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В статье рассматриваются две модернизации Дагестана. Первая относится ко второй половине XIX – началу ХХ в., ко-

гда была образована Дагестанская область и дагестанцы впервые оказались в рамках одной административной едини-

цы. Показано влияние реформ, проводимых царскими властями, на развитие Дагестана. Вторая, советская 

модернизация подвергла коренной перестройке основы традиционного уклада жизни дагестанцев. Показаны успехи, 

достигнутые в экономике, культуре и науке в период существования Дагестанской Автономной Советской Социалисти-

ческой Республики, 100-летие которой отмечается в этом году. 

The article examines the two stages of modernization of Daghestan. The first one refers to the second half of the XIX – the 

beginning of the ХХ centuries, when the Daghestan region was formed and the Daghestan peoples for the first time found 

themselves within the framework of the one administrative unit. The influence of the reforms carried out by the tsarist authorities 

on the development of Daghestan is shown. The second Soviet modernization carried out a radical restructuring of the 

foundations of the traditional way of life of the Daghestan peoples. Shown are the achievements in the economy, culture and 

science during the existence of the Daghestan Autonomous Soviet Socialist Republic, the 100th Anniversary of which is cele-

brated this year. 
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В этом году народы Дагестана отмечают 100 лет со дня образования Дагестанской Автономной 

Советской Социалистической республики и 100 лет принятия Конституции ДАССР. 20 января 

1921 г. в Москве Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом был принят Декрет 

об образовании ДАССР. До этого, 13 ноября 1920 г., нарком по делам национальностей И. Сталин 

на Чрезвычайном съезде народов Дагестана в Темир-Хан-Шуре (ныне – город Буйнакск. – Э.Д.) 

огласил Декларацию о советской автономии Дагестана. 

Дагестан стал автономной республикой, пользующейся внутренним самоуправлением. В 20–30-е 

гг. в республике, как и во всей стране, начались радикальные преобразования. Модернизация затро-

нула все стороны жизни дагестанских народов. 

Эта модернизация была не первой в истории Дагестана, когда коренным образом менялась жизнь 

народа. Первая модернизация прошла во второй половине XIX в., когда после окончания Кавказской 

войны Дагестан был присоединен к Российской империи. В 1860 г. была образована Дагестанская об-

ласть, и дагестанцы впервые за свою историю оказались в составе единой административной единицы. 

Правда, засулакские кумыки были включены в состав Терской области, образованной тогда же, а часть 

лезгин, проживавших южнее реки Самур в Кубинском уезде, оказались в составе Бакинской губернии. 

Дагестанцы были обложены государственными налогами, то есть были признаны гражданами 

Российской империи. 

До этого Дагестан никогда не представлял единого целого государства. Здесь было несколько 

независимых феодальных владений с собственным внутренним управлением и целый ряд союзов 

сельских общин. В годы Кавказской войны часть Нагорного Дагестана входила в созданное има-

мом Шамилем военно-теократическое государство Имамат. Это было традиционное общество с 

укладом жизни, который складывался веками. Необходимо было интегрировать присоединенные 

территории Дагестана в политическое, экономическое и культурное пространство Российской им-
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перии. С этой целью русские власти начали реформирование Дагестана. Здесь была создана си-

стема военно-народного управления. Ее сущность «состояла в том, что в покоренных землях 

управление вверялось военным начальникам с привлечением к участию, как в низшей админи-

страции, так и в суде, местного, отчасти выборного элемента», – пишет Н. Рейнке [1].  

Начальником вновь образованной области был назначен царский генерал. Позже вместо долж-

ности начальника Дагестанской области была введена должность военного губернатора, обладав-

шего широкими полномочиями. В его руках была сосредоточена административная, хозяйствен-

ная, финансовая и военная власть. 

Вместо ликвидированных феодальных владений было создано 9 округов, во главе которых бы-

ли поставлены царские офицеры. 

Около 30 тыс. крестьян, находившихся в феодальной зависимости от лишенных политической 

власти бывших феодальных владетелей, получили освобождение от несения повинностей и упла-

ты податей. 

Важное значение имело проведение судебной реформы. Надо отметить, что власти достаточно 

гибко отнеслись к реформированию судебной системы. До 60-х гг. XIX в. в Дагестане не было 

единой системы судоустройства. Кавказская администрация создала Дагестанский областной суд. 

В нем по законам империи судили дагестанцев, совершивших преступление в городах, где суще-

ствовало гражданское управление, а также других граждан империи. Был создан также Дагестан-

ский народный суд и окружные словесные суды. В них судили дагестанцев по адату и шариату. 

Депутаты в Дагестанский народный суд назначались военным губернатором из почетных лиц 

области, им же назначались и кадии. Депутаты окружных словесных судов Дагестанской области 

избирались населением на три года, их утверждал военный губернатор [1, с. 18]. По правилам ша-

риата решались дела о разводе, о законности рождения, о калыме, о наследстве и т.д. В окружных 

словесных и сельских судах рассматривались уголовные дела на основании обычного права – ада-

та. Именно адат лег в основу организации системы нового судопроизводства. Этим царская адми-

нистрация хотела ослабить влияние мусульманского духовенства. 

Большое значение Кавказская администрация придавала строительству дорог в Дагестанской 

области, по которым в случае необходимости русские войска могли быстро пройти в глубь терри-

тории, то есть дороги строились в стратегических целях. На самом деле дороги способствовали 

развитию торгово-экономических и культурных связей между различными частями Дагестана. 

Грузы, поступавшие морем и по железной дороге из российских губерний, развозились извозчи-

ками в предгорные и горные округа области. В свою очередь, сельскохозяйственную продукцию, 

ремесленные изделия дагестанские крестьяне и кустари по этим дорогам везли на крупные сель-

ские и городские рынки. 

Важной составляющей модернизационных процессов, происходивших в Дагестане, явилось от-

крытие здесь светских школ, а также создание вакансий для дагестанцев в высших учебных заве-

дениях России. Так в Дагестане постепенно стал формироваться слой светской интеллигенции. 

Появились свои дипломированные врачи, инженеры, юристы, учителя и т.д. Их было немного, но 

с каждым годом число желающих получить светское образование в Дагестане росло. 

В области было три города – древний Дербент и два новых. Это бывшие русские военные 

укрепления Петровское и Темир-Хан-Шура, получившие статус городов в 50–60-е гг. XIX в. Горо-

да постепенно стали играть роль экономических и культурных центров. Они влияли не только на 

сельскую округу, но и на более отдаленные аулы. 

Модернизации подверглась экономика. Под влиянием проникавших в сельское хозяйство ка-

питалистических отношений из России товарный характер приобретали земледелие и скотовод-

ство. Стала бурно развиваться новая для Дагестана отрасль экономики – рыбная промышлен-

ность. В г. Петровске был построен морской порт. Через территорию Приморского Дагестана в 
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90-е гг. XIX в. была проложена железная дорога, соединившая область с другими регионами им-

перии. В области стали строиться промышленные предприятия. Самым крупным из них была 

текстильная фабрика «Каспийская мануфактура», производившая бязь из хлопка, который на 

пароходах привозили из Средней Азии. 

Таким образом, во второй половине XIX – начале ХХ в. в Дагестанской области, ставшей ча-

стью Российской империи, шли модернизационные процессы, охватившие разные сферы жизни 

общества: экономику, социальные отношения, культуру. Более активно они проходили в равнин-

ной части Дагестана, там, где были города, железная дорога, морской порт и т.д. В меньшей сте-

пени процесс модернизации затронул Горный Дагестан, куда капиталистические отношения про-

никали слабо. 

Вторая модернизация Дагестана приходится на советский период истории. 

В 1917 г. произошла Октябрьская Социалистическая революция, победила советская власть. 

Затем разгорается ожесточенная Гражданская война между сторонниками и противниками совет-

ской власти. После победы большевиков в этой войне советская власть утверждается в России на 

несколько десятилетий. 

Одной из важных проблем, стоявших перед советской Россией, являлось создание националь-

ной государственности. Высшее руководство страны признавало необходимым проведение в 

жизнь автономии в соответствующих конкретным условиям формах для тех восточных нацио-

нальностей, которые не имеют еще автономных учреждений [2]. 

13 ноября 1920 г. в городе Темир-Хан-Шуре (ныне – Буйнакск) в здании театра «Модерн» 

(ныне в нем расположен краеведческий музей) состоялся Чрезвычайный съезд народов Дагестана, 

на котором присутствовало около 300 делегатов со всего Дагестана. Нарком по делам националь-

ностей И. Сталин провозгласил Декларацию об автономии Дагестана. На съезде была избрана 

полномочная делегация в составе Д. Коркмасова, А. Тахо-Годи, М. Ахундова, С. Габиева (послед-

ний в силу определенных обстоятельств был заменен М. Хизроевым). Делегация должна была от-

правиться в Москву для решения всех вопросов, связанных с образованием республики. Члены 

делегации приняли активное участие в подготовке Декрета об образовании республики. Они пред-

ложили внести в проект ряд дополнений и изменений. Как отмечает исследователь М.Д. Казанби-

ев, некоторые из этих предложений нашли отражение в окончательном тексте проекта. Другие не 

были приняты Наркоматом по делам национальностей, готовившим проект, так как они представ-

ляли республике права, выходившие за рамки автономии [3]. 

20 января Президиум ВЦИКа принял Декрет об образовании Дагестанской Автономной Совет-

ской Социалистической республики. В Декрете ВЦИКа указывалось, что Автономная Дагестан-

ская Социалистическая Советская Республика образуется как часть РСФСР в составе 10 округов: 

Аварского, Андийского, Гунибского, Даргинского, Кази-Кумухского, Темир-Хан-Шуринского, 

Хасавюртовского, а также территории Каспийского побережья. Деление на округа Дагестанской 

области сохранялось вплоть до 1929 г. 

После принятия Декрета Дагревком 24 февраля 1921 г. постановил: «Отныне именовать Даге-

станскую область – Дагестанской Советской Социалистической Республикой и в официальных 

актах всюду писать ДССР» [4]. Почему в названии было упущено слово «Автономная», непонят-

но. Это дало повод некоторым историкам считать, что Дагестан имел статус не автономной, а со-

юзной республики. 

В самом Декрете ВЦИКа нет единообразия в написании названия республики. Так, в пункте 

1 Декрета сказано: «Образовать Автономную Дагестанскую Советскую Республику» и т.д. Во 

втором примечании к пункту 4 сказано о Дагестанской Советской Социалистической Республи-

ке. Слово «Автономная» опущено, слова «Советская» и «Социалистическая» были переставле-

ны местами. 
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Во втором пункте Декрета указывалось, что органами управления вновь образованной респуб-

лики являются Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Дагестан-

ской Социалистической Советской Республики и местные Советы, избираемые на основе Консти-

туции РСФСР. Для управления делами учреждалось 11 народных комиссаров, в том числе: внут-

ренних дел, юстиции, просвещения, здравоохранения, социального обеспечения, земледелия и т.д. 

В Примечании указывалось, что «…иностранные дела и внешняя торговля целиком оставались 

в ведении центральных органов РСФСР» [4, с. 101]. 

Согласно Декрету все перечисленные выше наркоматы были автономны в своих действиях и 

ответственны перед ВЦИКом и ЦИКом Автономной Дагестанской Социалистической Советской 

Республики. 

Таким образом, автономия предоставляла Дагестану большие возможности для внутреннего 

самоуправления. 

В Декрете было указано, что всеми необходимыми финансовыми и техническими средствами 

Автономная Дагестанская Социалистическая Советская Республика снабжается из средств РСФСР 

[4, с. 102]. С образованием автономной республики Дагестан впервые в своей истории обрел госу-

дарственность. 

С 1 по 7 декабря 1921 г. в Дагестане проходил Учредительный съезд. На нем 5 декабря была 

принята первая Конституция ДАССР. Она была разработана на основе Конституции РСФСР 1918 

г. и Декрета ВЦИКа об образовании ДАССР. В ней было сказано, что верховная власть в ДССР 

принадлежит «Вседагестанскому съезду Советов, а в период между съездами Центральному Ис-

полнительному Комитету Советов Дагестана» [5]. 

В Конституции отмечалось, что в целях обеспечения за трудящимися действительной свободы 

совести церковь отделяется от государства и школа от церкви, а свобода религиозной и антирели-

гиозной пропаганды признается за всеми гражданами [5, с. 447–118]. 

В заключительном слове на закрытии Учредительного съезда председатель Дагестанского Рев-

кома Д. Коркмасов отметил, что «…в этот исторический момент мы отошли от прошлого. Мы 

вступили на новый этап светлой жизни» [5, с. 463]. Действительно, начался новый этап в жизни 

народов Дагестана. Предстояла большая работа по восстановлению экономики, разрушенной Пер-

вой мировой и Гражданской войнами, а затем перестройка всей жизни дагестанцев на социалисти-

ческий лад. Началась вторая модернизация Дагестана. 

Во время советской модернизации коренной перестройке подверглись основы традиционного 

уклада жизни дагестанцев. В частности, это коснулось частной собственности на землю, положе-

ния женщины-горянки, роли религии в дагестанском обществе и т.д. 

В начале ХХ в. Дагестан представлял собой аграрный регион, где в горах в основном было раз-

вито животноводство, а на равнине и в предгорье – земледелие. В результате преобразований пер-

вых десятилетий советского периода, большой помощи, которая оказывалась центром, Дагестан 

превратился в аграрно-индустриальный регион. 

Уже в 1921 г. благодаря помощи центральных районов России удалось поставить на ноги от-

дельные предприятия, обеспечить выпуск ими продукции, хотя и в незначительных количествах. 

Консервные заводы вырабатывали в 1921 г. 12 854 консервов, рыбные промыслы весной 1921 г. 

выловили 1 505 205 пудов рыбы и т.д. [6]. 

В 20-е гг. был восстановлен и расширен стекольный завод «Дагестанские огни». Это имело не 

только экономическое, но и политическое значение. В решении Президиума Дагестанского ревко-

ма говорилось, что «…Дагестану необходимо стать на Ближнем мусульманском Востоке показа-

тельной Советской республикой, строящей практически на развалинах капиталистического режи-

ма» [6, с. 384]. Это был первый в СССР механизированный стеклозавод. На его реконструкцию 

ушло около 4 млн руб. Новейшее оборудование и специалистов привозили из Англии, Германии, 
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Бельгии, Франции. На торжество по случаю пуска завода 18 января 1926 г. в Дагестан приехала 

правительственная делегация во главе с председателем ВЦИКа СССР М.И. Калининым. Выступая 

на митинге, он говорил: «Мы сейчас с вами зажигали Новые Огни. Новую судьбу строим, новую 

жизнь... Ваш завод будет маяком социализма» [7]. 

В 1921 г. было начато, а в 1923 г. завершено строительство канала имени Октябрьской револю-

ции (КОР) для орошения засушливых земель. Канал сооружался методом народной стройки.          

В отдельные дни на строительство выходило до 40 тыс. человек, представляющих все народности 

Дагестана [2, с. 99]. 

За трудовой героизм, проявленный строителями канала, ДАССР первой среди братских рес-

публик была награждена орденом Трудового Красного Знамени [2, с. 99]. 

В 30-е гг. было построено крупное предприятие тяжелой промышленности завод «Двига-

тельстрой», благодаря которому появился город Каспийск. Началась эксплуатация Гергебильской 

гидроэлектростанции. Строились гидроэлектростанции в селениях Ахты, Кумух, Маджалис, Ка-

сумкент и ряде других населенных пунктов [6, с. 423]. Были восстановлены дореволюционные 

предприятия – фабрика «Каспийская мануфактура», переименованная в фабрику им. III Интерна-

ционала, и др. К началу Великой Отечественной войны в Дагестане было уже 229 промышленных 

предприятий. 

Коренные изменения произошли и в сельском хозяйстве. Были созданы колхозы, в которые кре-

стьян принуждали вступать. Большинство дагестанцев были узденями, имевшими в частной соб-

ственности участок земли – мюльк, и многие из них не хотели отдавать свою землю и вступать в кол-

хозы. Процесс создания колхозов в Дагестане протекал болезненно. Но если брать страну в целом, то 

за счет крестьянства удалось создать промышленность, без которой страна не выиграла бы войну. 

Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием для всех народов СССР, в том числе 

для дагестанцев. 150 тыс. сыновей и дочерей Дагестана участвовали в войне, многие из них не 

вернулись. Воины-дагестанцы сражались на всех фронтах, принимали участие в партизанской 

войне в Югославии, Греции, других странах. В Фонд обороны страны дагестанцы сдавали деньги, 

серебро, серебряные украшения. 58 дагестанцам было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Семеро стали полными кавалерами ордена Славы [6, с. 538]. Их имена навечно останутся в памяти 

народа. 

После победы в Великой Отечественной войне вновь необходимо было восстанавливать народ-

ное хозяйство. Так, за годы войны тракторный парк Дагестана сократился на 85%, а валовая про-

дукция в 1945 г. составляла менее 70% от довоенной. Ценой больших усилий дагестанцев и помо-

щи центра, других регионов страны экономика республики была восстановлена. Были построены 

новые промышленные предприятия. Развивались энергетика, машиностроение, нефтяная, газовая, 

химическая промышленность, текстильное производство. 

В Хасавюрте начал работать приборостроительный завод. В 1976 г. начала давать электриче-

ство Чиркейская ГЭС, поставляя электроэнергию в Закавказье и на Северный Кавказ. В сельском 

хозяйстве развивались высокодоходные культуры – рис и виноградарство. По производству вино-

града Дагестан был на первом месте в РСФСР, его сбор в 1980 г. составил 350 тыс. тонн. 

Больших успехов достигла ДАССР в области культуры и науки. 

В 30-е гг. здесь были открыты три вуза – в 1931 г. педагогический, в 1932 г. медицинский и сель-

скохозяйственный. В 1924 г. начал работать Научно-исследовательский институт национальных 

культур, положивший начало академической науке в Дагестане. В 1945 г. была создана Дагестанская 

научно-исследовательская база Академии наук СССР, которая в 1949 г. была преобразована в Даге-

станский филиал АН СССР, а затем – Российской академии наук. Ныне он называется Дагестанским 

федеральным исследовательским центром Российской академии наук, в нем функционирует 8 науч-
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ных подразделений и работает около 1000 человек. На базе научных учреждений систематически 

проводятся международные, всероссийские, региональные конференции, научные сессии, круглые 

столы. Сотрудники регулярно принимают участие в научных форумах. ДФИЦ гордится открытиями 

и разработками, осуществленными в нем и получившими мировое признание [8]. 

В ДАССР велась большая работа по ликвидации безграмотности. К 1940 г. грамотность насе-

ления республики достигла 80% [6, с. 464]. До войны в Дагестане было введено всеобщее началь-

ное образование. В 60-е гг. было введено всеобщее восьмилетнее образование [6, с. 604]. В 80-е гг. 

стало обязательным всеобщее среднее обучение детей и молодежи [6, с. 632]. 

В 1957 г. на базе пединститута был открыт Дагестанский государственный университет,         

а в 1972 г. на базе филиала Ленинградского кораблестроительного института – Дагестанский 

политехнический институт. 

Еще в 30-е гг. в Дагестане функционировало несколько национальных театров, выходили газе-

ты на языках народов Дагестана, велось радиовещание на дагестанских языках. Широкую попу-

лярность приобрел Государственный ансамбль национального танца «Лезгинка», побывавший        

с гастролями во многих странах мира. Достижения культуры и искусства народов Дагестана были 

продемонстрированы на декадах и неделях литературы и искусства Дагестана в Москве и в Ле-

нинграде в 60-е гг. Тогда же в республике начало функционировать телевидение. 

В Дагестане существовала мощная писательская организация, произведения дагестанских писа-

телей и поэтов получили признание в республиках СССР и у читателей за рубежом. Свидетель-

ством этому явилось присвоение звания лауреата Ленинской премии и звания Героя Социалисти-

ческого Труда народному поэту Дагестана Расулу Гамзатову. Первый и пока единственный на 

Кавказе космонавт – дагестанец Муса Манаров.  

Больших успехов достигла республика в области спорта. Дагестан – лидер в Российской Феде-

рации по числу олимпийских чемпионов по вольной борьбе. Дагестанцы гордятся своими выдаю-

щимися спортсменами, которые отстаивали честь Родины на международных чемпионатах, Олим-

пийских играх. 

За 100 лет Дагестан прошел непростой путь, на этом пути были неудачи, но было и много по-

бед. Но дагестанцы, как и все граждане великой страны знали, куда идут и зачем идут, они строи-

ли социальное государство. 

100 лет назад – в 1920–1921 гг. дагестанцы сделали свой выбор – быть вместе с Россией и в со-

ставе Российской Федерации. И они остаются верны этому выбору. 
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