные соки, т. е. «древо жизни», в котором достаточно 
отчетливо выражена «идея роста, идея жизни»5.

По сторонам священного дерева кони или лошади с же
ребятами изображены не случайно. В представлениях самых 
различных народов конь был сакральным животным, посвя
щенным солнечному божеству и связанному с ним , культу 
плодородия6, а изображения коня, в искусстве имели слож
ную семантику. .

4 См.: Маммаев М. М. О происхождении одного дагестанского орна
ментального мотива.— Ученые зап. Ии-та ист., яУ и лит-ры Дагфилиалз 
АН СССР, сер. общест. наук. Махачкала, 1967, т. 17, с. 147— 164.

б Рыбаков Б. А. Русское прикладное искусство X—XIII веков. Л.: Ав
рора, 1971, с. 92.

5 См.: Кузьмина Е. Е. Наверти? со всадниками из Дагестана.— СА, 
1973, № 2, с. .178—190; Она же. Распространение коневодства и культа коня 
у ирано-язычных племен Средней Азии и других народов Старого Света,— 
В кн.: Историко-культурное наследие народов Средней Азии. М.: Наука, 
.1976,, вып. 2, с . , 1—72; Она о/се. Конь в религии и искусстве саков и ски
фов,— В ‘кн.: Скифы и сарматы. Киев: Наукова думка, 1977, с. 96—119; 
Потапов Л. П, Конь в верованиях и эпосе народов Саяно-Алтая.— В кн.;
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Идейное содержание образа коня, воплощенного в компо
зициях пряжек из Нагорного Дагестана, довольно наглядно 

-раскрывается представленными на отдельных фигурах коней 
знаками солярной эмблемы. На одной из пряжек эрмитаж
ного собрания7 на крупы лошадей, а также на все рельефные 
круги-розетки, обведенные зернью,' помещены знаки в виде 
креста с отростками на концах лучей, представляющего собой 
повсеместно распространенный древний символ солнца8.

Солярные символы — знаки креста, нанесенные на рельеф
ные круги, окантованные зернью, имеются и на другой пряж
ке эрмитажного собрания9. Характерно, что во многих памят
никах древнего декоративно-прикладного искусства Кавказа 
и других областей изображения коней сопровождаются со
лярными ■ знаками— кругами и крестами. Эти же знаки яв
лялись постоянными и излюбленными мотивами в декоратив
ной отделке предметов конского убора 10 *.

Сочетание образа коня с солнцем находит прямые парал
лели в дагестанском этнографическом материале. Наиболее 
ярко оно проявляется в весеннем земледельческом народном 
празднике Дагестана — «первой борозды», или «за
пряжки быК(Щ|£ генетически восходящем к очень глубокой 
древности и сопровождавшемся в прошлом архаическими 
магическими, обрядами. Во время этого праздника по окон
чании вспашки поля устраивались конные скачки. У аварцев 
коню-победителю на скачках вешали на шею огромный коль
цеобразный хлеб — «горо», символизировавший солнце12 *,

Фольклор и этнография. Связи фольклора с древними представлениями и
обрядами. Л.: Наука, 1977, с. 164— 178.

7 См.: Культура и искусство народов советского Востока. Средняя
Азия, Кавказ: Путеводитель по залам Гос. Эрмитажа. Л., 1963, рис. на 
с. ИЗ. „  „

8 Даркевич В. П. Символы небесных светил в орнаменте Древиеи 
Руси,— СА, 1960, № 4, с. 59.

з См.: Давудов О. М. Указ, соч., рис. 27, 3.
ю См.: Кузьмина Е. Е. Конь в религии и искусстве саков и скифов, 

. с. 100.
п  См.: Чурсин Г. Ф. Праздник «выхода плуга» у горских народов 

Дагестана,— Известия Кавказского историко-археологического института. 
Тифлис, 1927, т. 5, с. 43—60; Никольская 3. А. Религиозные представления 
и земледельческие обряды аварцев (к вопросу о синкретизме религиозных 
верований аварцев).— Вопросы истории религии и атеизма: Сборник ста
тей, М.: Изд-во АН СССР, 1959, № 7, с. 316; Шамова В. А. «Кубахруми» 
— праздник первой борозды. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1960. с. 1—8; 
Гаджиева С. Ш„ Османов М. 0„ Пашаева Л. Г. Материальная культура 
даргинцев. Махачкала, 1967, с. 55—58; Материальная культура аварцев, 
Махачкала, 1967, с. 41—44; Современная культура и быт народов Дагеста
на. М.: Наука, 1971, с. 218 и сл.

12 См.: Никольская 3. А. Указ, соч., с. 319; Чурсин Г. Ф. Указ, соч.,
с. 50.
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В последнее время «на шею лошади и всаднику-гюбедителю 
скачек накидывают шелковую материю красного цвета»13.

В ряде районов Дагестана устраивались специальные кон
ные состязания «скачки вдогонку». Эстафетой при проведении 
этих состязаний «служил кольцеобразный хлеб (В Гимрах — 
веточка дерева хурмы)» 14.

В прошлом и в настоящее время в селении Зило (Б-отлих- 
ский район), а также во многих аулах лакцев призы оформ
ляются в виде дерева изобилия, па ветви которого нанизыва
ются всевозможные яства 1Б. Интересно отметить, что у агулов 
кошо-победителю вешали иногда вместо кольцеобразного — 
крестообразный хлеб, украшенный орехами и яйцами16.

Образ коня занимает видное место в мифологии и в фоль
клоре горцев Дагестана. Пожалуй, из всех зооморфных об
разов, представленных в народных песнях, в скаёках, преда
ниях, ' легендах, пословицах и поговорках , первостепенное 
место, принадлежит коню. Д. М. Атаев отмечал, что в авар
ском фольклоре исключительно популярен образ чудесного 
морского коня-кобылицы и ее жеребенка, которые покрови
тельствуют сказочному и песенному герою17.

В дагестанском фольклоре конь выступает как советник, 
помощник, спутник и неразлучный друг героя в его путеше
ствиях, битвах, переходах, странствиях.

В устном поэтическом творчестве горцев Дагестана иногда 
конь уподобляется птице, отмечается его сопричастность к не

- бу — солнцу18. •
Уподобление коня птице было особенно характерно для 

общеиндоевроп,ейских поэтических и мифологических пред
ставлений, которые породил широко распространенный син- 

■ кретический образ крылатого коня в изобразительном твор
честве,- Е. Е. Кузьмина приводит многочисленные данные из 
области древних верований и мифологии индоиранских наро
дов о сравнении коня и птицы10. В нартском эпосе фигури
руют крылатые кони, летящие как птицы, по небу. В Средней 
Азии (в Хуттале— Северной Бактрии), по преданию, на вер-

13 У народов Дагестана, а также у многих народов земного шара, 
красный цвет символизировал солнце.

14 Дибиров М. Народные игры и спорт в Дагестане. Махачкала: Даг- 
учпедгиз, 1968, с. 55.

13 Современная культура и быт народов Дагестана, с. 219.
16 См.: Чурсин Г. Ф. Указ, соч., с. 54.
17 См.: Атаев Д. М. Поясные пряжки из Нагорного Дагестана, с. 156.
18 См.: Песни народов Дагестана. Вступительная статья. /  Состав., 

подготовка текстов и примеч. Н. В. Капиевой. Л.: Сов. писатель, 1970. 
с. 87, 173; Даргинские народные, песни. /  Состав. 3. /1. Магомедов, 
Ф. А. Алиева. Махачкала, 1970, с. 35 (на дарг. яз.).

10 См.: Кузьмина Е. Е. Конь в религии и искусстве саков и скифов
с. 101— 102. п
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шине горы жил небесный скакун. Рожденные от него жере
бята словно «летали между небом и землей»20. Б. А. Литвин- 
ский отмечает, что у таджиков до наших дней сохранилось 
поверье, что лошади имеют крылья и распускают их только 
ночью, когда никто не видит21.,

Образ крылатого коня (пегаса) в изобразительном твор
честве складывается в конце II — начале I тыс, до н. э. — 
в искустве Ирана, Малой Азии и Греции22. Впоследствии он 
получает широкое распространение и в искусстве других 
стран и областей. В Дагестане-этот образ нашел своеобраз
ное воплощение в средневековом камнерезном искусстве23. 
В фольклоре и в мифологии он издавна известен здесь под 
названием Тулпар. И. X. Абдуллаев считает, что Тулпар 
является общим для северокавказких народов фольклорным 
образом, сложившимся в результате взаимодействия и взаи
мовлияния культур и фольклора разноэтнических народов24.

На описанной выше второй пряжке, происходящей из Веж- 
тинского могильника, в основной композиции, помещенной 
в нижней зоне, кони воспроизведены вздыбившимися, в сос
тоянии борьбы, с раздутыми ноздрями. Можно допустить, что 
этот сюжет с борющимися конями восходит к композиции 
пряжек, на которых между фигурами коней помещено изоб
ражение сильно стилизованного дерева в виде вертикального 
стержня или полоски с ёлочной орнаментацией. Но, исходя 
из аналогий и данных индоевропейской мифологии, представ
ляется возможным следующее семантическое его истолкова
ние.

Подобные композиции двух противопоставленных изобра
жений коней, их протом или всадников в различной иконо
графической интерпретации были распространены в древнем 
искусстве Северного Причерноморья,, Алтая, Приаралья и 
других областей. Е, Е. Кузьмина25, А. М. Беленицкий26 * *,

20 Веленицкий А. М. Хуттальская лошадь в легенде и историческом 
предании.— СЭ, 1948, № 4, с. 162—167.

21 См.: Литвинский Б. А. Древние кочевники «Крыши мира». М.: Нау
ка, 1972, с. 148.

22 См.: Кузьмина Е. Е. Конь в религии и искусстве саков и скифов, 
с. 101.

23 См.: Башкиров А. С. Искусство Дагестана. Резные камни. М : 
РАНИОН, 1931, табл. 88—90.

24 См.: Абдуллаев И. X. Тулпар - (тюркский зооиим Тулпар на Север
ном Кавказе).— В кн.: Тюркско-дагестанские языковые контакты. Махач
кала, 1982, с. 25, 36.

23 См.: Кузьмина Е. Е. Конь в религии и искусстве саков и скифов, 
с. 103; Она же. Сюжет противоборства двух животных в искусстве азиат
ских степей.— КСИА, 1978, вып. 154, с. 103—106.

26 См.: Беленицкий А. М. Конь в культах- и идеологических представ
лениях пародов Средней Азии и евразийских степей в древности и раннем
средневековье.— КСИА, 1978, вып. 15.4, с,-36.
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А. К. Акишен27 и другие исследователи истолковывают их:, 
исходя из индо-иранской и вообще индоевропейской мифоло
гии, как отражение культа близнецов, олицетворявших един
ство противоположных сил — утра и вечера, света и мрака, 
жизни и смерти. «Общечеловеческий миф о двух близнецах- 
родоначалы-шках,— пишет Е. Е. Кузьмина,— в среде индоев
ропейцев приобрел своеобразную окраску и тесно слился 
с культом коня: индоевропейцы представляют близнецов в ви
де двух юношей — одного на белом,-другого на черном коне 
или в виде двух коней, стоящих возле богини-матери, которая 
иногда заменяется «древом жизни». Культ близнецов суще
ствовал у фракийцев, скандинавов, балтов, славян, галлов, 
англичан.... Римляне чтили Ромула и Рема, Кастора и Пол- 
лукса, греки почитали богиню Деметру и ее спутников Диос
куров»28.

Не меньший интерес представляет также для толкования 
сюжета борьбы двух коней древнеиранский авестийский миф 
о борьбе Тиштрии с Апаоша. Божественный герой Тиштрия 
направился к морю Воурукаша, чтобы взять воды. Но демон 
засухи Апаоша преградил ему путь. Началось сражение. Апа
оша бился в облике черной лошади с облезлыми хвостом, 
шеей, и уша.ми, а Тиштрия — в виде белого прекрасного коня 
с золотыми ушами и золотой уздечкой. В конце концов, Тиш
трии удалось одержать победу. Он поднял волны и послал на 
землю долгожданный дождь. Тиштрия — это персонификация 

'звезды Сириус, «звезды дождя», появление которой на иран
ском небосклоне предшествует началу сезона дождей29.

Вероятно из сходных, если не тождественных религиозно
мифологических "представлений, возникли изобразительные 
сюжеты в искусстве Нагорного Дагестана в виде сцен борьбы 
двух животных, в которых наблюдается сохранение весьма 
архаических черт в образном строе и в художественном стиле. 
В средневековую эпоху такие представления сохранились 
скорее всего как пережитки более ранних идеологических 
воззрений. О том, что у дагестанских народов существовали 
сходные с индоиранского круга религиозно-мифологические 
представления свидетельствует хотя бы тот факт, что в Д а
гестане, как и в Иране и Средней Азии30 был довольно по-

27 См.: Акишев А. К. Идеология саков Семиречья.— Там же, с. 42—43.
28 Кузьмина Е. Е. Конь в религии и искусстве саков и скифов, с. 103.
29 См.: Кузьмина Е. Е. Указ, соч., с. 106; Кисляков И, А. Некоторые 

иранские поверья и праздники в описаниях западноевропейских путеше- 
ствеиникцв XVII в.— В кн.: Мифология и верования народов Восточной 
и Южной Азии. М.: Наука, 1973, с. 185— 186; Брагинский И. С. Из исто
рии таджикской народной поэзии. М.: Изд-во АН СССР, 1956, с. 35, 47.

38 См.: Кузьмина Е. Е> Сюжет противоборства двух животных в ис
кусстве азиатских степей, с. 10.5:
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пулярен культ Тиштрии31, -имеющий, очень древние, ,доз.оро- 
астрийские корни32.

Что кдсаеТся культа близнецов, то наличие’ его у народов 
Дагестана убедительно прослежено М. Р. Халидовой на об
ширном материале из области мифологии, фольклора, древних 
идеологических представлений и обрядов33 34. ,

Прй этом важно отметить, что культ близиицов у народов 
Дагестана был связан с культом плодородия, что нашло до
вольно яркое отражение в том же земледельческом обряде 
оцъбай, когда в плуг для проведения первой борозды запря
гают двух быков-близнецов, а к участию в этом обряде при
влекают и детей-близнецов. По. народным представлениям, 
это способствует плодородию почвы и обилию урожая3,1.

Наличие солнечных знаков и символов дерева в. компози
циях.с конями объясняется тем, что в индоевропейской мифо
логии кони-близнецы были связаны с «древом жизни»—: 
опорой солнца, источником жизни35 36.

Конь у народов Дагестана, как и у многих других наро
дов, имевших развитое коневодство, пользовался особым 
почитанием. Это нашло отражение даже в поговорке: «Преж
де чем напиться самому, напои коня»33. ,

Культ коня был широко распространен также на всем 
Кавказе и связан с культом солнца, что засвидетельствовано 
многочисленными археологическими материалами и данными 
этнографии37.

Отголоски древних представлений связанных с культом 
коня, сохранялись, вплоть до недавнего времени: многие на
роды Дагестана и Кавказа вешали на колья плетней, заборов, 
на деревянных шестах черепа коней в качестве оберегов и 
символов благоденствия38.,

31 У лакцев, например, в прошлом многие сельскохозяйственные ра
боты приурочивались ко времени появления на небе «Турши», т. е. Тнш- 
трии-Сирнуса, с которым был связан ряд поверий. [См.: Булатова А . Г. 
Лакцы (XIX—иач, XX вв.). Историко-этнографические очерки]. Махачка
ла, 1971, с. 46.

32 См.: Кузьмина Е. Е. Сюжет противоборства двух животных..., с. 105.
33 См.: Халидова М. Р. Об эволюции мотивов культа близнецов в да

гестанском фольклоре.— В кн.: Поэтика фольклора, народов Дагестана. 
Махачкала, 1981, с. 25—41. , 1

34 См.: Халидова М- Р. Указ, соч., с. 27., '■
35 См.: Акишев Л. К. Указ А соч.,- с. 42; Кузьмина Е, Е. О семантике

изображений на чертомлыцкой йазе, с. 70—72. ’
36 Гамзатов Р. Мой Дагестан. М.: Мол. гвардия, 1972, с. 134.
37 См.: Куфтин Б. А. Материалы к археологии Колходы. Тбилиси: Тех

ника да шрома, 1950, т. 2, с. 200—218;:,Техов Б. В. Центральный Кавказ 
в XVI—X вв. до н. э. М.: Наука, 1977, с, ,136—137, 172.

3§ См.: Чурсин Г. Ф. Амулеты и талисманы кавказских народов. Ма
хачкала. 1926, с. 14; Крупнов Е. И. Древняя история Северного Кавказа.
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Конь й всадник — устойчивый - сюжет,1;, известный? в Даге,- 
стане с очень глубокой древностии ,— сохранился в художе
ственном творчестве вплоть до конца ./XIX— начала XX вв.

Таким образом, приведенные выше данные показывают; 
что конь в древних идеологических, представлениях народов 

I Дагестана, в том ч и ел е у населения высокогорного Дагеста
н а— дидойцев; у которых коневодство было высоко развито 
и играло исключительную роль в их хозяйстве, культуре и 
быту40, был связан с культом солнца, в’ыст'упал егоголицетво- 

' рением и ассоциировался с символом плодородия. Изображе
ния коней в сюжетных; композициях пряжек из Нагорного 
Дагестана несут определенную, семантическую нагрузку, свя
занную с близиечнйм , культом, органически сочетавшимся 
Я культом плодородия и изобилия, а композиция изображе
ния лошадей с жеребятами по сторонам священного дерева 

' символизировала,, вероятно, еще идею вечности и возрожде
ния жизни, ■ ' ■ -
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М. А . ' Агларов

ЯЗЫЧЕСКОЕ СВЯТИЛИЩЕ  
НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ БАХАРГАН

(К изучению общинных и региональных культов в Дагестане).

Одной из самых ярких сторон древних1 языческих верова
ний в прошлом был культ гор, распространенный практически 
повсеместно. Олимп в древней Греции, Арарат на Кавказе 
или Фудзияма' в Японии — всемирно известные памятники 
этого рода. Культ го,р (оролатрия) имеет свои конкретные 
формы, каждая из которых, как показал С. А. Токарев сло
жилась на собственной материальной основе, связанной -с жиз
недеятельностью человека *. Не столько сама гора или ее 
трансформированный образ как мировое древо1 2, а скорее 
действительные или приписываемые горам функции делали 
последних объектом суеверий3, В Дагестане известно несколь- 

, ко крупных культовых объектов этого рода, каждый из кото,- 
рых сложился в том или ином этнокультурном регионе, как 
культовый центр каждого из этих формирований. Такова из

вестная науке еще в прошлом веке, по данным Беккера4, 
и Мориса фон Дечи5, как культовая, гора Шалбуздаг — одна 
из высочайших и, пожалуй, красивейших вершин восточной 
оконечности Главного Кавказского хребта. На ней находилось 
капище, где паломники из Южного Дагестана и Северного 
Азербайджана ежедневно приносили жертвоприношения (ре
зали жертвенных животных). Ислам, вероятно, искоренил 
здесь богатые обряды, имена божеств и,церемонии, связанные 
с жертвоприношениями, искоренил соответственно и жреЧе
ство) прорицателей, стерлись из памяти населения отдельные

1 Токарев С. А. О культе гор и его месте в истории религии.— Совет
ская этнография, 1982; № 3, с. 107.

■ 2 Топоров В. Н. Гора,— В кн.: Мифы народов мира, М.: Советская 
энциклопедия, 1980, с. 311. •

3 Токарев С. А. О культе гор..., с. '113.
4 Л. 3. Поездка г. Беккера по Южному Дагестану.— В кн.: Сборник 

сведений о кавказских горцах (ССКГ). Тифлис, 1875, вып. 9, от, 4, с. 32.
5 Dechy М. Von. Kaukasus, II, ВегНп, 1906, S, 284.
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мифы/ но не до конца: один из Них, несколько модифициро
ванный в духе ислама, гласит, что на северной покатости 
вершины Шалбуздага «похоронено тело Сулеймана, перене
сенное сюда- голубем», а на предполагаемом месте захороне
ния построена часовня. В Центральной Аварии такой же счи
талась гора Кьили-Меэр (Седло-гора), являющаяся подлин
ным украшением пейзажа внутренней части Аварии., Не 
связанная непосредственно с окружающими горными подня
тиями и плато, гора неожиданно и мощно поднимается со дна 
котлована'ввысь. Гору венчает фигурная вершина, напоми
нающая седло,, отсюда и ее название. Гора считалась священ
ной, и на ее вершине, полагали, обитают некие Буадалал 
(вар.: Будалаал) —.ошге£за_Щ4Щ^сесда^_мидшшйндае^ но 
могущественные, которые никому из людей не дадут поднять
ся на вершину. Дерзкое восхождение на Седло-гору в 1935 го
ду призывников, совершавших агитпоход с посещением близ
лежащих сел,, стало известным событием тех лет; поход был 
воспет Гамзатом Цадасой как спортивный подвиг (восхожде
ние без снаряжения на карниз по расщелине), но более всего 
как победа молодою поколения, призванного строить новую 
жизнь, над суевериями. Перед восхождением суеверные люди 
предрекли участникам похода уничтожение их отряда недоб
рыми обитателями вершины Будалаалами, по словам поэта:

Амма бец1аб халкъалъ хабар бпччапа 
Хвеч1ого нахъе чи ворчГуларгглан 6.
Но темный люд в своей молве 
Героям смертный исход предрек.

Нет сомнения в том, что легендарные обитатели вершины 
Буадалал ничто, иное как языческие боги, вернее, сохранив
шаяся память о них, прошедшая сквозь тысячилетия и ислам
скую идеологию7. Видимо, имена, функции и «быт» этих бо
гов, как и все остальное, что £)ылб связано с их культами, 
утеряно для нас навсегда.

В Западном Дагестане возвышается Аддала-Шухгельмеэр 
(4151 м), вершина которой покрыта вечными снегами; она 
была центральной культовой горой для этого региона, В Гум- 

\бетовском районе находится гора Щобол гох], название кото
рой этимологизируется как Божья гора. Щоб-^- название од
ного из центральных божеств андийских районов и,части Чеч-

6 Цадаса Гамзат. Собр. соч. Махачкала, 1953, т. 1, с. 450 (на авар
ском языке).

7 М. Халидова находит убедительные аргументы, что Буадалал — 
покровитель охоты. (См.: Халидова М. Р. Образ покровителя охоты, зве-, 
рей в преданиях и легендах народов Дагестан^ — В ни.: Дагестанская 
проза. Махачкала,„ 1982, с. 38). Вместе с тем, грамматическая форма тео- 
нима Буадалйл-— обозначение множества богов, а не одного . божества.



ди, равносильное аварскому Бечед. Багулалы .н тиндал*ы имели 
свой, культовый центр — Ханибалъ, на границе обоих «воль
ных обществ». Этот ряд дополняется-еще одним- памятником 

^Е о л а^и и  — Хилариккуна £Г ьиларикПсП/на), х ар а к т ^ с т а к Г
Задачей наетоящ^' гг^пт^Г 

.ДИя^^Звятилище расположено" на вершине белоснежного"" 
хреота Бахарган, -на границе Андийского ц ГумбетОвского 
в прошлом «вольных обществ». В легенде, о «происхождении.» 
которую жители окрестных обществ „хранят до сих пор рас
сказывают о страшной катастрофе, постигшей селение’ рас
положенное в прошлом на Месте святилища, В ней говорится 
что некогда на вершине хребта Бахарган -был расположен 
аул Хилйриккуна ®. Гам вместо снега выпадала мука, тучные 
отары овец паслись на альпийских лугах. Не ведали жители 
аула; что значит труд, в .праздности и распутстве, проводя 
дни, Однажды в аул пришел нищий оборванец, прося подая
ние, но его закидали камнями и затравили овчарками. Укрыла 
нищего бедная женщина в своем доме, на драю аула. Ода 
разожгла очаг, но в котел опустила булыжник, потому что 
Ничего не нашлось1 съестного. Булыжник превратился в мясо, 
а нищий, оказался .Джабраилом (библейский архангел Гав
риил). Он, дал женщине перстень и повелел скатить его с го-' 
ры, и там где он остановится обосновать аул. Женщина так 
и поступила. Она родоначальница, сел. Риквани (РикЫина).
А жителей Хиларккуна постигла кара — начался потоп, с “неба 
низвергались каменные и ледяные плиты, урагайный ветер 
срывал и уничтожал все живое. Село окаменело, часть дюдей 
ветром сорвало с Бахаргана и выбросило на склон далекой 
противоположной горы Биччйнлъи и там из их праха растет 
березовая роща. Ее никто не трогает,, но она не увеличива
ется, хотя бы на дерево. Окрестные ущелья н 'форельные озе
р а — следствие того, потопа,- ,,

Этот сюжет синкретичен. Мотивы всемирного потопа обра
стают такими деталями, как выпадение ледяных и каменных 
глыб с неба и ураган.- Впрочем, одно из представлений о по1- 
добнои форме божьей кары у андийцев сохранилось в выра
жений предостережения: «Аллагыииди къунибол щаря!» («Бог 
низвергнет каменные глыбы!»). Жители центральной Аварии 
считали также,, что Буадалалы с Седла-горы сбрасывают 
каменные глыбы: на отважившихся подняться на нее. Сбра
сывание богами камней на грешных еще на этой земле — 
верования, похоже, местного происхождения (реалии: камне- * * 9

/ г ,  ! Небольшая публикация об этом святилище в газете фрагментарна,
густа) гЛа*3° в Чудо’ Бахаргана.— Дагестанская правда, 1070, 18 ав-

9 ГьиларикЫ уна в переводе с андийского значит Верхнее Риквани.

зады в гбрах). Потоп может быть связан с легендой ,о всбмир-* 
ном потопе. Образование ущрлий и озер после цотопа,'.любо
пытное, народное представление об орогенезе! Путник (Гав- 
рипл, согласно преданию),,, который посетил село, тот же, 
Устырджа (св. Георгий),/пришедший к осетинским косарям 
и, оказавший: покровительство' тем, кто его угостил ^.^Ха
рактерна также, распространенность легенды об окаменении 
в Дагестане, У андийцев, об окаменении рассказываю!1 еще. 
одиу легенду, называемую «Ила-йеши» («Мать и дочь»), 
связанную с древш-ш.'-земдедельческйм бытом, Согласнр пос
ледней, мать и дорв жали хлеб на огромном поле. Они начали 
на рассвете, а работе не, было конца и края ,, и тогда мать 
сказала: ,«Я была бы согласна на то, чтобы меня перенесли 
на Бахарган,., а/дочь на А зал11 — лишь бы к заходу солнца 
поле было убрано!». Так и случилось. Поле было убрано, но, 
дочь очутилась на вершине Бахаргана, а мать нс склоне; Аза- 
ла; и тцМ они окаменели. Цри. этом показывают, на, каменные, 
одиноко стоящие останцы на Азале и на Бахаргане.

Одну из интересных легенд об окаменении по желанию , 
персонажей я записал в Гунибском районе.в 1\981 г. Речь идет 
о схожем с Хпларпкку па святилище, .которое как культовый 
центр объединяло в прошлом андалальское «вольное обще
ство». '

Святилище расположено на одном из примечательных 
перевалов, на границе территорий срл. Чох п сел/Унти. Гре
бень перевала, имеет фигурное очертание, напоминающее пз-,< 
дайн, особенно на фоне вечернего неба, группу людей. Соот
ветственно эти; камни имеют- название «Къакъубазухъ», что 
буквально значит «У группы людей» (сел.. Унти) или Чщ1а- 
лазухъ»—«У людей» (сел. Согратль). Согласно легенде, это, 
окаменевшая девушка, похищенная из- сел. Кулп гаьщутдин- 
цем, но засватанная,за другого человека. Догда ее похитители 
дошли до перевала, она пожелала превратиться в камень 
(.вариант: .люди юнрщгц, за- которого была засватана девуш
ка. просили бога превратить, ее-в камень, чтоб не досталась 
похитителю). Просьба исполнилась, и она превратилась в ка
мень. Превращение/-людей в камень — окаменение — сюжет, 
.распространенный в Д агестане-, есть и такой, который рас
крывает космогонические .воззрения древних -дагестанцев. 
Таковы мифологические предания о .происхождении табах-

ю' Шанаев Гуцар. С'казй-нне о святом Уастырджн.— ССКГ, Тифлис, 
1873. вып. 6, от. 2, с. 22—31.

и  Азал н БаХарган — название двух параллельных отрогов Андий
ского хребта.. ; 1 . - ' . '

, 12 );\алцдова М. А ; Отражение мифологических воззрений в легендах,
-и преданиях народов.Дагестана,— В кн.: Жанры-фольклора народов Д а: 
гестана! Махачкала. 197,9, с. 182— 188.
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Лйнсйого к&кня 13 14, или лезгинская легенда, «Каменный маль
чик», аварскця «Окаменевшие муталимы»1.4,,,!! др,, которые 
делятся на две группы; первая — окаменение по желанию 
персонажей во имя избавления от. зла и. торжества идеалов; 
вторая — окаменение по воле богов, как наказание за отступ
ничество от религиозной и вообще морали 15. Р1з этих групп 
выделяются и занимают .особое место и легенда «Табахлин- 
ский камень» или андийское предание «Ила-йеши» («Мать и 
дочь»). Первая, как уже говорилось, содержит:космогониче
ские, вторая — древнеземледельческие мотивы.

В легендах о каре, постигшей население и аул Хиларикку- 
на, говорится, что весь аул и все живое в этом -ауле окаме
нело. Чем же примечательно урочище Хилариккуна, почему 
оно, а не другое место стало святилищем? Автор этих 
строк несколько раз, а в 1968 году совместно с сотруд
никами этнографической экспедиции, поднимался на верши
ну, и каждый раз святилище производило неповторимое вп е
чатление. Оно расположено на самом высоком гребне Андий
ского хребта (3000 м) и' издали похоже на силуэт крупного, 
компактно построенного аула. Но если подняться на гребень 
и войти в святилище, посетитель словно попадает в руины 
какой-то крепости, стены йоторой. «выложены» циклопической 
кладкой, настолько похожей на искусственную (рукотвор
ную), что трудно поверить, что вокруг тебя одна лишь игра 
природы. Выходы белоснежных известняковых пород на са
мом гребне ■ хребта на протяжении 700—800 м. неожиданно 
переходят из хаотического нагромождения в геометрически 
безупречно «построенные» каменные террасы и прямоуголь
ные прогалины; лабиринты «коридоров» перекрываются строй
ными колоннами, пещерные системы имеют четырехугольные 
вх,оды и прямоугольные расщелины. Природа здесь как бы 
имитирует искусство человека. Чтобы понять психологию и 
истоки мифотворчества и верований, связанных с этим объек
том, особо нужно подчеркнуть очертания скального останца 
вершины, приближающего его формы к формам людских 
поселений. Каждый камень, каждая скала или прогалина 
имеют свои названия, свойственные топографии человеческого 
поселения: «Рыночная площадь», «Стены дворца»; группу же 
камней с приближенно соответствующим очертанием назы
вают «Окаменелая женщина с люлькой и младенцем» и т. д.

Центральным объектом поклонения на святилище явля-

13 Булатова А. Г. Лакцы. Махачкала, 1971, с. 178. ■
14 Чурсин Г. Ф. Авары, этнографический очерк.— Рукой, фонд Ин-та

ист.,'яз; и лит-ры Дагфилиала АН СССР (ДаЛее: ИИЯЛ), ф. 5, on. 1 
д. 65, л. 75. ^

16 Халидова М, Р, Отражение мифологических воззрений..., с. 13.
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лась одна из скальных расщелин. Она расположена в запад
ной части святилища, сверху перекрывается каменными пли
тами (так же как нижние этажи старинных домов в настоя
щих аулах). Стены этой расщелины, называемой «Мечетью», 
обвещаны разноцветными тряпками и исписаны автографами 
паломников. Наиболее ранние автографы, которые сохрани

' лись, имеют даты XVIII века, и судя по содержанию, сюда 
приходили из Чечни, Западной Аварии, Гумбета, Салатавйи, 
Ранние надписи стерты паломниками, чтобы освободить Месте) 
для новых автографов. Пещера заканчивается узкой расще
линой. Паломники проходя через нее, веровали, что при про
ходе грешника скалы сдвинутся и сожмут его 16, С потолка 
«Мечети» по капле сочится вода. Согласно легенде, это,слезы 
скорби, вечно проливаемые «мечетью» по аулу и его обита
телям, которых постигла страшная участь. ■ ,

Согласно верованиямj святилище, как и описанное в нача
ле статьи центральногаварское Кьили-Мег1ер, было населено 
невидимыми, но могущественными духами Будалаол. Прак
тически нет источников,' откуда можно .было бы почерпнуть 
данные для реконструкции образа и функций Будалаол или 
Буадалал (название мусульманское, употребляемое для обо
значения сообщества этих божеств, имена же каждого из них, 
утеряны), В аварском стихотворении XVIII века 17, где дает
ся описание Буадалал, они изображены как блаженные, ко
торым летом одеждой служат листья и которым «нет забот 
до питья и еды» (ракъиялъул ургъел гьеч1ел, къечиялъул 
зах1мат гьеч1ел), жара и холод их также не трогают, равно 
и то, что они наги; («г1иц1лъиялъул к1варго гьеч1ел»). Такая 
трактовка связана с новым монотеистическим религиозным 
сознанием, которое дегуманизирует и мистифицирует их об
раз, но эта трактовка любопытна тем, что и здесь Буадалал 
остаются человекоподобными, образующими сообщество. Из 
одной чрезвычайно интересной легенды, которую приводит 
М. Р. Халидова," узнаем о Буадалал в высшей степени любо
пытное: «земной, смертный (пастух) попадает в среду Буа
далал, живет с ними, женится на Буадалал— женщине, у них 
рождается дочь. Возвращение к людям ему грозит гибельно,

. 1® Легенда о скалах, которые прижимают грешников, связана и с дру
гими памятниками древних культов; то же рассказывают о скалах в упо-, 
мянутом памятнике «Чиг1алазухъ» в Гунибском районе. О других анало
гиях см.: Халидова М. Р. Указ, соч., с. 183; Булатова А. О некоторых се
мейных и общесельских обрядах народов Горного Дагестана в XIX—нач. 
XX в , связанных с весенне-летним календарным циклом.— (В ки.: Семей
ный быт народов Дагестана. Махачкала, 1980, с. 97). , , '

17 Ибрагим Хаджи ал Уради. Будалаал.— В кн.: Хуласат ал-Мавц’из. 
/Сост. Абдаллахом(сыном Ахмеда из Чоха. Темирхан-Шура, 1908. (Хра
нится в Рукоп. фонде Ин-та ист., яз. и лит-ры Дагфилиала АН СССР, 
ф. 30, on.. 1, № 41),



но он возвращается и погибает. На ейо похороны является 
дочь, которая называет себя Бакьучар (Луч солнца)18.

Разнбполость, человекоподобие и эпизодическое вступле? 
ние Буадалал в брачные отношения со смертным, как это ри
суется в легенде, не оставляют сомнений,в том, что в легенде 
о Буадалал мы соприкасаемся с миром языческих1 богов древ
ности. Штрихи образа Буадалал, проясняющиеся благодаря 
легенде, которая слегка приоткрывает завесу, убеждают нас 
в.том, что представление о собственных богах у древцих да
гестанцев было, как и у многих других народов, не более чем 
отражением самих себя и своего общества в идеале,, «пе
ренесенного»;, на вершины гор. Не только антропоморфные 
черты, которыми человек наделил божество, но представление 
о сообществах божеств, как о,'некоем подобии собственной 
(людской)' общественной, организации — чрезвычайно любо
пытная грань древнего мифотворчества. И в этом плане древ- 
недагёстанекие верования рисуют нам «.общество» богов, не 
восточного. типа,с деспотией главного божества и строгой 
иерархией, а скорее напоминающее ранние верования среди
земноморского типа с , «уравненным» положением основных 
божеств в их сообществе, помещенном, как правило, на вер
шине горы (тип Олимпа в Фессалии) — своего -рода «пере
издание», в идеале собственной гражданской общины. «Лрди, 
— как говорит Аристотель,— уподобляют,самим себе не толь- 
кр, богов, но и образ их жизни»19 1., . , ,д • , . "

В заключение нужно сказать,, что описанное святилище 
Хиларйккуна в, древности являлось одним цз наиболее ярких 
памятников орояатрии, И,не только. Хилариккуна, как и Сед
ло-гора для Центральной Аварии, Бациллу для лакских райо
нов, Аддала-Шухгельмеэр для народностей Западного Даге
стана, Шалбуздаг для Южного, Дагестана, являлся региональ
ным культовым центром. „
’ Очевидно также, Хилариккуна был культовым центром, 

объединяющим андийские народности, как и вышеперечислен
ные культовые очаги соответственно для аварцев, лакцев и 
народов Южного Дагестана. Примечательно то, что в горном 
Дагестане не сложился единый культовый центр, что соот
ветствует раздробленному его состоянию В- этноцойитическом 
отношении. В то ще Время, почти буквальное единообразие 
основных культовых очагов в общем контексте историко-куль
турных показателей свидетельствует о генетическом и духов
ном единствещародов Дагестана в древности.

18 См.: Халидова М. Р, Образ покровителя охоты, зверей..., с. 38
■9 Аристотель. Политика. 12526. : '

А. М. Аджиев

СЮЖЕТ О ГИБЕЛИ ОХОТНИКА

(О ритуально-мифологически истоках баллады)

Типологический принцип;исследования прекрасно показы
вает общие закономерности развития устнощоэтического1 твор
чества. Однако он ни ,в коей мере не должен игнорировать 
явления генетического и контактного родства в фольклоре 
различных народов. Более того, необходимо выработать ме
тодологию, максимально учитывающую эти три фольклорные 
явления, ибо в их комплексе мы можем правильно определить 
сложные и часто противоречивые пути развития жанров фоль
клора. Здесь, разумеется,1 все должно основываться На кон
кретных исторических особенностях развития того, или иного 
народа или шире — региона, в немалой степени влиявших на 
специфику путей развития поэзии. ■
( У арарцев, даргинцев И лакцев в Дагестане, а также вне 
Дагестана — у карачаево-балкарцев, осетин, абхазцев и Осо
бенно у грузин — бытуют песни, повествующие о, герое,' кото
рый был коварно оставлен; в -ущелье или же сброшен туда: 
аварская—«Али, оставленный в ущелье»1;. Даргинская—«Сул
тан-Ахмед младший»2; лакская —«Галбарц Али»3; карачаево- 
балкарская— «Бийнёгер» или «Борган»4; абхазская— «Поэ
ма о Хамыце»5; осетинская — «Песня 6 Гуймане-цыне Уахата- 
га»6 и многочисленные грузинские памятники7. Общие сюжеты 
и дажё песни — распространенное явление у кавказских, в ча

1 См.: Песни народов Дагестана. Л.,, 1970, с. 102— 105,
2 Там, лее, с. 174— 178. , ,
3 См.: Лакские 'эпические песни. Махачкала, ,1969, с. 21.3—216.
л Къарачай халкъ: джырла (Карачаевские народные песни). М., 1969, 

с. 47—50. 1 , - - 1 , . 1
5 См.: Вирсаладзе Е. Б. Грузинский охотничий миф и Ноэзпя. М , 1976,

с. 69. 1
6 ,См.: Песни далеких лет. Орджоникидзе, 1974, с. 52—55.
7 См. указ. соч. Вирсаладзе Е. Б., а также Чикоеани М. Я. Народный 

грузинский эпос о прикованном Амирани. М., 1966; Грузинские народные 
предания и легенды. ЭД., 1973.



стности дагестанских народов. Исследователи справедливо 
отмечали, что их нельзя рассматривать как механический пе
ревод, что в каждом случае это творческая переработка или 
же оригинальное творчество того или иного народа, незави
симое от творчества другого народа (У. Б. Далгат, А. А. Ах- 
лакОв,- X. М. Халилов и др.). Однако до сих пор не делалось 
попыток найти1 те древнейшие истоки горско-дагестанских 
балладных сюжетов, которые и сыграли важную, если не оп
ределяющую роль в появлении уже~поздних, общих, для ряда 
народов сюжетов. Видимо, этого сделать для многих баллад
ных сюжетов и невозможно, ибо не- все они могут восходить 
к глубокой, древности. Но анализируемый в данной статье 
сюжет тем и интересен для нас, что он дает возможность про
следить ряд особенностей эволюции балЛадного сюжета, на
чиная с древнейших его истоков, т. е. сделать определенные 
выводы не только о происхождении и развитии данного кон
кретного сюжета, но и важные общетеоретические заключения 
о генезисе и эволюции жанров.

Сравнительный анализ произведений этого, цикла, и в осо
бенности грузинских памятников, позволяет сделать вывод 
о 'том, что в дагестанских версиях исследуемого сюжета про
изошла наибольшая эволюция, приведшая к значительным 
отклонениям от первоначального его понимания и к карди
нальным поздним переосмыслениям, к трансформации. «Вер
тикальный срез̂ > цикла памятников о погибшем охотнике '(где 
в качестве верхнего «слоя» нами взяты дагестанские балла
ды, а в качестве хронологически «глубинных» пластов, как 
правило, привлекается материал других народов), на наш 
взгляд, дозволяет выявить древнейшие истоки мотивов и сю
жета в целом, а также пути их длительрой эволюции. Посколь
ку «вскрытие» пластав ведется «сверху вниз», что продикто
вано, как нам представляется, удобством, целесообразностью 
такого метода, то, естественно, наши выкладки идут в направ
лении, противоположном,процессу генезиса и хронологической 
эволюции самого, материала.

Богатая представленность грузинского материала, наличие 
в нем разностадиальных «слоев», разножанровых «преломле
ний» исследуемого сюжета, наконец хорошая изученность 
этого материала диктуют необходимость постоянного обраще
ния к грузинскому фольклору для «прочтения» многих «тем
ных мест», заполнения лакун в песнях северокавказских 
народов, а также для определения закономерностей истори
ко-хронологической и жанровой эволюции памятников.
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грузинский цикл песен и преданий о погибшем охотнике

Е. Б. Вирсаладзе в отмеченном выше исследовании при
водит обширный материал, свидетельствующий о том, что 
песни и предания данного цикла некогда пользовались в Гру
зии широкой популярностью. Е. Б. Вирсаладзе дает также 
обстоятельный анализ всех известных вариантов и версий па
мятников ,о погибшем охотнике, и мы, обращаясь к грузин
скому материалу, будем приводить в основном ее публикации 
.и опираться на ее выводы и положения. •

В самом кратком и обобщенном изложении основной лейт
мотив ццкла сводится к следующему. Охотник попадает на 
скалу, откуда ему никак не удается выбраться, хотя на по
мощь идут собака, близкие люди (братья, жена и др.). Охот
ник падает со скалы и разбивается. Мы изложили лишь 
основную канву сюжета, поскольку в процессе анализа памят
ников этого цикла будем часто приводить грузинские тексты.

Карачаево-балкарская версия.
В карачай#д-балкарской песне о Бийиёгере повествуется 

о следующем.
Бийнёгер, сын Гезоха, узнает о болезни своего старшего 

брата Умара, о том, что вылечить его можно молоком белого 
марала (оленя). Марала ж е1 может поймать собака братьев 
(родственнников, дядей) Бийнёгера по материнской линии, 
однако те отказывают герою в просьбе. Бийнёгер идет к Ку- 
бадиям, которые дают ему двух щенков. На вершине горы 
охотник встречает хромого, «трехногого» оленя. Преследуя 
не поддающегося на прицел оленя, Бийнёгер взбирается на 
вершину скалы; но там начинается буран, и . охотник теряет 
след белого марала. Герой обращается к оленю:

— Если ты олень, дай, взяв на прицел, выстрелить.
Если ты излечивающий марал, дай потянуть за вымя (подоить)!
Не скрывай же, скажи, ты шайтан или джин?! 8

. Марал отвечает: , ,
— Я и не шайтан,, и не джин, - 
Я не олень, чтобы, взяв на прицел, выстрелить,
Я не излечивающий марал, чтобы, взяв, потянуть меня

за вымя,
Я не марал — я прекрасная дочь Дпсаты!
Если меня не оставишь, да не вернуться живым тебе

обратно!

s Подстрочные переводы с карачаевского языка здесь и далее, как и 
изложение содержания всей песни,— наши.
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Ёл, пи/i — ие насытился ты нашим мясом,
Нас среди этих скал ие оставил')(в покое)!
Раз так,'я т;ебе скажу один прекрасный «алгыш»9:
— „Пусть внизу под тобою море станет, река станет,
Пусть обе стороны от тебя непроходимыми (Даже)

, шайтайами станут, ,
Пусть время твоего^ пребывании там множеством дней 
1 1 1 ; 1 ‘ . ■ станет,

Раз нас не оставляешь (в покое), пусть человек 
1 / ие сможет к тебе (туда) подойти!

Проклятия дочери божества-Апсаты сбываются. Пятнад
цать дней живет там Бийнёгер. Страдая от голода, он отре

шал мясо своих рук и питался, а мясом своих ног кормил: 
собац. На шестнадцатый день, его брат Умар во сне узнал 
о 'случившемся и нашел Бийнёгера. Долго1 просил он охотни- 
"ка спуститься с высоты, куда и крик, его ие долетал. Затем 
Умар приводит Ходама, Чегема и Басхана, ,;ио' и они ничего 
не могли поделать и вернулись обратно. Умар продолжает 
упрашивать Бийнёгера спуститься, но опять тщетно. Наконец 
Умар говорит, что если Бийнёгер не спустится,, то его,старшую 
дочь он продаст, а с его красавнней-женой ляжет спать. Бй.й- 
(нёгер' отвечает, что бесполезно ему говорить об этом, т. к. он 
не. может найти дороги для спуска, а бросаться со скалы вниз 
не хочет—-жизнь дорога. Затем он просит привести под ска
лу его жену, и1 если она скажет, то он готов броситься вниз. 
Услышар о случившемся с БнйнёгерОм, жена клянетср уме
реть там, где умрет ее муж, спешит к мужу, советует ему 
завязать глаза рубанщой,‘сшитой ею, и прыгнуть вниз. Бий
нёгер послушался, прыгнул и разбился на части, и лишь чуб 

,его падает перед женой. Бедная женщина берет ножницы, 
‘вонзает их в живот и умирает.

Осетинская песня о Гуймане — сыне Уахатага

В "песне охота Гуймана на турюв сравнивается с гррмом 
и непогодой, посланной святым Елиа — мифологическим осе
тинским богом-громовержцем. Гуйман охотится, несмотря на 
то, что его отец завещал:

Никогда не убивай, сынок.
Тура с золотистыми рогами.

э А л г ы ш — благбпожелание: однако , здесь, очевидно, слово употреб
лено в противоположном смысле и потому взято нами в, кавычки. Подоб
ное употребление этого слова встречается И в кумыкском фольклоре 
(«Песня об Абдулле»),

В нашем крае тур такой один, .
Бог хранит рога его н шкуру.

Узнав об охоте.Туймана и желая предотвратить истребле
ние туров, ,старики.спрашивают, кто пойдет к нему. Идти вы
зывается Касполат, Гуйман его встречает дружелюбно, пред
лагает свою добычу считать, их общей. Однако Касполат 
обманом подводит охотника кг краю скалы и оттуда сталки
вает, его в бездну. Падая вниз, Гуйман успевает крикнуть, 
что свидетельницей его смерти была ветка, клена. За Гуйма- 
ном ео скалы прыгает его собака Селам, трогает лапой хозяи
на,  ̂ и поняв, что тот погиб, воет. Услышав этот вой, жена 
Гуймана пошла к старой вдове, и та сказала, что вой собаки 
не сулит, ничего хорошего. Затем прибегает и пес,4 держа 
в зубах окровавленную шапку Гуймана, Прошло много лет, 
и на вдове1 Гуймана женился Касполат. Однажды ветер, 
открыв- дверь, принес лист клена. Увидев лист, Касполат 
засмеялся. Жена спросила о причине его смеха, й тот сказал 
о предсмертных словах Гуймана, а также:

— Думал я, сулит беду и месть
Перед смертью сказанное слово.
И теперь вот он мне подал верть,
Но что может сделать лист кленовый?

Жена Гуймана Теперь-узнает, что убийцей ее мужа был 
Касполат. Она вонзает в сердце Касполата булатные ножни-1 
цы, затем идет к.свекрови и говорит, что отомстила за смерть 
ее сына. ,

Дагестанские версии 10

"У горцев Дагестана, как уже отмечалось, есть баллады 
о герое,1 оставленном в ущелье, истоки которых мы связываем 
с анализируемым древним сюжетом. - ' • ,

У аварцев он называется «Али, оставленный в ущелье», 
у даргинцев — «Султан-Ахмед-младншй», у лакрев — «Гал- 
барн Али» или «Братья, ушедшие .доставать гнезда сокола»:

Аварскцй вариант

Баллада начинается, с предложения старших братьев млад
шему Али идти в' ущелье добывать из гнезда соколят. Алн

10 Мы в работе оперируем терминами «версия» и,.«вариант». Под вер
сиями подразумеваем значительно отдаленные друг от друга разнонацио
нальные. сюжеты, под вариантами—.дагестанские .баллады об охотнике- 
в отношении друг к другу, как и некоторые малоотлпчающиеся другие 
сюжеты.
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подозревает братьев в коварном умысле,, но те клянутся 
в обратном. По жребию решают, кому спускаться в ущелье, 
жребий вытянул Дли: Он спускается вниз и говорит, что там 
нет гнезда сокола и что только ворона свила гнездо. Готовясь’ 
уйти, братья издеваются:'

— Когда же о соколе речь у нас шла?
О соколе речи и не было сроду..........  .

; Али умоляет братьев не оставлять его в ущелье, обещает 
отдать им пятьсот овец и землю. Братья, уходя, говорят: 
пусть Али висит в ущелье, а все его добро’ они теперь сами 
возьмут и разделят между собою поровну.

Прилетает ворона и спрашивает, как Али спустился к ее 
недоступному гнезду, «куда не доносит и птичье крыло».* Али 
отвечает, что это дело рук его коварных братьев и просит 
попробовать поднять его на скалу. Ворона говорит:

— Увы! Мне тебя не поднять все равно,
Ведь крылья мои ослабели-давно.
В заботах семейственных я похудела,
И прежняя сила моя оскудела.

Тогда Али просит ворону известить жену о его положении. 
Ворона тут же улетает; кружит над его домом.

, Кружись, не кружись,— ей жена говорит,—
Я знаю, Ади над ущельем висит. ’
Кричи, не кричи,— так ей молвила мать,—
Я знаю, что тяжко Али голодать.

Затем они берут еумку с сахаром, кувшинчик'.с бузой, 
идут к Али, бросают вниз сумку с сахаром, выплескивают 
бузу, но все пролетает мимо него. Али зовет их подойти по
ближе, и, видимо, бросаемся вниз — его бешмет, шапка, сам 
он летят вниз; герой . успевает крикнуть, что его погубили 
свои же, и разбивается вдребезги. Мать и жена набивают 
сумку- костями Али, кувшин — его кровыо и ..возвращаются 
домой.'Там старшие братья Али были заняты дележом овец 
и земли. Мать швырнула в их лица кости Али, плеснула его 
кровь со словами, что это им в придачу к имуществу Али от 
него самого. ’

Лакский вариант
Начало песни сходно -с аварской. В ущелье Галбарц Али 

спускается ро настоянию старшего брата11. Там оказывается

11 Как отмечает X. Х а л и л о в ,  есть, вариант лакской песни, где млад- 
шиеб0)братья оставляют в ущелье старшего (Лакские эпические песни,
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гнездо пятнистого орла, а не сокола. Как и в аварском вари
анте, происходит диалог о наследственных овцах. и земле 
Али.’ Далее герой просит не делать его детей сиротами, а же
ну— вдовой, на что братья с издевкой отвечают, что детей 
не сделают сиротами — пошлют по аулам с палкой и котом
кой, жену не сделают вдовой — на ней женится старшин из 
братьев. После их ухода Али просит галку, летавшую над ним, 
известить старшую сестру о случившемся и попросить ее при
нести сахар и напиток. Та приходит, но не может помочь Али, 
и когда, обогнув скалу, спустилась вниз, увидела разбивше
гося брата. Останки Али она укрывает платком, как саваном, 
а с собою берет его правую руку и возвращается домой, 
бросает эту руку перед братьями, занятыми дележом богат
ства Али.

Даргинский вариант

Трое братьев пошли охотиться, т. е. Искать соколят в гнез
де. Они брошют жребий, кому доставать соколят, но млад
ший СултайШ мед говорит, что он сам спустится вниз. Он 
обвязываете!"* канатом, спускается, но соколят не находит, 
а видит только воронят и просит братьев поднять его наверх. 
Братья ставят условие: они поднимут, если Султан-Ахмед 
оставит им овец, свою долю земли, и тот соглашается. Но 
братья хотят завладеть и его возлюбленной, а это героем 
гневно отвергается. Братья с песней возвращаются домой, по 
пути встречают их названную сестру, говорят ей, что Султан- 
Ахмед остался на скале. Она и нареченная героя берут сахар, 
воду и спешат к скале. Сестра спрашивает Султан-Ахмеда, 
почему он остался на скале, и тот отвечает, что во всем ви
новны его братья. Сестра и нареченная хотят пойти в аул, 
позвать людей на помощь и, чтобы до их возвращения Сул
тан-Ахмед не голодал, бросают ему сахар и мех с водой, но 
он не смог их поймать. Султан-Ахмед говорит, что бесполезно 
пытаться ему помочь, прощается с сестрой, нареченной и, 
соскользнув, падает вниз. Конец баллады сходен с концом 
аварского варианта.

* :|: *

Герои всех дагестанский вариантов выходят добывать 
соколят. Если сказать, что здесь шла речь не о соколятах, 
а о щенятах, это покажется по меньшей мере, странным. Од
нако сравнительно-исторический и типологический анализ, 
и в особенности — анализ генетически родственных памятни
ков, показывает, что эволюция и трансформация сюжета мо
гут пойти так далеко, что даже «превратят» щенят в соколят.
4 Заказ 920



Из дагестанских вариантов не ясно, зачем братьям по
надобились соколята, а сама затея их добывания осмысли
вается как повод, которым можно завлечь героя в горы, спу
стить в ущелье и таким образом расправиться с ним.

Во всех известных нам- национальных версиях исследуе
мого цикла, кроме дагестанских, как один из основных пер
сонажей фигурирует собака. Это наталкивает на мысль, что 
образ собаки в дагестанских вариантах исчез пли заменен 
другими персонажами в результате поздней трансформации. 
(Как это, кстати, произошло и в некоторых восточно-грузин- 

. ских песнях). И здесь большую роль, наряду с другими при
чинами, сыграл, очевидно, ислам, т. к. в мусульманской ре
лигии собака считается животным «нечистым» (мурдар)12. 
К примеру, как мы увидим 'ниже, собака в ряде версий иг
рает, в частности, «коммуникативную» роль, т. е. роль вест
ника, сообщающего о случившемся с героем несчастье. В да
гестанской версии эту функцию несут то ли ворона (галка), 
то ли сами братья. Замену (в аварском и лакском вариантах) 
собаки-вестника вороной (галкой) можно объяснить отголос
ками былой высокой роли этой птицы в данной версии и 
влиянием традиций сказки, романтических сказаний, дастан- 
ной поэзии и народной лирики, где функции вестников часто 

'выполняют птицы (ласточка, голубь, журавль и т. п.). Пере
дача функций вестника (собаки) братьям охотника (в дар- 
гинском^варианте), на наш взгляд, выглядит несколько искус
ственной и неудачной, ибо здесь преступники сами сообщают 
о своем злодеянии.

В осетинской версии роль' собаки более заметна. После 
падения охотника со скалы, вслед за ним прыгает и собака, 
трогает лапой хозяина, как бы желая ему помочь, и, видя, 
что он погиб, воет. Этот вой тоже выполняет здесь своеобраз
ную «коммуникативную» роль — вой истолковывается как; 
предзнаменование несчастья — т. е. «коммуникативность» 
собаки «этнографизируется», иначе говоря, связывается с по
верьем, что вой собаки предвещает несчастье (вой собаки 
1то случаю смерти хозяина, кстати, имеет и вполне реальные 
основы). Осложнение сюжета осетинской версии традициями 
баллад, преданий, своеобразная драматизация финала местью 
жены, узнавшей об убийце мужа, обусловливает введение

12 У мусульман, однако, порою могут сохраняться фольклорные об
разы собак,^ ir к объяснению этого явления нужно подходить с учетом 
особенностей того или иного произведения. Так, например, образы собак 
сохранены в древнейшей кумыкской песне о Миикюллю, ибо их «устране
ние» из текста означало бы вообще разрушение любимого и очень «обе
регаемого» народом произведения — настолько важна и существенна роль 
собак в этом йыре. Сохранению образов собак вопреки исламу способст
вовало также значение этих животных в скотоводческих хозяйствах.
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также другого необычного и поэтически красочного «вестни
ка»— кленового листа — мотив, имеющий аналогии в фоль
клоре разных народов, например, аварцев 13.

Особенно велика роль образа собаки в карачаево-балкар
ской версии сюжета, хотя она тут и не исполняет функцию 
вестника; здесь в качестве «вестника» выступает не менее 
характерный для фольклора мотив сновидения.

Поймать белого марала может именно определенная со
бака. То обстоятельство, что эта собака принадлежит родст
венникам по линии матери, очевидно, можно объяснить ролью 
родичей, в частности дядьев по линии матери, в судьбе героя 
при матриархате, а их отказ дать эту собаку Бийнёгеру — как 
«пересмотр» отношения к ним при патриархате.

Собака эта, несомненно, носит черты чудесного животно- 
го-помощника, отсутствие которого, замена его другим в ми
фах, ритуальных песнях, нередко и в героическом эпосе, при
водят к смерти героя14, как это нередко и. происходит-в пес
нях исследуемого цикла. Более того, Бийнёгер, оставшись на 
скале без пищи, кормит собаку, отрезая мясо собственных 
ног (хотя-лёобака и не та, которой охотник добивался).

Все 31-0 говорит о том, что перед нами не'обычная собака, 
что она и по происхождению, и по свойствам должна быть 
связана с какими-то древними представлениями. По карачае
во-балкарской песне об этом мы можем только догадываться, 
и все проясняется лишь при обращении к грузинским памят
никам.

Правда, и в восточно-грузинских песнях собака не упо
минается, т.-к, ей «и функционально — нечего делать в этих 
стихах: сорвавшемуся в пропасть охотнику с размозженной 
головой собака ничем помочь не может»15. Однако в порази
тельно разностадиальном грузинском цикле сюжета об охот
нике сохранилось'множество других памятников, помогающих 
реконструировать древнейший тип образа собаки и ее функ
ции в цикле. Начнем ход реконструкции с наиболее транс
формированных памятников.

С1 В Дагестане была развита соколиная охота, но это ли 
служит основой мотива добывания соколят, которое так на
стойчиво подчеркивается и поэтически обыгрывается во всех 
вариантах дагестанской баллады? И почему вместо гнезда 
сокола младший'брат в ущелье обнаруживает, как правило,

13 Устное сообщение старшего научного сотрудника Ин-та ист., яз. и 
лит-ры Дагфилиала АН СССР им. Г. Цадасы Ч. С. Ю с у п о в о й .

И Ср^ напр., отказ отцов Миикюллю и Курмаибека (киргпзск. эпос) 
дать сыновьям конкретных «чудесных» коней и последовавшая за этим 
и в основном связанная с этим гибель героев.

15 В и р с а л а д з е  Е .  Б .  Указ, соч., с. 58. .
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воронье гнездо? Кроме того, почему ворона (галка), которую 
не назовешь особо идеализируемой птицей в фольклоре да
гестанцев, становится помощницей героя, извещающей'близ
ких о его беде? И особенно примечательно обращение Али 
(аварск.) к вороне попробовать поднять его из ущелья, и от
вет вороны, что она этого не может сделать потому,' что поте
ряла былую силу! Таким образом, в данном мотиве, воспри
нимаемом нами теперь как своеобразный поэтический прием, 
много и загадочного, не свойственного обычному позднему 
художественному средству. Ворона как бы обладает рудимен
тами черт древних мифологических персонажей.

В карачаево-балкарской и осетинской версиях ворона не 
упоминается, зато она хорошо представлена в грузинских 
памятниках. Во многих грузинских песнях и преданиях фигу
рирует загадочная и чудесная собака Курша — она «щенок 
ворона». Этот щенок нередко называется также крылатым-— 
атрибут птицы, ворона, «...согласно многочисленным преда
ниям, собака Курша...— Дитя ястреба, ворона или сказочного 
Паскунджи, крылатый, щенок, который время от времени вы
лупливается из яйца, и самка-мать, заметив это, выбрасывает 
его из гнезда»16.

Особый интерес представляют варианты распространенной 
в Грузии песни «Женщину некую звали Шрошани», анали
зируя которые Е. Б. Вирсаладзе отмечает: «На высокой ели 
коршун свил себе гнездо. И гнездо, и снесенные в нем яйца 
не простые. Гнездо то шелковое, яйцо то изумрудное. Из яйца 
вылупливается жемчужное дитя (щенок — А. А.). Охотник- 
лев (обычная метафора героя в грузинских народных пес
нях)'7 стоит под елью: он подобрал щенка.... Охотник умоляет 
божество дать выжить и вырасти щенку, который ему необ
ходим... Он знает, что волшебный щенок принесет ему удачу 
в охоте»18.

Как отмечалось выше, Бийнёгер кормит собаку мясом 
своих ног, что нами объяснялось как отражение особого поч
тительного отношения к ней. Это, по-видимому, является от
ражением тотемизма, что подтверждается и при обращении 
к грузинским памятникам. Так, в некоторых из них герой, 
изнывающий на скале от голода, режет собаку Куршу, пыта
ется съесть ее мясо, но не может дотронуться до него. И дело 
здесь не в том,-что мясо собаки несъедобно. Как показывают 
австралийский, африканский, сибирский и другие материалы, 
у людей определенного рода, клана, которые поклонялись

16 В и р с а л а д з е  Е. Б .  Указ, соч., с. 82.
. *7 Интересно, что и в лакском варианте герои (Алп) имеет эпитет 

галбарц — лев.
18 В и р с а л а д з е  Е- Б . Указ, соч., с, 86—87.
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тому или иному животйому-тотему, Мясо его считалось, кай 
правило, запретным. Е. Б. Вирсаладзе полагает, что мотив 
утоления голода мясом собаки в предания вошел позднее. 
Однако распространенность его во многих памятниках, запи
санных в Раче, в том числе в наиболее древнем сванском 
тексте, а также наличие его своеобразного варианта в кара
чаево-балкарской песне и отмеченные нами связи, с тотеми- 
ческим табу позволяют, на наш взгляд, говорить об исконном 
характере этого мотива в памятниках'данного цикла.

* :|: *

Следует отметить, что традиционный сюжет позднее испы
тывал и влияние вполне реальной действительности, быта: 
гибель охотника передает реальные случаи; на вершину герой 
поднимается не по снежным ступенькам, а с помощью желез
ных кошек; чтобы охотник не разбился, у скалы стелят мяг
кие подстилки, несут носилки, веревки, хотя и тщетно, и т. д.19.

И в дагестанских балладах то, почему герой не может 
выбраться. .ушелья. приняло реальное, бытовое объяснение 
— оно rjjjfflpbe, непроходимое, а братья не помогли.. Но ре
минисценции мифологических представлений сохранены и 
здесь — ворона спрашивает Али (аварск. вариант):

— К гнезду моему, недоступному птице,
Алп злополучный, как мог ты спуститься?
Куда не доносит н птичье крыло,
Какое несчастье тебя привело?

Во. всех дагестанских вариантах баллады близкие героя 
не могут ему даже сбросить пищу (сахар, бузу или воду),— 
но это воспринимается по реально-бытовому: бросают , или 
неудачно, или герой их не может взять. В лакском варианте 
сестра Али говорит:

Посмотрела сверху, не увидела его,
Снизу протянула руку, не достала его,
Пока обогнула скалу и спустилась вниз,
Нашла молодого Али надвое разорванным скалой.

Но как это случилось — не сказано. Поскользнулся ли, сам 
ли бросился вниз — не ясно и из аварского варианта. В дар
гинском варианте баллады сестра и возлюбленная героя хо
тят, как и в карачаево-балкарском и некоторых грузинских 
версиях, позвать на помощь людей, но герой почему-то уже 
считает себя обреченным, говорит, что «бесполезно помощь

19 См.: В и р с а л а д з е  Е .  Б. Указ. сОч., с., 58.
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авать», хотя это никак не вяжется с его же просьбой к стар
шим братьям поднять его наверх.

В карачаево-балкарской версии почему-то долго упраши
вают Бийнёгера спуститься со скалы и его брат, и другие 
пришедшие на помощь, как будто это в силах охотника, а он 
этого не делает. Наконец, Бийнёгер соглашается прыгнуть 
только в том случае, если скажет об этом его жена. Но она, 
как в лакском варианте сестра героя, не может помочь мужу, 
однако ее слова тоже несколько загадочны: она просит не 
губить любящих его.друзей и сверстников своею смертью на 
скале, словно не знает о грозящей Бийнёгеру смертельной 
опасности от прыжка со скалы.

Во многих грузинских памятниках тоже не ясно, почему 
охотник не может спуститься со скалы, И здесь в различных 
вариантах сюжета к герою приходят и жена, и мать, и бра
тья, и другие люди. Жена уговаривает мужа спуститься, сты
дит и только насмешками принуждает его прыгнуть вниз, но 
финал опять трагичен.

Как отмечает Е. Вирсаладзе, если «варианты из Восточной 
Грузии (отметим — близкие к Дагестану и географически — 
А. А.), несмотря на их трагическую концовку, представляют 
собой вполне реалистические баллады об охотнике, погублен
ном злой или глупой возлюбленной, рачинские варианты, все 
без исключения, говорят о необыкновенном, сверхъестествен
ном характере собаки охотника. Столь же необычна'причина 
пребывания охотника на скале, с которой он не может спу
ститься и вынужден умереть...»20. Не случайно сам мотив 
гибели героя окутан какими-то таинственными 1 явлениями: 
в лакском варианте сестра героя хотела обогнуть скалу, спу
ститься на помощь, но пока она это сделала, Али, оказыва
ется уже разбился; в осетинской версии в качестве художе
ственного приема процесс охоты сравнивается с грозой, гро
мом; в карачаево-балкарской и во многих грузинских версиях 
с этой непогодой уже непосредственно связывается несчастье 
героя (он теряет дорогу, падает вниз).

Отметим-еще такую деталь: в дартинских балладах героя 
спускают в ущелье, и чтобы его не губить, братья должны бы 
вытащить его наверх, но герой почему-то падает вниз и раз
бивается. Более того, в аварском варианте жена говорит, что 
Али «висит в ущелье». В карачаево-балкарской версии Бий
нёгер прыгает со скалы, но тоже повисает на ней, как на 
крючке.

Случаен ли этот мотив, иногда несколько даже неумест
ный в отмеченных памятниках? Он очень часто встречается

20 В и р с а л а д з е  Е ,  Б .  Указ. соч„ с. 63.
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и в грузинских памятниках, и во многих из них смысл его не 
ясен. Обращение к наиболее архаичным сванским текстам 
позволяет Е. Б. Вирсаладзе раъяснить древнейшие истоки
мотива. ’ . . ,

«...Охотник не случайно застрял на скале,—- отмечает ис
следователь.— Это не бытовой эпизод, не случайный трагиче
ский случай из жизни охотников. Какая-то тайная сила пре= 
пятствует близким помочь охотнику. Она завела его на скалу( 
и она мешает ему спуститься вниз. Только сванские песни 
и предания дают нам- ключ к раскрытию этой загадки. Гибель 1 
охотника. Беткила (одно из многочисленных имен охотника - 
— А. А,) вызвана гневом «королевы Дал»— владычицы скал 
и зверей. Это она в образе белого животного заманила его 
на вершину, скалы, где и предстала перед ним в своем жен
ском обличье»21.

Если в данном случае можно добавить, что об этом же 
говорит и карачаево-балкарская версия (там вместо Дал вы
ступает идентичная хозяйка зверей Апсаты), то многие неяс
ные моменты сюжета действительно могут прояснить только 
грузинские (’вванские) памятники. Так, в сванском тексте 
говорится, что, когда к скале приставили лестницы с целью 
спасти охотника, скала вдруг начала расти; когда, обойдя по
верху, ’ спускают веревку, скала стала • отходить в сторону.

И мотив «повисания» охотника на скале в его наиболее 
архаичных истоках Е. Б. Вирсаладзе связывает с преданиями 
о богинях охоты, владычиц типа Дали. В Гурии был записан 
текст, в котором повествуется о том, как охотник в лесу уви
дел сверкающую, словно солнце, женщину, расчесывающую 
волосы, и как она, в наказание за то, что охотник сделал те
тиву из 'ее волос подвесила его над пропастью на своих во
лосах22. Аналогичные сюжеты широко распространены в ми
фологических быличках, легендах, сказках дагестанцев ( напр., 
у кумыкон — Албаслы, Айкыз) и у ряда других народов.

■ ' * * *
Причина несчастий героя носит в дагестанских балладах 

социальный характер: охотник1 гибнет из-за наследственных 
овец и земли. В некоторых -вариантах' выступает и мотив за- 
гублеиия героя из-за его красавицы жены. Мотив преследова
ния младшего брата старшим сближается со сказочным, 
а возможно,: и возник под его влиянием. В осетинской версии 
сюжета Гуйман погиб от коварства некоего Касполата, ви
димо,' прикидывавшегося другом, но, судя, по концу песни, 
стремившегося загубить героя из-за его жены, на которой он

21 В и р с а л а д з е  Е :  Б .  1Ука8, соч., с. 64.
22 Там же, с. 65.
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женится; Это, а также месть вдовы Гуймана в финале песни 
сближают ее с балладой, романтической поэмой, хотя в про
изведении есть и элементы героико-исторической песни.

Однако в дагестанских балладах имеются моменты, кото
рые не ясны, загадочны, что, в частности, тоже способствует 
созданию «балладных» черт в песне, ибо жанру баллады 
вообще характерна недосказанность, загадочность отдельных 
коллизий, мотивов и т. д.

Так, например, в аварском варианте, еще до того, как 
ворона стала кружиться' над домом Али, его жене и матери 
уже известно о случившемся с ним и это в какой-то мере 
сближает образы этих женщин с образами женщин-ясновидиц, 
которые чудесным образом узнают о несчастье, постигшем или 
могущем постичь их мужа, сына и т. д. (ср.; Дали — в гру
зинском фольклоре, Айханым — в кумыкском эпосе о Мин- 
кюллю, жена Азнавура — в кумыкской песне об Азнавуре, 
женщина-ханша в «Джангаре» и в других тюрко-монгольских 
памятниках и т. д.). Но и зная о несчастье с героем, они 
почему-то до прилета вороны не идут ему на помощь.

В мифах и ритуалах самых различных народов был очень 
популярен сюжет о любви богини к. смертному, что говорит 
не только об определенных генетических и контактных про
цессах, но и о типологии, приведших к сложению «мирового» 
сюжета. Универсальность сюжета дает возможно.сть просле
дить на широком материале закономерность, типологию его 
эволюции во времени, в жанровом и этническом проявлениях.

Для художественного развития большой простор давали 
не сюжеты со счастливым исходом любви богини и героя, а 
«заряженные» конфликтом сюжеты об отвержении героем 
любви богини и преследовании, нередко наказании его за это 
(последние преобладали в фольклоре). С особенностями 
функционирования этого сюжета в мифолого-эпических па
мятниках знакомят нас взаимоотношения пар: Гильгамеш- 
Иштар, охотник-Дали, Минкюллю-Айхаиым (кумыкский 
эпос) и др.

Непосредственную связь с этими древнейшими вариантами 
сюжета имеют, как полагают, и аналогичные сюжеты, колли
зии в стадиально сравнительно более поздних героических 
эпосах и сказках23.

В более древнем варианте этот сюжет присущ «Илиаде», 
а в значительно позднем представлен историей Ипполита и 
и Федры24. Как видим, в эпопее сюжет приобретает характер 
вставного эпизода. .

23 См.: Гринцер П. А. Две эпохи литературных связей.— В ки.: Типо
логия и взаимосвязи литератур древнего мира. М , 1971. с. 22,

24 Там же.
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В рказкак же, напротив, он служит исходным моментов 
конфликта, на котором основывается все повествование. «Хро
нологически он впервые засвидетельствован в Египте в каче
стве первой части «Сказки о двух братьях»25.

На мифологическом уровне сюжетов об отношениях героя 
с женщиной и последовавшими за ними тяжелыми, нередко 
трагическими испытаниями, множество. Не все они имеют 
непосредственную связь с исследуемым нами сюжетом, но 
многие из них так или иначе и в той или иной степени прояс
няют возможные древнейшие истоки интересующего нас мо
тива. ■ .

В работе «Грузинский охотничий миф и поэзия» Е. Б. Вир- 
саладзе приводит широкий материал из мирового фольклора 
о связях (нередко, любовных) героя с богиней, хозяйкой и т. д. 
Этот мотив перекликается с мотивом избранничества.

Так, в охотничьем эпосе многих народов распространен 
мифологический мотив любовной связи героя с богиней, хо
зяйкой зверей, которая, как правило, оканчивается его ги
белью, т. к. часто не соблюдаются строгие табу, которыми он 
связываетсявАМйе этой встречи (не разглашать тайны об их 
встрече, неёЩРрпать в связь с другой женщиной и т. п.). По
добный моти®, видимо, нашел большее «применение», .«про
должение», в сюжетах «балладного пути» развития, чем ге
роико-эпического. С забвением этих мифологических основ, 
мотив стал интерпретироваться в наиболее «подходящем» 
балладном плане: или как вина предмета любовных связей 
героя, некогда выступавшего в роли хозяйки зверей, духа, но 
ассоциирующейся теперь с женой; или как измена самой же
ны26 (такой трактовке содействовала ее как будто преднаме
ренная «вина» в гибели героя, хотя изначально жеца или ни 
в чем не была виновна, или невольно содействовала наруше
нию охотничьего табу — разглашению тайной связи героя 
с богиней)27. Таким же образом, очевидно, появился мотив 
измены матери героя, убивающей его отца и своего мужа 
с целью выйти замуж за любовника, хотя этот мотив пред
ставлен в балладах других циклов. Интересно, что даже в не
которых вариантах кумыкской героико-исторической песни

25 Там же.
26 Видимо, балладная трактовка сюжета привела к появлению у гру

зин в данном цикле мотива, где жена обнимается с любовником во время 
гибели ее мужа. «Ступенью» в движении к этому мотиву, по-видимому, 
можно считать мотив, где охотник Ветки (сванск.) обвиняет в своей ги
бели возлюбленную — надо полагать, первоначально имея в виду наруше
ние ею охотничьего табу.

2? В грузинских памятниках жена охотника случайно находит «чу
десный подарок» Дали, что, являясь нарушением запрета, приводит к ги
бели ее мужа.
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об Абдулле появляется этот мотив: мать Абдуллы посЬглйет 
сына на бой с иноземцами, хотя наверняка знает, что он от
туда живым не вернется. Жестокость матери объясняется ее 
желанием выйти замуж за любовника. Однако ни идея этой 
песни, ни многочисленные другие песни, где мать героя на
оборот, выступает как твердая и мужественная блюститель
ница чести1 и сына, и. рода, и народа, не подтверждают эти 
инновации: они возникли в кумыкском памятнике позднее 
в результате непонимания поистине «спартанской» строгости 
и требовательности матери к сыну-воину, которые'и привели 
к гибели. | . ■

V, Балладным выглядит и мотив самоубийства героини в не
которых вариантах и версиях сюжета об охотнике, хотя его 
истоки могут восходить к ритуально-мифологическим пред
ставлениям об умирающих и воскресающих божествах.

4 В дагестанских балладах на помощь герою могут идти или 
сестра, или мать, но среди них, как правило, фигурирует его 
жена или возлюбленная. Особое место уделено жене героя, 
как мы уже видели, и в осетинской версии: она, хотя и яви
лась невольной виновницей смерти героя, мстит за него: Боль
шая, даже какая-то загадочная роль1 жены в судьбе героя 
хорошо, показала в карачаево-балкарской версии: Бийнёгер, 
категорически отказывавшийся спрыгнуть со скалы, несмотря 
на настойчивые просьбы и братьев, и других пришедших по
мочь ему людей, заявляет, что он прыгнет только в том случае, 
если об этом попросит любимая им и, как видно из ее пове
дения, любящая его жена. ,

Высока роль жены или возлюбленной в судьбах героя 
и в грузинских памятниках. Это тоже способствует приданию 
памятникам балладно-романтического оттенка. *

Однако нет ли во всем этом более глубоких корней осно
вывающихся на особенностях архаичных памятников и объяс
няющих некоторые «балладные загадки», «темные, места» 
связанные с образом жёны героя? ; 1

Нужно отметить, что для сравнительно поздней «баллади- 
зации» сюжета в процессе исторической эволюции определен
ные «стимулы» и возможности, видимо, имелись, были зало
жены в нём самом.

Возьмем, к примеру, мотив коварной расправы старших 
братьев над младшим из-за его богатства. Есть основания 
предполагать, что первоначально взаимоотношения между 
братьями были вполне братскими. Не случайно в карачаево- 
балкарской, и в особенности грузинских'версиях сюжета бра
тья спешат на .помощь охотнику. Однако они, как и другие, 
не могут помочь герою. Причины кроются в мифологических 
представлениях, т. е. герой обречен на смерть богиней, Деми- .'
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фологизация25 сделала непонятной «истинную» причину ги
бели охотника, и в ней позднее стали обвиняться простые 
смертные — жена (см. выше), братья... Тем более, последних 
легче всего можно было обвинить в гибели героя — в неко
торых грузинских памятниках' братья (побратимы), поняв, 
что охотника нельзя спасти, узнав его «мифологическую» об
реченность, стреляют из лука и, пробив тесьму, на которой 
тот повис над пропастью, ускоряют его гибель, спасая от мук. 
Этот мотив позднее мог, потерять'гуманистическую подопле
ку, мог трактоваться как преднамеренное убийство героя, что’ 
своеобразно проявляется в дагестанских вариантах.

Подобную интерпретацию мотива обусловливала усилив
шаяся социальная дифференциация, проникшая и в род; ей 
же способствовал такой широко развитый жанр, как сказка, 
а также некоторые баллады, песни, где мотив преследования 
младшего брата старшими, тоже обусловленный исторически-' 
ми обстоятельствами, высыпает как один из основных мо
тивов.

:|: Н: ф

Анализирук многочисленные варианты грузинских памят
ников об охотнике и его собаке, Е. Б. Вирсаладзе отмечает 
целый ряд моментов, ставших позднее в той или иной степени 
непонятными и проясняющимися только при сравнительном 
анализе с другими вариантами. Эти непонятные места давали 
простор для поздних интерпретаций, но нередко так и оста
вались непонятными, неразъясненными. Мы полагаем, что 
характерная для жанра баллады некоторая загадочность, не
досказанность тех или иных мотивов и коллизий генетически 
восходят именно к отмеченным выше моментам, ставшим 
непонятными в связи с исторической эволюцией общества.

В аварском и даргинском вариантах любящие героя жен
щины (мать, сестра, жена, нареченная) после гибели охот
ника набирают в кувшин его кровь и дома выплескивают ее 
в лицо братьям, делящим богатство, погибшего. Эта деталь 
несет на себе определенную идейно-художественную нагруз
ку— алчные братья, насытьтесь и кровью несчастного! Жесто
кость описанной, картины, более того — невозможность её 
практического осуществления (нельзя собрать в сосуд кровь 
человека, упавшего с такой высоты и разбившегося) наводят 
на мысль: а' не лежат ли в истоках и этого мотива какие-то 
ритуально-мифологические представления?

В упоминавшемся выше грузинском предании об охотнике, 28

28 Интересно отметить, что, как пишет Е. Б. Вирсаладзе, «мифологи
ческие элементы уже совершенно чужды» восточно-грузинским вариантам, 
т. е. памятникам, бытующим географически; ближе к Дагестану. 1 ■■■

59'



который был наказан Дали за то, что сделал Тетиву из её 
волос, есть мотив сочащейся из ее головы крови. Этот мотив 
Е. Б. Вирсаладзе связывает с обрядом масленицы, исполняв
шимся в святилище села Матури в Пшави, и описанным 
Е. Б. Вирсаладзе. Там закалывали жертвенного животного, 
собирали его кровь, смачивали ею три снежка, швыряли их 
в наружную стену башни, затем молились, и начиналось ше
ствие ряженых29.

Связь обряда с отмеченным мотивом подкрепляется и тем, 
что ритуальное оплакивание погибшего охотника и хоровод 
у сванов совершались именно на масленицу.

Не исключено, что и в отмеченном выше мотиве дагестан
ских баллад перед нами глухой отголосок древнего ритуала, 
«законсервированный» формально, но наполнившийся позднее 
совершенно новым — художественным содержанием.

•f* Н* Sj{

В исследованиях по дагестанскому фольклору, как мы уже 
упоминали, неоднократно отмечалось, что -факт наличия 
одних и тех же песен у разных народов Дагестана не явля
ется результатом механического заимствования, что' здесь 
имеет место творческая переработка. Анализ сюжета об охот
нике, оставленном в ущелье, показывает, что в отношении 
некоторых песен, общих для ряда дагестанских народов, 
можно говорить, помимо творческих взаимовлияний, о единых 
их генетических истоках. Об этом, в частности, свидетельст
вуют мотивы, наличествующие в том или ином национальном 
варианте, но отсутствующие-в других и при этом непосредст
венно восходящие к древним истокам данного мотива, Так, 
например, в даргинском и лакском вариантах исследуемой 
баллады сестра героя берет руку погибшего охотника и бро
сает ее перед братьями. Здесь, как и в ряде других баллад, 
этот мотив носит позднюю идейно-художественную нагрузку, 
однако корни его восходят к очень древнему мотиву отсече
ния десницы.

«1радиция отсечения той или иной части тела у повержен
ного врага,— пишет Дж. К. Бардавелидзе,— подтверждена 
древним бытом и устным творчеством различных народов. 
Что же касается отсечения десницы, то этот обычай в древ
ности был распространен у целого ряда кавказских племен. 
Его отзвуки обнаруживаются и в грузинском, в частности 
в пшав-хевсурском фольклоре»30. Возможно, отсечение имен
но десницы является специфически кавказским вариантом

29 См.: Вирсаладзе Е, Б. Указ, соч., с. 67.
30 Бардавелидзе Дою. К.. О некоторых общих мотивах1 эпоса кавказских

Народов — В кн.: Фольклор и историческая действительность. Всесоюзная 
научная конференция: Тез. док. Махачкала, 1976, с. 55.

отмеченного мотива. Так, в осетинском нартском .эпосе Тот- 
радз отсекает у убитого им Созырыко руку и прийосит домой. 
Айать строго повелевает сыну отмести руку обратно, т. к. 
у мартов был обычай не хоронить мертвых без недостающих 
частей тела, а мотив отсечения десницы в осетинском нарт- 
ском эпосе был «необычайным явлением»31. И в кумыкских 
героико-исторических песнях герой отрезает у поверженного 
врага голову, уши, нос, но не руку.

В даргинском варианте говорится также о том, что на 
помощь герою намеревались позвать людей из аула. Мысль 
обратиться к помощи аульчан вполне естественнна в той си
туации, в которую попал охотник, и к такому намерению, 
разумеется,' могли придти независимо друг от друга герои 
разных'национальных версий. Однако нельзя сбрасывать со 
счетов и то, что подобное обращение за помощью наличест
вует в большом количестве памятников (в карачаево-балкар
ском и в особенности — в грузинских), т. е. оно, очевидно, 
было традиционным для данного сюжета. В даргинском же 
варианте на помощь к герою спешит его названная сестра. 
В грузинских вариантах аналогичным образом поступают 
названные братья (побратимы). По отношению к даргинскому 
варианту баллады эти выводы особенно важны: исходя из 
того, что даргинский песеннный эпос носит поздний характер 
и что даргинцы на увеселительных мероприятиях нередко 
исполняли аварские и кумыкские песни, можно предположить, 
что даргинцы сюжет об охотнике, оставленном в ущелье, 
■заимствовали -у других народов. Но, на наш взгляд, это опро
вергается наличием в даргинском тексте отмеченного’выше 
древнего мотива, отсутствующего у других народов Дагестана.

В аварском варианте герой «виснет» на скале, и, как уже 
отмечалось, эта особенность «этимологизируется» очень древ
ними истоками данного сюжета. Это же можно сказать о на
личествующих только в аварском варианте «рудиментах» 
мифологических черт у вороны, у матери и жены героя (см. 
выше).

Аналогично объясняются при обращении к грузинскому 
материалу и такие загадочные и древние мотивы, как смерть 
героя или героини, убивающих себя ножницами, поиски 
оленьего молока и т. п.

Краткие выводы
1) Некоторые балладные сюжеты народов Дагестана мо

гут восходить к древности, порою очень1 глубокой — ритуаль- 
н о - м и ф о л о ш ч е с к о й.

31 См.; там же.
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2) ' Это, в свою очередь, является еще одним подтвержде
нием того, что у горских народов Дагестана существовал 
древний поэтический героический эпос, хотя сейчас он и не 
представлен.

3) В основе архаичного фольклора дагестанских народов 
лежал единый общекавказский пласт, обусловивший и еди
ные фольклорные истоки народов Кавказа.

4) Одной из причин, мешавших сохранению архаичного 
фольклора у дагестанских народов, мог служить ислам.

5) В процессе исторической эволюции памятников наи
большую стабильность сохраняют форма, структура произве
дения', а содержательная и эстетическая его «стороны» под
вержены изменениям: трансформации, переосмыслению, со
циальной перетрактовке, «эстетизации», «реализации» и т. д.

6) Отмеченные в предыдущем пункте явления делают 
балладу наиболее проницаемой для влияний смежных жан
ров: сказки, легенды, лирики и др.

7) Загадочность, таинственность, недосказанность, харак
терные для^жаира баллады вообще, в целом ряде случаев 
возникли, по-видимому, в связи с потерей их мотивировки, 
забвением архаичных основ сюжетов, мотивов, коллизий и т. п. 
и закрепились позднее за балладой как ее ■ «собственно жан
ровая категория». Сюжетные стереотипы, устойчивые мотивы, 
коллизии, формулы нередко как бы «переносились» в новую 
эпоху формально, «структурно» и обычно теряли старое 
объяснение, прежнее смысловое наполнение, детерменирован- 
ность, и когда не успевали приобрести новые объяснения, 
появлялась «балладная» загадочность, недосказанность и т. п.

8) Возможно, так же архаичны и связаны с теми же про
цессами истоки драматизма и трагизма как характерные 

•признаки жанра баллады.

X. М. Халилов

ОТРАЖЕНИЕ ЯЗЫЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
В ОБРЯДАХ И ФОЛЬКЛОРЕ ЛАКЦЕВ

О язычестве в Дагестане написано очень мало. Большей 
частью это описание того или иного обряда прошлого, где 
имеются отголоски языческих представлений народа *. Следы 
язычества рассматриваются в работах М. Р. Халидовой2 и 
X. М. Халиа 1 о мифологических воззрениях горцев Даге
стана. ш М р

ОтголбЩР»зыческих представлений лакцев рассеяны в об
рядах, фольклорных произведениях, танцах, религиозных ри
туалах. Они сливаются с более поздними религиозными сис
темами, превращаясь в элементы христианских и мусульман
ских культов. *

У лакцев вплоть до 40-х годов нашего столетия в Вицхин- 
ском магале Лакского района существовал обряд, где отра
зились в пережиточной форме представления об умирающем 
и воскресающем божестве под названием кьяцрайх буккак 
«ходить козлами». 1 2 3

1 См.: Гаджиева С. Ш. Кумыки. М.: Наука, 1961; Булатова А. Лакцы 
(XIX-—нач. XX в.). Махачкала, 1976; Гаджиев Г. А. Доисламские верова
ния лезгин. (По материалам Самурской долины).— Автореф. дне..., канд. 
ист. наук. М., 1977; Агаширинова С. С. Материальная культура' лезгине 
XIX—начала XX в. М.: Наука, 1978; Трофимова А. Г. Обряды и празд
нества, лезгин, связанные с народным календарем.— Сов. этнография (СЭ). 
М., 1961, № 1, и др.

2 См.: Халидова М. Р. Отражение мифологических воззрений в даге
станском эпосе..— В кн.: Фольклор и историческая действительность: Тез. 
докл. Всесоюзной научной конференции. Махачкала, 1976; Она же: Отра
жение мифологических воззрений в легендах и преданиях народов Даге
стана.— В кн,: Жанры фольклора народов Дагестана. Махачкала, 1979; 
Она же: Об эволюции мотивов культа близнецов в дагестанском фолькло
ре.— В кн.: Поэтика фольклора народов Дагестана. Махачкала,. 1981; 
Она же: Образ покровителя охоты, зверей в преданиях и легендах на
родов Дагестана.— В кн.: Дагестанская народная проза. Махачкала, 1982.

3 См.: Халилов X. М. Абдал, Алпаб; Алпаи, Асе, Барг, Барз, Вацилу, 
Гудил, Кушкафтар, Залзанагый, Каж, Кини, Мамов, Чассажи и др.— В кн.: 
Мифы народов мира, В 2-х т, Т. 1 и 2. М.: Сов. энциклопедия, 1980—-1982.

63



У многих народов мира существовали умирающие и вос
кресающие божества. В своей знаменитой книге «Золотая 
ветвь» Д. Фрезер к таким -божествам относил египетского 
Озириса, фригийского Аттиса, вавилонского Таммуза, грече
ского Адониса и дрЛ К ним же можно отнести греческого 
Гиацинта и Нарцисса, Диониса, Персефону, а также восточ
нославянские образы: Купалы, Костромы, Кострубаньки, Яри- 
лы и др.* э * 5, Мотивы умирающего и ^воскресающего бога прояв
ляются также в колядовании, масленичном обряде6 и др. 
Основным действующим лицом, несущим главную функцию 
обряда лакцев, являлся «козел», который олицетворял «уми
рающую и воскресающую» природу. После окончания всех 
сельскохозяйственных работ глубокой осенью готовились мас
ки, изображающие козла. Маска имела рога, бороду, отвер
стия для глаз. Надевалась маска молодым человеком, хорошо 
знающим обычаи, нравы своего села, общества. На него оде
валась также шуба шерстью наружу, чтобы был похож на 
козла. Он, изображая козла, мычал и блеял.

Процессия во главе с «козлом» двигалась от двора ко. 
двору. «Козел» как мог смешил народ. Он не должен был 
говорить, петь.'Он допускал непристойности, которые не про
щались человеку в обычное время. (Видимо, маска давала 
свободу таким действиям, которые в другое время и без маски 
воспринимались бы как распущенность, разнузданность). «Ко
зел» гонялся за женщинами, детьми, хватал их, обнимал, 
бодал. Во дворе хозяина козел танцевал вокруг него и неожи
данно падал «замертво». Народ выражал сожаление, охал, 
кричал, обступал «козла». Хозяин спешил одарить людей, 
чтобы задобрить «козла». Как только хозяин преподносил 
соответствующий его состоянию подарок, «козел» по. услов
ному сигналу, к радости народа, «воскресал» и вновь смешил 
народ. Он подбегал к хозяину, танцевал вокруг него, благо
дарил тем самым за подарок. Затем процессия направлялась 
к другому двору. Собранные подарки грузили на осла или 
арбу, потом это съедалось всеми вместе.'

В песнях детей, исполняемых во время этого обряда во 
дворе, имеются заклинания, добрые пожелания:

Къатта къалмул буцЬшнав,
Су ппиринжрал буц1иинав,
Хъго гъаттарал дуцГиннав!

Да будет подои дом зерном,

•t См.: Фрезер Д. Золотая ветвь. Л., 1928, вып. 3. 
s Кагаров Е. Г, Религия древних славян. М., 1918, с. 56—57;
6 Пропп В. Я, Русские аграрные праздники. Л.: Изд-во ЛГУ, 1963, 

с. 92—93.
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Да будут полны закрома рисом,
Да будет много скота во дворе! ■

В песне было и требование подарков за добрые пожелания:
Дулаймнннан арс аннав,
Къддулайнан Душ баннав!
Мух1аммадул уммат,
Ж у бач1ва гьан мабарн!

Тому, кто даст, да родится сын,
Тому кто, не даст, да родится дочь!
Люди Мухаммеда (мусульмане)
Не верните нас с пустыми руками»?.

У кабардинцев в прошлом было известно аналогичное, но 
весеннее, религиозно-бытовое празднество под названием 
«вакайхаж», что означало «возвращение с пахоты». Основ
ным действующим лицом празднества являлся аж ы х а ф а  
«танцующий козел». Празднество начиналось в поле, где кон
чалась распашка последнего земельного участка. Оттуда 
процессия шла в аул. «Танцующий козел» (т. е. человек, оде
тый в маску козла и в шубу шерстью наружу) смешил, ве
селил-народ8. В остальном обряд соответствовал лакскому — 
«ходить козла’ми».

Обряд шествия.с козой был известен многим европейским 
народам9. В Румынии имел широкое распространение ново
годний праздничный обряд к а п р а -  «коза». В маске козы и 
накинутом на плечи ворсистом одеяле ряженый исполнял 
во время праздника ритуальный танец.

У белорусов и украинцев коза считалась священным жи
вотным, приносящим благополучие, урожай |0.

Типологические параллели к этому обряду встречаются 
и у народов Кавказа. У азербайджанцев козел изображен 
в народной драме «Кос-кёса», которая связана с проводами 
зимы и встречей весны. «Основные образы в драме «Кёса» 
(символ зимы) и «Коза» (символ весны)»11.
/ «Козлу, начиная с античности, в земледельческих рели-, 
гиях приписывалась особая плодовитость и соответствующая

? Рукоп. фонд Ин-та ист., яз. и лит-ры Дагфилиала АН СССР 
(ИИЯЛ), ф. 9, on: 1, д. 417. Записано в 1968 г, X. Халиловым со слов 
жит. сел.' Чукна До/с. Курбанова, 68 лет. „ .

а См.: Акритас П. Г. Весенний аграрно-магический праздник в Ка&ар- 
де, на Кавказе (Кабардинские дионисии).— Архив Кабардино-балкарского 
науч. исслед. ин-та (КБ НИИ), ф. 10, оп. 4, ед. хр. 1, д. 44. _

э См.: Календарные обычаи и обряды в странах зарубежнои Бвропы. 
Зимние праздники. М : Наука, 1973.

ю См.: Пропп В. Я. Указ, соч., с. 113.
И См.: Велиев В. А. Жанры азербайджанского устного народного 

творчества,— Автореф. дне.... д-ра филолог, наук. Баку, 1972, с. 20.
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ей сила. Здесь достаточно ё с п о м н и т ь  к о з л о н о г и х  фавнов, по
кровителей лесов, полей и стад и посвященные им раз1ульные 
праздники римских луперкалии, которые совершались 5 де
кабря. Плодовитость и силу животных старались передать 
земле. Между плодовитостью животных и плодородием су
щественной разницы не делали»12. •

Воображение козла .ча'сто встречается среди наскальных, 
рисунков в Дагестане. В урочище Ш яйт /ан т рал  рат1 «Долина 
шайтанов» юго-западнее .сел. Кара Лакского района среди 
наскальных рисунков большое место занимает козел 13.

А. П. Окладников и В. Д. Запорожная-считают, что «ба
ран и козел в древней солярно-космической мифологии оди
наково связаны с солнцем и по существу сливаются в ней 
друг с другом»14. «Считается, что в древности у многих наро
дов Востока изображения козлов, коней и орлов наделялись 
солярной символикой. Точечные знаки, отмечающие изобра
жения одного из таких животных, по-видимому, подчеркивали 
исходящее от них сияние, их приобщенность к солнцу»15.

Древние люди не могли объяснить природу небесного све
тила и поэтому считали солнце божеством. У древних славян 
богом солнца был Ярило, у египтян Ра 15 и т. д.

Первобытный человек угадал связь, существующую между 
появлением солнца на небосклоне и расцветом растительности 
на земле, он понял свою зависимость от климатических из
менении, обусловленных действием животворящего солнца. 
Оно представлялось ему таинственным и он считал, что моль
бами, жертвами сумеет умилостивить его, поэтому старался 
различными действиями, обрядами помочь солнцу в его борь
бе с холодом. Культ солнца сформировался в условиях за
рождения земледелия17. .

И поэтому логично, что этот мифологический образ широ
ко бытует у всех земледельческих народов мира и представ
ляет историко-типологическую международную общность.

Представление о временах года в.сознании древнего лакца 
связывалось с мифом, о божестве — Солнце. По представле-

2 Пропп В. Я. Русские аграрные праздники.Л.: Изд. ЛГУ, 1963, с. 112. 
См.: Котович В. М.. Опыт классификации древних писаниц Горного

Дагестана.— В ки.: Древности Дагестана. Махачкала, 1971 , с ,32_41
Окладников А. П. Запорожная В. Д. Петроглифы Забайкалья Л : 

Наука, 1970, ч. 2, с. 152. ‘
Ь Котович 13. М. Некоторые данные о связях населения Дагестана 

н Передней Азии в древности,— В кн.: Средняя Азия, Кавказ и зарубеж
ный Восток в древности. М.: Паука, 1983, с, 7, ' .

16 См.: Луначарский А. В. Собрание сочинений в 8 томах. М 1964 
т. 4, с. 39. . ’
1т 17 Сщ: .Д/ал-нойкч М. И. Первобытная мифология и философия. Д : 
Наука, 1971, с. 86. т  ’
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шям лакцев, Солнце — это прекрасноликий юноша18, влюб
ленный в девушку — Луну 19.

Отголобки такого же представления о Солнце и Луне 
сохранились и у других народов Дагестана. По поверью да
гестанцев, солнце и луна—-антропоморфные существа. У ку- 
мыкрв солнце — девушка, луна — юноша2К У даргинцев они 
имеют также и собственные имена: луна-—-Курбан, солнце 
Асият21 22. У рутульцев солнце й луна-—-брат и сестра2-. ч

В сказках разных народов Солнце1 и Луна — муж и жена 
или брат и сестра23.' Так, у африканского племени свази 
солнце — мужское начало, а луна — женское24.-Адыги и ч̂е
ченцы считали эти космические тела братом и сестрой20, а 
в некоторых чечено-ингушских мифах Солнце и Луна пред
ставлены. братьями26. В Карачаево-балкарском фольклоре 
Солнце и Луна муж и жена27 *.

О развитом культе Солнца и Луны у лакцев говорят сказ
ки, предания и произведения песенной лирики25.

По легенде лакцев, Луна хвасталась перед влюбленным 
в нее Солнцем, что она краше него. «Ты ослепляешь людей 
и они теб& не видят,— говорила Луна.— Ты видишься им 
в облаках И очень блекло. На тебя смотрят, заслоняя глаза. 
Я красивая и поэтому на меня глядят все». Солнце в злости 
бросило .ком грязи на Луну. И с тех пор на Луне имеются 
пятна29. Обиженная Луна убежала. Солнце, поняв свой бес
тактный поступок, хочетизвиниться перед Луной: идет за ней, 
но не может догнать. Появится Солнце на небе — Луна ис
чезает.

Культ всевышнего в образе Солнца требовал символики. 
Символические изображения встречаются на надмогильных 
плитах, на фронтонах домов. В Дагестане можно видеть изо
бражение всадника — в наскальных росписях, сделанных три

18 См.: Габиев С. Лаки, их прошлое и быт.— СМОМПК, Тифлис, 1906,
вып. 36, с. 10. 1 ,

19 См.: Магомедов Р. Легенды и факты о Дагестане. Махачкала, 19Ь9,
с. 39.

20 См.: Гаджиева С. Ш. Кумыки. М.: Наука, 1961.
21 См.: Рукоп. фонд ИИЯЛ, ф. 9, on. 1, д. 395.
22 См.: Там же, д. 349.
23 См.: Шахнович М. И. Указ, соч., с. 85.
24 См,: Иорданский В. Б. Хаос и гармония. М.: Наука, 1982, с. 64.
25 См.: Шортанов А. Г. Адыгская мифология, Нальчик, J982, с. 30.
26 См.: Долгат У. Б. Героический эпос чеченцев н ингушей. М..: Наука,

1972, с. 257. ■ т,
27 См.: Дебет златоликий и его друзья. Балкаро-Карачаевскии иарт- 

екяй эпос. Нальчик, 1973, с. 24.
23 См.: Лакские народные песни. / Составление, предисл. и коммент. 

X. Халилова. Махачкала, 1970, с. 19—28. _
29 См.: Халилов X. М. Барг — В ки.: Мифы народов мира, М-: Сов. 

энциклопедия, 1980, т. 1, с. 162—163.
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тысячи лет тому назад, и на надмогильных стелах позднего 
средневековья30 *. ' ■

По мнению специалистов, образ коня, а затем 'я всадника 
культ™0РЯЛ В странах Востока культ Солнца, астральный

Среди наскальных росписей Дагестана есть изображения 
всадника, везущего солнце на луке седла, или всадника с ним
бом (солнечное сияние вокруг головы), или лошади с.нимбом. 
Всадник, лошадь — это образы "солнечного бога. Ои вошел 
в христианство под именем Св. Георгия Победоносца, пора
жающего змея (борьба солнца со. змеей— древний мифоло
гический сюжет). Вспомним изображения всадника на кры
латом коне и в Дагестане32, а также Туллара — легендарного 
коня в фольклоре горцев.

В Дагестане, в частности Лакни, встречаются розетки, 
обрамленные в виде зубчатого колеса треугольниками. На 
наш взгляд, это символически представленные лучи солнца. 
Имеются розетки с шестью лепестками внутри, тоже, видимо, 
символически изображающими лучи солнца.

Стелы, увенчанные солнечным диском, бытовали также 
в древнем Средиземноморье, от Балкан до Испании33 34.

В советской науке о фольклоре взгляд на солнце-бога 
у земледельческих народов получил подкрепление в историко
мифологическом объяснении корней религии. А. В. Луначар
ский говорил: «Солнце-бог, который дает и тепло и свет 
и пищу, который каждые сутки ведет борьбу с, ночью и, кро- 

'ме того, каждый год ведет борьбу с зимой. Зима лишает его 
лучей, лишает оплодотворяющей силы...

Зимою происходит схождение солнца под землю, в подзем
ное царство, смерть солнца, .а весною происходит возрожде
ние. Каждый год весною солнце воскресает, бог возвращается 
в лучезарном сиянии... Эта крестьянская религия разверты
валась почти по всему лицу земного шара вместе с перво
бытным земледельем. Основные ее моменты весенний празд
ник возрождения и осенние похороны»3,1.

По легенде лакцев «Солнце Куртма» димой солнце борет
ся с холодом,^ и оно. начинает терять свою силу. Люди соби- 1 
раются весной на склонах гор, возвышенных местах и зажи-

30 См.: Дебиров П. Ж. Резьба по камню. М.: Наука, 1966 ;
v. m.: Толстов С. П. Древний Хорезм. М„ 1948; Кузьмина Е. Е. 

1 аспространемне коневодства и культа коня у ираноязычных племен Спед- 
нен Азии >г других народов Старого Света—  В кн.: Средняя Азия в древ
ности и средневековье. М., 1977 и др. 1

Р А Н И о д Л м К а б ? 8 8 - 9 0 !  ИскУсство Дагестана' Резные камни. М.:
33 Там же, с. 79.
34 Луначарский А, В, Собр. соч., в 8 томах. М., 1964, т. 4, с. 39
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гают костры, чтобы помочь солнцу набрать силу в борьбе с 
холодом.' В обряде встречи весны проявляется одновременно 
культ солнца и культ огня.

Весну лакцы встречали, как и другие народы Дагестана, 
22 марта. К этому обряду готовились заранее, собирали хво
рост, щепки. Как только наступал вечер 22 марта, зажигали 
костры, прыгали через них. При этом и взрослые, ;и дети го
ворили:

Ттул ц!уц1аву ц1арйхьхьун,
Щуллушиву чурххахьхьун,
ЦГуллушиву' дулуннав,
Щ арал лама гуж хьуннав!

Мои болезни огню,
Здоровье моему телу,
Пусть здоровье будет,
Пусть пламя костра уснлится1

Также говорили и поступали рутульцы.
Придавая огню магическую очистительную и. лечебную 

функцию, через костры прыгали все, даже больные и старики. 
До сих пор сохранилась в быту лакцев, как и у других наро
дов Дагестана, клятва солнцем, огнем, луной: К 1а я л у в с с й  
б у р г ъ и н  х ъ а н а !  «Клянусь солнцем над нами!» В а  ц 1 а р а л  л а -  
м а р а й н  х ъ а н а !  «Клянусь пламенем этого огня!» К 1а з у р у л  
л а о к и н д а р а й н  х ъ а н а !  «Клянусь ликом луны!», ц

В день весеннего равноденствия лакцы стрельбой из ружей 
И з а н б а р а г  (узких воронок на речном камне, заполненных 
порохом и закрытых наглухо деревянным колом с фитилем), 
а также бросанием в небо горящих т !ур щ и в  (комья глины 
с хворостом) с помощью пращи, устройством щ и р щ и р Д а л а  
(ракет, то ' есть полых растительных стеблей, трубок, 
наполненных Порохом и наглухо закрытых с одной стороны) 
стремились запугать холод.

Жители сел. Ури Лакского района от каждого дома заго
товляли в лесу дрова и на окраине аула, на возвышенном 
месте, зажигали большой костер. Когда он догорал, брали 
кусочки угля и клали в каждом доме за закрома, чтобы было 
изобилие еды, чтобы в дом вошла благодать35. Во время 
встречи весны исполнялись песни, рассчитанные на их маги
ческое воздействие. Лакские дети с ритуальным хлебом барта  
(его готовили в форме голов животных, особенно быка, ко
ровы, козла, барана, в форме фаллоса' с начинкой из изюма, 
яиц, орехов и др.) выходили на улицу и произносили:

35 См.: Рукоп. фонд Р114ЯЛ, ф. 9. on. 1, д. 420,
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Йа барта мяui, кяШ,
Ц1у барта мяш, мяш„,
Ва барта мяш,
Урд1и барта мяш,
Ссав kIhkIhh мусил к1урч1лу,
Аьрщи диххан арцул ккацца мяш..,

Эта барта на зависть, на зависть,
Новая барта на зависть, на зависть...
Эта барта на зависть 
Корыто барты на зависть,
Чтобы посеять небо, золотое сито,
Чтобы вскапывать землю, серебряная мотыга на

зависть...36

В обращениях к весне, силам природы, управляющим 
процессами жизни, сосредоточены интересы всего коллектива, 
а не отдельной личности. Коллектив Ждет от природы бога
того урожая, размножения скота, благополучия и здоровья, 
С весной связан у лакцев, так же как и у других народов 
Дагестана, обряд и песня-загадывание.

В лакской мифологии божество растительного мира М а х -  
х у л  ( Г ъ у м и ,  М е г ъ а )  изображалось в виде корня растения, 
формой напоминающего человека. По верованиям лакцев, ко
рень этого растения мог предсказать будущее. Старая Жен
щина вечером, а. по другим преданиям — ночью, отправлялась 
за этим корнем. К месту, где днем было замечено это расте
ние, нужно было подойти нагой и с распущенными волосами 
приблизиться к растению. При раскапывании корня, по од
ним версиям, должна была появиться нагая женщина боже
ственной красоты и лишь тогда корень обладал магической 
силой. По другим версиям, корень надо было выкапывать так, 
чтобы «небо, луна и звезды не увидели его». С этой целью 
накрывали место действия платком. Корень сразу кутали 
в материю. Дома осторожно очищали от земли, промывали 
в парном молоке, заворачивали в шерстяную или шелковую 
материю и клали под подушку. Он должен был предсказывать 
судьбу. Если при выкапывании корень пострадал, то во время 
сна девушки он говорил якобы: «Я хромая, я больная!». Ук
ладывая 1 ъ у м и  под подушку, девушка должна была произ
нести:

Виш,ал утту бишинна на,
Шанавух мак1ра буен 
Ттул бак1рач1ан буч1анмур,
Гьалмагъай ду хьунссарив...

36 Записал X. Халилов в 1978 г. со слов Ю. Хайдакова, 50 лет., сел.
Кумух. . ' . . . .
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Я лягу спать с,тобой 
Передан тайком во сне,
Что сбудется,
Какой будет суженый...3 *?

В некоторых лакских аулах,1 наряду с практиковавшейся 
любовной магией с загадыванием суженого, загадывали уда
чу, богатый урожай, житейское благополучие, здоровье.

Общеизвестно, что одной из популярных основ гаданий 
считались вещие сны, которые старались вызвать определен
ными ритуальными действиями, в частности подкладыванием 
под подушку обрядовой пищи38.

С целью загадывания благополучия, лакцы также просеи
вали муку в деревянное корыто или тарелку и оставляли на 
ночь и комнате. Если удача посетила этот дом, если добрый 
дух— покровитель дома kIuhu свил гнездо в доме, то, по пред
ставлениям 'народа, на муке оставались его следы. У многих 
горцев Дагестана добрый дух дома, хранительница его  ̂бла
годенствия выступает в облике змеи”а. У аварцев это белая 
змея, .являющаяся не только покровителем дома и семьи, но 
и олицетЕЙШВиием плодородия411. KIuhu показывался также 
в виде зотэторогой змеи с ногами41. Он имел и .другие зоо
морфные виды: пестрой красивой лягушки, хомяка, кошки 
и т. д. По поверью лакцев, kIuhu приносит достаток и изоби
лие в дом. Он располагается в самом чистом укромном месте, 
появляется каждую пятницу, проверяет ^действия, поступки 
членов семьи. Чтобы задобрить .домашний дух, хозяйки гото
вили халву без сахара и клали в укромное место, протирали 
горячие печки жирным куском мяса или маслом. Когда из-за 
шкафа или другой деревянной мебели или с потолка раздает
ся характерный для жука-древоточца звук, то лакцы говорят', 
что этот звук ' издает «к1йни» и он: мол,' покровительствует 
дому (Иногда KIuhu называют «змеей фундамента» (гьанулул 
шатта).

По данным В, М. Котович, в\ раннеземледельческих про
изведениях изобразительного .искусства образы богини-мате
ри и змеи тесно связаны. Земледелец древности видел в змее 
«один из непременных атрибутов божества плодородия — оли-

I ■' ' ' . : J
3? Загт. X. Халилов в 1968 г. от жат. сел. Кая Кулгшского р-гга Марьям

Халимбековой, 80-лет. : •
38 См.: Виноградов Л. Н. Девичьи гадания о замужестве в цикле сла

вянской календарной обрядности (западно-восточнославянские параллели]. 
— В ки : Славянский и балканский фольклор. М : Наука, 1981, с. 21.

36 Хранительницей дома в иранской мифологии выступает также доо-

1ЗЙЯ Чурсин. Авары (историко-этнографический очерк.). — Рукоп.
фонд ИИЯЛ, ф. 5, .опЛ , Д. 65.

•И Сщ; Рукоп. фонд ИИЯЛ, ф. 9, on., 1, д. 420. . .
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цетеоренне жизни, символ плодоносящего начала»42. В дар
гинской мифологии охранительницей рода и очага выступало 
существо в женском облике — к у н е ,  обитающая в централь
ном столбе дома 43. Представления о кГини, как об антропо
морфном существе женского рода, известны и лакцам Так 
по представлениям лакцев сел. Вачи, покровителем 'дома 
являются существа женского рода Х Г а л л у  л а х ъ у  «Длинная 
коса» или М ант у л и  с длинными до. пяток волосами

«Праздничные обряды языческого календаря основывались 
на стремлении людей, удовлетворить практические нужды 
I акйми были и песни, составляющие важнейшую часть об
рядов. Песнопениями народ стремился повлиять на естествен
ный ход природных явлений, на погоду.

С помощью этих песнопений желали помочь себе в труде 
думали расположить в свою пользу воображаемые сверхес- 
тественные силы природы. Песенные заклинания смыкались 
с магией, предохраняющей от враждебных сил, а также с та
кой магией, какая, по мнению людей, способствовала дости
жению материального достатка и удачи в делах»44.

Большим праздником народы земного шара считали выход 
v ЯЛ!! распашки и сева весной. Праздник первой борозды 
) всех народов Дагестана отмечался общественным молением 
жертвоприношениями, угощениями, а также песнями танца
ми, спортивными соревнованиями, скачками, играми ’ У лак
цев в намеченный для празднования день уважаемый обще
ством пахарь надевал шубу шерстью наружу, косматую па
паху (чтобы согласно принципу имитативной магии, земля 
была хлебородной и колосилась, зерновыми густо, как шепсть 
на шубе и папахе). Когда пахарь начинал борозду, взрослые
" забРасВ1Вали его комьями глины, снежками, размель
ченной соломой или сеном' (чтобы дожди шли часто).

* авРаРных праздниках битье пахаря комьями земли, кам-
Г И̂ аЛКаМИ- ЭТ0 ТакЖе сакРальное битье, распространенное почти у всех народов Дагестана, оно должно было вы
звать плодородие. Магический характер битья, которое спо
собствует плодородию, прослеживается и в обычае бить ко
рову подолом платья беременной женщины. Когда выводят 
корову на выпас, просят беременную женщину подолом пла
тья удзрить по корове несколько раз. Сюда же можно отнести 
и битье бесплодной женщины, чтобы, та зачала.

Во время празднества на рога быков вешали испеченные 
для этой цели круглые хлеба (символ солнца), рога быка

42 Котович В. М. Указ, соч., с. 10. ‘
В к»3 Ш м ятш тГ °ч0пп^1; ^ иДреВнне сюжеты в преданиях аула Мекепг.— 

«  Аникин В н Т *  раннего железа в Дагестане.' Махачкала, 1978 
н - Календарная и свадебная поэзия. М., t970', с. 8.
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смазывали жиром. Аналогично поступали и чеченцы во времй 
праздника первой борозды45. Культ быка с1 глубокой древно
сти существовал на Кавказе и Передней Азии. «В сознании 
древних . земледельцев бык был символом, обеспечивающим 
не только плодородие полей, но и плодородие рода в широком 
смысле. В образе &ыка олицетворялось мужское начало, сим
волизирующее источник плодородия»46,

В день, празднества соху красили белой глиной. В сел.' Ка
ра Лакского района, когда процессия шла в поле, Соху под
нимала на плечи беременная женщина и несла ее определен
ное время. А позади шел пахарь с быками. По представлениям 
народа, женщина должна была передать земле с помощью 
сохи свою способность рожать, вызвать плодородие земли.

В пржел.ании, произносимом в начале пахоты, многое идет 
от языческих времен. Слову придавалось магическое значе
ние:

Бисмиллагьи рах1мани рахГим,
Идавс кунма лахъсса сун хьуннав.
Суда8#ЮН уксса ч1али хьуннав,
Т в к м а с са  хъу хьуннав, ятту ч1явусса хъуннав,'
Къагга къалмул буцГшпгав,
Ххану дик1ул дуц1иннав1

С именем бога милостливого и милосердного 
Пусть будет стебель высоким, как пророк,
Пусть колос будет большим, как святой Сулейман,
Пусть дом наполнится зерном,
А шест (для сушки мяса) наполнится мясом 47,

Образы бога (Аллаха), пророка и святого Сулеймана 
привнесены, видимо, позднее мусульманской религией. В не
которых вариантах заклинаний встречаются имена реальных 
людей, известных односельчанам крупным телосложением, 
высоким ростом.

Основное содержание обряда заключалось в том, чтобы 
ф помощью ритуальных магических действий и слов создать 
|условия для богатого урожая, помонь природе с этой целью.

Все варианты обрядовых песен носят заклинательный ха
рактер. Императивная, форма глагола и обращение к сверх- 
естественным силам, думается, говорит о древности обрядо
вых песен, в которых сохранились отголоски язычества (об-

43 См.: Мадаева 3. А. Аграрные праздники в традиционном и совре
менном быту вайнахов.— В кн.: Изучение преемственных этнокультурных 
явлений. 1980, с. 90.

45 Котович В. М. Указ, соч., с. С.
47 Рукоп. фонд ИИЯЛ, ф. 9, on: ;1,: д.' 395,
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ращение.к языческому богу с просьбой даФь.богатый урожай). 
Имя одного бога со временем'заменилось "другим. Обрядовая 
песня лакцев сохранила упоминание языческого бога Зал 
который позже заменился мусульманским' Аллахом. / 

Процессия, следовавшая за пахарем, возвращалась в село 
где устраивалось угощение и развлечения. Скачки бег долж- 

имитиР.овать'быстрый рост урожая, борйба. метание’ 
камней символизировали силу, которую надо отдать, земле. 
Победители получали премии-^три больших хлеба. Они же 
и устраивали той. Исполнялись лирические.песни,/танцы. Ве
селье продолжалось до позднего вечера. Вечером зажигали 
большой костер и танцевали вокруг него. • '

Еда представлялась когда-то не только средством насыще
ния, но и актом приобщения себя и своего хозяйства к тем 
naf а«  П потешД1ям> которые приписывались съедаемым блю
дам . В первый день встречи весны готовилась специальная 
ритуальная пища къатта тагу. А потом три дня готовилась 
разнообразная пища, •

В сел. Кумух в больших кастрюлях готовили’ кашу и съе- 
. дали ее в трех соседних домах. Пекли специальный ритуаль

ный хлеб, которым угощали всех. Обрядовое угощение "гото- ' 
вил хозяин поля также во время жатву: кувшин бузы и h d o - 
стокваши, хлеб, толокно, сыр. ■ После жатвы в числе блюд 
была -каша, приготовленная из зерна .нового урожая. Она 
называлась х1алли л  к к у р ч  «урожайная каша». После обмо- ■ 
ство И ПеРеВ03ки зеРна Домой также .устраивалось праздне-

С помощью всевозможных магических ■ действий и слов 
горцы во время засухи стремились вызвать дождь. Лакцы 
делали из стелющейся по земле травы к ь я к ь а ч  чучело, кото
рое называлось в разных аулах по-разному: урттил ссихы / 
«травяная кукла», урттил ччиту «травяная кошка»,.,урттил 
и у к к у  «травяной осел», урттил к ь я ц а  «травяной козел». Это 
чучело из трав накидывали на мальчика и с ним процессия 
ходила по аулу. Каждый стремился .облить ряженого в чуче
ло водой. Обливали также детей, сопровождающих, чучело 
При этом говорили:. «Чтоб дождь помочил вас!» ,

Дети исполняли хором:
Яллагь гъарал лачГуннав!
1Щоллн урттун щин ччай дур,
Щюлли къур кьавкьун пай бур,
Язугъ, хъуру кьаркьуннн.
Язугъ, ч1иру мякьну бур',
Язугъ, бярчру мякьну бур:

48 См.: Пропп В. Я- Указ, соч.,, с. ,30.
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Зунттйл cyiiiiy кьарКьунни,
Арив уртту ччурччунни 
ОьрчГаи гъарал аьркинни.
Хъуруннин щин. аьркинни.
Буллугъщнву хьуншиврул.
Яллагь гъарал лач1укнав!

О, Аллах, пусть прольется дождь!
Зёленые травы хотят воды,
Зелено'е поле вксыхает.
Жаль, хлеба погибают,
Жаль, ягнята хотят пить.
Жаль, телята хотят пить.
Склоны гор высохли,
Сгорела трава на равнине.
Детям нужен дождь!
Поля хотят воды 
Чтоб дать урожай.
О, Аллах, пусть прольется дождьНэ ■

Чучело символизировало растительное царство, томимое 
жаждой. Обливая зеленое чучело воДой, люди одаривали 
мальчиков чем-нибудь, но большей частью яйцами — симво
лом плодородия.

В сел. Вихли Кулинского района в зеленый наряд наря
жали осла и водили по аулу. Сельчане обливали его водой, 
приговаривая: «Да будет дождь!». ■

Лакцы сел. Турчи надевали мешок на женщину, под него 
на голову клали сито и водили женщину по аулу. Люди об
ливали ее водой и говорили: «Да будет дождь! Да пойдет 
дождь, как через сито! Да будет много дождя! Да станет 
хорошо полям, садам, горам!» Ряженую- называли Харшику- 
ла ( Х ъ а р щ и к ь у л а ) 50. ■

У кумыков при засухе старшина аула раздавал сельчанам 
на месте сбора сырое мясо зарезанного на пожертвование 
скота. А мулла на голову женщины, аналогично турчинцам, 
надевал дырявый мешок так, чтобы была видна голова, талию 
Женщины обвязывал длинной веревкой. Один из участников 
обряда держал конец веревки и водил женщину по берегу 
реки и среди сельчан, а народ обливал ее водой из кувшинов 
со словами: «Ой, Аллах, дай нам дождя!». После этой про
цедуры человек, водивший женщину за веревку, брал, ее на 
руки и бросал в речку. Женщина выплывала так, чтобы люди 
ее не видели, а народ расходился51.

43 Рукоп. фонд ИИЯЛ, ф, 9, on, 1, д. 408, 
so Там же, с, 395. . '
51 См.: Магомедов Р. Указ, соч., с. 182.
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У лакцев во -время вызова дождя женщины тоже собира
лись у водоема, озера, речки и бросали в воду камешки, чтобы 
они намокли. Подобные Действия, по их представлениям, 
должны были вызвать дождь.

Во время сильной засухи жители некоторых лакских аулов 
поднимались на гору Вацилу и на ее вершине совершали об
ряд вызывания дождя. Мулла читал суры Дорана, народ, под
няв- руки к небу, взывал: «О Аллах, да будет дождь, пусть 
вода-польется с неба до земли, дождика, дождика пошли нам, 
Зал! Выходите тучи, облака и пусть льется дождь с неба!». 
Люди обрызгивали друг друга принесенной с собой водой.

Обряд вызывания дождя известен многим народам мира, 
у которых судьба урожая зависела от' небесных осадков, от 
капризов природы. У таджиков женщину или ребенка Сусхо- 
тун окунали в воду и исполняли песню «Сусхотун», которая 
звучит как просьба всевышнему ниспослать дождь52 53. У ады
гов обряд вызывания дождя х а н ц е г у а щ а  сопровождала песня:

Ханцегуащу водим,
Ханцегуаща на счастье.
Аллах, пусть обильно польется дождь!33

У наших ближайшихч соседей на Северном Кавказе — ин
гушей, обряд вызывания дождя и вождения -ряженого назы
вался Муста Гудург54, а у чеченцев Каршкулй ( К ъ о р ш к ъ у л и ) .  
Подростки, одев одного из участников в зеленые ветки так, 
чтобы он был похож на копну, водили его по дворам и пели 
обрядовую песню: .

Это есть Каршкулк,
Дай, боже,'дождя.
Хэтты, зерно, два зерна,
С маслом шкварки.
Кей, кей, молодцы I 
Пусть будет у вас урожай, ,
Пусть будет у вас урожай!55

Плювиальный обряд был известен всем народам Дагестана: 
т1а д у -х ! а м а л  («дождевой ослик»— у аварцев), пешапай (у 
лезгин), гудил (у табасаранцев, азербайджанцев, татов),

52-См.: Надыров Р: К. - Обрядовый фольклор таджиков Южного Уз
бекистана, М.: )-1аука, 1964. , , ,

53 Мижаев М. И. Мифологическая и обрядовая поэзия адыгов,— В кн.: 
Адыгский фольклор. В 2-х книгах Майкоп, 1980, 1ш. 1, с. 45:

54 См.: Мальсагов Д. Д, и Ошаев X. Д. Устио-поэтическое творчество
чечено-ингушского народа.—-В кн.1. .Очерки: истории1 Чечено-ингушской ли
тературы. Грозный, 1963, с. 16. ■ "

55 Там же.
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земнре (у кумыкбв и татов) . и был синкретичен по своей 
структуре. Типологическая общность этого обряда обнаружи
вается в его трехчленной структуре; вербальной, предметной 
и акциональной.

Существовал у лакцев также и противоположный этому 
обряд,-который исполнялся во время обильных дождей, что
бы вызвать солнце. Женщина, знающая трех матерей — свою 
мать, бабушку и прабабушку, должна была шить штаны ля
гушке55. Нарядив лягушку, ее вешали на водосточной трубе, 
а в более близкое к нам'время на водосточной трубе мечети. 
После этого громко кричали: «Да прекратится дождь! Да не 
будет дождя! Да будет солнце!».

В сел. Шуии лягушке, шили платье из зеленой материи 
и бросали лягушку в озеро. А также из старого материала 
шили маленькие штаны З ю в и л  х!аж ак  «штаны Зюви» и ве
шали на. водосточную трубу.

В. сел. Кумух совершался и другой обряд вызова солнца — 
г ъ а р а л  ччуччу  «сжигание дождя». На перекрестке улиц уста
навливали тршшкник, на него огромную сковородку, на ко
торой ж а р ят4|йрн и цу, под ним зажигали сильный огонь. Это 
был символиэддакий огонь. Порою на этом огне сжигали ста
рую метлу. По поверью, после этого дождь должен был прек
ратиться. ■

После принятия ислама лакцы с этой целью делали из 
прутьев и.ваты чучела гъазит ал  («борцы за веру»),и растав- 
ляли их на крыше. Они мокли под дождем и Аллах должен 
был, по народным представлениям, смилостивиться, пожалеть 
борцов за веру мусульманскую и прекратить дождь.

В сел Вихли Кулинского района, чтобы прекратить дождь, 
наряжали осла в шелковый платок. На осла сажали мальчи
ка задом наперед, подносили к морде осла большое' зеркало. 
По представлениям народа, если осел закричит, то его крик 
дойдет до бога, и дождь прекратится. Женщины при этом 
скандировали:

Баргъ битаниав,
Гъараллу кьадагьапнав,
Ттуруллнв яла гьаннав,

56 Лакцы, как и другие народы Дагестана, почитали лягушку. По 
представлениям лакцев, лягушка почиталась за плодовитость и в прош
лом, по их поверью, имела, огромные размеры. По легенде лакцев, пере
двигаясь неуклюже, она давила животных, насекомых. Вся живность по
жаловалась богу на лягушку. Бог уменьшил ее в размерах, но сохранил 
плодовитость. Запрещалось убивать лягушку, в противном случае околеет 
корова. Кумыки считали, если женщина заденет одежду любимого чело
века косточкой 'умершей лягушки в форме вилки, то этим самым она вы
зовет ответное чувство, (С.: Гаджиева С. Щ. Кумыки. М.: Наука, 1961).
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Дарусса кьини хьуннав!
Жун цинаннап баргъ ччай бур:
Мгорщи оьрч1ру-бургънл нурн,
Ч1нру, гадри — гъили баргъ,
Щюлли къур — кьа къур,
Ссавнийсса ккурккибаргъ.
Хьхьурай гъарал, дяхтта баргъ,
У кун бува, жул заллу!

Солнце пусть появится,
Да остановятся дожди,
Да уйдут тучи 
И будет ясный день!
Мы все хотим солнца:
Малые дети — луч солнца, .
Ягнята, козлята— теплое солнце.
Зеленое поле, ровное поле —
Круглое солнце на небе.
Ночью дождь, днем солнце,
Сделай так, наш владыка!5?.

В некоторых аулах ■ Кулинского района обряд вызывания 
солнца превратился в детскую игру. Дети создавали круг, 
внутри круга сажали девочку, изображающую солнце-невесту. 
Мальчики требовали выдачи замуж этой девочки. Завязы
валась борьба, и девочку освобождали из -круга, что симво
лизировало выход светила неба из туч. На наш взгляд, в этой 
игре сказалось влияние даргинцев, у которых солнце пред
ставляется девушкой. В обрядах вызывания дождя, солнца 
у лакцев принимали участие только женщины и дети.

По всему Кавказу распространены мифы о покровителях 
зверей, животных, о так называемых охотничьих божествах, 
без согласия которых .охотник-не может получить добычу. 
Божество это как мужского (Очопинтре., Афсат), так и жен
ского пола (Дали).

Абхазское божество Ажепшкан ( А ж в е й п ш а а )— покрови
тель охоты и диких животных,-у адыгов божество охоты и хо
зяйка лесов Мезитуха, а у чеченцев божеством охоты й покро
вителем диких животных был ЕлтаБ3.

У лакцев божеством охоты, покровителем туров, диких 
коз,- оленей был Авдал. По поверьям лакцев, появление Ав- 
дала в виде белого зверя или белого человека предсказывает 
охотнику неудачу. Охотник должен был молиться Авдалу,

5? Рукоп. фонд. ИИЯЛ, ф. 9, on. 1, д. 395. * , 1
58 См.: Вирсаладзе Е. Б. Грузинский охотничий миф и поэзия, М.: 

Наука, 1,976. : . . .

прося у него помощи. В противном случае Авдал мог падкой 
заслонить дичь от стрел, позднее от пуль1 охотника, помешать 
ему убить зверя. Охотник в знак благодарности должен был 
оставить Авдалу сердце и печень дичи. Запрещалось, по по
верью охотников, выбрасывать кости убитых зверей. По со- 
храш-щшимся костям Авдал. оживлял зверей59. Первая часть 
имени восходит, возможно, к слову ав  означающему по-лак
ски охота, дичь, тур, вторая часть дал , вероятно,— к обще
кавказскому понятию «божество», «всемогущий», всевыш
ний»60 *,

В преданиях лакцев среди туров, оленей появляется не 
только старик в белой одежде, но и белая женщина с длин
ными волосами, укрывающими ее тело. Они доят оленей, ту
ров, оберегают молодняк, стадо. По поверьям лакцев, авдалы 
уносят младенцев из чрева матери и они потом становятся 
пастухами туров. Сейчас Авдал означает отвернувшийся от 
земных благ,- уродливый, ненормальный человек. Даже в та
ком понимании местом обитания Авдала считают вершины 
гор, леса, рощи6|.

Ислам иаярльзовал этот образ и, назвав его Вали-Абдула, 
придал ему' религиозную окраску. Образ Авдала сохранился 
не только в мифологических произведениях, но и в песенном 
фольклоре лакцев62. ■

■ В языческом пантеоне лакцев верховным богом представ
лялся Зал. Сейчас Зал воспринимается как синоним Аллаха. 
До сих пор у лакцев сохранились клятвы: Я л у в с с а  З а н н а й н  
х ъ а н а  «Клянусь Залом над нами»; З а л  дак1н и н у  т1ий у р а  
«С  Залом в душе говорю». От слова з а л  произошло, видимо, 
и з а л л у  «хозяин, владелец». Интересно, что в языке лакцев 
сохранились и другие названия божеств — иранского Худай, 
хетского Вавшав63. Во время экспедиции 1979 г. я услышал 
проклятие в адрес божества Худай: И  на  щ яв а гь и в у й ,  Х у д а й !  
«Чтоб ты упал на землю, Худай». Во время горестного пере
живания лачки кричат: «В а в - ш а в !».

Божеством воды лакцы считали б я р а в  И з а о к а •—дословно 
—«княжна на озере» и х ь х ь и р и л  М и с и д у  «морская Мисиду». 
Б я р а в  И за ж а  — выступает в образе женщины с длинными 
волосами, может нападать на молодых людей и уносить их

59 См. подробнее: Халидова М. Р. Образ покровителя охоты, зверей 
в преданиях и легендах народов Дагестана.

°9 См.: Котович В. М. Указ, соч., с. 9 .1
01 См.: Халилов X. М. — В кй.: Мифы народов мира, кн. 1.
62 См.: Лакские народные песни.
33 См.: Джидалаев Н. С. К вопросу об исторической общности кав

казского и. переднеазиатскрго миров-— В кн.: Доклады АН Азерб. ССР. 
Баку, 1969.
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к себе в воду, Она завлекает взрослых мужчин своей дьяволь
ской красотой и чарующим голосом.
Х ь х ь и р и л  М и с и д у  —■ молодая женщина дивной красоты 
с длинными зелеными волосами. Она любит щекотать ку
пающихся мужчин и таким образом умерщвляет их. А неко
торых мужчин она оставляет в покое. Только покажется им 
и скроется под воду64.

Хозяйкой ветров лакцы представляли антропоморфное 
существо Чассажи. Ее образ сохранился в сказочном эпосе 
лакцев. Она, по представлениям лакцев, была старой женщи
ной с длинными растрепанными волосами, обитающей в уеди
ненном безлюдном месте, в собственном доме. По поверью 
лакцев, она справедливое божество, расположенное к обез
доленным, обиженным и униженным сиротам и беспощадное 
к лентяям, тунеядцам. Обидевшись на людей за их ^пагубные 
действия, Чассажи посылает на них ветер, который сметает 
все на своем пути, иссушает землю. Чассажи называют еще 
ветряной Чассажи, царицей ветров. Чтобы умилостивить 
Чассажи, необходимо было растопить на огне сало жертвен
ного барана пли другого животного, зарезанного в праздник 
к у р б а н -б а й р а м  и «создать запах» (кьанкь дуккан дан)60.
Став персонажем волшебных сказок о падчерице, Чассажи 
за трудолюбие и заботу о ней и уважительное отношение 
к старшим наделяет падчерицу волшебством и она достигает 
благополучия и зажиточной жизни. ц

Жители некоторых аулов Кулинского района владыкой 
ветра считали «ветряного мужчину» м у р ч а л  адимина.

Итак, в общих чертах можно сказать, что ряд языческих 
обрядов лакцев имеет трехчленную структуру — вербальную 
(словесную), предметную (реальную) и акциональную (дей
ственную). Развитие обрядов шло «от окказионального обря
да к календарному, от обряда, вызванного необходимостью, 
к обряду превентивному, предупреждающему, от обряда, тем- 
порально (временно) не закрепленного, к обряду, закреплен
ному во временном отйошении, т. е. к календарному. Этот 
процесс происходил в прошлом и продолжает происходить 
сейчас в тех... зонах, где живы еще традиции народной ду
ховной культуры»66. о

Мифологические произведения имеют удивительную устой
чивость. Даже сильно измененные под воздействием новых

6-f См.: Рукоп. фонд ИИЯЛ, ф'. 9, on. 1, Д. 420.
05 Зад. X. Халилов в 1978 г. со слов жнт. сел. Турчи Лакского района 

Патимы Сулеймановой, 75 лет.
(36 Толстые И. И. и С. М.. Заметки по славянскому язычеству,— В кн.: 

.Русский фольклор. Поэтика; русского фольклора. Л.: Наука, 1981, т, 21, 
5с. 97. ■
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религиозных представлений' они. в какой-то мере сохраняют 
следы древних воззрений и обрядовых действий.

Дагестанские устные рассказы, предания и легенды о ми
фологических персонажах до сих пор не оценены как явление 
искусства. Они интересны не только как документ, рассказы
вающий о древних верованиях, но своеобразной художествен
ной формой. В силу своей занимательности эти произведения 
сохраняются дольше, чем живет само верование. В процессе 
утери веры в реальность рассказываемого образы мифологи
ческих суеверных рассказов эволюционируют от народного 
верования к игре народной фантазии.

Для современного носителя фольклора и слушающей его 
аудитории мифологические языческие персонажи перестали 
быть элементом верования, они трансформируются в героев 
сказок, суеверный рассказ превращается в сказку.

В наше время религиозные верования, суеверные рассказы 
уходят из жизни, из представлений народа и подвергаются 
трансформации. Лишь среди людей преклонного возраста они 
продолжают жить, имея установку на правду, независимо от 
характера их содержания.

Произведении, не созвучные понятиям, мировоззрению сов
ременного человека, изчезают из нашего обихода, из устного 
репертуара. Изменения социальных и культурных условий 
вызвали изменения в народИом творчестве — в жанровой си
стеме, в образах, в репертуаре и т. д.

Изучение народных верований, суеверных рассказов, пре
даний, легенд позволяет выделить среди образов группу пер
сонажей, которые были божествами домусульманских религий.

Изучение отголосков язычества в обрядах и фольклоре по
могает выявить явления типологического и историко-генети
ческого порядка, а также проследить религиозные представ
ления народа в прошлом.

Знание прежних обрядов, фольклорных произведений, их 
происхождения И семантики необходимо также для успешной 
борьбы с сохраняющимися еще порою религиозными пере
житками, оно дает богатый материал для антирелигиозной 
пропаганды.

6 Заказ 920 81



А. Г. Булатова

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АВАРЦЕВ, 
НАШЕДШИЕ ОТРАЖЕНИЕ В ПРАЗДНИКЕ  

ПЕРВОЙ БОРОЗДЫ  (XIX—нач. XX в.)

.Цикл сельскохозяйственных рзбот на новый хозяйствен
ный год у аварцев открывался отмечавшимся, ежегодно .празд- 
йиком• первой борозды. С началом хозяйственного года зем
ледельцы, связывали свои надежды на весь предстоящий год, 
старались разнообразными действиями, магического харак
тера обеспечить полям плодородие. Важное определяющее 
значение обряда первой борозды в хозяйственной структуре 
года, повсеместное его проведение и ярко выраженная празд
ничность были причиной того, что он дашел значительное от
ражение в трзщах исследователей как дореволюционных, так 
и советских, посвященных вопросам хозяйства и быта народов 
Дагестана. Наиболее полное описание его, преимущественно 
у аварцев, принадлежит Г. Ф. Чурсину1, который использовал 
и сведения дореволюционного автора П. Пржецлавского1 2. 
Отдельные стороны этого ритуала нашли отражение в статье
3. А. Никольской, посвящённой религиозным представлениям 
и земледельческим обрядам аварцев3, а также в разделе «Хо
зяйством, написанном М. М. Ихиловым, в коллективном труде 
«Материальная культура аварцев»4. ’

..Тем не 1 менее многие моменты обряда, связанные с древ
нейшими идеологическими; представлениями аварского народа 
и совершавшиеся в XIX—нач. XX вв., оказались вне поля 
зрения .исследователей. На них мы и остановимся ниже.

1 JypcuH 1. Ф. Праздник «выхода плуга» у горских народов Дагеста- 
н а —-и эв . Кавказского, историко-археолорического института. Тифлис, 1927, 
т. 5; Он оке. Авары. Этнографический очерк — РУкоп. фонд Ии-тй ист.,! яз 
и лит-ры (И ИЯ Л) Дагфилиала АН CC.GP, ф. 5, ри. 1, д. 65. '

„2 Урж еилавский П. Дагестан, егоШравы и обычаи.— Вестник Европы, 
СПЬ, J 8о. , т. 3, с. 151; Он. же. Укрепление Улли-Кала,— Кавказ, 1860, 
jns 27, с. 149.'

з Никольская В, /1. Религиозные представления и земледельческие об-, 
ряды, аварцев (к вопросу Q синкретизме религиозных верований'аварцев).

В кн.: Вопросы истории религии и атеизма. М., 1959, 7. - /  .■ "
“ 'А, Материальная культура аварцев. Махачкала, 1967, с.1 41—45. ’
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Определенного дня в году для проведения этого . обряда не 
существовало,, отмечали его в‘ зависимости от погодных усло
вий, от состояния почвы,' в середине, в 20-х числах, в конце 
марта. В каждом, селении были опытные земледельцы, кото
рые по комплексу признаков определяли время начала пахо
ты, предваряемое праздником.первой борозды. Главное вни
мание обращалось на температуру и влажность почвы. Во 
многих аварских селениях для осязания этих признаков кто-то 
из опытных в этом мужчин садился на пашню, обнажив ниж
нюю часть1 туловища. .Наиболее старые и умудрённые опытом 
люди определяли искомые признаки наощупь, взяв в руки 
и разминая кусок земли. В некоторых случаях поднимали 
землю лопатой и бросали; если она падала не комком,' а рас
сыпалась, пора было начинать пахоту. После этих процедур 
сельские власти объявляди о д и ё  проведения первой борозды, 
а в некоторых сельских обществах назначался такйсе ведущий 
праздника, который.должен был взять на се0я не только про
ведение ритуальной борозды, но и все1 основные расходы по 
проведению торжества. В большинстве' же случаев ведущий' 
знал о своей миссии еще за год до праздника, на чем подроб
нее мы остановимся несколько ниже,' и Деятельно готовился 
•к тему. , -

До совершения обряда выхода плуга Никто не имел права 
начинать веСеннГою пахоту, считалось, что урожай хлебов, 
обилие влаги для полей" зависят от удачливости пахаря, про
ведшего первую борозду, поэтому первым пахарем старались 
выбрать человека удачливого, известного «легкостью руки», 
опытного земледельца, состоятельного хозяина. Последнее 
считалось важным не только в силу принципа магии подо
бия— зажиточность ведущего должна была способствовать 
получению высокого урюжая,— но и потому, что он мог нести 
большие расходы на угощение жителей всего селения. На пер
вого пахаря возлагалась и’вина за неурожай в, случае засухи. 
Поэтому удачливый пахарь осуществлял эту процедуру не'- 
сколько ле!1 подряд.'Иногда угощал сельчан, нес все расходы: 
по проведению праздника состоятельный ведущий, а'борозду 
проводил другой пахарь, считавшийся удачливым, вернее, 
последний, вел быков,, а плуг держал сам устроитель (сел. 
Ботлих),. , * 1 , 1, " ’ 1 , ■ 1

■В ряде случаев устроитель праздника получал за это во 
временное пользование определенный участок, пашни (сел. 
Ругуджа) или сенокоса (сел. .Ботлих, Акнада). В последнем 
случае в первый день сенокоса на отведенном участке сеио 
для- Первого пахаря текущего года косили все жители села, 
а женщины, из-числа ег,о, родственниц собирали'для него по 
селу молоко этого дня дойки.



В больших селениях праздник проводился каждым квар
талом в отдельности или поочередно одним кварталом для 
всего селения и тогда, жители квартала или селения заранее 
несли продукты к устроителю праздника. : : '

После объявления дня праздника к нему деятельно гото
вились все сельчане: в доме ведущего праздник пекли хлеб, 
резали скот для угощения сельчан, готовили бузу й призы 
для победителей в соревнованиям и т. п. Во многих селениях 
подготовка к этому дню начиналась за.много месяцев до него. 
Гак, например, в сел. Ругуджа, Телетль, Кванкеро, лошадей 
и быков, предназначенных для участия в соревнованиях, за
пирали в хлевах енщ с осени, так как считалось, что они не 
должны видеть людей до самых соревнований, им системати
чески делали массаж, содержали на хорошем корме, в кото
рый добавлялись яйца. Так же точно в темном месте держали, 
с осени до весны собак и петухов, которым предстояло участие 
в .боях. Особенно активно готовилась к соревнованиям моло
дежь, так как праздник этот состоял не только из обрядовой 
части, но и зрелищно-увеселительной.

Бегуны начинали тренировки за 2—3 месяца до проведе
ния ритуальной борозды. Каждый из них старался делать это 
в таййе^от предполагаемых соперников, выходя на пробежки 
большей частью в ночное время, одеваясь в шубу и войлоч
ные сапоги, чтобы потом легче было бежать на соревнова
ниях5. Родители кормили их по определенному режиму сыт
ной пищей. Очень полезным для накопления сил считались 
хинкал с курдюком, урбеч, мед, яйца.

Весь ритуал первой запашки был густо насыщен дейст
виями, имевшими магический смысл и символический харак
тер.

В назначенный день с утра в доме устроителя праздника 
или на сельской площади собирались в одних случаях только 1 
мужчины, в других — все жители села, без различия пола и 
возраста, для угощения. Для тех, кто по какой-либо причине 
не мог придти сюда, отправляли их долю домой. В некоторых 
■селениях (сел. Гагатли) идущие на угощение к ведущему 
несли с собой продукты: кусок мяса, чашку муки, или же' 
несли на площадь хлеб, молоко, сласти, чтобы раздать их 
присутствующим (сел. Н, Гаквари).

В ряде сельских обществ существовали символические 
спбсобы добровольного возложения на себя обязанностей ве
дущего праздника на будущий год. Так, у ахвахцев сел. Цвал-

5 Чурсин Г. Ф. Праздник «выхода плуга» у горских народов Дагеста
на.— Изв. Кавказского историко-археологического института. Т  5, с. 49.
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килколо тбт, кто при угощении в доме первого пахаря брал 
из массы мяса грудинку, возлагал на себя обязанности про
ведения праздника в будущем году. У  андийцев в роли такого 
символа выступал мед. Так, в сел. Анди, желавший взять на 
себя обязанности будущего хозяина праздника, поднимал 
при урощении в доме «первого» пахаря посуду с медом и не
много ел оттуда ложкой; в сел. Гагатли он клал себе в рот 
три ложки меду. В сел. Годобери с этой же целью один из 
присутствующих мужчин брал себе два больших хлеба «гьа- 
ни» с куском мяса, а в Гигатли такой доброволец получал 
калач большого размера, наряду с победителями соревнова
ний.

Очень торжественно обставлялась эта своеобразная пере
дача «эстафеты» на проведение праздника у чамалинцев сел. 
Н. Гаквари, ботлихцев, каратинцев Анчйха. В сел. Н. Гаквари 
в доме ведущего праздник первой борозды во время подготов
ки к нему пекли большого размера (дийметром около 0,5 м.) 
пирог «бошун», начиненный творогом, приправленным яйца
ми, кусками мяса. Для его выпечки на треножнике устанав
ливали спец^ц|Й|йЮ подготовленную для этого каменную Плиту, 
обмазаннуюЩкколько раз глиной и обожженную. Готовилось 
также праздничное дерево «хьара», размером в рост челове
ка, на ветви которого навешивали орехи, яблоки, маленького1 
размера хлебные бублики, хурму, высушенные комочки ур-' 
беча, самодельные из сахара и молока конфеты, варенье, 
выкрашенные в разные цвета яйца, куски ткани, иногда сюда 
же сажали самодельную куклу, наряженную в национальный 
костюм. Это деревце в доме пахаря готовилось довольно дол
го, причем, каждый ведущий стремился в украшении его пре- 
вдрйти1 предыдущего. После угощения в доме дервого пахаря, 
вызвавшийся проводить праздник в будущем году получал 
это деревце вместе с пирогом «бошун» и пожеланиями: «Да 
не будет засухи, да будет урожай хорошим,,а люди здоровы
ми! Пусть будет счастье и мир! А ты сам да будешь здоров 
и удачлив!». Присутствующая при этом молодежь торжест
венно, несла пирог и дерево в дом будущего хозяина празд
нику. У анчихцев на острую верхушку этого деревца накалы
вали вареную ногу.быка, зарезанного для праздника, У бот
лихцев эта «эстафета» называлась ш у а р а  ц состояла в том, 
что во время угощения в доме ведущего праздник отклады
вались в сторону три хлеба вместе с тремя лучшими кусками 
мяса. Их брал1 тот, кто хотел стать следующим' ведущим 
праздника. После проведения борозды процессия мужчин во 
главе с муллой, а такж е1 родные и близкие пахаря будущего 
года несли в его дом эти хлебы, наколов их один над другим 
на острую палку и поверх них куски мяса. Вместе с ш у а р а  
несли эръа. — лирообразной формы плетенку йз веток; вишни
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пли алычи, которая, при- изготовлении миогбкратно окуналась 
^виноградный мед и вцсушивалась, в результатГчего он За- 

1*аал На ЭТ0М С00РУ>КенИ1Г толстым слоем. Сюда же привя
зывали-на нитках крашеные-.яйца, и укрепляли ф тш Х ы й 
в виде цветка, кусок халвы. Это сооружение^ расположив 
«пГрвыйп^ п0’' укрепляли На вертикальной пучке. BvzrvmHfi 
? Ж * П“ арГ ,ДЛЯ ПРншеАши^ в его. дом' с ш и а р а я э о ъ а  муж ши резал барана и устраивал угощение. ' ’ ‘
ппо!!?СЛе угощеиия' а в некоторых селениях 'проведение бо
р .ды предшествовало ему, пахарь, одетый чаще всего в inv6v 
вынороченную мехом наружу, в'пушистой n a n L t T r o p c S '
стаа а 5 ™ . ' ° ' ' ' ’“ ° “ ” " представителей духовен, 
гг' ' п акже всех сельчан шел на .место проведения1 борозды 
Для проведения обрядовой запашки не требовалось выхода 
у д я щ у ю  пашню, ёто был. чисто символический акт по
стеГчашГв3?РагпМт°ГЛ'а бЫТЬ ^РРи^ведена1 как на .любом уча
™ ’. -ще всеГ0 на участке ведущего, так и на любом другом'
выполнялся11̂ 15’ На Т0ку' Д а ж е в <тех случаях, когда- обпяц выполнялся на поле, вспаханный и, засеянный, в этот лрн-
участок, позже яасто в'торйчно. перепахивалсян ' засевался  

Вывороченная шуба пахаря, Согласно принципу им ыатив 
нои магии «подобное вызывает подобное» должна 6hS  S e c  
пенить, густые всходы, обильный „урожай. Как правмо про- 

едур.а проведения борозды была- чисто мужским делом и 
женщины в некоторых селениях, где они' Могли приХ ство 
вать при .этом, были пассивными зрителями. Однако в неко
торых сельских обществах и этнических группах они пргаи-
" а- УЧаСТИе В ° брЯДе< Так- У каратиниевРУ(сел. А нчиУ вел 

“ f 08 j<nePBbIfi пахарь», а, перед ними шла его жена «пока
зывая быкам дорогу». У ахвахцев (сел. КванкероТжёна пер
вого пахаря засевала участок, .вспахиваемый в этот день В

В ь Г х  Г '  ^елетль' женщины поливали пахаря* водоК 
; Выйдя на пашню или заранее выбранный участок’земли
L ? = e = b’ ИН°ГДа Вместе'-С Й почетные старики 
ппвлЛУ овенств° селения, проводил несколько борозд В это 
янЬД пРисутстйу1?щие забрасывали пахаря комьями земли 
нями' ляжрМ к°РОВЬимйнав039м, стараясь бить небольно.'К-Ям- 
нями, даже, мелкими, бить не разрешалось, считалось, что это 
могло вызвать град. Такое «осыпание» пакаря представляло
пЙ яиро1™ 60" 1̂ 1 аКТ’ К0Т°РЫЙ ДОлжен быдЯ содействовать обилию урожая: как в изобилии сыпались-на п а х а р я  комья
в " ” ' "  А0ЛЖен был nQT0M идти дождь . А сыпаться хлеб

:В тех селениях, где практиковалось описанное выше ся 
монзбрание пахаря следующего сезона, последний также уча-

6 Чурсин Г. Ф. Указ, соч., с. 43,
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ствбвал в= проведений ритуальной борозды вместе с основным, 
ведущий пахарем. В некоторых случаях он мог провести 
п-оследнЮй из проводимых бороЗд, заканчивая таким образом 
обряд, а в' следующем году проводил первуй, начиная обряд. 
Проведение1 борозды сопровождалось высказыванием поже* 
ланий такого рада: «Пусть будет достаточно осадков, пусть 
поле хорошо уродит, пусть земля плотно закроется всходами, 
зернрм нальется колос и суидуки наполнятся зерном», «Дай 
'бог, чтобы уройсап был хороший, чтобы один пахарь мог на
кормить сто человек: чтобы дождь и солнце были поровну», 
(сел,-Гагатли). 1 1 ‘

В некоторых аварских селениях, (сел. Телетль,. Ругуджа), 
пахаря при этом поливали водой' так, чтобы она, стекая.с па
пахи и шубы, образовывала вбкруг него , лужу; «чтобы лето, 
было влажным», а каратш-щьт после проведения пахарем 
борозды кричали: «Дождь идет!» и разбегались. . .

В. селении Кикуни пахаря с его сййтой из стариков и ду
ховных лиц, когда они шли по сельским улицам к месту про
ведения борозды, женщины поливали водой с балконов. При 
этом они произносили закдинанис: «Да будет-лето масленым, 
осень — богатой». В проводимую борозду люди бросали яйца, 
орехи, конфеты, хлебцы, которые подбирались детьми и взрос
лыми. Первоначально это представляло, вероятно, акт уми
лостивительной жертвы, а яйца, орехи в магических представ
лениях многих народов мира связывались с плодородием. 
Дети брали из борозды землю и смазывали ею себе Лоб (сел.' 
Гергебиль), чтобы не болеть. -Здесь земле из. ритуальной бо
розды придавалось значение апотропея. - - ' .
■ В- некоторых аварских селениях самого- пахаря также на 
короткое время закапывали в борозду,, а в Ботлихе пахарь 
после проведения борозды перекатывался по ней. Видимо, 
это |мржно рассматривать как пережиток человеческих-'жерт
воприношений земле. Во время праздника одновременно со 
вспахиванием участок и,засевался, при этом во всех аварских 
и андо-дидойских селениях принято, быЛо смешивать перед 
посевом все культуры, возделываемые н а . землях данного 
селения. Перед тем, как бросить их в. землю, над, ними про
читывал молйтву кто-то из представителей духовенства. Се
мена во многих случаях . нег заделывались, оставлялись для 
птиц или затаптывались детьми и взрослыми, собиравшими 
брошенные в борозду яства. . -

Интересно, что в некоторых обществах аварцев и андо- 
дидойских народов (аварцы общества • Еидатль, б-агвалийцы,

, годоберинцы, ахвахцы, каратйнцы) после проведения бороз
ды все присутствующие, в том числе и сам пахарь, старались 

, напугать быков, на которых пахали, так, чтобы они убежали 
как можно дальше.
' R7



Существовало убеждение, что делается это для того что
бы-. всходы росли так же быстро, как бегут быки, т. е. прида- 
В/ ЛВЯ: ато“ у моменту. как и многим другим в этом обряде 

агическнн смысл. При этом толпа мальчишек бросала в’них’ 
в одних случаях, свои папахи (Мачада), в других Ю рода)-  
^олу которую приносили сюда для этой цели в кувшинах* 
п о а эл ни™ М vmQ3 нчива',1ась собственно обрядовая часть этого 
nnr-i^ ' — й 11 все остальные действия, производившиеся
после этого, мыслились всеми участниками как обязательные 
для получения хорошего урожая.

лейгтТп°„&Кеп1?РеДСТаВЛЯЛ С° б0Ю Весь этот комплекс обояловых действии, выполнявшихся с целью получения хорошего уро-
* аД ? ' СУЩ ^вуеТц мнение, что сценарий этого праздника 

редставляет собой ежегодную инсценировку события вели-

н о ^ ^ — зВ ЖИЗНИ Чел'“ а ~  ” Р«ода К пГ/ж -
п однако> к полевым материалам. Остановим™
прежде-всего на наименовании этого праздника У авариен w 
андо-дидоиских народов. Аварцам он был известен под нач 
ванием: щ б а й  «запрячь быка», о ц р и г ь ш  Х ч Т с в а д ь б а » '

6fri „ J  1(;™ ов ыа поле»; тиндинцам ■— м у с а  б е т а  «пускание 
быка», мусат еэр  «показ быка»; чамалиннам — м ч се  х ь в а д о л а б  
«проведете б ш ,  и Муса х ъ о р а л и р .л б ы к а  B b Z Z n »  m Z

S “.= 7 S S 1’ Т ЯВШИИе бык“: Л Г ЖZ V Z 1 T  игл ’ б 0 г л я х * а м - у м а  этир «бык пашет»;
уса гьаали «быка показывать»;, андийцам —

Z Z / f Z Z Z  бЫКа>; ®ежтнндам —. болъоос
У ' ^  к видно из приведенных наименований этого об-

S ^ e " r aoPCr „ e “„ „ r ° - A“ 0ilCD,!: ЯЗЫМХ' за * « н , ° е биежтннского, на первое место выдвигается участие в нем бы 
«по = “ Л -  « п  /выводится»/ иля

вЯ£ ЛЯСраВ“  приведем названия этого обряда у других 
Р Г / ° Г Г0 Дагестана: лакцы называют его к ъ у р д а к к а а у

оЛ еС̂ ~  <<СВЗДЬба поля»-ш Г м Г ™ Л  ' даргинцам- он- был известен пол начвя- 
пнями х ъ у о я х ! р у м и  «узрение.лика пашни», х ъ у б е р х ъ  «оплодо
творение пешни», х ъ у я  б у х ъ и з  «устремиться на пашню>> и т д 
Лезгины называли его к ь у ь г ъ б е р  с у в а р  «праздник пахоты»,’

ИИЯЛ?ф! Б ?опЛ , £  6б'. ЭТН°ГрафИЧеСКИЙ очеРк «Авары».-Рукоп. фонд

плуга>>^ЛВ̂ °квн.^Л'1атер11 аль?Ясес°сни,е™(!г вященгюй9 итогам ^^кс*^3 <<ВЫХ°Д 
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цахуры — вей ц а  аччес  «пустить' плуг», рутульцы — с у к  сёвед, 
й ы гъ  «день разбрасывания зерна».

■ Таким образом, в даргинско-лакских вариантах наимено
вания этого обряда на первое место выдвигается сама пашня 
и весьма отчетливо проглядывает отношение к ней, как к жи
вому существу женского пола, находящемуся в/брачном пе
риоде/

Если рассмотреть значение всех приводимых здесь найме-, 
нований этого праздника на языках горных народов Даге
стана в комплексе, налицо смысловое наличие здесь двух 
брачных партнеров: быка в срвокупности с плугом и пашни. 
Бык, как символ мужского производительного начала — явле
ние, широко известное в этнограсрии народов мира, с чем было 
во многих случаях связано и почитание этого животного9.

Земледельческим народам бык представлялся силой, спо
собной обеспечить плодородие земли, олицетворением сил 
плодородия. Земля же в древнейших представлениях земле
дельческих народов рассматривалась как существо женского 
пола. Античные греки, например, считали, что «в жизни зем-' 
ли наступали,.|й1к и в жизни женщины, моменты в году, когда 
она переживдаЦв то положение, про которое французские зем
ледельцы говорят, что земля находится в периоде любви. 
Охваченная стремлением к сочетанию, земля раскидывалась 
в любовном желании и вся, жаркая и влажная, полная пло
дородных соков молодого организма, ждала оплодотворяю
щего удара плуга, проводившего брачные борозды. Сочетав
шись с брачным дождем, пролитым небом, или с плодородным 
плугом, земля принимала в свои недра зерно и, согреваемая 
горячими лучами солнца, беременела»10 11.

В представлениях древних земледельцев земля ежегодно 
проходила полный жизненный путь, все его циклы: «Из дев
ственной, молодой и нетронутой земли она становилась жен
щиной, достигала своей цветущей поры и, теряя свою теплоту 
и влагу, достигала старости»п .

Материалы нашего исследования дают основание полагать, 
что у народов горного Дагестана, в частности у аварцев, су
ществовало к пашне отношение, подобное вышеописанному: 
земля и бык выступали в качестве брачных партнеров, между 
которыми ежегодно осуществлялся брачный союз. Таким об
разом, ежегодное торжество, отмечавшееся весной и заклю-

9 См.: Фрэзер Д, Золотая ветвь. М., 1928, вып. 3, с. 17-1— 173; Тол
стов С. Л . Древний Хорезм. М„ 1947, с. 282—341.

19 Богаевский Б, Земля и почва в земледельческих представлениях 
древней Греции.— Журнал Министерства народного просвещения. СПб. 
1912, ч. 29, с. 22, . ,

11 Богаевский Б. Л, Земледельческая религия Афин, Пгр., 1916, с. 89.

89



•гавШеёся-в проведении д&рвой борозды, было актом превра
щения девственной земли в землю-мать, производительницу 

- вс е-х,'плодов земных. Это было символическое вступление зем
ли в брак,: с целью деторождения, плодородия, изобилия, и 
отмечалось оно,во многих случаях как свадебное торжество. 
Можно отметить некоторые параллели в свадебном ■'обряде 
народов Дагестана и в действиях, производимых в день вы
хода плуга на пашню'. Известно, что после первой брачной 
ночи новобрачный подвергался"своеобразному изгнкнию: его 
рано утром, до того, как проснутся жители селения, должны 
были разбудить и увести с собрй его друзья, с которыми, он 
и находился в доме одного из них'до следующей ночи.

Точно так же, к ак ’«изгнание!» брачного партнера, можно 
рассматривать изгнание быков с поля после проведения бо
розды, а также в некоторых случаях избиение и изгнание 
вместе с быком и пахаря* ; как. «пособника» его. Вспомним 
отношение некоторых народов Дагестана к опекунам ново
брачных, в частности к опекуну жениха, переносимое и на 
его родителей: они. должны были в день; когда совершался 
перевод невесты в дом жениха, выполнять всевозможные тре
бования противоположной стороны, в том числе и трудновы
полнимые, и даже в какойгто мере унижавшие их достоинство. 
Разумеется, эти действия могли.в какой-то мере отражать 
реальные испытания, которым подвергалась, сторона жениха 
для получения нового члена семьи, что не .исключает, более 
древнюю .подоснову их, связанную с изгнанием брачного 
партнера.
■ Особый сакральный смысл вкладывался в ni-iuty, получае- 

kyio от невесты в день; заключения брака.. Сторона жениха 
старалась распределить ее между всеми участницами торже
ства хоть понемногу. Та к,ой же смысл придавался видимо и 
кушаньям, бросаемым присутствующими в борозду и обяза
тельно выбираемым оттуда в одних случаях детьми, в дру
гих— детьми и взрослыми. Во.многих селениях их обязатель
но делили между всеми присутствующими,' оделяя каждого 
хотя бы небольшим куском. , ’ - '
: Кроме того, довольно 1 широко употребительны в брачной 
обрядности горцев Дагестана выражения: «увидеть лицо не
весты», «вывести жениха на обозрение», которые в. обряде 
первой, борозды употреблялись по отношению к земле и бы
кам.
• Во время проведения обряда первой борозды во многих 

аварских селениях^одним из необходимых компонентов празд
ника, а именно той его части, которая содержала ритуальные 
действия, выполняемые на борозде, был особый ряженый, на
зывавшийся по-разному: г и з м а д у л  б а ц  («шуточный, волк»-—* 
сел.,- Ге'ргебиль), си б а ц а  («медведь-волк»—-еед, Тукита), си 
Ш

(«медведь»— сел. Карата), хъбхъоккь  («шут.»—'сел.. Ботлих).,' 
x l y x l y m a  («шут»— сел. Тинди, Акнада) и др. Он надевал 
вывернутый наизнанку- тулуп:-и вывернутую же папаху, на 
руки иногда надевалицв вязаные носки.. На голове у него бы
вала маска из овчины, которую, по классификации А. Д. Ав
деева, можно отнести к типу масок-голов 12 13 * *, с вырезанными 
отверстиями для глаз и рта. Усы и бороду изображала-длин
ная. шерсть, пришитая на место, где они должны быть. На 
теменную часть иногда пришивались, рога и к .ним, а также 
на лоб и виски, для произведения гйума привешивались, вся-, 
кие металлические и деревянные предметы (ложки, плошки 
и др.), они же часто пришивались к рукавам шубы и бокам 
штанов.

Е. Н. Студенецкая называет маски этого типа антропо
морфными с зооморфными чертами,1.3; .У;, большинства из ‘них. 
вид был устрашающий, (Что усугублялось и тем, что изъясня
лись они непонятными звуками, не. своими голосами, а чаще 
действовали молча. Действия их в-некоторых случаях имели 
эротическую окраску, иногда довольно откровенного харак
тера, как, например, у тиндинцев. Ряженый x l y x l y m a  у них 
вел себя на борозде непристойно: он, подходя к мужчинам, 
присутствовавшим при проведении борозды (женщины сюда 
у тиндинцев не допускались), имитировал половой.акт и пос
ле каждого такого случая обсыпал себя’ землей, как бы очи
щаясь. Присутствующих он посыпал толокном, которое носил 
в .специальном мешочке, висевшем у него через плечо (сел: 
Акнада). Ряженый мог разыграть на борозде и целый моно
спектакль: он изображал вначале по отдельности жениха и 
невесту, затем беременную женщину и, наконец,- роженицу- 
с маленьким ребенком (сел. Тинди). Вероятно, подобные дей
ствия, э^ого-персонажа на бррозде .ДЬлжны были в наглядной 
форме изображать требуемое от пашни. Несомненна1 связь 
этих действий с бытовавшим у некоторых народов в древно
сти обычаем , производить половой йцт'на свежевсцаханном 
поле для усиления плодородия земли и . . > К . . . 1

Ряженые вульгарно вели себя на борозде и в других сель
ских обществах, даже в- присутствии женщин; хотя действия 
их не носили столь откровенный характер, как у тиндинцев. 
Оци толкались, осыпали зрителей золой, которая также была 
одним из обязательных атрибутов ряженого, могли даже де
лать вид, что обнимают, кого-нибудь из, женщин, ч;то кроме

12 Авдеев А. Д. Маска (опыт .типологической ■ классификация по этно
графическим материалам). Сб. МАЭ. М.[ Л.. 1957, т. 17.

13 Студенецкая Е. Н. Маски народов Северного Кавказа,—г В кн.: Н а
родный театр. Л., 1974, с. 83: 1 ■
' i U Фрэзер Д. Золотая ветвь, М., .1928,-,вьш. 1, с, 165,
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ряженого нйкому и никогда не позволялось,■ здесь же не вы
зывало обиды, а воспринималось всеми присутствующими 
как нечто должное. Этому персонажу, очевидно, придавали 
большое значение в обрядности, связанной. с'обеспечением 
плодородия: он был обязательным лицом во многих случаях 
и на свадьбах, выступая на сцену в кульминационный момент 
торжества — при переводе невесты к будущему супругу. Связь 
его с плодородием прослеживается достаточно ясно по его 
поведению и одежде: овчине и вбйлоку в народном представ
лении приписывались магические свойства, связанные с пло
дородием, богатством. Ряженые с подобными же функциями 
являлись компонентом- аграрной обрядности и у некоторых 
народов СеверноУо Кавказа 15.

Следует особо остановиться на одежде ряженого в связи 
с выворачиванием ее: если в выворачивании одежды наружу 
шерстью можно усмотреть одно из проявлений продуцирующей 
магии, до это объяснение никак не подходит к выворачиванию 
овчинной, шапки, носимой обычно мехом наружу: в этом слу
чае снаружи оказывается подкладка; не выясняет оно и пере
мещение функций обуви. Здесь, по-видимому, мы имеем дело 
с совмещением двух- функций этого персонажа: магической и 
шутовской,,комической. Именно этот изнаночный, вывернутый 
наружу мир, был элементом смеховой культуры народов Д а
гестана, что отмечается некоторыми авторами и для древней 
Руси15.. В последний период бытования этого ритуала (кото
рый можно отнести к тридцатым годам XX в.) вторая 
функция этого персонажа, надо полагать, преобладала над 
первой, слабо осознаваемой: все участники обряда знали, 
что ряженому положено выполнять действия определенного 
характера, то, что другому не разрешалось, в том числе и та
кие, которые противоречили суровой горской морали, и этике, 
поэтому во многих случаях личность ряженого'была засекре
чена, хотя присутствующие могли- й догадываться о том, кто 
скрывается под маской. На эту роль' устроитель праздника 
старался подобрать веселого, остроумного молодого человека, 
ставя перед ним в качестве основной цели развлечение при
сутствующей публики, хотя и традиционными методами, ге
нетическим основанными на магических представлениях, но 
поставленными на службу смеху. В исследуемое время маска 
была средством маскировки личности ряженого с целью не
узнавания его, что обеспечивало ему свободу ритуальных дей-

15 См.: Студенецкая Е. //. Указ, соч., с. 83— 100; Шортанов А. Т. 
Культ Диониса и Ажагафе.— В ки.: Античность и античные традиции 
в культуре и искусстве народов Советского Востока. М„ 1978, с. 130— 133.

16 Лихачев Д. С., Панченко А. М, «Смеховой мир» древней Руси/ М-,
1976, с. 20—21. * , . . . . .
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ствий, шедших вразрез с общепринятыми нормами поведения 
человека в обществе, однако первоначальное культовое ее 
назначение в этом обряде не подлежит сомнению.

Как видно' из некоторых наименований ряженых в аварот 
андо-дидойских языках (медведь,- волк) маска изображала 
животное. Название и смысл этих масок уводят в глубокую 
древность, к первобытной магии, тотемизму, к которым вос- 
ходйт корни культов плодЬродия. Надо полагать, что медведь 
и волк у народов, горного Дагестана, в том числе и у аварцев, 
в древности были тотемами. Тотемистические воззрения в пе
режитках древнейших верований горцев Дагестана прослежи
ваются глухо, но косвенные отголоски их сохраняются в ту- 
хумных наименованиях, в запретах есть мясо определенных 
животных, например, медведя. Запрет нарушить можно было 
только в лечебных целях. Части тела медведя — когти, зубы, 
шерсть и прочее, часто употреблялись многими народами 
Дагестана и Кавказа в качестве амулетов. Гак, аварцы в про
шлом вешали медвежью лапу в хлеву и л1 и конюшне, чтобы 
скот лучше размножался, а хваршины прикрепляли медвежьи 
когти к талисману, который вешался на шею лошади для от
влечения дурного глаза 17. С этой же целью лезгины приби
вали лапу медведя на пасеке 18 19. Подобные обычаи существо- 

' вали и у абхазов и осетин 1Э. Тотемистические представления, 
связайные с медведем, отражаются в устном народном'твор
честве многих народов Дагестана, как например, в сказке 
о медвежьем сыне-богатыре, рожденном медведицей от чело
века20. Существуют сюжеты и обратного порядка: медведь 
уводит женщину, которая становится матерью его сына.

Тотемные представления, связанные с волком, прослежи
ваются не менее глухо, чем те, которые связаны с медведем. 
Иногда среди амулетов встречаются волчьи зубы, а приставка 
«волк» к имени определенного человека Символизировала 
смелость, удачливость и иные положительные качества по
следнего, связанные с добычливостыо.

Таким образом, магико-символическая и игровая, смехов-ая 
части в ритуале проведения первой борозды тесно перепле
тались, Развлекательная сторона преобладала во второй части 
праздника, посвященной увеселению собравшихся и, включав
шей соревнования, игры. Эта часть обряда выделялась как 
структурно (она -проводилась, как правило, после обрядов,

17 См:: Чурсин Г. Ф. Амулеты и талисманы кавказских народов.— 
СМОМПК, Махачкала, 1929, т. 46, с. 203. ' 1 _ .
‘ 18, Гадоюиев Г. А. Доисламские верования и обряды лезгин. .Рукопись.
— Личный архив. 1977, с. 34. ■

19 Чурсин Г. Ф. Указ, соч., с. 204.
20 Назаревич А. Ф. В мире горской сказки. Махачкала, 1У№.
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связанных с ритуальной вспашкой) , так и по составу дейст-  ̂
вующих. лиц: участниками спортивных состязаний, а также 

•всевозможных игр были молодые' Люди, подростки,' дети.. 
Старшее поколение выступало здесь, как правило, в роли 
зрителей, тогда, как в первой, обрядовой части, оно было» 
главным участником действия. _ , 1

В некоторых населенных пунктах особая роль духовенства 
в выполнении обрядов первой части праздника объясняется 
Приспособлением, древнейших местных верований к исламу:

1 Как отмечалось выше, ко всем-, соревнованиям предпола
гаемые участники их задолго и тщательно готовились и'гото
вили животных. Для победителей призы1 заготавливал, как 
правило, устроитель праздника, Это были большого размера 
хлебы в виде калачей, убраИйые яйцами, орехами, конскими 
бобами, иногда даже монетами, которые вручались победи
телям в разных видах соревнований. Во многих аварских' об
ществах роль приза выполняло также деревце, ветки которого 
были увешаны' вареными яйцами, орехами, 'Сладостями, мел1 
кими хлебцами в форме бублйков. Такие же хлебы большого 
размера вешали на рога быка, участвовавшего в проведении 
первой борозды. Исследователи считают их символами солн
ц а 21, что стоит ц, одном ряду'со всеми обрядами Этого дня 
(богатого символикой водЫ, солнца, плоДов земных), совер
шаемых с целью Магического 'воздействия1 на производящие 
силы природы. Свое закономерное место в этом (же ряду за
нимает, украшенное яствами деревце, которое играло1 опреде
ленную роль и в свадебной обрядности аварцев. По смысло
вому значений1 это деревце,’ увешанное всеми плодами зем
ными22, аналогичное ирезионе древних греков23', символизи
ровало будущий богатый урожай этого года, т. е. это был 
один из. магических приемов обеспечения производящих сил 
природы. Р1дея плодородия связывалась, очевидно, и с функ
циями такого деревца в свадебной обрядности. Надо также 
полагать наличие здесь прямой связи украшенного деревца 
с культом деревьев вообще, который был, известен в прошлом 
многим -народам мйра и сВязыв'ался с представлениями о но

евой, нарождающейся жизни-4. „ ■
, После проведения ритуальной бороздйг начинались скдчки 

лошадей. В большинстве случаев награждались участники
---------------- I .

/.21 Никольская 3. 4- Религиозные представления и земледельческие об
ряды аварцев, с, 319; Агларов М. А. Этнография земледелия народов,1 Юж
ного Дагестана,— В кн.:1 Дагестанский этнографический сборник. Махач
кала, .1974, вып. 1. . ■

1 "2 В период изживания ритуала1 на нем появляются деньги, плавки, 
серьги, кольца, т. е. всевозможные1 ясрнские украшения и ценности.

23 Богаевский Б, Земледельческая религия Афин, с. 217—229.
2-1 Фрэзер Д. Зблотая ветвь1,1 1928, вып. 1, с. 147.
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‘всех видов соревнований, занявшие три первых места, иногда 
же — только победители. Так, если награждались все трое 
калачами, то они могли различаться между-, собою размерами 
(самый большой калач получал победитель), или-количест
вом .яиц, орехов, яблок, украшающих его. В сёл. ГагатДи, на
пример, всадник, занявший второе место, получал приз, рав
ный половине стоимости приза за первое Место, занявший 
третье место — одну1 треть его стоимости. В отдельных сель
ских обществах хозяин победившей лошади получал право 
пользования, сенокосный участком.на один сезон (сел. Гер- 
гебиль,' Ботлих, Местерух) или определенное количество сена 
от сельского джамаата (сел. Бежта). •

Победителей в скачках и беге, особенно в скачках, чест
вовали 'очень торжественно. Все родственники и друзья побе
дителя тут же навешивали нашего самого, а всаднику и на 
лошадь, свои кинжалы, а женщины обвязывали лошадь и 
самого юношу дорогими головными платками, отрезами тка
ней в знак своей радости и причастности к торжеству. Вече
ром все они нес.ж ему домой, где пировали, деньги или про
дукты, а свои вещи забирали- обратно. Пиршество у победи
телей затягивалось иногда на 2—3 дня.

У тиндинцев победителя по очереди ’ приглашали к себе 
для угощения его родственники и друзья, которые давали ему, 
кроме этого, по курдюку. В некоторых селениях в этот день 
(сел. Местерух, Чилдаб) принято было катить с горы калач 
«гор» большого размера. Для того,, чтобы он, хорошо высох и 
был крепким, его готовили дней за 5 до начала праздника. 
Катили его с горы несколько раз, пока он не разбивался на 
мелкие кусочки, что магически дблжнО было обеспечить хо
роший урожай. В некоторых селениях после скачек и бега 
устраивались бои специально подготовленных быков, собак, 
петухов. Значительный интерес для собравшихся представля
ло метание камня разными способами: и наподобие диска, и 
сквозь ноги, и вержение камня. В последнем: случае человек 
вначале принимал стойку на прямых йогах, не допуская за
зора между ними, затем наклонялся, не сгибая колен, и бро
сал вперед камень определенного веса. В’,этот день повсемест
но Царило праздничное настроение, устраивались танцы под 
музыку! Поскольку.не быдо ойределенного дня для проведе
ния этого праздника, и в разных сельских обществах он про-, 
водился в разное время, жители соседних селений в,качестве 
гостей приглашались на торжественный ритуал, последующий 
пир и спортивно-развлекательную программу.

Хотя1 во 2-й половине XIX—начале XX в. день первой бо
розды частично сохранял магический смысл1 ритуальных дей
ствий, он был в то же время увеселением, общесельским или 
квартальным общественным праздником!-с целым комплексом
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зрелищных действий,' трансформировавшихся в таковые из 
магико-снмволическиХ ритуалов. В целом ряде обществ, он 
сохранял, однако, архаический смысл моления, религиозно
магических действий, направленных на испрашивание у выс
ших сил хорошего урожая, влаги и связанного с ними, благо
получия для членов данного сельского общества; это было 
заклинание об отвращении, вредных стихий. Так, у аварцев 
Телетля, Мест.еруха, Ратлу-Ахваха, у бежтинцев в день пер
вой борозды ни музыки, ни танцев, ни тем более боя барабана 
не разрешалось. Считалось, что последний может вызвать 
грозу, в то время, как для сева нужна была ясная погода, и 
музыка и танцы при этом неуместны, так как это не обычный 
праздник, а моленье, направленное на усиление производи
тельных сил природы.

В целом ряде аварских селений (селения обществ Гидат- 
ли, Келеб, Ратлу-Ахвах, сел. Гочоб, Местерух и др.) устрои
телями угощения в день первой борозды выступали родители 
мальчиков, появившихся на свет в течение года, прошедшего 
со дня прошлого праздника, т. е. в этот день отмечали кол
лективный день рождения мальчиков, прибавившихся в селе
нии за год. I

У осетин также был известен праздник в честь мальчиков,
- родившихся в селении за год, который отмечался ежегодно 

в начале июля25 26. У вайнахов, отмечает М. Р. Ужахов, ссы
лаясь на А. Тутаева, в день Нового года принято было наре
кать новорожденных именем25. В .некоторых из упомянутых 
дагестанских селений отмечалось и совершеннолетие маль
чиков, которым в тот год исполнилось пятнадцать лет. Роди
тели всех мальчиков, сговорившись заранее, готовили угоще
ние для всего села, которое выносилось на сельскую площадь. 
Это была их жертва, приносимая за здоровье сыновей. Часто 
родители этих же мальчиков готовили и призы, (хлебы «гор», 
деревца «хантехи») для победителей в соревнованиях. Самих 
мальчиков приводили к месту проведения праздника. По сло
вам Г. Ф. Чурсина, это был «первый торжественный выход 
мальчика в свет, официальное появление его в качестве рав
ноправного сочлена мужской группы населения аула»27. Юно
ши, отмечавшие в этот день свое совершеннолетие, после 
проведения борозды должны были На ней выстроиться в ше
ренгу и бежать все вместе до конца ее. Всем им, и победителю, 
и рядовым бегунам, присутствующие бросали деньги, куски

25 См.: Чибиров Л. Д. Народный земледельческий календарь осетин.
Цхинвали, 1976, с. 191—192. ' ‘

26 Ужахов М. Р. Годичные циклы хозяйственных работ чеченцев и ин
гушей периода средневековья. Грозный, 1979, с. 63—64.

27 Чурсин Т. Ф. Праздник «выхода плуга»..., с. 49.
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материй (сел. Ратлу-Ахвах). В обрядности первой борозды 
бег имел функции действия, обеспечивающего быстрый рост 
всходов, т. е. был связан с плодородием. Видимо, по древней
шим магическим представлениям, уже не осознававшимся 
горцами в XIX—нач. XX в., юноши, только вступающие в пору 
расцвета зрелости, этим обрядом'усиливали плодородие 
земли. Известно, что в прошлом у многих народов обрядовый 
бег имел сексуальное содержание, как и раскачивание28.

В общем комплексе действий, посвященных обрядовой за
пашке, празднование рождения или совершеннолетия маль
чиков занимает свое закономерное место, логически вписы
ваясь в систему ее ритуалов. Это было своего рода демон
страцией и выражением благодарности высшим силам, боже
ствам .природы за пополнение людского коллектива общины 
новыми производительными силами, моление о сохранении 
и дальнейшем их воспроизводстве. Недаром во многих авар
ских.селениях эта церемония носила название «дня молитвы».

Таким образом, праздник первой борозды, являвшийся 
древнейшим земледельческим праздником народов Дагестана, 
открывал хозяйственный год и в качестве такового обстав
лялся целой серией магико-символических.действий, призван
ных обеспечить и усилить производительные силы природы и 
человека. На протяжении долгого своего бытования ритуаль
ная сторона обряда, надо полагать, испытывала некоторые 
изменения, связанные с разными историческими эпохами, 
каждая из которых оставляла в нем свой след, свои идеи, 
порожденные изменявшимися условиями жизни народа. Они 
накладывались на предыдущие слои, переплетаясь с ними, 
и образовывали сложный многослойный комплекс идеологи
ческих представлений.

Во 2-ой половине XIX—начале XX в. обряд первой бороз
ды стал не только религиозно-магическим культовым ритуа
лом, в функциональном его содержании исполнители видят и 
эстетическую, и развлекательную стороны. Некоторые риту
альные действия, первоначально имевшие смысл магико-сим
волических (соревнования, «день рождения и совершенноле
тия мальчиков» и др.), в последний период бытования обряда 
трансформировались почти полностью и превратились в зре
лищно-развлекательный компонент праздника, утратив связь 
с первоначальным своим содержанием.

На исследуемом этапе бытования праздника, который мож
но рассматривать как период, его изживания, допустимы были 
некоторые отклонения ют сценария его проведения, так как

4

28 Штернберг Л. Я. Первобытная религия в свете этнографии. Л., 
1936, с. 466.
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уже не было веры, что только точное и строгое следование 
ему может обеспечить хорошие результаты хозяйственного 

■года. Поэтому и существовало большое число вариантов и 
даже импровизаций сохранявшегося в целом сценария.

Мы детально описали праздник первой .борозды, так как 
он был одним из самых важных и определяющих в годовом 
сельскохозяйственном календаре аварцев всех регионов и эт
нических групп, независимо от основного направления их 
хозяйственной деятельности. Считалось, что судьбу будущего 
урожая определяет не только качество хозяйственных опера
ций, проводимых весной, но и разнообразные магические 
действия, которые их сопровождали и предвосхищали, осо
бенно комплекс их в день выхода плуга, связанный, несом
ненно, с магией «первого дня»,

М. Р. Халидова
3S.

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В УСТНОЙ ПРОЗЕ  
НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

Одна из вечных тем, занимавших воображение человека 
— это желание предвидеть свою судьбу, которую могут от
крыть божественные или злые силы, если войти с ними в кон
такт с помощью определенных магических действий. Гадание, 
предсказание, восходящее к язычеству, несовместимы с верой 
во всемогущество бога и предопределенность им судьбы лю
дей. Гадатель, но религиозным понятиям, при открывании 
магической тайны в какой-то степени берет на себя пророче
скую функцию творца. Во имя обладания магической силой он 
якобы продает душу дьяволу, т. е. вступает в контакт со 
сверхъестественными силами (добрыми или злыми), обрекая 
себя на вечные муки и после смерти. Угадывающий свою 
судьбу также рискует, поскольку приобщение,к магической 
тайне гибельно и для него.

У дагестанцев, в частности у аварцев и лакцев, сохрани
лись элементы магических действий, некогда сопровождавших' 
пророческие ритуалы. Так, с помощью действия «бросание 
ключа», основанного на пророческой магии, аварцы- Гуииб- 
ского и Чародииского районов отгадывали свою судьбу.

Согласно народному верованию, в сел. Салта в ' ночь на
ступления весны, 22 марта, юноши и девушки в одежде сво
бодного покроя шли к перепутью трех дорог для разгадыва
ния своей судьбы1. Они забрасывали деревянный ключ за во
ротник одежды, чтобы он, не коснувшись тела, упал на землю 
(в противном случае он-не предскажет судьбу). Как только 
ключ касался земли, загадывающий должен был правой но
гой наступить на него и прислушаться: если чудился звук 
кирки, копающей могилу, то это означало смерть.

Например, как говорится в предании, одна женщина упор
но настаивала, чтобы ее сын женился. Сын ей -ответил: «По-

1 Зап. нами.— Рукоп,- фонд Ии-та ист., яз, и лит-ры Дагфилиала АН 
СССР (Далее ИИЯЛ), ф. 9, on. 1, д. 418.
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дожди весенней ночи «бросания ключа», Наступила эта ночь. 
При «бросании ключа» юноше почудился стук кирки, копаю
щей землю. На в-опрос матери: «Как дела твои, бросил ли 
ключ?» Сын ответил: «Решил жениться на райской гурии на 
том свете». Через 4—5 месяцев после этого, говорят, парень 
этот умер2.

Аналогичный ритуал загадывания бытовал и в сел. Чарода. 
Здесь также ночью, при заходе луны; юноша (или девушка) 
поднимались в дом, имеющий три этажа (видимо, в специаль
ный дом), бросали оттуда железный ключ и прислушивались: 
стук, доносившийся с кладбища, означал смерть гадающему 
или гадающей, а стук нз дома девушки или парня — скорую 
свадьбу3. ■

У лакцев также угадывание будущего совершалось в ночь 
весеннего равноденствия. Девушки выходили на перепутье 
трех дорог, ставили там котел вверх дном, по очереди влезали 
на него и бросали ключ. Положение упавшего ключа указы
вало в какую сторону они выйдут замуж. Если им при этом 
почудятся слова проклятья, то их ожидает тяжелая судьба, 
а если добрые пожелания — то счастливая жизнь4.

. С ритуалом «бросание ключа» перекликается и сохранив
шийся до сих пор обычай салатавских аварцев красть невесту 
перед свадьбой, замыкать ее в доме одного из друзей жениха 
и прятать ключ: жених или его.близкие друзья, предваритель
но измазав лица сажей, ищут этот ключ5. Аналогичный мотив 
наблюдаем и в горских сказках. Герой открывает последнюю 
запретную двёрь, и там находит свою невесту.

Как говорилось выше, с ритуалом «бросание ключа» суе
верие связывало определенное предсказание. Стук с клад
бища или со двора суженой (или суженого) как бы обозна
чает знак, отгадку, ответ на вопрос, что ожидает гадающего. 
Не случайно ответ юноши (на вопрос матери) о том, что он 
женится на том свете связан со стуком, услышанным им 
с кладбища. В описанном ритуале деревянный ключ мог вы
ступать как вспомогательное средство, служащее для установ
ления связи между земным и подземным мирами. Это под
тверждают и бытующие в народе'образные выражения: «ключ 
от рая» а л ж а н а л ъ е л  к1ул , «ключ от ада» ж у ж а х !а л ъ у л  к ! у  л, 
«ключи от сердца» к а р а т у  л к 1ул а л .

Характерно, что пророческий магический ритуал «броса
ние ключа» горцы также совершали весной, в период обнов
ления природы. Новый год — наступление сельскохозяйствен-

2 Там же, д. 418, л. 2-т-З.
1 з Там же, ф. 9, on. 1, д. 421, л. 1—2.
t 1 Устное сообщение ст, иауч. сотрудника ИИЯЛ А. Г. Булатовой.

3 Устное сообщение мл. науч. сотрудника ИИЯЛ А. Абдурахманова,

100

ных работ, горцы отмечали весной (22 марта — в день вёсёй- 
него равноденствия). Магия, с помощью которой отгадывали 
судьбу; возможно, восходит к традиционным новогодним га
даниям6. Наступление весны у горцев сопряжено с возобнов
лением работ в поле, с их надеждами на удачную пахоту, 
богатый урожай. ’ Возможно; что ритуал «бросание ключа» 
был -не случайно приурочен к этому периоду. Вполне допус
тимо, что сущность этого магического ритуала заключалась 
первоначально в том, что выявляли «посланника» в потусто
ронний мир, к почитаемым предкам, который должен был 
создать условия для хорошего урожая, благополучия.

При дальнейшей трансформации ритуала «бросание клю
ча» юноша или девушка, совершающие пророческий ритуал 
гадания, возможно, выясняют, стоит ли им обзаводиться се
мьей. -К тому же перед началом сельскохозяйственных работ 
дополнительная рабочая сила много значила в хозяйстве 
горцев.

По народному верованию, динамика земной жизни зави
сит от умерших предков, а бессмертие, благополучие их в за
гробном мире находится в прямой зависимости от детей, 
продолжателей рода. Поэтому как мусульманские, так и хри
стианские формы почитания умерших (их духа) и акт жер
твоприношения имеют практическое значение,

В древнем культовом ритуале стук с.кладбища, возможно, 
обозначал символическую форму приобщения к предкам че
ловека, отгадывающего свою судьбу. Н. Н. Белецкая весьма 
убедительно доказывает, что у славянских народов культ 
предков органически связан с аграрными культами7.

У славян-язычников с проводами весны был связан ряд 
обрядов, представляющих собой комплекс действий аграрно
магического характера. К весне, вернеее к концу ее,, был при
урочен и ритуал отправления, «посланцев» на тот свет, «ко
торый должен был обеспечить максимальные условия для 
роста и созревания посевов»8. , ,

Основная функциональная сущность ритуала проводов на 
«тот свет» заключалась в том, чтобы с помощью «посланцев» 
в космический мир священных предков поддерживать нор
мальное течение жизни на земле9 * * *.

6 Традиция новогодних гаданий восходит к глубокой старине. (См.: 
Соколов Ю. М. Русский фольклор. Л., 1938, с. 187— 192). ■

7 Белецкая п . Н. Языческая символика славянских архаических ри
туалов. М.: Наука, 1978.

8 Там же, с. 84. •
э Считалось, что .можно «отправиться» на тот свет, минуя смерть, как

н ожидать посланцев с того света. Дагестанские сказки, притчи («Молла
вернулся с того света», «Человек; пришедший с того света» и др.) о стран
ствиях -в «иной» мир и обратно, о выходцах с «того света», вероятно,
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б позднейших представлениях ритуал «бросанйе ключа» 
бытует уже со значительно изменившимися .функциями, древ
ний ритуальный смысл его уже забыт, а ареол загадочности, 
таинственности остался. Девушек, парней, совершающих про
роческий ритуал гадания, привлекает его таинственность, 
желание познать свою судьбу.

По представлениям горцев, если в период заключения бра
ка недоброжелатель будет замыкать и отмыкать замок клю
чом или же вынимать и вкладывать кинжал в ножны, то ж е
них станет импотентом. В позднегийем, совершая заговор для 
оберегания оставшейся на воле скотины, мулла читал молит
ву-заговор и также замыкал ключом замок, вкладывал кин
жал в ножны, по принципу имитативной магии, связывая и 
замыкая челюсть волка или другого зверя 10.

В этом ритуале использован принцип «вкладывая», очень 
распространенный и в славянской ритуально-мифологической 
традиции. Он отражен в многочисленных словесных текстах 
(заговорах, загадках, колядках). Его можно обнаружить и 
при анализе ритуального пространства и. Мировое дерево 
выполняет в ритуально-мифологической традщщв_ошш мипо- 
вого центра. Принцип-  «вкладывания» л еж и тв  основеорга- 
низации любого освоенного и, следовательно, упорядоченного 
пространства. Ср. цепочку: печь — центр дома, дом — центр 
двора и т. д .Ч  В нашем примере ключ может быть истолко
ван как переосмысленная форма указанной -выше универсаль
ной идеи. '

В фольклорном наследии народов Дагестана особое место 
отводится древнейшим мифологическим образам. В период 
оборотнического мировоззрения явления природы, в частно
сти ветер, представлялись древним людям живыми, похожими 
на людей. Общность представлений людей и породила сход
ный образ «Матери ветров». У лакцев ее называют Чассажи, 
у аварцев Т ь о р о л  э б е л  (букв. «Мать ветров»), у ногайцев 
Обур-курт-ка (К ъ у р т к ъ а ) ,  в переводе значит «Старуха-обжо-

сложились под воздействием ритуала проводов «посланников» к почитае
мым умершим.

jo Сообщение ст. научи, сотрудника ИИЯЛ X. М. Халилова.
См.: Байбурин. А. К. К проблеме «пространство в ритуале».—-В кн.: 

Материалы 1(5) Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим 
системам. Тарту, 1974. ‘ ^

12 О структуре некоторых архаических текстов, соотнесенных с кон
цепцией «мирового дерева».—-В кн.: Труды по знаковым системам. Тарту, 
19/1, т. 5; Ьайоурин Л. К. Восточнославянские гадания, связанные с вы
бором места для нового жилища.— В кн.: Фольклор и этнография: Связи 
фольклора с древними представлениями и обрядами.- М.; Наука, 1577,
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ра».‘Сходный образ бытует и у чеченцев пбд названием Дар- 
д з а -н я н и л ь г  (буквально «Мать вьюг») 13 *.

В мифологических представлениях народов Дагестана ве
дущее место занимал образ «Матери ветров». В этом образе, 
как и в образе «Хозяин мороза» из русского фольклора, в свое 
время отражались, видимо, производственные интересы рода 
и проявлялось непосредственное отношение к земледельческо
му труду и. .

В первобытно-земледельческую эпоху, люди, чтобы уми
лостивить стихийные силы природы, приносили им жертву, 
в отдельных случаях далее человеческую.

При разрушительных ветрах горцы влияли на «Мать вет
ров» определенными магическими действиями. Гак, по веро
ванию аварцев (Чародинского района), при сильных ветрах 
бросают вверх иголку с ниткой, чтобы зашить мешок «Матери 
ветров»15 *. В приведенном веровании прослеживаются отго
лоски магических действий железных предметов, в частности 
иглы.

Аварцы (сел. Зубутлн), чтобы приостановить ураганные- 
ветры, бросали по ветру сбритые волосы первенца, хранимые 
в доме 1G. K<# известно, для древних людей волосы, -тем более 
волосы первенца, были священны и наделены особой силой. 
Видимо, исходя из этого представления, люди и прибегали 
к магической силе волос, чтобы приостановить штормовые
ветры. _

Лакцы называют ветер «боевым конем Чассажи». При 
сильных ветрах они растапливают жир жертвенного живот
ного или масло в сковородке на печи (характерная форма 
магического воздействия на мифологические образы)17.
. Аналогичный образ под названием Обур-куртка бытует 
и у ногайцев. По их представлению, Обур-куртка якобы 
постоянно пребывает на востоке. По своему желанию она 
незримо для людей может переноситься в различные концы 
земли. Обур-куртка делает человечеству и добро, и зло: она 
не так добра, как божество, но и не так зла, как нечистые 
духи. «Если Обур-куртка дует не более трех дней, то это она 
очищает воздух от разных вредных испарений, накопившихся

13 Далгат У. Б. Героический эпос чеченцев и ингушей, М.: Наука,
1972 с. 49. . 1 ■

U См.: Трудоровская Е. /1. Некоторые черты доклассового мировоз- 
зренця -в волшебной, сказке.— В кн.: Русский фольклор. /Материалы и ис
следования. М.; Л., 1960, т. 5. . ,

I5.3a.tt. нами в сел, Чарода Чародинского района. о,т А. Маниловой —
РукоИ. фонд ИИЯЛ, ф. 9, on. 1, Д, 421. , , „ 1Q44 _■

15 Зап. нами в сел. Зубутли-Миатли Кизилюртовского района в 19оо г.
от Р. Нуцаловой. ,

17 Сообщение ст. науч. сотрудника X. М, Халилова.
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в .нём от гнилых болот и других нечистых мест, а если'Она 
дует более, то это она делает уже в гневе, недовольная родом 
человеческим, и в таком состоянии она причиняет людям 
страшный вред и громадные опустошения. Кроме того она 
в своем ожесточений даже набрасывается на солнце и луну, 
злкрывая собою их благодётельнЬш свет от людей и всего 
живущего на земле»18.

•у ногайцев есть и формула проклятья: «Пусть Обур-курт- 
ка заберет» (или «Пусть она съест»). Образ «Матери ветров» 
проникает и в сказки (авар., лак., ног.), В них обычно мачеха 
посылает падчерицу к «Матери ветров» за клубком шерсти, 
которую унесла черная туча. В сказку таким образом вводит
ся мифологический персонаж «Мать ветров», который оли
цетворяет враждебные людям силы.

Отношения падчерицы к «Матери ветров» строятся, исхо
дя из представления, что «язык и поведение духов ’прямо 
противоположны языку и поведению людей»19. Поэтому де
вушка выполняет работу, заданную «Матерью ветров», в про
тивоположном значении. («Мать ветров»— авар.20 «Красная 
корова»— лак,21) .

Задание Чассажи («Матери ветров») поскоблить стены 
комнаты, вырвать из ее головы волосы, порвать ее одежду 
(ероиня выполнила наоборот: побелила стены и привела ком
нату в порядок, искупала. Чассажи в тазу и причесала ее го
лову, за что Чассажи наделяет ее золотыми косами. Отстаи
вая человеческие права сирот, сказка привлекает на защиту 
их воображаемую силу природы — «Мать ветров». В проти
воположность падчерице, злая дочка мачехи, дословно вы
полнившая задание Чассажи, стала уродкой.

Своеобразна концовка ногайской сказки. Мачеха отправ-' 
ляет свою дочку к Обур-куртке. Девушка пошла за клубком 
шерсти, который покатился в нору, и она последовала за ним. 
Гам дочка мачехи превращается в крота. Оказалось, что 
в этой норе обитала Обур-куртка. Она, возненавидев дочку 
мачехи, всеми силами старается «выдуть» ее оттуда,.но уси
лия ее тщетны. Она не может выдуть зло из земли’ (олице
творением которого выступает злая ленивая девушка-крот). 
В народе говорят, что покуда есть зло будет и ветер22. В сказ

bs СМОМПК. Тифлис, 1893, вып. 17, с. 5—6.
• 19 Турсунов Е. Д. Этнографические основы происхождения некоторых 

мотивов- тюрко-монгольских сказок.— Советская этнография, 1976, № 2.

20„ п иами в cejJ-тД итаб Советского района от Зарплат Муртаза- 
лиевои,— Рукоп. фонд ИИЯЛ, ф. 9, on. L д. 418 л 10 ■

21 Сказки народов Дагестана. / Сост) X. М, Халилов. М : Наука 1965
с ,  ШУ— 1 1 9 .  . /  у ■ '  '

22 Устное сообщение - мл. науч. сотрудника ■ ИИЯЛ Д. Шихмурзаева.
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ке ветер выступает как сила «борющаяся со злом, носитель-' 
ницей которого является дочка мачехи».

На позднейшей стадии развития сказка о «Матери ветров» 
переосмысляется в рассказ, в котором ее образ отождеств
ляется с демоническим персонажем. Так, в аварском рассказе 
«Мать ветров»23 она выступает как злая враждебная сила, 
в облике женщины с распущенными волосами, в изорванной 
одежде. Мачеха посылает в место обитания «Матери ветров» 
мальчика-пасынка, который после встречи с нею тяжело за
болевает^ В сказках, как правило, мифические силы покрови
тельствуют гонимым и преследуемым, одаривают их богат
ством и даже властью над теми, от кого зависят. Здесь же 
«Мать ветров» не щадит несчастного мальчика. Изменение 
функции сказки приводит к трансформации жанра — сказка 
превращается в демонологический рассказ.

Аналогичные представления об образе «Матери ветров», 
о-возникновении ветра, встречаем и у других народов2'1.

Из вышесказанного видно, что мифологический образ 
«Мать ветров» занимал довольно видное место в фольклоре 
народов

В мифшЯдое представлениях и верованиях дагестанцев 
большое местозанимал образ покровителя дома или домаш
него духа. По народным понятиям, домашний дух живет 
в каждом доме, жилищем его считают чердак, темные 
углы, амбары, хлевы и т. д.

В «Славянской мифологии» Г. Кайсарова отмечается, что 
«домашние черти» были двух родов — добрые и злые, и наши 
предки «почитали себя щастливыми, имея одного из первых 
у себя дома в гостях; тогда, думали сии простые люди, все 
должно быть благополучно, лошади будто бы жирели, х л е б 
ные овины наполнялись и проч. Когда же приходил злой дух, 
то всякие, говорят, терпели от него беспокойства; даже не
учтивость его могла до того простираться, что, наконец-, вы
нужден будешь вовсе оставить дом»25.

Вера в покровителя дома— духа — была общераспростра
ненной у народов Дагестана, и в рассказах о нем он прини
мает деятельное участие в жизни дома, в котором обитает. 
Отголоски мифологических представлений о змее, покрови
тельнице дома, хранительнице домашнего благополучия со
хранились в поверьях, рассказах о змее. Она, по народному

23 Зап. нами в сел. Зубутли-Миатли Кизилюртовского района в 1983 г.
от Р. Нуцаловой. -

24 Анисимов А. Ф. Космогонические представления народов севера.
М.; Л., 1959, с. 92. Он же. Религия эвенков. М.; Л„ Изд-во АН СССР, 
1958, с. 78—79. оп

2б Кайсаров А. С. Славянская мифология. М., 1910, с. 81—82.
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верованию, обитает в счастливом доме, й если его йокинет, 
то уйдет баракат  (изобилие). Хозяева дома, чтобы умилости
вить змею, клали на балку под потолком хлеб, смазанный 
маслом, медом, ставили блюдце с молоком. По представлению 
аварцев (гидатлинцев) и рутульцев, белая домашняя змея 
выступает не только хранительницей домашнего очага, но и 
олицетворяет плодородие. От ее прикосновения разрастается 
все живое.

По верованию аварцев сел. Айачада, если за бузой ходит 
постоянно один и тот же человек, в одной и той же одежде, 
с одним и тем же кувшином, кйж  (змея), зная его. остается 
спокойно сидеть на месте, и буза становится неисчерпаемой. 
Если лее за бузой будут приходить разные лица, змея исче
зает, а вместе с ней пропадает и благосостояние дома26.

По верованию дагестанцев, белая змея сакральна. Убить 
ее,, хранительницу домашнего благополучия, значит навлечь 
на дом несчастье: умрет кто-либо из домашних,, убудет бла
госостояние дома.1 Это верование сохранилось вплоть до. на
ших дней. Стоило кому-нибудь невольно убить змею,, и этот 
человек, переживал, мучийся, мог даже умереть от самовну
шения. Так, житель селения Гуриб убил домашнюю змею. 
В эту же ночь ему приснилось, что он умрет. Проснувшись, 
он увидел, что разлившаяся река унесла сад, коровник, три 
хлева с овцами. Спустя некоторое время, тяжело заболев, он 
действительно умер27. ■

■ В прошлом змея могла выступить в роли покровительницы 
охоты, зверей. В связи с развитием скотоводства и земледе
лия роль охоты в экономической жизни людей уменьшилась, 
соответственно произошли определенные изменения в функ
ции змеи — она становится образным воплощением покрови
тельницы домашнего очага.

В результате исторически закономерной антропоморфиза- 
ции, образ покровителя дома в, даргинском фольклоре обре
тает облик женщины в белом одеянии с распущенными во
лосами и светящимся телом, обитающей в почитаемом у гор
цев центральном столбе дома. Ее называют Куни-хунул28.
, В аварском предании, «О дочери кажа»29 образ дочери 
змеи (кажа) антропоморфически переосмыслен в образ де-

26 Чурсин Г. Ф. Авары. (Этнографический очерк).—Рукой, фонд ИИЯЛ, 
ф. 5, on. 1, д. 65, л. 80.
. 27 Зап, нами в сел. Гуриб Советского района в 1977 г-, от П. Маго

медовой.
28 См. подробнее об образе Куни-хунул в нашей ст&тде «Мифологиче

ские персонажи в современных записях несказочной прозы.— В кн.: Сов
ременный фольклор народов Дагестана. Махачкала, 1983.

2э Чурсин Г\ Ф. Указ: соч., с. 81. '
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йушкй-красавицы с йышными золотистыми волосами, внеш
ний облик которой подобен Куни-хунул.

Созвучие названий Куни-хунул и змеи (у лакцев Кини, 
у аварцев-дидойцев — Кине), общность функций обоих пер
сонажей (покровители дома), обитание Куни-хунул в цен
тральном столбе, в балке, в стене, т. е. там же, где и змея, 
и наконец, внешнее сходство Куии-хунул с дочерью змеи 
наводит на мысль, что древнейший ее облик змееподобен.

Вероятно, в этом переосмыслении образов молено усмот
реть элементы мировоззренческого Характера. Прослеживаю
щееся в фольклоре народов Дагестана переосмысление ми
фологических образов в народном мировоззрении является 
опосредственным отражением социальных процессов, которые 
происходили в обществе. Возникновение поверий, рассказов 
о домашнем духе стало возможным в «условиях, разложения 
родового строя, когда роды распались на отдельные семьи, 
а семьи превратились в самостоятельные общественные еди
ницы»30.

Э. В. Померанцева отмечает, что отличительным призна
ком домового является то, что «он прежде всего хозяин», 
«глава дома, foro узкого хозяйственного мирка, с которым 
связаны все помыслы и заботы крестьянина»31.

И в дагестанских рассказах, преданиях домашний дух 
покровительствует хозяйству, заботится о сохранности скота: 
препятствует его краже, падежу и т. д. Так, например, по 
преданиям аварцев (гидатлинцев) и рутульцев, покровитель 
дома внезапно появляется перед вором при попытке кражи 
домашнего, скота и тем самым препятствует ее совершению.

Так, рассказывают случай, якобы происшедший с гидат- 
линцем, который намеревался украсть овцу. Как только он 
дотронулся до шерсти овцы, перед ним предстала женщина 
необычайной красоты и шерсть овцы тут лее засияла от не
земного света. Женщина повелительно сказалач вору: «Не 
тронь овцу!» Испуганный гидатлинец убежал, не чувствуя 
под собой ног»32.

Аналогичный рассказ бытует и у рутульцев33.
В приведенных ■рассказах образ покровительницы дома 

внешним обликом напоминает покровительницу охоты, зверей, 
что позволяет говорить о восхождении его к древнейшим 
охотничьим представлениям.

30 Аникин В, П. Русская народная сказка. М.: Просвещение, 1977,
с. 114. „ ,

31 Померанцева Э. В, Мифологические персонажи в русском фолькло
ре. М.: Наука, 1975, с. 95.
. ■ 32 Из зап. мл. науч. сотр. ИИЯЛ Ф. 3. Абакаровой. ,

зз Зап. ст. лаборантом ИИЯЛ Ф. Ибрагимовой в сел. Рутул от Хури. 
Наврузбековой в 1969,— Рукоп. фонд ИИЯЛ, ф. 9, on, 1, д. 391,
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В рассказах («Добрый старец» (лез.), «Удача отца (дар.) 
функциями хозяина наделен домашний Дух, покровитель до
ма, который выступает в образе старца, являющегося, видимо,, 
носителем авторитарной власти старейшин рода и племени.

Возможно, изначальным своим происхождением образ 
старца, как покровителя дома, восходит к мифическим пред
ставлениям о могуществе и силе предков, т. е. к культу пред
ков, знаменующему победу патриархального строя. В позд
нейшем культ предков видоизменяется в почитание стариков. 
У горцев, как известно, старики были покровителями обществ, 
носителями мудрости народа и соответственно почитание их 
было велико.

В фольклорных произведениях, которые будут рассмотре
ны нами ниже, образы стариков, носителей благополучия 
семьи, дома, воспринимаются как домашние духи, покрови
тели дома.

Рассмотрим это на примере лезгинского рассказа «Добрый 
старец». «Рано утром одна женщина увидела следы человека 
на снегу, ведущие из их дома. Она знала, что из их семьи 
еще никто не выходил на улицу. Женщина задумалась: «Кто 
же это может быть?» Какая-то сила толкнула ее пойти по 
следу и узнать, .кто это. След привел ее на окраину села, где 
она увидела старика с палкой34. Женщина окликнула его и 
тот в одно мгновение оказался рядом с ней. Она участливо 
спросила, почему старик рано утром уходит куда-то и пригла
сила его в дом. Увидев доброе отношение,,старик открыл ей 
причину своего ухода. Он сказал, что долгое время обитал 
в их доме и на нем держалось их благополучие, а теперь 
должен перейти в другой дом. На настойчивую просьбу вер
нуться расстроганный старик сказал, что путь назад для него 
невозможен, но что на прощание, за ее доброту, он может 
исполнить одно ее желание. Она попросила , старика подо
ждать пока она посоветуется с членами семьи, но они выска
зали разные пожелания: они считали, что надо просить бо
гатство, другие — долгую жизнь. Не подала, голоса только' 
невестка, которая пришла в этот дом семь дней назад. Спро
сили, и ее. Невестка ответила, что. в этом доме она увидела 
дружбу, взаимопонимание и хотела бы, чтобы такие отноше
ния между членами семьи сохранились навсегда. С этим со
гласились все. Пожелание невестки было .передано старику, 
который похвалил ее, и сказал, что мир будет царить в их до
ме. Действительно: эта семья жила всегда дружно»35.

34 По верованию лезгин, домашний дух (кьвал или къвац) • невидим. 
Его можно заметить только тогда, Когда он покидает покровительствуе
мый доМ.

35 З а п . мл: н а у к .1 со тр у д н и к о м  И И Я Л  Г. А. Гаджиевым.
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Выразителем народной мудрости в рассказе выступает 
младшая невестка. Идеализированное изображение ее восхо
дит к‘сказочному повествованию.

Аналогичное произведение бытует и в даргинском фоль
клоре под названием «Игъбар отца». И г ъ б а р  (дух везения, 
благополучия) так же как домашний дух, обитает в покрови
тельствуемом доме, выступает носителем домашнего благо
получия. По преданию, братья при разделе отцовского состоя
ния ссорятся. Дух благополучия уходит от них. Братья рано 
утром замечают на снегу следы, уходящие в горы. Старший 
брат догоняет по ним человекоподобное существо и спраши
вает его: «Кто ты?».

■ — Я дух благополучия вашего отца, ухожу от вас навсегда.
Старший брат стал просить дух.благополучия переменить 

свое решение и вернуться в дом отца, где проживают сыновья 
его, но тот не согласился. На прощанье дух везения сказал, 
что ради памяти отца выполнит любое пожелание старшего 
брата.

Попросив для себя огромные стада овец (и дух благопо
лучия исполнил просьбу), старший брат пожелал, чтобы была 
выполнена и просьба среднего брата, которому дух благопо
лучия дал много земли, пастбищ, гор. Затем оба брата стали 
просить за младшего брата. Тот пожелал, чтобы дух благо
получия вернул прежнюю дюбовь и взаимоотношение между 
братьями, добрые отношения между соседями и родственни
ками»36.

Дух благополучия ставит моральные качества людей выше 
благополучия материального, поэтому, только убедившись, 
что вновь братья стали дружны, он вернулся в^их дом.

Образная форма приведенных произведений служит еди
ной пели — передаче назидательного, поучительного содер
жания. Даргинский рассказ более назидателен, мотивирован, 
социален: Он выражает социальный идеал народа, его мечту 
о жизни вдостатке. Мерилом крестьянского благополучия 
здесь выступает земля, скот. Как и многие сказки о трех бра
тьях, рассказ начинается с повествования о смерти главы 
семейства и раздела его имущества между братьями. При
верженность к наживе характеризует старших братьев. Прав
да, изображение собственнической психологии горца не глав
ной в рассказе. Нравственные качества героев — вот, что' оп
ределяет идею произведения. Нравственный . идеал народа ,̂ 
его мечта о дружной, сплоченной семье выражает младший

зе Рассказ зап. п перевел М.-Ш. Исаев, мл. науч. сотруд. ИИЯЛ; 
опубликован в ки.: Внеклассное чтение (для 4—6 кл., на дарг. яз.). Ма
хачкала, 1972, с. 46—47.
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брат, который, подобно сказочному герою, воплощает в себе 
все добродетели человека.

Позднее функции покровителя дома переходят к гостю, 
который, согласно традиционным представлениям, выступает 
олицетворением благополучия. Так, в аварском рассказе 
«Гость» повествуется о том, что жена одного горца осталась 
недовольной приходом в дом незнакомого человека. Когда он 
уходил, муж сказал: «Видишь jro черное облачко, которое 
уходит вслед за гостем? Это беда, которую уносит с собой 
гость»37.

Интересен другой вариант этого рассказа, записанный на
ми в 1978 году в Советском районе. «Жена не любила, когда 
к ним приходили гости, а муж радовался им. Однажды, ког
да гости уходили, муж сказал жене, чтобы она поднялась на 
крышу дома и посмотрела вслед им. Затем он спросил:

— Что уходит вслед за гостями?
— Собака,— ответила жена.
На другой день муж с крыши дома увидел гостей, шедших 

к ним. Он попросил жену подняться наверх и спросил ее:
— Что идет вслед за гостями?
— Баран,— ответила она,

И муж сказал:
— Ты вечно ворчишь, когда приходят гост,и. Видишь, вме

сте с гостями приходит в дом изобилие, благополучие, а уно
сят они с собой беду, несчастье,».

В сюжетах назидательных рассказов заключена мораль, 
раскрывающаяся посредством художественных образов. Из 
них вытекает, что за благодеяния, доброжелательность хозя
ев гость отводит от них беду. Выразителем нравственных 
идеалов народа здесь выступает муж, представитель патри
архальной семьи.

Образ бродячего путника (гостя) встречается в библей
ских, коранических, народных сюжетах. По народным веро
ваниям, легендам гость священен и неприкосновенен, он вно
сит в дом баракат (благополучие), мир, согласие и отводит 
беду. Охрана жизни, имущества и чести лиц, вступающих на 
чужую территорию, была не только возведена в ранг обяза
тельного правового установления, «но являлась незыблемым 
моральным принципом»38. .

Домашний дух в позднейших представлениях, как видно 
из материала, трансформируется в злого духа. Его называют

37 Сообщение ст. науч. сотр. ИИЯЛ Ч. С. Юсуповой.
.  38 Агларов М. А. Территории сельских обществ и их союзов горного
Дагестана в XIV—XIX вв,— В к н .: Общественный строй союзов сельских 
общин Дагестана в XVIII—нач. XIX в. Махачкала, 1981, с. 98.
ПО

по-разному: у лезгин — квал39 *, у лакцев — сухасулу,  у кумы
ков— басдырыкъ,  у аварцев — хегело™,  у даргинцев —  шямга 
(на кайтагском диалекте)41 42 и т. д.

Этот дух появляется ночью, особенно к утру и, навалив
шись на спящего, пытается его задушить. Дух квал настроен 
протир всех, без различия возраста и пола.. Он антропомор
фен. В одних случаях он представлен в образе мужчины 
маленького роста, толстого, в других — в виде женщины с рас
пущенными волосами, короткими ногами и огромной головой 
или же женщины в .тряпках, с ожерельем из зубов кабана 
или собаки, в третьих— в образе человека неопределенного 
пола и возраста, а иногда и в образах домашних животных: 
собаки, кошки, осла, и далее, знакомых людей. У этого суще
ства, с .распущенными волосами, ноги вывернуты назад.

У кумыков домашнего духа называют басдырыкъ.  Как от
мечает С. Ш. Гаджиева, он совершенно лишен положительных 
черт, его называют джинни азгъаны,  т. е. «худой измельчав
ший», переродившийся дух. «Он нападает на всякого, но чаще 
на малярика и вообще больного, который страдает хрониче
ской болезнью»4’.

Этнографический и фольклорный материалы позволяют ви
деть две стороны народной веры в духов: с одной стороны, 
страх народа перед сверхъестественной силой, с другой — 
убеждение, что, согласно языческим представлениям, зло, ис
ходящее от злых духов, молено предотвратить чтением заго
воров, заклинаний; в период господства ислама их заменили 
молитвы, которые являются видойзменной формой словесного 
оберелеения.

Так, информатор рассказывает:-«Я стала читать суры Ко
рана, и сухасулу, оставив меня, исчезла». ■

Подчинение .себе духа путем овладения его чудодействен
ным предметом — характерный, мотив суеверных рассказов, 
восходящий к народным верованиям, согласно которым с по
мощью вещи, принадлежащей демону, молено на него воздей-. 
ствовать, получить власть над ним, с его помощью разбога
теть. Домашний дух не будет ему вредить, напротив, будет 
верно слулшть до тех пор, пока не утратят эту вещь. По по
верью лакцев, домашний дух имеет олеерелье, у аварцев (ан
дийцев, белстинцев) — шапку, наполненную золотом.

39 В фольклоре лезгин наблюдаем двойственное изображение образа 
квал, он даритель изобилия (представляющийся в образе доброго старика) 
и злой дух. (См.: автореферат Г. А. Гаджиева «Доисламские верования 
лезгин» (по материалам Самурской долины), М., 1977, с. 11).

В андийском и цуитинском диалектах — челкан.
-11 Кибирхан —  в мекегинском диалекте.
42 Гаджиева С. Ш. Кумыки. Мл Наука, 1961, с. 327.
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Показателен в этом плане рассказ о встрече с су х а с у л у ,  
записанный X. М. Халиловым в сел. Кумух. В нем рассказы
вается как сухасулу, навалившись на женщину, начала ее 
душить, но та сумела овладеть ее ожерельем.

На следующую ночь к этой женщине вновь пришла с у х а 
с у л у  и жалобно просила отдать ожерелье, взамен она обеща
ла исполнить любую просьбу женщины: «Я сказала, чтобы 
она вылечила меня силой своего, волшебства, принесли- нам 
много масла, мёду и муки. К утружу нас в доме было все. Она 
сжала и обмолотила урожай с нашего поля, заготовила дрова 
на зиму. Когда она поклялась, что больше не придет в нашу 
семью, я отдала ей ожерелье и навсегда избавилась от нее и 
от той болезни»43 44.

Домашний дух андийцев (челкан) представляется в образе 
кошки с усами, напоминающей своим обликом человека К 
Зрительно в образе домашнего духа как бы сочетаются демо
нические и человеческие черты, но при этом антропоморфные 
явно превалируют. Как правило, домашний дух в позднейших 
представлениях выступает как злое существо. Так, например, 
рассказывают, что челкан якобы может вызвать у  четырех
пятимесячных детей кровь из носа, от чего они умирают.

Из жизненного опыта известно, что потеря крови грозит 
смертью. По верованию же народа, кровь имеет отношение 
к душе человека.

У хунзахцев домашний дух — х е г е л о  (х ъ е г 1 е л о , хъ ег1еро ,  
или tu a a lu K ly ) ,  не дает заговорить, вскрикнуть. Но если чело
веку удастся хотя бы застонать, дух отступает. А если про
шептать молитну, то х е ге л о  исчезает, а наутро около дома или 
порога находят глиняные черепки. Говорят; что х е ге л о  сотво
рен из обоженной глины45.

Итак, в процессе трансформации образ покровителя дома 
представлен в разных обликах (змеи, женщины в белом, 
с распущенными длинными волосами, доброго старца и т. д.), 
а также наделенным -. различными функциями (от доброго 
покровителя дома, духа благополучия,. изобилия, везения до 
злого духа). .

В отличие от вышеприведенных образов, домашние духи 
у рутульцев, аварцев (сел. Зубутли) выступают покровитель
ницами ковроткачества, т. е. функции их определяются в за
висимости от основного рода деятельности. У  рутульцев доб
рых домашних духов называют тушед ры ш бе!.  Рассказывают, 
что Т у ш е д  р ы ш б е !  жили в стене дома Мазукаев. На ночь люди

43 Зап. X. М. Халиловым в 1979 г. в сел. Кумух Лакского района от 
Зубароюат Рамазановой, 54 лет.

44 Зап. нами.— Рукоп. фонд ИИЯЛ, ф. 9, on. 1, д. 383.
45 Из зап. мл. науч. сотрудника ИР1ЯЛ 3. 3. Гаджиевой.
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приносили в этот дом пряжу, а утром забирали сотканные 
тушед р ы ш б е !  ковры и паласы. Но однажды сосед Мазукаевых 
по прозвищу П и ш к1ины  возроптал: «Надоел этот стук, когда 
это кончится? Не можем спать от этого шума!»— Говорят, из 
стен трижды раздалось: «Неблагодарные П иш к!ины1». И с тех 
пор, мол, домашних духов никто не слышал. Обиженные че
ловеческой неблагодарностью, тушед р ы ш б е  навсегда ушли 
от них. И сейчас еще стоит в центре села Рутул, около мече
ти, полуразрушенный дом, где якобы обитали домашние 
духи»46.

Рутулки — искусные ковровщицы — мечтали о чудесных, 
помощниках в их кропотливой и трудоемкой работе. Именно 
таковыми выступают в приведенном рассказе добрые феи — 
духи ковроткачества.

В сел. Зубутли покровительницу ковроткачества называют 
Т ам и рхьояс .  Лингвист Я. Сулейманов при объяснении эти
мологии этого слова предполагает, что оно восходит к андий
скому языку.

Тамир +  XI.п ч час
Мурта Альп (лей) + йас
В букв, нор.: бурку изготавливающая девушка,
Говорят, что в прошлом зубутлинцы находили утром дома 

вычесанную Тамирхьояс шерсть, вытканные ею ковры, выде
ланные бурки и т. д. По верованию зубутлинцев, Тамирхьояс 
управляет процессом изготовления войлочного паласа, по
скольку при ручном его прессовании она находится посредине 
женщин, изготавливающих палас. В сказочной интерпретации 
образ Тамирхъояс выступает во множественном числе в каче
стве добрых дух-ов.

Рассказывают, что у одной женщины была дочь, очень 
ленивая, любящая поесть, за день она съедала 9 лепешек. 
Однажды мать, взяв одну лепешку, пошла в горы. Когда она 
дошла до окраины села, дочка, побежавшая вслед за ней, 
стала кричать:

— Из девяти одной не хватает!
Чабан, который шел вместе с женщиной, поинтересовался 

о чем говорит ее дочь. И она ответила, что ее дочь любит че
сать шерсть и прясть, что за один день она прядет девять 
мотков шерсти, что один моток она взяла с собой, об этом 
и спрашивает дочь.

Чабан, имевший большое количество шерсти, Подумал, что 
эта девушка подходит ему в жены, вскоре женился па ней.

Утром перед уходом в горы к отарам овец, чабан сказал 
жене, чтобы она начесала шерсть и выделала ему бурку. Нр

46 Зап. Ф. Ибрагимовой — Рукоп. фонд ИИЯЛ, ф. 9, on, 1, Д. 391.
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Жена не умела ничего делать. Макнув шерсть в мед, она ста
ла прочесывать ее через гребень, но шерсть прилипала к греб
ню и женщина никак не могла ее вытащить. Исколов пальцы 
об острые зубья гребня, она стала плакать от боли. Темир- 
хьоясал с интересом наблюдали за ней. Рядом с ними был их 
единственный брат, который тяжело болел: у него в горле 
образовался нарыв, поэтому он ничего не мог есть. Глядя на 
нелепые действия девушки, он звонко рассмеялся, нарыв его 
прорвался, и он выздоровел. Обрадованные, что их брат вы
здоровел, тамирхьоясал тотчас помогли девушке: одни стали 
чесать шерсть, другие прясть, третьи — выделывать бурки, 
ткать ковры и к приходу чабана повесили их на гвоздь'17. -

В этом рассказе использован характерный сказочный при
ем, когда неумение, незнание, неприспособленность героини 
неожиданно приводят к благополучному финалу"18.

В селении Шуланиб Гуыибского. района бытуют рассказы 
о мифологическом персонаже Г 1 а м а л а к 1 а р 40 прямо противо
положном Тамирхьояс. Он собирает клубки ниток как подая
ние. (Клубок ниток на аварском языке обозначается словом 
г 1а м а л , вероятно, отсюда и произошло имя этого персонажа). 
Говорят, что у тех, кто не имел ниток, Г 1а м а л а к 1 а р  забирал 
детей. .

В разной национальной среде прослеживается: интересная 
трактовка образа голодного духа. Основой для возникнове
ния этого образа послужили, видимо, вера в загробную жизнь 
душ умерших, в то,, что они в виде приведений бродят по 
земле, а также почитание предков. Голодные духи стараются 
вымещать на людях недовольство, мстя им за то, что они не 
совершают жертвоприношений.

Поскольку народная фантазия уподобила существование 
душ умерших жизни живых, обитающих на земле людей, то 
полагают, что души в их загробном бытии, испытывают либо 
довольство, либо неудовлетворенность, в зависимости от того, 
получают ли они все нужное или терпят недостаток. Отсюда, 
возможно, и идет обычай совершать жертвоприношения, что
бы успокоить дух умершего. Душам умерших, которые не 
получают жертв и терпят нужду, в народе дается название 
«голодные духи».

У кумыков голодный дух называется а р б а ъ .  Как полагают
С. Ш. Гаджиева и А. М. Аджиев, это «дух предков, широко

47 Зап. нами в 1983 г. в Зубутли-Миатли от Муминат Гаджидадаевой, 
25 лет.

48 См. об этом: Алиево. Ф. Л. Дагестанская народная сказка. Ма
хачкала, 1983, с. 55—77. »
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известный в верованиях тюркских народов»47 48 * * 50. Рутульцы же 
голодного духа называют плачущим духом ( ц ! ы р )  он якобы 
плачет, когда ему не приносят жертвоприношений. И пред
ставляют они его в образе мужчины в черном или в образе 
белых мотыльков51.

Пр верованию цахурцев52, голодные духи бывают в облике 
голубей, невидимых для людей, чтобы не тревожить их хозяй
ки-мусульманки в пятницу53 не занимаются уборкой в доме.

Аварцы представляли голодный-дух (бакъараб pyxl) су
ществом огромных размеров, достигающим неба. У него ог
ромные, похожие на человеческие, руки, ноги. В селении 
Хиндах Советского района считали, что есть голодный дух 
черный (злой) .и белый (добрый), которому приносили жер
твоприношения 54.

По верованию лакцев, голодный дух (к1яла ч1ири —  букв, 
белая борода»), представляется в белоснежной одежде, с се
дой бородой-. Соответственно он имеет название «седая боро
да». В народе говорилось, что если голодный дух (седая боро
да) попросит хлеба и ему откажут в этом, то из дома исчез
нет благод»^55.

На основа народных верований о голодном духе возникли 
легенды, суеверные рассказы.

В своеобразной шиназской легенде «Пейгамбар и голодный 
дух» в назидательной форме передается мысль о необходи
мости совершать жертвоприношения для умерших. Провод
ником этого выступает Пейгамбар (п е й гъ а м б а р  — по перс, 
пророк). Для наглядности приведем содержание названной 
выше легенды: «Как-то в село Шиназ пришел Пейгамбар: 
У него не было там кунаков, и время было позднее, поэтому

50 Согласно верованию кумыков, в комнате покойного 40 дней остав
ляли зажегший свет, т. к. считалось, что в эти дни приходит дух покой
ного и следит за тем, какое «уважение» оказывают близкие его памяти 
(См.: С. Ш. Гаджиева, А. М. Аджиев, «Похоронный обряд и причитания 
кумыков».— В кн.: Семейный быт народов Дагестана. Махачкала, 1980; 
с. 49). По верованиям лезгин, также в дом покойного приходят их духи, 
чтобы узнать, совершали ли по ним садака в четверг вечером, или нет. 
Если родственники сделали жертвоприношение, духи — уходили радостные, 
счастливые, а в противном случае — грустные, опечаленные (зап. Л. Га
ниевой,— Рукоп. фонд ИИЯЛ, ф. 9, on. 1, д. 267, л. 54). По верованию 
аварцев (сел, Зубутли Казбековского района), голодные духи обычно 
появляются около порога, жилищ родственников в вечерние или утренние 
сумерки. Если не сделать жертвоприношений, голодные духи вызывают 
ускорение смерти родственника, чтобы для них совершили жертвоприно
шение. (Зап. /1. Абдурахмановым— Там же, ф. 9 on 1 д. 421)

51 Зап. нами от Б. Исаевой в сел. Рутул,— Рукоп.’ фонд ИИЯЛ, ф. 9,
on. 1, д. 421. .

52 Там же.
53 Пятница, согласно мусульманским верованиям, священный день.
54 Зап. нами — Рукоп. фонд ИИЯЛ, ф. 9, оп. 9, д. 421. -
55 Зап. Халиловым X. М, — Рукоп. фонд И ИЯ Л, ф. 9, оп. 9, д, 421,
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он, по существующему в делении обычаю, остался ночевать 
на кладбище. В полночь Пейгамбар услышал какие-то нечле
нораздельные звуки. Он встал и осмотрелся. Под одним над
гробным камнем он увидел странное существо, очень худое, 
изможденное, которое никак нельзя было .принять за челове
ка. Оно тяжело стонало и плакало. Пейгамбар удивленно 
спросил:, «В чем дело, что с тобой?» Тот ответил: «Все мои 
товарищи-покойники пошли к родственникам, совершившим 
жертвоприношения для них. Они поели там, а теперь отды
хают. Я же голоден, не могу уснуть. И у меня имеется род
ственник (он назвал его), которому я оставил дом. Но он 
в память обо мне не раздает жертвоприношений, поэтому 
я такой худой». ,

Пророк пошел в селение и нашел дом родственника покой
ного. Он сказал хозяину дома, что не имеет в селении куна
ков, если тот позволит, то оп остановится у него. Хозяин очень 
радушно принял его: поставил перед ним богатое угощение. 
Пейгамбар, извинившись, сказал хозяину,'что . он обычно, 
прежде чем приступить к еде, раздает садака56 беднякам. 
Хозяин, не стал обижать гостя и поступил, как тот пожелал. 
Только после этого хозяин -и гость поели. Перед едой гость 
про себя прочитал молитву.

На следующую ночь Пейгамбар, явившись на кладбище, 
поздоровался с покойниками. На его приветствие ответил мо
лодой здоровый юноша. Пейгамбар не узнал его — это был 
его вчерашний знакомый: стоило совершить для него жертво
приношение, как он преобразился, принял облик здорового 
молодого человека Н.

Хотя верования о почитании умерших имеют мусульман
скую окраску, возникновение их можно отнести к патриар
хально-родовому строю58. Приведенная выше легенда сло
жилась, видимо, на основе мусульманских воззрений о почи
тании умерших, но восходит она к древнейшим религиозным 
представлениям.

На первый взгляд, удивителен обычай шиназцев, согласно 
которому приезжий, не имеющий кунаков, ночует на кладби
ще. У народов Дагестана кладбище считалось святым местом. 
Об этом говорят и дагестанские пословицы: «Ночевать оста
вайся на кладбище, молиться иди в мечеть» (кумыке.). «Если 
нет кунака — ночуй на кладбище» (лез.). Поверье, бытующее 
в сел. Зубутли Казбековского района о том, что смерть ско
тины, привыкшей пастись на кладбище, отводит беду от'дома

56 Садака — жертвоприношение.
67 Зал. нами от А. Гаджиалиевой в сел. Шиназ Рутульского района.— 

Рукой, форд ИИЯЛ, ф. 9,' on. 1, д. 421, с. 53—54.
. ‘ 58 Басилое. В, И. Указ, соч., с. 77. •
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хозяина, опосредствённо отражает святость кладбища. Жй- 
вотные. которые приобщались к его сверхъестественной силе, 
становятся почитаемыми.

Установка на истинность повествования довольно убеди
тельно проявляется в рассказах о голодном духе, поскольку 
рни длужат как бы показаниями очевидца о странном, не
обычном' случае, поэтому основная их функция информатив
ная, а художественно они, как правило, не совершенны. Встре
ча с голодным духом является стержнем произведения. Оче
видцем в нем выступает обыкновенный человек, которому 
довелось видеться с мифологическим персонажем. Так, ин
форматор из сел. Хачада Советского района рассказывает, 
что одна старая женщина как-то шла в хутор за коровами. 
Когда' она .совершала вечерний намаз, перед ней предстало 
существо огромных размеров, достигающее неба. Это был 
голодный дух. У него были огромные, но похожие на челове
ческие, руки и ноги. Старушка при виде его тут же стала 
молиться. Дух стал постепенно удаляться от нее. Дойдя до 
пропасти, он оказал ей: «Если бы ты не молилась, у тебя не 
осталось бы ни капли .крови». Рассказывают, что после встре
чи с,голодным духом старуха долго и тяжело болела5 59.

По рассказам кубачинцев, человек, встретивший голодного 
духа, слабеет, заболевает не от страха, а от того, что дух за
бирает у него жизненную энергию, поэтому для восстановле
ния утраченной силы ему дают пожевать кусочек хлеба60.

У многих народов некоторые растения, хлеб (точнее хлеб
ный дух, а в позднейшем — бессмертная богиня) были почи
таемы61, и в дагестанских верованиях, мифологических рас: 
сказах хлеб священен, наделен магической силой, способной 
ограждать людей от действий злых духов. Так, у рутульцев, 
когда выводили ночью на улицу ребенка, за пазуху клали 
кусочек хлеба62.

По верованию дагестанцев, иголка, которой зашивали са
ван, имеет магическую силу: отгоняет злых духов, и в част
ности голодного духа. Рассказывают, что один человек воз
вращался домой ночыо через гору Шишилик. Оглянувшись, 
.чтобы посмотреть, не идет ли попутчик, и увидев невдалеке 
существо, похожее на человека, он пошел быстрее, не обора
чиваясь, и тут же услышал: «Эй, Али, скинь шапку с головы!»

Путник зашагал еще быстрее. Существо выкрикнуло свою- 
просьбу дважды, но он еще крепче натянул шапку. Оглянулся

59 Зап. нами — Рукоп. фонд ИИЯЛ, ф. 3, оп. 5, д. 432.
69 Зап. нами от П. А. Абдулаевой в сел. Кубани.—Там же, ф. 9, on. 1, 

д. 421.
61 Фрэзер Д. Золотая ветвь, 1928, вып. 3.
62 Устное сообщение Ф. М. Ибрагимовой.
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Назад и увидел огненный столб, поднимавшийся в небо. От 
испуга он потерял сознание, а, очнувшись, обнаружил, что 
шапка оставалась на голове. И вновь он услышал обращен
ные к нему слова: «Если бы твоя шапка слетела с головы, 
я бы тебя мигом уничтожила». В шапку путника была зако
лота иголка, которой зашивали саван, поэтому то существо, 
оказавшееся голодным духом, не смогло причинить зла про
хожему,

Рассказы о голодном духе Конкретизированы. Для них 
характерно: зловещность обстановки, ограждение персонажа 
магическими действиями от посягательств голодного духа, 
душевное потрясение и в результате трагический исход. Образ 
голодного духа статичен, под воздействием времени или об
стоятельств он не развивается, на изменяется.

Из изложенного вытекает, что в древних представлениях 
народов Дагестана значительное место занимали образы: ми
фологические (покровители ковроткачества, дома, «Мать вет
ров»), демонологические (домашний, голодный духи), маги
ческие (деревянный или железный ключ, железные инстру
менты) , которые имеют генетическую и типологическую 
общность. Многоликость образа покровителя дома в фоль
клоре народов Дагестана объясняется его сложностью, древ
ностью происхождения и эволюцией. Традиционность этого 
образа и древность его исторических корней позволяют про
следить единый путь трансформации его в дагестанском 
фольклоре.

Изучение мифологических образов, сложившихся на основе 
народных верований, имеет, важное значение для раскрытия 
древних воззрений, дает ключ к пониманию как идеологии 
далекой древности, так и развившихся позже идей, нашедших 
отражение в фольклоре. 1

Ф . 3. Абакарова
а

ОТРАЖЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ
В ДЕТСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

Детский фольклор — один из сложных синкретических 
видов народного творчества. К нему относятся, не только про
изведения, созданные.и исполняемые самими детьми, но и не
которые . традиционные жанры,, исчезнувшие в : фольклоре 
взрослых, перешедшие к детям и ставшие составной частью 
детского фольклорного репертуара. Календарно-обрядовая 
поэзия взрослых на определенной стадии развития общества 
(она исполнялась при активном участии детей) частично 
трансформировалась соответственно психологии и потребно
стям детского возраста и стала неотъемлемой частью их фоль
клора.

Дети принимали активное участие во многих обрядах 
взрослых. Таковы обряды вызывания дождя,, заклинания 
солнца, встречи весны) проведения первой борозды и другие. 
Некоторые тексты заклинаний и обрядовые действия взрос
лых, воспринятые детьми, потеряли свою магическую направ
ленность и стали развлекательными песенками, детскими за
бавными играми. Таковы: обращения к первому весеннему 
држдю, к языческим божествам горцев Дагестана, игра в солн- 
де, в изгнание града и т. д.
" Во многих из этих обрядов и 'в  фольклоре, относимом 
к ним, сохранились отголоски мифологических воззрений 
взрослых. Особенно показателен в этом отношении обряд 
встречи весны, который происходил 22 марта. Он сопровож
дался празднованием, в котором народ выражал радость по 
поводу пробуждения природы.

Аварцы называли наступление весны и хх  я Ы е й  «наступ
ление весны», лезгины—■ я р а н  с у в а р  «красный день», лакцы — 
Штнил х ь х ь у  «весенняя ночь», кумыки, как и некоторые дру
гие народы Востока,— н а в р у з  б а й р а м  «праздник нового дня» ’.

1 См.: Чурсин'Г. Ф. Этнографический очерк «Аварцы».— Рукоп. фонд 
Ии-та ист., яз.,и лит-ры Дагфилиала- АН СССР (ИИЯЛ), ф. 1, оп. 5, л. 65; 
Хайбуллаев С. М. Аварская народная лирика. Махачкала, 1961, с. 20; 
Ганиев а А, М. Народная лирическая поэзия лезгин. Махачкала, 1976, с. 30.
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У аварцев накануне первого дйя весны женщины пекли 
для детей обрядовые хлебцы в виде фигур различных живот-' 
ных, мальчики лепили из глины конусы, в верхнюю часть ко
торых втыкали сухие палочки или стебли растений. Ночью, 
в канун 22-го марта, они зажигали сухие стебли и при помощи 
пращи пускали их в воздух. Зажигался также костер, вокруг 

■ которого веселилась молодёжь. Этот праздник отмечался 
всеми народностями Дагестана в основных чертах одинаково.

Обычай выпекания обрядовых хлебцев, как рассматривает 
его В. И. Чичеров, имел магическую цель предохранения, 
размножения скота, птицы2. Горящие предметы, пущенные 
в воздух, символизировали солнце. В этом ритуальном дей
ствии со следами древней мифологии выражалось желание 
человека помочь солнцу в борьбе с холодом, ускорить наступ
ление тепла, необходимого для земледельческих работ. Зажи
гание костров преследовало ту же цель.

В многообразный ритуал встречи наступающего нового' 
земледельческого года непременным элементом входило сло;1 
веское творчество. Исполняемая при этом песня носила соот
ветствующий празднику и времени года характер, в ней ота 
разились антропоморфические представления народа.

Ихх ч1ч1уи зобил нако гьарс-вай .
МугГрузда харил нако гьарс-вай 
Херда шобнл нако гьарс-вай 
Кьурда г1ачизул нако гьарс-вай.
Пурух бачазул нако гьарс-вай,
Ц1ц1адул ихазул нако гьарс-вай 3.

С наступлением весны напевы неба, гьарс-вай,
На склонах гор напевы травы, гьарс-вай 
На траве напевы росы, гьарс-вай,
На склонах гор напев коров, гьарс-вай,
У реки напевы телят, гьарс-вай,
Напевы проливных дождей, гьарс-вай.

Эта песня исполнялась детьми. Текст ее лаконичен и прост 
Он построен в форме констатации перемен в весенней приро
де. Рефрен гь а р с - в а й  придает ему ликующий, праздничный 
характер, служит объединяющей основой, а ритмико-звуковые 
эмоциональные элементы подчеркивают его древность, «когда 
эмоциональный элемент был сильнее содержательного»4 5 6.

2 См.: Чичеров В. И. Зимний период русского народного земледель
ческого, календаря XVI—XIX вв. М., 1957, с. 76. .

3 Из материалов, собранных автором; текст записан от П. Алиевой, 
65 лет, в сел. Кахиб Советского р-на.

4 Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Л., 1940, с. 206.
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Незадолго до первого дня весны, лакские мальчики гото
вили т1урщ и ,  т. е. комки глины, и втыкали в них сухие стебли 
трав. В ночь на первый день весны зажигали их и с помощью 
Пращи'пускали в воздух. При этом дети пели:

Пусть наполнятся дома зерном,
Закрома наполнятся рисом,
Хлев наполнится скотом,
Насест наполнится курами,
Края крыши заполнятся вязанками дров 
Крыши наполнятся кизяком,
Тому, кто даст, пусть родится сын3.

Праздник встречи весны у кумыков проходил несколько 
иначе, нежели у лакцев и аварцев. I отовясь к этому, женщи
ны пекли сладости, а вечером в канун праздника зажигали 
лампы и ставили на окна. Вечером дети ходили по дворам 
с пением обрядовой песни. В каждом доме их одаривали.

С днем навруза, днем весны,
Мы поздравить вас должны, •
Ассаламуалайкум!
Да просеется тоска,
Да просеется мука,
А мука у вас бела.
Р1спеките вы пирог:—
Нам отрежьте кусокG,

Горящие лампы, как костры ц лучины, сопутствующие со
вершению обряда, символизировали приход весны.

Следы поклонения огню встречаются у аварцев: ц1а x la -  
р а м л ъ а й г и  «клянусь огнем», ц1а д у л  к а н л ъ и  х 1а р а м л ъ а й ги  
«клянусь светом огня». К огню прибегали и как к магической 
очистительной и исцеляющей силе.

Словесное творчество весенних обрядов носит характер 
заклинаний, их главный пафос отвести нужду и беду от кре
стьянина. Во имя этого человек одушевлял силы природы и 
обращал к ним свои просьбы. 1

Приведем примеры, когда обряды, и связанная с ними 
поэзия, с развитием общественного сознания,; потеряли значи
мость и полностью перешли к детям как развлечения, но в них 
в разной степени сохранились элементы древних верований 
народа.

Когда по склону горы опускались тучи, аварские дети пели 
И скандировали:

5 Расскажи мне что-нибудь. Перевод Н. Гребнева. Махачкала: Дагуч- 
педгиз, 1964, с. 8.

6 Расскажи мне что-нибудь, с. 10,
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Чвахе, чвахе ц1ад, мун.
Кьела дес куйги,
Къват1ивегн вахъун,
Кьела дус оцги,
Кьела ва цойгидабги 7.

Лейся, лейся дождик,
Дам тебе овцу,
Выйдя во двор,
Дам тебе быка,
Дам и еще кое-что.

В приведенном заклинании ■ отразился обряд древних — 
принесение жертвы дождю. Аналогично содержание заклина- 

» иия> бытующее в кумыкском детском фольклоре, где олицет
ворение природы характеризует эпоху господства антропо
морфических представлений народа.

Пели дождь только накрапывал, и не было уверенности, 
что он продолжится, дети совершали игру-'заклииание, они 
выходили на улицу, надев на голову мешки, и кружились на 
месте, вытянув руки в стороны и приговаривая.

Яв, яв, явлу (адайлы) къалач берирмен 
Иди, иди (масляный) дам тебе калач 8,

Детские календарные песни, обращенные к дождю, у авар
цев имеют несколько разновидностей в текстовом содержании.

„В Ахвахском районе, когда начинал накрапывать весен
ний дождь, дети скандировали и хором пели:

Байги, к1одо, чвахун у1ад,
Чвахайги, к1одо, гонгал,
Хвайгн, к1одо, оцх1ут1ал,
Гурчин хер бакъван бугин 
Гурх1а, к1одо, нижеда,
Нижер рухГбахиялда 
Писннал бестГалазда, ' 1 
Мац1алъалареб боц1уда,
Байги, к1одо, байги э;

О старая, пусть пойдет сильный дождь,
Пусть, старая, польются желобки,
Пусть умрут, старая, насекомые.

7 Из материалов, собранных автором; текст записан от 1 X. Алиевой, 
78 лет, в сел. I ента Советского р-на. ■
TTTJ ® ‘̂ f c''ee А - м - -Календарно-обрядовая поэзия кумыков,— Рукоп. фонд 
ИИЯЛ, ф. 3, оп. 5„№ 253, с. 21.

9 Из материалов, собранных автором, текст записан^ от М, Магоме
дова, 80 лет, в сел, Тлах Советского, р-на. ' 1 1 '
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Земля, трава высохли,
Пожалей, старая, нас,
Не дай нам умереть,
Пожалей младенцев и сирот,

■ Не умеющих говс?рить животных.
О, старая, пусть, пусть пойдет дождь1

Жалобное, эмоционально выраженное моление, должное 
якобы предотвртить катастрофу — засуху, здесь обращено 
к женщине, ic lodo (старая или бабушка), которой издревле 
люди молились о ниспослании дождя, урожая. Богиня-мать 
у многих народов мира являлась универсальным божеством 1э.

В детских календарных песнях отразились и народные 
поверья, связанные с первым весенним дождем.

По народному поверью, первый весенний дождь обладал 
очищающим и исцеляющим свойством. В селении Цунта еще 
до недавнего времени можно было увидеть, как группа дево
чек, стоя под теплым дождем, пела:

Бет1ер щула,
Гьаи шула,
Шулаб сахлън 
Кье, к1одо ч.

Голова крепкая,
Тело крепкое,
Дай крепкое 
Здоровье, о бабушка!

По своему происхождению заклинание весьма архаично. 
О якобы исцеляющем свойстве весеннего дождя свидетель
ствует заклинание, произнося которое ребенку смачивали 
ручки, ножки и лобик дождевой водой:

Х1алхъупасул к1ал,
КДариласул бер,
Лъадал чурайги,
Ц1адад бух1айги,
Босе аллагь, гьаб,
Дир лъимадул,

, Чорхолъ бугеб унта 10 11 12 *.

10 См ■ Штенберг Л. Я. Первобытная религия в свете этнографии. Л.: 
Издание Института народов Севера ЦИК СССР им. Я. Т. Смидовича,

1936ИС'Из0'матерналов, собранных автором; текст записан от Т. Алиева,
11 лет, в сел. Хини Хунзахского р-на.

12 Из материалов, собранных автором; текст записан от А. юагоме
довой, 72 лет, в сел. Цунта Цунтинского р-на. . - , •
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Язык завистника,
Глаза Кирилова,
Чтобы смыла вода,
Чтобы сжег дождь.
Забери, о бог,

. Эту болезнь 
Из тела моего ребенка.

В детской календарной поэзии,.отразилось анимистическое 
мировоззрение человека, в ней небесные светила, и явления 
природы предстают в виде одушевленных существ,-

В детской игре «задержание солнца», сохранившей следы 
видимой связи с некогда ритуальным действом, солнце оду
шевлено. '

Игра проходит следующим образом: выбирают самую круг
лолицую девочку, одевают в- красный наряд. В народном по
нятии все круглое — символ солнца (аварцы, восхищаясь 
красотой женщины говорят: б а к ъ  г1 а д и н а б  г у р г и н а б  г ь у м е о  
о у ге и  я с  « к р у гл о л и ц а я ,  подобна солнц}''». Девочку сопровож
дают на поляну подруги, которые окружают ее и поют, держа 
горящие лучины. ■

Бакъ щун,' ,
Шуб ккун,
Шубил эмен,
Инсуца ккун,
Х1ама ккун г1урияца 
Бече кун Пандадерица 13.

Солнце взойди,
Роса на траве,
Отца росы 
Папа поймал,
Мать солнца 
Мы поймали,
Осла поймали урийцы,
Геленка поймали, андийцы.

Девочка делает попытку вырваться, однако остальные уча
стники плотно ее окружают и протягивают к ней лучины.
I ак повторяется несколько раз,, пока та, что в кругу не раз
рывает цепь рук. . . ....................  ■ 1

Удерживая символ солнца, древние люди, очевидно, стре
мились подольше удержать жизнетворящее светило в’ Небе. 
Лучины же представляют собой элемент магического обряда
имеющий целью поддержать энергию солнца. , ■ ’

78 лет, ^ с е ^ Т е н т а  ^оветскогй р^на.ВТ°^0М’ “  3anHC“  ° Т Ж  MlJCaeea’ 
[24-

Отголоски анимистических воззрений отразились в агуль
ской детской игре — в инсценировке выдачи замуж солнца за 
луну. Свадебный обряд соединения луны и солнца представ
лен в персонифицированном облике. Обряженная в желтое 
одеяние куклащевочка Беркинцай представляет солнце, кук-/ 
ла-мальчик Шахбан, одетый в черную- черкеску — дождь и 
черные тучи. Обрядовая инсценировка перекликается с ку
мыкской легендой о солнце и луне, последняя догоняет солнце 
и не может догнать и . Детская игра, отражает обряд сватов
ства луны и солнца.

Беркинцай шуй канде,
Шах баи будне дпфарканде,
Лаилаха илалах.
Дифар, Ухъаларяхай.
Рахъар вазарахъмавай 15.

Нашей Беркинцай нужен муж,
Кукле Шзхбапу нужны тучи,
Лаилаха, илалах,
Тучи, вверх уходите,
Луна и солнце, ниже опуститесь.

Древнее мировоззрение отразилось и в детской игре под 
названием «изгнание града». Во время дождя с градом дети 
собираются под навесом и бросают камешки в градины, при
говаривая:

Цин-цин цндал горо,
Цнн-бахъараб — ч!ег1ер гъедо,
Баче нухги Чолониб,
Чолониса ккалахе,
Ачида, чида, чумида 
Хъамида, хъудал рагъидаР6

Зло-зло злой град, ■
Рззозлившаяся черная ворона, * 1

Ы Содержание легенды таково: когда-то лупа и солнце были моло
дыми влюбленными. Солнце красивой девушкой, луна — юношей. Как-то 
юноша застал ее за работой — дсаушка мазала земляной пол веранды 
серой глиной. Ои стал с ней шутить. Девушка рассердилась, бросила в него 
кусок овчины, которой мазала пол, а с;ама убежала, превратившись в солн
це, юноша, став луной, пустился в погоню. До сих пор луна не может 
догнать солнце и наказать его. Пятна, которые, видны иа луне — следы 
глины.

1б Рукоп. фонд Дагтосуниверситета, д. № 3.
ы Из материалов, собранных автором; текст записан от Т. Гасанова, 

в сел. Хиндах Гунибского р-на.
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Бери направление в Чолониб 
Из Чолоииба — в ущелье.

Последние две строчки, построенные на ритмическом со
звучии, не переводятся. Ритуальное действо «изгнание ррада», 
ставшее детской игрой, некогда бытовало у древних аварцев. 
Существовало поверье, что перед грозовой тучей летит огром
ная птица и ведет за собой град, чтобы заставить птицу взять 
другое направление, все мужчины-поднимали стрельбу, и, если 
град не выпадал, устраивали пир. А' забрасывание градин 
камешками, может быть, связано с большой ролью камня 
в далеком прошлом, когда он был и молотом, и ножом, и ме
тательным снарядом, то есть самым действенным орудием 
человека. Возможно, что это связано с культом камня.

Даргинские дети, когда надригаготся грозовые тучи, кла
дут в железный совок раскаленные угли и идут навстречу 
грозе, произнося:

Итил хъулив хъулки тей,
Хъала Делав гъармук тев,
Буц1ар къамцГа. лябкьулн 
Ц1ала кяхи лябкьулн —
Гьаби, дирикь, гьаби, дирнх 17.

В той комнате вор,
А за домом разбойник,
Идут раскаленные щипцы 
Идет совок с огнем,
Беги, туман, беги.

Тот факт, что для отпугивания града используются желез
ные предметы, свидетельствует о более позднем времени этого 
варианта. С развитием первобытной техники и заменой ка
менных орудий металлическими складываются представления 
об исцелительной и оберегаемой силе железа. Так с целью 
оберега в люльку под голову ребенкд клали железные пред
меты от сглаза 18 *.

В детской календарной поэзии наблюдается и такой факт. 
Ранее бытовавшие в тексте понятия и выражения, как пра
вило, переосмысляются и заменяются доступными и иМпони-' 
рующими ребенку. Так произошла трансформация бытующего 
в Дагестане наиболее древнего обряда — заклинания, обра
щенного к богиие-доброжелатрльнице и хранительнице до
машнего очага т р ж ,'  представляемой в образе белой змеи,

17 Рукоп. фонд Даггосуниверситета, д. 3.
18 См.:. Чурсин Г. С. Этнографический очерк «Аварцы».— Рукоп. фонд

• ИИЯЛ, ф. 5, on. 1, д. 65, с. 16.
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чтобы она поселилась в доме во избежание несчастий. По ста
ринным обычаям, после того, как достраивался дом, его хо
зяева ставили в углу дома чашку молока для божества. 
Таким образом они приглашали карж в этот дом.

В Советском районе, близ-селения Гента, есть холм с на
званием К арж  а х ! у л е б  го х !  «Холм, откуда вызывали карж».

, Текст заклинания стал сопровождением детской игры в до
мики:

Ц1а кье г1адамал чаг1и!
TJaca рокъой яха, карж Ы 
Гьал жал шал кколел нужор?
Шулг1уч1ал хириай 
Гьал цоял жал шал колел?
К1илик1ич1ал, ,дах1алай 
Рокъор шал ругел иожор?
К1алт1а бухьун гъвала буго дахдалай 
Гъаст1а бук1ун кето буго дах1алай.
Хвизе гьабун чурла буго, дах1алай,
Кванан ине Подой йик1а дах1алай.
Подои ч1езе заман гьеч1о, хириял,
Баркатлъейги хириял 2Э.

•+ * н=

Дайте, огонь, йюди.
Поднимайся, карж,
Это что у вас?
Дрова, дорогая.
А это что?
Замки,’ дорогая.
А кто у вас дома?
Во дворе привязана овца, милая,
У камина сидит котенок, милая,
Приготовила суп для еды, милая,
Садись кушать, милая.
У меня нет времени садиться, дорогие,
Живите счастливо, дорогие.

Заклинание, содержащее просьбу, облачено в сугубо ма
териальную оболочку введением многих подробностей домаш
него быта. Возможно, что текст сильно изменился, и какой 
была его прежняя лексическая оформленность сказать трудно.

Ы К а р ж - — божество — доброжелательница и хранительница домаш
него очага, представляемая в образе белой змеи.

20 Из. материалов, собранных автором; текст записан от М. Умарова, 
83 лет, в сел. Тидиб Советского р-на,
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Однако и в том контексте, который дошел до наших дней, 
сохранились элементы древних верований. Таков образ доб
рого божества карж — хранительницы благополучия домаш
него очага, обитательницы дома. Обращение к ней в тексте 
дано в форме мягкой доброжелательности и радушного госте
приимства.

О переосмыслении образа божества свидетельствует то, 
что в другом, параллельно бытующем варианте, карж .заме
нено словом девочка: *

—! Ц1а кье г1адамал чаг1и! 1 
TIaca рокъой яха, яс...21 
Дайте огонь, люди,
Поднимайся, девочка.

В целом текст имеет тот же вид.
Типологичный образ древнего происхождения , встречаем 

и в произведении ногайского фольклора. Взявшись за ручки 
и окружив жеребенка, дети прыгают вокруг него, произнося:

Сказала «красный»,
Сказала «огонь»,
Пойдем сказала к Дал 
Пойдем, дорогой, в дом «Саврёт»,
А в «Саврете» тень,
В тени будет играть жеребенок,
Мой жеребенок станет конем.
Если береза не высока —
Откуда тень, прохлада для воды?
Если Дал не добра —
Откуда мне жеребенок?22

Богиня Д а л —-мифологический образ грузинского фоль
клора— владычица зверей. Ее имя имеет ряд параллелей 
в языках Кавказа: Дела, Елта, Дал, З а л 23 * *.

Упоминание о богине Дал мы встречаем также в ногайской 
колыбельной песне. А в ниже приводимом ногайском тексте 
имя божества Дал заменено бытовым понятием — дедушка.

Сказала «красный»,
Сказала «огонь»
Пойдем к дедушке

21 Из материалов, собранных автором; текст записан от А. Омарова, 
70 лет, в сел. Тлярата Тляратинского р-на.

22 Текст предоставила нам студентка ДГУ А. Алимова.
23 См.: Вирсаладзе Е. Б. Нартский эпос и охотничьи сказания в Гру

зии. №.. 1972, с. 271; Халидова М. Р, Мифические ’ персонажи в дагестан
ском фольклоре.— Рукоп. фонд ЙИЯЛ, д. 203.
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Пойдем, дорогой, в сад дедушки,
А в саду тень
В тени будет играть жеребенок,
Мой жеребенок станет конем.
Если береза не высока —
Откуда тень, прохлада для воды?
Если дедушка не добр —
Откуда мне жеребенок?24

В процессе трансформации многие заклинания, обращен
ные к богам или олицетворенным силам природы, постепенно 
теряя свою прежнюю значимость, приобретали и элементы 
юмора.

Аварские дети летом копают землю в поисках къвали 
«земляного ореха» при этом приговаривают, обращаясь, яко
бы, к хозяйке земляных орехов:

Нухда батаии катан кьела,
Куйца гьабунани, кьег1ер кьела,
Кье къвалулай дне къвали 23.

* :!: $
Если найду на дороге, дам ткань,
Если окотится баран, дам тебе ягненка 
Дай, хозяйка, мне земляной орех.

За орехи дети обещают вознаградить хозяйку земли, но 
это обещание звучит юмористически — сельские дети знают, 
что баран никогда не окотится и ткань на дороге не валяется.

Аналогичный текст о обращением к богине природы есть 
и у лезгин.

А кьве, къве, хала,
Заз къведин ч1ич1 х ал а26,
А кеве, кеве, тетя,
Покажи, тетя, твой стебель.

Таким образом, приведенные детские календарные песни, 
относясь к традиции календарно-обрядовой лирики, помогают 
расширить наши представления о практической жизни чело
века на очень отдаленной стадии развития, когда поклонение 
божествам обусловливало создание многоступенчатых маги
ческих ритуалов и действий.

С развитием общественного сознания многие календарно
обрядовые песни постепенно трансформировались в детские 
развлекательные песни и приобретали элементы юмора.

м  Ногайские народные песни / Нагай халх йырлары. М„ 1969, с. 115: 
(на ногайском яз.).

25 Из материалов, собранных автором; текст записан от Аминат Ма
гомедовой, 11 лет, в сел. Тлярата Тляратинского р-иа.

‘ 26 Рукоп. фонд Датгосуииверситета, д, № щ.
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К. С. Кадыраджи^в

СТРУКТУРА И ГЕНЕЗИС
КУМЫКСКИХ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  

ПАЛЕОТЮРКСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Изучение структурных компонентов мифологии имеет не
маловажное значение для исследования проблем фольклора 
и языка в широком историко-филологическом аспекте. Подоб
ный подход к явлениям мифологии известен во многих рабо
тах. Так, В. И, Топоров исследует происхождение и сущность 
ведийского rta «универсальный космический закон, опреде
ляющий преобразование хаотического состояния в упорядо
ченное»'1.. Путем анализа этимологической структуры указан
ного термина В. Н. Топоров приходит к определенным выво
дам, имеющим историко-филологическое значение.

В этом аспекте мифологические элементы кумыкского язы
ка представляют собой исключительный интерес, так как ку
мыкская мифологическая система прошла довольно сложный 
исторический путь. Согласно нашим данным она подразделя
ется на несколько хронологических пластов, соответствующих 
определенным историческим периодам:

1. Хуваризмы— древнейшие тюркские термины, относимые 
нами к V—IV тыс. до и. э. Термин хувар в форме хбр-оно 
известен в древнекитайских письменных источниках со II тыс. 
до и. э.2. Согласно исследованиям Б. Карлгрена, праформа 
этого этнонима тюрок восстанавливается ,в- форме хбр-онгно, 
которую, по нашему мнению, следует возвести к этимону ху- 
бар-оногур/хувар-оногур. Этим термином мы и определяем 
древнейшие мифологические элементы, среди которых значи
тельное место занимает наименование главного кумыкского 
божества Тенгири. Образ Тенгири резко выделяется на фоне 
других тюркских богов, таких, как например, божество смерти 
Вюрт или бог подземного царства Эрлик. По мнению Г. Дёр-

1 Топоров В. Н. Ведийское rta: к соотношению смысловой структуры 
и этимологии.— В кн.: Этимология 1979. М., 1981, с. 139—156.

2 Haloun G. Lur Ue-tsi-Frage.— Leilschrift der Deutschen Morgenlan-
dischen gesellschaft, Lelpzid, 91, 1937, p. 306, ■
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фера, универсализм функций Тенгири позволяет выделить 
древнетюркскую религию как монотеистическую; т. е. достиг
шую одной из высших стадий в религиозно-мифологическом 
развитии. Г. Дёрфер справедливо полагает, что «древнетюрк
ская религия может быть разделена на три слоя: тотемисти
ческий, шаманистический и тенгриистический»3. По представ
лениям центрально-азиатских народов, макрокосмос делится 
на верхний, средний и нижний миры, между которыми рас
пределены живые существа, боги и духи. У тюркских народов 
в верхнем мире находится высшее божество Тенгири, в сред
нем мире — богиня Умай, в нижнем — Йер-Суб. Божество 
Тенгири, являясь главой тюркского пантеона, предопределяет 
судьбы людей, сроки жизни. В памятниках орхоно-енисейских 
надписей Тенгри антропоморфизован, наделен определенными 
человеческими чувствами, говорит человеческим языком4. 
Еще более антропоморфизовано это божество в мифологии 
древних хазар, т. е. у тех тюрок, которые когда-то обитали на 
территории Дагестана и явились предками кумыков.

Как сообщатI М. Каганкатваци, главный бог хазар Таи- 
грихан представлялся им в образе «чудовищно громадного 
героя», которому посвящались высокие священные' деревья 
и приносились в жертву кони.

Тенгри-как высшее божество было известно еще древним 
хуннам в форме ченли, но эта явно китайская передача хунн- 
ского слова имеет в виду хуинскую праформу генри-*-*чен- 
ри-у ченли. _ •

Происхождение термина тенгри тесно связано именно 
с тюркскими языками. В связи с этим следует обратить вни
мание на то обстоятельство, что в алтайских языках теонимы 
чаще всего возникают на основе генонимов и соционимов, т. е. 
терминов родства и терминов, выражающих социально-обще
ственные отношения. В этом аспекте показателен эвенкийский 
теоним ама «бог», который дает нам универсальную типоло
гию подобного семантического развития, так как в тунгусо
маньчжурских языках сохранились все промежуточные фазы 
его семантической эволюции: ама «отец» -»- «предок рода».-»-.

«покровитель рода» -»- «бог» -»- «небо». В тюркских языках 
аналогичное развитие представлено в чувашском языке, ср. 
ама «мать» —»- «мать всего мира» —ь «богиня мира»-»- «богиня». 
Здесь особенно важно подчеркнуть, что в составе якутского 
варианта тангара сохраняется его исходная первоначальная

3 Doerfer G. TGrkische und Mongolische Elemente im Neupersischen..., 
Bd.' I. Mongolische Elemente im Neupersischen, Wiesbaden, 1963; Bd. II, 
Turkische Elemenle im Neupersischen. AuT bis ta. Wiesbaden 1965.

4 Кляшторный С. Г. Мифологические сюжеты в .древнетюркских па
мятниках.— В кн.: Тюркологический сборник. 1977. М., 1981, с. 123.
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семема «дух—покровитель рода», что позволяет нам рассмат
ривать этот важнейший термин как результат семантико-мор
фологического расширения межтюркского корневого элемен
та тенг/тенг со значениями «род, происхождение». Этот кор
невой компонент тенг дал производную форму "тенгис/тенгиз 
с последующим ротацированием в огурском диалекте прото
тюркского языка, т. е. современный вариант тенгири образо
вался из праформы *тенгис/тенгиси в проц^се фонетического 
перехода исходного -с- в -р-: *тенгиси—*-тенгири. В содержа
тельном плане здесь налицо процесс семантической эволюции: 
тег/тенг .«род» те н г и р и  «дух-покровитель рода»«дух»-> - 
— «божество».

Таким образом, в морфологическом, семантическом и фо
нетическом отношениях тюркское происхождение этого.теони- 
ма не вызывает никаких сомнений. Тем более важно отметить 
наличие его вариантов в ареале Средиземноморья. В связи 
с этим обстоятельством нам представляется, что в древней
ший период своего развития, тюркские племена находились 
в ареале неолитических культур Эгеидьт, Анатолии и Север
ного Plparia, где в период VII—IV тыс. до н. э. были распро
странены высокоразвитые и генетически связанные культуры 
Хаджилар, Чатал-Гююк, Сиалк. Есть основания полагать, что 
сиалковскпе племена в составе эгейск'их и анатолийских пле
мен овладели в этот период территориями Балканского полу
острова5 6. * ‘

Вторгшись на Балканы, анатолийцы смешались с древней
шими эгейцами и индоевропейцами, в результате чего в пра
языке последних отложился палеотюркский субстрат, условно 
обозначаемый нами' как эгеизмы. Элементом этого Эгейского' 
субстрата и является общеиндоевропейское название боже
ства. Происхождение индоевропейского термина теос «бог» 
связывается некоторыми исследователями с хаттским тух 
«божество»5. Вместе с тем существует и предположение о его 
связи с адыгским тхьэ «бог»7. Вяч. В. Иванов отмечает, что 
греческое двое «бог» «...не имеет удовлетворительной индоев
ропейской этимологии»8 *. Возведение индоевропейского двое 
к хаттскому источнику более чем проблематично, так как не 
учтено то обстоятельство, что этот термин имеет широкое рас-

5 Иванов В. В., Топоров В. Н. Древние Балканы как ареал межъязы
ковых и межкультурных динамических воздействий.— В кн.: Балканские 
исследования. М., 1982, вып. 7, с: 150.

6 Иванов Вяч. В. К проблеме соотношения древнегреческой н хаттскои 
традиций.— В кн.: Славянское и балканское языкознание. Проблемы язы
ковых контактов. М., 1983, с. 62.
' 7 Шакрыл /(. С. Очерки по абхазо-адыгСким языкам. Сухуми, 1972,
с. 84.

8 Иванов Вяч, В, Указ, соч., с. 60.
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пространёнйе й в других языках того же региона, ср. шумер" 
ское дингир «бог»9, связь которого с тюркским тенгири пред
ставляется несомненной. Этот же термин представлен и в 
эламском языке, ср. тир «божество». Наличие шумерского 
дингир и тюркского тенгири позволяет восстановить эламскую 
праформу в виде тингир, где 'имело место стяжение основы. 
Аналогичное стяжение представлено в тувинском дэр «боже-

Г
ство»— £— дээрЧ" денгэр. В касситском языке основа дур «бо
жество» также восходит к более полной форме <3уйгур. Таким 
образом, наличие этого термина во многих ареальных языках 
позволяет предположить, что хаттская основа тух-, адыгская 
параллель тхьэ и индоевропейское тео-с восходят к прафор
мам типа тухур1тхьэр/теос из пратюркского тенгис/тенгири ,э.

Ие «господин, бог». В кумыкском языке основа ие являет
ся архаизмом и вытеснена дериватом ес-э- иеси «хозяин, гос
подин». В древних тюркских языках эта основа выступает 
в качестве культонима со значением «божество». Основа зта 
имеет различные фонетические варианты, ср. туркменское эйэ, 
турецкое эйэ, алтайское ээ, узбекское эга, уйгурское иги и т. д. 
Семантика основы значительно дифференцирована, ср. кумык
ское ие «господни, хозяин», киргизское «бог», якутское «дух- 
покровитель», чувашское «злой дух» и т. д. Все эти значения 
взаимосвязаны. Э. В. Севортян . сопоставляет эту . основу 
с древнетюркским эд «имущество, добро»11.. С этим предпо
ложением согласиться трудно по фонетико-семантическим 
причинам. По мнению К. Менгеса, исходным в этом ряду яв-

э Языки Азии и Африки. М., 1979, т. 3, с, 18. _
10 Вместе с тем можно полагать, что этот пратюркский теопим нашел 

отражение и в этрусском языке, где имеем основу сакре- «божественный, 
священный», ср. также современное русское прилагательное сакральный, 
основа которого проникла из латинского источника. Фонетический переход 
-г- => -ч- =>- -с -: тенгири,/—>*ченгири/~+- сакре подтверждается не только 
материалами этрусского языка, но и данными других языков, так или 
иначе связанных с тюркским миром. Например, аналогичное явление имеет 
место п в современном японском языке, где термин сора «небо»->-«бог»

*сонира /ср. также корейское ханыр _,_i*саныр «небо, божество»/^ вос
ходах к праФорме *тора из *тонира. Промежуточные варианты подобного 
Фонетического перехода сохранились в современных дравидийских языках, 
где вариант тиру «божество» имеет фонетические синонимы ширу, чиру, 
шри Важно отметить стяженный характер дравидийского тиру и его бли
зость в этом плане к эламскому тир и тувинскому дэр. Полная форма 
этого теоиима в протодравидпйском языке должна иметь в своем составе 
интервокальный -на-, т. е. тиру <_*тингиру, ср..шумерское дингир, тюрк
ское тенгири. В языке хинди сохраняется форма тхаккур «господин», 
видимо заимствованная из местного протоиндийского субстратного ис
точника близкого к хараппскому. На юге Индии теопим тиру/чиру/ширу/ 
шри входит в состав ряда теоиомических топонимов типа Тируччираппалли.

п Севортян Э, В. Этимологический словарь тюркских языков. М., 1У/4, 
т. 1, с. 240. . '
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Ляется древнетюркский вариант иди™. Такбто же мнения 
придерживаются Г, Рамстедт12 13 и В. Баиг, причем последний 
автор приводит в качестве доказательства термин эдер «сед
ло»14. Однако это предположение не подтверждается на ма
териале алтайских языков. Согласно нашим' данным, тюрк
ский -й- восходит к фонем,е -н- в любой позиции 15, что же 
касается древнетюркского-<5- в таких основах как эдер «сед
ло», то здесь он восходит к более архивному -й-> т. е. эгер-+ 
->■ эйер —> эдер. Исходя из этого мы полагаем, что древнетюрк
ский вариант иди — последняя ступень в фонетической эво- 
'люции этого термина: иге-+-ийе-+-ийи-*-иди. В прототюрк
ском языке была представлена, по нашему мнению, праформа 
п'ине «бог», т. е. вариант с -к- вместо -й-. Учитывая то. обстоя
тельство, что в карлукских языках представлена основа эга!
Iиге можно предположить и наличие промежуточного вариан
та *инге. 1 -

Прототюркская основа ине сопоставима с шумерским эн 
«владыка, господин, жрец». Эта основа образует социальный 
термин ’энси «владыка». Корневой компонент эн в сочетании 
со словом лиль «ветер», соответствующим тюркскому йел -*-■ 
-±-*нел «ветер», образовал теоним Энлиль «божество приро
ды». За пределами шумерского .языка основа известна в хур- 
рито-урартских языках, ср. ину «божество»16. Видимо, эта 
основа представлена и в этрусском аес «бог»17.

В алтайских языках существует определенная семантиче
ская взаимосвязь между понятиями «божество» и «верить», 
ср. др. тюрк, бют — «верить»-»- бют «божество, идол»18. По
добная семантическая связь существует и в данном случае, 
где прототюркский термин ине «божество» можно сопоставить 
с общетюркским глаголом инан—«верить»; кроме этого об
щего варианта имеются также и другие производные формы, 
ср. сагайское ына — «желать», турецкое инам «вера». Сово
купность всех этих форм и значений позволяет выделить ис
ходный корневой компонент ин- со значением «сущность, 
истина, вера, божество».

12 Менгес К. М. Тюркское idi «господин» и некоторые его рефлексы
в тюркских языках и параллели в других языковых семьях.— Turcolocica.’ 
Л., 1976, с. 104. .

13 Ramstedt G. Der j-laut und damit Lusammenhangende Fragen.— 
KSL, XVI, 80—81.

1* Band W. und Rachmati G. R. Die legende von Oyur Qayan.— SPAW, 
1931, XXV, 711, прим. 1.

15 Дадыраджиев К. С. Исконная лексика кумыкского языка.— Авто- 
реф. дис..., канд. филолог, наук, 1981, с. 3.

is Дьяконов И. М. Языки древней Передней Азии. М., 1967, с. 140.
17 В отличие от переднеазиатских вариантов в этрусском языке кор

невой согласный -н- также перешел в -й-.
18 Севортян Э. В. ЭСТЯ, т. 11, с. 279. '

Къурумсакъ «жертва». Дрёвнейшее значение этого куЛь- 
тоцимцческого термина сохранилось в чагатайском курумсаг 
«жертва». Современное его значение в кумыкском, узбекском 
и уйгурском языках «негодный, жадный»— результат семан
тического переосмысления исходного значения. Данный тер
мин состоит из древнейшей основы курум и позднейшего 
аффикса -саг. Основа курум в значении «жертва» в современ
ных тюркских языках не сохранилась, но нашла отражение 
в якутском курум «калым»; «скот, мясо которого идет на сва
дебное угощение»; «свадьба, торжество». Наиболее архаич
ным здесь является значение «скот, мясо которого идет на 
торжество», оно восходит к прасемеме «жертвенное живот
ное, мясо которого, идет на культовые пиршества», отсюда 
возникает и вторичное значение «свадебное пиршество». Сле
довательно, мы можем полагать, что основа курум имела пер
воначально' значение «жертвенное животное»-э-«идол, боже
ство». Основа курум проникла из карасукского источника 
в монгольские и тунгусо-маньчжурские языки, ср. письменно
монгольское хурим «торжество, праздник»?, эвенкийское курим 
«свадебное угощение, праздник», куримин «жертвенный олень 
для угощения на торжествах». Последнее значение объясняет 
и семантику чагатайского варианта курумсаг «жертва», т. е. 
оно восходит к прасемепе «жертвенное животное». В. совре
менном калмыкском языке гурим — порядок соблюдения об
рядовой церемонии, поддерживаемой шаманистической тра
дицией; нарушивший гурим наказывается в загробном мире 
Эрлэг-ханом. Все эти основы заимствованы из древнего па
леотюркского источника. Об этом свидетельствует то обстоя
тельство, что производность основы курум прослеживается 
именно на тюркской почве. Основа курум на фоне якутского 
синонима курдум «торжество» дает возможность предполо
жить здесь общим элементом первичную базу кур-, а окон
чания -ум/-дум считать результатом дальнейшей деривации 
исходной базы кур-. Это подтверждается наличием горноал
тайского теонима кур-ту «идол, божество», соотносимого с ча
гатайским кор-чак «статуя», соответствующего общетюрк
скому ковур-чак/кур-чак «кукла» из первоначального значения 
«предок, божество, идол в форме куклы». Наличие фонети
ческого варианта ковур-чак позволяет предположить, что 
здесь исходной является первичная база ковур-, стяженная до
кур-, ср. чагатайское ковурчак, узбекское кугирчок, кумык
ское къурчакъ. В старокыпчакских языках сохранилась еще 
одна производная основа кур-ган «идол, истукан, кумир»16. 
Важно отметить,, что в Горноалтайском языке сохранились

. 19 Куроиижанов А. Г ., Исследование по лексике старокыпчакского пись
менного памятника XIII в. Алма-Ата, 1970, с. 168,
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II II II , II
мягкорядные варианты кор-мос «дьявол», кор-мужек «дере-

„ II II
вянныи идол», где вычленяется-. вторичная основа корму-,
соответствующая межтюркскому курим в составе • расширен
ной основы курумсаг. Совокупность всех этих данных дает 
нам возможность предположить, что здесь исходным являет
ся древнейший компонент кунгур со значениями мифонима 
«идол, дух, предок». В известной степени представляет инте
рес и .эламо-касситская параллель данной основы в форме. 
киур «божество»20. Сходная основа имеется и в составе мифо,- 
логической терминологии этруссков в форме каерим в значе
ниях «церемониальный, торжественный, священный»21 *. 
а 2. Геоксюризмы. В IV тыс. до н. э. на территории Средней 
Азии обитали, по нашему мнению, урало-алтайские народы., 
В конце IV тыс. и в начале III тыс. до и. э. сюда из ареала 
Северного Ирана (Сиалк) вторглись палеотюркские племена, 
названные нами условно геоксюрскими — по наименованию 
одной из неолитических культур этого региона. К этому пе
риоду, видимо, и восходит палеотюркский суперстрат в ал
тайских и уральских языках. Характерным геоксюризмом яв
ляется, например, зоотерсгиим со значением «мышь», ср. уд
муртское шыр, финское хиир, мордовское шейер, венгерское 
эгер из праформы *сингер23 24, которая восходит, по нашему 
мнению, к тюркскому согур «сурок, полевой грызун».

В аспекте мифологии важно отметить наличие в финно
угорских языках таких терминов, как коми — эн «бог», уд
муртское— ин «бог», финское — илма «бог» из праформы 
*инмаи . Основа примыкает к тюркскому ие-*-*и.не.

Вместе с тем в финно-угорских языках сохраняется древ
ний термин со значением «верить», ср. коми эск-. финское 
уско- «верить»25. Эти глаголы соответствуют тюркскому гла
голу Шиан- «верить», где -ш- восходит к прафонеме -с- или -т-, 
ср. монгольское ит- «верить». Корневой компонент ис-/ит-

20 Алиев И. История Мидии. Баку, 1960, с. 84.
21 Слово это проникло из этрусского языка и в латинский, где было 

зафиксировано как церемония из праформы керемоЦия — каеримон-, от
куда оно распространилось и по остальным европейским языкам. Как от
мечают специалисты по этрусскому языку: «Латинское слово caerimonia, 
столь странное со своим дифтонгом, не получившее приемлемого объясне
ния ни у римских, ни у современных ученых, вполне могло произойти от 
этрусского caerimo» /  Emoiit A. Les elpmentes etrusgues du Vokabulaire 
latin.— «Bulletin de la Societe de linguistigue», XXX, 1930, p. 112./

23 Finnisch-ugrische Forschungen. Helsingfors, XXX, 18.
24 Itkonen E. Lur geschichte des Vokalismus der ersten Silbe im Tsche- 

remisschen- und den permischen sprachen. Helsinki, 1954, № 367. c. 309 
/FUF, XXXI/.

25 Лыткин В. И. Исторический вокализм пермских языков. М., 1964,'
с. 138.
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имел в прототюркском языке исходноё'значениё «вера, боже
ство». Сюда же относится венгерский термин шитен «бог» из 
палеотюркского истен/истем, ср. др. тюркский антропоним 
Истеми. Этот же корень представлен, видимо, в составе древ
нетюркского ышбар «господин»,- образованного при помощи 
аффикса -бар. Важно отметить наличие этого мифонима и 
в дравидийских языках,-ср. ши, шита, шивар, ишу «божество».

Таким образом, можно констатировать, что компонент 
ши- в составе тюркского глагола ишан- является древнейшим 
м и ф о л о гич ес ки м термином.
. 3. Кандагаризмы. В середине III тыс. до н. э. на терри
тории Афганистана, Северной Индии широко расселились 
кандагарские и хараппские племена палеотюркского проис
хождения, вышедшие из районов Северного Ирана и Южного 
Туркменистана. Кандагарские племена были позднее ассми- 
лированы индоарийскими племенами, стоявшими на более 
низком уровне социально-экономического и культурного раз
вития. Следы кандагарских языков сохранились в качестве 
субстрата в санскрите и в других индийских языках, а также 
в дравидийских, которые являются, по нашему мнению, вет
вью древних тюркских языков.

Кандагарская мифологическая лексика охватывает многие 
стороны тюркских и дравидийских языков, ср. древнетюркское 
ышбар «господин» /дравидийское испура «божество», тюрк

ское бут «идол»/ дравидийское пенд «бог» , и т. д. Среди них 
особое место занимают два тюркско-дравидийских теонима: 
тиру <--тенгри «высшее божество», умай <г-ума «богиня». 
В дравидийских языках, тамильском и малаялам, первая ос
нова имеет форму тиру /ср. эламское тир, тувинское <5эр/ и яв
ляется стяжением из праформы тингир, ср. тюркское тенгири. 
В других языках дравидийского происхождения основа тиру 
дала закономерный вариант шру/ишру/шри. Теоним Шри-fr-

тиру имеет в-этих языках два значения: 1) богиня Лакшми; 
2) священное божество. Есть основания полагать, что этот 
термин был представлен и в древнем хараппском языке. В си
лу этого обстоятельства термин «кандагарский» имеет не
сколько условный характер, он объединяет два аспекта: соб
ственно кандагарский, и более южный хараппский, так как 
культура Хараппы восходит в своих истоках к древним куль
турам типа Мундигак или Кандагар26. В кандагарском источ
нике был представлен и теоним Ума. который сохранился 
в современных дравидийских и санскритском языках. В тюрк
ском пантеоне богиня Умай является покровительницей ново
рожденных и плодородия. На Кудыргинском валуне в Цен-

26 Средняя Азия в эпоху камня.и броцзы. JV1.; Л., 1966, с. 169.
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тральной Азии сохранилось изображение сцены, где тюркские 
воины поклоняются чудовищно громадной и грозной личине 
/Таигрихан/ и женщине в трехроговой головном уборе 
/Умай!27. Р1нтересно отметить, что точно такие же изображе
ния богини Умай в трёхроговом головном уборе найдены так
же и в других местах, » частности на территории Казахста
на 2а. Изображение богини Умай в роговом уборе не случайно. 
Известно, что 'у кочевников Центральной Азии еще со времен 
возвышения хунну возникла традиция возведения именитых 
сановников в- степень «Рогатых»23. Далее буддийская иконо
графия рисовала некоторых защитников буддизма в виде чу
довищ с рогами. По нашему мнению, эта. традиция восходит 
к культуре хараппской Индии, где многие божества и герои 
изображались рогатыми. Важно отметить, что древнеиндий
ская богиня, Ума, так же как и тюркская богиня Умай, изоб
ражалась в рогатом головном уборе. Обе основы генетически 
связаны и восходят к прототюркским традициям. В связи 
с этими изображениями представляют интерес кумыкские 
легенды, о рогатых змеях эчкийылан и вадатйылан. В ногай
ском фольклоре понятие «рогатая змея» трактуется в поло
жительном аспекте. Образ рогатого героя, змея или бога, 
несомненно, связан с мифологическими представлениями, и 
видимо, является формой выражения божественной сущности 
носителя рогового убора. . .

Основа Умай состоит из первичной базы Ума и ум'ёныпн- 
тельно-деривационного форманта — й. Восстанавливаемая 
форма Ума находит свое подтверждение "в' древнеиндийском' 
варианте Ума: В составе тюркской' основы можно выделить 
корневой компонент ум- с первоначальным значением «доб
рое начало, сущность»,1 ср. киргизское у б а й у м а й  «добро», 
древнетюркское у мак «возможность», огузское ум- «надеять
ся, верить».1 О теонимическом значении. понятия «добро» 
в тюркской мифологии свидетельствует чувашская основа 
ыра, имеющая ряд взаимосвязанных значений, где семема 
«добро» первична, а семема «болсество» вторична: «добро»,—>- 
•-^-«доброе начало»-*-«доброе начало в природе»-> «дух доб- 
ра»-ь«божество»30. Такое же развитие прошла и. тюркская 
основа ума/умай: «добро»-^-«доброе начало»-»-«дух добра»-э- 
->-«болсество». Наша гипотеза подтверждается и тем, что это

27 Стеолева И. В. К реконструкции древнетюркской религиозно-мифо
логической системы.— В км.: Тюркологический сборник. 1971, М., 1972, 
с. 215.

28 Ахинжанов С. М. Об этнической принадлежности' каменных извая
ний в трехрогих головных уборах из Семиречья — В ки.: Археологические 
памятники Казахстана. Алма-Ата, 1978, с. 65—79. ' \

29 Сухбаатар Г. Хунну. Улаан-баатар, 1.970, с. 131.
зз СевортянЭ. В.,ЭСТЯ, т. 1, с, 349.
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значение сохранилось в шорском языке, ср. умай «дух доб
ра»31. ■■

4. Туранизмы. Во втором тысячелетии до и. э. тюркские 
племена среднеазиатского происхождения вторглись в Вос
точную Европу. В результате, этого воздействия в индоиран
ских языках данного региона отЛожилсй тюркский суперстрат, 
условно обозначаемый нами как туранский. К туранскйм ми
фологическим терминам следует отнести общетюркский тер
мин арыг/арив «истина, истинный, верный, лучший», имеющий . 
также и значение «священный, божественный». Древность 
этого термина подтверждается индоиранским производ
ным термином ард «божество». В осетинском языке основа 
ард имеет значение, «клятва», он лее отразился в аланском 
арт «болсество», согдийском арт. В древнеперсидском языке 
эта основа образует ряд производных имен: Арта-хшадра, 
Арта-фарн, Арта-бан, Арта-вазд, Арта-пат и т. д.

,В авестийском арта-^-аша является культовым термином 
со значением «небесный свет, истина», ср. таклсе древнеиндий
ское рта «истпнйый», армянское ард-ар «правдивый», грузин
ское м-арт-али «справедливый» и т. д. Отразилась эта основа 
и в славянских языках, ср. слав, рота «клятва». Касаясь про
исхождения этого важнейшего культового термина в индо
арийских языках, исследователи склонны связывать его с ин
доевропейским ар- «небо, свет, огонь»32. Однако эта этимоло
гия не раскрывает структуру и сущность этого термина. Не
трудно заметить, что в большинстве древних источников, 
определяющим и ведущим значением является семема «ис
тина, истинный». Значение «священный» непосредственно вы
текает из этой семемы, ср. тюркское арыг «истинный, священ- 
ныйЦ Древность этого значения подтверждается и южноса
моедскими наречиями, где древняя основа арда имеет первич
ное значение «правда, истина»33. И как уже.было отмечено, 
это же значение широко представлено в тюркских исходных 
вариантах. Таким образом, можно констатировать, что в ин
доевропейских язьцеах эта основа не имеет удовлетворитель
ной этимологии, Тюркское происхождение термина находит 
подтверждение на основе общетюркского арыг, имеющего 
аналогичные значения. Нужно думать, что вариант ард- яв
ляется морфологическим развитием тюркского корневого ком
понента ар-, отраженного в составе арыг.' Этот термин индо
европейские и самодийские языки заимствовали из туранского 
источника во II тыс. до н. э. Это предположение получает

31 Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. В 4-х т, СПб.,
1893—1911; т. 1, с. 1788. ■ , „„

32 I-Iertel I., Beiter L. Erklarung d. Awestas u. d. Vedas. 1929, c. 20.
33 Joki. Die lehnworter des sajansamojedischen, 1952, S. V.
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убедительное подтверждение на материале современных 
тюркских языков, а именно якутского, где основа арт сохра
нилась до сих пор. В якутском языке сохраняется и корневой 
компонент ар «истинный, чистый, лучший», который и явля
ется общим элементом в составе обеих основ: ар-ыг, ар-т ■*-

ар.
5. Эсегелтизмы. Во II тыс. до и. э. палеотюркские племена 

в лице карасукско-эсегелтской культуры, сложившейся в-ре
зультате смешения среднеазиатских культур анаусского и 
геоксюрского типа с местными центральноазиатскими куль
турами, оказали значительное влияние на дальневосточные 
окраины. В результате этой® воздействия тюркский компонент 
отложился в составе корейского и японского языков, которые 
фактически являются особой пульёрской ветвью в системе 
современных тюркских .языков. Тюркские элементы .карасук- 
ского происхождения про.никли в алтайские и тибето-бирман
ские языки этого региона, ср. монгольское тэнгэр «небо, по
года, гром», кит. тянь «небо». Древнейшие семемы основы 
сохранились в якутском тангара «небо, божество, добрый дух; 
главное божество, живущее на седьмом небе, дух-покрови
тель рода, идол, фетиш, изображение духа-покровителя». 
Ненецкий мифоним тхорум «божество» восходит к тюркскому 
стяженному варианту, ср. чувашское тура -<-*тунгра «бог». 
К карасукскому периоду относится и корейский вариант ха- 
ныр «небо». Анлаут -х- корейского языка восходит историче
ски к согласному -с-, ср. литературное сим/диалектное хим 
«сила»'. Следовательно, корейская основа ханыр восходит 
к праформе *саныр -<-*таныр. В японском языке эта основа 
отразилась в форме сора «небо», Айнская параллель нисоро 
«небо» позволяет предположить, что японская основа вбсхо- 
к праформе *сонира ■*- тонира и образовалась в результате 
утраты интервокального .сонорного: *сонира-4- сора. Айнская 
параллель — результат метатезирования: * сонарам- нисоро-^ 
- у нисора. ■

В начале I тыс. до н, э, карасукские племена вторглись 
в Восточную Европу и, смешавшись с местными киммерий
скими и иранскими племенами, легли в основу скифской куль
туры. Следовательно, скифские племена представляли собой 
смешение местных иранских элементов с пришлыми карасук- 
ско-тюркскими. В этом аспекте представляет интерес выска
зывание Э. Паллиблэнка «...одним словом, вопрос гораздо 
дальше от окончательного решения, чем это принято думать. 
Какой-то иранский компонент в скифской стихии, безусловно, 
присутствовал, но оценить его количественно или поставить 
в четко определенные отношения с документально засвиде
тельствованными неирацскими пока что'не удается. Отсюда,
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•в частности, и вытекает возможность иных этнических атри
буций, какими бы спорными они не казались»34- Почти то >ке 
самое отмечает К- М. Менгес: «Болес, чем сомнительно рас
сматривать скифов как иранцев, как это обычно допускается 
в согласии с утверждениями Геродота. Преообладание иран
ских собственых имен не является достаточным доказатель
ством»35 36.

Следовательно, наше предположение о тюркском проис
хождении части скифских племен правомерно не только 
в лингвистическом аспекте, но и в культурно-историческом. 
В этом плане представляют интерес наименования скифских 
божеств.

Во главе скифского пантеона стояло женское божество 
Табити, что указывает на существование у скифов матриар
хата. . Большинство, исследователей, видит в Табити богиню 
домашнего или царского очага. По мнению М. И. Артамоно
ва, в образе богини Табити воплощалось представление не 
только о домахнем очаге и семейной или родовой общности, 
но и о единстве всего племени35. В. И. Абаев считает возмож
ным сопосташгп. имя Табити с древненранским словом, озна
чающим «согрсвательница»37. Однако представляется более 
убедительной этимология имени Табити на материале тюрк
ских языков. Данная основа состоит из компонента таб «род, 
племя» + ити со значениями «госпожа, царица». Его второй 
элемент вычленяется и в составе кумыкского генонима диг-иза 
«кормилица», где термин иза -<—'ида имеет самостоятельное 
значение «старшая родственница». Это предположение под
тверждается также тем обстоятельством, что богиня Табити 
именовалась у греков «царицей скифов».

Значительное место в скифском пантеоне занимает богиня 
А пи, которую Геродот сопоставляет с богиней земли. Возве
дение этого слова к и. -е- ап «вода» базируется на допущении, 
что Геродот ошибочно связывает эту богиню с землей, вместо 
того, чтобы связать именно с водой38. Однако сомневаться 
в характеристике Геродота у нас нет веских оснований, тем 
более, что основа апи им$ет параллели во многих тюркских 
языках, ср. кумыкскую основу апа «мать», тувинскую апа-1

■ з-t Pulleyblank Е. G. Chinese and Indo-Europeans —IRAS, 1966, № 21,

^ 35 Менгес К, M. Восточные элементы в «Слове о полку Игорове». Л.,
1979. с. 29.

36 Артамонов М. И. Антропоморфные божества в религии скифов.— 
Археологический сборник Государственного Эрмитажа, 1961, № 2, _с. 58.

37 Абаев В. И, Культ «семи богов» у скифов.'— В кн.: Древний мир. 
М„ 1962, 44, с. 448.

36 Бессонова С. С, Религиозные представления степной Скифии. Киев, 
1979, с. 8. ■
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' аба- «сударыня, госпожа»30. Тувинская основа аба- «госпо
жа» образована от тюркской основы типа апа; ее семантика 
полностью соответствует скифскому апи. Тюркская основа 
апа образует в ряде тюркских языков различные производ
ные формы, ср. алтайское абакай «царица», тувинское авагай 
«госпожа». Проникла эта основа и 'в монгольские языки, ср. 
абагай «княгиня, знатная женщина». В бурятском языке она 
имеет фонетический вариант авхай «царевна». К скифскому 
варианту наиболее близка семантически и фонетически ку
мыкская диалектная параллель эпи/апи «старшая родствен
ника.»'. В сококупности семантический круг тюркской основы 
апа/эпи тесно связан со значениями скифского мифонима. 
Развитие скифского Апи по схеме «мать»-->-« го с п о ж а » « б о 
гиня земли» подтверждается не только данными чувашского 
языка, ср. а'ма «мать» «богиня земли», но и указанием Ге
родота, что скифы своего Зевса называют Папай, т. е. «от
цом». Здесь чрезвычайно важно отменить, что Папай среди 
скифских богов занимает одно из главных мест наряду с Апи, 
богиней земли и супругой Папая. Следовательно, если супруг 
Папай именуется «отцом», то вполне правомерно предполо
жить, что его супруга Апи называлась «матерью».

Касаясь истории термина Папай следует обратить особое 
внимание на его .морфологическую- структуру. Дело в том, 
что основа папа Является лепетным словом и присутствует 
во многих неродственных языках, ср. итальянское баббо 
«отец» и т. д. В этом аспекте структура основы Папай под
черкивает ее тюркское происхождение, так как производная 
форма папа- + -й характерна в основном для тюркских язы
ков и подтверждается многочисленными типологическими 
параллелями. Основа папай папай образована от лепет
ного слова папа при помощи тюркского форманта -й и имен
но эта особенность указывает на тюркское происхождение 
этого производного термина. В составе скифского Папай по
тенциально содержится значение «бог», которое также нахо
дит1 параллели в тюркских языках. Скифская основа папай 
семантически и фонетически полностью соответствует Чуваш
скому варианту папай .«дед, гром» Папай тура «бог грома». 
Чувашский термин дает нам возможность предположить, что 
если богиня Апи была богиней земли,, то Папай является бо
жеством неба и ' грома, т. е. он соответствовал греческому 
громовержцу Зевсу.

Важнейшим теонимом у скифов был также термин Гой- 
тосир, имевший фонетические варианты Гитосир, Гинтосир. 
Как отмечают исследователи, Гинтосир сопоставлялся с Апол-.

35 Tiirkiye’de halk agzindan derleme sozliigii, I—III. Ankara, 1963— 1968; 
t. 1, p. 4. .
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лоном, богом солнца Д  В этом аспекте очень важно отметить, 
что структура последнего варианта Гинтосир раскрывается 
на материале тюркских языков, если учесть, что первый ком
понент гин- может соответетвовать тюркскому термину
кен/гун «солнце», а второй — тосир соответствует тюркскому 
термину тотур «самец, господин».

6. Булгаризмы. В составе кумыкского и ряда других тюрк
ских языков значительное место занимают основы бунтар
ского происхождения, заимствованные в период от II в. и. э. 
и до XIV в. н. э.

В кумыкском языке сохраняется теонимическая основа 
Гудурбай «божество плодородия»: Основа имеет варианты 
Гудур, Гюдюр. Эта первичная база контаминировала с звуко
подражательным: глаголом гудурла- «греметь» и, видимо, 
именно это обстоятельство способствовало конкретизации 
позднейшего значения «бог грома». Как свидетельствует линг
вистический материал, семантика теонима Гудур была ранее 
более широкой. Данная основа состоит из корневого компо
нента. кут и аффикса -ур. О булгарском характере этого тео
нима может сип щтельствовать древнетюркская параллель 
кутуз «дикое» /о животном, силах природы/, сохранившая 
древнее значение и первичную фонетическую форму с ден
тальным -з- вместо булгарского -р- в ауслауте. Из булгарско- 
го источника заимствованы лезгинское гъуц- «божество» и 
татское гуди «изображение божества в виде куклы», т. е. 
«идол, божество». В обоих случаях утеряна морфера -р, со
хранившаяся в кумыкском варианте гудур. Корневой компо
нент кут сохранился в кумыкском языке в составе фразеоло
гизма къут къуй-макъ «изгонять злого духа болезни при по
мощи фигурки священного духа» (отливаемой из расправлен
ного свинца, которую держат над головой больного, шепча 
при этом заклинание). Такой же обряд существует и у многих 
других‘тюркских народов. Наиболее архаичные семемы дан
ного корневого элемента сохранились в древнеуйгурском кот 
«род» и древнетюркском кут «душа, дух, религиозный элемент 
мира, счастье,, религиозное блаженство, нирвана». Связь этих 
значений несомненна. Первое значение реализовано в кумык
ском языке в составе прилагательного къутлу «счастливый», 
а второе — в древнетгоркском кутлуг «священный». В киргиз
ском языке кут шугеет значение «жизненная сила, дух». В' кир
гизском же языке этот термин содержит и религиозное зна
чение, ср. кут «идол, божок, фигурка из свинца, якобы охра
няющая скот и людей». Это значение получило дальнейшее 

\ 40
40 Нейхард А. А. Скифский рассказ Геродота в отечественной истори

ографий. Л., 1982, с. 199.
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развитие в чувашском хат «божество скота». Из тюркского 
источника заимствованы монгольская основа хутаг «счастье, 
благоденствие»—>-хутагт «святой, высший сан духовенства», 
маньчжурская хуту «душа, злой дух». Наибольший интерес 
вызывает наличие этого термина в древнехаттском куд «ду
ша», который образует в этом языке теоним Куду-илу «бо
жество»41. Корень кут лег в основу многих тюркских произ
водных терминов, ср. алтайское,куд-ан «дух или божество 
охотников», казахское диалектное кут-анай «душа, дух», кир
гизское кут-ман «счастливый». Эти параллели дают нам ос
нование полагать, что в этот же круг производных форм 
входит и среднеиранская основа худай/хватай «божество», 
не имеющая удовлетворительной иранской этимологии.

В кумыкском фольклоре большое место занимает образ 
богини Земире:

Ва Земире, Земире!— Гьалай!
Земиреге не герек?— Гьалай!
Батман-батман сув герек!— Гьалай!
О, Богиня Земире, Земире!
Что необходимо богине Земире?
Полные кувшины воды!

Данная основа также является по происхождению бул- 
гарской. О булгарском характере этого мифонима свидетель
ствует наличие анлаута -з- вместо кыпчакского анлаута -й-. 
Кыпчакский вариант этого теогшма с анлаутом -й- сохранил
ся в современном ногайском- языке, ср. емире «мифическое 
существо» (которое появляется ранней весной, поднимается 
иа небо, потом падает на лёд, оттаивает его и уходит в зем- 
.лю, после чего земля согревается и поднимается пар)42.

Фонетический переход -з- существует в кумыкском
языке и в составе других основ, -ср. кумыкское диалектное 
зерге «калина» / башкирское йерек, кумыкское зелен /чуваш 
ское йелен «тряпьё». Древнейшее значение термина зафикси
ровано Н. К. Дмитриевым, ср. земре «влага»43, что дает нам 
возможность сопоставить эту основу с'древнетюркским эмир 
«туман, туча», эмир «иней», азербайджанским диалектным 
булгаризмом зимир «жидкая грязь», ср. также древнетюрк
ское йебенг «влажный», киргизское ымык «влага». Таким об
разом, здесь восстанавливается исходная основа емире со 
значением «богиня воды».

41 Камменхубер А. Хаттский язык.— В кн.: Древние языки Малой 
Азии. М., 1960, с. 66.

42 Ногайско-русский словарь. М., 1963, с. 106.
43 Дмитриев Н. К. Грамматика кумыкского языка. М., Л., 1940, с. 72.
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Кумыкская основа халмаж «колдовство, заклинание» имеет 
параллели в Карачаево-балкарском халмеш «колдовство, за
говор» и в чагатайском колмач «нищий». Этимология основы 
достаточно прозрачна. Как свидетельствует чагатайская па
раллель колмач «проситель, нищий» эта основа образована 
от межтюркского глагола кол- «просить, молить, молиться» 
при помбщи аффикса -мач. Этот глагол в указанных значе

ниях сохранен в караимском кол-. В чагатайском языке от 
этого глагола образована и другая основа колчир «поэт, про
рок»., В караимском языке существует параллельная основа 
колтха «моление, просьба, молитва». Эту основу невозможно 
отделить от венгерского колдуш «нищий», видимо, заимство
ванного из булгарского источника. К булгарскому источнику 
восходит и славянская основа колд-овать с ее производными 
формами типа колд-ун, Мягкорядный вариант тюркской осно
вы представлен в. чувашском кел- «молиться, просить», кел 
«молитва», келемсе «ншДий» и т. д. Кумыкская основа хал
маж восходит к булгарскому халмач из древнетюркского 
колмач. О булгарской древности этого термина свидетельст
вует также наличие его и в нахско-дагестанских языках, ср. 
даргинское халмаж «шест на могиле умершего», лакское хал
маж «шатер па могиле, умершего». Видимо, оба вторичных 
значения восходят к семеме «магия, совершаемая на могиле».

Древняя кумыкская основа жанар «герой» восходит к про
тотюркскому *нангар, имевшему мифологическое содержание. 
Параллель- этой основы сохранилась в бурятском заар- «са
мое высокое духовное звание шамана, присваиваемое ему 
после девятого посвящения;- дух, хозяин, покровитель»44. Бу
рятская основа восходит к протохуннскому зангар, ср. кал
мыкское эпическое имя Джангар «мифический герой». Бурят
ская основа заар- связана и с монгольским зайр «шаман», ср. 
также киргизское жаячы «заклинатель». Корневой компонент 
этой основы сохранился и в алтайском янг. «власть, вера, 
обычай, душа», яй- «творить», яячы «творец, бог». Эта основа 
представлена в телеутском янгара «первый, т. е. главный ша
ман», алтайском янар «посланец бога, пророк», янгара «чу
жой». Корень этой основы сохранен в кумыкском термине 
ягь «совесть, честь» <—*янгу, ср. алтайское янг «душевное 
состояние, вера, обычай, характер, нрав». Не исключено, что 
древнейший булгаризм ягь мог содержать в себе первоначаль
но и религиозное значение и употребляться в значении «свя
щенный, божественный». С этим термином можно связать и 
староосманское название бога Яху. Существование варианта 

.янгаза «сварливый», якутского аар «святой», эвенкийского

44 Манжигеев И. А. Бурятские шаманистические н дошаманистнчеекие 
термины. М., 1978,'с. 51. •
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ари «дух, идол, чудовища» позволяет нам восстановить пра
форму *нангар/янгар ч - нангаз/янгаз со значениями «дух, по
кровитель, божество, господин». Основа связывается нами 
с индийским анзи, касситским янза «царь, господин»'15 и эт
русским термином лара/ласа «божество»'15,

Основа саригек «ядовитая змея» кумыкского языка, явля
ется древней мифологической базой. В первую очередь сле
дует указать на ее связь с карачаево-балкарским сарубек 
«дракон, змей, крокодил», который по К. Менгесу является 
сочетанием двух слов: сари «желтый»-!- бег «бек, князь», т. е. 
автор видит в нем символическое значение «правитель зем
ли», так же как кыпчакское имя Шарукан возводится им 
к шару + кан «желтый хан», причем он находит историческую 
параллель в древнекитайском Гуань-ди «желтый правитель», 
т. е. в имени мифического правителя древнекитайской дина
стии45 46 47. Сопоставление кипчакского имени Шарукан и кара
чаево-балкарского сарубек «дракон» с китайским Гуань-ди 
не имеет достаточно убедительной аргументации в семанти
ческом аспекте. Тюркская основа сарубек не может быть со
поставима с кыпчакским сочетанием сари + бег «желтый хан» 
ни семантически, ни фонетически: переход семантики «жел
тый хан»-»-«дракон» не имеет типологии, а наличие кумык
ского саригек «змей» объясняет карачаево-балкарскую осно
ву как вторичную форму, образованную в результате фонети
ческого перехода -г--*--в-: саригек—> сарувек <—сарубек. Ку
мыкская исходная форма является стяжением из'праформы 
*саругенек, т. е. представляет собой уменьшительную форму 
от основы саруган «дракои»+ ек: саруган-*- саруген—> сару- 
генек-*- саригенек-*-. саригек. Древняя тюркская основа сару
ган «дракон» сохранилась в венгерском булгаризме шаркану 
«дракон» -*~саркан. Кыпчакское собственное имя Шарукан, 
видимо, восходит к булгарсусому шарукан «дракон»; Н. Поппе 
сравнивал венгерское шаркану с куманским сазаган «дракон, 
змея»48. По мнению К. Менгеса, основа сазаган «дракон» свя
зана с татарским глаголом саза — «долго жить». Однако 
с этим согласиться трудно, так как такой семантической ти
пологии в тюркских языках не существует. По нашему , мне
нию, варианты саригек, сарубек, саруган, шарукан являются 
булгарскими, рефлексами прототгоркского сазаган. Образ дра
кона шар кан нашел отражение не только й венгерском фоль

45 Алиев И. Указ, соч., с. 80.
46 Этрусский анлаут -л- может восходить к анлауту -н- и, следователь* 

но, лара1ласа могут восходить к прафдрмам нара1цаса.
47 Менгес /(, М- Восточные элементы в «Слове о полку Игорове», 

с. 172.
48 Еорре N. N. Altaische and Uftilrkisch.-*-V 16, в. 112.
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клоре. но и в словацких легендах. Основа сазаган имеет 
в тюркских языках параллели сазган, санзаган, сагсаган. 
Основываясь на этих параллелях, можно восстановить исход
ную праформу в виде *сангыз-ган. Особый интерес вызывает 
телеутский вариант сарыган. «идол; шаманистический идол, 
у которого одна нога короче другой». По нашему мнению, 
основа *сангызган восходит к прототюркскому сангыз со зна
чениями «род, предок, герой, богатырь, чудовище», ср. эво
люцию эвенкийского булгаризма манги «предок, богатырь, 
чудовище», который заимствован из древнего хунногурского 
источника и имеет соответствующие формы в тюркских язы
ках, ср. алт. моще.

Вариант саруганак дал также фонетическую форму *сар- 
нак-*- сармак, которая представлена в нахских языках" в ка
честве палеотюркского заимствования из булгарского источ
ника, ср. чеченское сармаьк «дракон». Не исключена возмож
ность тюркского происхождения и славянского смок «дракон»- 
из булгарской или карасукской праформы “смрок/срмок с по
следующим поглощением сонорного; ср. также кумыкское 
диалектное апшгъада «леший», где ада — термин родства 
«отец, покроши ель», а симагъ-, возможно, восходит к булгар- 
скому "сирмасъ «дракон», ср. нахское сармаьк «дракон».

В кумыкском фольклоре сохранилось словосочетание: Мас- 
сай Мургъерек:

Что необходимо косарю, 
О, Массай Мургьерек! 
Чтобы была коса острой, 
О, Массай Мургьерек!

Биченчиге не герек, 
Массай Мургьерек! 
Ч-алгъысы итти герек, 
Массай Мургьерек!

Теоним Мургьерек является здесь синонимом кумыкских 
божеств плодородия Земире и Суванасы. Исходя из этого об
стоятельства можно предположить, что данный термин сос
тоит из двух булгарских компонентов: мур «вод» + гьерек 
«господин, божество». Первый компонент соответствует древ
нетюркскому мынгар «источник», ср. его стяженный азер
байджанский диалектный вариант мора' «канал», ср. также 
корейское мур «вода». Второй компонент гьерек содержит 
в анлауте вторичный -гь- и восходит к праформе' *эрек и в ге
нетическом плане может соответствовать общетюркскому 
эрк «власть, властелин», ср. чув. ирек, венг. эр б «сила, власть» 
из древнебулгарского *эре/с.

Теоним Массай восходит, видимо, к праформе *мастай и 
связан с термином мастге «самец прародитель». Лабиали
зованный вариант представлен в алтайском Ай-Бустан «бог 
Луны», Кур-Бустан «бог света». Вариативность по мягкоряд-
1,0*  147



ности и заднерядности тюркских основ позволяет предполо
жить существование и мягкорядного варианта ''местей.

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что 
исследование мифологической системы кумыкского языка 
в сравнительно историческом аспекте по существу невозмож
но без учета материала не только алтайских или финно-угор
ских языков, но и языков эгейского и южноиндийского ареа
лов, содержащих в- своем составе несомненный компонент 
палеотюркского происхождения. Общий словарный фонд 
тюркских языков с разветвленной системой синонимического 
параллелизма прошел длительный процесс формирования и 
становления, приобретая те или иные лексико-семантические 
и морфологические особенности, как результат отражения 
социально-экономической и духовной жизни различных тюрк
ских народов.

Мифологическая терминология тюркских языков, оказав
шая значительное воздействие и на другие языки, получает 
надлежащее этимологическое и хронологическое освещение 
лишь на фоне межъязыковых и межкультурных динамических 
воздействий неолитических культур эгейско-анатолииского и 
переднеазиатского регионов.

Н.-М. С. Дж идалаев

ЗАМЕТКИ О ДВУХ ДРЕВНЕБУЛКАРСКИХ  
МАГИЧЕСКИХ ТЕРМИНАХ

Булгары — тюркоязычные племенные объединения, появив
шиеся на-исторической арене Европы еще в эпоху .Великого 
переселения народов, впоследствии стали известны в районе 
Придунавья, Азово-Черноморья. и Среднего Поволжья. Одно 
из первых феодальных государств Восточной Европы Волж
ская Булгария просуществовало вплоть до XIV—XV вв. Впо-( 
следствии булгары как этнос ушли с исторической арены1. 
За много веков этнокультурного функционирования булгары 
успели оставить более или менее заметный след в языке и 
культуре народов, с которыми контактировали. Сегодня из
вестно. что булгарский элемент присутствует в языке или 
культуре многих современных народов Восточной Европы, 
в том числе народов Кавказа1 2. И, поэтому, вполне понятии 
пристальный интерес, который издавна стали проявлять уче
ные многих стран, и не в последнюю очередь советские иссле
дователи, к булгарской проблеме.

Сегодня уверенно можно говорить о том, что в раннем 
средневековье на территории современного Дагестана и при
легающих регионов бок о бок с коренным населением в тече
ние длительного времени жили древние булгары3. Булгарское 
население, как можно предположить, со временем раствори-

1 О булгарах см. напр.: Артамонов М. И. История хазар. Л., 1962,
с. 79 и след.; Генинг В. Ф., Халиков А. X. Ранние болгары на Волге. М.,
1964; Смирнов А. П. Волжские булгары. М., 1951; Гадло А. В. Этническая
история Северного Кавказа IV—X вв. Л., 1979. .

2 Смирнов А. П. Волжские булгары. .М., 195Ц с. 3, 75—83; Diebu'.ga-
risch — turkischen LehnwSrter in der ungarischen Sparachen. Helsinki, 1912; 
Федоров Я. А., Федоров Г. С. Ранние тюркп на Северном Кавказе. М., 
1978; (Литература по вопросу приведена в указ, сочинении) • ■

3 Федоров Я. А., Федоров Г.. С. Указ, соч.; Джидалаев Н. С. К воп
росу о языке древних тюрков Восточного Кавказа,— Советская тюрколо
гия 1971, № 5: Он же: Об одном ряде булгарских слов в лакском языке.— 
Советская тюркология, 1979, № 2; Кадыраджиев К. С. О происхождении 
некоторых фнтопимов в дагестанских языках.— В кн.: Тюркско-дагестан- 
скме языковые контакты. Махачкала, 1982.
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Лось в местной этнической среде4. 'О длительных контактах 
булгар с автохтонами свидетельствуют обнаруживаемые в от
дельных дагестанских языках булгарские элементы. Выявля
емые же в кумыкском языке булгарские элементы, в том числе 
топонимические названия, несомненно свидетельствуют о том 
что поздние пришельцы-кыпчаки еще застали значительные 
группы булгароязычного населения, которые вместе с даге
станскими автохтонами послужили этнокультурным субстра
том в процессе формирования современной кумыкской народ
ности5. Есть основания предположить, что булгарское насе
ление (о количестве трудно судить) проникало в этническую 
среду и горного региона6 *. Однако О'дагестанских булгарах 
известно пока что очень немногое. Отрывочные и порою про
тиворечивые сведения средневековых источников не дают 
Материала для каких-либо определенных суждений об их 
истории, материальной и духовной культуре. Поэтому по- 
прежнему наиболее надежным! источником информации оста
ется археологический материал и отдельные булгарские слова, 
вы'являемы^ в дагестанских языках.

Конечно, пытаться говорить с какой-либо полнотой о ми
фологических представлениях древних булгар — бесперспек
тивное занятие. Наше же сообщение, которое напоминает 
скорее историко-этимологические заметки лингвиста, является 
самым предварительным. И наше желание опубликовать эти 
заметки оправдано надеждой на то, что читатели — предста
вители бмежных дисциплин: фльклористы, этнографы и другие 
найдут в них ту нить, которая приведет компетентных иссле
дователей к более полному и разнообразному материалу, по 
вопросу.

1. В лакском языке представлен, теперь уже ставший для 
молодого поколения архаизмом, глагол къюш уккан «гово
рить красноречиво», «говорить любезности», «говорить увле
ченно», «быть неотразимым», «быть в ударе», «увлечь своим 
разговором», «охмурять, околдовывать (красноречием)», Этот 
глагол — устойчивое словосочетание, которое обычно употреб
ляют, имея в виду беседу молодого человека с девушкой («ув
лечь девушку своей беседой; объясняться в любви» и т. п.) 
или.—-беседу молодого человека и девушки: тай лап къюш 
бувккун бия «они (юноша и девушка) беседовали увлеченно 
(и никого не замечали)». Но къюш уккан (букккан) имеет

4 См. об этом напр.: Гмыря Л. Б. Царство гуннов (савир) в Дагеста
не (IV—VII вв. н. э.) — Автореф. дисс... канд. ист. наук. М., 1980,

5 Гаджиева С. Ш. Кумыки. М., 1969, с. 38—45.
■ 6 Джидалаев Н. С. Об одном ряде булгарских слов в лакском язы

ке.—: Советская тюркология, 1979, № 2; Магомедов М. Г. Хазарские посе
ления в 'Дагестане.— Советская археология, 1975, № 2, с. 215—217 (там 
же см. литературу по вопросу).
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й второе значение: «принарядиться , одетьйя красиво», «быть 
неотразимым (неотразимой)». Отсюда и къищу {къищ+лакск. 
словообразоват. аффикс -у) «щеголь, франт»; в этом же зна
чении __ къищу жагьил (жагьил лакск. «юноша»). Здесь па
латальный губной у (на письме /о) перешел в гласный перед
него ряда и, видимо, для устранения возникающего неудоб
ства в произношении; действительно практически трудно 
произносить *къющу. Под словом къищу обычно подрезуме- 
вают молодого человека, хотя его можно употреблять и по 
отношению девушки. Къищу ну лаххая «одеться щеголевато, 
ф7аг“ овато»; къищусса «щеголеватый, франтоватый» (см.

ЛРНя лиской почве цех видимой связи между понятиями
орешео».  т. я. и Можно

рядиться», которые выражает глагол к ъ ю ш  уккан. Мо
было бы даже предположить, что здесь Речь и°яб
омонимии Трудно найти взаимосвязь также межд} зна шни 
м и ^ Д и  къищу. тем более .здесь имеем различие и в 
гласных основы. Кроме того, необходимо заметить, что осно 
къюш отделы!!' в лакском языке неизвестна, она не I4MeeJ  
своей этимологии на лакской и вообще на дагестанской почве 
В аварском, даргинском, лезгинском, кумыкском языках это

СЛ°Сопоставительный анализ с данными ряда тюркских язы
к о в у д е л ь н о  показывает, что интересующая нас лакск я 
основа къюш имеет тюркское происхождение и, чтс' ва> 
для нас это слово в тюркских языках является термином, 
выражающим один из древнетюркских обрядов колдования

'1РЧз”древнетюркском кош- значит «заниматься чародейством,
ппедсказывать, заниматься предсказанием, составить г р -
скоп»■■ в крымско-татарском кош- «околдовать, очаровать» 
И отсюда кошувчу «чародей»8; в караимском къошмако 

къош+макъ) «чародейство», «ворожба»,, «обаяние», отсюда 
и къишнаш (къуш+наш) «гадальщик»; в караимском языке 
этот термин имеет различные фонетические варианты, напр.. 
кусналык (кус+на+лык) «колдовство», куснацы, кусначы.
«колдун», косэмчилик «волхование» (К РП С ); в джагатайском 

котами« « )  «щуший фаль (предсказан в 
ных книгах», кошнач (кош+нач), «предсказатель» (Радлов,
т. 2.)

7 Къюш буккан «принарядиться» зафиксировано в Лакско р}сск 
опппппр / Гост С М ХшГдпкпй. М., 1962: в дальнейшем -  ЛРС .

8 ц/(тС по: Ахметышов Я. Г. Общая лексика духовной культуры на
родов Среднего Поволжья. М., 1981, с. 86. - ■



Приведенные примеры достаточно ясно подсказывают, что 
обряд колдования, предсказывания широко был распростра
нен у тюркоязычных народов и он своими корнями уходит 
в глубокую древность.

Впоследствии термин языческой магии кош- у некоторых 
народов получил переосмысление на новой религиозной (буд
дийской, ^мусульманской) почве. Например, в современном 
уйгурском языке къушнач — это уже «жена муллы, приход
ского имама, муэдзина» (УРС); стало быть — къушан «мул
ла, служитель мечети»3; в таранчинском диалекте уйгурского 
языка кошанг «страж буддийского храма»9 10 *, а в турецком — 
кошнанчы просто «грамотная женщина, учительница» (Рад- 
лов, т. 2),

Тюркское происхождение имеет и вторая линия значений 
лакского къюш («принарядиться», «щеголь»), Ср. в чуваш
ском куштан «щеголь», в удмуртском (из чувашского) куш- 
так «щеголь» (Ахметьянов. Лексика. 85), в телеутском диа
лекте алтайского языка костон «наряжаться, щеголять, фран
тить» в шорском — коштаган «вышивка на одежде» (Радлов, 
т. 2); сюда же, видимо, примыкают алтайское кожолонг 
{—кош колон) «широкие ленты конских волос», тел. кожы- 
ланг «широкая веревка из конских волос, которой обвязывают 
юрту» (Радлов, 2), татарское куштан итак «вышитый подол», 
«подол со сборками» (Ахметьянов. Лексика, 85); это слово 
в турецком проглядывается в глаголе giyinip kusanmak «при
нарядиться» (РТС); в караимском языке къушанмакъ 
(къуш+ан+макъ) «нарядиться, принарядиться» (КРПС).

Таким образом, как видно из вышеприведенных примеров 
— сопоставлений, в лакском языке сохранились первоначаль
ные, основные, значения термина, обозначающего древнетюрк
ский (= общетюркский) ритуал колдования, очарования, га
дания, но только, заметим, эти понятия (действия) в лакском 
языке приобрели несколько светский (скажем—-земной) от
тенок, но непосредственная связь с первоначальным тюркским 
значением очевидна.

То, что слова, выражающие понятия (действия) колдовать, 
очаровать — колдун, чародей и принарядиться — щеголь, 
франт, этимологически восходят к одной основе — очевидно. 
Об этом лишний раз свидетельствует то, что в одном из древ
них тюркских языков — караимском, оба эти значения: а) ча
родейство, ворожба (къош+макъ), гадальщик (къуш+н+ш) 
и б) нарядиться (къуш+ан+макъ) выражаются одной и той 
же основой — къош-. Об этом же говорит и то, что оба эти

9 Форма к ъ у ш а н  не приведена в цит. словаре.
1° Р а д л о в  В .  В .  отмечает, что к о ш а н г  имеет китайское происхождение;

'aus den Chin”. (Р а д л о в  В. В, Опыт словаря тюркских наречий, т. 2).
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Значения а) очаровать и 6) принарядиться выражает один и 
тот же лакский глагол — фразеологизм къюш уккан. Тем бо
лее в лакском языке имеет одну и ту же основу в одном и том 
же фонетическом варианте (къюш уккан); то же самое сохра
нилось и в караимском языке.

Не ясно другое: в какой взаимосвязи находятся оба эти 
обряда — колдовать и наряжаться. То ли основа кош- перво
начально обозначала обряд «колдовать — очаровать» (но, так 
как колдующий (чародей) одевался как-то по-другому (на
рядно), то эта основа стала обозначать и понятие «принаря
диться, щеголять»), то ли основа кош- имела первоначально 
значение «одеться», «принарядиться» (но, так как колдующ- 
щий (чародей) одевался нарядно, то основа стала обозначать 
и понятие «колдовать — очаровать»), В пользу того или дру
гого, направления развития значений можно было бы привести 
соответствующие аргументы и аналогии.

Применительно к татарской действительности (татарско
му языку) Р. Г. Ахметьянов полагает, что древнейшее значе
ние слова куштан в татарском языке — «советник и созыва- 
тель войскwgttfea, который надевал, как отличительный знак, 
одежду е подолом, подобно китайским чиновникам»
(см. в’ татЩ Щ ш куштан итак «вышитый подол; подол со 
сборками»). Затем оно (куштан) стало обозначать человека 
старающегося угождать властям; отсюда и старотатарское 
куштан «ябедник, клеветник». В этой последовательности раз
витие значения объясняется, как полагает Р. Г. Ахметьянов, 
и чуваш, куштан «ябедник», «щеголь», «мот», мар. кошштан 
«строгий», «злой», «своенравный», удм. куштан «гордый», 
«щеголь», русск, (из тюркских языков) коштан, коштанник 
«миро,ед», «хадатай по мирским делам»; «ходок», «горлан» и 
коновод на сходках»; «плут», «ябедник», «пролаза»11.

Но эта, приемлемая для татарского языка (относительно 
позднего периода) версия оказывается изолированной, если 
учесть очевидное более древнее значение слова кош-, «маги
ческий обряд», восходящее ко временам первоначальных (до
монотеистических) языческих представлений, действий 12. Ес
ли, конечно, речь не идет о случайном совпадании (все может 
быть, когда приходится искать первоначальное значение древ
ней основы — слова), основу кош- этимологически можно было 
бы возвести к тюркской основе кош-, «соединять, складывать»,

и А х м е т ь я н о в  Р .  Г . Общая лексика духовной культуры народов Сред
него Поволжья. М., 1981, с. 85.

>2 Справедливости ради отметим, что Р .  Г .  А х м е т ь я н о в ,  судя по всему, 
и не настаивает на том, чтоб генерализировать свою версию, высказанную 
применительно к татарскому языку и вообще к языкам Среднего Повол
жья. Автор все же считает исходными понятия; «предсказатель и чаро
дей» (А х м е т ь я н о в  Р .  Г .  Указ, соч., с. 86).
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отсюда и одно из древнейших значений ее «слагать стихи».1 
В этом русле можно было бы предположить такую последо
вательность: «слагать стихи» «ворожить, колдовать стиха
ми» —у ворожить, колдовать» и отсюда, уже без тени магии 
(как и в лакском языке),-»-«обворожить» «говорить красно
речиво», «обворожить красноречием». Отсюда и «наряд, ко
торый надевается для обворажения (колдования).»-*- «краси
во, нарядно одеться», «принарядиться». См. например: в древ
нетюркском къош- «слагать, сочинять стих, песню» (ДТС) 
в уйгурском къощ-макъ «соединять, присоединять, добавлять»' 
и «сочинять песни», отсюда и къошмакъ «песня, частушка», 
къошакъчи «певец, сказитель» (УРС), в тарачинском гов. 
уйгурск. яз. кошак «историческая песня»; в алтайском — ко- 
жонг «песня», отсюда — кожонгчы «певец», (Радлов, т. 2); 
в азербайджанском гош-маг наряду с «присоединять» и т. п. 
и «слагать сочинять песню» (АРС) гошма «форма стихотво
рения с парными рифмами».

Возникает закономерный вопрос: из какого языка проник
ло къюш- в лакский язык? В вероятных тюркских источниках 
заимствования — в кумыкском и азербайджанском языках — 
этот термин магического священнодействия не известен. Как 
выше указывалось, в азербайджанском языке представлено 
гош- только в значении «соединять», «складывать» и отсюда 
«слагать, сочинять стих», в кумыкском же представлена лек
сическая (этимологическая) основа интересующего нас тер
мина къош- «прибавлять», «добавлять», «увеличивать»; «сое
динять в пары», отсюда и «женить», «выдать замуж» (КРС). 
Это, конечно, не значит, что азербайджанцам и кумыкам не 
были известны обряды, связанные с колдованием, вороже
нием, гаданием, предсказыванием. Но магические действия 
у этих народов обозначались другими терминами: азерб. фал 
«гадание», фала бахмаг (фал ачмаг) «ворожить», «гадать», 
фалчы (фалабахан) «ворожея», «кудесник», «гадальщик», 
«гадалка», фалчылыг «ворожба», тилсим «заговор», тилсим- 
ламаг «колдовать», в этом же значении и джадуламаг, джа
ду етмек; сегьр «магия», «чары», «заклинение», «чернокни
жие», сегьрбаз «волшебник», «колдун», «маг», «чародей», «ку
десник»; овсун «ворожба, колдовство», «заклинание, заговор»; 
овсунчу «маг», «ворожея», «колдун», «чародей», «заклина
тель» (АРС); кумык, халмаж «ворожба», «колдовство»; в этом 
же значении сигьру; халмаок этмек «заворожить», «зачаро
вать», «колдовать»; в этом же значении сигьрф этмек; сигь- 
рулу «волшебный», «завороженный»;, перен. «чарующий», 
«очаровательный» (К РС )13 *. ,

13 Нелишне заметить, что- и в лакском языке представлены все эти
термины, за исключением джаду. Однако многие из них книжного проис-
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Поэтому, коль скоро термин къюш- в лакский язык не мог4 
проникнуть из1 кумыкского или азербайджанского, единствен
но вероятным тюркским источником заимствования мог быть 
древнебул1 арский язык, ,с носителем которого лакцы и дру
гие автохтоны Дагестана в раннем средневековье имели раз
носторонние и глубокие, в том числе и этногенетические, кон
такты. Как память об этих продолжительных контактах в лак
ском, аварском, даргинском языках сохранилось немало 
древнебулгарских слов и терминов, а в современном кумык
ском языке представлен солидный булгарский субстрат . 
То, что в лакском языке представлено наиболее древнее ри
туальное значение слова кош лишний раз подтверждает, чго 
оно проникло из среды раннесредневековых булгар. Кстати, 
высказано авторитетное мнение о том, что это слово куш- 
(куштан, коштан) в языки Приуралья и Поволжья также 
проникло из древнебулгарского язы ка16. Но остается дога
дываться: а) проник ли этот термин вместе с булгарским об
рядом колдования, что вполне возможно (ср. лакский обряд 
колдования-предсказания, который обозначается восточным 
же термином нал руган «колдовать — предсказывать на фа- 
лб»), т. к. современное лакское къюш уккан сохранило знн- 
чение, примыкающее непосредственно к обряду колдования, 
предсказания, очарования — «увлечь кого-л.», «очаровать сво
им красноречием», «быть красноречивым»; б) или этот тер
мин проник в лакский язык безотносительно к магическому 
действию «колдовать», только' лишь в переносном значении. 
И в том и в другом случае наличие у древних булгар Даге
стана магического обряда кош «колдование предсказание,

хождения или из фольклора; некоторые из них употребляются обычно 
в переносном смысле. Лишь только пал «гадание» (на чем — л., иапр на 
фасоли, картах) выражает конкретное магическое действие; а древнеоул- 
гарский термин халмаж «ворожба, колдование» получило в лакском язы-, 
ке не совсем понятное нам переосмысление, оно означает «шатер, тент на 
могиле, под которым укрывается чтец Корана, отсюда и халмаж оищун 
букв, «водрузить, соорудить халмаок», т. е. «пригласить муллу для чтения 
Корана на могиле покойного», «читать Коран на могиле». В даргинском 
языке халмаж — это «шест на могиле» (Об этом см. Дадыраоокиев д. 
Язык и история,— Советский Дагестан, 1971, № 4. "

и Об этом' см.: Докидалаев Я. С. К вопросу о языке древних тюрков 
Восточного Кавказа — Советская тюркология, 1970, № 5; Он же. Об одном 
ряде булгарских слов в лакском языке,— Советская тюркология, 19/9, 
№ 2 Кадырадоноиев К. С. О происхождении некоторых фитонимов в даге
станских языках,— В кн.: Тюркско-дагестанские языковые контакты. Ма
хачкала 1982- Федоров Я. А., Федоров Г. С. Ранние тюрки на Северном 
Кавказе. М„ 1978, с. 61, 66, 99, 178; Федоров Я. А. Происхождение кумы
ков— Автореф. дисс..., канд. нет. наук. 1961, с. 9, 11; Гаджиева С. Ш.

Кумьж.ь^П^Эб^ р р' Сравнительное исследование татарского и чуваш
ского языков. М., 1978, с. 184. ■ ■
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совершаемое чародеем, который наряжался во что-то отличи
тельное»— очевидно. В связи с вопросом об источнике про
никновения к лакцам термина можно было бы обратить ви т  
мание и на следующее. Как это отмечалось в литературе, 
в кипчакских языках — киргизском, башкирском и других,— 
где развиты ассимиляция и диссимиляция на стыке сонорных 
с другими согласными, слова кошнан, кошнанчы закономерно 
переходили в коштан, коштанчы (в таком виде это слово про
никло и в языки Поволжья)16. В лакском же языке, как мож
но было убедиться, не представлена кипчакская форма этого 
термина, а это лишний раз указывает на то, что къюш- в лак
ский язык проникло не из кумыкского языка.

II. У так называемых европейских гуннов был обычай 
слагать хвалебные стихи-элегии об, умершем, которые распе
вались специальными плакальщиками. Известен, например, 
латинский перевод такой элегии, сочиненной по поводу смер
ти знаменитого гуннского завоевателя Аттилы. Полагают, что 
такое стихотворение называлось сыгъы17.

Обряд оплакивания умершего был известен многим тюр
коязычным народам 18. Об этом красноречиво свидетельствуют 
показания тюркских языков. Ср. др. тюрк, сыгъыт «рыдание»,, 
«плач», отсюда и сыгъыт-чы «участник поминального обряда», 
«плакалыццк» (ДТС); в уйгурск. телеутском, койбальском, 
командийском сыгъыт «вопль», «плач», сыгъытчы рыдающий,- 
сыгъытчы — йогъчы «оплакивающий» (Радлов, т. 4).

Сыгъыт — это древняя форма множ. числа от сыгъы «при
читание по умершему».

У ряда тюркских народов на основе «плач причитание» 
выделилось название ■ жанра. Наир., у караимов сыгъым 
«план» и «элегия» (КРП С ); у чувашей и башкир значение 
названия жанра — стихотворение по умершему— расширилось 
— им стали называть любое стихотворение, сочиненное на

u W W
случаи: чуваш, сава, башк. шигъыр. Древние тюрки воспева
нию достоинств умершего на похоронах придавали большое, 
значение, так как.считалось, что от этого зависит его судьба 
в загробном мире. Понятно поэтому развитие значения сыгъы 
«заупокойное причитание»«хорош ее стихотворение» и сы- 
гъычы «сочинитель сыгъы» - у «Хороший поэт»19. Интересно

Is А х м е т ь я н о в  Р .  Г . Сравнительное исследование татарского и чуваш
ского языков, с. 184. .

1* 1 7 * * См.: С е й и д о в  М .  А .  Древиеазербайджаиский массовый ритуал с а г ъ ы  
и некоторые замечания по поводу этимологического анализа терминаль
ного слова с а г ъ ы  — Изв. АН Аз. ССР. Сер., лит-ры, языка н искусства, 
1979, № 1.

is См. об этом: А х м е т ь я н о в  Р .  Г . Указ, соч., с. 108.
18 Цит. по: А х м е т ь я н о в  Р .  Г . Сравнительное исследование татарского 

и чувашского языков, с. 187.
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семантическое развитие, которое получил этот древний термин 
в уйгурском: сигъинмак «поклоняться, преклоняться», «мо
лить, умолять (бога)»; сигъиниш «поклонение», «мольба» 
(УРС).

■_Го> что и дагестанские булгары могли иметь какой-то обы
чай оплакивания умершего — очевидно. Во всяком случае, 
Моисей Каганкатваци сообщает о различных инсценировках, 
которыми обставлялись похороны у дагестанских гуннов-бул- 
гар2Э, Но нас интересует: был ли у дагестанских булгар спе
циальный ритуал оплакивания — 'причитания, в чем он кон
кретно выражался и как назывался этот жанр фольклора?

С учетом показаний различных тюркских языков, в том 
числе и древних, лакское слово ссигъа «загадка» подсказы
вает нам, что дагестанские булгары действительно имели 
обычай, оплакивания умершего и сам жанр элегии плача, как 
и у многих тюркоязычных народов, имел специальный термин 
*сигъа. .

Сопоставление лакского ссигъа «загадка» с вышеприве
денными тюркскими словами, выражающими «плач, причи
тание— стих» подсказывает, что оно является по происхож
дению тюркским словом. Вместе с тем, в наиболее вероятных 
источниках заимствования для лакского языка — в кумык
ском и азербайджанском — неизвестен общетюркский сыгъыт 
в такой фонетической оболочке (ср. 'кумык, йылав «плач», 
«рыдание» (КРС), азерб. агъла- «плакать», «оплакивать», 
агълаиша «совместное оплакивание покойного »(АРС). По
этому— по методу исключения — единстведным вероятным 
источником проникновения в лакский язык этого тюркского 
термина нужно признать булгарскую языковую среду.

Однако в плане содержания, на первый взгляд, такое 
утверждение не может не вызвать возражений. В самом деле, 
какая может существовать связь между тюркскими понятия
ми плач, траурное причитание, элегия, стихотворение и лак
ским— названием уже совершенно другого жанра — загадкой. 
Единственной возможностью увязать содержание этих двух 
жанров может показаться предположение о том, что траур
ные причитания — песни своих соседей булгар не были по
нятны лакцам и отсюда булгарское *сыгъа лакцы переосмыс
лили как нечто непонятное загадочное в загадку. См. в лак
ском: ссигъири бичлан «задавать загадку»; «играть в загад
ки», «состязаться в загадках» но и «говорить непонятно», «го
ворить загадками».

Но это только на первый взгляд.

20 См.: М о и с е й  К а г а н к а т в а ц и .  История агван. СПб, 1861, с. 193.
О шумных похо'ронах у волжских булгар сообщает И б н - Ф а д л а н  (Путе
шествие Ибн-Фадлана на Волгу. М.; Л., 1939, с. 77).
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Как показывают конкретные факты, у самих тюркских 
народов (предполагаем и у булгар) сыгъы означало не толь
ко причитание, стихотворение, но и то, что непонятно, то, что 
нужно угадывать. По всей- вероятности, у тюрков плакаль
щики причитали стихами, непонятными для всех смертных. 
Указание на это дает татарское сыу-бал «гадание по стихам», 
здесь первая часть термина сыу «плач, причитание», означает 
«некоторый вид гадания», а вторая бал (<  араб, фал) «гада
ние по книге21. '

Наше предположение о том, что у самих буЛгар плач-при
читание воспринималось как «непонятное загадочное, требую
щее толкования или гадания», подтверждают апологии из 
тюркских же языков. Яркий пример возможности взаимосвя
зи понятий стихотворение и загадка являет следующее сопо
ставление: в татарском языке т-акмаза «рифмованная речь», 
«народный стих», в киргизском такмаза «сатирическая песен
ка» и «мелодия для комуза, под аккомпанемент которого по
ются сатирические песенки», в чувашском такмак «речь стар
шего дружка на свадьбе», «песенка, в которой осмеивают 
жениха», «прибаутка», «частушка» (Егоров, 228), но в узбек
ском тапмача, в крымско-татарском, азербайджанском тап- 
маджа «рифмованная загадка», в туркменском тапмача «за
гадка » в караимском тапмаджа «загадка» (Ахметьянов. 
Лексика, ПО; АРС; КРПС, ТРС). Кстати, в лакском языке 
папажартту ёичлан (< азерб.) .букв, «сыпать, выкидывать 
папа-жары,», т. е. «говорить загадками», «говорить заумные 
вещи», перен. «говорить глупости», иногда — «впасть в ма
разм».

Таким образом, вероятнее всего, что в самом источнике 
заимствования для лакского языка — булгарском языке сы
гъы наряду с «плач—причитание—элегия» могло означать и 
«рифмованный стих — рифмованная загадка». Здесь необхо
димо обратить внимания на то, что в лакском слове ссигъа 
как раз отсутствует конечный согласный -т, а фонетическая 
тенденция ослабления конечного смычного согласного вплоть 

^-до полной редукции, как это отмечалось в литературе, харак
терная черта булгарской фонетики. В лакский язык, оно могло 
проникнуть (точно так же,1 как и азербайджанское тапмаджа 
«рифмованная загадка»), как обычное слово термин в зна
чении «загадка» и при этом вовсе не обязательно было, чтоб 
и сам ритуал исполнения рифмованных стихов-причитаний и 
стихов-загадок был лакцами заимствован. Между прочим за
метим, что у лакцев бытует обычай (вопреки мусульманским 
канонам) оплакивания умершего женщинами это называ-

21 Ахметьянов Р. Г. Указ. соч., с. 108.
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ется тюркским словом яс (см. кумык, яс.«причитание», «плач» 
(КРС); В нем принимает участие плакальщица, которая ис
полняет на лакском языке импровизированную песню (но 
с  сохранением традиционных формул и куплетов и конониче- 
ской мелодии), которая называется зума (этимология мне
неизвестна). ' ' . w

Из вышеизложенного можно заключить, что раннесредне
вековым дагестанским булгара-м были известны древнетюрк
ские языческие обряды: а) колдования, ворожбы къуш и 
б) оплакивания с элементом магии сыгъа. Об этом свидетель
ствуют сохранившиеся в лакском языке булгарские термины 
къюш- «охмурять,.околдовывать (красноречием)», «говорить 
красноречиво», «говорить любезности», къищу «щеголь, 
франт» и ссигъа «загадка», «непонятный разговор».
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П Р И Л О Ж Е Н И Е

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТЕКСТЫ

Курчлу — Сито

Недалеко от созвездия Орион (Хъамиттурши) находится 
созвёздие Плеяды, называемое лакцами Сито (К1урч1лу). Л ак
цы считают его «божественным». Зал *, когда соберет свой 
урожай и обмолотит его, просеивает через сито, очищая от 
шелухи и соломы. Когда землю покрывают туманы и тучи, 
Зал пропускает воду через сито и разгоняет тучи, освобождая 
дорогу солнцу. Воду, которая льется из сита, стремятся удер
жать тучи, но они бессильны и вода льется на землю. Однако 
семена, зерна «божественных» хлебов, тучи удерживают. Н е
которые семена когда-то упали на горы и оттуда они распро
странились по всему свету. Когда эти семена посажены 
в землю, люди .просят Зала ниспослать им влагу, чтобы они 
росли. И он посылает им струйки воды.

Хамиттурши — Орион

В начале лета на южном небосклоне появляется созвездие 
Орион. Три звезды созвездия светятся ярко, а три — лишь 
мерцают. Когда-то эти звезды были девушками-сиротками. 
Их было семь. Седьмая была необыкновенной красоты и люди 
засматривались на нее. Сестры дали обет не выходить замуж, 
не любить земных людей. Но младшая Турши полюбила, 
и завистливые сестры бросили на нее фату, людям велели 
не смотреть на нее. С тех пор ничто живое не смотрит на 
Турши (Сириус) во избежание несчастья. Но Турши припод
нимает фату и долго ищет свою любовь на земле.

Люди говорят: если ночью скотина поднимет голову, по
смотрит на Турши и встретит случайно взгляд седьмой сест
ры, выглянувшей из-под фаты, то будет падеж^кота. 1

1 3 а л — верховное божествр в мифологии лакцев.
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Как стали поклоняться солнцу*

Пророк Адам (1> провинился в раю, и его вернули на зем
лю, которая погружена во мрак. Но через некоторое время 
появился свет, а вскоре и солнце. Обрадовавшись тому, что 
вселенная посветлела, Адам в благодарность решил совер
шить намаз, дважды склонившись ДО' земли; один поклон 
в честь того, что рассвело, другой — в несть появления солн
ца, которое, как ему показалось, приветствовало его.

С тех пор люди и стали поклоняться солнцу. И с этим 
связано выражение: «Солнце —- к благу, дождь — к несча
стью».

Завещание матери

Во времена Мухаммеда у лезгин был обычай сбраЬывать 
хилых детей со скал. Одна мать, пожалев своего ребенка, 
как-то темной ночью скрылась с ним в горах. За ней была 
организована погоня. Люди с факелами долго искали мать 
и дитя, но их начсжно укрыла скала. Когда преследователи 
повернули мазал, взошла луна, чтобы осветить беглецам их 
трудный путь. ,

С рассветом взошло солнце, осветив все вокруг, одарив 
природу теплом. Мать и сын согрелись и поверили, наконец, 
в слое спасение. Земля кормила их травами, растениями, 
фруктами. Горячие и холодные ключевые воды помогали уто- 
ляПт жажду, смывать усталость,

Со временем мальчик стал охотиться. Он вырос сильным, 
здсфовым и красивым. Мог с корнем выкорчевывать деревья, 
на "егу ловил зайца, побеждал самого сильного медведя.

' “ когда пришла за матерью смерть, она завещала сыну 
и вс тм его потомкам поклоняться скале, луне, солнцу, земле 
и воде, которым они. обязаны своим спасеньем.

Этих божеств у лезгин было очень много, но самым глав
ным 'божеством почиталась земля-мать. Любовь к родине 
считалась даром, поощрялась всеми богами.

Спор между небом и землей

Заспорили небо и земля. Каждый считал, что он важнее, 
главнее. Небо говорит земле: «Я важнее, красивее трбя, по-) 
тому что на мйе расположена дуна, солнце и звезды. По 
моему велению падает на землю снег и льет дождь».

Н.£ это земля ответила: «Все вы созданы ради меня, для

* Здесь и далее пояснения к текстам, обозначенные арабскими циф
рами р скобках, см. в примечаниях.

11 Заказ 920 161



меня. И все, - исходящее из тебя, в конце.кондов сгниет в нутре 
моем, потому что я важнее, главнее тебя».

Женщина, змея, лев, мужчина

Первой на земле появилась женщина. Она не - захотела 
жить одна и обратилась'к Аллаху с-просьбой, чтобы он по
слал; к. ней живое существо. Аллах; послал змею. Между жен
щиной и змеей возник спор о том,-кто должен быть главою 
семьи. Решили это выяснить в-единоборстве. Женщина побе
дила змею и сняла с нее кожу. С тех пор змея меняет кожу.

Женщина вновь обратилась к Аллаху с той же просьбой. 
Аллах послал ей льва. Возник и на этот раз спор о том, кто 
должен быть главою семьи. Женщина хватает льва за хвост 
и сдирает с него шкуру, И с тех пор у льва не растут волосы 
до гривы.

В третий раз по просьбе женщины Алдах посылает Муж
ичину, Долго они боролись, Мужчина хитростью; силой сумел 
одол’еть женщину. И она воскликнула, ч’го это и есть гот,, кто 
'ей нужен.

Поклонение козлу

До принятия, ислама ,в> селений Миарсо поклонялись бело
му как снег, без единого пятнышка козлу. В какой бы дом 
или сад он не заходил,, никто'не смел тронуть его и пальцем, 
гойоря: «Это наш бог».. После смерти козла-бога, выбирали 
другого козла.

Сув-анасы — Мать воды

У одного человека была пара буйволов. Однажды-они 
пропали. Сел ои на коря и отправился разыскивать их на 
Гам-ри-озень. Вдруг он услышал плеск воды и увидел купаю
щихся при лунном свете женщин. Повернул он своего коня 
в чащу, леса,, а. дорога перед ним освещается какими-то ис
корками. 'Человек.догадался, что заехал в пристанище каких- 
то. духов и захотел скорее выбраться из чащгп Но в это время 
перед ним, появилась жейщина ослепительной красоты, с зе
леными волосами. И стала 'она их бережно расчесывать. Сам 
це, зная как, он: очутился;рядом Ь гщй-н сильно смутцлся при 
виде обнаженной женщины. "Он не--был женат, но имел свою 
возлюбленную. Сув-анасы (Мать воды) стала предлагать 
себя, окутала его своими волосами. В ее объятиях он ока- 

■Зался мокрым,, не мог вырваться,' поскольку она была скольз
кая'. Человек понял, что если он'откажется от женЩины, Она
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может его или утопить или задушить и поэтому .пошел на 
хитрость..Загадочная женщина подарила ему Зеленое колечко 
и предупредила, чтобы его никто не видел. А человек вер
нулся домой и подарил колечко своей невесте (вариант—воз
любленной), думая: «Где меня найдет «Сув-анасы», я боль
ше не пойду на Гамри». - - ’ -

Не прошло и трех дней, как пошли обильные дожди и ре
ка -в Башлыкенте разлилась. В это время он' находился и'а 
той стороне реки и хотел было переплыть, иО вода его скру
тила и понесла. , Он успел только в воздухе указательным 
пальцем очертить круг. Видимо., хотел сказать, что причина 
его смерти — кольцо. 1 '

Ер-анасы — Мать земли

Ер-анасы (Мать земли) 'очень большая, высокая женщина. 
Ноги ее как -большие кирпичи. ,И шаги у нее очень большие. 
Если одна нога в Башлыкенте,1 то вторая, говорят,., бывала 
в Ак-терекс(П. Когда Ер-анасы намерена' сделать добро, 
земля наполняется пшеницей, всего бывает рдоволь и люди 
становятся богатыми. - '

• Авдал

Я слышала, что иногда девятимесячный ребёнок в утробе 
матери пропадает. Это Авдал уносит его. Потом этого ребенка 
Авдал делает пастухом туров, так ом становится Авдалом-.

Мои дедушка (по матери) был чабаном. Он рассказывал,, 
что однажды видел высоко в горах, среди туров, одного муж
чину с белой длинной бородой, в белом одеянии и женщину 
с длинными волосами, которые прикрывали ее наготу. Они 
пасли туров, доили их. Дедушка 'рассказывал, что однажды 
охотник пошел охотиться на туров. Но ои не прочитал молцт- 
ву в Честь Авдала, не сделал жертвоприношений ему. И по
этому сколько он ни преследовал, туров, так и не сумел убить 
ни одного. Как, только ом начинал целиться, Авдал своей 
палкой незаметно отводил пули охотника в сторону. Сам Ав-. 
дал невидим, но когда, наконец, у охотника кончились пули, 
он явился перед ним и сказал: «Ты не сделалокертвоприно- 
шения, как ты можешь, охотиться?» ■

Охотник заплакал! «Я был отличным охотником и метким 
стрелком, ио сейчас я не сумел .убить ни одного тура. Дома 
лежит больная жена и голодные дети ждут меця. Как я -пой
ду домой?» Авдал пожалел охотника и его семью. Он ,свист
нул, и сразу появился* перед , ним тур. Ом сказал охотнику: 
«Возьми-этого тура. Зарежь, но шкуру и кости сохрани, и на 
ночь положи иа крышу кости, завернутые в шкуру».
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Охотник поблагодарил Авдала (он догадался, что перед 
ним он). Произнес молитву в его честь и пошел домой. Гур 
как привязанный шел рядом с ним. Охотник поступил так, 
как сказал Авдал: кости и шкуру сохранил. А на утро не 
обнаружил на крыше ни шкуры, ни костей. Были следы от 
копыт тура, Авдал оживил тура и указал еМу-дорогу в горы.,

\  Об охотнике Айтемыре
Был один охотник. Звали его Айтемыр. Он был очень 

злым и безжалостным человеком.
' Уходя на охоту, он брал с собой и охотничью суму. И ког

да, гоняясь за добычен, оставлял ее где-нибудь, потом, не шел 
за ’нею, а приказывал суме подойти. И так как сума не подхо
дила к нему, он начинал беспощадно палить в нее.

Когда Айтемир настигал раненного им тура, он, прежде 
чем прирезать, безжалостно его .избивал. А если тур, убегая 
от преследования, скрывался в ущелье, нагнав, Айтемыр 
выкалывал ему Глаза. . u о

Вот таким безжалостным человеком был Айтемыр.
Как-то в очередной раз Айтемыр отправился на охоту. Он 

увидел стадо туров. Подобравшись к ним поближе, он открыл 
по ним огонь и стрелял до тех пор, пока не кончились пат
роны. Однако же, к удивлению Айтемыра, ни один тур не был 
убит его-пулями.

Считая этот день неудачным, он решил остаться в пещере, 
чтобы переночевать. К вечеру в пещеру стали собираться се
добородые старцы, но никто из них не стал с Айтемыром здо
роваться и разговаривать. Последним вошел молодой чело
век _  когда он почтительно поздоровался со старцами, они 
спросили его: «Почему ты вернулся, оставив туров без при
смотра?» Он ответил: «Сегодня охотился один ненормальный. 
Когда он стрелял по турам, я держал свои посох перед пуля
ми и он рассыпался на' мелкие щепки, вот почему я вер
нулся». . .

Старцы спросили молодого человека: «Какая погода?» Он 
ответил:, «Какой ей хочется быть».

- Не выдержал Айтемыр «издевательства» и закричал: «Та
кая, какой ей хочется быть, такая, какой ей хочется быть! 
...Что это значит? С ...сыны? Разве вы це видите, что на ули
це трескучий мороз?» Но никто из присутствующих даже не 
обратил внимания на его выкрики. ,

Злой Айтемыр лег спать.'А  проснувшись утром, увидел,, 
что он оказался на одной горе, а ружье его осталось на
другой. . ■

Еле-еле добрался Айтемыр до дома, тяжело ^заболел 
и после этого случая больше не охотился.
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Охотник и маралЬг

Однажды мой прадед пошел на охоту в горы, и увидел — 
сидят мужчины и доят маралов. Как только он приблизил
ся к ним, люди тут же исчезли, остались одни маралы.

Прадед начал преследовать маралов. Они долго убегали 
от него, потом остановились. Один из них заговорил с- ним: 
«Куда нам бежать? Все мы живем под покровительством 
одного аллаха. Что тебе нужно от нас?»

— Мне нужно мясо для семьи,— отвечает мой прадеД.
Марал дал ему мешок мяса и бурдюк с сыром,, но с усло

вием:
— Вот тебе и мясо и сыр.. Каждый раз, когда захочешь 

есть, говори «бисмила» и доставай мясо и сыр, но только так. 
чтоб'об этом знала вся семья. Если кто-нибудь из членов 
семьи тайком возьмет из мешка сыр или мясо, они исчезнут».

Прадед поблагодарил марала и, взвалив мешок с мясом 
и бурдюк с сыром на спину, пошел домой.

Три поколения пользовались этим мясом и сыром: сам 
прадед, его сын. дед наш и его сын, брат моей матери.

И вот жена его сына (т. е. правнука) однажды тайком от 
семьи взяла для своей матери сыр. Вечером, когда семья 
собралась ужинать, мешок оказался пустым...

Все поняли, что невестка нарушила запрет.

- О марале

Говорят, мясо марала-— лекарство. Однажды Келлечи 
Гасац пошел на охоту. Дойдя до места, которое называется 
Орлиное ущелье (ЛыкъяI дере), он увидел интересное явле
ние — один старец с белой длинной бородой и в белом одея
нии и 'очень красивая девушка, нагая, с длинщлми-длинными 
распущенными волосами, доили маралов.

Охотник погнался за одним из маралов, но как только он 
поднимал ружье, марал превращался в шейха, а когда опу
скал его, снова становился маралом. Долго гнался Гасан, 
выбился из сил и вдруг марал человечьим голосом сказал: 
«Эй, человекоубийца! Отстанешь ты'наконец от меня или 
нет?» , .

Услышав это, он страшно перепугался, так как был дей
ствительно убийцей, только об этом никто не знал. Весь дро
жа, зашел он домой, и с тех пор больше не ходит на охоту.

. Охотник на скале

Было это в давние старые времена. Однажды друзья- 
охотнйки Гасан и Ахмед пошли на, охоту. В горах они уви-
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делй марала с мараленком. Гасан выстрелил и попал в мара- 
ленка. Марала доила красивая. девушка в белом одеянии 
с распущенными .длинными волосами. _

Увидев, как упал мараленок, девушка произнесла про
клятье: «.Чтоб ты превратился в камень и чтоб твоя мать, так 
же переживала!»
' . Тут же раздался страшный грохот, и Ахмед увидел, что 
Г а с а н ,  оказался окруженным со всех сторон горами, как бы 
в камрнной шкатулке. Ахмед побежал в село, рассказал об, 
этом аульчанам,. Вышел весь народ, неделями старались 
.спасти Гасана, когда люди собирались забросить ем у  еду 
и веревки, Скала становилась. еще выше, удалялась от ,них.

Невеста его, видя безысходность положения, взяла камень,, 
вложила его в платок, забросила Гасану и запела:

По ашугу бедному плачьте,
Не собрать букет из белых цветов,
Платок, данный мною,
На глаза завяжи, милый, и прыгай,

' ‘Поймав платок, Гасан завязал им глаза, спрыгнул со 
скалы. Друг его Ахмед запел:

Эта сторона камень, та сторона камень, люди, ой!
Разбился молодой, ой!
Г асан Да скале остался.
Разбито сердце друга Ахмеда, ой!

И с тех пор в народе сохранилась мелодия, под которую 
бросился Гасан со скалы, называется она «Гасан остался на 
скале». : 1

Месть Албаслы

, В Башлыкенте,1 на горе Джавантау, один человек напол
нил .дровами арбу, а быки пропали. Ружье и топор были 
у Него с собрй. Начало темнеть. Вдруг он слышит женский 
вопль. Кричит женщина, а йа ней гонится человек — не чело
век, зверь — не зверь, огромный глаз' светит, как фонарь,— 
как посмотришь; мороз по колее бежит,-— а Ноги как У коня, 
сам. весь волосатый и пышет огненным паром, так и готов 
проглотить женщину. К ногам человека из Башлыкента упала 
она и взмолилась: «Помоги мне, добрый человек, гонится за 
мной аждаха». Этот человек не1 хотел крови и поэтому крик
нул: «Вернись обратно, а то стрелять буду». Аждаха не слу
шается. Второй и третий раз крикнул он ему,' Разозлился 
тогда человек, .ударил ажда^у’ топором в спину с такой силой, 
что лезвие топора1 вышло у аждахи из груди.'
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Говорят, $того зверя- (аждаху) с топором в Труди виделй 
многие, кто ходит на охоту.-А женщина леждла все так лее, 
когда подошел поблюке к ней, человек. Она блестела; как 
солнце и освещала темный леС' и, сердце билось у нее как 
у быстроногой лани, а косы цвета созревшей пшеницы, так 
и .переливались. Человек чуть рассудок не потерял при виде 
такой'красавицы. Жеищина.встала и говорит: «Ты спас меня. 
Скалси, какого хочешь счастья, чем тебя-отблагодарить?»
■ — Смею1 ли о чем-иибуДь просить, я всего лишь батрак*
но если ты хочешь, одари меня. _

-— У тебя всего будет вдоволь всегда, приходи каждую 
Среду ко мне, но смотри; не выдавай нашей тайны.

Так продолжалось некоторое время, пока жена не стала 
выпытывать, откуда столько богатства простому батраку, Не 
успел он полностью рассказать жене, как потерял мужскую 
силу. Оказывается, одарившая его женщина была богиней 
леса.1 •

Албаслы и жена охотника

Албаслы (пери) приблизила к себе одного охотника пб име
ни Бадан. Стал он пропадать с ней Не только в лесу, но и у 
себя дома делил ложе. Разбогател Бадай. Завелось у него 
много крупного рогатого скота, птиц, построил он хоромы 
с ар.очными окнами. Однако не радовало все это его молодую 
л<ену и не знала она, кто за нее' выполняет всю женскую 
работу. - ,

Однажды рано утром жрна взглянула в комнату мужа 
и увидела, что с ним лежит красавица. Разметались,1 как 
черные волны,' ее длинные косы во сне, не помещаются в по
стели и падают на землю. Ойи переливались разными цвета
ми, словно лучи восходящего солнца. Жена онемела, увидев 
это зрелйще. Как ни было ей тяжело, она, бережно подобрала 
косы с, земли и уложила ик в подставленное к щзголовыо сито. 
Долго любовалась она красотой незнакомки. Но с' того дня 
вся работа по дому легла на нее й она не успевала убирать, 
подметать, стирать. Т,я>келр стало ей. Муж, которому все бы- 

• до,ясно, говорит ей: «Зачем ты дотронулась до пери, ведь 
она всю таою работу выполняла?». „

— Д прЪсто пожалела ее косы,— ответила жена.

Бусы «вайкут-майкут» (1)
I ‘ _

Однажды, ранним утром одшт крестьянин поехал в лес за 
дровами. Подъехав к лесу, он отпустил волов пастись, а сам 
затйел в чащу лера заготавливать дрова. Вдруг вблизи ему
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послышались какие-то' странные звуки. Он внимйтельцб огля
делся, но ничего не увидел. Звуки же на подобие «вайкут- 
майкут» повторялись все громче и громче. 1

«Я все равно должен узнать, ч,то это за ■■звук»,— подумал 
он, взял в руки топор, привязал кинжал к поясу и пошел 
в направлении, откуда доносился звук. Но его поиски не 
увенчались успехом, вокруг — ни одного живого существа. 
И вдруг с ближнего ветвистого дерева отчетливо услышал он 
эти звуки, поднял голову вверх, но разглядеть ничего не смог. 
Подошел вплотную к дереву и стал внимательно прислуши
ваться.

От верхних'веток этого удивительного дерева шел знако
мый звук «вайкут-майкут». На самой верхней ветке дерева 
висели похойше на орешки, блестящие, как золото, бусы.

«Что за чудо, разве бывают говорящие бусы»,— подумал 
он, и набравшись смелости, залез на дерево, чтобы снять эти 
бусы. Взяв их в руки, и внимательно осмотрев, он убедился* 
что они сделаны из блестящей желтой пасты . Он положил 
бусы в сумку, в которой носил хлеб. Заготовил дрова, нагру
зил подводу, положил сумку с бусамц и направился домой. 
Не доезжая до села, где протекала горная, речка, остановился 
напоить волов. К его удивлению, земля вокруг его подводы 
погрузилась в белый туман. Не успел он опомниться, как 
туман ]рассеялся по направлению к его селу, куда и двигалась 
его подвода.

Под впечатлением вс^го происшедшего он пришел домой 
и лег спать. Ночью, услышав скв.озь сон в дымоходной трубе 
звук подобный шуму мельницы,.он открыл глаза и увидел 
перед собой огромную женщину Албаслы. Он не успел и сло
ва сказать, Как она исчезла. Албаслы пришла за своими бу
сами. Она эти бусы вешала на ветку дерева для того, чтобы 
дети ее знали, что она уходит за пищей для них (оставляя 
их одних). Утром, когда .просыпались дети, звали свою мать, 
а бусы вместо матери отвечали материнским голосом «вай
кут-майкут».

Дикий человек

/ Как-то четверо охотников пошли охотиться в лес. Они ус
ловились, что первый, кто подстрелит дичь, даст об этом 
знать гремя выстрелами. Один из охотников отделился от 
друзей и решил заночевать в лесу. Ему удалось убить зверя. 
Он освежевал его и стал жарить мясо на огне. Вдруг перед 
ним появилось существо громадного роста, в груди его был 
выступ, подобный лезвию топора. Это был , дикий человек.' 
Увидев его, охотник затрясся от страха. Сев напротив охот
ника, дикий человек уставился на него. Перепуганный охот
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ник' дал ему ляжку. Пришелец, в одно мгновение съев ее, 
потребовал еще. Охотник дал ему полтуши. Поев, дикий че
ловек лег спать. Когда он уснул, охотник положил на землю 
поленья и накрыл их буркой, а сам, взяв ружье, взобрался 
на дерево и стал наблюдать. Около полуночи дикий человек 
встал, подошел к поленьям, накрытым буркой, трижды уда
рил по 'ним острой грудью. Если бы там лежал охотник, то 
он был бы убит. Решив, что охотник умер, дикий человек, 
прихватив оставшееся мясо, собрался уходить. И в это время 
охотник выстрелил в него, пуля попала ему в. ногу. Раздался 
страшный крик, прихрамывая, дикий человек скрылся в лесу.

На выстрел прибежали друзья охотника. Они нашли дру
га без кровинки в лице, дрожащего от страха после пере
житого.

По следу крови охотники пошли за диким человеком 
и дошли до непроходимого ущелья. Обойдя ущелье со всех 
сторон, они нашли тропинку, а неподалеку протекала неболь
шая речка.. Там они увидели женщину, которая в речке мыла 
окровавленную одежду. Эта женщина, пропавшая четыре го
да назад, оказалась двоюродной сестрой одного из охотников. 
Увидев брата, она бросилась ему на грудь и стала рыдать. 
Выяснилось, что ее, ушедшую в лес за дровами, похитил 
дикий человек. Она стала его женой, У них растет мальчик 
двух лет, похожий на отца. :

Женщина повела охотников в пещеру. Там спал дикий че
ловек. Охотники убили его и вернулись в село вместе с жен
щиной и ее сыном.

В гостях у будуалов б)

Один охотник попал в гости к будуалам. Они угостили его 
вареной олениной, предупредив, чтобы он не прятал и не ло
мал костей оленя.

Охотник почувствовал, что мясо оленя было необыкновен
ного вкуса. После окончания угощения будуалы собрали ко
сти оленя, но обнаружили, что одного ребра ие достает 
(охотник, удивленный странной просьбой будуалов, спрятал 
его), они не сказали об этом гостю, не желая fero смутить. 
Заменили ребро деревянным, завернули все кости в шкуру 
оленя, потрясли ее, ударив ладонью по гвоздю, и олень вско
чил и убежал.

Будуалы

Рассказывают, что в сел. Кахиб на Седло-горе (Кили- 
меэр), на самом высоком месте Трехгорье (Лъабил борха-
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лъи), где удивительно мягкий песок, обитают будуалы. Люди 
обычно не видят будуалов, а только обнаруживают их следы.

Подняться на эту гору редко кто осмеливается, потому 
что будуалы грешных людей забрасывают камнями, лишь 
безгрешных беспрепятственно пропускают.

По верованию горцев, если'весной или осенью на высох
шей траве обнаружатся следы будуалов, то будет засуха, но 
если подняться на гору, сделать жертвоприношение, пойдет 
дождь. '

Самудилы (1>

Рассказывают, что во время засухи верующие поднима
лись на гору Тайлу к самудилам. Там они совершали жерт
воприношения и просили у них дождя, а также молили 
о счастье и райской жизни и загробном мире. В Аварии до 
принятия мусульманской религии, верующие поклонялись 
самудилам. С утверждением ислама от самудилов nojpe6oBa- 

' Лось принятие новой религии. Но они не захотели признавать 
новую веру. Ярой язычницей была и их мать Адш В наказа
ние за их непослушание Аллах наслал смерч на гору Таиду, 
где обитали самудилы. Смерч был так силен, что сбросил 
с горы валуны, обрушил скалы. Самудилы же, укрывшись 
в пещере, чудом спаслись от смерти.

Непреклонные самудилы ■ и после этого не покорились 
Аллаху. Torfta поборники мусульманской религии обратились 
к Аллаху с просьбой, чтобы он наказал нечестивцев. Аллах 
дунул на гору Таиду, и от его дуновения замерзли гора 
и укрывшиеся там самудилы И потому якобы на горе Ган- 
ду снег чудного блеска, а родник, бьющий из горы, обладает 
целебными свойствами. Люди и поныне поднимаются на эту 
гору, чтобы попить вкусной воды.

Белая борода (1)

Дело было зимой. Только что выпал незначительный снег. 
В 3 часа дня кто-то постучался в ворота и въехал верхом на 
коне во Двор. Всадник был хорошо одет. У него была белая 
борода. Он крикнул: «Кунаки, дайте немного хлеба».

У меня была свекровь Асват, очень злая и жадная женщи
на. Она была настоящая пиръаьн-къари. Очень строго сле
дила за каждым куском хлеба. Хотя в доме был хлеб, я ска
зала гостю: «Хлеба нет!» Он сказал: «Как же нет, когда есть? 
Дай же хлеба!» Я решительно сказала: «Хлеба нет у нас!»

Ой тогда сказал: «Если нет, пусть никогда и не будет 
•у вас!» Затем выехал за ворота и скрылся.
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Я подумала: «Почему я голодного человека не накормила, 
пожалела- хлеба? Пусть будет, что угодно, дам ему хлеба». 
Схватила один чурек, кусок сыра и выскочила на улицу. Но 
на: улице никого не было. Даже на снегу не было никаких 
следов: ни человека, ни коня,- Я поняла, что это был Белая 
борода — голодный дух, и очень испугалась. С тех пор у нас 
случилось много несчастий — умерли все близкие, в доме по
селилась постоянная нужда, не хватало хлеба.

Белая борода

Я была маленькой. Но я хорошо помню один случай из 
детства. Однажды, когда сумерки стали сгущаться; в наш 
дом защел мужчина с белой острой, как у козла, бородой. 
Он напросился к нам ночевать.

— Кунаки,, молено к вам? — сказал он. Мать доброжела
тельно пустила его, но я почему-то. испугалась и сказала еш

— Не пускай его. Он какой-то странный!
— Молчи, дочка, так говорить неприлично, — сказала 

мать. Она поставила перед ним еду, но он ничего не поел 
и зашел в другую комнату. Через некоторое время из комна
ты раздался неприятный голос: «Принесите таз, дайте кув
шин!»

Мать испугалась и проговорила: «Видать, доченька, надо 
было тебя послушаться». Но все же мать пошла, отнесла таз 
и кувшин, чтобы он умылся перед молитвой. Потом вышла 
и сказала, что у него, как снег, белое тело и на нем белоснеж- 
"ная одежда.

Мы легли спать. Мать постелила и ему. Мы проснулись 
утром, но этого мужчины нигде не было. Мы не заметили, как 
он ушел. Дверь была заперта. После этого появился достаток 
в доме и мы стали жить зажиточно.

Мантули

Мантули, так называют антропоморфное существо жен
ского рода в лохмотьях, с длинными рыжими волосами. 
В ряде аулов Кулинского района это существо называют 
также Длинная коса. .

Однажды (рассказывала женщина из сел. Хойхи Кулин
ского района) одна женщина из ее сел. Хойхи работала в по
ле. А в это время к ним домой пришла Мантули и стала вы
полнять всю домашнюю работу. Она подмела двор,, бросила 
корм скоту, прибрала в комнатах, накормила кур, подоила 
коров, приготовила пищу. Мантули стала каждый день при
ходить в этот дом и хозяйничать, как в своем доме. Эта Ман-
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тули носила на груди ожерелье. Однажды соседка заприме
тила ее и спросила хозяйку дома:

— Когда тебя нет в доме, за тебя всё Мантули делает 
что ли? Хозяйка дома, где бывала Мантули, зарделась, но 
сказала:

— Всю домашнюю работу я делаю сама-^
Соседку это удивило. Когда в следующий раз она увидела 

Мантули в доме соседки, она обратилась к ней:
—' Эй, Мантули, что ты завесь делаешь?

Мантули ответила:
— Эй, женщина, смотри, не говори никому, что ты меня 

видела. Но соседка не удержалась и рассказала об этом 
мужу и другим людям. Через некоторое время на нее обру
шились несчастья — умерли один за другим дети, потом 
скончалась и она сама. Так этот дом разрушился,

Ожерелье на шее Мантули нам, людям, кажется изготов
ленным из навоза осла. Но на самом деле говорят, что это. 
драгоценные камни и золото,

Желтая Бати

Рассказывают, что некогда в сел. Ахар (нынешнего Л ак
ского р-на) жила одна женщина по имени Бати. Пока она 
занималась полевыми работами вне дома, все домашние ра- 

■ боты оказывались переделанными: пол подметен и обмазан, 
белье постирано и т. д. Соседки удивленно расспрашивали 
Бати: «У тебя же в доме никого нет, кто выполняет твои ра
боты?» Она долго им не открывала тайны, а потом все же 
сказала, что всю домашнюю работу делает Сухалуту — жен
щина в рваной одежде, с ожерельем из ишачьих катышков 
(считается, что это характерный наряд Сухалуту, а катышки 
только кажутся ими, на самом деле это золотые монеты). Как 
только женщина проболталась, раздался голос: «Погляди, 
что я делаю с твоим сыном!» Это была Сухалуту. Она заду
шила ребенка в колыбели.

Ожерелье Аццалов (б

Рассказывают, что когда-то в доме,некоей Патимат посе
лилась Аццалов. (Аццалов — мифологический персонаж, ко
торый в представлениях лакцев, являл собою растрепанную 
женщину, одетую в рванье). Она вела себя безобразно по от
ношению к хозяйке дома: открывала сундук, рылась в ее 
нарядах, разбрасывала их по дому, иногда пачкала!— все 
это в отсутствие хозяйки. Иногда же, будучи в хорошем на

- строении, Аццалов оставляла там-сям н.а видных местах изде
лия из золота. Частенько ночью она наваливалась на женит-
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ну и душила ее. Патимат .надоели проделки Аццалов, и она 
пожаловалась на нее соседке. Та посоветовала сорвать-е шеи 
Аццалов ожерелье, которое из золотых бус и . драгоценных 
камней, хотя по виду это кости. Тот, кто. сорвет, это ожерелье, 
во-первых, станет обладателем большого сокровища, во-вто
рых, навсегда избавится от коварства;нечистой силы.

В очередной раз, когда ночыб АццаДов стала душить жен
щину, она изловчилась, сорвала ожерелье с шеи Аццалов 
и бросила его в ларь с зерном. Однако Аццалов выхватила 
его из ларя-и пустилась наутек. На следующий день Патимат 
пожаловалась соседкам на неудав'шуюся попытку избавиться' 
от Аццалов. Тогда соседки уточнили, что сорванное с шеи 
Аццалов ожерелье следует бросить в маслобойку, это единст
венное место- откуда она нё сможет взять его. В ближайшую 
ночь женщина так и сделала: сорвала ожерелье и бросила 
его в маслобойку. Аццалов. зарыдала и ртала умолять жен
щину вернуть ей ожерелье, осыпая при этом похвалами саму 
Патимат и всю ее родню.. Сердце Патимат растаяло от ле’ст-' 
ных с л о е , она достала и отдала ожерелье его хозяйке. Схва
тив ожерелье, Аццалов состроила издевательскую гримасу 
и убежала.

Три брата, сестра и Зйем (1)
, ..., г ,

Были три. брата И одна сестра. Брать'я каждый день ходи
ли на охоту. Однажды они попросили у., матери разрешение 
взять с собой на охоту и сестру. Они хотели показать ей свой 
дом, чтоб она для братьев готовила обед.

— Одна-единственная дочка и ту не оставляете дома,— 
говорила мать.

Обрадовались братья,'что уговорили мать, взяли сестру, 
и пошли в лес. По дороге учили ее, как нужно вести ■ себя 
в лесном доме. , ; > -

— Смотри, сестренка, чтобы только огонь в очаге,не погаС, 
в этих местах живет Энем, ни в коем случае не ходи, к ней 
за огнем, ворота не, открывай никому.

— Хорошо,— ответила сестра. , . ■
' Братья ушли на охоту, сестра убирала дом, стирала, а об 
огне вовсе и З'абыла. Опомнившись, увидела- что в очаге нет 
и тлеющего уголька.. Пригорюнилась девочка: что же ей те - . 
перь делать? Смотрит в окно и видит вдали дом-, с 
■ Идет она туда и просит (а это дом Энем);

— Ради аллаха, бабушка,: дайте немного углей, у меня
огонь погас в очаге, , а скоро братья должны придти, обед 
нужно готовить. , - . ,
„ — Вуя! дочь моя, заходи, сейчас же дам',—.говорит Энем.
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Сама же -выбирает большое сито, наполняет его золой, 
а сверху кладет несколько-углей: Девочка-идет-домой, а зола 
-сыплется, оставляя след. Придя домой, она приготовила обед 
братьям. ■ ' ' - j ■' .

На следующий день по следу золы Энем приходит к де
вочке и просит ее поискать в голове.

Кладет.голову на колени девочки и сосет ее кровь до при
хода братьев., PI так каждый день.. Девочка стала худеть 
и бледнеть. •’ ,

Братья поняли в чем дело, стали дежурить по одному. Но 
никак они не могут поймать Энем. Младший брат говорит: 
«Валлах, я поймаю ее!» ' ■

Приходит Энем в свое постоянное время и начинает вы
сасывать кровь. В‘ этот день девочка, потеряв всю кровь, умй- 
рает. Энем встает, вытирает рот и хочет уйти, как вдруг вы
ходит из-за угла младший брат и начинает колотить ее. Энем 
понимает, что он ее все равно убьет й говорит ему:

— Если ты хочешь воскресить свою сестру, сделай так, 
как я скажу: в мозгах моих находится белая вода, и этой во
дой ты должен трижды протереть глаза сестры.

Он так и сделал. Энем умерла, а девочка воскресла.
‘ \

Кан-тулук (1)

Среди южных кумыков распространена вера в демоноло
гический образ Къан тулукъ (букв, перевод: «бурдюк, напол
ненный кровью»).

Кан-тулук'выходит из могилы злой женщины обычно после 
12 часов ночи и ищет себе добычу. Если человек, проходя
щий возле кладбища после полуночи, услышит звуки «чавх- 
чавх»; он должен немедленно вернуться обратно, чтоб не 
стать жертвой Кан-тулук. Кан-тулук имеет форму груди или 
длинного сосуда, верхняя оболочка, которого очень тонкая, 
если даже, нечаянно коснуться его, то он выпускает струей 
кровь в -человека, а те места, куда кровь попадает, начинают 
гнить и человек умирает. О плохом Человеке говорят *— 
Кан-тулук.

Унтул эбел — Мать болезней,1

Рассказывают, что в селении Шорода Ботлихского района 
проживал чабан Сурхай Дибиргаджиев. Большую часть жиз
ни он пас скот на хуторе Гиргул.

Однажды вечером, загнав скот в хлев, Сурхай пошел за 
водой. Вдруг невдалеке он услышал стон, напоминающий 
стон больной женщины. Присмотревшись, он увидел существо
Ш

огромного роста, заросшее рыжими волосами, скрывавшими 
лицо, со впалыми щеками и длинным носом. Оно было одето 
в лохмотья. Сурхай окликнул его, .но оно ничего .не ответило. 
Видя, что существо это не из рода человеческого и что оно 
делает попытки напасть на него, он спустил с цепи двух сви
репых собак, но ошитут же убежали прочь из хутора. Удивив
шись этому, Сурхай бросает в это существо камень.

При повторном броске камня изо рта этого существа по
шел огонь, кинув камень в третий раз, Сурхай упал, потеряв 
сознание. Так он пролежал на этом же месте сутки. Когда 
Сурхай пришел в себя, он обнаружил вокруг себя людей, но 
от слабости не мог сдвинуться с места. Старики решили, чт,о 
Сурхай встретил «Мать болезней», поскольку он кидал в'нее 
камни, она напустила на него болезнь. ^

Говорят, что Сурхай проболел целый год. Для того, чтобы 
изгнать из него болезнь, надо было прочитать молитвы. 
Когда люди для чтения молитв направлялись к дому Сурхая, 
он протестовал и просил родственников не пускать их, Люди, 
читающие молитвы, объясняли его сопротивление следствием 
болезни, насланной «Матерью болезней».

Мифологический образ Рохдулай и связанный 
с ним обряд

В прошлом тиндинцы верили в существование мифологи
ческого персонажа Рохдулай (1), который представлялся им 
в виде женщины- огромного роста; с вывернутыми назад 
ступнями, длинными черными волосами на йогах, одетой 
в лохмотья. Как считали тиндинцы, она обитала в скалах, 
откуда могла в любой вечер придти в селение, появиться 
в любом его доме. Увидевший ее человек заболевал и, мучи
мый лихорадкой, в'пав в беспамятство, умирал. Считалось, 
что она вступала в поединок со встреченным, ею человеком 
и всегда его одолевала. Так, в сел. Эчеда рассказывают, что 
:некогда чабан по имени Хабуча пас овец неподалеку от се-1 
ления. Женщина-демон (здесь ее называют, как у аварцев, 
Унтул эбел)1 пришла к нему вся в рранье, с окровавленными 
босыми ногами и’ предложила ему бороться, заяЬив, что если 
победит она, чабан заболеет. -Они долго боролись, и чабан 
оказался побежденным; у него началась лихорадка, на 
четвертый день он умер.- ,

В начале каждого нового календарного' года, который, 
в отличие от хозяйственного года, начинался с зимнего солн
цеворота, тиндинцы производили обряды, имевшие целью 
предохранение селения от Рохдулай на- целый год. В первый 
день зимы, 22 декабря, на центральном годекане селения
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ставили 5—6- огромных котлов и варили в них ритуальную 
злаковую кашу из продуктов, собранных со всего селения. 
Вечером, до наступления темноты, варево, раздавали во всех 
домах селения, а предварительно производили такую процеду
ру; черпаком сливали горячий бу'льон, в котором варилось 
ритуальное блюдо, в кувшины и деревянные ведра, и несколь
ко девушек1 шло с ними к скалам, находящимся за сел,ениеи. _ 
Здесь черпаками брызгали горячий бульон н!а скалы, счита
лось, что этим они сжигали Рохдулай. Коцчйв эту процедуру, 
девушки, не оглядываясь; бежали в селение, чтобы их не до
гнала Рохдулай и не передала бы им болезнь, поэтому для 
этих действий выбирали быстроногих молодых девушек. Это 
проделывалось одновременно на всех тропинках, ведущих 
в селение. Все это девушки должны были проделывать мол
ча: Молодые люди, зная это, заранее занимали наблюдатель
ные пункты на путях следобаниц девушек туда и. обратно, 
они старались, смеха р,ади, .заставить девушек заговорить, 
отпускали в Их адрес (лутки,. насмешки, признавались в люб
ви, но девушки никак на это не реагировали. .

В каждом доме селения также варили это блюдо в первый 
день зимы и бульоном поливали вокруг дома, им обрызгива
ли все углы жилища, деревянные кровати, на которых спали, 
хлебные лари, поливали стены и углы сеновалов,, курятников, 
хлевов1. Нельзя было без' обрызгивания оставить ни одно 
место, .где могла спрятаться Рохдулай. Одновременно с про
ведением этого обряда внутри селения мальчики и подростки 
за селением, на скалах, сжигали все остатки растении в их 
расщелинах; особенно нельзя было оставлять несожженными 
длинные сухие скользкие былинки травы къури, которые счи
тались волосами Рохдулай. ,

Там (внизу) на склоне Зури...
Там (внизу), на склоне Зури
Девушка (есть, которая) ходит-кружитД)
На верхушке Большого, Хека , -л .
Женщина (есть, которая) ходит—выворачивается (2),
Которая слышит то, что сказано тихо,
Которая видит то, что в темноте. .
Гумар-хекуТ3) да сТанет зеМлею!,
Гумар-хеку да станет камнем).

Малик, забытый в поле;..:

Когда еще селение Лабко было на положении хутора от 
селения Мекеги, произошел такой случай. Одна, жителы-шци 
селения Мекеги, семья которой в Дабко имела свой посевные

' ' 1 , ■ , (
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поля, возвращаясь домой с жатвы, забыла в поле грудного 
ребенка. Спохватившись дома поздно вечером, она с мужем 
отправились в поле за дитём и там они застали странное 
зрелище. .

Повсюду горели костры, странные существа, хлопая в ла
доши, бегали по кругу и, приплясывая, пели песню:

Малик—лепешек (U стопка!
Малик — халвы кусок!
Малик, который был забыт в поле,
Малик, которого вспомнили домаК2>

Бережно привязанного к снопу ребенка мать с отцом 
увидели в центре круга. Они поспешили домой. Мать быстро 
приготовила лепешек и халвы и, вернувшись в поле, положи
ла их на меже. Тогда, к ее изумлению, странные существа, 
рззвлекавшие ее ребенка, моментально исчезли3.

Она взяла своего ребенка, которого к ее приходу уберегли 
эти странные существа, и вернулась домой.

Мямма и Кибирхан

Говорят, когда Мямма, очень уставший после тяжелых 
дневных крестьянских работ, ложился спать, его посещал 
Кибирхан<4, который очень мучил его. Не давая возможности 
пошевелиться, он так схватывал все суставы тела, как будто 
тяжелая скала навалилась на Мямма, и так душил его,' 
что Мямма начинал задыхаться,

Думая о том, как бы избавиться от мук Кибирхана, 
Мямма в свою домашнюю постель положил каток с гумна, 
накинув на него одеяло, сам же лег спать на гумне, положив 
рядом с собою’вынутый из ножен кинжал, и, не засыпая, стал 
дожидаться, решив про себя убить своего мучителя, если он 
заявится и на гумно.

Вдруг Мямма слышит, как к нему приближается Кибир
хан, повторяя себе под нос: «Мяммури-Мугури, Мяммури-Му- 
гури, Мяммури-Мугури...»

,Мямма тогда быстро, ударил его кинжалом, сказав: «Да! 
Вот он Я' Мямма, готовый встретить тебя!...»

Как только кинжал коснулся Кибирхана, Мямма услышал, 
как что-то с шумом рассыпалось. Это были рассыпавшиеся 
по всему гумну пряслица. Их украл Кибирхан у женщин се
ления и носил на своей шее, нанизав на нитку, как бусы.

Шарвили

Как-то снежным зимним днем, сидя у очага, Наз-Перн 
чесала шерсть. Вдруг в ноздрю ей залетела муха.
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— Откуда мухе быть среди зимы1?
Девица забеременела. Хотели изгнать, ее из дома, но она 

все как было рассказала отцу о мухе. Наз-Пери не тронули. 
Пришел срок и родился сын с полным ртом зубов. С месяч
ного возраста сёл, стал говорить. Разорвал свивальники, по
шел по дому:

—Такой герой, как я; залеживается ли?
Названному Магомедом-Наби мальчику мать дала проз

вище Щарвили. Рос ребенок не по Додам, а по дням. Годова
лым уже он подминал под себя самых, сильных богатырей, 
стремителен был как огонь.

Однажды дед сказал ему: -
— Дитя мое, недужится мне сегодня. Сможешь ли ты 

пойти на выпас коз и не растерять стадо?
— С удовольствием, отец, это я смогу.
Коз сосчитали, помогли выгнать за ворота. Шарвили был 

очень мал возрастом и был не тверд в счете. Поэтому ои был 
особенно осторожен. Всех мелких зверушек: зайцев, лис, кого 
коснулся в тот день его взгляд, он сгонял в стадо. И вечером 
вернулся домой с огромным стадом коз и разных зверей. Дед 
спросил у Щарвили:

— Дитя мое, сильно ли беспокоили тебя козы?
— Нет, отец. Только вот эти длинноухие козлята меня

извели! ' . . ,
Когда вырос, Шарвили построил себе и матери дом. По

шел в рутульский лиственный лес. Самый большой ствол, 
такой, что и двадцати мужчинам не под силу, вырвал с кор
нем. Когда он с бревном на плече перешагивал реку, большой 
палец его ноги коснулся воды. Шарвили отрубил и выбросил 
палец со словами:

■— Ты не мой, ты речной.
Рана тут же зажила. Раны на нем вообще заживали мо

ментально.
■ Где бы о Шарвили ни зашла речь, ои мгновенно появлялся 
среди говоривших. И как ни тщательно укрывали от него 
богачи серебро-золото, оно всегда перекочевывало в его дом. 
Потом он начинал раздавать его беднякам. Бедняки очень 
любили Шарвили, сельские богатеи его ненавидели.

Не было среди людей подобного Шарвили. Много чудес, 
о нем рассказывают. Например, говорят, будто за раз он 
съедал целого'быка, хлеб из двух мешков муки, выпивал 
несколько кувшинов воды. Когда никому его осилить не уда
лось, богачи стали искать способ убить его.

— Если ты действительно богатырь, пригони с гор волков 
и медведей,— говорили они.
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Шарвили исполнил повеление. Когда не удалось избавить
ся от богатыря, разработали другой план.

Рассыпали на току горох, заставили обуться в башма- 
гар.(|) и танцевать. Знал Шарвили, что его собираются убить, 
но послушался. Когда танцевал, поскользнулся, растянулся 
на горохе: PI тогда богачи вытащили приготовленные острые 
кинжалы и все вместе убили его.

Когда Шарвили погиб, мать его заколотила двери дома 
и, выбрасывая из окна в реку золото, причитала:

В сто й л е  б о гаты р ск и й  к о н ь  п лачет ,
Д ж а н  Ш а р в и л и , сы н матери1 
В селе  л ю б и м а я  п лачет ,

, Д ж а н  Ш а р в и л и , сын м атер и . <

Н а  го р е  К елез хев  Р ) щ еб ен ь г о в о р и т  (о сы п ается )
О Ш а р в и л и , сын м атери .
С о д н а  реки  зо л о т о  г о во р и т  
О Ш ар в и л и . сын м атери .

Тебе д о п и в ш е е с я  м не п у сть  не д о с та н е тс я ,
Ш н.\ 3 Ш ар в и л и , м атери ,
Т во е  д о б р о  в р а г а м  п у сть  не д о с та н е тс я ,
Ш их Ш а р в и л и , м атер и

И поныне из развалин дома иногда по ночам слышен 
плач, мерцают в проемах окон огоньки и летят в реку белые 
монеты. Если понести еду и оставить там, потом ее не нахо
дят. И безнаказанно проникнуть в дом Шарвили невозможно. 
Разве что очень редкому человеку это удается, тому, за кем 
нет ни одного греха. -

Шарвили — защитник отечества

Шарвили происходит из тухума Мустафаев.ых. Жил 
в XVI—XVII веках. То было время, когда побеждали силь
ные.

Рожден без отца. Одни говорят рожден от черта. Другие— 
от мухи, проникшей к матери через ноздрю.

Овец, коз собирал. Зайцев вылавливал, в отару сгонял. 
Волки, звери боялись, убегали от него.

Богачи ненавидели его, говорят. Скрывались от него 
в домах. Беднякам, вдовам помогал. Добро богачей отнимал, 
взламывал ворота. .

В Миграхе был хан по имени Сам-Сам. Пришел он со 
своим войском к Ахтам, чтобы покорить его себе. Его встре
тили во главе с Шарвили сотни ахтынской молодежи у мес
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течка Казын хыр (склон горы), что у Гурун-Кам (овраг). 
Был бой. Войско Сам-Сама было разбито.

Воевал с рутульцами. Рутул был подвластен закатальским 
ханам. Покорить Ахты закатальским ханам не удалось.

Ханы яхулов (кюра-казикумухские) тоже хотели завла
деть Ахтами, но пока жил Шарвили, все их попытки конча
лись поражением.

Когда Шарвили исполнилось 28—29 лет, богачи захотели 
убить его. Прибегли к хитрости. Весною, в пору праздника 
цветов, на джабинской горе, подготовили 20 40 юношей.
Устроили большой ток в лощине, где пал Шар (Шар алыкьей 
тыл). Возвратившиеся с джабинской горы по «вершине Г ар» 
(Гарын хев), сотни девушек и юношей собрались на этом то
ку. А здесь уже был рассыпан горох. Предназначенные 
в убийцы молодые люди были обуты в шерстяные кемечар 
(плотно связанная шерстяная обувь), чтобы не поскользнуть
ся на горохе. Один из них говорит: ц '

— Кто сможет станцевать Ковха (быстрый танец) на то
ку, обувшись в туфли с высокими каблуками?

— Я станцую,— отвечал Шарвили.
Танцует Шарвили под зурну и барабан. Стоят вокруг мо

лодые люди с запрятанными под чохи кинжалами, Шарвили 
скользит, падает, встает, падает. И тут на него набрасывают
ся с кинжалами, зарубают.

Получив труп сына, мать так причитала:
. К а к  ж е  б ы ть  о т а р а м  овец ,

Ш а р в и л и , д у ш а  м атер и ?  .
К о зь е  с та д о  р а зб р е л о сь ,
Ш а р в и л и , д у ш а  м атери .
В олк , за в и д е в  т еб я ,
Ш а р в и л и , д у ш а  м атер и ,
У б егал  о т  тво его  гр о зн о го  в и д а  
Ш а р в и л и , д у ш а  м атер и ,
К о гд а  в ер н у л ся , п а н т ер у  уби в,
Ш а р в и л и , д у ш а  м атер и ,
Ш к у р о й  п ан т ер ы  гр у д ь  у к р ас и л ,
Ш а р в и л и , д у ш а  м атер и .
Р а д о в а л и с ь , г л я д я  иа  т еб я , б ед н я к и ,
Ш а р в и л и , "душ а м атери .
О сл еп ли  богач и ,
Ш ар в и л и , д у ш а  м атери .
Ц ел ью  п о с та в и л и  у б и ть  т е б я ,
Ш а р в и л и , д у ш а  м атер и .
С го во р и л и сь  обо  всем ,
Щ а р в и л и , д у ш а  м атери .
Г о рох  с д е л а л и  к ап к ан о м ,
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Ш а р в и л и , д у ш а  м атери .
Н а  в ы со ки е  к а б л у к и  т е б я  п о став и л и ,
Ш а р в и л и , д у ш а  м атер и .
К о г д а  т а н ц е в а л  н а  горохе,
Ш а р в и л и , д и т я  м атер и ,
П о с к о л ьзи у л с й , у п а л  —  т е б я  за р у б и л и ,
Ш а р в и л и , д и т я  м атер и !

Умирая, Щарвили обещал, что придет на помощь народу- 
когда н^д родиной нависнет угроза покорения. От стариков 
слышал, будто в 1942 году, когда немцы приближались к Кав
казу, с вершины К1елез хев слышен, был. голос Шарвили.



П Р И М Е Ч А Н И Й

Курчлу - -  Сито (лак.). Зап. X. М. Халилов от М. /Цжанае- 
ва* в', сел. Хосрек Кулиыского р-на.— Рукоп. фонд Цн-та ис- 
тор., яз. и лит-ры Дагфилиала АН СССР (далее ИИЯЛ), ф. 9,

■ Хамиттурщи — Орион (лак.). Зап. X. М. Халилов в 1980г.) 
в сел. Вачи Кулиыского р-на от А. Шамхалофой, 1921 г. 
рожд.— Рукоп. фонд ИИЯЛ, ф. 3, оп. 5, д. 432. ^

Как стали поклоняться солнцу (авар.).' Запг М. Хдлидова 
в 1968 г. в сел. Хощтода Цумадинского р-на от А. ЗакарьЯе- 
ва, 1918 г., рожд. — Рукоп. фонд ИИЯЛ, ф. 9- on. 1, д. 360.

1.: В, мусульманской религии не упоминается Адам, как 
пророк. В предании Адама называют пророком для большего 
его возвышения, что было характерно для! мусульманского
восприятия'. . 1 .

Завещание матери (лезг.). Зап. Ф. Вагабова в 197о г. 
в сел. Курах Курахского р-на от И. Игибекова, 1921 г. 
ролсд. —- Рукрп. фонд ИИЯЛ, ф. 9, on. 1, д. 432. ^

Спор между небом и землей, (авар.). Зац. М. Халидова 
в 1968 г, в сел. Хоштода Цумадинского р-на от А. Закарьяе- 
ва, 1918 г. рожд.— Рукоп: фонд ИИЯЛ, ф. 9, on. 1, д. 360.

Женщина, змея, лев,1 мужчина (дарг.), Зап. М; Халидова 
в' 1974 г. в гор. Махачкале от 3. М. Магомедова, 1935 г. рожд.

Поклонение козлу (авар.). Зап. М. Халидова в 1974 г. 
в сел. Миарсо Ботлихского р-иа от Ж. Магомедханова- 1901 г. 
рожд.— Рукоп. фонд ИИЯЛ, ф. 9, on. 1, д. 398.
1 Сув-анасы «Мать воды» (кум.), Зап. И; А. Халипаева 
в 19*78'г, в. сел. Башлыкент КаякецтсЫого р-йа от А. А. Па- 
шаевой, 1918 г. рожд.
• Ер-анасы «Мать . земли» , (кум.). Зап. И. А. Халипаева в 
1978 г. в сел. Башлыкент Каякентского-р-на от С. Рустамова.

1. Ак-герек — небольшой' населенный пункт, примерно в 
10—15 км. от Башлыкента. • , 1 . . .

Авдал (лак.). Зап. X. М. Халилов в 1978,г., в се'Л; Вихли. 
. Кулиыского р-на от К. Чупайовой, 1921) г. рожд.

' * З д е с ь  , и д а л е е  в о з р а с т  ск а зи те л ей  не в сегд а  у к а з ы в а е т с я , в с в я зи  с
тем , что  и н ф о р м ац и я  о нем  о т су т ст в у ет  в п а сп р р ти зац и и  к  н ек о то р ы м  
тек стам .
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Об охотнике Айтемыре (цахур.). Зап. Ф. Ибрагимова 
в 1,968 г.' в сел. Мишлеш Рутульского.р-на от Ш. Шахбанова, 
1947 г. рожд.— Рукоп. фонд ИИЯЛ, ф, 3, оп. .5,. д. 391.

Охотник и маралы (рут.). Зап.'Ф . Ибрагимова в 1969 г, 
в сел, Ихрек Рутульского р-н,а от Ш. Муслимова, 1931 г. 
рожд, — Рукоп. фонд ИИЯЛ, ф. 3, оп. 5, д. 392.

, ; 0  марале (рут.). Зап. Ф. Ибрагимова в 1969 г. в сел. Ру- 
тул Рутульского р-на от М. Ибрагимова». 1910 г. рож д.— Ру
коп. фонд ИИЯЛ, ф .'З ,' оп. 5, д. 392. !

Охотник на скале (рут,). Зап. Ф„'Ибрагимова в 1969 г, 
в сел, Ихрек Рутульского р-на от Ш. Муслимова 1931 г. 
рожд. — Рукоп. фонд ИИЯЛ, ф. 3, оп. 5, д. 392. ,
. Месть Албаслы (кум.). Зап. И. А. Халипаева в 1978 г. 
в сел. Башлыкент Каякентского р-на от А. П. Пашаевой.

В настоящее время в кумыкском фольклоре некоторых 
мифологических персонажей (покровительницу зверей, леса, 
саблегрудого человека (Кылычтеш) называют Албаслы, Пери, 
Аждаха и т. д. •

Албаслы и жена охотника (кум.). Зап. И. А. Халипаева 
в 1978 г. в сел. Башлыкент Каякентского р-на от У. Пашае
вой, 1970 г. рожд.

Бусы «вайкут-майкут» (кум.). Зап. И. А. Халипаева 
в. 1975 г. в сел. Башлыкент Каякентского р-на от К. И. Исае
вой.

1..Значение слова«вайкут-майкут» неясно.
Дикий человек (авар,). Зап. М. Халидова в 1972 г. 

в сел. Бегкта Цунтинского р-на от А. Алиевой, 1935 г. рожд.— 
Рукоп. фонд РШЯЛ, ф. 9, on. 1, д. 383. • . ,.е , ,

В гостях у будуалов (авар.). Зап. М. Халидова в 1968 г, 
в сел. Хоштода Цумадинского р-на от А. Закарьяева, 1918 г. 
рожд. — Рукоп. фонд РШЯЛ, ф. 9, on. 1, д. 360."

1. Думается, что у дагестанцев наименование персонажей 
легенд и преданий — Дбдал (цахурск.), Авдал (лак.), будуа- 
лы (авар.) является модификацией арабскогб слова бадал. 
Как полагает ст. иауч. сотрудник Р1нститута ИЯЛ М.-С. Д. Саи
дов, в аварском .языке, как в арабском, слово будулаъ в един
ственном числе (в форме абдал) не употребляется.

Под влиянием ислама, в процессе изменения социально
экономического уклада жизни народа, его воззрений, некогда 
могущественные покровители охоты, зверей выступают в ро
ли мусульманских рвя-тых и'юродивых. Таковы аварские бу- 
дуалы. (См. подробнее: Халидойа М. Образ покровителя .охо
ты, зверей в преданиях, легендах Дагестана.— В кн.: Даге
станская народная проза. Махачкала, 1982 г., с. ,24—41),

Будуалы (авар.), Зап. М. Халидова в 1977 г. в оел. Совет
ское Советского р-на от П. Магомедовой, 1918, г, рожд. ■ 1
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Самудилы (авар.). Зап. М. Халидова в 197/ г. в сел. Бот* 
лих Ботлихского р-на от М. Азаева.-—■ Рукоп.. фонд. ИИЯЛ* 
ф. 9, on. 1, д. 398. ; 1 „

Ь. Предание) о самудилах — .характерным образец смеше
ния'языческих представлений с мусульманскими. Соответст
венно оно делится на две резко противоположные части. На 
сюжет домусульманского мифа о божествах наслаивается -по
вествование о самудилах, восходящих к семудянам из Кора
на, местное языческое наименование божеств под влиянием 
ислама заменено на .самудилы..
. Белая борода (лак.) Зап. X. М. Халилов в 1980 г. в сел. 
Бачи Кулинского р-на от П.. Адамовой, 1930 г. рожд, — Ру
коп. фонд ИИЯЛ, ф- on. 1, д. 420.

Белая борода — голодный дух.
Белая борода, (лак.). Зап. X. М. Халилов в 1980 г. в сел. 

Хойхи Кулинского р-на от 3. Омаровой, 1936 г. рожд.— Рукоп. 
фонд ИИЯЛ, ф. 9, on. 1, д. 420.

Мантули (лак.). Зап. X. М. Халилов в 1980 г. в сел. Бачи 
Кулинского р-на от X. Курбановой 1901 г. рожд. — Рукоп. 
фонд ИИЯЛ,'ф. 9, on. 1, д. 420, .
, Желтая Бати (лак.). Зап, А. Г. Булатова в 1977 г. в оел. 
Ахар Новолакского р-на от П. Магомедовой, 1880 г. рожд.

Ожерелье Аццалов (лак.). Зап. А. Г. Булатова в. 1965 г. 
в сел. Кумух Лакского р-на от С. П. Кажлаевой, 1890 г. 
рожд. ' •

1. В приведенных выше текстах показаны два однотипных, 
относящихся приблизительно ж ..одной функциональной кате
гории, образа низшей мифологии лакцев — Сухалуту и Ацца
лов. Возможно, в древности каждый из мифологических пер
сонажей этого типа имел свои более четко разграниченные 
особенности, определенную прикрепленностц к той или иной 
конкретной стороне человеческого бытия. , -

Из приведенных здесь двух лакских текстов видно, что по 
своему функциональному содержанию эти персонажи-, амби
валентны: с одной стороны, они — добрые духи, хранители 
домашнего очага, которые, хотя и допускают некоторые воль
ности, но вполне лояльны к обитателям дома и даже оказы
вают им определенную физическую и материальную помощь. 
С другой же стороны, персонажи наделены негативной харак
теристикой (душат человека). Надо полагать, в этом нашли 
отражение разные ступени мифологического осмысления че
ловеком окружающей природной среды.

Любопытно, что для Аццалов не страшен ларь с зерном, 
она. бессильна только перед маслобойкой, т. е. элементом ско
товодческого уклада хозяйства.

Можно предположить стадиальную связь этого персонажа
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с земледелием- а' не с более ранним охотничье-скотоводче- 
ским образом жизни. В, других своих разновидностях (Суха- 
сулу) этот персонаж обитает вообще за хлебным закромом, 
охраняя его.

Три брата, сестра и Энем (кум.),. Зап.' 14. А. Халипаева 
в 1979 г. в сел. Башлыкент Каякентского р-на от У. Шахна- 
вазовой. - ,

1. Энем — сказочно-мифологический образ типа бабы-яги.
2, Вуя! — междометие, выражающее- удивление, восторг, 

готовность к чему-либо и т. п.
Кан-тулук (кум.). Зап. 14.'А. Халипаева в 1976 г. в сел. 

Башлыкент Каякентского р-на от А. А. Пашаевой, 1918 г. 
рожд. '

1. Демонологический образ кан-тулук перекликается с пер
сонажем из русского фольклора вампиром.

Унтул эбел — Мать болезней (авар.). Зап. М. Халидова 
в 1975 г: в сел. Миарсо Ботлихского р-на от Д. Тагирова, 
1940 г. рожд. — Рукоп. фонд ИИЯЛ, ф. 3, оп. 5, д. 432.

1. Дух «Мать болезней» аварцы называют по-разному. 
В сел. Хунзах п о  называют Унтул эбел, в сел. Анди ■— 
Рукъурлъи и ла , г, сел. Миарсо — Годалъи ила и т. д. Приход 
«Матери болезней» предвещает несчастье: если она назовет 
человека по имени, он умрет, если попросит еду — ожидает
ся голод, если попросит тряпку, не будет мануфактуры, если 
попросит шкуру — мор скота. Обычно она подкарауливает 
людей ночыо. Чтобы умилостивить ее и уберечь себя от бед, 
надо дать ей выкуп.
• По поверью аварцев (сел. Хунзах), «Мать болезней» на

зывают и «Стонущей травой», тот, -кто услышит стон этого 
мифологического существа, должен задобрить его обещанием: 
«Дам тебе масло растереть твои потрескавшиеся руки, ноги; 
иди вверх на гору, вниз по горе, перейди на траву, на землю». 
Форма словесного обращения-изгнания служит средством 
воздействия на дух.

У рутульцев «Мать болезней» также является в образе 
огромной женщины с распущенными густыми волосами, в бе
лом или в черном платье. Согласно народным представле
ниям, видят ее люди, которых ожидает какое-то несчастье. 
Она накликает на человека беду,

Мифологический образ Рохдулай и связанный с ним обряд 
(авар.). Зап. А, Г. Булатова в 1977 г. в сел. Акиада Кнзил- 
юртовского р-на от ХС Магомедовой, 1912 г. рожд.

1. Рохдулай — это персонификация болезни, воплощение 
злого, враждебного человеку начала, созданное народной 
фантазией. Персонифицированные образы существуют и у 
других народов Дагестана и Кавказа, например, кумыкская
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Албаслы KcifblH, 'лезгинская Албаб,-цахурская Алии еда, лак
ская Сухасулу, абхазская ДзЫзлан и др. ' .

С ними Рохдулай роднит главным образов внешнее сход
ство и заключенная в них злая силф

Этот мифологический персонаж тиидинцев, надо полагать', 
представляет собой одно из' доземледельческих^ божеств, т. к. 
по существовавшим поверьям, только злаковый бульон, т. е. 
продукт земледелия, мог губить его.

Там (внизу) на склоне Зурн... '(дарг.), Зап, А. А: Алихано
ва в 1972 г. в бел. Мекеги Левашинского р-иа от X. А. Арс- 
ланбекова, 1928 г. рожд. ' . .

Этот и следующие за ним два текста под названиями «Ма
лик, забытый в поле»... и. «Мямма и Кибирхан», записанные 
и прокомментированные А. А. Алихановой-, могут быть 
объединены под общим назвавшем «фрагменты архаического 
фольклора сел. Мекеги».

О принадлежности текста «Там (внизу) на склоне Зурн...» 
подлинно мекегинскому фольклору говорит указательное 
местоимение «там (внизу) (дарг.: «их»), определяющее мес
тоположение склона Зурн относительно сел. Мекеги, и упот
ребление в качестве поэтической параллели к нему «верхуш-. 
к и Большого Хека». Большой.Хека — самая высокая гора 

-в горной цепи, окружающей сел. Мекеги, самый высокий 
склон которого также находится со стороны этого селения.

1. Словосочетанием- «ходит-кружит» мы перевели слово 
ласрук1уле, которое, буквально означает: «ходит в круг»,, 
и имеет значение; «носится беспрестанно» (имеется в виду 
движение в относительно'большом пространстве).

2. Словосочетанием «ходит—выворачивается» мы переве
ли слово силрук1уле, которое буквально означает: «ходит, 
выворачивая пятки наружу» (или «в сторону»). Это манера 
ходьбы. Например, употребляемое в быту устойчивое выраже
ние кьяч1а кьошликер силрухъо... «вывернувшись на пятке...»

. обозначает выражение тем или иным лицом своего психоло- 
. гического, состояния,, внутренней отчужденности,, неприятия 

чего-то. . I ■ , ;
3? Слово' гумар-хеку,< (даргинское; гьумар-х1екь'у)< отсутст

вует в современном даргинском языце, Но контекст, ■ в кото
ром оно употреблено р седьмом и восьмом стихах этого вось
мистишия, проклятия, выраженные-в них, -— допускает воз
можность высказать предположение , 6 том, что это собствен
ное, имя лида,' на котором лежит какая-то вина. Айожет быть, 
вина выхода, девущдп за пределы селенйя («на склон Зурн»)

,и женщины («на верхушку Большого Хека...»), этих персо
нажей, наделенных сверхестествениыми .способностями слы
шать, что «сказано тихо» и видеть «то, что в .темноте».

Малик, забытый в поле,,, (дарг.), Зап. А, А. Алиханова 
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в 1972 г. в сел. Мекеги Левашинского р-на от X. Муслимовой, 
1913 г. рожд.

L Словом «лепешка» мы перевели даргинское бехНДари, 
обозначающее тонкую, лепешку. Пекут ее на сковороде;' на
ряду. с домашней халвой — это один из видов поминальной 
еды. . ■' ' , ' ,
- 2. Последние два стиха имеют и другой вариант:

Малик, забытый матерью,
Малик,'- вдторогй ute вспомнил отец;..

3, Словосочетанием' «моментально исчезли..-.» мы перевели 
даргинское словосочетание: кГундацЫле детахъиле сари...

Бережное отношение «странных существ» к ребенку, мотив 
их моментального исчезновения, й также наличие в угощении 
(которое-преподносится им в виде вознаграждения за доброе 
отношение к ребенку) такого вида еды, как халва, роднят эти 
странные, существа с кьуне (даргинское: к1уне), встречаю
щимися, в описанных нами ранее сюжетах из фольклора селе
ния Мекеги. (Более подробно см.: Алиханова А. А. Древние 
сюжеты в преданиях аула МекеГи. — В кн.: Памятники эпохи 
бронзы и раннею железа в Дагестане. Махачкала, 1979, 
с. 156-161). , ■*;

Мямма и Кибирхан (дарг.). Зап. А. А. Алиханова в 1972г. 
в сел. Мекеги Левашинского р-иа от X. Муслимовой, 19.13 г, 
рожд., ,

1/ Текст I Интересен тем, что здесь встречается. несколько 
трансформированный образ доброго домашнего духа. В наг 
роде считается, что Кибирхан. посещает избранных,людей — 
к большой удаче или к большому несчастью, к перемене 
судьбы, Тому, кто сможет у него спросить «Чур мне?» он пред
сказывает судьбу. Рассказы подобного рода в русской фоль
клористике относятся к разряду «бывальщин», в отличие от 
«ребывальщин», расцениваемых .«самими сказочнйками как 
явная и преднамеренная нелепость» , (Краткая литературная 
энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1962, с. 799)...'

Шарвили (лез.). Зип. Ф. Вагабова в 1965 г. в сел. Ахты 
от Г. Э. Эфендиева, 188.5 г / рожд.

I. Башмагар — мужская обувь на. высоких каблуках.
- 2. Келез ,хев — «холка» крепости. •'

3. Д 1их — шейх. "  ̂ ...............
4, Каждый. отдельный 'исполнитель песни строго соблю

дает единый для -всех строф — рефрен. Варьирование рефре-' 
на .нашей записью объясняется очевидной целесообразностью 
дать, единый сводный текст однохарактерного‘-материала.

Шарвили —- защитник отечества.'; Зап. 1 Ф. Вагабова в 
1965 г. в сел. Ахты от Я. Баранова в 1896 г. рожд, и от Ж. Аб
дурахманова, 1875 г, рожд. . •
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