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ДАГЕСТАНСКИХ АВТОРОВ  

Хапизов Ш.М., Абдулмажидов Р.С. Сельская община Нукуш в XII–XX вв. 
 (историко-документальное исследование). Махачкала, 2021. 264 с. 

NEW HISTORICAL AND DOCUMENTARY RESEARCH  
OF DAGHESTAN AUTHORS 

Khapizov Sh.M., Abdulmazhidov R.S. The rural community of Nukush 
 in the XII–XX centuries (history and documentary research). Makhachkala, 2021. 264 p. 

В 2021 г. дагестанская историография пополнилась монографией 

опытных исследователей, научных сотрудников Института истории, 

археологии и этнографии ДФИЦ РАН Рамазана Абдулмажидова и 

Шахбана Хапизова «Сельская община Нукуш в XII–XX вв. (историко-

документальное исследование)».  

Данная книга представляет собой историко-документальное иссле-

дование истории и культуры селения Нукуш Чародинского района Рес-

публики Дагестан. В ней рассмотрена история общины с IX в. н.э. до 

середины XX в. на основе письменных источников и этнографических 

данных. Наряду с этим большое внимание уделено культурному насле-

дию и его создателям – ученым-богословам, кадиям, переписчикам ру-

кописей, строителям и мастерам. Значительную часть книги занимает 

исследование хозяйственно-экономической жизни, мифологии, фольк-

лора, тухумной структуры и ономастики нукушцев.  

Монография состоит из Введения, четырех глав и Приложения, в котором приводятся адаты Тлен-

серухского наибства и посемейные списки Нукуша 1886 и 1917 гг., детализирующие жизнь микро-

региона. 

В исследовании рассматривается широкий круг вопросов: возникновение Нукушской общины; рас-

пространение ислама в Тленсерухе; Нукуш в составе Тленсерухского союза общин XV–XVIII вв.; Ну-

куш в период Кавказского имамата; Нукуш после вхождения региона в состав Российской империи 

(1860–1876 гг.). При освещении событий времен Кавказской войны авторы широко используют как 

опубликованные источники (военные донесения, отчеты царской армии), так и впервые вводимые в 

научный оборот арабоязычные письма и документы – памятники эпистолярного жанра, а также строи-

тельные надписи и эпитафии надмогильных памятников.  Справедлив, на наш взгляд, вывод авторов о 

том, что «одним из важных факторов, способствовавших политическому объединению тленсерухских 

селений, стало распространение ислама, который постепенно упрочил свое положение в общественно-

политической жизни» (с. 23). 

Существует большой корпус письменных источников по истории Дагестана ХIХ в. Несмотря на тот 

факт, что этот период истории можно назвать весьма изученным, в освещении драматических событий 

времени постепенного вхождения Дагестана в состав Российской империи остается еще много неосве-

щенных в должной мере вопросов. Одной из таких тем, нуждающейся в новых фундированных иссле-
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дованиях, является история Кавказского имамата – государства, возникшего в ходе борьбы за незави-

симость горцев Восточного Кавказа под руководством имама Шамиля. В разделе «Нукуш в период 

Кавказского имамата» внимание авторов также уделено описанию военных действий периода Кавказ-

ской войны. Нукушинцы не только принимали участие в боевых действиях, но и оказывали поддержку 

армии Имамата путем обеспечения боеприпасами, изготовлявшимися на территории своей общины. 

Авторы подробно, по годам, рассматривают наиболее важные аспекты данного периода истории Севе-

ро-Восточного Кавказа.  

Интерес представляет раздел, посвященный представителям духовной элиты Нукуша XVII–XIX вв., 

где авторам удалось проанализировать и ввести в научный оборот сведения, взятые из письменных ис-

точников на арабском и аварском языках.  

В разделе «Нукуш в первой половине ХХ в.» прослеживается жизнь села после Гражданской войны 

и установления Советской власти, а также во время Великой Отечественной войны; авторы рассказы-

вают об участниках войны и тружениках тыла, используя информацию разнопланового характера. 

Очевидно, что создание подлинной и объективной картины исторического развития Дагестана не-

возможно без выявления и изучения особенностей и своеобразия различных его регионов. Таким обра-

зом, изучение локальных историй (региональной истории) – один из способов углубления понимания 

исторических процессов и выявления региональной дифференциации в рамках единого дагестанского 

исторического процесса. Широкий спектр приведенных документов, особенно касающихся земельных 

отношений и различных аспектов внутренней жизни высокогорной общины, позволяет читателю зна-

чительно расширить наши знания об истории данного микрорегиона.  

Особый интерес вызывает глава, посвященная эпиграфическим и эпистолярным памятникам регио-

на. Не изученными ранее были строительные надписи и эпитафии надмогильных памятников Нукуша: 

авторы приводят большое количество фотоиллюстраций, детально рассматривая и анализируя их. 

Введение в научный оборот новых источников, расширяющих наши знания о прошлом и способ-

ствующих пониманию истории, является одним из приоритетных направлений в современном кавказо-

ведении. В особенности это можно отнести к «опосредованным» источникам – письмам, целью кото-

рых не являлось формирование исторических представлений современников и будущих поколений. 

Они возникли из повседневной деловой или общественной деятельности людей, стали невольными 

очевидцами своей эпохи, и, что важно для историка, будучи созданными вне идеологических устано-

вок, оставляют простор для истолкования и позволяют окунуться в повседневную жизнь людей, общин 

и целых регионов. 

Источники распределены по хронологическому принципу и позволяют воссоздать различные фраг-

менты исторического прошлого Нукуша. Нам представляется, что такие формы научной работы, как 

перевод, комментирование и встраивание в ткань реальных исторических процессов письменных ис-

точников, являются особенно важными при исследовании локальной истории. 

Работу завершает Заключение, в котором авторы подводят итоги проделанной работы над темой ис-

следования. Монография снабжена разделом «Приложения». В качестве приложения даются наиболее 

значимые документы, характеризующие развитие общины. В их числе: «Частные адаты Тлейсерухско-

го наибства», «Посемейные списки жителей селения Нукуш за 1886 год», «Список глав семей селения 

Нукуш, согласно итогам сельскохозяйственной переписи 1917 г.».  

Данная монография будет интересна историкам, публицистам, преподавателям вузов, студентам, 

аспирантам и широкому кругу читателей – всем интересующимся проблемами истории Дагестана. 

Подводя итог вышесказанному, добавим, что поставленные авторами задачи успешно решены, ис-

следование содержит оригинальный материал, представляющий научную ценность. 
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