
ВЕСТНИК ДАГЕСТАНСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА. 2015. № 58. С.

88

ВЕСТНИК ДАГЕСТАНСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА. 2015. № 58. С. 88–91.

УДК 93/94

О ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВАХ ДАГЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Л. Б. Салихова

Институт истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН

Статья посвящена просветительским обществам Дагестанской области конца XIX – начала XX века. На примере трех 
просветительских обществ более подробно рассмотрена их деятельность по приобщению населения области к передо-
вым культурным и просветительским идеям и знаниям. Отмечена роль дагестанцев в деятельности этих организаций, 
оказывавших помощь не только в финансовом, но и в нематериальном плане.

The article is devoted to the educative societies of the Daghestan region in the end of the XIX – beginning of the ХХ century. 
Their work on familiarizing the population to the advanced cultural and educational ideas and knowledge is considered on the 
example of three educational societies. The role of Daghestanis, who provided not only financial but also intangible assistance 
to these organizations, is noted. 
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Конец XIX – начало XX в. характеризировались процессом приобщения населения 
Дагестанской области (в частности, городского населения) к общественной и культурной жиз-
ни российского общества. В этот период усиливалась общественная активность. Среди массы 
новых организаций – общественных, благотворительных – стали возникать и культурно-про-
светительские общества. Они вносили свой вклад в дело развития образования, культурной 
жизни области.

Среди общественных организаций Дагестанской области, имевших просветительскую на-
правленность, можно выделить «Общество просвещения туземцев-мусульман Дагестанской об-
ласти», «Общество по устройству народных чтений в городе Темир-Хан-Шуре и Дагестанской 
области» и «Дагестанское Попечительство о народной трезвости», деятельность которых мы 
рассмотрим далее.

Важная роль в просветительском деле в Дагестанской области отводилась «Обществу про-
свещения туземцев-мусульман Дагестанской области». Идея создания данного Общества воз-
никла среди представителей местной интеллигенции. 21 февраля 1901 г. они представили 
первоначальный устав Общества высшему начальству на Кавказе [1, с. 11–12]. Свою деятель-
ность «Общество просвещения туземцев-мусульман Дагестанской области» начало лишь 21 
октября 1905 г. после утверждения устава [2]. 

В уставе Общества были определены такие цели и задачи, как содействие развитию образо-
вания среди коренного мусульманского населения Дагестанской области, а также распростра-
нение технических знаний.

Общество предполагало оказывать помощь и бедным учащимся из туземцев Дагестанской 
области в высших, средних и низших учебных заведениях и т.д. [3]. Несмотря на то что мате-
риально-финансовые средства общества были весьма скудны, тем не менее, оно «проводило по-
лезную работу по приобщению дагестанцев к современным достижениям в сфере образования 
и культуры» [4, с. 115].

«Общество просвещения туземцев-мусульман Дагестанской области», существовавшее бла-
годаря добровольным пожертвования и взносам своих членов, не могло оказать сколько-ни-
будь «существенного влияния на развитие образования в Дагестане» [5]. Однако оно способ-
ствовало пробуждению позитивного общественного настроения в отношении «к современному 
светскому образованию» [5].

С первых дней своего существования Общество встретило поддержку со стороны местного 
населения вне зависимости от национальности и вероисповедания, а также со стороны отдель-
ных частных лиц из Владикавказа, Баку и других мест. Поддержка в основном выражалась в 
поступлении пожертвований в кассу Общества. Также деньги поступили и от некоторых сель-
ских обществ из сельских общественных сумм. К 1 января 1907 г. часть из этих сумм была 
потрачена на приобретение дома в центральной части г. Темир-Хан-Шуры (ныне г. Буйнакск) 
с большим двором и палисадником за 3500 руб. В этом доме было открыто общежитие с на-
чальной подготовительной русско-мусульманской школой для подготовки детей к поступле-
нию в средние учебные заведения г. Темир-Хан-Шуры [6].

Согласно сведениям Д. Алклычева, ссылавшегося на отчет «Общества просвещения тузем-
цев-мусульман Дагестанской области» за 1907 г., Общество организовало музыкально-дра-
матический кружок, имело свою школу, школьное здание и постоянный состав учителей. 
Среди почетных членов Общества были Д. Даидбеков, А.-б. Казаналипов, Е.И. Козубский, Г.-
б. Хасбулатов и др., среди пожизненных – З.А. Аварская, И.А. Вагапов, Б. Далгат, М. Омаров, 
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Г.З.-А. Тагиев, Н.Г. Ибрагимбекова, Т. Кадиев, Н.И. Туманова и др. Председателем Общества 
был П.-А. Эмиров [7–9].

Членами «Общества просвещения туземцев-мусульман Дагестанской области» в основном 
были представители зажиточного местного населения Дагестанской области, а также пред-
ставители из других уголков Российской империи. Членами Общества состояли и представи-
тели местной интеллигенции (инженеры, врачи и т.д.), военного и купеческого сословия [10]. 
Этнический состав данного Общества также был разнообразен, в его состав вошли представи-
тели местных народов (дагестанцы).

В своей деятельности «Общество просвещения туземцев-мусульман Дагестанской области» 
руководствовалось не только принципами сбора материальных средств для оказания благо-
творительной помощи, но и привлечения представителей интеллигенции, которые могли спо-
собствовать оживлению ведения и обеспечения дальнейшего процветания Общества, т.е. тех 
лиц, которые способствовали бы поднятию его просветительской работы. Правление Общества 
выражало надежду, что местная интеллигенция, особенно туземная часть, главным образом 
«офицеры-туземцы», не ограничатся материальной поддержкой, а объединятся «для оказания 
и нематериальной помощи в этом общеполезном деле» [10, с. 17–18]. Общество заявляло, что 
«давно уже пора дать ему (дагестанскому народу. – Л.С.) возможность войти в общение с обще-
человеческой культурой и усвоением ея результатов занять достойное место в ряду других на-
родностей нашего отечества. Пусть же каждый дагестанец и не дагестанец внесут свою лепту 
в это великое дело пробуждения из тысячелетней спячки своих единоверцев и сограждан и 
по мере сил своих способствуют их просвещению и через это улучшению их нравственной и 
материальной жизни!» [10, с. 18–19].

Следует отметить, что просветительская деятельность Общества заключалась в том, что по-
мимо вопросов школьного образования, оно уделяло внимание и вопросам приобщения к гра-
моте взрослого населения, устройству лекций, постановке спектаклей, проведению концертов, 
различного рода вечеров и т.д. 

В 1903 г. в Темир-Хан-Шуре было организовано «Общество по устройству народных чтений в 
городе Темир-Хан-Шуре и Дагестанской области» (устав Общества был утвержден 26 июля 1903 
г.). Цель Общества заключалась в развитии религиозно-нравственных и патриотических чувств 
в народе, в сообщении общеобразовательных и полезных сведений по всем отраслям знаний. 
Для реализации данной цели, согласно уставу, Общество предполагало устраивать в воскресные 
и праздничные дни народные чтения в г. Темир-Хан-Шуре, а также содействовать проведению 
подобных чтений и в других городах, и селениях Дагестанской области [11].

За деятельностью Общества осуществлялся надзор со стороны властей, о чем можно судить 
по тому, что тексты, предназначенные для чтения, должны были пройти контроль со стороны 
властей до их прочтения. Общество находилось в ведении Министерства народного просвещения 
[11].

«О практической деятельности общества мало что известно. Надо полагать и потому, что оно 
не пользовалось доверием основной массы местного населения», – отмечает Г.Ш. Каймаразов 
[12]. Подтверждением этого может служить тот факт, что чтения могли быть организованы 
«только с разрешения «властей», а к членам могли быть отнесены лишь «совершеннолетние 
лица обоего пола христианского вероисповедания, за исключением учащихся в учебных за-
ведениях …» [12].

За первый год существования данного Общества в его состав вошло 26 человек. Среди вы-
бранных должностных лиц Общества были представители местной интеллигенции и знати. 
Председателем Общества была избрана жена генерал-майора В.С. Соловьева, товарищем пред-
седателя – директор Темир-Хан-Шуринского реального училища, действительный статский 
советник И.В. Кодратович, членами правления – начальница Темир-Хан-Шуринской женской 
гимназии А.И. Поликострицкая и преподаватели реального училища – А.И. Зефиров, М.М. 
Погребной и т.д. [13].

Для улучшения своей деятельности правление Общества пыталось налаживать контакты 
с другими организациями. Согласно отчету за период с 1 октября 1903 г. по 1 октября 1904 
г. Общество вело переговоры с подобными обществами Бакинской и Тифлисской губерний, 
Терской области по вопросу «о взаимном обмене картинами и волшебными фонарями». В ре-
зультате Общество «Терской области изъявило согласие на такой обмен» [14].

Согласно отчету Общества с 1 октября 1905 г. по 1 октября 1906 г. в члены Общества за 
отчетный год входило всего 18 человек. Его бюджет был весьма скуден, так доход выразился 
в сумме 54 руб. 90 коп., а расход в 17 руб. 74 коп.

Просветительская деятельность Общества выразилась в 22 чтениях, которые всего посетило 
3828 человек, в среднем на одном чтении присутствовало 174 человека. Наибольшее число 
слушателей было на чтении 16 октября 1905 г. «Неспособный человек» и 11 декабря 1905 г. 
на чтении «Хозяин и работник». Меньше всего посетителей (58 чел.) было на чтении 8 января 
1906 г. – «Прохожий» Григоровича [15].
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Число чтений, которое организовало «Общество по устройству народных чтений в городе 
Темир-Хан-Шуре и Дагестанской области», чаще всего оставалось неизменным, в то время как 
предлагаемые темы в основном менялись, хотя и встречались повторы [16].

К культурно-просветительским обществам Дагестанской области можно отнести и 
«Дагестанское попечительство о народной трезвости», относившееся к одному из самых круп-
ных и разветвленных культурно-просветительских общественных организаций созданного в 
1894 г. – «Попечительства о народной трезвости» [17].

В 1902 г. в Дагестанской области была введена «казенная продажа питей и соединенная с ней 
деятельность попечительства о народной трезвости» [18]. Так как сельское население области, в 
основном состоящее из мусульман, сравнительно мало злоупотребляло спиртными напитками, 
то не было и необходимости в открытии комитетов в каждом округе. Е.И. Козубский отмечал, 
что «злоупотребление это имеет место почти исключительно в городах области и в прибереж-
ных» ее частях, «где имеется достаточное количество не мусульманскаго населения; притом в 
прибрежных округах последнее население менее привержено заветам Корана» [18]. 

Согласно отчету «Дагестанского попечительства о народной трезвости» за 1910 г. в 
Дагестанской области было три комитета (два окружных: Дербентский (создан в 1903 г.) и 
Темир-Хан-Шуринский, и городской – Петровский). Комитеты в основном содержали при себе 
лишь чайные, отчасти столовые и библиотеки читальни при них.

Деятельность Попечительства приобретала популярность среди простого нуждающегося на-
селения городов области. Наибольший контингент нуждающегося населения гг. Дербента и 
Петровска (рабочие люди) находили здесь временный приют и доброкачественную пищу за 
небольшую плату. 

Удовлетворению умственных потребностей посетителей учреждений комитетов Попечительства 
способствовали библиотеки-читальни при всех чайных Попечительства и музыкальные инстру-
менты (граммофоны) при двух из них. Они способствовали отвлечению посетителей от посещения 
мест, где развлечения и возможность употребить спиртные напитки могли вредно отразиться на 
их нравственности. Чайные Попечительства охотно посещало и «туземное население», тем самым 
эти учреждения способствовали сближению «туземного населения» с русским.

Просветительский характер деятельности Попечительства придавали как народные чтения 
с туманными картинами, организуемые комитетами, так и читальни-библиотеки при всех чай-
ных [19, л. 20–21]. Помимо этого населению раздавались брошюры с целью распространения 
среди них информации о вреде чрезмерного употребления крепких напитков, брошюры такого 
же содержания имелись в читальнях, здесь устраивались чтения на эту тему.

Согласно отчету «Дербентского комитета попечительства о народной трезвости» за 1910 г. 
помещение данного учреждения находилось в наемном доме вблизи вокзала железной дороги, 
т.е. именно в той части города, где «ютится рабочий и пришлый люд» [19, л. 21, 21об].

Культурно-просветительская деятельность Дербентского попечительства выразилась в орга-
низации народных чтений с туманными картинами, которое в 1910 г. было организовано один 
раз. Читальня Попечительства располагала журналами и газетами, которыми мог воспользо-
ваться любой желающий. В течение 1910 г. в библиотеке было 29 постоянных абонентов. На 
дом читатели взяли 593 книги для чтения, из них: по истории – 273, религиозного содержа-
ния – 72, по географии – 142 и по словесности – 106. 

«Петровский городской комитет попечительства о народной трезвости» также располагался 
в наемном здании, вблизи порта и железнодорожного вокзала, т.е. именно в том месте, где 
сосредоточивался «неимущий, преимущественно рабочий люд, особенно нуждающийся в уч-
реждениях попечительства» [19, л. 22]. Следует отметить, что «Петровский городской комитет 
попечительства о народной трезвости» еще с самого начала своего открытия (начало XX в.), 
несмотря на все неудобства помещения, снятого им, привлек в чайно-столовую большую часть 
рабочих из частных харчевен и чайных. «Мусульманское население, вначале относившееся 
к чайной недоверчиво, потом стало охотно посещать ее. Коренное русское население города, 
привыкшее к более комфортабельной обстановке» [20], чем предоставляла чайная, мало по-
сещало ее.

Так, деятельность «Петровского городского комитета» заключалась не только в предостав-
лении возможности бедным людям посещать столовые и буфет, где все отпускалось по низким 
ценам, но и библиотеку. Для привлечения большего числа людей в чайную-столовую комитет 
принимал меры по устройству полезных народных развлечений, снабжал чайную различными 
полезными справочными газетами и изданиями, по воскресеньям в праздничные дни прово-
дил публичные чтения. Чтения в основном посещали рабочие и малоимущее население города, 
число которых росло с каждым годом.

Количество посетителей чайной-столовой увеличивалось с осени до апреля, что было свя-
зано с увеличением числа рабочих и безработных в Петровске, отправляющихся на работы и 
рыбные промыслы в период ловли рыбы в Каспийском море [21, л. 22, 23].
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«Темир-Хан-Шуринский окружной комитет попечительства о народной трезвости» также 
имел чайную и читальню при ней. Большая часть посетителей в чайной в 1910 г. принадле-
жала к туземному населению, как городскому, так и приезжему из окрестных сел. Всего за 
1910 г. чайную посетило 12633 человек. Среди русских посетителей были бедные городские 
обыватели, русские поселенцы и небольшое число рабочих.

«Темир-Хан-Шуринский окружной комитет» организовал народные чтения с туманными 
картинами, содействие в котором оказало «Общество по устройству народных чтений в городе 
Темир-Хан-Шуре и Дагестанской области». При Окружном комитете была организована би-
блиотека совместно с библиотекой переданной Темир-Хан-Шуринским городским обществен-
ным управлением для образования публичной библиотеки, содержалась она на средства город-
ского управления и Областного комитета [21, л. 24, 24об]. 

Так, комитеты «Попечительства о народной трезвости» открывшиеся в городах Дагестанской 
области, вели работу по оказанию помощи бедным слоям населения посредством организации 
дешевых столовых и чайных, они руководствовались и просветительскими принципами: ор-
ганизовывали читальни при чайных, где проводились чтения на разные темы, в частности о 
вреде злоупотребления алкогольных напитков; организовывали библиотеки, которыми могли 
воспользоваться все желающие. Комитеты «Попечительства о народной трезвости» были на-
целены на оказание помощи бедной части населения.

Несмотря на то что количество просветительских обществ, организованных в Дагестанской 
области, было невелико по сравнению с подобными организациями, к примеру, в городах 
Северного Кавказа [22], все же они являлись проводниками новых передовых культурных 
идей. Немногочисленная городская интеллигенция (в состав которой входили и представители 
коренных народностей Дагестанской области), представленная в основном русскими в связи 
с тем, что в городах, возникших на месте русских военных укреплений (кроме г. Дербента), 
проживало в основном русское население, несмотря на социальную активность, не могла обе-
спечить полноценную деятельность данных организаций. Но все же эти люди способствовали 
созданию культурной инфраструктуры, приобщению остальных граждан к ней. 
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