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А Р Х Е О Л О Г И Я

М. Г. Гаджиев

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ГЕНЕЗИСЕ 
ПАЛЕОМЕТАЛЛИЧЕСКОИ КУЛЬТУРЫ ДАГЕСТАНА

1. Проблема генетической связи раннебронзовой ку- 
ро-аракской культуры с предшествующими ей местными 
энеолитическими культурами является одной из актуаль
ных в первобытной археологии Кавказа. Несмотря на 
выявление некоторых фактов преемственности между 
ними, в Закавказье до сих пор не удалось выявить об
ласть формирования черной, серой и красной лощеной 
керамики, придающей куро-аракской культуре неповто
римый облик. На известных сейчас многослойных посе
лениях Закавказья, где энеолитические слои перекрыты 
куро-аракскнми, четко устанавливается отсутствие гене
тической связи между ними.

2. В плане изучения проблемы Дагестан до сих пор 
не привлекал внимание исследователей. Здесь были из
вестны лишь сравнительно поздние комплексы куро- 
аракской культуры, происходящие из пос. Каякент, Ве- 
ликент, Мамайкутан и т. п., ввиду чего он естественно 
считался вторичным очагом развития этой культуры. 
Не изменило положение и открытие в горном Дагестане 
новых памятников раннеметаллической эпохи (Гинчи, 
Мекеги, Чинна, Галгалатлни др.). Для установления 
взаимосвязи куро-аракской культуры с предшествующей 
ей поздненеолитической и энеолитической культурой 
(Ругуджа, Гинчи) нужны бесспорные стратиграфические 
данные из раскопок многослойных поселений. Такие 
данные стали поступать в результате раскопок Прикас
пийской археологической экспедиции Института ИЯЛ 
в 1977 г. у с. Каякент, Великент и Мамайкутан, материа
лы которых в значительной степени расширяют наши 
представления о развитии культуры Дагестана эпохи 
раннего металла и ее генезисе.

3. а) Наибольший интерес представляют раскопки 
двух поселений у с. Каякент (Геме-тюбе—1 и II). На Ге-
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ме-тюбе—I прослежены 4 строительных горизонта, из 
которых нижние 3 представляли собой перекрывающие 
друг друга остатки круглоплановых каменных построек. 
Во всех горизонтах наряду с характерной для куро- 
аракской культуры керамикой с рельефной орнамента
цией из спиралей и концентрических кругов обнаружена 
сравнительно поздняя керамика с грубо обмазанной 
внешней поверхностью. Относительно поздний возраст 
памятника подтверждает также находка в верхнем гори
зонте каменного сверленного топора, «кабардино-пяти
горского типа», с огранкой.

б) На расположенном рядом нос. Геме-тюбе II также 
выявлены 4 строительных горизонта, материалы которых 
однако относятся к более ранним этапам развития. Оче
видно, Геме-тюбе—II хронологически и в культовом oi- 
ношении предшествовало Геме-тюбе—I. В двух верхних 
горизонтах Геме-тюбе—II обнаружены выкладки из ва
лунов, полы, выложенные битой посудой, вырытые в по
лу стационарные очаги, стенки которых обмазаны глиной. 
В III горизонте выявлены глинобитные полы легких 
круглоплановых построек с такими же очагами в центре. 
Во всех трех горизонтах встречена весьма архаичная 
керамика куро-аракского типа, в III горизонте она ана
логична керамике «дидубе» кикетского типа. Каменный 
инвентарь представлен зернотерками, кремневыми дву
сторонне обработанными вкладышами, (в III горизонте 
встречены ножевидные пластины) и др.

В нижнем IV горизонте вскрыты зауглубленные в зем
лю жилища (полуземлянки) овальной формы, тради
ционные круглые очаги. Чернолощенная и серолощенная 
керамика, нередко высококачественная, сопровождается 
краснолощенной, тоже высококачественной керамикой, 
которая в горном Дагестане (Гинчи) найдена в одном 
комплексе с архаическим каменным инвентарем и рас
писной керамикой, датируемой не позднее пач. IV тыс. 
до н. э.

в) Присутствие керамики раннего этана развития 
куро-аракской культуры зафиксировано еще на двух 
многослойных поселениях Прикаспийского Дагестана 
(Великент, Мамайкутан).

4. Данные раскопок прикаспийских поселений согла
суются с рисуемой по материалам раннеземледельческих 
поселений горного Дагестана (Ругуджа, Тинчи, Чинна, 
Мекеги, Г'алгалатли) картиной непрерывного эволюциоп-
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ного развития местной культуры на протяжении V — 
III тыс, до н. э. Это позволяет поставить вопрос о рас
ширении области поисков первичного ареала куро-арак- 
ской культуры за счет включения в нее Дагестана и, мо
жет быть, еще некоторых областей Северного Кавказа.

instituteofhistory. ru В. М. Котович

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКОВ 
ДРЕВНИХ НАСКАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИИ 
В ДАХАДАЕВСКОМ РАЙОНЕ ДАГЕСТАНА

1. Проводящиеся в последние годы Институтом 
МЯЛ планомерные поиски и исследования древних на
скальных изображений в Дагестане привели к выявлению 
в горных районах республики крупнейшего на Кавказе 
очага рисунков, выполненных минеральной краской. Наи
большее количество местонахождений таких изображе
ний (17) известно на сегодняшний день в Дахадаевском 
районе. Общее количество изобразительных единиц, за
фиксированных на этих местонахождениях, приближает
ся к трем тысячам. Они выполнены преимуществен!»' 
линейными и точечными рисунками красной и желтой 
краской разных оттенков. Чаще всего встречаются изо
бражения козлов, лошадей, всадников, солярные симво
лы и многочисленные точечные знаки, сочетания кото
рых нередко образуют самостоятельные рисунки.

2. В полевой сезон 1976 г. были проведены контроль- 
но-еверочные работы на одном из этих местонахождении 
у ицаринского хутора Санжи. Здесь, на стенах трудно 
доступного грота, красной краской преимущественно ли
нейным рисунком нанесено много изображений безоаро- 
вых козлов, лошадей, всадников, солярных знаков 
и геометрических фигур. Привлекает внимание весьма 
оригинальная, нигде более не встреченная трактовка ног 
у фигур безоаровых козлов в виде двух прямоугольни
ков, а также полное отсутствие точечных рисунков, столь 
характерное для других местонахождений Дахадаевско- 
го района. В процессе проделанных работ среди основ
ной массы линейных рисунков здесь удалось выявить
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несколько более архаичных, силуэтных рисунков. Олин 
из них возможно изображает зубра — древнее промыс
ловое животное дагестанских высокогорий, совершенно 
исчезнувшее и из тематики наскальных изображении 
и из остеологических материалов археологических 
памятников уже к концу Птысячелетия до н. э. Изучение 
стилистических особенностей рисунков и образованных 
ими сюжетов позволяет датировать изображения Сан- 
жинского грота в хронологических рамках эпохи брон
зы — раннего железа. Не исключен более ранний возраст 
силуэтных рисунков.

3. В последнее время поступили сведения о новых 
местонахождениях рисованных наскальных изображений 
в северной части Дахадаевского района, а также 
в Агульском, Курахском и Табасаранском районах. Это 
подтверждает высказанное прежде предположение о во.з 
можности нахождения подобных рисунков вблизи Текин- 
дагской и Штульской залежей Южнодагестанской груп
пы сидеритовых руд — главного источника сырья для 
получения минеральных красок и позволяет надеяться, 
что число местонахождений древних рисунков в горных 
районах Дагестана со временем еще более увеличится, 
существенно пополнив круг источников древней дагестан
ской истории.

О. М. Давудов

РАСКОПКИ БЫТОВЫХ, ПОГРЕБАЛЬНЫХ И КУЛЬТОВОГО 
ПАМЯТНИКОВ НА ЮГЕ ДАГЕСТАНА 1

1. В 1976—1977 годах Южнодагестанская археологи
ческая экспедиция продолжала раскопки Мугерганского 
могильника. Вновь выявленные погребальные сооруже
ния, как и более ранние, характеризуются овальными 
и четырехугольными грунтовыми могилами, перекрыты
ми деревянными плахами, сверху засыпанными землей 
и выложенными камнями. На полу могил и на уровне 
древней дневной поверхности вскрыты следы погребаль
ных костров. Костяки лежали скорченно на левом или 
правом боку. При наличии северной и северо-восточной
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ориентации преобладает юго-западная. В одном случае 
кости умершего были захоронены в горшке. Возможно- 
разрозненные кости, в большом количестве встреченные 
па этом могильнике хотя бы частично остались от вто
ричных захоронений.

Инвентарь представлен толстостенной и тонкостенной 
керамикой, разнообразными металлическими украшения
ми и предметами вооружения. Тонкостенная керамика 
представлена черными и серыми, в том числе аспидно
серыми изделиями. Изредка встречаются красные со
суды.

2. Погребальные сооружения, обряд и инвентарь Му 
герганского могильника характеризуют материальную 
культуру племен Южного Дагестана эпохи поздней 
бронзы и раннего железа, а также албано-сарматского 
времени. Аналогичные мугерганским погребальные 
сооружения и обряд встречаются на территории распро
странения т. п. восточногрузинской культуры и в при
граничных с ней районах поздней бронзы. С XIII в. 
появляется на некоторых памятниках Закавказья 
и Ближнего Востока сероглиняная керамика. Подав
ляющее большинство исследователей связывает появле
ние грунтовых могил с деревянными конструкциями 
и каменной выкладкой, конских погребений, а также 
сероглиняной керамики с проникновением иранских пле
мен. В Южном Дагестане вместе с серой керамикой 
появляются кувшины со сливными носиками.

Тревожная ситуация, созданная проникшими иран
скими племенами, боевыми действиями между разными 
местными племенами и народами, неизбежно должна 
была породить к жизни технические новшества (в том 
числе производство железа, восстановительный способ 
обжита керамики и т. д.). Эта же ситуация, очевидно, 
породила у некоторых этнических групп новые типы 
погребальных сооружений и погребального обряда, 
а также привела многие народы в движение. Во всяком 
случае, в конце II—начале I тысячелетий до н. э. на Се
верный Кавказ проникают новые археологические куль
туры, генетически не связанные с культурами предшест
вующего времени этого региона.

3. Начаты раскопки на территории могильника, рас
положенного по обе стороны трассы Москва—Баку на 
месте бывшего сел. Мемраш, на западной окраине ны
нешнего сел. Советск Магарамкентского района.



Выявлены грунтовые могилы, две из которых в форме 
вытянутого узкого четырехугольника перекрыты попе
речно уложенными речными голышами и содержали вы
тянутые на спине костяки подростков с северо-западной 
ориентацией, а две в форме, близкой к квадрату или 
овалу, содержали остатки костей ребенка,, возможно, 
вторичного погребения. Внутри последних погребений 
и на уровне древней поверхности отмечены следы погре
бальных костров.

В расположении инвентаря внутри могил прослежи
вается четкая закономерность.

По характеру погребальных сооружений, погребаль
ного обряда и инвентаря Мамрашский могильник примы
кает к могильникам Шаракунского типа.

Дата выявленных комплексов определяется по 
импортным изделиям, в том числе и по сарматской 
курильнице прохоровского времени (IV—II вв. до н. э.).

4. Начаты раскопки на бытовом памятнике, располо
женном на вершине, на склонах и у подножья оконечно
сти горного хребта, имевшего вид крупной платформы 
(на восточной окраине бывшего сел. Ганзир Табасаран
ского района). По краям платформы и на ее склонах 
имеются циклопические блоки правильной формы, воз
можно, лежавшие в кладке фортификационных сооруже
ний. На платформе выявлен многокамерный жилой 
комплекс, ориентированный сторонами по странам света. 
Две комнаты частично вымощены песчаниковыми плита
ми. К комнатам с запада примыкали две комнаты, отда
ленные друг от друга турлучной стеной, но сообщающие
ся через проем отсека, в одной из которых найдены печи 
для приготовления пищи и сосуды для продуктов, в дру 
гой — мусорная яма.

Инвентарь представлен серой, аспидно-серой и из
редка черной лощенной керамикой, в том числе произ
водственным браком и одним втульчатым костяным 
наконечником стрелы.

5. По планировке и турлучным стенам на каменном 
основании Г'анзирский комплекс генетически связан 
с Нижнесигитминскими жилищами второй половины 
II тысячелетия до н. э. Керамический материал находит 
аналоги на памятниках Дагестана конца скифского 
и албано-сарматского времени. Причем, на всех памят
никах Южного Дагестана, охватывающих время с конца
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II тысячелетия до н. э. до III в. н. э. редко встречается 
красная керамика и еще реже ангобированная.

6. В 3 км к югу от сел. Хосрех Кулинского района на 
сравнительно ровной площади раскопаны остатки квад
ратного каменного сооружения, ориентированного угла
ми по странам света. Изнутри в нем выложен круг, 
в центре которого находился большой блок в форме па
раллелепипеда, вероятно, служивший алтарем. Он соеди
нен с проходом в юго-западной стене вымощенной до
рожкой. Вымощена и площадь вокруг него.

Под вымосткой и непосредственно под алтарем 
найдены тайники, в одном из которых найдены два аст
рагала крупных и один мелкого животного, а также 
обломок просверленного оселка. Вдоль внутренней сто
роны северо-западной стены имеется ступенька, выло 
женная плитами. Под этими плитами встречены следы 
костров, черепа мелких и крупных животных и разнооб
разные предметы вооружения, украшения, конского 
убора и статуэтки. В различных участках помещения 
найдены фрагменты обмазанной толстостенной и редко 
лощенной тонкостенной керамики.

Как планировка, так и характер находок свидетель
ствует, что мы имеем дело со святилищем. Датируются 
они VIII—VI вв. до и. э. Предметы материальной куль
туры, выявленные на Хосрехском святилище характери
зуют культуру племен горного Дагестана и их связи 
с сопредельными и довольно отдаленными племенами 
и культурными очагами.

instituteofhistory. ru
М. Г. Магомедов

ПРОИСХОЖДЕНИЕ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
ТЕРСКО-СУДАКСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ 1

1. Верхиечирюртовская археологическая экспедиция 
ИИЯЛ Дагестанского филиала АН СССР в течение 
1976—1977 гг. продолжила исследования Андрейауль- 
ского гориднща и связанного с ним могильника, рас
положенных на берегу Акташа к югу от г. Хасавюрта. 
Городище примечательно обширными размерами и вы
разительными культурными отложениями не только ран-
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несредневекового, но и албано-сарматского времени, 
которые проливают свет на происхождение культуры 
Хазарского каганата.

2. Раскопками выявлены мощные, достигающие более 
3,5 м толщины, культурные напластования (всего 10), 
насыщенные фрагментами серолощенной и изредка крас
ноглиняной керамики и другими бытовыми и строитель
ными остатками, расчлененные между собой полосами 
прокаленной земли со следами разрушений и пожарищ.

3. Яркая и выразительная сероглиняная керамика из 
слоев представлена фрагментами сосудов различного 
назначения, со своеобразным лощением полосками и не
редко орнаментированными косыми насечками и различ 
ных форм налепами.

Керамика верхних слоев городища выделяется стан
дартизацией и модификацией древних форм и типов 
сосудов и по времени связана с хазарским периодом 
в Дагестане. Генетически культурные отложения этого 
времени связаны с керамикой всех подстилающих слоев 
городища, восходящей в своей основе к И—III вв. н. э.

4. На могильнике выявлены погребения трех социаль
ных групп населения, связанные с ранним периодом бы
тования городища. Разнообразные и хорошо сохранив
шиеся типы посуды с могильника также тождественны 
керамике основателей городища.

5. Жилищами первых поселенцев здесь являлись лег
кие турлучные плетенные постройки с глинобитными 
полами. Их окружали подсобные постройки и глубокие 
хозяйственные и зерновые ямы. Этот непритязательный 
тип жилища, широко распространенный в равнинной 
части Кавказа, продолжает бытовать наряду с юртами 
и в хазарское время. (Подобные турлучные жилища ха
зар описаны Ибн-Хаукалем).

6. Раскопками у выезда на городище выявлены остат
ки массивных привратных башен, возведенных из рва
ного известняка и забутованных речными валунами, 
которые сооружены на месте разрушенного древнего 
въезда. Стратиграфия культурных и строительных остат
ков свидетельствует, что каменные привратные сооруже
ния въезда и вся внушительная система оборонительных 
валов и рвов городища, достигающая до 10 м выс., воз
ведены на последнем этапе бытования городища и свя
заны своим происхождением с началом арабо-хазарских 
войн.
8



7. Анализ керамических комплексов из стратифици
рованных слоев городища и выразительных материалов 
с могильника, свидетельствует о местной основе сероло- 
щенной керамики не только Андрейаульского, но и ана
логичных ему памятников Терско-Сулакского между
речья. Локальный расцвет этой оригинальной культуры, 
традиции которой восходят здесь к эпохе бронзы, связан 
с оседлоземледельческим населением Северо-Восточного 
Дагестана. На сложение керамических форм и приемов 
орнаментации этого региона сильное влияние оказали 
закавказские и особенно албанские керамические тради
ции. Древние оседлоземледельческие и ремесленные тра
диции этого региона, выступающего по культуре север
ной провинцией Кавкаской Албании, и создали прочную 
основу для возникновения и быстрого расцвета Хазар
ского каганата. Хазары не только восприняли местные 
керамические традиции, но и придали всей культуре 
общегосударственный характер. С ними связано и широ
кое распространение серолощенной керамики за пределы 
Терско-Сулакского междуречья, по всей постепенно воз- 
роставшей территории Хазарии.

В. Г. Котович, М. М. Абдуллаев, 
В. М. Котович, Р. Н. Мирзоев, М. М. Расулова

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ РАБОТ НА ГОРОДИЩЕ ТАРТУ

1. Городище Тарту, расположенное на среднем тече
нии р. Гамри-озень, в 1976 г., как и в предшествующие 
годы, изучалось Гамринской археологической экспеди
цией Института ИЯЛ. Полученные материалы характе
ризуют различные аспекты культурно-исторического 
развития данного памятника, отождествляемого с упо
мянутым в раннесредневековых письменных источниках 
«гуннским» городом Тарту.

2. Топография городища определялась особенностя
ми рельефа занятой им оконечности горного склона, 
спускавшегося к реке тремя большими «ступенями». 
Следы обживания обнаружены на верхней (площ. 11 — 
12 га), средней (площ. 67— га) и нижней (площ. 7—
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8 га) «ступенях», а также у подошвы южного склона го
ры (нлощ. 4—5 га). В юго-западной части верхней 
«ступени» располагалась небольшая цитадель. Имеющи
мися археологическими материалами установлено обжи- 
вание верхней «ступени» в III гыс. до н. э. и позднее -  
с эпохи раннего железа (VII—IV вв. до н. э.) до сере
дины VIII в. п. э.; па цитадели встречены производствен 
ные комплексы послеарабского времени. На средней 
«ступени» обнаружены материалы III тыс. до н. э., а так
же албанского и раннесредневекового периодов, причем, 
в раннем средневековье часть этой территории была 
занята катакомбным могильником: местами здесь про
слежены следы человеческой деятельности и в после- 
арабское время. Нижняя «ступень» обживалась в раннем 
средневековье, а участок у южного склона горы - в ал
банский и раинесредпевековый периоды.

3. По имеющимся материалам культура городища 
Тарту албанского и раннесредневекового времени можсг 
быть охарактеризована как местная, дагестанская. Пре
бывание гуннов (археологически фиксируемое обрядом 
катакомбных захоронений и, может быть, эпизодическим 
появлением необычной для других дагестанских памят
ников керамики со своеобразной валиковой орнамента
цией) не отразилось на культурном развитии местного 
населения. Но в результате гуннских набегов конца 
IV—VI вв. возрос приток высокохудожественных изде
лий из южных областей, под влиянием которых в ранне
средневековом Дагестане вырабатываются новые типы 
украшений, получившие распространение затем и среди 
населения Юго-Восточной Европы.

4. Особенности устройства крепостных стен таргуц- 
ской цитадели (кладка на глиняном растворе, параметры 
ширины стен и др.) находят себе параллели в фортифи
кации античных городов Северного Причерноморья. 
В этой же связи отметим, что сохранившаяся часть 
дворцовой постройки албанского периода с открытым 
портиком и колоннадой, раскопанная на цитадели имеет 
каменные каннелированные базы, регулярно расположен
ные двумя рядами по длине портика. Деревянные колон
ны на каменных базах широко применялись в дворцовом 
зодчестве Закавказья в ахеменидский и античный перио
ды, но не были известны до сих пор в северокавказскнх 
памятниках. Таргунские находки — первые свидетельст
ва существования дворцовой архитектуры античного
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периода не только в Дагестане, но и на Северном Кав
казе. Существенно отличаясь от закавказсКих баз торо
видного и аттического типов, они обнаружи(,ают сходство 
с картелированными базами из дворцовые „ культовых 
построек в античных городах Северного Причерноморья. 
Эти факты еще раз подтверждают достоверность сооб
щения Страбона о контактах между населением Кавказ
ской Албании и Северного Причерноморья.

5. Многослойная стратиграфия городища Тарту 
включает разновременные культурные напластования 
широкого хронологического диапазона, свидетельствуя 
о длительности его существования и фиксируя качест
венные изменения в его структуре по. мере роста. Подоб
ная же стратиграфия присуща ряду других бытовых 
памятников Дагестана (Урцекское, Бавтугайское, Верх- 
нелабкомахинское и др. городища, г. Дербент) и Закав
казья (Болниси, Мцхета, Гарни и др.), что по-видимому 
отражает какие-то общие закономерности процесса урба
низации в рамках всего кавказского региона.

А. А. Кудрявцев, М. С. Гаджиев, 
Г. Г. Гамзатов, С. Б. Салимов, А. М. Хазанов

НОВЫЕ ДАННЫЕ ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОПОЕРАФИИ 
ДЕРБЕНТА

(по материалам раскопок 1976—1977 гг.)

Среди многих проблем формирования и развития 
средневекового города, проблема сложения его историче
ской топографии занимает особое место, и археологиче
ские исследования 1976—1977 гг. дали новые данные по 
многим вопросам ее.

1. Раскопки, проводимые на вершине дербентского 
холма, позволили установить, что под стенами ранне
средневековой цитадели города сасанидского периода 
лежат более древние стены, резко отличающиеся по 
своим конструктивным особенностям и приемам возведе
ния от сасанидских стен Дербента. Эти стены были вы
явлены в четырех различных раскопках (Р-11, Р-13,
Р-14, Р-16), заложенных у восточной, южной, западной
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I! северо-западной стен цитадели. На всех исследуемых 
участках, кроме южного, направление стен древней цита
дели совпадало со стенами цитадели сасанидского пе
риода, а южная стена древней цитадели значительно 
выходит за пределы стен раннесредневековой цитадели 
и несколько отклонена по оси к востоку. Древние стены 
были сложены из бутового камня средних размеров, 
скрепленного глиняным раствором и достигали на от
дельных участках толщины 3—5 м, при сохранившейся 
высоте их до I- 1,5 м. Раскопки показали, что возникно
вение и функционирование этих стен приходится на 
скифское и албанское время. Учитывая, что в данный 
период площадь обживаемой территории Дербента на 
вершине холма составляла около 14—15 га, можно пола
гать, что выявленные стены являются остатками его 
древней цитадели.

Значительная площадь обживания досасанидского 
Дербента, наличие здесь фортификационных укреплении 
и четко выделенной цитадели позволяет ставить вопрос 
о нем не только как об наиболее раннем военно-страте
гическом пункте у знаменитых ворот Прикаспийского 
пути, но и как об одном из древнейших городов Даге
стана и служат вескими аргументами в пользу выска
занных в исторической литературе предположений о ло
кализации здесь упомянутого Птолемеем города Гелды.

2. Почти полное совпадение направлений стен цита
делей Дербента древнего и раннесредневекового перио
дов позволяет ставить вопрос о значительной преемст
венности их планировки и об определенной роли древнего 
Дербента в формировании исторической топографии 
средневекового города^ в процессе его сложения и дина
мике развития.

Особый интерес представляет выявленная раскопками 
разновременность северной и южной городских стен 
Дербента. Оказалось, что блоки кладки северной стены 
и цитадели города уложены вперевязку, а у южной 
стены подобная перевязка отсутствует и она лишь при
мыкает к стене цитадели, что не оставляет сомнении 
в ее более позднем возведении. Таким образом, под
тверждена разновременность северной и южной стен 
города, зафиксированная местными историческими хро
никами и преданиями, и получены еще одни неоспоримые 
доказательства существования у раннесредневекового 
города цитадели, т. е. окончательно решен вопрос о двух
12



частной структуре Дербента сасанидской поры, столь 
долго являвшийся спорным в исторической литературе.

В связи с проблемами фортификации Дербента зна
чительный интерес представляют новые данные о Горной 
стене (Даг-Бары), которая, согласно новых обследований 
экспедиции, тянется не до с. Хапиль, как отмечалось 
в последних работах по этой проблеме, а значительно 
дальше до вершины хребта Кара-Сырт.

Раскопки остатков раннесредневековых керамических 
печей к югу от цитадели Дербента (P-V, P-VII) дают 
новый материал об экономической периодизации разви
тия сасанидского города на самых ранних этапах его 
сложения, получены новые ценные данные об огромном 
крестообразном сооружении в цитадели города (P-V), 
именуемом в исторической литературе водохранилищем 
и отождествляемом нами с христианской церковью.

3. Большой объем работ проделан по исследованию 
исторической топографии средневекового города. Про
должались раскопки комплексов средневековых ханских 
дворцов в северо-западной части цитадели (P-IV). Было 
установлено, что под архитектурными остатками трех 
комплексов ханских дворцов XII—XVII вв., лежал еще 
один многокомнатный комплекс дворца X—XI вв. Стены 
этого дворца были сложены из больших тщательно обра
ботанных плит, скрепленных известковым раствором, 
толщина их доходит до 1,4 м, при сохраненное™ в высо
ту 1—4,2 м. Это дворцовое сооружение имело планиров
ку, аналогичную вышележащему комплексу из жженого 
XII—XIII вв. и служило основанием его стен. Раскопки 
позволили установить, что основные дворцовые соору
жения цитадели Дербента были сосредоточены в X— 
XVII вв. с ее северо-западной части, что надо связывать 
с военно-политической обстановкой в сопредельных об
ластях и самом городе.

4. Значительно возрос объем информации о топогра
фии города в связи с раскопками в центральной и при
морских частях Дербента. Раскопки у южной стены 
города (Р- V111) несколько выше современного базара, 
выявили здесь остатки значительного трехкамерного 
помещений, длиной около 13, шириной 6 м. Стены сло
жены из бутового обработанного камня, скрепленного 
глиняным раствором и достигают толщины 0,6—0,7 м.

Остатки двух круглоплановых печей и большого 
Очажного пятна (видимо, не сохранившейся печи), мно-
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гочиеленные фрагменты бракованной поливной и непо
ливной посуды, подставки и штыри для обжига, много
численные шлаки не оставляют сомнений, что данное 
сооружение является гончарной мастерской средневеко
вого города. Материал, обнаруженный здесь, позволяет 
датировать ее IX—XI  вв.

Раскопки в других районах нижней части города 
(P-IX, Р-Х, P-XI) показали, что IX—первой пол. XIII вв. 
обживалась вся территория города между каменных 
стен от цидатели до моря (исключение составляло лишь 
небольшое пространство на крутом склоне холма перед 
цитаделью). Однако, если в верхней части города сред
невековые слои достигают мощности 3—3,5 м, а в цент
ральной до 2—2,5 1и, что в приморских районах Дербента 
они не превышают 1 м, так как эти районы обживались 
только в X—пер. пол. XIII вв. Большой интерес при 
изучении топографии города представляют обследования 
котлована под многоэтажный дом у пл. Свободы (60 мХ 
Х20 м). Была выявлена многослойность, представлен
ных здесь культурных отложений, достигающих около 
2,6 м. Основная часть их, более 2 м, относится к перио
ду X—XIII вв. Здесь в слоях X—XI вв. были обнаружены 
остатки фундаментов, или следы углублений от них, не
скольких сооружений. Несколько лучше сохранились 
остатки двухкамерного помещения размером около 4Х 
Х8 м (большая часть строения уничтожена экскавато
ром). Стены возведены из крупного бытового камня на 
глиняном растворе, толщина их около 0,6 м. ' Рядом 
с помещением сохранились два круглоплановых углуб
ления, диаметром около 2 м, заполненных шлаком и зо
лой, вероятно, остатки %печей и двух очажных пятен диа
метром около 1 —1,2 м. Видимо, это остатки еще одной 
гончарной мастерской, в пользу чего говорят многочис
ленные находки шлаков и очень большого количества 
еще не использованных сфероконусов и однотипных 
небольших чашечек. Наличие среди керамических изде
лий здесь только двух типов неполивной керамики позво
ляет ставить вопрос об узкой специализации этой мастер
ской. Находки поливной керамики на территории котло
вана единичны.

5. Раскопки за южной стеной города, от района 
цитадели до пл. Свободы (Р-18, Р-19, Р-20, профили 
1—2), показали, что па этом участке, т. е. в верхней по
ловине Дербента, обживание за пределами южной стены,
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вплоть до конца XVII—XVIII вв., отсутствовало. Это 
служит весьма веским аргументом в пользу высказанных 
нами предположений об отсутствии у средневекового 
города рабада за его стенами. Своеобразным рабадом 
Дербента выступает его нижняя межстенная территория, 
отделенная от верхнего города поперечными стенами.

Ю. М. Гаджиев

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
РАННЕМУСУЛЬМАНСКИХ МОГИЛЬНИКОВ 

В ХИВСКОМ И ЛАКСКОМ РАЙОНАХ

1. Изучение истории народов Дагестана, путей этно
генеза его невозможно без привлечения краниологиче
ских материалов. С этой целью в 1976—1977 гг. антропо- 
ги чес кой экспедицией, чтобы произвести раскопочные 
работы, был исследован раннемусульманский могильник 
в местечке «Гамар-накьвар» в Хивском районе и в с. Ху- 
ри Лакского района. Материал из этого могильника, 
датируемый по куфическим и полукуфическнм надписям 
XIII—XIV вв., представляет большой интерес для пони
мания этногенеза отдельных народностей Дагестана.

Могильник характерен наличием надгробного памят
ника, могильная яма в виде вытянутого четырехугольни
ка, с глубиной в пределах 1,5—1,8 метра. Детские захо
ронения почти на поверхности, на глубине не более 1 м. 
Устройство погребальной камеры — подбой не на боку 
как на современных мусульманских могильниках, а вни
зу на правой стороне это место обмазано специальным 
глиняным раствором. Покойники захоронены в нишах 
в вытянутом положении на правом боку, лицевая часть 
черепов обращена на юг. В детских захоронениях найде
ны: бусы, ожерелье, кольца, бронзовые браслеты.

3. Костный материал во всех сериях плохой сохран
ности. В Хивском могильнике в основном захоронены 
люди старше 60 лет и дети до 10—14 лет. В 40 могиль
никах захоронения — 25 детского и 15 взрослого населе
ния, 4 черепа пробиты ударом кинжала или топора.

4. Краниологический материал, поднятый нами, сви
детельствует о том, что в XIII—XIV вв. население ука
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занных районов имело следующий антропологический 
облик: оно — мезокранно, но лицо довольно узкое, рельеф 
черепов хорошо выражен. Эти черты очень близки к чер
там антропологического типа местного современного 
населения. Думается, что население, оставившее эти 
могильники, является аборигенным. Невозможно пред
ставить себе, чтобы в мусульманских погребениях, уст
роенных в традиционном стиле, были захоронены при
шельцы.

5. По погребальному обряду и инвентарю Хивский 
могильник является памятником переходного этапа от 
язычества к мусульманству.

Э Т Н О Г Р А Ф И Я

М. О. Османов

ТИПЫ ХУТОРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ФОРМЫ СКОТОВОДСТВА В ДАГЕСТАНЕ 

В XIX —НАЧАЛЕ XX вв.

(по итогам экспедиций 1976—1977 годов)

Хуторское хозяйство, одна из форм стационарного 
хозяйствования, получило довольно большое развитие 
в горном Дагестане. .

В его сложении и развитии генетическими предпо
сылками послужили: расчлененный рельеф, чересполоси
ца угодий и их труднодоступноегь, трудности с заготов
кой и доставкой кормов к аулу, нехватка местных зим
них пастбищ и отдаленность равнинных, разнообразие 
видового состава содержащегося скота, требующее раз
ных мест и условий содержания, теснота и скученность 
внутри селения и т. п. Этот перечень предпосылок объяс
няет отчасти слабое развитие хуторского хозяйства на 
равнине и в предгорье (наряду с социальными факто
рами) .

Классификацию хуторов можно провести в трех ас
пектах: по функциональному назначению, по местополо-
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жению и по времени (сезону) функционирования. По
скольку хутор возникает ввиду функциональной необ
ходимости, с определенной целью, видимо следует 
поставить во главу угла классификацию по назначению.
В связи с этим выделяются: общехозяйственный хутор, 
скотоводческий хутор для содержания всех видов скота, 
хутор для крупного рогатого скота (КРС) и хутор для v 
мелкого рогатого скота (МРС).

По месту расположения можно выделить: присель- 
ский, выгонный и пастбищный, по времени функциони
рования— зимний, летний, многосезонный (часто круг
логодовой).

В соответствии с этой классификацией мы обнару
живаем по нашим, пока неполным материалам, следую
щие виды хуторов:

1) общехозяйственный, выгонный, многосезонный;
2) общехозяйственный выгонный, зимний; 3) для всех 
видов скота, выгонный, круглогодовой; 4) для всех ви
дов скота, выгонный, зимний; 5 )для КРС, выгонный, 
многосезонный; 6) для КРС, выгонный, зимний, 7) для 
КРС, присельский, зимний; 8) для коров, пастбищный, 
летний; 9) для овец, выгонный, зимний; 10) для овец, 
пастбищный, зимний.

Общехозяйственный многосезонный хутор можно на-\/ 
звать в определенной мере мулковым, он представляет 
собой результат ухода на собственные земли крестьяни
на, масштаб угодий которого в одном месте позволяет 
ему вести там хозяйство. Объединяет многоотраслевой 
хозяйственный и жилой комплекс, со временем может 
перерасти в отселок.

Общехозяйственный зимний (зимний период включал 
и конец осени, и начало весны) хутор также характе
ризуется многоотраслевым характером хозяйства, но все- 
такн для него более характерно земледелие и содержа
ние КРС, и он еще не полностью автономен от аульско
го хозяйства, его функционирование нередко сочетается 
с зимним отгоном овец.

Хутор для всех видов скота (круглогодовой) харак
терен для горно-долинных аулов, отличающихся нехват
кой кормовых угодий и поисками их рационального 
использования.

Зимний хутор для всех видов, напротив, более свой
ственен высокогорным селениям с большим достатком 
угодий, нередко является здесь преобладающей формой
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зимнего содержания скота или же иногда сочетается 
с отгоном.

Хутор для КРС (многосезонный) комбинируется 
с содержанием скота в самом ауле в самое холодное 
время (весной сюда нередко приводятся и овцы), рас
пространён при безотгонном скотоводстве.

Хутор для КРС (зимний) сочетается со стойловым 
содержанием в ауле, комбинируется с весенним отгоном 
(в т. ч. нередко и КРС), с разрешения общины сюда 
могут быть приведены с зимних пригревов и ослабев
шие овцы.

Хутор для КРС, присельекий, зимний, характеризу
ется большей степенью сгруппированности отдельных 
хуторов, представляет собой как бы хозяйственный 
квартал аула, значительна его роль в хранении кормов.

В определенной степени можно считать хутором и яй- 
лажное содержание коров за пределами аула, для про
изводства масла (и сыра), где имеются небольшие по
стройки для людей и продукции, а в некоторых высоко
горных аулах и коровники. Это — комбинация яйлажно- 
го вида отгона с хуторским хозяйством.

Хутор для овец, выгонный, зимний, встречается как 
преобладающая форма при зимнем безотгонном содер
жант! овец.

И, наконец, один из самых распространенных хуто
ров— зимний пастбищный хутор для овец. Он бытует 
как преобладающая форма содержания при наличии 
достаточного количества пастбищ-пригревов; может пре
обладать и в сочетании с весенним отгоном овец (в та
ком же масштабе), или же в случае малого количества 
овец, содержание которых зимой возможно за счет ис
пользования местных г^астбищных ресурсов — пригревов 
и долин; бытует и как вид содержания овец бедными 
хозяйствами, при преобладании в ауле отгона на рав
нину.

Дальнейшее изучение материалов по-видимому по
зволит с большей полнотой и точностью выявить как 
виды хуторов, так и их сочетание, соотнесенность с дру
гими формам!! и видами скотоводства.



М.-Г. Гаджиев

ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ НАРОДОВ 
ЮЖНОГО ДАГЕСТАНА,

СВЯЗАННЫЕ СО СКОТОВОДСТВОМ

Скотоводство, наряду с земледелием, являлось одним 
из древнейших занятий народов Южного Дагестана.

В процессе изучения повадок домашних животных 
и способов их содержания в специфических природно- 
климатических условиях Южного Дагестана были накоп
лены определенные знания, которые передавались из 
поколения в поколение. Интересны в этом плане и раз
личные легенды, обряды и поверия, связанные с положи
тельным народным опытом по содержанию скота.

Незнание многих тайн природы способствовало воз
никновению множества обрядов и поверий, связанных 
с древними религиозными представлениями и магиче
скими культами. Привлекают внимание:

I. Обряды, связанные с перегоном скота на разносе
зонные пастбища (перегон скота и всего движимого 
имущества между двумя кострами, жертвоприношение 
змей, стрельба из огнестрельного оружия и т. д.).

II. Обряды, связанные с окотом мелкого рогатого 
скота (уборка жилья, стирка одежды, бритье головы 
и бороды всеми чабанами до начала окота, запрещение 
появляться женскому полу в коше в период окота, сма
зывание маслом и медом головы производителя перед 
пуском в отару и пр.).

III. Обряды, выполняемые перед и после ягнения овец 
(приношение хозяевами овец в дар чабанам халвы и дру
гих сладостей, жарение кукурузных зерен с имитатйвно- 
магическон целью, чтобы ягнята прыгали, как лопаю
щиеся-кукурузные зерна).

В древнейших верованиях народов Южного Дагеста
на отдельные животные, особенно бараны, козы, лошади 
наделялись свойствами оберега и почитание их сочета
лось с различными культами.

В качестве оберега выступали сами животные или их 
головы и рога, которые изображались в виде орнамента 
или прямо вывешивались на фасаде дома. В сараях 
и скотных дворах делались тайники, где хранились ку
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риные яйца, железные предметы, а на животных веша
лись разные амулеты, с целью защиты их от «сглаза».

Овечьим лопаткам и кишкам приписывались таинст
венные свойства, позволяющие по .характеру разных 
линий и очертаний предсказывать погоду, благополучие 
или несчастье семьи, родственников и близких.

К категории поверий, выросших из практического 
опыта, можно отнести и предсказания погоды на основе 
поведения и прихотей животных в период пастьбы (если 
животные вечером поедают корм активно, то на следую
щий день испортится погода).

Множество поверий и обрядов народов Южного Да
гестана было связано с различными эпизоотиями и бо
лезнями, встречающимися у домашних животных, 
которые объяснялись присутствием злых духов, проник
ших в отару. Для их изгнания применялись энергичные 
действия, сопровождающиеся неожиданными шумами 
и пр. Например, стреляли из ружей, разжигали костер 
и обкуривали помещения для скота, обрызгивали живот
ных водой, копали траншею и пропускали через нее 
отару и т. д.

3. Б. Рамазанова

СРЕДСТВА И СПОСОБЫ МОЛОТЬБЫ У ЛАКЦЕВ 
В КОНЦЕ XIX—НАЧАЛЕ XX в.

1. Молотьба — один из главных моментов земледель
ческого цикла лакцев.

2. Древние земледельческие традиции и богатый 
опыт способствовали сложению наиболее рациональных 
способов и орудий молотьбы.

3. Основной способ — молотьба с помощью молотиль
ных досок, попутно решающий и проблему утилизации 
соломы в качестве корма для скота.

4. Молотильные доски лакцев но материалу, форме 
и функциям входят в единый типологический ряд даге
станских молотильных досок, с некоторыми местными 
особенностями,

5. Другие способы молотьбы отражают ее эволюцию 
и попытки приспособления к особенностям разных куль
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тур (обивание о камни колотушкой, вытаптывание ско
том и др.).

6. Молотьба досками — завершающий и наиболее 
эффективный этап эволюции механического извлечении 
зерна, сочетающий оба принципа молотьбы (вытаптыва
ние скотом и выбивание) и решающий важную проблему 
утилизации соломы в условиях нехватки кормов.

А. И. Исламмагомедов

РАБОТА ЭТНОСОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

Создание материально-технической базы коммунизма, 
дальнейшее развитие экономики и культуры республики, 
правильное использование трудовых ресурсов потребова
ли осуществления ряда мероприятий, в том числе и пере
мещения населения.

За последние 25 лет из горных в равнинные районы 
переселено 35 тыс. хозяйств (160 тыс. человек), на базе 
которых создано более 100 колхозов и совхозов. Выбор 
переселенческих аулов в качестве объекта этносоциоло- 
гического исследования обусловлен типичностью и ин
тенсивностью происходящих здесь современных этниче
ских процессов.

В полевой сезон 1976 г. были начаты работы с целью 
выявления традиционного и нового в культуре и быту 
переселенцев. Работа носила предварительный характер, 
уточнялись параметры будущих исследований, методика, 
проверялся разработанный вопросник-анкета.

В 1977 г. исследования велись на плоскости и в горах, 
откуда переселились горцы. Наряду с заполнением анке
ты изучались: материальная культура, общественный 
быт и культурная жизнь, особенности семейного уклада 
и семейная обрядность, отражение бытовой действитель
ности в различных жанрах устного народного творчества, 
пережитки религиозных верований и пути их преодоле
ния; был собран иллюстративный материал, сделаны 
записи на магнитофонной ленте.

Трансформация быта и культуры народов Дагестана, 
имевших в прошлом множество этнических и местных
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(в том числе И сельских) особенностей и форм, происхо 
лит повсеместно, приобретая интернациональные черты. 
Особенно сильно выражена она у переселенцев, причем 
степень ее интенсивности зависит от характера поселе
ний. В одноаульном (переселенцы из одного аула) селе
нии национальная специфика во всех сферах жизни 
сохраняется в большей степени, чем в многоаульном на
селенном пункте (переселенцы одной национальности из 
разных селений), который в свою очередь отличается от 
многонационального. Интенсификация процесса стирания 
различий в культуре и быту связана с дальнейшим углуб
лением этнокультурных взаимовлияний, расширением 
межнациональных брачных связей, повышением про
мышленного потенциала хозяйства.

Национальная специфика сохраняется наиболее стой
ко в духовной культуре, особенно в семейном быту, сва
дебных и похоронных обрядах, хотя и в неодинаковой 
степени среди различных возрастных групп. Прочно 
сохраняется национальное самосознание, даже в сме
шанных семьях. Знание родного языка считается обяза
тельным. Характерным является для представителей 
этнических групп знание трех языков: родного, аварско
го, русского, однако русский язык постепенно становится 
языком общения и внутри одной национальности.

А. Г. Булатова

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЫ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

(ЛАКЦЕВ И АВАРЦЕВ) 1

1. Из всех видов материальной культуры в наши дни 
наиболее подверженной преобразованиям, более чуткой 
и отзывчивой на изменения в социально-экономической 
жизни общества, является одежда.

В результате огромной трансформации, вызванной 
культурной революцией, традиционная культура народов 
Дагестана оказалась в значительной степени вытеснен
ной новыми, урбанизированными формами культуры.

Обилие и общедоступность средств массовой инфор
мации (периодическая печать, радио, кино, телевидение)
22



способствуют тому, что жители села все более прибли
жаются к городскому населению по своей мобильности 
в восприятии новых веянии моды.

2. Процессы приобщения к новым, городским формам 
культуры интенсивнее протекают в переселенческой сре
де, причем степень интенсивности их находится в неко
торой мере в зависимости от многонациональности или 
моноэтничности поселения. Как показывают наблюдения 
и анализ анкетных данных, процессы развития этно
культурных влияний и межэтнической интеграции, т. е. 
формирование некоторых общих этнических, а в значи
тельной мере и интернациональных черт, более интен
сивны в многонациональных поселениях. Многонацио- 
иальность поселения выступает в качестве своего рода 
катализатора, способствующего ускорению процесса ур
банизации одежды.

3. Основная масса переселенческого населения в на
ши дни ориентируется па общераспространенные в стра
не типы одежды. Последняя здесь ближе к городским 
формам, чем в горах, а в возрастных группах ,18—29 лет 
иногда полностью соответствует им, особенно мужская.

Как показало анкетное обследование, типологические 
характеристики личности (социально-классовая принад
лежность, социально-профессиональный статус, образо
вательный уровень, семейное положение, возраст), 
имеют различную силу и степень воздействия на куль
турные ориентации. С ростом образования, повышением 
социально-профессионального статуса, увеличением пере
селенческого стажа ориентация переселенцев на тради
ционные типы одежды (вторичные ее формы) значи
тельно ослабевает.

Половозрастной состав населения также оказывает 
определенное влияние на культурные ориентации.

Женщины больше привержены к традиционным фор
мам одежды, чем мужчины. Молодежь сильнее тяготеет 
к современной урбанизированной культуре.

Анкетное обследование одежды (аварцев и лакцев) 
показало, что в переселенческих селениях на плоскости 
происходит дальнейшее углубление процесса интерна
ционализации культуры и быта.



М. Ш. Асланова

ТРАДИЦИОННОЕ И СОВРЕМЕННОЕ 
В МАТЕРИАЛЬНОЙ к у л ь т у р е  

ЛЕЗГИН-ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Полевые этнографические исследования и изучение 
теоретического материала о поселениях, жилище, пище 
и одежде лезгин показывает, что переселение их с гор 
на плоскость привело к огромным переменам в матери
альной и культурной жизни.

■Поселения лезгин-горцев располагались на труднодо
ступных скалах, вдали от дорог, были скученными, с уз
кими и кривыми улицами. Выбор места для поселения 
определял ряд факторов, среди которых особое место 
занимали соображения обороны и экономии земли. При
мером могут служить такие горные селения, как Куруш, 
Гапцах, Филя, Мака, Усур, Маза, Ялцуг и др.

В отличие от старых аулов лезгины-переселенцы жи
вут в благоустроенных поселках городского типа, уто
пающих в зелени, построенных по единому государствен
ному плану, с прямыми, широкими улицами, парками 
культуры и общественными зданиями в центре поселка. 
Таковы современные поселки: Новый Куруш, Новый 
Гапцах, Советское, Новый Мака, Новый Усур и многие 
другие.

Существенные изменения произошли в конструкции 
жилища лезгин. Вместо прежней горской сакли с плос
кой крышей и земляным полом, переселенцы живут 
в просторных домах, Крытых листовым железом и ши
фером, со световыми окнами, деревянными полами.

Большие изменения произошли в интерьере дома 
лезгин. Раньше домашняя обстановка горцев была бед
ной. В ней преобладали предметы и изделия местного 
кустарного производства: паласы, войлоки, табуретки, 
глиняная посуда и т. д. ,В интерьере дома лезгин, пере
селившихся на плоскость, преобладают покупные изде
лия: добротная фабричная мебель, холодильники, теле
визоры, радиоприемники и т. д.

Коренным образом изменилась одежда лезгин-пере
селенцев. Благодаря повышению материального уровня 
жизни, переселенцы-лезгины вместо самодельных чары-
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ков, безрукавок, овчинных шуб и полушубков приобреУа- 
ют современные городские костюмы (жакеты, свитера, 
водолазки и т. д.).

До переселения пищу лезгин составляли в основном 
продукты животноводства и мучные изделия. После пе
реселения кухня лезгин изменилась неузнаваемо. Наря
ду с традиционными блюдами теперь они употребляют 
овощи, фрукты, рыбу, различные консервы, готовые 
кондитерские изделия, заготавливают соленья, ва
ренья и т. д.

М.-Р. А. Ибрагимов

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАССЕЛЕНИЯ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX —НАЧАЛЕ XX в.

(по материалам полевых исследований)

!. Для решения проблемы характера расселения на
родов Дагестана (являющейся частью проблемы фор
мирования этнического состава населения и вообще этни
ческой истории дагестанцев), наряду с археологически
ми, архивными, картографическими и другими данными, 
большое значение имеют полевые этнографические ма
териалы, которые призваны не только уточнять и допол
нять эти данные, но и порой служить основным источ
ником.

2. 'Своеобразие историко-географических условий Да
гестана обусловило ряд специфических черт расселения 
его народов. Они выразились прежде всего в экономи
ко-географической изолированности друг от друга, как 
народов, так и этнографических групп, способствовав
шей, в свою очередь, сохранению ими этнических осо
бенностей.

3. Существенное значение в изменении характера рас
селения народов Дагестана во второй половине XIX в. 
имели Кавказская война и такие социально-экономиче
ские факторы, как классовая борьба (усилившаяся с про
никновением капиталистических отношений), обычай 
кровной мести, отходничество и т. д.

4. Заметное влияние на этническую ситуацию конца
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XIX—начала XX в. оказало переселение русских и от
части украинцев на территорию Дагестана.

5. Этнические границы населения горной и высоко
горной зон Дагестана подвергались в целом значитель
но меньшим изменениям, были более стабильными, чем 
границы расселения народов, живущих в предгорной 
и равнинной зонах.

С. А. Лугуев

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОГО БЫТА ЛАКЦЕВ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX —НАЧАЛЕ XX в.

1. Формировавшийся веками общественный уклад 
лакцев, сохранив внешне традиционные черты, приспо
сабливается на деле к новым условиям. Этнмн условия
ми, сложившимися во второй половине XIX в., были: лик
видация Казикумухского ханства, его преобразование 
в округ, введение «военно-народного» управления.

2. Сельская община, приспособившись в администра
тивным реформам, сохранилась у лакцев и в интере
сующий нас период. Производственные отношения в об
щине складывались на основе частной собственности на 
пашни и часть покосов и общинной—на пастбища, вы
гоны и другую часть покосов. К концу XIX нач. XX в 
с обострением социальных противоречий и дифферен
циацией общинников, из общины стали выделяться ку
лацкие хозяйства. ♦

3. Новое административное сельское управление фак
тически полностью подчинялось начальнику округа — 
представителю царской администрации. Старшина фор
мально «избирался» на сельском сходе, а с конца XIX в. 
назначался. Сельский сход, представленный уже не всем 
взрослым мужским населением общины, а одним из 
мужчин семьи, сам ничего не решал. Участились случаи 
злоупотребления старшинами своей властью.

4. Сохраняя видимость традиционного судопроизвод
ства, правительство ввело систему сельских судов, где 
дела решались по адату (большинство) и шариату. 
Одна из важнейших функций суда сводилась к наблю-
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денпю за лояльным отношением населения к правитель
ству, к администрации,за неукоснительным исполнением 
всех указов и распоряжений государственно-админист
ративных органов. Другая, не менее важная задача, 
охрана прав собственности и личной безопастности пред
ставителей административного аппарата и местной вер
хушки.

5. Несмотря на колониальный характер, реформы 
60-х годов XIX в. имели и прогрессивное значение. 
В частности, сельское управление лакцев впервые в ис
тории получило единую, централизованную администра
тивно-политическую систему и стало руководствоваться 
общими для всего Дагестана нормами законодательства.

6. Обычай кровной мести, наследие первобытно-об- 
шннпого строя, был характерен и для последующих ста
дий развития общества. Укоренившись в общественном 
быту народа как выражение родовой солидарности, обы
чай изменялся, в частности по линии постепенного су
жения круга лиц кровников. С углублением социальных 
противоречий он приобретает сословно-классовый харак
тер. Развитие социально-экономических отношений спо
собствует постепенному перерастанию обычая в систе
му композиций.

7. Обычай взаимопомощи в новых условиях приобре
тает соседско-общинный характер. Однако родственные, 
тухумные связи, не утратившие своего значения, нала
гают на него свой отпечаток. Обычай превращается 
в морально-этическую норму большинства членов об
щества. Последнее не мешало, однако, социальной вер
хушке, а позже зародившемуся кулачеству использовать 
обычай в целях собственного обогащения.

8. В морально-этическую норму перерос и другой 
обычай, свято соблюдаемый лакцами,— гостеприимство. 
Выросшее из этого обычая куначество способствовало 
сближению людей, узы дружбы которых напоминали 
родственные отношения.

9. Отдельные черты и характеристики общественного 
быта лакцев во второй половине XIX—нач. XX в. во 
многом схожи с нормами и институтами других дагестан
цев и вообще других кавказских народов.



Б. М. Алимова

ОБЫЧАИ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ИЗБЕГАНИЙ У КУМЫКОВ 
В КОНЦЕ XIX —НАЧАЛЕ XX в.

I. Обычаи избегания принадлежат к числу широко 
распространенных традиций семейного быта многих на
родов.

Исследователи связывают обычай семейно-брачных 
избеганий с изменением локальности брака, в частности 
с переходом от матрилокальности к патрилокальности.

В этнографической науке обычаи избегания у кумы
ков остаются недостаточно исследованными. Изучение 
их может иметь определенное значение в дальнейшем 
переустройстве семейных отношений, а также поможет 
наметить пути преодоления этих пережитков.

II. Семейно-брачные избегания у кумыков начина
лись с момента сватовства или сговора. Они бытовали 
в отношениях как между женихом и невестой, так 
и между каждым из них и родственниками. Запреты 
и избегания имели место как до свадьбы, так и в доме 
мужа.

Избегания заканчивались после того, как устраива
лись церемонии «примирения», которые сопровождались 
обменом подарками.

III. На основании нолевых этнографических мате
риалов обычаи избегания у кумыков, устанавливающие
ся с момента сватовства, можно условно подразделить 
па семь групп:

1} между невестой'и женихом;
2) между невестой и родственниками жениха;
3) между невестой и ее родителями, особенно отцом 

и старшими братьями;
4) между женой и родственниками мужа, прежде 

всего старшими из них, особенно свекром;
5) между мужем и женой;
6) между женихом и родственниками невесты;
7) между сыном — молодым мужем, и его родствен

никами (отцом, дядей, старшими братьями).
IV. Обычаи избегания в XIX—начале XX в. были 

вредным наследием патриархального строя, одним из 
отрицательных пережитков быта патриархальной семьи.
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По сведениям информаторов, в начале XX века нача
лось ослабление норм избегания. Положение же сущест
венным образом изменилось только в советскую эпоху, 
когда общий процесс социалистического переустройства 
повлек за собой ряд принципиальных сдвигов в быту 
и культуре парода.

instituteofhistory.ru г д г„ ж>с.

НЕКОТОРЫЕ ДРЕВНИЕ ЧЕРТЫ В СОВРЕМЕННЫХ 
ПОГРЕБАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЯХ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

Почти все погребально-поминальные обряды народов 
в прошлом диктовались верой в существование у чело
века двойника. Еще в прошлом веке работами ученых- 
эволюционистов (Э. Б. Тейлор, Ю. Липперт, Н. Харузин, 
Дж. Фрезер, Н. Семенов и др.) было убедительно дока
зано, что представления народов мира о двойнике-душе 
претерпели долгое развитие. Постепенно двойник утра
чивал свои материальные черты и приближался к тому- 
образцу бесплотного существа, который принят в коди
фицированных вероучениях поздних религий. В силу 
того, что мусульманская ортодоксальная обрядность 
достаточно полно освещена в литературе, нам предстоит 
обратить внимание на домусульманскпе и дохристиан
ские религиозные традиции народов Дагестана, сохра
нивших пережитки древних анимистических представ
лений.

До последнего времени в быту пародов Дагестана 
господствовал мусульманский погребальный обряд, 
отражающий представления о душе, утвердившиеся 
в исламе. Но при внимательном рассмотрении в них 
можно увидеть множество черт домусульманской обряд
ности.

До появления ислама предки дагестанцев знали боль
шое количество погребальных сооружений иных форм, 
различающихся не только конструкцией могильных ям 
и надгробных сооружений, но и способом погребения 
вообще. Некоторые из них обусловлены зороастризмом, 
а некоторые имеют дозороастрпйское происхождение.
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Господствующая сейчас форма захоронения в камен
ных ящиках является дальнейшей трансформацией древ
них форм захоронений.

Многие погребальные обряды, так же как поминаль
ные, в прошлом были порождены верой в существование 
души, нуждающейся в заботе со стороны оставшихся 
в живых сородичей умершего. Именно поэтому почти 
повсеместно в Дагестане распространены склепы свод
чатой формы, в торцовой стене которых оставлены не
большие узкие четырехугольные окошечки для «необхо
димых предметов» покойника, пищи и т. д.

Обычай жертвоприношения также порожден верой 
в существование души.

В некоторых погребально-поминальных обрядах легко 
можно увидеть боязнь мертвого и стремление скорее 
избавиться от него.

Во всех погребально-поминальных обрядах народов 
Дагестана прослеживается двойственный характер. С од
ной стороны, забота об умершем родственнике, стремле
ние обеспечить его благополучие в загробном царстве, 
а с другой — умилостивить его, чтобы он не причинил 
вреда.

Древние похоронно-погребальные верования и обычаи 
народов Дагестана находят широкие параллели как на 
Кавказе, так и в других регионах. Это говорит о едином 
пласте культурных тардиций для широкого круга наро
дов мира. Ислам, разрушив основы прежней религии на
родов Дагестана, сохранил почти в неизменном виде 
многие пережитки древних архаических верований.

В настоящее время в различных районах Дагестана 
внедряются новые похоронно-погребальные обряды, ли
шенные религиозных моментов и не наносящие мате
риального ущерба родственникам умершего. В этом деле 
большую помощь местным органам оказывают советы 
старейшин при Советах народных депутатов.

X. Д. Кадыраджиева

ТРАДИЦИОННОЕ И НОВОЕ В ПЕСЕННОМ ФОЛЬКЛОРЕ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ДАГЕСТАНА (ЛАКЦЫ, АВАРЦЫ) 1

1. Фольклорно-этнографический полевой материал 
свидетельствует о бытовании разнообразных видов пе- 
30'



сенного фольклора у переселенцев. Анкетирование выя
вило, что традиционный, особенно обрядовый фольклор 
сохранился в памяти представителей старшего и частично 
среднего поколения.

2. Для полного представления об эволюции фоль
клорных традиций у переселенцев (лакцев, аварцев) мы 
вели записи в сравнительно-сопоставительном аспекте 
с их фольклором в «исходных» районах. Нашей целью 
было: определить насколько они смогли сохранить свои 
поэтические традиции при переселении; полнее «иссле
довать межэтнические общности, которыми обладает 
фольклор, процессы взаимопроникновения и взаимообо- 
гащения, свойственные устному народному творчеству 
разных народов».

3. Записанный нами материал, хотя и не дает исчер
пывающих данных о репертуаре всего аула, а тем более 
целого района, позволяет пронаблюдать не только песен
ные традиции аула, но и процесс скрещивания фольклор
ных традиций нескольких дагестанских народов.

4. При сборе полевого материала учитывались и осо
бенности расселения народов Дагестана, в каждом из 
районов изучался фольклор наиболее характерных аулов 
данного этноса. Фольклорные традиции переселенцев во 
многом схожи (свадебные, обрядовые, лирические) 
с традициями горцев (это было выявлено при анкети
ровании) .

5. Собранный материал по фольклору переселенцев 
позволяет проследить некоторые компоненты, заимство
ванные из фольклора местного населения, однако поэти
ческие традиции переселенцев в целом сохранились без 
заметных изменений. Особо следует отметить лакское 
селение Ахар Новолакского района,в котором отмечает
ся большое разнообразие свадебных песен, пользующих
ся популярностью в данном регионе. Полевой материал 
отражает и полное отсутствие свадебно-обрядовых, ко
лыбельных песен у тиндинцев-горцев.

6. В среде переселенцев, как и по всему Дагестану, 
отмечается процесс «затухания» обрядовой поэзии, осо
бенно ускорившийся в последнее время. Вместе с тем 
следует отметить, что с переселением устное творчество 
народов Дагестана начинает приобретать новые черты, 
обогащается новыми мотивами.



И С Т О Р И Я

Б. Г. Алиев, Ш. М. Ахмедов, 
М. Ш. Шигабудинов

ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ КРЕСТЬЯНСТВА ДАГЕСТАНА

1. Вопрос о крестьянстве является одной.из централь
ных проблем социально-экономической истории дорево
люционного, в особенности средневекового Дагестана. 
Но изучение этой проблемы сопряжено , с больши
ми трудностями, обусловленными малочисленностью 
письменных источников. В этих условиях историко-этно
графический материал, исторические легенды и преда
ния, материал топонимики, лингвистики, ономастики, 
разнообразные обряды, традиции, обычаи, памятники 
материальной и духовной культуры, эпиграфические 
памятники, письменные арабоязычные источники, кото
рые хранятся в частных библиотеках, выступают в каче
стве важнейшего компонента источниковедческой базы 
истории Дагестана досоветского периода. Они особенно 
ценны тем, что исходят от самого крестьянства.

2. Историко-этнографический материал, собранный 
экспедицией, позволяет углубить представление о различ
ных категориях крестьянства. Богатая номенклатура 
терминов, обозначающих зависимые категории крестьян
ства, зафиксированная нами во время полевых работ, 
свидетельствует о различных формах зависимых отноше
ний в средневековом Дагестане. В полевых условиях 
зафиксированы сведения о происхождении и формах 
зависимости следующие категорий крестьянства, которые, 
в различных языках народов Дагестана выступают под 
терминами: уздень, раг1ят, раДият, чагъар, къазакъ, 
нежбер, лежбер, х1алт1ухъан, рагьт1ател, цеветел, цеве- 
таравчи, рукъотел, ахары ветугьак1ой, муздур, хьхьича- 
зала, сурмухьхьу, ухъусса, ссутлувучи, нич1ев, лагъ, лукь 
и т. д.

В различных регионах Дагестана степень феодальной 
зависимости была неодинаковой, хотя зависимые кресть
яне и выступают под одним и тем же термином. Это зави
село от того, кто противостоял феодально-зависимому 
крестьянству — феодальное государство или бек, на
сколько сильны были общинные порядки.

3. Интересен и богат материал, характеризующий
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степень феодальной зависимости райят и чагаров. Он 
значительно восполняет тот пробел, который существует 
в письменных источниках по вопросу об образовании 
различных категорий феодально-зависимого населения 
средневекового Дагестана. Каждый из известных со
циальных терминов (музара, акара, райят, чагар и др.) 
покрывает широкую гамму зависимых отношений, кото
рые колеблются от крепостной зависимости до простого 
оброчного состояния.

4. Характерная особенность истории средневекового 
Дагестана — наличие в его социальной структуре значи
тельной прослойки рабов. Полевой историко-этнографи
ческий материал значительно дополняет, а во многих 
случаях и уточняет такие аспекты рабства, как источни
ки, правовой статус различных категорий и модифика
ций рабов, разные возможности освобождения их (вы
куп, отработки и т. п.), перевод на землю и дальнейшая 
эволюция раба в феодально-зависимого райята или ча- 
гара.

Многообразие форм зависимых отношений — другая 
характерная особенность феодальных отношений в сред
невековом Дагестане. Формы зависимых отношений ко
лебались от раннефеодальных со значительной примесью 
первобытных черт до классического крепостного сосло
вия. Полевой материал прослеживает и коллективные 
формы господства и подчинения, когда одна община 
эксплуатирует другую или когда один тухум эксплуати
рует другой и т. и. Одновременно полевой материал по
могает проследить процесс оформления феодализирую- 
щей верхушки, которая узурпировала административную 
власть, превратив ее в наследственную.

6. В собранном полевом материале хорошо просле
живается наличие таких институтов феодального общест
ва, как коммендация, патронат, бенефиций, назру и т. д., 
сыгравшие важную роль в оформлении зависимых отно
шений в Дагестане. Как феодально-зависимые категории 
крестьянства, так и перечисленные институты свидетель
ствовали об оформлении вассальных отношений в сред
невековом Дагестане.

7. Полевой материал позволяет проследить процесс 
образования сельской территориальной общины. Собран 
также и материал о тухумах, об истории их возникнове
ния, о внутренней структуре, характере расположения 
тухумов внутри общины, о взаимоотношениях с другими
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тухумами, о социальном И экономическом положении их 
н т. п. В этом отношении особенно интересен материал, 
собранный в Аварии, Агуле, Табасаране. В ряде селений 
хорошо прослеживаются остатки патриархально-семей
ной общины.

8. Одной из основных категорий населения средневе
кового Дагестана являлось юридически свободное узден 
ство, проживавшее преимущественно в союзах сельских 
обществ. Поэтому большое внимание уделялось сбору 
историко-этнографического материала, показывающего 
положение узденя в общине, зависимость его от джа 
маата и тухума, права и обязанности общинников и т. д.

9. Большое количество сведений собрано по формам 
земельной собственности в Дагестане, которые допол
няют имеющиеся данные письменных источников о нали
чии у дагестанских народов земельной собственности 
феодалов (ханов, беков), условного землевладении, 
мюльков свободных общинников, мечетской собственно
сти на землю (вакф), коллективного землевладения 
(тух у мной, межобщинной и общинной). Значительный 
интерес представляет полевой материал о формах поль
зования землей. Он дает возможность проследить как 
общие моменты, так и особенности в землепользовании 
в разных регионах и общинах Дагестана.

10. Собранный материал свидетельствует о том, что 
и в дагестанской общине происходил все усиливавший
ся процесс социальной дифференциации: выделение 
богатых тухумов и семей, сосредоточивших в своих руках 
большие (по дагестанским условиям) земельные участ
ки, значительное количество скота и т. д. Полевой мате
риал прослеживает пути образования экпслуататорского 
класса, с одной стороны, и зависимых сословий, с другой.

11. В целом собранный во время экспедиции мате 
риал является ценнейшим подспорьем для выполнения 
плановых работ сотрудникфци^^^шщ^^тории досовет 
ского периода.

instituteofhistory. ru



Д. М. Магомедов

К ВОПРОСУ О ПРОНИКНОВЕНИИ ХРИСТИАНСТВА 
В ГОРНЫЙ ДАГЕСТАН

(по материалам полевых исследований)

1. Жители Дагестана относятся к числу тех много
численных народов горного Кавказа, куда была направ
лена миссионерская деятельность Византии, Армении, 
Грузии. Изучение данной проблемы имеет большое зна 
чение для выявления культурно-экономических и полити
ческих взаимоотношении народов Дагестана и Закав
казья в средневековую эпоху. Вопрос о проникновении 
и распространении христианства в Дагестане освещен 
в работах советских исследователей (Л. Р. Шихсаидов, 
Д. М. Атаев, М. М. Маммаев, Г. Гамбашидзе и др.).

2. Большой интерес для изучения этого вопроса пред
ставляют найденные в Гергебпльском районе недалеко 
от селения Кудутль, (средневековом поселении К1ар- 
ша), монументальные каменные кресты. Аналогичные 
кресты (малых размеров) с билингвистическими надпи
сями найдены также в Хунзахском, Гунибском районах. 
Изображения крестов в большом количестве встречают
ся в сел. Мачада, Тидиб Советского и ряде других 
районов.

Однако следует отметить, что изображения крестов 
не являются показателем христианизации края. Крест 
как элемент декоративно-прикладного искусства, являл
ся результатом эволюции солярных знаков типа свасти
ки, широко применявшихся и после принятия христиан
ства. Изображения крестов и солярных знаков занимают 
значительное место в петроглифе горного Дагестана.

4. Грузинская церковь, начиная с IX века, развернула 
активную деятельность по распространению христианства 
в горах Кавказа, строила церкви, часовни и пр. Осо
бенно она усилилась в период царствования Квирке 
и Тамары. Но вторжение татаро-монгол, Тимура, а затем 
мусульманских государств привели к прекращению мис
сионерской деятельности грузинских христиан.

5. Полевой материал, наряду с письменными источ
никами указывают на существование в горном Дагестане 
религиозного синкретизма с преобладанием демонотеис-
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тических верований. Христианство оставило здесь лишь 
следы, религия не приняла общенародный характер.

6. Различными были и пути проникновения христи
анства в горный Дагестан. Начиная с IV века оно прони 
кало в Дагестан и с юга и, видимо, было здесь более 
стабильным, в то время как на территории западного 
Дагестана, на границе с Грузией почти или вовсе не 
встречаются памятники христианской культуры.

Н. А. Магомедов

РАЗВИТИЕ РЕМЕСЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В ДЕРБЕНТСКОМ ВЛАДЕНИИ 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в.

1. Сведения письменных источников и историко-этно
графический материал, собранный нами в 1976 и 1977 
годах позволяют реконструировать картину ремесленно
го производства Дербентского владения в начале XVII в. 
По ним можно судить о наличии шелковых заводов не 
только в Дербенте, но и в соседних селах, что позво
ляет судить об усилении процесса отделения ремесла от 
сельского хозяйства.

2. Город Дербент являлся значительным ремесленным 
центром, где было сконцентрировано большое количест
во ремесленников, занимающихся различными ремесла
ми. Во всех селах Дербентского владения было развито 
шелководство, хлопководство, мареноводство, добывали 
значительное количество минерального сырья (нефть, 
соль, селитра и пр.), которые служили не только предме
тами экспорта, но и сырьем для ремесленного произ
водства.

3. Важнейшее место в ремесленном производстве 
города занимало ткацкое производство. В городе было 
большое количество шелкоткацких, хлопчатобумажных, 
шерстеткацких и красильных мастерских (кархана), 
в которых производили кумиш, бязь, шелковые нити 
и ткани, различный бархат, дараи, атлас, фату, покры
вала. Было широко развито ковроткачество. Ковры, па
ласы, чувалы и др. ковровые предметы производили 
не только в городе, но и в селах владения.

4. В первой половине XVIII в. в Дербенте развпва-
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лось и красильное дело, что было связано с возросшими 
потребностями ткацкого производства. Сырьем для про
изводства красок служили марена, кашениль, гранатовая 
и лимонная кожура, листья инжирного дерева, шафран, 
листья винограда, шелуха лука и другие травы, цветы.

5. В городе были хорошо развиты и другие ремеслен
ные отрасли. Значительное место занимали строители. 
Ремесленники — оружейники, лудильщики, ювелиры, 
гончары, производили различные предметы вооружения, 
домашнего обихода, сельскохозяйственный инвентарь, 
строители сооружали укрепления и т. д. Сырьем служи
ли медь, железо, жесть и др. металлы, привозимые из 
России, Шемахи, Баку, Тифлиса и др. городов.

6. Письменных источников об организации ремесел 
в Дербенте нет, однако, полевой материал свидетельст
вует о наличии в прошлом профессиональных организа
ций ремесленников. Для организации определенного вида 
ремесла и сбыта его продукции ремесленники объедини
лись в корпорации (эскафы). Основными центрами про
изводственной жизни города были кварталы (мехалла). 
В этих мехаллах проживали и работали ремесленни
ки какой-либо одной или близких отраслей ремесла 
Здесь были расположены лавки, где работали мастера 
(уста), со своими учениками (шагирд).

До сих пор в городе сохранились названия некоторых 
кварталов, соответствующих роду занятий ремеслен
ников.

М.-С. К. Умаханов

РОЛЬ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
В ИЗУЧЕНИИ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

НАРОДОВ ДАГЕСТАНА В ЭПОХУ ФЕОДАЛИЗМА 
(XVII—XVUI ив.)

1. В дагестанской историографии серьезное внимание 
уделялось проблеме связен Дагестана с пародами Кав
каза и России.

2. Однако до последнего времени лишь отдельные 
аспекты проблемы экономических и политических взаи
мосвязей и взаимоотношений самих народов Дагестана
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в феодальную эпоху нашли освещение в работах наших 
историков. Исследование же этой проблемы должно 
в конечном итоге дать ответ на такой интересный воп
рос: как на сравительно небольшой территории Дагеста
на в историческом прошлом могло сосуществовать такое 
большое количество народов, хотя и малых по числен
ности. Это же должно покончить и с фальсификаторски
ми утверждениями буржуазных исследователей о враж
дебных отношениях народов Дагестана друг к другу 
и к соседям и о неспособности их к созидательной эко
номической деятельности.

3. Чтобы аргументированно осветить поставленную 
проблему необходимо проследить весь сложный ком
плекс вопросов, связанных с проникновением продуктов 
земледелия и животноводства, основных изделий ремес
ла и домашних промыслов, а также минерального сырья 
(нефть, сера, селитра, металлы, кремни, соль и т. д.) 
от одних народов Дагестана к другим в результате исто
рически сложившегося межэтнического торгового обме
на. Необходимо в этой связи установить также пути 
и места перегона овец, изучить вопрос аренды пастбищ 
и многие другие вопросы, связанные с экономическими 
взаимоотношениями народов Дагестана феодальной 
эпохи.

4. Такая многоплановость исследования создает серь
езные трудности. Одной из них является ограниченность 
источниковедческой базы.

Имеющиеся архивные материалы и другие источники 
не позволяют осветить многие из поставленных вопро
сов. Этот пробел источников во многом позволяет вос
полнить историко-этнографический материал, в ряде 
случаев являющийся единственным источником для ос
вещения отдельных вопросов особенно относительно вы
сокогорных частей Дагестана.

5. Собранный в кайтагских, табасаранских,агульских, 
лакских, цумадинских и салатавских селениях материал 
о том, что производилось конкретно в обследуемых селе
ниях для обмена, что и где продавалось, где и когда их 
жители приобретали необходимые им товары, у кого 
арендовали зимние и летние пастбища, с кем имели ку- 
наческие связи и т. д., в значительной мере позволяет 
осветить экономические связи жителей этих селений 
с плоскостной частью Дагестана, с соседними народами, 
охарактеризовать основные торговые пути и центры, где
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регулярно происходил межэтнический торговый обмен.
6. Комплексное использование архивных материалов 

и историко-этнографических данных, при критическом 
к ним подходе, уже сейчас дает нам право говорить 
о том, что все народы Дагестана в изучаемое время на
ходились в тесных торгово-экономических контактах 
между собой. Эти связи были многосторонними. Особен
но сильны были межэтнические контакты между жите
лями смежных районов.

7. Позитивные примеры тесных торгово-экономиче
ских и политических взаимосвязей из исторического про
шлого должны способствовать братскому сплочению 
народов Дагестана на основе пролетарского интерна
ционализма, являющегося, как отмечалось на XXV 
съезде КПСС, «одним из главных принципов марксизма- 
ленинизма» (Материалы XXV съезда КПСС, стр. 31).

Мансуров М. X.

РАЗЛОЖЕНИЕ СОСЛОВНОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ 
В ЗАСУЛАКСКОИ КУМЫКИИ 

ВО 2-ой ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

1. Полевой материал, собранный нами во время эк
спедиции 1976—1977 гг. в Хасавюртовском и Кизшпор- 
товском районах, показывает, что в рассматриваемый 
период в Засулакской Кумыкии земля была объектом 
купли и продажи. Земли кумыкских князей начали пере
ходить в руки нарождавшейся сельской буржуазии. 
К концу XIX века большая часть земельных владений 
князей была продана или заложена в различные банки.

2. Превращение земли в предмет торговли сопровож
далось разрушением сословного землевладения, образо
ванием бессословного, а также концентрацией ее в руках 
нарождавшейся сельской буржуазии и купцов-предпрн- 
нимателей.

3. Наряду с куплей-продажей широкое распростра
нение имела и аренда земли. Арендаторами владельче
ских земель, как правило, являлись зажиточные кресть
яне, производившие хлеб на продажу и предпринимате
ли, спекулировавшие землей. Развитие торгового

39



землевладения и большой спрос на землю привели 
к росту арендной платы. Аренда приобрела капиталис
тический характер.

4. В процессе разложения феодального землевладе
ния стали возникать крупные хозяйства капиталистиче
ского типа, которые, естественно, не могли обходиться без' 
широкого применения наемного труда. Наемной силой 
становилась беднейшая часть сельского населения, ко
торая, вынуждена была наниматься на постоянную или 
сезонную работы для удовлетворения хотя бы минималь
ных потребностей своих семей.

5. Все это и сосредоточение земли способствовали 
повышению культуры земледелия, развитию производи
тельных сил и специализации земледельческого хозяй
ства.

6. Собранный нами полевой материал дополняет 
и подтверждает архивные данные, извлеченные из архи
вохранилища ЦГИА СССР в Ленинграде, ЦГИА Гру
зинской ССР, ЦГА COAGCP, ЦГА ЧИАССР, ЦГА 
ДАОСР.

А Р Х Е О Г Р А Ф И К А ,  Э П И Г Р А Ф И К А

А. Р. Шихсаидов

НОВЫЕ ЭПИГРАФИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ДАГЕСТАНА

Данное сообщение посвящено неизвестным до сих 
пор памятникам «шамхальского стиля».

1. Сел. Хури Лакского р-на. Арабская надпись на 
невысокой плите (75X51X16): «Это могила Сулеймана, 
сына Омара. Год семьсот восемьдесят...» Датируется 
в пределах 1378—1387 гг. Этот памятник — предшест
венник надмогильных стел «шамхальского стиля».

2. Сел. Кумух Лакского р-на. Надпись нанесена на 
подтрапециевидную плиту (152X75 и 65X11): «Это мо
гила счастливого и мученика, паломника обоих храмов. 
М. р... сына |Киласа». Ок. сер. XVI в.

3. Там же. Трапециевидная плита (104X65 и 50Х 16) 
с сохранившейся частью надписи: («Это) могила Омара, 
сына Халифа». Ориентировочно — XVI в.

4. Там же. Плита небольших размеров (104X77X11): 
«Это могила Мансура, сына Адама, — да простит их
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аллах,—Дата — год тысяча шестой по хиджре пророка», 
т. е. 1597—1598 гг.

5. Надпись (64X57X14): «Это могила Джамала 
Дли, сына К.р.м (вар.: Ф.р.м) —шамхала — да простит 
(его Аллах), в году тысяча шестнадцатом по хиджре 
пророка». 1016 г. х.=1607—1608. Возможно, это наибо
лее раннее упоминание имени (а не титула). Крым-шам- 
хала.

6. Там же. Высокая плита (207X60X12): «Это моги
ла Б. диха (или Б. диджа), сына С.р.х... Дата — год ты
сяча двадцать восьмой по хиджре...», т. е. 1618—1619 гг.

7. Там же. Плита с надписью (121X63X16): «Это 
могила Абу Бекра сына Али, скончался в девятьсот пя
тидесятом году», т. е. в 1543—1544.

8. Там же. Плита также сохранила имя и дату: «Это 
могила Мухаммада Сайида, сына Хасана Сайида. Дата— 
тысяча восьмой год, т. е. 1599—1600 г.

9. Там же. Надпись (плита: 150X63X63) относится 
к 1620 или 1621 г. «Это могила Мамма, сына Абу Бекра. 
Дата — тысяча тридцатый год хиджры».

10. Там же. Надпись (147X75X21) не имеет даты 
«Хозяин этой могила С.т М.джд (вар.: М.х.д), сын Али
бека.

11. Там же. Плита (110X74X16) с надписью: «Это 
могила Сурхая, сына...—бека».

12. Сел. Хуна Лакского р-на. Надпись (107X70X15) 
сохранила два немусульманских имени. «Это могила Су
дана, сына С.к. Дата—тысяча шестьдесят третий (год)», 
т. е. 1652—1653 гг.

13. Сел. Хули Цудахарского р-на. Надпись (180Х 
X I 66X12) также сообщает о немусульманских именах: 
«Хозяин этой могилы Ш. б. т., сын Х.зи».

В этом селении зафиксировано также два памятника 
без «шамхальской эмблемы, но с упоминанием личного 
имени «шамхал»: «Владелец этой могилы Халил, сын 
Шамхала» (1035=1625—1626 гг.) и «Владелец этой 
могилы Ач.н, сын Шамхала». Для сравнения —• надпись 
из Хули: «Это здание (имарат) Уцуми, сына Уцуми» 
(1045=1635—1636 гг.).

14. Возможно на ряд памятников «шамхальского 
стиля» оказал влияние облик стел из сел. Татиль (XII в.). 
Одна из них несет надпись: «(отрывок из 2 суры). Это 
могила шейха (?) имама...ад-Дина».
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М.-Р. Мугумаев, М. Г. Нурмагомедов, 
М.-С. Саидов, А. Р. Шихсаидов

НОВЫЕ ВОСТОЧНЫЕ РУКОПИСНЫЕ КНИГИ 
И ДОКУМЕНТЫ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ В 1976—1977 гг.

1. В 1976—1977 гг. сотрудники сектора продолжали 
работу по сбору восточных рукописей в районах Даге
стана. Всего приобретено около 100 рукописных книг 
и более 1000 документов па арабском языке, собранных 
в Дахадаевском, Хунзахском, Советском, Гуубетовском, 
Гергебильском и др. районах.

2. В основном иовоприобретенные рукописи — это 
сочинения по арабской грамматике, суфизму, фикху, 
логике. Большая часть их принадлежит педагестаиским 
авторам, но переписаны в Дагестане. Эпистолярный 
жанр представлен как официальной, так и частной 
перепиской.

3. В Дахадаевском районе приобретена 31 рукопись, 
в том числе «Шарх ал-Иджаз, ал-Гияси» по мусульман
скому праву, переписанные в Тебризе в 718/1318—1319 
Мухаммедом б. Халилом аш-Ширвани; «Кисас ал-аи- 
бийа», переписанное в 906/1500-1501 в сел. Наки; «Рп 
салат ат-Таджали», переписанные в 945/1538—1539. 
Шейх Ахмадом, по всей вероятности, дагестанцем по 
происхождению; «Шарх ал-Махалли», первый том кото
рого переписан в 1133/1720—1721 в Акуша, а второй - 
в 1171/1757—1758 г. в селении Куба Лакского р-на, 
сборник стихов, автор которых не установлен. В Герге
бильском районе приобретено более 50 рукописей.

4. Особую ценность представляет сборная рукопись, 
представленная в Институт ИЯЛ для снятия фотокопии 
жителем сел. Охли Расулом Мирзагаджиевым. В ней 
много копий писем и сочинений в том числе и дагестан
ских. Значительны выдержки из книги «Мухадарат Ибн 
ал-Абрар ал-Араби» (ум. 1240) и из«Табакат ал-кубра», 
известного египетского ученого суфия XVI в. ал-Шара- 
кн; дагестанский материал представлен письмами (ко
пни) Таиба Харахинского, Абдурахмана Газикумухско- 
го, Гази-Мухаммеда, Шамиля, имама Хаджжи Мухам
меда, Хасана Алкадарп, Сулейман-паши, сына Мехдп 
шамхала, отрывками из сочинений Абу Бекра Аймакин- 
ского, из «Барикат ал-суйуф» Мухамед-Тахира ал-Кара- 
хи; списки «Дербенд наме» и «Тарих Дагестана». Здесь 
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же и записи о вакуфных поступлениях. Приобретена 
также рукопись — автограф местного происхождения по 
мусульманскому праву (дата — 1896 г.). Собраны также 
ценные памятные записи, зафиксированные в конце 
XIX в. на полях печатного издания, доставленного из 
сел. Башлы Каякентского р-на (выступления против 
царских властей, хронологические выписки, земельные 
споры отдельных обществ, различные «диковинки» и т.д.).

5. Значительный интерес представляют многочислен
ные письма на арабском языке. Среди них главное место 
занимают документы официальной переписки (в частно
сти, письма начальников округов наибам и старшинам 
или жителям обществ — более 450 единиц; письма гу
бернаторов области). Приобретены письма Мухаммеда 
Кудутлинского, Шамиля и его наибов, Саида Аракан- 
ского, много писем-запросов по различным вопросам 
мусульманского права, в частности, наследованного, 
имущественного и семенного права.

А. А. Исаев

ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ НА ДАРГИНСКОМ ЯЗЫКЕ

(находки последних лет)

Среди дагестанских исторических хроник видное мес
то занимает «Дербенд наме». В XVIII—XIX веках она 
была переведена на многие языки и в нескольких списках 
распространилась среди народов восточных и европей
ских стран.

Списки «Дербенд наме» распространились среди на
родов дореволюционного Дагестана на арабском, пер
сидском, джагатайском, азербайджанском, русском, 
аварском, даргинском, кумыкском, лакском языках.

До наших дней сохранились два списка «Дербенд 
наме», написанные на даргинском языке. Один из них 
в объеме 38 страниц написан на кубачинском диалекте 
даргинского языка и переписан в 1908 г. В этой же ру
кописи имеется написанная на кубачинском диалекте 
родословная хроника (около 15 страниц) кайтагских, 
теркемейских и казикумухских ханов, а также краткие 
сведения по истории средневекового Кайтага.
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В обнаруженном (1977 г.) в селении Чирах сборнике 
содержится также дословно переведенные с арабского 
па сиргинский диалект даргинского языка две хроники: 
небольшая (26 стр.) по истории средневекового Кайтага 
и «Дербенд наме» (45 стр.).

Содержание обоих даргинских списков «Дербенд на 
ме» показывает, что они восходят к одному, написанному 
па арабском языке архетипу, и переведены на кубачин 
ский и сиргинский диалекты даргинского языка неизвест
ными нам лицами. Не ясна и дата перевода.

Среди дагестанских дореволюционных лекарей до
вольно широкой популярностью пользовались произведе
ния по медицине, в том числе и переведенный на даге
станские языки медицинский справочник Лукмана ал- 
Хакима. До наших дней сохранились три списка этого 
справочника на даргинском языке. Один из них (71 
страница) обнаружен в 1970 г. у жителя селения Урахи 
Меджидова Багомед-Кади. Он переписан в июле 1833 г. 
Гамзатом Гамзатовым из Губдена и подарен им своему 
сыну Алибулату; второй (116 стр.) переписанный 
в 1897 г. жителем селения Гинта Умаром для своего 
друга Гасана из Дейбуки, найден в 1976 г. в селении 
Чирах; третий (64 страницы) найден в 1974 г. в поселке 
Первомайское, переписан в 50-х годах нашего столетия 
Дярчиевым Абдуллой из Мулебки.

Каждый из этих рукописных сборников включает 
в себя и другие написанные на даргинском языке не
большие (49, 10, 11 страниц) медицинские справочники, 
а также стихи и другие записи произведений неизвест
ных авторов.

Наряду с произведениями различного содержания, 
написанными в XI—XIX веках представителями пародов 
Дагестана, и переведенными ими в XVIII—XIX веках на 
местные языки историческими хрониками, медицинские 
справочники, распространившиеся среди горцев, способ
ствовали дальнейшему развитию местной письменной 
культуры и обогащению дагестанских языков.

В Центральном государственном архиве и в разных 
населенных пунктах Дагестана в последние годы нами 
найдены написанные на местных языках сборники про
изведений дагестанских дореволюционных авторов, 
в том числе и написанные на даргинском языке сборни
ки произведений Омарла Батырая, Балея из Бутри 
и других поэтбв, а также устно-поэтического творчества.
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Дошедшие до нас своеобразные антологии и другие 
списки показывают, что произведения дагестанской до
революционной литературы распространялись среди гор
цев, переходили из поколения в поколение не только 
устно, но и в записях.

В 1976—1977 гг. нам удалось документально устано
вить год рождения классика даргинской поэзии Омарла 
Батырая — 1817 год — и год смерти известного даге
станского ученого Дамадана Мугинского (похоронен 
в городе Гянджа в 1138 г. х.—1725—1726 гг.).

Т. Дйтберов, А. А. Иванов, 
А. Д. Казанбиев

НОВЫЕ ЭП И ГРАФИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ 
С ТЕРРИТОРИИ АВАРИИ

1. Трапециевидная плита размером 32X26(32) см. 
с восьмистрочной надписью религиозного содержания. 
Почерк—куфи. Найдена в Хунзахе в квартале Самилал. 
в земле. Датируется XII—XIII вв.

2. Прямоугольная плита, размером 18X12,5 см 
с надписью в четыре строки. Почерк — куфи. Найдена 
неподалеку от первой. Датируется XII—XIII в. Содер
жание: строка 1 — конец 112 суры Корана; строка 2 — 
три имени собственных, причем первые два, видимо, не 
арабские, а третье — Муса, написанное с ошибкой; стро
ка 3—формула единобожья. Данная плита, как и преды
дущая, скорее всего находилась раньше в стене мечети.

Эти две надписи показывают, что в XII—XIII вв. 
в Хунзахе были мусульмане. Возможно, что надписи — 
след правления там эмира Ахмада.

3. Надгробие размером 1,34X0,82 (0,61) м; стоящее 
в Хунзахе на кладбище Лъархъал. Надпись сделана 
почерком сулс с элементами пасха. Содержание: «Вла
делец этой плиты — Сафилав б. Алигилиж». Дата 
791/1388—89 гг.

Эта надпись подтверждает, что во втор. пол. XIV в. 
в Хунзахе были князья-мусульмане. Возможно, что кня 
жеский род Аликлычевичей (Аликиличилал), упомянутый 
в «Завещании Андуника» — потомки князя Алигилича. 
отца Сапилава.
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4. Надгробие размером 86X53 (47) см., стоящее 
б Хунзахе, на кладбище Самилал. Надпись сделана 
почерком сулс. Содержание: «Это могила Аба(?) б. Хал- 
мага». Датируется приблизительно XV—XVI вв. (по ме
тодике А. Р. Шихсаидова).

5. Плита размером 40X20,5 см с четырехстрочноп 
надписью. Почерк — пасх, с элементами куфи. Найдена 
в сел. Корода, в стене соборной мечети. Палеографиче
ски датируется XIV—XV вв., причем мы не исключаем, 
что нижним пределом здесь может быть и XIII в. Стро
ка 1 — написана по-арабски (басмала), а строка 2—4 — 
на аварском языке. Предлагаемое чтение аварского 
текста: «Пакъа (т. е. г1ак1а) гьабуге мазгит гьабуразе 
росла Алак-мазгита вакъф гьабурал. П акъа гьабуге 
бусурбаби!» — «Сделавшие вакф' сельской Алак-мечети 
не берите (букв, не делайте) штраф со сделавших (эту) 
мечеть. Не берите штраф мусульмане!)»

Кородинская надпись сообщает о существовании ин 
статута «вакфа» в названное время. Это в свою очередь 

* позволяет говорить, что в Корода были люди, владевшие 
земельными участками на правах мулка.

с оциол ог ия

Т. Абдусаламова

ХАРАКТЕР ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ 
СЕЛЬСКИХ ДЕНЩИН ДАГЕСТАНА

(некоторые итоги социологического исследования в 1967—1977 гг.)

Широкое вовлечение женщин в общественное произ
водство стало в нашей республике, как и во всей стране, 
устойчивой социально-экономической закономерностью. 
Так, по статистическим данным женщины составляют 
ныне более половины (51,2%) общей численности рабо
чих и служащих республики.

С целью выявления конкретного материала по вопро
сам характера трудовой активности, об отношении жен- 
щин-работниц к общественному труду, о мотивах учас
тия их в труде проведена работа (анкетирование,
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интервью, наблюдения) по сбору социологического ма
териала в Левашмнском. Гергебильском и Кщякентском 
районах ДАССР.

Анализ собранного материала показал, что немного 
более половины всех опрошенных женщин-работниц 
(50,8%) считает нужным участие женщин в обществен
ном производстве. Менее половины (40,1%) считает не 
нужным это участие. И только менее десятой части (9,1) 
не высказали своего отношения к участию женщин в об
щественном производстве. При этом 68% работниц, не 
считающих нужным участие женщин в общественном 
труде, обосновали свое мнение тем, что женщинам труд
но совмещать общественный труд с домашней работой. 
Остальная часть (32%)—считает, что женщины должны 
заниматься только домашними делами.

Степень активности женщин-работниц в обществен
ном труде в значительной мере зависит от мотивов (при
чин) участия работниц в труде. Весьма важно опреде
лить мотивы, в связи с которыми женщины работают 
в общественном производстве. На основе материала 
большинство (98,3%) опрошенных работниц свое учас
тие в общественном труде объясняют необходимостью 
дополнительного заработка для семьи. Более трети 
(37,9%)—просто желанием участвовать в общественном 
труде. Около четверти (23,8%)—потребностью исполь
зовать свои специальные знания. И менее пятой (14,6%) 
—стремлением быть материально независимой. Среди 
опрошенных женщин-работниц большинство отметило 
мотивом своего участия в общественном труде матери
альную и меньшинство моральную заинтересованность. 
При этом чем выше уровень образования и квалифика
ция опрошенных, тем больше среди них мотивирующих 
свое участие в общественном труде моральной заинтере
сованностью в нем.

Более подробный анализ собранного материала по
зволит определить особенности совмещения работница
ми общественного труда с домашней работой, выявить 
трудности в решении вопросов эффективного совмеще
ния женщинами труда в общественном производстве 
и в быту.
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X . А. Ибрагимои

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ СЕЛЬСКИХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДНИХ ШКОЛ ДАГЕСТАНА

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О дальнейшем совершенствовании обучения, воспита
ния учащихся общеобразовательных школ и подготовки 
их к труду»—один из результатов глубокого анализа 
школьного образования, соотнесения достигнутого с тре
бованиями социального прогресса. Это — один из важ
нейших шагов к реализации ярко прозвучавшей в до
кладе Л. И. Брежнева на XXV съезде партии мысли 
о серьезном совершенствовании системы народного об
разования и в первую очередь средней школы.

Выбор профессии выпускниками средней школы, как 
известно, определяется многими причинами и прежде 
всего общей подготовленностью к жизни, труду, осве
домленностью о различных сферах человеческой дея
тельности, потрябностями народного хозяйства в кадрах 
той или иной специальности и т. п.

Изучению этих вопросов в условиях Дагестана по
священо одно из полевых исследований сектора социоло
гии и права в текущей пятилетке.

Осуществленный в 1977 году среди выпускников 
сельских средних школ (Чародинский район) опрос на 
предмет их профессиональных намерений, несмотря на 
его предварительный характер, позволяет сделать сле
дующие выводы:

1. Те, кому сегодня 25—55 лет, в большинстве своем 
желают чтобы их дети приобрели профессии врача и ин- 
жеиера-строитедя. Важно обратить внимание па то, что 
данная возрастная категория населения наиболее тесно 
общается с сегодняшними выпускниками, а в пробужде
нии их интереса к той или иной профессии мнение отца, 
матери, родственников, педагогов или специалистов иг
рает далеко не второстепенную роль.

2. Все еще обнаруживается влияние традиционного 
представления местной среды о «солидности» профессии.

3. Определение репутации средней школы количест
вом выпускников, поступивших в ВУЗ,—причина и след
ствие исторического этапа, пройденного нашей страной 
в своем социальном развитии. Указанный критерий не
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вызвал возрожений до тех пор, пока школа рассматри
валась учреждением, готовящим своих выпускников 
преимущественно к учебе в ВУЗ. Ныне, когда заверше
ние перехода ко всеобщему среднему образованию по
ставило перед средней школой иные задачи, когда она 
превращается в учреждение, готовящее юношей и деву
шек к жизни и труду во взрослом обществе, возникает 
настоятельная необходимость в разработке иных показа
телей. Показателей не только уровня преподавания 
(каким считается количество выпускников поступивших 
в ВУЗ), но и всей работы службы профессиональной 
ориентации в школах, в том числе и идейно-воспита
тельной.

М. А. Расулов

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

КПСС в современный период развития нашего об
щества уделяет постоянное внимание вопросам улучше
ния подготовки, воспитания и расстановки сельскохозяй
ственных кадров. Новой заботой о них является поста
новление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О до
полнительных мерах по стимулированию перехода спе
циалистов сельского хозяйства на работу руководителя
ми отделений, бригад, ферм и других подразделений 
среднего звена производства в колхозах и совхозах». 
Это постановление имеет непосредственное отношение 
к исследуемой нами проблеме: «Бюджет свободного 
времени сельской производственной интеллигенции».

На основе данных статистики и полевого материала 
в докладе обобщаются результаты исследования, нося
щие предварительный характер, определяется, что сле
дует понимать под категорией «сельская производствен
ная интеллигенция», показывается динамика ее роста 
в 70-х годах, уделяя при этом особое внимание вопросу 
повышения квалификационно-профессиональных харак
теристик руководителей сельскохозяйственного произ
водства.

Говоря о социальных факторах развития сельской 
производственной интеллигенции, основной акцент дела
ется на рост их образовательного уровня.
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Поскольку в сельскохозяйственном производстве су
ществуют два вида хозяйств: кооперативно-колхозное 
и государственное, совхозное, то количественные и ка
чественные изменения в среде интеллигенции рассмат
риваются в сравнительном плане. Так, если в 1975 г. 
доля представителей колхозов, имеющих высшее и сред
нее специальное образование, составляла 59,9% всех 
представителей колхозов, директоров совхозов—соответ
ственно 81,9%, то к середине 1977 г., т. е. менее чем че
рез два года она увеличилась соответственно до 67,4 
и 92,7 процентов.

Более высокие требования, предъявляемые к руко
водителям и специалистам сельского хозяйства, способ
ствуют повышению образовательного уровня практиков 
через систему заочного обучения.

Удельный вес практиков, обучающихся заочно, уве
личился в колхозах республики в 1977 году по сравнению 
с 1971 годом почти в два раза.

Полевой материал, собранный автором в Чародин- 
ском, Левашннском, Буйнакском и Хасавюртовском рай
онах, показывает, что степень общественно-политической 
активности сельской производственной интеллигенции 
в свободное время находится в прямой зависимости от 
се образовательного уровня. Как показало проведенное 
в Хасавюртовском районе обследование, доля лиц, кото
рые принимают активное участие в общественной рабо
те составляет среди руководителей и специалистов сель
ского хозяйства, имеющих высшее образование, 84%, 
среднее специальное образование—76%, среднее общее 
образование—75%, неполное среднее образование—70%.

И С К У С С Т В О З Н А Н И Е

М. М. Маммаев

ИЗУЧЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ДАГЕСТАНА 

В 1976—1977 ГОДАХ 1

1. Работы по изучению памятников декоративно-при
кладного искусства Дагестана в 1976—1977 гг. проводи
лись в Дахадаевском, Лакском, Каякентском и Дер-
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бентском районах, где были исследованы средневековые 
резные камни, бытовая резная деревянная утварь XIX— 
начала XX вв., художественная керамика эпохи бронзы 
и значительно более позднего времени—середины XX в.

2. В Дахадаевском районе работы велись в пос. Ку
бани, в урочище Дацамажила, в сел. Калакорейш, Ица- 
ри, Санжи. В пос. Кубани уточнялись и сверялись ранее 
обследованные памятники резьбы по камню, велись по
иски новых памятников. Здесь, в кладке стен Джума- 
мечети и в кладке стен жилых домов, выявлены новые, 
неизвестные до сих пор резные камни—детали архитек
турного декора, покрытые великолепной художественной 
резьбой.

3. Среди памятников резьбы по камню, изученных 
близ пос. Кубани, па раннемусульманском кладбище 
«Биднхъ хуппе», особый интерес представляет надмо
гильный памятникХ1У в., имеющий точную дату—138! г. 
(783 год хиджры). Это вторая, точно датированная пли
та среди ранней группы памятников (Кубани, которая 
дает возможность путем сравнительного анализа стиля 
и техники резьбы, определить хронологию других, неда
тированных памятников.

4. В сел. Калакорейш исследованы средневековые 
надмогильные памятники, покрытые высокохудожест
венной резьбой; тщательно обследовано, известное по 
публикациям А. С. Башкирова, Э. В. Кильчевской и дру
гих, сундукообразное надгробие с изображениями львов 
по сторонам орла, различных орнаментальных мотивов 
и арабской надписи. Точная фиксация их позволила 
установить синхронность изобразительных сюжетов 
и арабской надписи, что очень важно для уточнения да
тировки надгробия (XI—XII вв.)—одного из наиболее 
ранних монументальных памятников резьбы по камню 
в Дагестане.

В сел. Ицари и хуторе Санжи изучена незначитель
ная группа средневековых резных камней — архитектур
ных деталей и надмогильных памятников с изобрази
тельными сюжетами и арабскими надписями.

5. В Лакском районе работы велись в сел. Кумух, 
Хури, Хурукра. Больше всего памятников изучено в сел. 
Кумух, на кладбищах Табахлу, Чилайми и на Шамхаль- 
ском кладбище. Резные надмогильные памятники, обсле
дованные здесь, относятся в XV—XVII вв. Некоторые 
из них были изучены ранее М. С. Саидовым и Л. И. Лав
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ровым с точки зрения их эпиграфических особенностей, 
а художественные достоинства памятников не затраги
вались. В |Кумухе выявлена также керамика 30-х г. 
XX вв,. вероятно сулевкентского производства и быто
вая резная деревянная утварь XIX—начала XX в. мест
ного производства.

6. В 1977 г..работая в составе Приморской археоло
гической экспедиции Института ИЯЛ под руководством 
М. Г. Гаджиева, в Каякентском и Дербентском районах, 
мы изучили керамику бронзового века, добытую при 
раскопках Каякентского и Великентского поселений.

7. В результате проведенных в 1976—1977 гг. экспе
диционных работ собран важный и значительный по 
объему материал, который дополняет наши знания об 
истории декоративно-прикладного искусства Дагестана.

П. М. Дсбирои

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ДАГЕСТАНСКОГО ОРНАМЕНТА ЛЕНТОЧНОГО СТИЛЯ

(но материалам экспедиции 1976—1977 гг.)

1. В настоящее время наука по народному монумен
тально-декоративному искусству Дагестана накопила 
достаточный материал, и можно начать систематическое 
изучение художественного наследия народа. Решение 
важных вопросов культурного влияния и заимствования, 
особенно связей дагестанского искусства с длительными 
художественными течениями или историческими стилями, 
позволяет пролить свет на самобытные основы дагестан
ского традиционного монументально-декоративного ис
кусства и типов его орнамента.

2. Древнее и средневековое орнаментальное искусст
во Дагестана, глубоко своеобразное, сохранило в то же 
время следы влияния искусств других народов с древних 
времен. Это вполне естественно для Дагестана, располо
женного на перекрестке мировых исторических путей. 
Однако исследователи редко обращаются к внутренним 
причинам, способствовавшим внедрению элементов ино 
земной культуры в дагестанское искусство. Проф 
Р. М. Магомедов был первым, кто указал на взаимное 
культурное влияние и на условия, способствовавшие 
этому.
52



Фактический материал, накопленный нами в течение 
двух десятков лет исследовательской работы и полевых 
экспедиций, дает возможность подтвердить и дополнить 
высказывания Р. М. Магомедова.

3. Монументальный орнамент народов Дагестана 
включает в свой состав исторически разновременные 
типы. Древнейший из них — тип геометрического орна 
мента. В средневековую эпоху в монументальный орна
мент внедряются формы ленточного и растительного 
стилей, сильно разнообразившие решения тем, форм 
и видов декора.

Древнейшие памятники рассматриваемого орнамента 
связаны с христианством — это вотивные стелы XII— 
XIII вв., обнаруженные главным образом в селениях Гу- 
ннбского и Рутульского районов. Они указывают на про
никновение христианства в Дагестан через соседствую
щую Грузию и г. Дербент.

Развитые в искусстве Дагестана ленточные узоры 
имеют типичные черты, отличающие их от грузинского 
и армянского орнамента. Они в характере и выборе 
композиционных схем строчных узоров, особенно розе- 
точного типа, а также в отсутствии в плетенке раститель
ных элементов. В целом рисунок композиций отличается 
простотой и монументальностью.

Выделенные черты разнились благодаря органической 
связи привнесенных схем (лейтмотивов) с народным 
традиционным искусством, расцвету архитектуры в сред
невековый период (возникновение крупных селений), 
взаимовлиянию резьбы интерьеров жилищ и культовых 
сооружений.

4. Форма ленты была достаточно развитой в орнамен
тальном творчестве древнего населения Дагестана (ор
наментике гончарного и ювелирного искусства). Об этом 
свидетельствуют находки позднебронзового, раннежелез- 
пого и албано-сарматского периодов. Двухленточный 
жгут — «родоначальная схема» плетенки, появляется 
в произведениях торевтики VI—VII вв.

Орнаментальное искусство Дагестана было историче
ски подготовлено к усвоению более сложных (средневе
ковых) схем и элементов ленточного орнамента. Говоря 
проще, привнесенные элементы как бы осели на более 
популярные традиционные схемы геометрического стиля 
искусства Дагестана.
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А. М. Умаханова

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 
НАРОДНОСТЕЙ АВАРСКОЙ ГРУППЫ

(по материалам полевых исследований 1976 г.)

1. В связи с тем, что танцевальная культура собст
венно аварцев и входящих в аварскую группу народно
стей и языковых групп никогда не была предметом науч
ного исследования, перед автором стояли задачи 
как изучения этой культуры в целом, так и ее отдельных 
аспектов. С этой целью экспедицией 1976 года были 
охвачены следующие высокогорные районы Дагестана: 
Цумадинский, Ботлихский, Ахвахский и Хунзахский.

2. В ходе изучения и фиксации танцевальных форм 
была выявлена круговая форма как доминирующая 
и возможно единственная, что видимо подтвердят буду
щие исследования в других районах, где проживают 
народности аварской группы.

3. Для аварцев характерно парное или дуэтное испол
нение танца, именуемого на различных диалектах по- 
разному, но в корне, имеющем одинаковые фонемы. Этот 
ганец независимо от его вариантных особенностей мы 
называем лезгинкой по трем характерным признакам: 
1) ход по кругу в одном, затем в обратном направле
нии; 2) мягкий мелкий шаг у женщины; несколько более 
энергичный, но также небольшой у мужчины; 3) харак
терное положение рук: разведенные по II позиции с чуть 
провисшими локтями у женщины, и типичные для лез
гинки позиции у мужчинвц т. е. одна рука на уровне 
плеча, другая либо прижата к сердцу, либо согнута за 
спиной. По-видимому накладывает свой отпечаток на 
позиции рук у женщин, которые больше, чем мужчины 
придерживаются традиционной одежды, своеобразная 
одежда аварок — свободная черная туника, подхвачен
ная почти всегда красным кушаком. На осанку жешцин- 
андиек, на наш взгляд, оказывает влияние их националь
ный головной убор.

4. У аварцев выявлено также групповое исполнение 
танца (лезгинки) главным образом женщинами. На 
свадьбах к жениху выходит до 10—12 женщин, которые 
танцуют с ним но кругу. Мы усматриваем в таком ис-
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полпенни очень древние традиции, восходящие к ноли 
гамному браку.

5. Наблюдая танцы тиндалов (Цумадинский район), 
можно выделить небольшое покачивание корпуса у жен 
щин во время движения по кругу рядом с партнером, 
отходящим назад. Такое плавное покачивание уже не 
встречается в других районах.

6. В ходе исследований были зафиксированы некото
рые обряды, сопровождаемые танцевальными действия
ми, это обряды, связанные с земледелием и вызыванием 
дождя.

7. В селениях Лрчо (Ахвахский район), Зило и Чанко 
(Ботлихский район) были обнаружены чисто местные 
самобытные формы танца: с восьмеркообразным рисун
ком в Арчо и диагонально-линейным в Зило и Чанко (так 
называемый андийский танец).

8. Изучение танцевальной культуры народностей 
аварской группы подтверждает предположение относи
тельно единства танцевальных традиции у горцев выше 
названных районов, за небольшим исключением — тан
цы ахвахцев и андийцев представляют собой иную по 
рисунку и движениям форму, выделяющуюся своей са
мобытностью.

Я З Ы К О З Н А Н И Е

Г. X. Ибрагимок

ДИАЛЕКТНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
ЦАХУРСКОГО ЯЗЫКА

Цахурцы (самоназвание йихъбы) населяют верховья 
реки Самура (Рутульский район Даг. АССР) и пред
горье Алазанской долины (Закатальский и Кахский 
районы Аз. ССР).

Цахурский язык непосредственно контактируется 
с рутульским, аварским, грузинским и азербайджанским 
языками. Билингвизм и полилингвизм у цахурцев имеют 
давние традиции.

Диалектная дифференциация цахурского языка 
исторически обусловлена хозяйственно-культурным и со-
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циальным укладом, а также естественно-географически
ми факторами.

Веками сложившиеся традиции сочетания природных 
условий гор и плоскости в ведении хозяйства, а также 
социальные отношения, связанные с особенностями 
общинного землепользования, обеспечивали активное 
общение цахурцев как внутри общины, так и между 
общинами. Однако более интенсивным во все времена 
оставалось внутрихозяйственное общение.

Выделение в цахурском языке двух диалектов (ца- 
хурского и гельмецкого) полностью согласуется с исто
рией их носителей и объективно отражает генетические 
связи языка.

Гельмецкий диалект (речь сел. Гельмец и Лек) яв
ляется переходным. По фонетической характеристике 
он примыкает к рутульскому языку. Гельмецкий диалект, 
в сравнении как с рутульским языком, так и с цахским 
диалектом, обнаруживает несравненно больше архаиче
ских черт, восходящих к цахурско-рутульской языковой 
общности. Это обстоятельство позволяет данные гель
мецкого диалекта в этимологических изысканиях рас
сматривать хронологически на уровне самостоятельной 
языковой единицы.

Цахурский диалект занимает обширную территорию 
в верховьях Самура и в Алазанской долине. Языковые 
отличия внутри диалекта выражены на уровне говоров 
и ограничиваются границами бывших хозяйственно
культурных союзов.

Ф. А. Ганиева

ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА 
ХИНАЛУГСКОГО ЯЗЫКА

Животноводческая терминология принадлежит к от
раслевой лексике. Отраслевая лексика или микролексика, 
которая не претендует на общеупотребительную лексику, 
по мнению А. С. Чикобавы, может включаться в обще
употребительную лексику лишь частично. Тем не менее 
значение изучения отраслевой лексики велико для изу
чения не только языка, но и истории народа, говорящего 
на данном языке.
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Для хиналугского языка характерно наличие множе
ства терминов, связанных с животным миром и животно
водством. В этой группе терминов прослеживаются ис 
конные и заимствованные названия.

В исконных названиях животного мира можно вы
делить наименования животных и их детенышей по сле
дующим признакам:

а) по возрасту (луццоз «корова», лихъаьз «теленок», 
хъиччаьж «теленок до 1 — 1,5 лет», сомы «теленок до 
3 лет», ч1увал «овца», ктрппа «ягненок только что ро
дившийся», к1у «ягненок от 2 до 5 месяцев», вукьар «яг
ненок после первой стрижки», шаг «овца после 1 года»);

б) по масти (хьырцы1 ч1увал «белая овца», кьалчи 
«овца бурой шерсти», мич1аь ч1увал «черная овца», т1аь- 
гаьр «овца с белыми, черными, бурыми пятнами», х!аь- 
браь «овца с белым пятном на лбу», з(и)дир «беловатая 
овца», ццыма з(и)дир «красно-белая овца)»;

в) по форме ушей и рогов (башаг «безухая овца», 
абар «овца со средними ушами», тотиы «ушастая овца», 
ваьчкки ч1увал «овца с рогами»).

Своеобразны наименования диких животных в хина- 
лугском языке. Названия животных, представленных на 
территории распространения хиналугского языка, по 
своему происхождению восходят, в основном, к традиции 
общелезгинского языка основы. Например: хин. псы 
«медведь», срв. лезг. сев, таб. шваь, цах. соь, буд. крыз. 
сор; хин. пшлаь «лиса», срв. лезг. сик1, буд. сакул, цах. 
culeal, удин, су, таб. шу; хин. к1изаь «заяц» срв. лезг. 
къуьр, агул, къур, цах. къи1йе; хин. нук1ур «мышь», срв. 
лезг. кьиф, цах. кьа1л, арчин. ноькьоЫ, удин, моьл, 
моькьо1л и др.

А названия других животных и мифологических су
ществ (воспринимаемых хиналугцами как животные) на 
данной территории вошли в хиналугский язык из восточ
ных языков. Например: фил «слон», даьваь «верблюд», 
аслан «лев» и др.

Наличие большого количества дифференцированных 
терминов для домашних животных говорит о том, что 
хиналугцы издревле занимались разведением домашних 
животных.



С. М. Гасанова

О НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНАХ РОДСТВА 

(но данным пиратского диалекта)

1. Одним из основных терминов кровного родства по 
прямой линии является отец, в номенклатуре которого 
различают такие разновидности:

а) дудеш (акуш. и гуд.);
б) датте (чираг), увязываемый с терминами атти 

(бутр., кайт., кубач.), татта (над., ург.), адай (мег.).
Корень -д. общий с терминами бесписьменных языков 

лезгинской группы: дид (рут.), ада (буд.), дад (а г.), 
а также даа (ингуш.), дад (бац.), даа (чеч.). Это даст 
возможность полагать, что термин в значении отец отно
сится к числу терминов определенного дагестапско-вей- 
пахского уровня эпохи ранней бронзы (II тыс. до п. э.).

2. Группа терминов, передающих понятие дочь делит
ся па термины:

а) с повторением элемента основы -р (в большинстве 
даргинских диалектов: рурси (акуш., урах., губ., мекег...), 
рирси (кайт.);

б) без повторения элемента -р в основе: йусси (ку
бач.), рисси (чираг.). Последние стоят ближе к терминам 
из других дагестанских языков, т. е. они относятся к об
щедагестанскому хронологическому уровню.

Первые, бытующие в большинстве диалектов, отно
сятся к периоду распада общедагестанского единства.

3. В пиратском диалекте для передачи понятий по 
старшинству бытуют термины: зазай или хвала зазай 
«старшая состра», аццай «старший брат».

Существуют соответственно и термины, передающие 
понятие младших возрастов: ник/азай «младшая сестра», 
никкацай «младший брат».

4. В отличие от других даргинских диалектов, где 
понятие дядя (по отцу и матери) передается сочетанием 
или слиянием слов: дудешла удзи (акуш.), адавдзи 
(урах.), в пиратском существует термин диттикьар, в ко
тором заслуживает внимания суффикс кьар. Форма 
мн. ч. даттиикьре проливает свет на происхождение суф
фикса кьар, который можно увязать с букьур в значении 
родственник.
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5. Понятие женщина, жена в пиратском диалекте не-* 
редается термином хьада, отличном по структуре основы 
от термина хьунул других даргинских диалектов.

Анлаутные элементы ди и де аварского и пиратского 
лексем материально однотипны. Срав. лъгади ав., хьаде 
пират.

Элемент -д в чираг. выступает вместо -н в других дар
гинских диалектах, в то время как анлаутный элемент 
-хъ является общим.

Исходя из этого можно заключить:
переход исконного -лълъ (авар.) в -хь в анлауте дар- 

гин. терминов произошел раньше, чем изменение анлаут 
ного элемента -д в основе.

6. Термины в значении отец и мать и их потомков: 
сыновья, дочери, а также брат и сестра первоначально 
не были дифференцированы, имели одну общую основу. 
Оформление их с помощью классных экспонентов явле
ние позднее.

Ф О Л Ь К Л О Р

А. М. Аджиев

СБОР И ИЗУЧЕНИЕ ДАГЕСТАНСКОГО 
УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

!. Среди многонациональных регионов Дагестан уни
кален комплексом своих особенностей: а) многочислен
ностью народов и этнических групп на сравнительно не
большой территории; б) многочисленностью языков, не 
только относящихся к разным семьям, но сильно разли
чающихся и внутри одной иберийско-кавказской семьи;
в) малым количеством носителей целого ряда языков 
и говоров; г) исповедованием в прошлом различных 
религий: ислама, иудейства, христианства; д) известной 
разницей в социально-экономическом развитии, общест
венном устройстве некоторых микрорегпонов края; е) ге
ографической затрудненностью общения в высокогорных 
районах и др. Все это, разумеется, не могло не сказать
ся на фольклоре. Ниже мы отметим некоторые пробле
мы дагестанской фольклористики, связанные, на наш 
взгляд, с названными выше особенностями края. Разре
шение их может иметь важное типологическое значение
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для фольклористики, т. к. в Дагестане многие процессы 
происходят в среде небольших этносов, на малой терри
тории, и они, как бы фокусируясь на малую плоскость, 
нередко сравнительно легко уловимы.

II. Фольклорный материал показывает, что древние 
пласты поэтического эпоса у народов Дагестана в целом 
идут на убыль по мере «продвижения» с севера па юг. 
Как бы встречным потоком убыванию героико-эпическо
го «багажа» в целом идет возрастание лирического, 
особенно типологически, видимо, поздних малых форм. 
Сказанное свидетельствует о том, что в развитии жан
ров прослеживаются определенные закономерности, ис
следование которых может иметь не только «узкодаге
станское», но и общетеоретическое значение.

III. С поисками истоков некоторых поздних сюжетов 
связана, в частности, проблема древнейших основ даге
станского песенного фольклора. Правомерность таких 
поисков, а также попыток реконструировать пути мно
говековой эволюции сюжетов подтверждается найден
ными нами древнейшими истоками горско-дагестанской 
баллады об охотнике, оставленном в ущелье. Наш ана
лиз показал, что истоки этого сюжета, несмотря на его 
позднее офоромление у дагестанцев, восходят к обще
кавказскому древнейшему ритуально-мифологическому 
пласту.

IV. Исследователи отмечали, что бытующие у разных 
дагестанских народов общие песни—не процесс механи
ческого заимствования, а результат творческого усвое
ния, переработки, взаимообогащения и т. д. Это верно, 
хотя нужно обращать больше внимания и па генетиче
ское родство некоторых памятников (см. разд. III). 
Процесс взаимодействия Д()Ольклора разных народов 
и этнических групп своеобразно и ярко проявляется 
в творчестве малых, бесписьменных народов Дагестана, 
к изучению которого сектор приступил в последние годы. 
Здесь, как правило, наблюдается у исполнителей дву
язычие, трехъязычие и более.

V. Среди других проблем, для разрешения которых 
необходима дальнейшая целенаправленная собиратель
ская и исследовательская работа, отметим еще следую
щие: советский фольклор, фольклор бесписьменных на
родов, нартский фольклор в Дагестане, эпос о Шарви- 
ли, ритуально-мифологический фольклор, музыкальный 
фольклор и др.
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X. JYV Халилов

СУДЬБЫ ОБРЯДОВОЙ поэзии в советский период

(по записям последних лег)

1. Современный фольклор народов Дагестана состоит 
из традиционного наследия, созданного задолго до Ве
ликой Октябрьской социалистической революции, и со
временных произведений, рожденных жизнью советского 
народа. Судьба традиционной обрядовой поэзии в совет
ский период своеобразна.

Одни полагают, что древнейший вид народной лири
ки (обрядовая поэзия) уже давно исчерпал себя и фак
тически исчез из современного народного быта. Другие 
же, признавая факт неизбежного исчезновения обрядо
вой поэзии, считают, что она живет активной творческой 
жизнью.

2. Современные варианты традиционных обрядовых 
песен изменились в композиции, образах, стиле, а также 
сменили свою функцию, что сказалось на всем их строе. 
Календарно-обрядовые песни стали преимущественно 
своеобразным жанром детского фольклора, многие сва
дебные песни звучат как лирические, некоторые лириче
ские песни превратились в исторические. Эти изменения 
в бытовании песни привели к изменению в жанре ее ис
полнения, к значительному сокращению символики, 
а часто к полному изменению жанра.

3. Фольклорная экспедиция последних лет зафикси
ровала ряд текстов календарно-обрядовой поэзии в раз
личных районах Дагестана еще в живом бытовании, но 
в форме детского фольклора. В реликтовой форме сохра
нились обряды встречи весны и первой борозды. С изме
нением обряда в наше время отмирает и магическая 
поэзия, величальные песни, связанные с встречей весны 
и гаданием о суженом. Изменились и функции заклина- 
тельной поэзии, соотнесенные с праздником первой 
борозды. Обрядовые песни, связанные с заклинанием 
дождя и солнца, сохранились фрагментарно.

4. Традиционный обряд народной свадьбы в аулах 
заметно стал деградировать в начале XX века. С распа
дением обрядовой схемы начинает меняться и связь 
свадебного действия с песнями.

В наше время многие свадебные песни—веселые,
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красочные—продолжают жить в новом обряде свадьбы. 
Другие существуют в качестве художественного насле
дия в профессиональном искусстве и художественной 
самодеятельности. Третьи оторвались от своей исчезнув
шей основы—традиционного обряда, перешли в народный 
репертуар в качестве необрядовых лирических песен.

Величальные песни, записанные в одной и той же 
местности, с интервалом 100, 50 лет, по объему стали 
меньше. (Записи в Кумухе, Гергебиле, Хосрехе). Изме
нились функции песен-наставлений. Шуточные, кориль- 
ные песни сохранились в фольклоре лезгин, а в пережи
точной форме и жанр свадебных загадок в кумыкском 
фольклоре.

5. Поэзия скорби появилась в глубокой древности, 
вызвана к жизни культом предков, имела магический 
смысл. К сожалению, не сохранились какие-либо записи 
похоронных обрядовых плачей в дореволюционную пору. 
С начала XX века плачи, как жанр народного творчест
ва, стали у многих народов изменяться и угасать. Из
вестны регионы, где еще сильны традиции причитаний. 
В период Великой Отечественной войны этот жанр воз
рождается, начинает новую жизнь у всех народов Даге
стана. Возрождается и разновидность жанра—плачи- 
восноминания. Редкой находкой является запись обряда 
и поэзии («Къянкъа бурчуйн лахъаву»).

Причитания — затухающий жанр. С изменением са
мого обряда похорон наблюдается изменение и в поэзии. 
Тексты сохранили лишь некоторые общие формулы 
и схемы. Сохранилась традиция создания шуточных пла
чей и причитаний (пародирование плачей). Возрождает
ся жанр народной эпитафии — надписи на надмогильных 
плитах.

М. Халидова

РУДИМЕНТЫ ОХОТНИЧЬЕГО ЭПОСА 
В ФОЛЬКЛОРЕ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

(на материале экспедиций 1976—1977 гг.)

1. Древнейший пласт фольклора — дагестанский 
охотничий эпос, восходящий к народным традициям охо
ты, не был до сих пор предметом специального изучения.
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Но в процессе анализа демонологического образа «Жен
щины Ал», мужской параллели ее — саблегрудого муж
чины, мы выявили, что в прошлом эти образы выступали 
покровителями зверей, леса, что позволяет отнести их 
к охотничьему эпоху. Установлено также, что генетиче
ские истоки их восходят к единому общекавказскому 
образу хозяина леса, зверей.

2. Фольклорные записи последних лет свидетельст
вуют о том, что первоначально покровитель животных 
и леса у дагестанцев, как и у других кавказских наро
дов, был зооморфен. Это марал, змея.

В дальнейшем в результате антропоморфизации по 
кровнтельница животных обретает облик женщины в бе
лом одеянии, с длинными распущенными волосами, 
которая может принимать свой зооморфный образ (ска
зания «О марале», «Охотник на скале», «Легенда о мус- 
лахском чабане»). Эти легенды, сказания построены на 
мотиве встречи охотника с покровительницей животных. 
Она, как правило, мстит охотнику-чабану за убийство ее 
детеныша.

3. Воплощением покровительницы дичи, животных, 
по всей вероятности, являлась и змея. В результате раз
вития скотоводства и земледелия роль охоты в экономи
ческой жизни древних людей уменьшилась, соответст
венно произошли определенные ограничения и в функции 
змеи — она становится покровительницей дома, храни
тельницей достатка.

4. В период утверждения ислама старые боги посте
пенно забывались, «Женщина Ал» превратилась в злого 
лесного духа, в жснщину-чудовище. Функции покровите
лей зверей перешли к мусульманским святым — будуа- 
лам (у аварцев).

5. Под влиянием ислама сказания о покровителях 
дичи, животных претерпевают изменения — происходи! 
смешение языческих представлений с мусульманскими. 
Будуалы обитают, как правило, на священной горе, оде
ты они в зеленое одеяние, почитаемое у мусульман и т. д.

6. Аварские сказания о будуалах сохранили ряд 
представлений охотничьего мира (мотивы избранниче
ства, встречи охотника с будуалами, пиршество с ними, 
нарушение охотником табу, смерть его и т. д.).

Главная функция будуалов — распределение охот
ничьей добычи. Причем охотники получают в добычу 
уже раз съеденных и оживленных будуалами зверей.
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' 7. В образе сказочного лесовика (сказка «Кайтагец 
Багома») прослеживаются черты древнейшего покрови
теля леса, животных. Мотив наделения лесовиком героя 
чудесными дарами, благодаря чему тот достигает удачи, 
становится компонентом охотничьего эпоса.

8. Сопоставительный анализ дагестанских легенд, 
сказания о покровителей дичи и зверей с кавказским, 
в частности грузинским, охотничьим эпосом, позволяет 
говорить, что и в Дагестане в прошлом широко бытовал 
охотничий эпос.

Ф. Алиева

О ХАРАКТЕРЕ БЫТОВАНИЯ САТИРИЧЕСКИХ СКАЗОК 

(на материале записей последних лет)

1. В настоящее время со всей остротой встал вопрос 
об изучении бытования и поисках истоков существую
щих форм сказочной фантастики, обращение к которым 
означает переход к качественно новому этапу исследова
ния сказки и демонстрирует закономерность эволюции 
подлинно народного искусства.

2. Материалы экспедиции последних лет по сбору 
дагестанского прозаического фольклора, в частности со
циально-бытовой сказки, выявляют большую разнород
ность и разнохарактерность ее сюжетного состава, опре
деляемого как специфическими чертами эстетической 
природы самого жанра, так и своеобразием путей его 
исторического развития. •

3. Характерная черта сюжетной структуры сказок — 
в сосуществовании традиционных сюжетов, основа кото
рых определена мифологическим мышлением, и новых,— 
отражающих те или иные явления классового общества.

4. Выделяется целая группа сказок, построенная на 
приеме иносказания, уходящего своими корнями в неко
торые доисторические верования, связанные с тайной 
и условной речью древних людей. Это так называемые 
сказки-загадки, с целым рядом специфических признаков.

5. Явление иносказания, первоначально связанное 
с практической жизненной потребностью людей, в про
цессе исторического развития претерпевает значительную
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эволюцию, наполняясь новым, чисто художественным 
содержанием. Сказки, основанные на загадках, выра
жают думы, чаяния и стремление народных масс к борь
бе за свободу и независимость.

6. Основные сюжеты социально-бытовой сказки со
ставляют произведения, отразившие антифеодальную 
тематику в социально-обусловленных конфликтах, яв
ляющихся художественным воплощением важных сторон 
народного мировоззрения.

7. Идейно-художественные особенности сказок на 
антифеодальную тематику обусловлены богатством моти
вов, разнообразием традиционных приемов построения 
действия, явлениями контаминации сюжетов.

8. Анализ современных форм бытования некоторых 
сатирических сюжетов выявляет их тенденции к эпично
сти, повествовательности, к детальной фиксации и разра
ботке действия, к мотивировке поступков персонажей.

9. В записях сказок последних лет отчетливо высту
пают реалистические элементы, способствующие созда
нию ярко выраженных социальных типов (разнообразные 
художественные средства и способы сюжетосложения, 
яркая авторская характеристика, особый лексический 
и эмоциональный строй речи, специфические черты порт
ретной зарисовки).

10. Выделение образа из сказочной среды с опреде
ленной социальной обусловленностью закономерно под
водит к выводу о неисчерпаемости художественных 
средств, таящихся в фольклоре, необходимости исследо
вания проблемы создания сатирического образа и уже 
обозначившихся реалистических принципов его типи
зации.

А. М. Ганиева

О СОСТОЯНИИ СБОРА И ИЗУЧЕНИЯ ФОЛЬКЛОРА 
О ШАРВИЛИ

1. Исследование жанров устного народного творчест
ва — одна из задач дагестанской фольклористики.

2. Наличие белых пятен в записи многих жанров лез
гинского фольклора, отсутствие систематической собира
тельской работы — следствие не полного представления
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об ареалах распространения произведений с бытованием 
образа Шарвили.

3. Собирание и изучение текстов начинается в после
революционный период. Впервые легенда о Шарвили 
была включена в сб. «Лезгинский фольклор» в 1941 г. 
Л. Гаджиевым. Поэтому в основу исследования легли 
записи советского периода, сделанные, главным образом, 
в последние годы. В рукописном фонде ИИЯЛ Дагфи- 
лиала АН СССР сосредоточен разножанровый материал 
о лезгинском богатыре, полученный в результате фоль
клорных экспедиций. Однако собирание и система
тизация произведений стадиально специфического типа 
народного творчества все еще остается насущной про
блемой лезгинского фольклора.

4. Многожанровый материал, объединенный общ
ностью темы и единством идейно-образной системы, 
воссоздает неповторимый образ защитника лезгинского 
народа. Произведения же о нем — вполне самостоятель
ный разде народного творчества.

5. Относительно древности бытования фольклора 
о Шарвили существуют различные мнения (Р. АГагоме- 
дов, А. Назаревич выдвигают гипотезу о раннем возник
новении эпоса и его разрушении, Ф. Вагабова относит 
его к поздним эпическим жанрам. Она пишет о возмож
ности возникновения образа Шарвили, защитника роди
ны, в период консолидации и борьбы народа против 
иноземных захватчиков в кн. «Формирование лезгинской 
национальной литературы»).

6. Собранный нами материал, его анализ свидетель
ствуют о вполне сложившихся самостоятельных жанрах, 
циклизирующихся вокруг J-Дарвили, создающих обобщен
ный образ богатыря.

7. Для разграничения материалов фольклорных экс
педиций (богатырские сказки — записи в Кусарском 
районе Аз. ССР: предания, легенды и песни — записи 
в Ахтынском и Кусарском районах), выделяется круг 
произведений, принадлежащих к этому фольклору.

8. Тезис о существовании жанров (богатырские сказ
ки, предания, легенды и песни) подтверждается: нами 
отобрано 16 сюжетов богатырских сказок, 20 преданий 
и легенд и 6 текстов песен. Отнесение вариантов к тому 
или иному жанру оказывается иногда не бесспорным. 
Порой вариант близок и к сказке и к легенде, объединяя

66



черты разных жанров. Вывод о жанровой принадлежно
сти невозможен без учета вариантов.

9. В классификации жанров использованы фольклор
ные материалы, собранные также писателями Б. Салимо
вым, 3. Ризвановым и И. Казиевым.

Литературная обработка народных произведении 
о Шарвили, сделанная писателями, требует критическо
го отношения.

10. Накопленный материал и дальнейшая собиратель
ская работа в целях выявления максимальной вариант
ности помогут исследователям проследить генезис и эво
люцию фольклора о Шарвили, его связь с фольклором 
парода Дагестана и других народов.

instituteofhistory«ru л и „ д"  Ф. И. Вагабова

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ЛИТЕРАТУРНОЙ ОСНОВЕ 
ОБРАЗА ШАРВИЛИ

1. Новые данные экспедиций последних лет внесли 
значительные коррективы в существующие представле
ния об ахтынском фольклоре «Шарвили». Он представ
ляется теперь объединенным не только героем, но по
стоянными, кочующими из текста в текст, семью 
основными эпизодами. Отчетливый процесс смены 
героического сказания историко-героическим жанром 
и балладой в цикле не завершен. Больше того, средства 
фольклорной типизации оказались подчиненными «кло
нившемуся к идеализации» методу средневековой лите
ратуры (Д. С. Лихачев). Освящение, обожествление 
и соответствующая психологическая разработка превра
щает образ защитника отечества в символ не только 
истинной патриотичности и народности, но прежде всего 
в символ подлинной святости.

2. Свойства личности нового героя «организуют» 
конфликт в условиях изменившейся исторической дейст
вительности XVI—XVII вв., когда идея борьбы народных 
масс с иноземным и феодальным гнетом многократно 
осложнилась, столкнувшись с могучим идеологическим 
оружием противника — освящением феодальной власти. 
Проходящая через все средневековье оппозиция феода
лизму «выступала соответственно условиям времени то
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в виде мистики,'то в виде открытой ереси, то в виде 
вооруженного восстания» (Ф. Энгельс). Вооруженный 
«соответственно условиям времени» Шарвили и стал 
подлинным героем эпохи, полной напряженных противо
речий.

3. Судя по характеру питающего образ учении, а так
же по отмеченному особой изысканностью и самобытным 
исполнительским мастерством творческому почерку, 
борьбу с рутиной, косностью, невежеством, опутавшими 
всю систему, культуру, человеческую линчость средневе
ковых южно-дагестанских обществ, начинают безымян
ные проповедники оппозиционного ортодоксии суфизма. 
Того суфизма, который обрел в странах Ближнего Вос
тока «размах и дозволенность европейской реформации» 
(В. Б. Никитина). Устные рассказы о богатыре и шейхе 
Шарвили (возможно наиболее яркие из тех, что связы 
ваются с именами пиров и шейхов, поздними мусульман
скими миссионерами в Дагестане) находят типологиче
ские аналоги в еретических литературах Ирана, Турции. 
Индии средних веков.

4. Аллегорический, по существу, конфликт обличает 
не личности, а действующую в обществе систему и гос
подствующие нравы. Сюжет движется действиями врагов 
Шарвили. Преследованиями, затем и убиением певин 
ного, отмеченного всеми знаками божественного благо
воления, они развенчивают собственный нимб теократи
ческой власти.

5. Развенчание высокого в эстетическом идеале 
прошлого отзывается неожиданным расширением сфер 
действия гуманизма. Чудотворец и богатырь, человек 
высокой и истинной нравственности, защитник отечества 
и народный заступник, йричем бесконечно одинокий 
и обреченный, Шарвили соединил в себе исключитель 
ные личные достоинства и возможности с бессильем че
ловека, судьбу которого вершат внешние силы. Возвра
щение героя народу, у которого он был некогда заимст
вован — процесс закономерный — и, сопряженная 
с этим, реалистическая трактовка всего цикла, выявляет 
отчетливую тенденцию типизации художественного об
раза. Шарвили —- личность, причем личность более всех 
неприемлемая косными, темными силами средневе
ковья — становится высшей точкой концентрации-инте
ресов страдающей и борющейся героической народной 
массы. Шарвили связывает гуманистический реализм
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с совершенно новыми областями национальной, народ- 
Пой и человеческой жизни.

Отразивший и силу, и слабость нараставшего, в скры
той пока форме, демократического движения, наш памят
ник явился /провозвестником народной (т. н. «устной») 
литературы Дагестана, явившей серьезные открытия 
в области художественного познания действительности 
XIX—начала XX вв.

Ф. 3. Абакарова

НОВОЕ ОБ АРХАИКЕ В АВАРСКИХ 
КОЛЫБЕЛЬНЫХ ПЕСНЯХ

1. На фоне яркой и многокрасочной картины слова 
горцев самым не собранным оказался детский фольклор, 
представляющий собой большую, интересную и своеоб
разную страницу творчества дагестанского народа — 
синтез искусства слова и педагогической мысли.

2. За последние годы при сборе детского фольклора 
в районах Аварии нами выявлены колыбельные песни, 
в образной системе которых и в изобразительных средст
вах сохранились реликтовые элементы древности, даю
щие нам возможность предположить, что колыбельные 
песни народов Дагестана — продукт древней духовной 
культуры.

3. На наш взгляд, наиболее древними сравнениями, 
встречающимися в колыбельных песнях, являются 
сравнения ловкости и меткости сына с глазом и стрелой 
Гилгамеша. Эти сравнения очень орхаичны и возникает 
вопрос: каким образом дагестанцы познакомились с древ
ним эпосом шумер? Исторические и лингвистические 
данные о взаимоотношениях Дагестана с Ближним Вос
током позволяют предполагать, что поэма о Гилгамеше 
могла быть занесена и распространена в этом ареале 
в период неолита, благодаря широкому распростране
нию в тот период на Кавказе и в Дагестане «куро-арак- 
ской группы».

4. В аварских колыбельных песнях, посвященных 
мальчику, отразились выработанные народом на протя
жении многих веков высокие героические идеи и различ
ные периоды разных пластов дагестанского фольклора.
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Черты героического образа колыбельных песен встре
чаются в мифическом пласте фольклора, и являются 
в своей совокупности наиболее ранним слоем фольклор
ного комплекса.

5. И наконец, древнейшими художественными прие
мами в дагестанских колыбельных песнях представляют
ся обращения к ребенку не по имени, а символически, 
и уподобление его образу животных и птиц. Такое явле
ние издревле сопутствует колыбельной поэзии многих 
народов и племен. На наш взгляд, первоначально это 
было связано с древнейшим обычаем людей не называть 
прямо имя ребенка, чтобы сохранить ему жиЗнь, здо
ровье, уберечь его от нечистых сил. Впоследствии эго 
становится традицией фольклорной эстетики колыбель
ных песен и одним из художественных приемов обрисов
ки образа.

А. М.-Х. Абдурахманов

СОВРЕМЕННОЕ БЫТОВАНИЕ ЖАНРА 
НАРОДНОЙ БАСНИ У АВАРЦЕВ

Проблема исследована в порядке эксперимента толь
ко в одном Казбековском районе, в селениях: Зубутли, 
Гуни, Буртунай, Калининаул, Ленинаул, Инчха, Хубар 

Сопоставительный анализ и обобщение материалов 
поисковой работы по данной теме за 1976—1977 годы 
приводит к следующим заключениям:

1. В большинстве случае жанр прозаической басни 
в современном своем бытовании, несмотря на наличие 
четко дифференцированных жанрообразующих и формо
образующих признаков, в народе не выделяется из об
щей системы сказочных сюжетов о животных и притч. 
В фольклоре терминологическое ответвление басни от 
сказок о животных и притчи не состоялось, в силу функ
циональной общности басни с этими жанрами. Встре
чаются моменты, когда басню называют «мисал» («при
мер»), Однако чаще басни именуются сказками. Жанр 
народной басни зарождался и вызревал внутри сказки 
о животных и до настоящего времени не рассматривает
ся собирателями и исследователями (А. Чиркеевский.
3. Алиханов, М. С. Саидов, М. Муртузалиев и др.) как
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отдельный жанр фольклора. Первые попытки сопостави
тельного анализа в плане постановки о взаимодействии 
притчи, басни и сказки в фольклоре дает М. Р. Халидова 
в исследовании «Малые дидактические жанры аварского 
фольклора» (Махачкала, 1974).

2. Некоторые басенные формирования встречаются 
в структуре целой сказки, даже волшебной («Волк и Дя
тел», «Дикая птичка», «Санхан и Хабхан», «Осел» и др.). 
Басня включается в контекст сказки и становится ее 
составной частью, несмотря на наличие специфических 
композиционных элементов и целостность внутренней 
структуры. В таких случаях басня в сказке выполняет 
роль вводных новелл и подчинена общей идейно-темати
ческой направленности сказки. На монтировке чисто ба
сенных сюжетов в общей структуре сказок сказывается 
известное импровизаторство исполнителей.

3. В ряде селений (Ленипаул, Калининаул) со сме
шанным национальным составом (аварцы и чеченцы) 
встречаются идентичные варианты басенных сюжетов 
(«Осел», «Волк», «Лиса и Лев», «Волк и Бык», «Лисий 
друг» и др.). Характерно, что чеченские тексты более 
длинны и имеют тенденцию к форме рассуждения, в то 
время как в аварских — преобладают форма диалога 
и краткость. В морали существенных вариаций не встре
чается.

4. Наряду с общедагестанскими басенными сюжета
ми нередко встречаются и сюжеты, известные по восточ
ным (сб. «Калила и Димна») и европейским («Эзоп») 
книжным источникам. Как правило, они претерпели 
некоторые изменения и вариации, обусловленные со
циально-историческими, культурными и географически
ми особенностями Дагестана.

5. Басенные сюжеты Гамзата Цадасы, 3. Гаджиева, 
а также И. А. Крылова за редким исключением препод
носятся как фольклорные произведения (Г. Цадаса: 
«Слон и Муравей», «Вор-примиритель», «Заяц и Лев»; 
«Барсук и Медведь», «Куница и Волк»; И. А. Крылов: 
«Ворона и Лисица», Волк и Ягненок» и др.). Следует 
отметить, что и эти произведения бытуют не под терми
ном «басня», а в большей степени — сказка, рассказ, 
притча, в меньшей — «мисал» («пример»), а то и «кеч1» 
(«песня»). Это своеобразное литературное явление сви
детельствует не только о книжном влиянии, но и о глу
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боко народном характере произведений указанных авто
ров, о близости жанра басни к жизни и к быту народа.

Новые записи ранее неизвестных народных басен 
(Хабхан и Санхан», «Осел бедняка», «Магома и Чары- 
ки», «Курица и Птенчик» и др.) дают нам материал, 
свидетельствующий о широком бытовании народной бас
ни у аварцев.

Ф.О. Абакарова

НОВЫЕ ЗАПИСИ СОВЕТСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ПЕСЕН ДАРГИНЦЕВ

1. Последние записи даргинских советских историче
ских песен («Ая-Кака», «Г. Далгат», «А. Богатыров», 
«Готовьтесь к бою», «Партизаны»), возникновение кото
рых относится в основном к периоду гражданской войны 
и установления Советской власти в Дагестане, позволяют 
расширить тематику изучения устно-поэтического твор
чества даргинского народа.

2. Основная тематика этих песен — воссоздание раз
личных событий периода гражданской войны и револю
ции. Они носят ярко выраженный локальный характер. 
Новые исторические песни не могли не отразить перемен, 
происходивших в жизни.

3. В советских исторических песнях возникают новые 
средства, вызванные необходимостью выражения изме
нившихся социальных явлений — стремление к точной 
датировке факта, топографическая точность, последова
тельное описание событий, * характеристика поступков 
героев, цитация их высказываний и т. д.

4. Советские исторические песни — носители нового 
эстетического качества — реального историзма, способ
ствующего созданию ярко выраженных социальных 
типов. Герои, как правило, реальные лица — волевые, 
сильные, смелые защитники интересов народа (Г. Дал
гат, А. Богатыров, О. Османов, Р. Нуров). Все лучшие 
начала народного характера эволюционировали в исто
рических песнях в сторону жизненного правдоподобия, 
реалистической конкретизации.

5. Влияние литературных традиций на новые исто
рические песни изменяет их поэтику. Наблюдается уси
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ление лирического начала и ослабление эпического, 
в частности сюжетности.

6. Новые исторические песни, как правило, записыва
ли лица, которые либо сами участвовали в событиях, 
либо были их современниками. Поэтому песни носят 
явные черты индивидуального творчества, что влечет за 
собой сближение народной песни с литературной.

Часто новая историческая песня может служить ос
новой литературного произведения, что дает материал 
для анализа закономерностей влияния фольклора на ли
тературу.

В. С. Кирюхин

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОЗАИЧЕСКОГО 
СОВЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ И В ПРИКАСПИИ

1. Если советский русский поэтический фольклор на 
Северном Кавказе и в Прикаспии бытует органично — 
в виде переделок, то прозаический советский фольклор 
по записям может представлять и оргинальные сюжеты, 
и этнические заимствования. Так советский русский про
заический фольклор, записанный в Дагестанской, Чече
но-Ингушской, Кабардино-Балкарской, Северо-Осетин
ской АССР, Карачаево-Черкесской Автономной области, 
Гурьевской области Казахской ССР и Красноводской 
области Туркменской ССР, бытует в виде многих пере
работок традиционных сюжетов анекдотов, быличек 
и преданий, хронологически относящихся к советскому 
времени.

2. Из записей на Кубани (Адыгейская автономная 
область) и Ставрополье (Кура, Кума, Арзгир), Астра
ханской области (дельта Волги) характерны оригиналь
ные анекдоты, относящиеся к периоду гражданской вой
ны. Бытуют переделки быличек на темы: а) о живом 
мертвеце, б) о колдунах и лекарях, в) о домовом,
г) о ведьме. Но на первом плане здесь предания на тему 
конкретных исторических событий на Дону, на Кавказе, 
Крыму, низовьях Волги и Средней Азии в годы Совет
ской власти (самый большой цикл о комиссарах истори
чески связан с именами всемирно известных полководцев
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и местных деятелей революции, цикл о В. И. Ленине). 
В этих преданиях нашла историческое преломление тео
рия классовой борьбы, непримиримость и острота конф
ликта. Преданиям типично эпическое отражение событий, 
своеобразная характеристика образов, использование 
приемов устного рассказа, диалогов и особенно моноло
гов. И в годы Великой Отечественной войны исполь
зуются традиционные мотивы (например, об истории 
кавалерийских подразделений). Записаны предания об 
участии кубанских казаков в революции 1905 г. и, таким 
образом, зафиксированы ранние истоки советского про
заического фольклора.

3. Принципиальное значение для наших записей 
и публикации многообразных форм устного, в особенно
сти фронтового рассказа, высокой его эстетической оцен
ки имеют воспоминания Л. И. Брежнева «Малая земля».

4. Об этнических связях в русской устной прозе на 
Северном Кавказе говорилось в нашем докладе «Рус
ский прозаический фольклор в Дагестане»1. Отметим 
другое: на Ставрополье и Кубани в русской устной прозе 
в принципе нет этнических связей. Наоборот, националь
ные меньшинства испытывают решающее влияние рус
ской народной культуры и, конечно, фольклора (греки 
в ст. Суворовская, кабардинцы-казаки в ст. Губжохов, 
Серноводская и Соколов, осетины-казаки в ст. Богулов, 
Полтавка, армяне в ст. Эдиссея, адыгейцы, туркмены 
в Туркменском районе Ставропольского края). Ставится 
вопрос об этнографических формах взаимодействия рус
ских и национальных меньшинств.

5. На наш взгляд, в настоящее время на Кубани 
и Ставрополье идет к завершению процесс формирова
ния советского прозаического фольклора, отражающийся 
в художественно полноценных текстах, органической 
контаминации различных жанров, обилии вариантов, 
развитости рукописной формы бытования и т. д. Форми
рование советского фольклора требует объяснения. Вме
сте с тем в национальных районах этот процесс совет
ского русского прозаического фольклора проявляется 
главным образом в жанре устного рассказа; здесь гибель 
традиционной устной прозы задерживается этническими

1 В. С. К и р юх и н .  Русский прозаический фольклор в Даге
стане. Материалы сессии, посвященной итогам полевых исследова
ний .1973—.1975 годов. Махачкала, 1976.
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связями (на Тереке и Урале обнаружены лучшие сказоч
ники и анекдотисты, например, Н. В. Потапов и Т. Я. За
волока) .

М. Г. Юсуфов

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗЯХ ФОЛЬКЛОРА 
И ЛИТЕРАТУРЫ ТАБАСАРАНЦЕВ

1. Сбором произведений устного народного творчест
ва и дореволюционной литературы табасаранцев зани
мались в разное время А. Ханмагомедов, Б. Митаров, 
Т. Магомедов, М. Митаров, М. М. Гасанов, М. Р. Гаса
нов, М. Курбанов, Т. Магарамов, Г.-А. Гаджиев и другие.

Фактической основой для теоретических выводов 
о взаимосвязях фольклора и литературы табасаранцев 
служат произведения народного творчества, собранные 
нами за последние годы, и обширный материал, опубли
кованный в альманахах и сборнике «Народное наследие» 
(сост. М. Митаров).

2. Для аналогий используется материал на тюркском 
и лезгинском языках. Отмеченное трехъязычие в фоль
клоре подтверждается примерами из дореволюционной 
литературы, которая, кстати, унаследовала основные 
темы фольклора.

3. Своеобразное художественное отражение находит 
в фольклоре героизм и мужество народов в борьбе про
тив иноземных захватчиков. Цикл сказаний о семи 
братьях и сестре — наиболее интересный цикл. Извест
ный сюжет восточного фольклора переосмысляется в та
басаранском фольклоре в патриотическое предание на 
тему борьбы табасаранцев против персидских завоева
телей. (Цикл сказания «Семь братьев и сестра» и стихо
творение «Призыв к народу»).

Табасаранская литература, создавая произведении 
на героическую и историческую темы, отталкивалась от 
сказания.

4. В 30-е, 40-е, 50-е годы табасаранская литература 
осваивала опыт фольклора в разработке антиклерикаль
ной темы. Народные пословицы, поговорки, песни, сказ
ки, направленные против богослужителей, использова
лись при написании сатирических и драматургических
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портретов мулл, шейхов, кадиев, знахарей в произведе
ниях Л. Джафарова «Тайна Дюрка», «Кулак Нури», 
А. Ханмагомедова «Сирота Юсуф» и других.

5. В народном творчестве нашел образную характе
ристику класс имущих. Конкретизируясь в произведе
ниях безымянных авторов — «Злодей», «Бедняк» и дру
гих, социальная тематика фольклора была принята 
письменной литературой. Гаджи-Саид Зюрдягский («Са
лака», «В один день»), Мирза Калукский («Ответ ха
ну»), А. Джафаров («От тьмы к свету», «Прежде и те
перь») и другие писатели дали прекрасные образы 
злодеев, богачей, старост, ханжей.

6. Тема неравной, несостоявшейся любви, гибель ге 
роев песен в результате невозможности соединения, тра
гедия браков-сделок, продажа горянок замуж — все это 
из фольклора влилось в литературу. (М. Митаров поэма 
«Мастерица», А. Джафаров — «Сестры», «Живых не хо
ронят», Б. Митаров — «Твой портрет», «Любимая»),

7. Новая литература просветительского направления 
(И. Чулатский, С. Аркитский, 3. Курихи) опирается и на 
демократические, гуманистические тенденции фольклора.

8. Таким образом, устное народное творчество, выра
зившее народную эстетическую мысль, интересно для 
исследователя табасаранской литературы не только как 
форма общественного сознания, но и как благодатный 
источник, из которого мастера слова черпали идеи и об
разы, художественные средства, поэтическую живопись, 
краски исконно национальной традиции.

3. Н. Магомедов♦

НОВОЕ ОБ АШУГАХ ТАБАСАРАНА

1. Ашугское творчество табасаранцев не исследова
но, это одна из насущных задач дагестанской фолькло
ристики. Много имен талантливых ашугов прошлого 
а настоящего можно услышать в Табасаранском и Хив- 
ском районах.

Осмыслить творчество ашугов Табасарана представ
ляется необходимым совместно с творчеством азербайд
жанских и других ашугов. Табасаранские ашуги популя
ризовали у себя дастаны и ашугскую поэзию азербайд
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жанцев. Ашуги исполняли свои произведения на двух 
языках: азербайджанском и табасаранском.

2. Искусство табасаранских ашугов, как и ашугов 
вообще, синтетично и многогранно. Типы ашугов:

а) поющие только народные песни, исполняющие 
дастаны, сказки, легенды;

б) поющие народные и собственные песни;
в) поющие произведения только других ашугов;
г) сами сочиняющие тексты песен, поющие, играю

щие, танцующие.
Ашугская поэзия табасаранцев, как и всякая песен

ная культура, зародилась на самобытной национальной 
почве.

3. Табасаранские ашуги (нам удалось записать про
изведения ашугов лишь XIX и XX вв.) пели не только 
в родном селении, но и в Дербенте, лезгинских аулах, 
состязались с видными азербайджанскими ашугами. 
Чаще всего исполняли свои песни на народных праздни
ках, свадьбах, в чайханах, караван-сараях Дербента.

4. Вместе с романтическим изображением интимных 
лирических чувств мы наблюдаем в ашугском творчест
ве табасаранцев и отражение народной жизни в реалис
тическом плане. Это прежде всего относится к творчест
ву Калуха Мирзы, Уружа Татильского (XIX в.—нач. 
XX в.), Агабека Табасаранлы (XIX в.), Моллы Байрама 
(XX в.). Агабек Табасарнлы в совершенстве знал азер
байджанский язык и создавал свои песни в основном на 
этом языке.

5. Любовные песни ашугов Жпгера Кандыкского, 
Гамида Мсжгюльского, Раджаба Ляхлипского (XIX— 
XX вв.) своеобразны и оригинальны. Особенностями 
поэтики, самобытным выражением чувств, этнографиче
скими деталями и локальными элементами они отлича
ются от песен других ашугов.

Мотивы протеста против социальной несправедливос
ти наблюдаем в творчестве ашугов Хасбулата Геригско- 
го (XIX в.), его дочери Нигарханум (XIX—нач. XX вв.), 
Ильяса Кумтильского, Табасаранлы Ахмеда (XIX— 
XX вв.).

6. Импровизация — основная форма творческой дея
тельности этих ашугов и активная форма их участия 
в социальной жизни родного народа.

7. Влияние азербайджанских ашугов на табасаран
ских очевидно. Оно не только в тематике, структуре, но
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и в поэтике народного силлабического стиха. Монологи
ческое начало, ритмическое разнообразие живой импро
визации, свободная рифмовка, сплошная рифма, редифы, 
ассонансы, богатая инструментовка стиха, вопроситель
ные и восклицательные обороты, обыгрывание отдель
ных слов, имеющих двойное значение,— все, что так ха
рактерно азербайджанским ашугам, содействовало со
зданию выразительности стиха и имело, несомненно, 
положительное воздействие на творчество табасаранских 
ашугов.

Ф. Ибрагимова

К ВОПРОСУ О СБОРЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ ФОЛЬКЛОРА 
БЕСПИСЬМЕННЫХ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

(поэтические жанры рутульского фольклора)

1. Рутульцы — одна из бесписьменных народностей, 
живущая в высокогорной части Южного Дагестана и на 
территории Азербайджана, имеющая много общего с ис
торическими судьбами всех дагестанских народов. Вмес
те с тем рутульцы имеют свои традиции и обычаи, свои 
специфические вехи исторического развития, которые 
проявились в духовной культуре.

2. Самобытный и своебразный рутульский фольклор— 
неисследованная область дагестанского фольклора. Уст
ная поэзия рутульцев не только не изучалась, но и пе 
собиралась. В течение последних лет нами собирался 
и систематизировался поэтический фольклор рутульцев.

3. Жанровый состав рутульских народных песен 
в основном типологичен общедагестапским. Традицион
ный фольклор рутульцев имеет много общего с фоль
клором соседних народов: лезгин, азербайджанцев, агу
лов, табасаранцев и др. Однако рутульскому фольклору 
присущи и свои специфические черты. Своеобразным 
жанром, характерным только для рутульского фолькло
ра, являются трудовые песни «Аязбыр», связанные с ка
лендарно-обрядовым циклом — со сбором лесных ягод 
и трав.

«Аязбыр» — это протяжные песни, поющиеся только 
на лоне природы, исполняющиеся соло и хором, и пред
ставляющие собой восхваление природы, ее величия
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и красоты. Они состоят из двустишия и припева. Припев 
содержит одну или две строчки и подхватывается хором. 
Стих припева" не связан со смыслом предыдущего дву
стишия, а подгоняется под музыкальную строку.

4. В обрядовой поэзии нами зафиксированы своеоб
разные свадебные песни, исполняемые во время похорон 
молодых людей. Во многом Уникален и сам обряд похо
рон молодых, не успевших вступить в брак. Девушку 
одевают в наряд невесты и исполняют свадебные песни, 
и только после этого ее оплакивают и погребают в этом 
наряде. То же происходит при похоронах молодого че
ловека.

В этом обряде этнографический материал тесно пе
реплетается с поэтическим. В предшествовании свадеб
но-обрядового элемента похоронному выражен трагизм 
момента.

В свадебной поэзии рутульцев много общего с обще
дагестанской, но вместе с тем здесь много и своеобраз
ного. Особый интерес представляет жанр свадебных пе
сен-плачей «гьалайлайбыр», имеющий мало аналогий 
в фольклоре горцев Дагестана (хотя сам термин «гьала- 
лай» характерен и кумыкам).

5. Необрядовая поэзия рутульцев имеет почти все 
жанры лирики народов Дагестана. Таковы любовые пес
ни, семейно-бытовые, сатирические, шуточные, детские 
и т. д. По структуре лирическая песня состоит из четве
ростиший типа лезгинских «манияр», азербайджанских 
«бейты», кумыкских «сарынов», лакских «шамма» и т. д.

6. Нами зафиксировано и своеобразное творчество 
рутульских ашугов: Гаджи-Юсуфа из Ихрека, Джами- 
саба Саларова, Лезгн Самеда, Джаббара Дабузова, Хе- 
зерчи и др. Записано около 200 стихов Кор Раджаба.

7. Специфической особенностью фольклора рутульцев 
является его бытование на трех языках: азербайджан
ском, лезгинском, рутульском. Порою в одном стихе 
можно встретить слова из всех языков. В поэзии необ- 
рядовоп первенствует азербайджанский, затем лезгин
ский и лишь на третьем месте рутульский язык. И все 
же многое самобытное, характерное для самого народа, 
исполняется только на родном языке, и, несмотря на 
бытование фольклора на трех языках, он все же отра
жает культуру и общественное развитие именно рутуль- 
ского народа.

Народная проза вся бытует только на родном языке.
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