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В статье рассмотрены этапы становления государственности народов Дагестана. Особое внимание уделено соз-
данию Дагестанской области и образованию ДАССР.
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В январе 2016 г. исполняется 95 лет со дня принятия Всероссийским Центральным 
Исполнительным Комитетом Декрета об образовании Дагестанской Автономной Советской 
Социалистической Республики. Это стало важным этапом становления государственности 
народов Дагестана.

До образования ДАССР дагестанцы входили в состав Дагестанской области, созданной 
российскими властями в 1860 г. после окончания Кавказской войны. Тогда почти все 
дагестанцы впервые оказались в рамках единой административной структуры – области.

Помимо Дагестанской на Северном Кавказе была образована Терская область, куда 
вошли чеченцы, ингуши, кабардинцы, балкарцы, осетины и засулакские кумыки. 
Образование Дагестанской области, по нашему мнению, было одним из этапов становле-
ния государственности у народов Дагестана. Какие же этапы этому предшествовали?

На наш взгляд, первый этап, довольно длительный, начался в раннем средневеко-
вье. В середине V в. н.э. Кавказская Албания, к которой относилась и юго-восточная 
часть Дагестана, вошла в состав Ирана. Процессы внутреннего развития приводят к об-
разованию на территории современного Дагестана ряда государственных образований. 
Согласно сообщению албанских авторов, здесь имелись владения Маскут, Дербент – в наи-
более узком проходе между Каспийским морем и горами, Табасаран – к северу-западу от 
Дербента (в бассейне р. Рубас), Сарир – в Нагорном Дагестане, Лакз – в Южном Дагестане, 
Зирихгеран, Кайтаг (Хайдак), Гумик и другие «царства гуннов» на Приморской равнине. 
В рамках этих государств в основном и сложились народности Дагестана.

Помимо указанных владений в сочинениях арабских авторов упоминаются также 
Филан, Шандан, Карах. По мнению ученых, Филан и Шандан занимали территорию со-
временных Акушинского и Левашинского районов. Правитель Шандана носил титул мар-
зубана, то есть хранителя границы [1, с. 126]. Владение Карах занимало территорию со-
временного Уркараха.

Таким образом, в раннем средневековье на территории Дагестана возникли государ-
ственные объединения. Этому способствовали причины внешнего и внутреннего харак-
тера. К внешним причинам относятся включение Кавказской Албании, куда входила и 
часть Дагестана, в состав Ирана, к внутренним – усиление социального неравенства.

В дальнейшем на политической карте Дагестана происходили изменения. Одни по-
литические образования ослабли, потеряли свою самостоятельность, другие укрепились. 
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Шиндан, Филан, Карах к XI в. лишились независимости, Лакз и Табасаран распались 
на отдельные самостоятельные территориальные единицы. В то же время усиливаются 
Дербент, Гумик (с XI в.), Кайтаг, Серир (в X–XI в.), а в XII в. он тоже распадается на от-
дельные части [2, с. 194].

Аналогичные процессы шли и в последующие века. Так, в начале XII – конце XIII в. 
Дербент существовал как независимое феодальное владение – эмират. Сильным, незави-
симым государством в X–XII вв. был Кайтаг. В этот же период существовал ряд незави-
симых политических единиц: Зерехгеран, Шандан-Филан, Карах, но после монгольских 
походов они вошли в состав Кайтага [2, с. 202]. Помимо Кайтага (Кайтагского уцмийства 
– Э.Д.) в XIV–XV вв. укрепились Казикумухское шамхальство, Аварское ханство. Для 
этого времени характерна полиэтничность феодальных владений, когда не совпадали го-
сударственные и этнические границы. Наряду с государственными образованиями суще-
ствовали союзы сельских общин.

Политическая карта Дагестан XIII–XV вв. отличалась пестротой.
Ко второму этапу становления государственности народов Дагестана мы относим 

ХVI–XVIII вв.
К этому времени ряд государственных образований, возникших в раннем средневе-

ковье, в силу разных причин исчезли, появились новые владения. К XVI в. в Дагестане 
имелись достаточно крупные феодальные владения: шамхальство, которое вначале было 
Казикумухским, а затем стало Тарковским, ханство Аварское, уцмийство Кайтагское, 
майсумство Табасаранское. Кроме этого, имелся целый ряд союзов сельских обществ.

Для XVI–XVII вв. характерен процесс распада крупных феодальных владений на более 
мелкие, т.е. углубление феодальной раздробленности.

Особенно наглядно это видно на примере шамхальства. Это было крупное (по меркам 
Дагестана) феодальное владение с резиденцией в Кумухе с полиэтничным населением. 
До середины XVI в. в Казикумухском шамхальстве проживали лакцы, кумыки, верх-
недаргинцы. Во второй половине XVI в. из-за феодальных междоусобиц шамхальство 
распалось на ряд новых феодальных владений, таких как Эндиреевское, Аксаевское, 
Костековское. Одновременно образовались также полунезависимые от центральной власти 
уделы: Карчагский, Кумторкалинский, Эрпелинский, Карабудахкентский, Бойнакский и 
т.д. [1, с. 247, 248].

Феодальные междоусобицы продолжались. В 40-х гг. XVII в. казикумухцы изгнали 
шамхала, который основной своей резиденцией сделал сел. Тарки, поэтому владение ста-
ло называться шамхальством Тарковским. В Кумухе власть перешла к представителю 
побочной ветви шамхальской фамилии, которому дали титул халклавчи. Позже в Кумухе 
утвердилась ханская власть, и владение стало называться Казикумухское ханство. С рас-
падом Казикумухского шамхальства в XVII в. образовалось также Мехтулинское ханство. 
Это было небольшое владение, в которое входило 18 селений. В нем проживали кумыки 
и аварцы.

Одним из самых сильных феодальных владений Дагестана в XVI–XVIII вв. было 
Аварское ханство. Здесь власть передавалась по наследству и шла централизация ап-
парата управления. Ханство расширяло свою территорию за счет захвата и подчинения 
своей власти сопредельных земель, а также присоединения пограничных с Дагестаном 
территорий, населенных чеченцами [1, с. 327]. Умма-хан Аварский (1776–1801) при-
нудил платить дань также грузинского царя Ираклия II, Дербентского, Кубинского и 
Шемахинского ханов [1, с. 327].

Влиятельным феодальным владением Дагестана в XVI–XVIII вв. продолжало оставать-
ся Кайтагское уцмийство. Как и раньше, этнически оно не было однородным. Возвышение 
уцмийства произошло при Рустем-хане: ему приписывается кодификация «Постановление 
Рустем-хана». Современник уцмия, кабардинский князь Черкасский, служивший в кре-
пости Тарки, говорил о нем: «…князь Кайтацкой в горах человек первый и людьми силен, 
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никому не служит, ни Турскому, ни Крымскому, ни кызылбашскому, не голодует и ясаку 
не дает, а человек де он гордый, против Гирея князя (Тарковского), не вставая, шапки 
не сымает …» [3]. После смерти Рустем-хана уцмийство охватили междоусобицы, актив-
ное участие в которых принимали иранские шахи с целью поставить во главе Кайтага 
своего ставленника. Из-за ослабления власти из уцмийства выделялись отдельные союзы 
сельских общин, в Нагорном Кайтаге образовалось полунезависимое от уцмия султанство 
Утамышское.

Аналогичные процессы происходили и в других феодальных владениях. Так, в XVII в. 
в южной части Табасаранского майсумства укрепилась власть кадиев, и они образовали 
полунезависимое кадийство Табасаранское. В свою очередь, каждое из этих владений де-
лилось на две части: райят Табасаран и узден Табасаран; в первой части жили райяты, а 
во второй располагались узденские села. Все вопросы внутреннего управления и внешнего 
характера решались майсумом и кадием. Во время войн они собирали ополчение и воз-
главляли его.

Власть майсума и кадия передавалась по наследству старшему в роде, так же как в 
шамхальстве и уцмийстве.

В XVI–XVIII вв. Дербент был небольшим по территории владением, включавшим в 
свой состав несколько близлежащих лезгинских селений. Правителей Дербента назнача-
ли иранские шахи, поскольку в это время он был одной из иранских провинций. После 
персидского похода Петра I в 1722 г. Дербент был присоединен к России. В период по-
ходов Надир-шаха в Дагестан Дербент вновь вошел в состав Ирана. После изгнания войск 
Надир-шаха из Закавказья было образовано Дербентское ханство. В конце 60-х гг. XVIII 
в. Фатали хан Кубинский присоединил Дербентское ханство к своему владению [1].

Помимо феодальных владений в Дагестане в XVI–XVIII вв. существовали аварские, 
даргинские и лезгинские союзы сельских обществ,  число которых  в разные периоды 
колебалось от 60 до 90. Высшим органом управления союзов сельских обществ Дагестана 
в этот период был сход представителей всех сельских общин, то есть сохранялись следы 
былого демократизма. Но налицо была тенденция перехода власти сельских общин в руки 
феодализирующейся общинной знати. Особенно наглядно этот процесс проявлялся в сою-
зе сельских обществ Акуша-Дарго, где власть кадия, возглавлявшего союз, стала наслед-
ственной, так же было и в Цудахаре [1, с. 331]. В руках кади союза Акуша-Дарго была 
сосредоточена светская и духовная власть. Во время войны кадий возглавлял ополчение.

В других союзах сельских обществ старшины, как правило, избирались из богатых и 
влиятельных родов, из феодализирующейся верхушки общины.

Третьим этапом становления государственности народов Дагестана, на наш взгляд, 
можно считать создание Шамилем в ходе национально-освободительной борьбы гор-
цев в 20–50-е гг. XIX в. относительно крупного военно-теократического государства 
– Имамат.

Вся полнота власти в Имамате юридически принадлежала совету – диван-хана во главе 
с Шамилем. Вся территория Имамата была поделена на наибства во главе с наибами. Для 
решения важнейших вопросов периодически созывались съезды наибов, мусульманских 
ученых.

Шамиль издал «низамы» (законы), в которых были определены обязанности всех жи-
телей имамата, а также наказание за их нарушение. Низамы охватывали почти все во-
просы управления государством Имамат и были направлены на искоренения адатов из 
общественной жизни горцев. Но в имамат входила территория не всего Дагестана, а лишь 
часть Аварии и Чечни.

Образование Дагестанской области, по нашему мнению, являлось четвертым эта-
пом становления государственности у народов Дагестана.

Образованию Дагестанской области предшествовала большая подготовительная рабо-
та. Существовали разные проекты по организации управления Дагестаном. Либералы в 
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правительстве потребовали относительной самостоятельности местных горских народов и 
учета их национальных форм правления [4].

Иную позицию занимал наместник Кавказа А.И. Барятинский. Он ознакомился с ме-
тодами колониального правления Франции в Алжире и предложил использовать их в 
Дагестане.

Из всех представленных проектов Александр II отобрал проект А.И. Барятинского, 
который и лег в основу организации управления Дагестаном.

6 апреля 1860 г. было принято «Положение об управлении Дагестанской областью 
и Закатальским округом». Согласно этому «Положению» была создана Дагестанская 
область. Она была отнесена к Закавказью. Автор проекта наместник Кавказа  
А.И. Барятинский писал, что «главная задача ... заключается не столько в водворении 
гражданственности ... сколько в умении держать население в повиновении и в случае 
надобности быстро и решительно имеющимися под рукой ... военными силами подавить 
восстание. При таких условиях пригодной администрацией могла быть только воен-
ная администрация» [5], поэтому в Дагестанской области было введено военно-народное 
управление. Область была разделена на четыре военных отдела, которые в свою очередь 
делились на округа.

Помимо военных отделов в область входили два гражданских управления: Дербентское 
градоначальство и управление портовым городом Петровском.

Во главе области стоял начальник области из царских генералов. В его руках была 
сосредоточена вся власть: административная, хозяйственная, финансовая и военная  
[3, с. 120].

Создание Дагестанской области содействовало изживанию средневековых институтов. 
Постепенно была ликвидирована власть всех феодальных владетелей и создано 9 округов 
во главе с царскими офицерами. Проведение административной реформы содействовало 
стабилизации политической ситуации.

После ликвидации самостоятельных феодальных владений царская администрация 
провела реформу сельского управления. Ее цель – организовать единую систему сельского 
управления на территории бывших ханств, имамата и на всей остальной территории об-
ласти. Согласно «Положению о сельских обществах» власти учли особенности местного 
управления и сохранили сельский сход (джамаат), сельского старшину, сельского кадия 
и сельский суд.

Сельским обществом управляли сельские сходы (джамааты) из совершеннолетних до-
мохозяев мужского пола, а также сельские старшины и кадии.

Сходы занимались избранием сельских должностных лиц, раскладывали по хозяй-
ствам подати и повинности.

Сельские старшины, отвечавшие за сохранение порядка и спокойствия, а также сель-
ский кадий избирались сельским сходом и обязательно должны были утверждаться вла-
стями [4, с. 179].

По «Положению об управлении Дагестанской областью и Закатальским округом» пред-
полагалось провести реформирование судебной системы. Было решено сохранить основы 
традиционного судопроизводства, внеся в него новые элементы, под непосредственным 
контролем местной военной власти.

В Дагестанской области существовали: Дагестанский областной суд, в котором судили 
по общим законам империи русских, проживающих в области, Дагестанский народный 
суд, где по адату и шариату судили дагестанцев, и военно-полевые суды, где судили за уча-
стие в восстаниях и кражу государственного имущества. В 1875 г. вместо Дагестанского 
областного суда в трех городах области были созданы мировые отделы.

Среди реформ, проведенных властями в Дагестанской области, большое значение име-
ли ликвидация рабства и отмена феодально-зависимых отношений в некоторых частях 
Дагестана. Свободу получили около пяти тысяч рабов и несколько десятков тысяч кре-
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стьян, находившихся в зависимости у бывших феодальных владетелей. Зависимость око-
ло 70 тыс. крестьян от беков сохранялась вплоть до реформы 1913 г.

Крестьянская и другие реформы, проведенные в Дагестанской области, имели большое 
значение для развития народов Дагестана. Они способствовали разрушению патриархаль-
но-феодальных отношений в экономике и быту горцев, создавали определенные предпо-
сылки для проникновения и развития в Дагестане капиталистических отношений [6, с. 
139].

Под влиянием России происходила хозяйственная специализация, развивались тор-
говое земледелие и скотоводство, шло классовое расслоение дагестанского крестьян-
ства. Появились новые социальные слои: сельская буржуазия, сельский пролетариат.  
В Дагестане возникла фабрично-заводская промышленность, формировался рабочий 
класс [7].

Социально-экономическому развитию Дагестанской области способствовало строи-
тельство грунтовых дорог, мостов, морского порта в Петровске, проведение по террито-
рии Дагестана Владикавказской железной дороги. Статус городов получили Петровск и 
Темир-Хан-Шура, которые наряду с Дербентом стали центрами развития торговли, реме-
сел и промышленности. Все эти мероприятия ускоряли вовлечение Дагестана в русло эко-
номического развития России. Он постепенно становился частью единого хозяйственного 
комплекса страны.

Важным аспектом развития Дагестанской области явилось появление национальной 
светской интеллигенции. Этому способствовали светские школы, открываемые царской 
администрацией в городах и крупных селениях, где дислоцировались войска. Для даге-
станцев были открыты вакансии в средних и высших учебных заведениях империи.

Постепенно в области появлялись библиотеки – вначале при учебных заведениях, за-
тем публичные. В начале XX в. появилась периодическая печать. В области при военных 
гарнизонах работали госпитали, их врачи вели прием и гражданского населения.

В период контрреформ в 80-е гг. XIX в. появилась угроза существованию Дагестанской 
области. Министр финансов в целях экономии предложил упразднить Дагестанскую 
область. Ее Северную часть было предложено включить в Терскую область, а Южный 
Дагестан – в Бакинскую губернию. Этот вопрос бурно обсуждался в кругах высшей адми-
нистрации империи. Возобладала точка зрения, согласно которой Дагестан делить нельзя, 
потому что он представляет единое целое в экономическом, культурном и географическом 
отношениях. Кроме того, отмечалось, что поскольку дагестанцы воинственны и еще не 
остыли от многолетней Кавказской войны, их легче контролировать, когда они вместе, а 
не разбросаны по разным губерниям и областям.

Дагестанская область просуществовала с апреля 1860 г. до 20 января 1921 г., когда 
Декретом ВЦИКа была образована Дагестанская Советская Социалистическая Республика, 
о чем мы уже говорили.

Это был пятый этап становления государственности народов Дагестана.
Принятию ВЦИК Декрета об образовании ДАССР также предшествовала большая под-

готовительная работа. Еще шла Гражданская война, а на повестку дня новой победив-
шей советской власти уже встал вопрос о государственном устройстве народов России. 
Начало новому государственному устройству нерусских национальностей положила со-
ветская Конституция, принятая 10 июня 1918 г. V Всероссийским съездом Советов. По 
Конституции в основу первой советской федерации – РСФСР был положен план образова-
ния федераций на началах национально-территориальной автономии. Одной из автономий 
в составе РСФСР и стал Дагестан.

Вопрос о предоставлении автономии Дагестану обсуждался в августе 1920 г. на сове-
щании ответственных работников Дагестанской области с участием Г.К. Орджоникидзе, 
где официально было заявлено, что Дагестан является неразрывной частью Российской 



К ВОПРОСУ ОБ ЭТАПАХ СТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ                                                                  
НАРОДОВ ДАГЕСТАНА   Э. М. Далгат                                                                                                                                                               

45

Федерации. 14 октября 1920 г. Политбюро ЦК РКП(б) в своем постановлении «О задачах 
РКП(б) в местностях, населенных восточными народами» признал необходимым проведе-
ние в жизнь автономии в соответствующих конкретным условиям формах для восточных 
национальностей, еще не имевших автономных учреждений.

После принятия такого постановления Политбюро ЦК РКП(б) вопрос об автономии 
Дагестана получил свое практическое решение. Подготовительная работа по провозгла-
шению автономии была поручена Народному комиссариату по делам национальностей 
РСФСР. Для решения данного вопроса и выяснения отношения местных органов власти, 
самих трудящихся масс к вопросу о государственном устройстве Дагестанской и Терской 
областей в октябре 1920 г. на Северный Кавказ был командирован нарком по делам наци-
ональностей И.В. Сталин. Кавказское бюро ЦК РКП(б) 27 октября 1920 г. на своем засе-
дании с участием И.В. Сталина решило, что  представляется «своевременным образование 
Терской и Дагестанской Горских советских республик и предложило Дагревкому созвать 
10 ноября 1920 г. съезд народов Дагестана для обсуждения вопроса об автономии» [8].

Вопрос об автономии Дагестанской и Горской республик обсуждался и на краевом со-
вещании коммунистических организаций Дона и Кавказа 29 октября 1920 г., где было 
признано, что «одним из способов вовлечения горских народов в русло советского строи-
тельства является организация горских автономных республик» [9]. 

На съезде выступили представители разных народов Дагестана. Так, представитель 
даргинцев Сулейман Гаджи сказал: «Когда у нас в Дагестане установилось Советская 
власть, у нас открылся один глаз. Теперь, когда высшая Советская власть дала нам авто-
номию, у нас открылся другой …» [10].

Съезд представителей народов Дагестана постановил избрать, как сказано в источнике, 
«Тройку» для поездки в Москву в Центральный Комитет Российской Коммунистической 
партии, ВЦИК и Совет Народных Комисаров для выработки в Центре основных по-
ложений Дагестанской республики. В «Тройку» были избраны Саид Габиев, Джелал 
Коркмасов и Алибек Тахо-Годи. Ввиду сложного положения в республике (контррево-
люционный мятеж в Нагорном Дагестане) Габиева в «Тройке» заменил М. Хизроев [11].

Дагестанская делегация приняла активное участие в подготовке проекта декрета ВЦИКа 
об образовании ДАССР и внесла в проект ряд изменений и дополнений. 15 января 1921 
г. проект был согласован с наркомом по делам национальностей РСФСР И.В. Сталиным.

20 января 1921 г. ВЦИК постановил образовать Автономную Дагестанскую 
Социалистическую Советскую Республику как часть РСФСР. В ее состав включалась вся 
территория Дагестанской области в ее прежних административных границах. В нее вхо-
дили округа: Аварский, Андийский, Гунибский, Даргинский, Кази-Кумухский, Кайтаго-
Табасаранский, Кюринский, Самурский, Темир-Хан-Шуринский. Этим Декретом в со-
став ДАССР был включен также Хасавюртовский округ, до этого входивший в Терскую 
область. В ДАССР входила территория Каспийского побережья Дагестана, включая ры-
боловный район [12].

Органами управления ДАССР являлись Центральный исполнительный комитет, Совет 
народных комиссаров и местные Советы, избираемые на основе Конституции РСФСР.

Учреждались 11 народных комиссариатов. Иностранные дела и внешняя торговля 
оставались в ведении РСФСР, военными делами ведал Дагревком, подчиненный Северо-
Кавказскому военному Комиссариату (СКВК), борьба с контрреволюцией оставалась в ве-
дении ВЧК по согласованию с ЦИКом и СНК ДАССР [12].

24 февраля 1921 г. был подписан приказ Дагревкома, предписывающий «отныне име-
новать Дагестанскую область Дагестанской Советской Социалистической Республикой и в 
официальных актах всюду писать ДССР» [13].

Декрет ВЦИКа об образовании Дагестанской АССР явился по существу первым законо-
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дательным актом, установившим правовые основания дальнейшего существования, станов-
ления и развития государственности нынешней Республики Дагестан.

Этим Декретом были определены система органов государственной власти и управления 
республики, основные принципы взаимоотношений федеральных и местных органов вла-
сти. Декрет, признавая принадлежность всей полноты власти в республике Дагревкому,  
указывал, что ближайшей задачей Дагревкома является созыв Учредительного съезда 
Советов, переход от системы назначаемых органов власти (ревкомов) к выборным органам 
власти к Советам, являющимся политической основой государства. Однако этот пере-
ход затянулся до осени и зимы 1921 г., до подавления антисоветского мятежа во главе с 
Нажмутдином Гоцинским в горах Дагестана.

ДАССР получила широкие права в политической, экономической и культурной жиз-
ни, позволявшие органам государственной власти и управления самостоятельно решать 
многочисленные вопросы хозяйства, строительства, административного устройства, рас-
пределения бюджетных средств.

Большой вклад в становление и развитие новой государственности республики внес-
ли выдающиеся представители дагестанского народа Дж. Коркмасов, Н. Самурский, А. 
Тахо-Годи, С. Габиев, К. Магомедов, Магомед и Гамид Далгаты, И. Алиев, Б. Астемиров,  
Н. Колесов, Х.-М. Ханмагомедов, Г. Гаджиев, М. Ахундов и мн. др.

Начиная с 20-х гг. прошлого столетия Дагестан стал успешно развиваться, переходя 
от кустарного производства к крупным промышленным предприятиям, от крестьянских 
хозяйств – к агропромышленным объединениям, от архаичного образования – к подъему 
науки и культуры. Это во многом стало возможным благодаря постоянной и целенаправ-
ленной поддержке всего государства, всех народов страны.

В ДАССР получили развитие ряд отраслей промышленности и сельского хозяйства. 
В развитии экономики большую роль играли электроэнергетика и нефтедобывающая 
отрасль, машиностроение, промышленность стройматериалов, химическая и пищевая. 
Были построены крупные ГЭС: Чириюртовская, Гергебильская, Чиркейская, ряд ТЭЦ; 
машиностроительные заводы: «Двигательстрой», «Дагестанские Огни», «ДагЗЭТО», «им. 
М. Гаджиева», «Дагэлектроаппарат», «Дагэлектроавтомат», «КЭМЗ», «Дагэлектромаш», 
«Стекловолокно», Махачкалинский приборостроительный, «Электросигнал» и др.; за-
воды по переработке сельскохозяйственного сырья в городах Махачкале, Буйнакске, 
Кизляре, Хасавюрте, во многих сельских населенных пунктах – Тлохе, Могохе, Ботлихе.

На территории ДАССР велась разработка и добыча нефти и газа (Ачи-Су, Берикей, 
Дагестанские Огни, Южно-Сухокумск, Махачкала). В сельском хозяйстве произош-
ли кардинальные изменения, как в структуре, так и в объемах производства. Основной 
формой ведения хозяйства стали колхозы и совхозы, наиболее известные из них:  
им. «Ш. Алиева», «Кизлярский», «Червленые Буруны», «40 лет Октября», им. «Жданова», 
им. «Ильича», «Каспий». Большие успехи были достигнуты в садоводстве, виноградар-
стве, животноводстве. В целом динамика социально-экономических изменений в селе ха-
рактеризовалась объективными положительными факторами: развитием производитель-
ных сил, укреплением материально-технической базы сельхозпроизводства, совершен-
ствованием экономических отношений, повышением доходов трудящихся.

Были построены магистральные оросительные каналы им. Октябрьской револю-
ции, им. Дзержинского, Самур-Дербентский, Ахтынский, Хаджал-Махинский, Сулла-
Чубутлинский, Чохский, Сардаркентский и др.

Опираясь на большую помощь России, в короткий срок удалось восстановить разру-
шенное в ходе Гражданской войны народное хозяйство. Дагестанцы прошли нелегкий 
путь индустриализации и коллективизации, пережили драму репрессий 30-х гг. В резуль-
тате сфабрикованных обвинений в буржуазном национализме, троцкизме, фальшивых 
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«обвинительных заключений» подверглись аресту и физическому уничтожению сотни ру-
ководящих, партийных и хозяйственных работников, деятелей науки, культуры, пред-
ставителей духовенства Дагестана.

В период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. дагестанцы проявили мужество 
и героизм на фронте и в тылу. 58 дагестанцев удостоены звания Героя Советского Союза, 
более 25 тыс. воинов награждены боевыми орденами и медалями.

Коренные изменения произошли в ДАССР в развитии народного образования: введе-
ние всеобщего начального, затем среднего образования, строительство школ привело к 
всеобщей грамотности населения. В Дагестане были открыты училища и техникумы раз-
личного профиля, вузы: ДГУ, ДПИГ, ДМИ, ДПТИ. Построены больницы, поликлиники, 
санатории, получило развитие строительство пансионатов, Домов отдыха, санаториев.

Были созданы и действовали более 20 научных учреждений, научным центром респу-
блики являлся Дагестанский филиал Академии наук СССР (1949). В ДАССР выходило 22 
журнальных периодических издания, 47 газет на русском и на языках народов Дагестана. 
Республиканское радиовещание и телевидение вело передачи на лезгинском, аварском, 
даргинском, кумыкском, лакском и русском языках. Был построен телецентр.

Были открыты театры: Кумыкский музыкально-драматический, Лакский драматиче-
ский, Лезгинский драматический, Аварский музыкально-драматический, Даргинский и 
Русский драматические театры, Театр кукол.

Таким образом, за годы существования ДАССР были достигнуты впечатляющие успе-
хи в культурном строительстве, экономическом развитии окраины Российской империи. 
Дагестан превратился в аграрно-индустриальную республику в составе РСФСР.

В 1991 г. в результате развала СССР и образования на его территории независимых го-
сударств из числа бывших союзных республик Дагестан стал республикой в составе нового 
государства – Российской Федерации. 26 июля 1994 г. была принята новая Конституция 
Республики Дагестан, в которой определяется, что Дагестан является суверенным, де-
мократическим государством в составе Российской Федерации, которое выражает волю 
и интересы всего многонационального народа Дагестана. Это шестой этап становления 
государственности народов Дагестана.

Таким образом, становление государственности народов Дагестана было многоэтап-
ным. Это был сложный и длительный процесс от раннесредневековых государственных 
образований до суверенного, единого, демократического государства в составе Российской 
Федерации.
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