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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые аспекты развития Дагестана в составе России с м о
мента образования Дагестанской области в 1860 году и вплоть до революционных событий и провозглашения 
автономии Дагестана. Автор предлагает краткий экскурс в историю русско-дагестанских взаимоотношений, 
отмечая, что они насчитывают не одно столетие. В 1813 году после подписания Гюлистанского договора Д аге
стан окончательно вошел в состав России. После окончания Кавказской войны и образования области Даге
стан был активно вовлечен в орбиту быстро развивающегося российского капитализма. После Февральской 
революции 1917 года народы Дагестана на фоне стремительно размежевывающихся противоборствующих 
политических сил оказались перед судьбоносным выбором: каким путем развиваться далее? Из имеющихся 
альтернатив дагестанцы выбрали путь общенационального самоопределения в составе Российской Советской 
Республики.

Resume. The article considers the key development aspects o f Dagestan as part o f the Russian Federation 
since the formation of Dagestanian Province in 1860 and up to the revolutionary events and the proclamation of its 
autonomy. The author offers a brief overview of Russian-Dagestani relations that have lasted for over two centuries. 
In 1813, after signing the Gulistan Treaty, Dagestan finally becam e part o f Russia. After the end of the Caucasian W ar 
and the province formation, Dagestan was actively involved in the rapid development o f Russian capitalism. After the 
February Revolution o f 1917, the peoples o f Dagestan faced a landmark choice: which w ay to develop further? O f the 
options available Dagestan chose the path o f national self-determination within the Russian Soviet Republic.
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В январе 2016 года Дагестан отметил 95-летие образования республики в составе России. В не
простых реальностях тех далеких переломных лет своей истории дагестанским народом был сделан 
выбор -  жить и развиваться в составе многонациональной России. Вместе с тем сегодня Дагестан, как и 
в начале XX века, вновь оказался в сфере геополитических интересов западных стран, предпринима
ются попытки дестабилизировать ситуацию в республике. Несмотря на это, Дагестан, самый уникаль
ный в своем этническом многообразии субъект Российской Федерации, неуклонно продолжает дина
мично развиваться в составе России, оставаясь верным своему историческому выбору.

20 января 1921 года Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом был при
нят Декрет об образовании Дагестанской АССР. Дагестанские народы впервые в своей многовеко
вой истории объединились в республику -  единое государственное образование, сплотившее в 
своих границах народы, исторически связанные совместным проживанием, хозяйственными от
ношениями, общим историческим и культурным наследием. Фактически эта дата означала окон
чательное оформление продолжавшегося веками сближения дагестанских народов с Россией.

Российско-дагестанские взаимоотношения формировались не один век: в процессе укреп
ления многонационального централизованного государства еще с середины XVI века Россия, уста
навливая через Волгу торговые отношения со странами Востока, пыталась завладеть западным 
побережьем Каспийского моря. Правители России активно стремились утвердиться на этой терри
тории, однако процесс покорения северокавказских земель оказался долговременным и достаточ-
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но сложным. Первым из российских правителей, оценившим экономическое и стратегическое 
значение Кавказа для укрепления и роста Российской империи, был Петр I, однако сама империя 
стала реализовывать здесь прежде всего свои колониальные интересы.

В XVIII веке Северный Кавказ дробился на этнически неоднородные самостоятельные и 
полусамостоятельные образования. Значительное их число было на территории Дагестана: Тар- 
ковское шамхальство, Костековское, Аксаевское и Эндиреевское владения, Кайтагское уцмийство, 
земли кадия Табасарана, Табасаранское майсумство, Аварское, Мехтулинское и Кази-Кумухское 
ханства и ряд аварских, лезгинских, даргинских и других союзов сельских общин, известные в ис
торической литературе под названием «вольных обществ». Указанные феодальные владения не 
были однородны этнически, государственно-политического единства в это время не имел и сам 
Дагестан: его народы объединяли хозяйствование, культура, традиции, религия.

По Гюлистанскому договору 1813 года, подписанному после победы в русско-иранской 
войне 1804 -  1813 годов, Ираном России были уступлены Шекинское, Гянджинское, Карабахское, 
Талышское, Ширванское, Бакинское и Кубинское ханства Азербайджана, а также Грузия, Имере- 
тия, Гурия, Мингрелия, Абхазия и Дагестан, который с этого времени стал частью России де-юре. 
После подписания договора царское правительство считало Дагестан «законной» частью империи, 
приступив к наведению «внутреннего порядка» на этой территории.

Народы Дагестана, Чечни и Адыгеи, в ответ на стремление самодержавия распространить 
свое влияние на всей территории Кавказа, оказали серьезное сопротивление, вылившееся в 
начавшуюся в 1820-е годы Кавказскую войну и стоившую империи немалых сил и средств. С 1834 
года третий имам Дагестана и Чечни Шамиль возглавил борьбу горцев против самодержавия. В 
созданном им в годы войны государстве Имамат было четко разработанное административно
территориальное управление и действовало унифицированное законодательство -  шариат и ни- 
замы. Тем самым впервые на территории Чечни, Дагестана и части Северо-Западного Кавказа 
имамом Шамилем было создано единое теократическое государство Имамат с единым правом1.

Завершив в 1864 году Кавказскую войну, российское правительство начало проводить по
следовательную политику утверждения своей власти на Кавказе. Присоединение Кавказа к Рос
сийской империи имело в целом прогрессивное значение, способствуя его социально
экономическому, политическому и культурному развитию, а также постепенному вовлечению эко
номики всего региона в систему товарно-денежных отношений.

Поиск приемлемых методов и форм управления регионом шел в направлении унификации 
всех государственных институтов в центре и на местах, для удобства управления всей империей. В 
результате российское правительство создало своеобразную и оригинальную систему власти, из
вестную как «военно-народное управление» и вызванную особой на тот момент геополитической 
ситуацией в Кавказском крае2.

Дагестанская и Терская области были образованы на территории, где находилось Левое кры
ло Кавказской армии. В качестве административного центра Дагестанской области был выбран го
род Темир-Хан-Шура. Согласно Положению от пятого апреля 1860 года по управлению Дагестан
ской областью и Закатальским округом основными принципами управления краем были: 1) власть 
сохранялась в руках царского военного командования; 2) высшему сословию горцев предоставлялась 
поддержка; 3) было ликвидировано действие шариата и восстановлено действие адатов.

Управление Дагестанской областью разделялось на военное и гражданское. К последнему 
принадлежали управление города Петровска и Дербентское градоначальство. Все другие земли 
Дагестанской области находились в военном управлении и делились на военные отделы: Север
ный, Средний, Верхний и Южный Дагестан, которые подразделялись на округа (Геворкьян 2011: 
66). Кайтаго-Табасаранский, Даргинский, Кази-Кумухский, Самурский, Бежтинский и Гунибский 
округа входили в состав этих военных отделов первоначально. В 1861 году был образован Андий
ский округ, в 1864 году -  Аварский округ, в 1865 году -  Кюринский округ.

В Дагестане в начале 1860-х годов была восстановлена ханская власть: правитель ханства 
обладал правами окружного начальника. Однако 20 апреля 1867 года, с упрочением самодержавия 
на Кавказе, ханства упразднили как переставших играть самостоятельную политическую роль. В 
созданный вместо них Темир-Хан-Шуринский округ вошло шесть наибств. Всего же в Дагестане 
было 42 наибства, входивших в состав девяти округов. Таким образом, Дагестанская область со 
своей уникальной системой управления была окончательно сформирована к концу 1867 года, став 
составной частью Российского многонационального государства.

Начальник, стоявший во главе области, подчинялся непосредственно Главнокомандующе
му Кавказской армией. Он сосредоточил в своих руках как военную (на правах командира корпуса 
командуя войсками области), так и административно-политическую власть (будучи наделенным 
правами генерал-губернатора области и определяемыми особым положением правами по управ

1 Рамазанов Х.Х. Эпоха Шамиля. Махачкала, 2004. С. 152.
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хачкала, 2011. С. 41.
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лению «туземными племенами»)1. Также после образования области был учрежден Дагестанский 
областной суд, заменивший Дербентский губернский суд. Население области, которое состояло в 
военном управлении, подпадало под юрисдикцию окружных судов.

Вместе с тем все проводимые на Северо-Восточном Кавказе преобразования вводились на 
срок до первого января 1863 года в виде опыта. В 1865 году создается Кавказское горское управле
ние, в 1880 году оно переименовывается в Кавказское военно-народное управление и в 1883 году 
переходит из военного в гражданское ведомство, став Канцелярией главноначальствующего граж
данской частью на Кавказе по военно-народному управлению; при этом военный губернатор обла
сти в своих правах уравнивался с правами других губернаторов.

Тем самым после образования области Дагестан окончательно вошел в общероссийскую 
административную, политическую и экономическую систему. Проводимая царским правитель
ством целенаправленная политика также способствовала вовлечению области в орбиту общеим
перской культурной жизни. Развернувшийся процесс имел для населения области прогрессивные 
последствия: в крае возникают промышленные очаги (в основном ориентированные на перера
ботку местного сырья); появляются и развиваются города; в регионе зарождается и стремительно 
растет рабочий класс. Морской порт города Петровска и Владикавказская железная дорога, про
ложенная в 90-е годы XIX века, способствовали развитию промышленных и культурных связей 
Северного Кавказа и Закавказья с Центральной Россией2. Присоединение к России способствовало 
появлению в Дагестане светских школ, медицинских учреждений, типографий, библиотек и дру
гих очагов культуры и просвещения. Проникновение товарно-денежных отношений в горные рай
оны Дагестана давало возможность расширения экономических и политических связей региона с 
центральными районами страны3.

Однако при создании Дагестанской области не удалось избежать крупные недочеты: искус
ственно соединяли одни народы, а другие -  разъединяли4. Военно-народное управление, проводя 
аграрно-национальную политику, зачастую не учитывало нужды населения региона, экономиче
ские и национально-культурные запросы местного населения. Все это впоследствии привело к 
национальной и социальной нестабильности. Усиливались антиправительственные настроения. 
Так, забастовки, митинги, стачки, выступления солдат, крестьянские волнения прошли в Даге
стане во время первой русской революции. Напряженная борьба порт-петровских рабочих (тек
стильщиков, железнодорожников, бондарей) и матросов во многом способствовала тому, что в ре
зультате забастовок правительство вынуждено было пойти на некоторые уступки, тем самым не
сколько улучшив условия существования работающего населения. Быстрыми темпами повсемест
но нарастал и продовольственный кризис5. Однако в начале XX столетия Дагестан продолжал 
оставаться одним из самых слаборазвитых в промышленном отношении регионов страны. Тем не 
менее институт военно-народного управления функционировал до 1917 года, подвергаясь перио
дически несущественному реформированию.

Во втором десятилетии XX века Дагестан был вовлечен в политическую борьбу, стремительно 
разворачивавшуюся по всей империи. В условиях развала царского самодержавия в России в феврале 
1917 года на первый план вышла задача национально-государственного устройства страны. Она стала 
актуальной и для окраин Российского государства, в том числе и Северного Кавказа6.

В Дагестане, оказавшемся в крайне непростой обстановке, установившееся двоевластие 
имело своеобразные, характерные для региона, черты. В состав Временного областного исполни
тельного комитета, созданного в Темир-Хан-Шуре девятого марта, вошли представители интелли
генции, мусульманского духовенства, помещиков, буржуазии. В Дербенте несколькими днями ра
нее были созданы гражданский исполком и Совет рабочих и солдатских депутатов. В Порт- 
Петровске образованные 11 марта Совет рабочих депутатов и Совет солдатских и офицерских депу
татов позднее объединились в Совет рабочих и солдатских депутатов. Все Советы возглавляли эсе
ры и меньшевики, и практически все Советы поддерживали Временное правительство. В городах 
параллельно с Советами появлялись различные организации, объединившие представителей раз
ных национальностей по этническому признаку.

В конце марта Особый Закавказский комитет -  орган Временного правительства -  принял 
на себя функции наместника царя на Кавказе. Шестого апреля ОЗаКомом был образован Особый 
комиссариат для управления Дагестанской областью, в состав которого вошли И. Гайдаров и М.
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Далгат, бывшие депутаты Государственной думы от Дагестана. Однако Дагестанский областной 
исполком, проведя ряд административных преобразований, фактически ничего не сделал для 
улучшения экономической ситуации и помощи трудовым массам региона1.

Тем временем нарастание социально-экономического кризиса, критическое положение 
населения всей России, ослабление авторитета Временного правительства способствовали тому, 
что на окраинах страны набирали обороты центробежные силы, стремясь, воспользовавшись сла
бостью Центра, создать независимые государства. Северный Кавказ не явился исключением.

Ряд представителей горской интеллигенции, собравшихся во Владикавказе в марте 1917 го
да, предпринял первую попытку создать в регионе суверенное государство. Вопрос о самостоятель
ном национально-государственном образовании должен был быть решен на Съезде горских наро
дов Северного Кавказа, где также предполагалось рассмотреть Политическую платформу, Про
грамму, Конституцию, проект реформы земского самоуправления, школьного образования, мест
ного суда и т.д. Состоявшийся 1 -  10 мая первый Съезд горских народов Кавказа обсудил вышеука
занные документы и вопрос о создании «Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Даге
стана». Съезд сформировал Временный Центральный Комитет. Его членами от Дагестана стали И. 
Гайдаров, Н. Тарковский, Н. Гоцинский, Р. Капланов, Б. Далгат, А. Далгат и другие2.

В созданный 20 августа во Владикавказе «Юго-Восточный Союз» вошли казачество Куба
ни, Дона, Терека и Астрахани, горцы Северного Кавказа и Дагестана, ногайцы, калмыки и туркме
ны Ставропольской и Астраханской губерний. В объединенное правительство «Юго-Восточного 
Союза казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей» -  Горское правительство, сфор
мированное в Екатеринодаре 16 ноября, были включены и члены «Союза». Свою основную задачу 
«Союз» видел в создании Горской национально-территориальной автономии на Северном Кавказе 
(включая и Абхазию), которая войдет в состав Российской Федеративной Демократической Рес
публики; ее, как ожидалось, должны были провозгласить на Всероссийском Учредительном со
брании в январе 1918 года.

«Союз» за время своего существования с мая по ноябрь 1917 года был законодательным и 
исполнительным органом на территории Терской, Кубанской и Дагестанской областей, Черномор
ской и Ставропольской губерний, Абхазии и Закатальского округа. «Союз» (Горское правитель
ство), определив основные направления своей деятельности и разработав ряд основополагающих 
документов (конституцию, проекты реформ и т.д.), стремился разрешить обострившиеся конфлик
ты, установить тесные и дружественные отношения между казаками и горскими народами. «Сою
зом» были провозглашены свобода, равенство и мирное (без национальных и религиозных разли
чий) сожительство всех проживавших в Северо-Кавказском регионе народностей России. Един
ственным представителем верховной власти до созыва Учредительного собрания «Союз» призна
вал Временное правительство. Однако «Союз» не решил самую острую проблему -  земельную, что 
и явилось одной из главных причин разочарования горцев в его деятельности.

Вместе с тем «Союз» явился второй, после Имамата Шамиля, попыткой создания в много
конфессиональном и многонациональном регионе объединенной государственности горцев края. 
Этот процесс был продолжен в мае 1918 года (уже в ходе развернувшейся гражданской войны), ко
гда была предпринята попытка создания Горской республики, поставившей задачу отделиться от 
молодого Советского государства.

Одновременно ряд представителей исламских кругов Дагестана и Чечни выступали за вос
становление на Северном Кавказе шариатского государства -  Имамата -  для объединения горцев 
и предотвращения распада. Однако народы региона в большей мере придерживались тенденции к 
объединению на основе политических и экономических интересов, общности своих исторических 
судеб и традиций. В многонациональном регионе, населенном представителями разных конфес
сий, возникающие союзы и объединения базировались чаще всего именно на экономической и 
территориальной общности населения.

В апреле 1918 года «Союз» обратился к европейским государствам с просьбой признать 
правительство Горской Республики. Стремительно развернувшиеся события (объявление 11 мая на 
Батумской международной конференции о создании Горской Республики, признание ее Германи
ей и Оттоманской Турцией, провозглашение Декларации об объявлении независимости республи
ки, Нота правительства республики Правительству РСФСР от 13 мая о создании Горской республи
ки и отделении ее от России) привели к тому, что 15 мая Советское правительство в своем Протесте 
отказало в признании независимости Горской Республики. Отказ был мотивирован тем, что ранее

1 Османов А.И. Дагестан в ХХ веке: исторический опыт регионального развития. В 2-х книгах. Книга 2: Обще
ственно-политическая жизнь и социокультурное развитие народов Дагестана. Махачкала, 2007. С. 34 - 35.

2 Политическая платформа и Программа Союза объединенных горцев Кавказа, принятая на Съезде 7 мая 1917 го
да; Конституция Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана, принятая на I Съезде // Союз объединенных 
горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917 - 1918 годы), Горская республика (1918 - 1920 годы): Документы и материалы / 
отв. ред. А. И. Османов. Махачкала, 1994. С. 47 - 53.
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на национальных съездах проживающие на этой территории народы подтвердили свою неразрыв
ную связь с Россией1.

Вместе с тем приближающаяся к концу гражданская война, разгром деникинской армии, 
установление на Северном Кавказе Советской власти привели к тому, что большинство членов руко
водства Горской Республики эмигрировало в европейские страны и Турцию. Таким образом, попыт
ка создания после Февральской революции 1917 года единого независимого демократического госу
дарства на территории Кавказа -  Горской республики -  не имела успеха. Главными причинами не
удачи образования республики явились: внешние (противодействие, в основном, со стороны дени
кинских войск; отсутствие поддержки со стороны стран Антанты) и внутренние (неспособность ре
шить актуальный для горской бедноты земельный вопрос; активная поддержка новой советской 
власти местным населением). В результате произошедших радикальных перемен в регионе было 
образовано несколько национально-государственных образований, среди них -  Дагестанская АССР.

Таким образом, необходимо отметить, что в 1917 -  1918 годах, времени, когда Россия пере
шла от монархии к республике, от унитарного государства -  к федерации, идеи национально
государственного самоопределения решительно овладели массовым сознанием народов бывшей 
империи. При этом перед народами Дагестана были обозначены и альтернативы для самоопреде
ления: или войти в «Союз горцев Северного Кавказа и Дагестана» как федеративная единица, или 
образовать функционирующее под покровительством Турции государство. Народы Дагестана вы
брали свой путь, путь, подготовленный всем ходом истории многонационального Дагестана -  об
щенациональное самоопределение в составе России. 20 января 1921 года выбор дагестанского 
народа был законодательно закреплен Декретом Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета об образовании Дагестанской АССР.

Можно констатировать, что государственность в разных ее формах и проявлениях на тер
ритории Дагестана существовала на протяжении столетий, но единого государства, учитывающего 
интересы всех проживающих здесь народов, не было создано вплоть до XX века. Отсутствие поли
тического единства сдерживало цивилизационное развитие Дагестана, формирование граждан
ственности, восприятие достижений мировой цивилизации. Впервые нагорный и равнинный Да
гестан был объединен в составе Российской империи в 1860 году. И это сразу же возымело поло
жительные последствия: принесло стабильность и обеспечило возможность развития экономики и 
культуры края. Дагестан был вовлечен в передовую русскую культуру, а через нее -  в общемировой 
культурный процесс. Тысячи дагестанцев интегрировались в пределах огромной Российской им
перии, впитывая культуру ее народов. В Дагестанской области появились светские школы, библио
теки, больницы, зарождалась национальная интеллигенция.

После Февральской революции 1917 года перед дагестанскими народами встал вопрос о 
выборе пути своего дальнейшего государственного и цивилизационного развития. Дагестанцы от
вергли сепаратизм, реставрацию феодального прошлого и «шариатское государство», с оружием в 
руках отстояв будущее Дагестана как светской республики в составе России.
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