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ВВЕДЕНИЕ

Первая половина и конец  XX в.  были  одним из  сложных и
интересных  периодов  в  истории  Дагестана,  насыщенным  со-
циально-экономическими  преобразованиями  и  трагическими
событиями,  связанными  с  депортацией  и  репрессиями  народов.
Народы Дагестана вместе с другими народами пережили взлеты и
падения, черные и светлые периоды.

За  последние  десятилетия  изучение  проблем  истории  по-
ликультурной  дагестанской  цивилизации,  причин различных эта-
пов депортаций и репрессий народов Дагестана ушло далеко впе-
ред.  Разработка актуальных проблем  исторического процесса  пе-
реселения  этих народов  стала  одним  из  важных и успешно  раз-
вивающихся направлений дагестанской  исторической  науки. Воз-
росший интерес народа к своему недавнему прошлому, имеющиеся
наряду с позитивными и негативные последствия, полярные точки
зрения,  пристальное  внимание  к  его  трагическим  страницам
объясняются  желанием  извлечь  уроки  из  прошлого,  чтобы  не
допустить повторения таких трагедий, как массовые депортации и
репрессии  целых  народов,  информация  о  которых  долгое  время
была тайной и засекреченной. Эти проблемы в советской науке не
затрагивались  продолжительное  время.  И  стремление  дать
объективную картину 30-50-х и 90-х годов XX - начала XXI в. -
основная  задача  нашей  работы.  Актуальность  исследования
состоит  в  том,  чтобы  правдиво описать  причины и  последствия
трагических  событий  на  Северном  Кавказе,  в  частности  в
Дагестане, поскольку не все авторы объективно к этому подходят.
Известно,  что  усиление  тоталитарных тенденций  и  македонских
традиций  способствовали  разрастанию в  государстве  и  в  самой
компартии  полного  ослепления  и  недопонимания  общественно-
исторических законов развития, что при



пело  к  социально-экономическому  застою  в  обществе,  усилению
роли  генсеков  и  партийных  лидеров  республик  СССР.  Партия
превратилась в государство, а идеология - в советскую религию, в
которую необходимо было неуклонно верить.

В  последние  годы  во всех  слоях  общества  все  острее  и  на-
стойчивее  поднимаются  вопросы  относительно  репрессий  и
насильственного  переселения  ряда  народов  Северного  Кавказа,
осуществленных  в  тридцатые  годы  и  на  завершающем  этапе
Великой  Отечественной  войны.  Объективные  потребности  об-
щественного прогресса ставят перед наукой проблемы поиска путей
эффективного  разрешения  противоречий  между  возрастающими
требованиями познания причин репрессий, депортаций и реальным
состоянием изучения незаконных, преступных репрессивных актов
против народов нашей страны.

Постоянный  спор  ведется  относительно  категорий  «депор-
тация» и «репрессия». В связи с этим мы решили предложить наши
определения.  Депортация  -  это  плановое,  добровольно-
принудительное  переселение,  ссылка,  изгнание  людей  из  опре-
деленной  части  неперспективных  населенных  пунктов  на  более
благоприятные  или  освободившиеся  земли.  А  репрессия  -это
подавление,  карательная  мера,  наказание,  насильственное
выселение народа в форме наказания со своей исторической родины
государственными органами.

На  протяжении 70-90 годов  XX в.  проблема  сталинских реп-
рессий  и депортаций в дагестанской,  да и в российской  науке не
затрагивалась.  О  ней  лишь  упоминалось  в  очерках  по  истории
республик и их партийных организаций.

Фактически  не  изучался  и  вопрос  о  депортации  аварского,
лакского,  кумыкского,  даргинского  народов.  О  перечисленных
событиях вскользь написано в работах: «Очерки  истории Чечено-
Ингушской  ЛССР  1917-1970  гг.>>,т.2  (Грозный,  1972);  «О
партийной  и  советской  печати».  Сб.  докл.  (М.,  1964);  В.В.  Ви-
ноградов,  Т.  Хашегульгов  «Основные  вехи  истории  Чечено-Ин-
гушской  АССР» (Грозный,  1988);  Х.А.  Гакасв  «В  годы  суровых
испытаний))  (Грозный.  19Н8);  К.А.  Алиев,  М.Р.  Курбанов.  Г.И.
Юсупова  «Чеченцы-аккинцы Дагестана))  (Махачкала.  1994);  «Ис-
тория Дагестана I-IV вв.)) (М.. 1967-1968); В.Дзидзосв, А.Ка-дилаев
«В  поисках  национального  согласия))  (Махачкала,  1992):
Н.Ф.Бугай, А.М.Гонов «Кавказ: народы в эшелонах (20-60-е годы)»
(М.,1998);  «Репрессии 30-х годов  в Дагестане))  (Махачкала 1997);
«Русские на Северном Кавказе. 20-30-е годы» (Нальчик, 1995); В.Ь.
Булатов,  Д.Ш.Рамазанова  «Деятельность  органов  власти  РД  в
области  межнациональных  отношений))  (80-90  гг.  XX  в.)
(Махачкала,  2000);  Б.Р.Алиев  «Ссверокавказс-кая  диаспора))
(Махачкала,  2001);  С.И.Сулсйманов  «Верный  страж
государственной  безопасности  Отчизны))  (Махачкала,  2006);  3.3.
Ильясов «Дагестан: цифры и факты» (Махачкала, 2007); материалы
конференции «Актуальные проблемы противостояния религиозно-



политическому экстремизму» (Махачкала, 2007); В. Буковский «И
возвращается  ветер...»  (М.,  2007);  В.Ф.  Слом-чинский  «За  что?»
(Краснознамёнск,  2008);  Л.Ф.Бородкин  «ГУЛАГ  -  экономика
принудительного труда» (М., 2008). Отдельные аспекты указанных
проблем  рассматриваются  в  исследованиях  ученых
Р.Г.Абдулатипова,  А.Г.Агасиева.  Г.И.  Какагаса-нова,
А.И.Османова.

Авторы,  затрагиваюнщс в  той  или иной  мере  эти  проблемы,
сходятся в главном - они рассматривают репрессию и депортацию
как  грубое  нарушение принципов  государственной  национальной
политики и законности. Почти во всех работах дается лишь критика
сталинско-бериевской политики, их маневров и хитросплетений. Не
раскрыты причины. В  литературе  встречаются  и противоречивые
суждения  по отдельным вопросам этой  малоразработанной  темы,
особенно  по  количеству  мобилизованных  в  Красную  Армию  из
республик  Северного  Кавказа  в  годы  Великой  Отечественной
войны.

Следует  отметить, что в условиях свободы печати, отсутствия
должной  требовательности  к  научной  и  научно-популярной
продукции необычайно широко и ускоренно распространяется
псевдонаучная  литература,  в  которой  фальсифицируется
историческое прошлое народов Северного Кавказа, однобоко, с
националистических позиций освещаются  репрессии и  депор-
тации, вопросы происхождения отдельных народов и их исто-
рическая роль в древности, в средние века и в наши дни.

Очень  скудной  остается  источниковая  база  проблемы.
Опубликованных по этой теме документов и архивных данных
мало.  Те  из  них,  которые  имеются  в  партийных,
государственных,  республиканских  и  районных  архивах,
содержат отрывочные сведения. Чтобы восполнить в какой-то
мере  этот  пробел,  в  нашей  работе  впервые  предпринята
попытка  осветить  на  основе  выявленных  новых  архивных
документов  и  последних  публикаций  процессы  репрессий
чеченцев-аккинцев и депортации лакцев,  аварцев,  даргинцев,
кумыков. Использованные в работе документы - это справки,
отчеты,  постановления,  приказы,  переписка  местных  и
центральных  органов,  отчеты  НКВД  СССР,  ДАССР,
воспоминания  очевидцев,  документы  Миннацинфор-
мвнешсвязи РД, важнейшие государственные акты о реабили-
тации репрессированных и депортированных народов.

Эти материалы дают возможность частично на основе до-
кументов восстановить процессы, связанные с репрессиями на-
родов Дагестана в тридцатые и сороковые годы XX в., просле-
дить за их судьбами в последующее время, понять стремление
этих народов вновь обрести  отнятую Родину и увидеть готов-
ность государства восстановить справедливость.



Приведенные  письма,  воспоминания,  документы  показы-
вают трагедию народов,  их борьбу за выживание, за свое «я»,
желание понять, познать, кто они, каковы их место и роль в об-
ществе.  Материалы высвечивают и теневые стороны государ-
ства:  режим  государственной  власти,  его  жесткие  методы  и
формы правления, а также сопротивление этой политике, этому
беззаконию.

.. ,̂..-...—
дят отражения в официальных документах; в них отсутствуют
переживания, настроения, взаимоотношения людей,  что очень
важно  и  ценно  при  воссоздании  событий,  образа  жизни реп-
рессированных и депортированных людей.  В этом отношении
ценным являются личные архивы,  воспоминания участников
пережитых  трагедий,  что  и  было  использовано  авторами
данной книги.

Конечно, то, что читатель найдет в этой книге, отнюдь не
является  исчерпывающим,  а  некоторые  оценки  могут
оказаться не бесспорными, тем более когда речь идет о такой
многогранной  теме,  каковой  является  проблема  репрессий  и
депортаций целых народов.

Учитывая, что до сих пор нет обобщающего исследования, в
этой  работе  лишь предпринята попытка показать  очень важ-
ную и трагическую страницу нашей отечественной истории. На-
сколько удалось авторам решить поставленные задачи, судить
читателю, конструктивные замечания которого будут приняты
с благодарностью.  *

Можно надеяться,  что  наша  книга  явится  определенным
вкладом в исследование депортаций и репрессий и окажет со-
действие новым исследованиям в этом направлении, облегчит
написание более обширных трудов.



I. ДАГЕСТАН-МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ
РЕСПУБЛИКА

Все  поистине великие дела  в мире совершались  во имя бла-
гополучия и свободы, но немало преступлений и подлостей  также
творилось  под знаменем борьбы за развитие,  расцвет  общества и
свободу  людей.  Двадцатое  столетие  блестяще  подтверждает  эту
простую  истину.  Оно  стало  свидетелем  многих  эпохальных,
великих и парадоксальных событий. В числе наиболее трагических
из них, повлиявших на судьбу государства, -репрессии, депортации
народов  и  отдельных  людей  в  разные периоды  жизни  общества.
Репрессиями и депортациями в советский период были охвачены
многие народы как вообще в стране, так и в Дагестане. Последствия
этих  преступлений  до  сих  пор  сказываются  на  их  интересах  и
деятельности.

Чтобы понять причины и  истинную подоплеку  политических
событий,  связанных  с  репрессиями  и  депортациями  XX  в.  в
Дагестане, надо знать характеристику народов и обстоятельства, в
которых они  происходили;  необходимо изучить  прошлое  народа,
которое  прояснит  немало  скрытого  от  непосредственного
чувственного  восприятия,  что  ушло  в  потаенные  глубины  на-
родного сознания, культурного уклада и цивилизации.

Все  народы  Дагестана  имеют  свои  особые  социально-эко-
номические отношения, прекрасные традиции, уклад жизни, нормы
поведения. Их истоки уходят в далекую историю, отделяющую наш
век  от  прошлых  времен.  С  учетом  уроков  истории,  видимо,
необходимо  искать  новые  подходы  к  решению  всех  про-
тиворечивых,  спорных  проблем  и  тем  самым  восстанавливать
традиционные связи, отношения внутри этноса и между народами.



В этой связи небезынтересно в первом разделе данной работы
дать  некоторые  исторические,  современные  сведения  о  самой
республике и основных коренных народах Дагестана, религиозной
ситуации, надиональных движениях, партиях. По нашему мнению,
изучение истории народов поможет мобилизовать опыт прошлого,
идею  обшсдагсстанской  солидарности  и  единства  в  русле
рассмотрения проблем репрессий и депортаций народов.

Республика  Дагестан  -  одна  из  уникальных  и  пограничных
республик  Российской  Федерации,  одно  из  замечательных,  сво-
еобразных мест  Кавказа, район древнейшего поселения человека.
Дагестан  сохраняет  естественный  прирост  населения.  Это  самая
крупная  из  всех  республик  Северного  Кавказа,  ее  площадь
составляет  50,3  тыс.  кв.км,  48  %  из  них  -  горы.  Численность
населения на ! января 2007 г. составляла 2,7 млн человек,  из них
1501,6  тыс.  (57  %)  -  жители  сельской  местности.  Площадь
Дагестана  превышает  площадь  таких  государств  Европы,  как
Албания (28 тыс. кв. км). Бельгия (30,5 тыс. кв. км). Нидерланды
(36,9  тыс.  кв.  км).  Швейцария  (41.3  тыс.  кв.  км).  В  XIX  в.
численность населения Дагестана выросла в 1.5 раза, а в течение
XX в.  -  в  3 раза,  но снизилась  продолжительность  жизни  как в
России,  так  и  в  Дагестане.  В  России  продолжительность  жизни
мужчин составляет 57,7 года - это 133 место в мире, женщин - 71,3
года - 95 место. В Дагестане соответственно 67.2 и 75,7 года (2002
г.)

За 1898-2007 гг. численность населения увеличилась в 4.3 раза.
В Дагестане наряду с горными вершинами, возвышающимися

более  чем  на  четыре  тысячи  метров,  изрезанными  глубокими
ущельями  и  долинами,  есть  равнинная  низменность  с  по-
лупустынным  рельефом,  находящаяся  ниже  уровня  Мирового
океана.  По  характеру  рельефа  территория  делится  на  четыре
физико-географических  района:  высокогорный,  внутригорный.
предгорный и низменный.

Дагестан - многонациональная республика.  На ее территории
проживают представители более 100 национальностей, в том числе
около  30  коренных  народностей  с  самобытной  культурой  и
богатыми традициями.

Среди  коренных народностей  Дагестана выделяются 14  наи-
более крупных по численности. Это - аварцы, даргинцы, кумыки,
лезгины,  русские,  табасаранцы, лакцы, азербайджанцы,  чеченцы,
ногайцы, рутульцы, цахуры, агулы, таты.

Вопрос  о  происхождении  и  общности  народов  Дагестана,
национальных  отношениях  всегда  был  спорным,  сложным,  ин-
тересным и острым. Он и в наше время не утратил своего значения.
В связи  с  этим Народным Собранием  Дагестана принят закон  о
развитии национальных отношений в Республике Дагестан за 2008-
2012 гг. Этот закон поможет решить многие вопросы, относящиеся
к проблемам народов нашей республики.

Известные  ученые,  занимающиеся  древней  и  средневековой



историей Северо-Восточного Кавказа, Г.С. Федоров, А.Г. Федорова
в  книге  «Исторические  корни  единства  Дагестана»  (Махачкала,
2000  г.,  с.6)  пишут,  что  «предки  дагестанцев,  по  данным
археологии,  проникли  на Кавказ  в  четвертичном периоде,  о  чем
свидетельствуют  палеолитические  местонахождения.  Причем  за-
селение происходило с юга, из Передней  Азии».  Этот район был
одним из основных центров формирования современного человека.
В Дагестане происходило умеренное оледенение в период Минделя
(оледенения) (400 тыс. лет назад) и в таких условиях здесь обитали
древнейшие люди, которые проникли сюда около 100 тыс. лет тому
назад и где их далеким потомкам суждено было стать автохтонным
(коренным)  населением.  Может,  они  и  оказались  первыми
пришельцами в Дагестане. В то время естественно-географические
условия  нашего  края  были  вполне  пригодными  для  заселения
первобытными  племенами:  в  лесах  росли  разнообразные  плоды,
обитали  дикие  животные,  обнаружены  и  пещеры.  Низменные  и
равнинные зоны Дагестана были чрезвычайно благоприятны для
кочевого  хозяйства.  Предгорья  считались  районами  давнишней
оседлости, высокогорные пастбища уже в эпоху энеолита и ранней
бронзы  оказались  освоенными  человеком.  В  зоне  предгорий
обнаружены поселения древнейших земледельцев: Сигитминское и
Чиркейское  -  в  районе  Сулака,  Мекегинское  -  на  подступах  к
горному Дагестану, Ша-ракунское - в Южном, Карабудахкентское
- в центральном, Андийское, Гимринское, Салатау- во внутреннем
Дагестане.  В  этих  местах  археологи  обнаружили  древнейшие
памятники раннеземледельческой культуры.

Известно, что такие памятники обнаружены на Левашинском и
Хунзахском плато,  в Гидатлинской долине.  Начиная с каменного
века, здесь развивались различные археологические культуры.

Кроме того,  Кавказ, в частности Дагестан, в древности пред-
ставлял собой  зону,  находящуюся на пересечении  многих путей,
ведущих из Европы в Азию, и был благоприятным для заселения и
проживания  первобытных  людей.  Новейшие  археологические
исследования  показывают,  что  древнейшие  люди  прочно  осели
здесь  и  прошли  в  своем  развитии  долгий  и  трудный  путь  от
«человека  умелого»  до  «человека  разумного»,  причем  все  эти
процессы  происходили  без  влияния  извне,  т.е.  люди  сами
создавали здесь свою материальную и духовную культуру. После
открытия стоянок первобытного человека на территории Дагестана
ученые  отвергли  существовавшую  до  недавнего  времени
миграционную теорию происхождения дагестанских народностей -
о  заселении  Дагестана  якобы  недавно,  в  период  железного века
(Услар  П.К.,  Языкознание  по  кавказским  языкам,  1881.  С.  245;
Анучин Д.Н., Антропология кавказцев, 1884. С. 336). Теперь стало
ясно,  что  все коренные  народности  (аварцы, даргинцы,  кумыки,
лезгины,  табасаранцы,  лакцы  и  др.)  прошли  автохтонный  путь
развития, начиная с эпохи каменного века до их формирования.

«Наиболее  ранними  памятниками,  обнаруженными  в  Да-



гестане,  -  пишет  Г.  Федоров,  -  были  памятники,  относящиеся  к
позднеашельской эпохе. Можно смело утверждать, что заселе-

П
ние Дагестана произошло путем перекочевки групп первобытных
охотников  в  поисках  новых  угодий,  благоприятных  для  добычи
пищи» (Федоров ГС, Федорова А.Г. Исторические корни единства
Дагестана.  Махачкала,  2000.  С.  19).  Г.Федоров  утверждает,  что,
несмотря на этнические, культурные влияния, влияния различных
пришлых  племен  со  своей  культурой  -  скифо-сарматов,  гуннов,
арабов,  персов,  турок,  самобытный  процесс  этногенеза  местных
народов существенно изменить не удалось.

Таким  образом,  каждая  из  народностей  и  этнических  групп
Дагестана в настоящее время представляет собой частицу единого
целого.  Поэтому  исторические  процессы,  происходящие  в
Дагестане и касающиеся этносов, в настоящее время невозможно
осмыслить,  понять  глубоко,  основательно,  если  не представлять
себе  ясно  картину  развития  каждой  из  этих  народностей  и
этнических групп.

Хотя  сейчас  между  языками  и  заметны  существенные  раз-
личия, однако на раннем этапе преобладало языковое единство, и в
условиях дагестанских гор при определенной  изоляции племен и
территориальных разделений язык может распадаться. По мнению
некоторых этнографов,  на формирование многоязычия, наряду со
многими  другими  факторами,  повлияло  наличие  эндогамии
(брачные связи внутри племен, родов, групп) в Дагестане.

На основе языка лингвисты обычно устанавливают общность
происхождения  пародов.  Такое  положение  мы  наблюдаем  в
материальной  и  духовной  культуре,  хозяйственно-культурном
укладе народов  Дагестана.  При анализе бытовых,  хозяйственных
проблем  можно  найти  много  общих  и  локальных  (местных)
характерных черт  народов.  Часто прослеживается большое  сход-
ство  в  образе  жизни,  в  хозяйственно-культурном  укладе  дагес-
танских народов, живущих в сходных условиях в разных регионах.
В языковом отношении почти все коренные народности Дагестана
относятся  к  нахско-дагестанской  ветви  ссверокавказ-ских  (или
иберийско-кавказских)  языков.  Только  кумыкский,  ногайский,
азербайджанский  языки  относятся  к  тюркским  языкам.  К
индоевропейской  языковой  семье  принадлежат  русский,  татский
языки. На татском языке говорят таты и горские евреи, а татский
язык относится к группе иранских (фарсидс-ких) языков.

Население  Дагестана  довольно  быстро  растет.  В  сельской
местности рождаемость  в полтора раза выше, чем в городах,  что
объясняется  традиционно  многодетностью  сельских  жителей.
Однако доля  городского  населения  быстрее  увеличивается  в  ос-
новном за  счет  переселения людей  из аулов  в города  и поселки
городского типа.

Наиболее  крупная  народность  Дагестана  -  аварцы  (самоназ-



вание «маПарулал»).

Аварский этнос включает подэтносы, т.е. родственные малые
народы  (андийцы,  арчинцы,  ахвахцы.  багулалы,  бежтин-цы-
хьванал, ботлихцы, генухцы, годоберинцы, каратинцы, гун-зебцы,
цезы-дидойцы, хваршины, чамалалы). Доктор истори-

ческих наук А.Исламмагомедов  пишет, что все они обладают об-
щеаварским  самосознанием  и  национальность  в  основном  ука-
зывают «аварцы».  Этнические своеобразия и культурно-бытовые
особенности  имеют  гораздо  меньшую  выраженность,  чем  их
общность.  В  быту  они  чаще  пользуются  родными  языками
-диалектами. Письменность на аварском языке была создана еще в
XV-XVI  вв.  на  основе  арабской  графики  (аджам).  С  1938  г.
действует письменность на русской графической основе. Аварский



язык  относится  к  нахско-дагестанской  группе  северокавказской
семьи языков.

Аварцы занимают  бассейны  трех  рек  -  Аварского  и  Андий-
ского  Койсу,  Кара-Койсу.  В  середине  XIX  в.  аварцы входили  в
состав Аварского и Мехтулинского ханств и множества (около 40
вольных  обществ)  союзов  сельских  общин.  До  XX  в.  аварцы
называли себя «маг1арулал». В ханствах не было единой системы
административного деления и управления. Все вопросы решал хан
на основе адатов. На местах беки исполняли его волю.
Сельские общины были самостоятельными единицами, но входили
в вольное общество.  Управление осуществляли выборные лица и
сельский  сход  (джамаат).  С  XIX  в.  главное  лицо  назначалось
властями. Наиболее важные вопросы обсуждались на сходе.

Традиционным для аварцев было земледелие и скотоводство.
Возделывали  ячмень,  рожь,  пшеницу,  овес,  картофель,  тыкву,
кукурузу,  лен.  В  горных  долинах  занимались  садоводством  и
виноградарством.  Выращивали  абрикосы,  персики,  черешню,  яб-
локи, груши.

Аварцы  занимались  также  домашними  промыслами  и  ре-
меслами:  ткачество,  вязание,  выделка  войлока,  бурок,  обработка
кожи, резьба по камню и дереву, кузнечное, оружейное, ювелирное
дело,  чеканка.  Современные  занятия  аварцев  основываются  на
традиционных формах.

Поселения аварцев разнообразны но внешнему виду, размерам,
месту  расположения,  времени  образования.  В  высокогорье
поселения небольшие (30-50 домов), по возможности

располагались  вблизи  речек,  в  горах  -  более  крупные  (300-500
домов),  средние  (100-150  домов).  Многие  селения  укреплялись
боевыми башнями.

Аварцы - мусульмане-сунниты. Ислам у них утвердился рано.



Среди  них много алимов,  шейхов.  Теперь  во всех  селениях дей-
ствуют мечети.

За годы советской власти и после нее изменились быт, куль-
тура  многих  сел.  Выросли  и  преобразились  крупные,  красивые
населенные  пункты  (Гуниб,  Хебда,  Дубки,  Майданское,  Хунзах,
Карата,  Ботлих,  Дылым, Гоор).  В райцентрах и  других больших
селах появились новые административные здания, дома культуры,
дворцы  спорта,  крупные  школьные  здания,  больницы,  мечети,
библиотеки.  Ныне  на  аварском  языке  ведутся  радио-  и  те-
лепередачи,  издаются книги, десятки  газет,  журналы, переводная
литература, действует Аварский музыкально-драматический театр,
работают сотни докторов наук и кандидатов, специалистов во всех
областях  науки  и  техники.  Аварцами  являются  имам  Шамиль,
Г.Цадаса, Р. Гамзатов, Ф. Алиева, академик Г.Гамзатов, Президент
РД  М.Алиев,  профессор  РГАбдулатипов,  Герой  России,  летчик
М.Толбоев. Несмотря на имеющиеся успехи в культурно-бытовом
развитии,  жизненные  условия  в  сельской  местности  остаются
довольно трудными. Слабая техническая база, заброшенные земли,
низкая  урожайность,  ухудшение  качественных  показателей
скотоводства,  отсутствие  внимания  государства,  безработица,
плохие дороги вызывают отток  молодежи с гор на равнину.  Это
ярко видно, если проследить движение, изменение, рост аварского
населения.

Их на 1 января 2003 г. в республике было 758,4 тыс. человек,
что  составляет  29,43  % населения  республики.  Первая  перепись
населения  Дагестана  была проведена  в  1897  г.  По данным этой
переписи,  численность  аварцев  составляла  158,6  тыс.  человек.
Таким образом, за 95 лет аварское население увеличилось на 641,4
тыс.  человек.  Всего  в  России  проживает  814,6  тыс.  аварцев.
Основная область расселения - регионы западно-
го горного Дагестана. Сельское население аварцев составляет 68 %
и  расселено  главным  образом  в  22  районах  республики.  В
Ахвахском,  Ботлихском,  Гергебильском,  Гунибском,  Казбековс-
ком,  Тляратинском,  Унцукульском,  Хунзахском,  Цумадинском,
Цунтинском,  Чародинском  и  Шамильском  районах  аварцы  со-
ставляют  98-100  %  населения.  В  Кизилюртовском  районе  доля
аварцев  выросла  почти  до  80  %,  Хасавюртовском,  Кизлярс-ком,
Буйнакском,  Кумторкалинском  они  составляют  треть,  а  в
Тарумовском,  Бабаюртовском,  Левашинском  и  Новолакском  -до
четверти  всего  населения.  В Махачкале они составляют 21 %, в
Кизилюрте,  Южно-Сухокумске  и  Буйнакске  -  43-52  %,  в  Ха-
савюрте, Кизляре, Каспийске - 12-22 %. Они живут также на севере
Азербайджана  (Закатальский  и  Белоканский  районы).  В
Белоканском  и  Закатальском  районах проживает  около  150  тыс.
аварцев (в 1921 г. их было
более 50 тыс.), большинство которых сохраняет родной аварский
язык,  любит аварскую культуру,  уважает  аварскую песню, танец,



интересуется  своей  историей,  литературой,  почитает  великих
аварских  имамов  Гази-мухамеда,  Гамзата,  Шамиля  и  их
ближайших сподвижников, особенно Хад-жимурада.

Демократические  перемены в  бывшем  СССР,  возникновение
новых  самостоятельных  закавказских  республик  создали
некоторые предпосылки для возрожде
ния  аварцев  в  Азербайджане.  Здесь  создано  и  официально  за-
регистрировано  общество  аварцев  Азербайджана  им.  имама
Шамиля. На аварском языке стали издавать исламскую литературу
в  школах  аварских  сел  частично  начали  преподавать  аварский
язык, религиозная служба стала проходить на аварском языке.

Вместе с тем надо отметить, что в этих районах решение очень
многих  из  перечисленных  вопросов,  связанных  с  возрождением
культурных традиций аварцев натыкается на препоны со стороны
местных  властей.  Аварцы  постепенно  начинают  становиться
азербайджанцами,  родной  аварский  язык  -  тюркским.  Там  они
фактически  лишены  права  регулярно  слышать  по  радио,  с
телеэкранов родную речь.

Более 11 тыс. аварцев также компактно жили в четырех селах
Кварельского района Грузии. В 1991-1994 гг. их согнали с родных
земель,  и ныне многие разбрелись,  скитаются в  разных городах,
селах Республики Дагестан и Грузии (об их бесправ-



ном  положении  более  под-
робно  будет  сказано  ниже).
Аварцы  живут  в  Турции  и
странах  Переднего  Востока.
Они  учатся,  работают,  живут
почти  во  всех  городах,
республиках,  областях  Рос-
сийской Федерации.

Аварцы говорят  на язы-
ке,  относящемся  к  нахско-
дагестанской  ветви  восточ-
нокавказской  семьи  языков.
Аварский  язык  делится  на
два  диалекта:  северный
(хунзахский,  салаватский
говоры)  и  южный  (анцухс-
кий,  батлухский,  андалалс-
кий,  гидатлинский,  келебс-
кий).

Для аварцев характерен костюм общедагестанского типа.
Пища аварцев достаточно проста - ее  готовят на основе муч-

ных,  мясных и молочных  продуктов.  Распространенные блюда  -
хинкал,  супы  из  бобовых,  шурпа  из  щавеля,  каши.  Выпекают
блины, пироги  (чуду)  с  различной  начинкой.  В долинах готовят
виноградное вино, сладости - халву и пахлаву.

Аварский  фольклор  охватывает  эпические и лирические ска-
зания, песни, сказки, пословицы, поговорки. Разнообразны танцы:
быстрые,  медленные,  мужские,  женские,  парные.  Музыкальные
национальные инструменты - чагчана (смычковый), чагур, пандур,
лар и зурна, бубен, барабан.

Поскольку мы не касаемся вопросов возникновения, развития
аварского народа, его культуры, быта, хозяйственной жизни и не
ставим задачу освещения всех важных вопросов, мы просто хотели
затронуть  эти  вопросы  в  общих  чертах.  История  Аварии  в
контексте  всего  Дагестана  и  Северного  Кавказа  насыщена
блистательными и  драматическими событиями. К ним относятся
отпор  «победителю  народов  и  завоевателю  вселенной»  Надир-
шаху  в  XVIII  в.,  пафос  победы  и  горечь  поражений  в  почти
столетней  войне  за  независимость  в  XIX  в.,  создание  Шамилем
теократического  государства  -  имамата,  просуществовавшего
вплоть  до  окончательного  присоединения  Дагестана  к  России,
духовный  подъем  в  том  же  XIX  в.;  драма  двух  революций,  в
результате  которых  создано  нынешнее  общество;  установление
советской власти с созданием автономной республики в Дагестане,
ныне  преобразованной  в  Республику  Дагестан  со  своим
Госсоветом,  в  последующем  институтом  президентства,  пар-



ламентом и правительством,  со своим гимном и гербом — суве-
ренное государство в составе РФ [1].

Дидойцы (самоназвание — цезы,  т.е.  «орлы»)  -  народ в  вы-
сокогорном Дагестане,  относящийся к аваро-андо-цезской  группе
народностей.  Дидойцы  компактно  проживают  в  основном  в
Цунтинском  районе.  Они  исторически  находились  с  аварцами в
близости, соседстве,  в родственных связях и вообще генетически
близки по языку, традициям, быту. Дагестанцы не отличают их от
аварцев.  Грузины  их  называют  «дида»,  аварцы-<<ц!унтал».  На
протяжении всей истории своего развития дидойцы поддерживали
экономико-политические отношения с Грузией.  Говорят дидойцы
на  дидойском  (цезском)  языке.  Подавляющее  большинство
населения говорит на аварском, русском и грузинском языках. Они
также владеют языками соседей - гинухцев, гун-зибцев, бежтинцев,
говорят и на азербайджанском.

Численность цезов без проживающих за пределами этнической
территории,  по данным доктора исторических наук С.А. Лугоева
(журнал «Народы Дагестана», №6,2004 г.) составляла: в 1866 г. -
3255  человек,  в  1886 г.  -4296,  в  1894  г.  -4762,  в  1916 г.  -4440
человек. По переписям 1926г.-3,3 тыс., 1938 г.-5,8тыс.
человек.  С  1939  г.  дидойцев-цезов  учитывали  как  аварцев.  По
селам Путинского района их численность составляла примерно: в
1959 г. - 3138 человек, в 1970 г. - 5367, в 1979 г. - 5733 человека. По
переписи  2002  г.,  численность  цезов  в  Республике  Дагестан
составляет  15,2  тыс.  человек.  В  средневековом  государственном
образовании  «Дидо»  -  в
вольных  сельских  обществах
в 34 селах числилось  80 тыс.
дидой-цев.  По  грубым
подсчетам,  около  половины
дидойцев  в 1859,  1878,  1899,
1904,  1912  и  1917  гг.
оказались  беженцами,
покинув  родину  и  осев  в
странах Востока,  в частности
в  Турции.  Переселение
происходило  не  от  хорошей
жизни.  Главная  причина
переселения  дагестанцев,
например,  в  Турцию  -
колониальная, антиисламская,
имперская политика царизма.

Очень  многие
отправлялись  на  жительство  в  Турцию  и  другие  страны  под
предлогом  паломничества  в  Мекку.  Среди  покинувших  родину
дидойцев  было  много  алимов,  одаренных  людей,  элитных



представителей  народа,  которые  в  Турции  практически  исчезли
бесследно,  а  оставшаяся  часть  ассимилировалась  с  турками.
Вопросы межэтнических отношений в Турции регламентируются
конституцией  страны.  Каждый,  кто  связан  узами  гражданства  с
турецким  государством,  -  турок.  Никакой  иной  язык,  кроме
турецкого,  не  преподается.  "Гам  всех  дагестанцев  именуют
лезгинами. Главный вопрос для дагестанцев -утрата языка. В этой
стране проживает  около 9,7  тыс.  дидойцев,  в основном живут в
селениях Къазува, Замаркой, Оважик, Реша-дие,  Дереагьзи (все в
Токате)  и Читейсхъала (в Сивасе).  Аналогичные примеры можно
привести и по другим странам Ближнего и Среднего Востока.

Профессор  С.А.  Лугоев  пишет,  что  традиционное  занятие
народа  в  горах  Дагестана  -  животноводство.  Весной  скот  пере-
гоняли на высокогорные летние пастбища, а осенью - на зимние
пастбища Закатала и Кахетии. Небольшая часть скота оставалась
на  хуторах.  Разводили  пчел.  Пахотные  участки  в  основном
обеспечивали людей хлебом, картошкой.

Советская  власть  создала  коллективные  формы  хозяйства,
ликвидировав частновладельческие принципы. У цезов возникли 7
колхозов и 4 отделения. У многих были и прикутанные хозяйства
на Приморской низменности.

Возвращаясь к истории, следует указать, что поселение цезов
(селения, хутора) сложилось исторически. До средневековья были
небольшие  поселения  родственных  коллективов.  С  XIV  в.
происходит  укрепление  сел.  В  начале  прошлого  века  главной
формой  семьи  цезов  была  малая  простая  семья,  состоящая  из
родителей  и детей.  Неразделенная семья кое-где сохранилась  до
XX  в.  по  соображениям  экономических  интересов.  В  семьях
бывало 3-4 ребёнка. Браки совершались посредством сватовства по
инициативе  родителей.  Проводились  праздничные  торжества  у
жениха  и  невесты.  До  сих  пор  здесь  практикуется  похищение,
совместное бегство молодых. В наши дни браки заключаются по
любви  и  регистрируются  местными  администрациями.  Как
правило, глава семьи - отец, но сохраняется равноправие супругов.
Свадебные обычаи в основном общедагестанские, общеаварские.

В  семье  с  малолетства  мальчиков  учат  косить  сено,  пахать
землю,  ухаживать  за  скотом,  а  также строительному делу,  обра-
ботке  дерева  и  камня.  Девочки  приучались  к  многочисленным
обязанностям  хозяйки  дома  и  матери.  Чтению и  письму  до  ре-
волюции мальчики обучались  в  примечетских мектебах,  девочки
дома.

В современных  условиях  дети  цезов  проходят  полный курс
средней  школы.  Теперь  среди  них много ученых,  руководителей
республиканского  масштаба,  крупных  бизнесменов,  преподава-
телей вузов, спортсменов, артистов, музыкантов.

Современное  жилище цезов  -  это более просторный вариант



традиционного  жилища  дагестанца:  электричество,  радио,
телевизоры,  современная  система  отопления,  домашние  библио-
теки, современная утварь. Во многих селах пользуются газом для
отопления. Современная одежда дидойцев - это в основном одежда
европейского типа. Часть дидойцев старшего поколения и в наши
дни  носит  одежду  с  сохранением  традиционных  элементов.
Многочисленны овчинные шубы, узорные носки, чох-то, платки с
бахромой,  украшения.  В  рационе  питания  мясо,  курдюк,  сыр,
травы, хинкал, ягоды, чуду, курзе.

В советское время в горах было проложено много новых дорог,
расширены  старые.  Пассажирские  и  транспортные  перевозки
посредством  легковых  и  грузовых  автомашин  у  дидойцев  стали
обычным явлением.

К  сугубо  местным  можно  отнести  верования,  связанные  с
культом белого камня, праздник встречи зимы.

Вера  дидойцев  -  ислам суннитского толка.  В наши дни вос-
становили мечети и активно начали приобщать молодежь к исламу.
У  дидойцев  отмечается  оживление  интереса  к  своей  истории  и
культуре.

Дидойцы в суровых высокогорных природных условиях про-
должают  укреплять  экономику,  развивать  животноводство,  са-
доводство,  зерновое хозяйство,  овощеводство,  растет  и культура.
Все это говорит о том, что люди веками сохраняют любовь к своей
земле, культуре, традициям, могилам предков, передают обычаи из
поколения  в  поколение.  Органы  местной  власти  должны  и  в
будущем  помочь  в  развитии  культуры  этого  народа,  ибо  он
заслуживает лучшего.

Каждая из перечисленных вех является частью истории народа
и  заслуживает  внимания,  раскрытия  и  представляет  большой
интерес.

Но мы чуть позже остановимся на той части истории народа,
которая  связана  с  депортациями,  перемещениями  жителей
отдельных сел и районов.

Даргинцы - древние аборигены Дагестана. Даргинцы - второй
по численности дагестанский этнос.

Самоназвание «даргинцы» появилось в XV в.



Значение  термина  «дарго»  долго  оставалось  невыясненным.
Профессор  P.M.  Магомедов  считает,  что это название местности,
где собирались представители даргинского населения для решения
общих  вопросов.  Существует  пять  общинных  союзов  с  таким
названием: Акуша-Дарго, Каба-Дарго, Букун-Дарго. Гам-ри-Дарго,
Уцми-Дарго.  Сирга составляла отдельное общество.  Письменные
источники позволяют считать, что решающая фаза консолидации
даргинцев в единую народность  была пройдена до  конца XIV в.
Язык  даргинцев  относится  к  нахско-дагестанс-кой  группе
северокавказской семьи языков. Единого языка общения не было;
литературный язык стал складываться в советское время на базе
акушинского диалекта, но он слабо внедряется в бытовую практику
даргинцев.  У  даргинцев  имеется  множество  диалектов.
Письменность сложилась на основе русского алфавита.

Территория даргинцев не входила в пределы имамата Шамиля,
они  сохраняли  дружественный  мюридам  нейтралитет,  не
присоединяясь к ним в антироссийской войне. Причина неучастия
в борьбе - близость и зависимость (хлеб, зимние пастби-



ща) даргинцев от занятой русскими войсками равнины и просчеты
дипломатической стратегии имамата.

В  годы  Гражданской  войны  даргинцы  одними  из  первых
вступили  в  борьбу  против  Деникина,  белоказаков.  В  советское
время  изменилось  материальное,  культурное,  бытовое  состояние
населения.

Основные  занятия  даргинцев  -  земледелие,  скотоводство,
домашние промыслы. Все женщины занимались обработкой шер-
сти.  Среди  народов  Кавказа  пользовались  спросом  изделия  ку-
бачинцев  (ювелиров),  харбукцев,  амузгинцев  (оружейников),  цу-
дахарцев (мастеров кожевенно-шерстяных дел).

В  науке,  культуре,  искусстве,  образовании больших успехов
они  достигли  в  Х1Х-ХХ вв.  Среди  даргинцев  много военачаль-
ников,  героев,  видных  политиков,  мастеров,  писателей,  поэтов,
которыми гордятся дагестанцы и вся Россия.

Даргинцы  -  мусульмане-сунниты  шафиитского  толка  (мас-
хаба).  Ислам  здесь  утвердился  к  XIV  в.  До  принятия  ислама
даргинцы поклонялись явлениям и силам природы. Еще в XVII—
XVIII вв. у них сохранялись зороастрийские верования, культ огня.
В  это  время  у  них  значительно  были  развиты  фетишизм,
знахарство, вера в духов-демонов.

После принятия ислама в рамках арабской науки и богословия
развивалась и наука даргинцев.

Распространенной  формой  жилища  даргинцев  в  последние
столетия было двух- и более этажное каменное закрытое жилище.
Мужская  традиционная  одежда  даргинцев  общедагестанского
типа:  рубаха,  штаны,  бешмет,  черкеска,  бурка,  шуба,  папаха,
кожаная,  войлочная  обувь,  кинжал -  атрибут  костюма.  Женский
костюм: платье-рубаха,  штаны, шуба,  кожаная обувь,  чухта,  пла-



ток, разные украшения. Пища отражала традиции земледель-ческо-
скотоводческого хозяйства: преобладающей была растительная,  в
высокогорье - молочно-мясная пища. Распространенными были (и
сейчас)  хинкал,  пироги  (чуду)  с  разнообразной  начинкой,  супы,
каши; из напитков - буза (г1аруш), вино, медовуха (макатта), чай,
водка.  Основными  видами  транспорта  даргинцев  были верховая
лошадь,  арба,  вьючные  животные  (осел,  лошадь,  мул).
Современный  транспорт  преимущественно  автомобильный,
вьючных  животных  почти  не  осталось.  Изменился  облик  сел,
людей. Поднялось общее состояние культуры, быта, образования,
т.е.  произошло  выравнивание  с  уровнем  всего  народа  России  и
других континентов мира.

В 2003 г. численность даргинского населения составляла 425,5
тыс.  чело-Век.  По  данным  1897  г.,  численность  даргинцев
составляла  121,4  тыс.  че-
ловек.  За  95  лет  население
увеличилось  на  301,8  тыс.
человек.  Всего  в  России
проживают  510  тыс.  дар-
гинцев.  В  горных  селах
живет  35  %  даргинцев,  в
предгорных  -  20  и  низ-
менности -10%.  Около 68  %
даргинцев  расселено  в  16
сельских  районах.  В
Акушинском, Дахадаевс-ком,
Сергокалинском,  Кай-
тагском  районах  они  со-
ставляют  от  75  до  100  %
населения.  В  Каякентском,
Карабудахкентском  районе
их  43  и  36  %.  Даргинцы
проживают  также  в
Тарумовском  (19  %),  Кизлярском  (15  %)  и  Буйнакском  районах
(14%).

В  Дербентском,  Агульском,  Ногайском,  Хасавюртовском.
Бабаюртовском  и  Кумторкалинском  районах  доля  даргинцев
варьирует от 4 до 9 % населения этих районов. Даргинцы-горожане
проживают в Избсрбаше (57 %), Махачкале (12,4 %), Кизляре (7,3
%), Буйнакске (6,6 %), Хасавюрте (4,2 %) и Дагестанских Огнях (9
%).

Даргинцы  входили  в  восточно-кавказскую  этнокультурную
общность-нахско-дагестанскую группу (У-1Утыс.до н.э.). С111 в.
до  н.э.  произошёл распад этой  общности  на этнокультурные су-
бобщности,  которые  явились  основой  общности  образовавшихся
впоследствии (1 тыс.до н.э.) дагестанских племен.

Предки  даргинцев  предположительно входили  в  состав  Кав-



казской Албании, а затем - державы гуннов и Хазарского каганата.
С VII  в. они подвергаются нашествиям арабов.  К этому времени
относится  развитие феодальных отношений  у  даргинцев,  в  Х11-
Х1Н вв. образуется Кайтагское уцмийство.

С XI в.  даргинцы, как и весь Дагестан,  вплоть  до присоеди-
нения к России в XIX в., претерпевают беспрерывные нашествия и
войны.  После  завершения  Кавказской  войны  в  1860  г.  был
образован Даргинский округ.

В  бытовых  и  семейных  обрядах  даргинцев  осталось  много
элементов  зороастрийской  религиозной  обрядности.  Они  от-
ражаются  в  праздниках  первой  борозды.  Нового  года,  обрядах
вызывания  и  прекращения  дождя,  завершения  уборки  урожая,
выгона скота на пастбище.

Даргинский  народ  имеет  древние культурные  традиции.  Хо-
рошо  развито  зодчество  (башни,  дома-крепости,  мечети,  мосты,
резьба  по камню,  дереву).  Искусство даргинцев  получило  яркое
выражение  в  изделиях  кубачинских,  харбукских,  амуз-гинских,
сулевкинских  мастеров,  искусстве  камнерезов  (особенно  в
производстве  надмогильных  стел),  мастеров  по  производству
орудий и деревянной утвари, керамики, вышивки, золотошвейном
и  ткацком,  кожевенном  и  меховом  ремесле,  народной  песенно-
музыкальной культуре, в танцах.

Престижными праздниками были обряд первой  борозды, На-
вруз, Курбан-байрам, Ураза-байрам.

Сохранился  даргинский  фольклор  (предания,  героические
песни,  баллады, лирика, легенды, сказки,  пословицы, поговорки).
Самый  популярный  танец  у  даргинцев  -  лезгинка,  также  были
массовые ритуальные танцы.

У  этого  народа  есть  прекрасные  поэты,  писатели,  ученые,



руководители,  которых  нельзя  не назвать:  О.Батырай,  М.Ахмед,
С.Курбан, А.Абу-Бакар, Р.Рашидов, С.Рабаданов, Х.И.Амирха-нов,
М.А.Абдуллаев, М.М. Магомедов, М.-С.Умаханов.

В годы советской власти часть лучших представителей народа
была  подвергнута  депортации.  Поэтому  они  оказались
разбросанными по разным регионам Дагестана и лишенными своей
родной земли.

Несмотря  на  известные  ошибки  и  перехлесты  в  политике
государства,  за  годы советской  власти  даргинцы достигли  опре-
деленных успехов, жизнь в целом вышла на новый, более высокий
экономический  и  культурный  уровень.  После  распада  СССР
даргинцы  вместе  с  другими  народами  республики  стали
испытывать экономический,  социальный кризис и упадок уровня
жизни.

Ныне в Республике Дагестан происходит подъём в экономике,
культуре, и жизнь даргинцев меняется к лучшему.

Кумыки  -  второй  после  азербайджанцев  тюркский  народ
Кавказа, регионом этнического формирования и развития которого
является  равнинная  и  предгорная  зоны  Северного  Кавказа,  в
основном  его  восточная  часть,  ныне  входящая  в  Республику
Дагестан  и  известная  в  истории  как  Кумыкия  (шамхальство
Тарковское).

Кумыки - коренные жители Дагестана, предки которых так же,
как и предки других народностей, жили здесь с каменного века. В
книге «Этноатлас Краснодарского края» (2008 г.) напи-

сано: «Этногенез кумыков происходил за счет  смешения древних
племен  предгорного  Дагестана  с  пришлыми  тюркскими  ко-
чевниками  савирами  (V-VII  вв.),  хазарами  (VH-X  вв.)  и  кыпча-
ками-половцами  (Х1-ХШ  вв.).  Окончательное  формирование



кумыков как этноса произошло в ХИ-ХШ вв.». В начале XVII в.
Кумыкия была присоединена к России. В 1860 г. эти территории
вошли  в  Дагестанскую  и  Терскую  области.  Предки  кумыков,
которые пребывали в районах северо-восточного Дагестана, имея
политические  и  экономические  связи  с  пришлыми  тюр-
коязычными племенами (в течение тысячелетий), вступали с ними
в контакты, это привело к тому,  что межплеменным языком стал
тюркский  язык.  Автохтонные  языки  постепенно  затерялись,  и
общекумыкским  языком  стал  тюркский  язык.  Ведь  известны
случаи,  когда политическое  господство вынуждает  принять  язык
пришлых племен и народов.

Теркеменцы  начали  складываться  в  отдельную  этническую
группу с конца XVI в., когда произошло организованное упмия-ми
переселение  тюркоязычных  земледельцев  из  Ширвана.  Со-
хранились предания об основании Великента, Падара, Усеми-кента
выходцами  из  Кубы;  Джемикента  -  выходцами  из  Ширвана.
Некоторые  из  них,  в  частности,  в  Усемикенте,  Янгикенте,
ассимилировались  с  кумыками, а  другие остались  как локальная
дагестанская этнографическая группа азербайджанцев.

В раннесредневековый период  существовали  феодальные го-
рода-крепости и государственные образования кумыков: Джи-дан,
Тарки,  Анджи  и  др.,  на  территориях  которых  жили  предки
современных кумыков со своим языком, своеобразной культурой.
Поэтому этноним «кумык» надо искать в самом Дагестане. Анализ
археологических, этнографических, исторических материалов дает
основание утверждать, что основу этногенеза кумыков составляет
местное население, занимающее предгорные и равнинные районы
Дагестана с эпохи первобытнообщинного строя.
К  XV в.  можно отнести  быстрый рост  кумыкских поселений  на
путях,  ведущих  по  речным  долинам  с  равнины  в  предгорье
(Эндери, Кафыр-Кумух, Казанище, Карабудахкент, Каякент). Здесь
пределы кумыкской этнотерритории расширяются. Более того,  на

Предкавказской
плоскости  кумыки
принимают  участие  в
заселении  опустевших
равнинных  районов  за
Сунжей  и  Тереком
(журнал  «Народы
Дагестана»,  №5,2003,
с.63).  По равнине вдоль
Терека  в  XV-XVI1  вв.
складывается новый тип
поселений,  где
совместно  проживают
кумыки,  чеченцы,



ингуши,  кабардинцы.  Аналогичное  явление  наблюдается  и  в
долинах рек  Аксай  и  Акташ,  где чеченцы,  кабардинцы, аварцы,
селившиеся  в  XV1-XVH  вв.  в  кумыкских  селах  Баташюрт,
Байрамаул, Аксай, Ко-стек, Казиюрт, постепенно вливаются в со-
став кумыкской народности.

Регионом компактного проживания кумыков (82,2%) являются
7  из  11  административных  районов  равнинной  и  отчасти
предгорной зон Дагестана. По данным 2003 г., общая численность
кумыков  в республике составляет  365,8 тыс.  человек,  или 14,2%
населения  республики.  Всего  в  России  423  тыс.  кумыков.  Они
проживают в Кумторкалинском,
Буйнакском,  Карабудахкснтском,  Дербентском,  Каякентском,  Ха-
савюртовском,  Кайтагском,  Кизлярском,  Бабаюртовском  и  Ки-
зилюртовском районах. В Махачкале они составляют ! 5 %, Буй-
накске  -  треть,  Хасавюрте  -  четверть,  Каспийске  -  № %,  Кизи-
люрте — пятую часть населения.

По количеству жителей кумыки занимают третье место среди
всех  народов,  населяющих  Дагестан.  Более  половины  их  про-
живает в городах.

Кумыки  -  народ  оседлый,  с  земледельческой  культурой.
Традиционными  для  них  являются  хлебопашество,  садоводство,
виноградарство,  культивируемые  еще  с  VHI-IX  вв.  Исторически
они занимались и скотоводством.

Распространены типичные для Кавказа промыслы и ремесла.
Женскими занятиями считались сукноделие, ткачество.
ковроделие;  мужскими - обработка кожи, металла, дерева, камня,
изготовление оружия. Традиционный мужской костюм состоял из



рубахи,  штанов,  бешмета,  черкески,  зимой  -  овчинной  шубы  и
бурки.  Женская  одежда  состояла  из  рубахи,  широких  штанов,
нескольких  видов  платья,  носили  шерстяные  носки,  чувяки,
галоши, чохто, платок, украшения с драгоценными камнями.

Традиционные блюда кумыкской кухни -хинкал, шорпа, кюр-
зе,  чуду,  долма,  плов,  шашлык,  яичница,  мясной  соус,  халва,
варенья.

Сохранились памятники кумыкского фольклора: героический
эпос, семейно-обрядовая поэзия.

Антропологически  кумыки  входят  в  состав  балкано-кав-
казской  расы  большой  европеоидной  расы,  что  роднит их с  ка-
рачаевцами,  балкарцами,  крымскими  татарами.  Верующие  ку-
мыки -  мусульмане-сунниты.  Ислам проник  в их  среду  в  IX в.,
утвердился к концу XV в.  Ранее они,  как и все тюрки, поклоня-
лись тюркскому божеству Тенгри. Некоторая часть приняла иуда-
изм,  христианство.  Ныне  во  всех  кумыкских  населенных  пунк-
тах функционируют мечети. . ^

Кумыкский язык относится к тюркской группе алтайской се-
мьи языков.

Письменность на арабской графике получила распространение
со  времени  принятия  кумыками  ислама.  После  1917  г.  ли-
тературный  язык  развивался  на  основе  буйнакского  и  хасавюр-
товского диалектов.  В 1929 г. была разработана письменность на
основе латиницы, а в 1939 г. осуществлен переход на кириллицу.

Кумыки  являются  наследниками  богатой  и  оригинальной
национальной  культуры,  имеют  развитую литературу,  фольклор,
искусство (Ирчи Казак, Абусупьян Акаев, Темирболат Бибола-тов).
Из  среды  кумыков  и  их  предков  вышло  много  выдающихся
ученых, поэтов, писателей, полководцев (Хасай Уцмиев).

Ныне в науке и образовании трудятся более 250 докторов  и
кандидатов  наук  кумыкской  национальности,  среди  них  4  ака-
демика,  плеяда  писателей,  деятелей  искусства,  среди  которых
известны имена  Анвара Аджиева,  Барият  Мурадовой,  Исбат  Ба-
талбековой, прославивших не только свой народ, но и республику
в целом.

Кумыки  дали  Дагестану  отличных  спортсменов.  Среди  них
знаменитый  цирковой  борец  прошлого  Ал-Клыч  и  наши  совре-
менники - олимпийские чемпионы братья Насрулаевы, Сай-пулла
Абсаидов, Магомед-Шапи Абушев.

У  кумыков  много  нерешенных  социально-экономических
проблем.  Они  оказались  в  меньшинстве  на  своей  земле,  что
вызвало  немало  противоречий  и  разногласий,  над  разрешением
которых работает руководство республики.

В  период  Великой  Отечественной  войны  кумыки,  т.е.  часть
жителей  сс.  Тарки,  Кяхулай,  Альбурикент,  были  выселены  из
родных мест; через  тринадцать лет они вернулись обратно в свои



полностью  разрушенные  села,  не  дожидаясь  официальных  раз-
решений.

Лезгины  (самоназвание  -  лезгин,  мн.  число  лезгияр)  имеют
древнюю  историю.  Территория  обитания  лезгин  была  одним  из
древнейших очагов  цивилизации на Кавказе.  Ныне они заселяют
южные  районы  Республики  Дагестан  и  северные  районы
Азербайджанской Республики.

По  поводу  происхождения  этнонима  «лезгин»  многие  ис-
следователи высказывают мнение, что он означает общее название
дагестанских  горских  народностей.  Предки  лезгин  и  лезгинской
группы народностей были многочисленными племенами, жившими
на востоке  Кавказа,  в  Кавказской  Албании,  и  имели  единство и
общие  черты  своего  происхождения  с  предками  аварцев,
даргинцев,  кумыков,  лакцев,  табасаранцев.  Название  «лезгин»
образовалось от этнонима «лак», что в перево-

де с  грузинского языка  означает  «горец».  Лезгины и  лезгинская
группа  народностей  прошла  автохтонный  путь  развития  от  ка-
менного века до позднего средневековья.  В первобытном строе у
них была единая материальная культура, единый язык, так же, как
и у всех других коренных народностей  Дагестана (Федоров  Г.С.,
Федорова  А.Г.  Исторические  корни  единства  Дагестана.
Махачкала, 2000. С. 57-58).

За  свою  историю  Албанское  государство  многократно  под-
вергалось  нашествиям  римлян,  персов,  арабов.  Распространяя  в
завоеванных  странах  ислам,  арабы  уничтожали  культурное
наследие  местных  народов.  Отдельные  монгольские  отряды
проникли  в  Лезгистан,  в  частности  в  область  Кюре.  Уже в  ан-
тичных  источниках  имеются  сведения  о  кавказском  народе



«лезги».  С  XIII-XIV  вв.  у  лезгин  возникают  небольшие  объе-
динения  независимых  сельских  общин  (вольные  общества).  В
XVIII в. части этих общин входили в состав Кубинского и Дер
бен гского ханств, а другая часть образовала Кюринское ханство. В
начале  XIX  в.  эти  территории  вошли  в  состав  России.  Таким
образом,  уже  в  середине  XVHI  в.  на  территории  расселения
лезгиноязычных народов начали образовываться самостоятельные
ханства.  Возникли  таковые  в  Арцахе.  [Пеки.  Шемахе,  Баку,
Дербенте, Кубе, Кюре и др. местах. В )802-1804 гг. многие ханства
приняли русское подданство. В 60-е гг.  XtX в. Самурский округ и
Кюринское  ханство  вошли  в  состав  Дагестанской  области,  а
Кубинская  провинция  -  в  Бакинскую  губернию.  Затем  ханства
были  ликвидированы,  лезгины  оказались  разделенными  между
губерниями,  а  затем  государствами  («Народы  Дагестана)).
Махачкала, 2002. С. 47^8).

Современный  лезгинский  язык  является  одним  из  литера-
турных языков Дагестана. Он относится к восточногорской ветви
иберийско-кавказских  языков  нахско-дагсстанской  группы
кавказской  языковой  семьи.  Имеется  множество  диалектов,
которые  делятся  на  три  группы:  кюринскую,  самурскую  и
кубинскую.

Письменность  образована в X  в.  на основе арабской  вязи. В
XV в. распространяется дагестанский вариант арабского алфавита
«аджаме». В !928 г. создается письменность на латинской графике,
а  с  1938  г.  -  на  кириллице.  Литературный  язык  на  основе
гюнейского диалекта.

Основная  территория  расселения  лезгин  -  нагорный,  пред-
горный и равнинный Южный Дагестан. Сельское население (около
64  %)  расселено  в  9  районах.  В  Ахтынском,  Курахском,
Магарамкентском, Докузпаринском, Сулейман-Стальском районах



они составляют от 13 до 100 %, в Хивском - 37,3 %, Ру-тульском -
8  % населения.  Часть  лезгин  проживает  в  Дербентском  (15%)  и
Хасавюртовском (6 %) районах. Лезгины-горожане сосредоточены
в  основном  в  Дербенте  (26  %),  Дагестанских  Огнях  (22%),
Каспийске (16%), Махачкале (9,5%) и Избсрба-ше(8%).

Районы,  населенные  лезгинами  и  входящие  в  состав  Рес-
публики Дагестан, соседствуют на юге с Азербайджанской
Республикой,  на севере  -  с  агульскими, на западе - рутульскими
землями, на востоке примыкают к Каспийскому морю.

По  данным  Всероссийской  переписи  населения  1970  г.,  в
Дагестане  проживало  162,7  тыс.,  в  Азербайджане  -  137,3  тыс.
лезгин.  По данным же переписи  населения  2002 г.,  в  Дагестане
насчитывалось  336,7  тыс.  лезгин,  а  в  Азербайджане -  более  200
тыс.  Всего  в  России  проживало  412  тыс.  лезгин.  С  2000  г.  в
Республике Дагестан проживает 262,5 тыс. лезгин, что составляет
12,2 % от всего населения республики.

История  лезгин,  как и  других  дагестанских народов,  в  пос-
ледних  веках  до  нашей  эры тесно  связана  с  историей  древнего
государства-Кавказской  Албанией.  Лезгины исповедовали  ислам.
До  распространения  ислама  они  исповедовали  зороастризм,
поклонение огню и магическим предметам.

В течение  XV1-X1X  вв.  народностям  лезгинской  группы со-
вместно с другими народами Дагестана неоднократно приходилось
отражать агрессию со стороны иранских, турецких, русско-царских
завоевателей.  С  древнейших времен  через  территорию обитания
лезгин проходили многочисленные потоки иноземных захватчиков.
Неоднократно это приводило к тому,  что отдельные части лезгин
на долгие десятилетия оказывались изолированными друг от друга
экономически  и  политически,  депортированы  со  своих
насиженных мест.

Распад  СССР  обострил  все  существующие  проблемы  лез-
гинского народа, добавив к существующим вопросам новые,  свя-
занные  с  территориальными  спорами,  таможенной  политикой,
разрывом многолетних экономических и политических связей.

Исторически в экономике лезгинского региона ведущее место
занимает  сельское  хозяйство.  Лезгины  равнинной  части  за-
нимались пашенным земледелием и стационарным скотоводством;
в  горах  -  террасным  земледелием  и  отгонным  скотоводством.
Выращивали  ячмень,  пшеницу,  просо,  рожь,  рис,  кукурузу,
картофель, бахчевые.

У лезгин возникло много сложных проблем,  связанных с де-
портацией,  распадом  СССР,  экономическим  кризисом  внутри
страны.

. Усилившаяся в результате экономических реформ в последнее
время  проблема  малоземелья,  рост  числа  беженцев  уже  после
распада  СССР,  свертывание  производства,  утрата  многих
социальных  нрав,  возникновение  границ  между  Россией  и



Азербайджаном  осложняют  общественно-политическую  обста-
новку  и  снижают  жизненный  уровень  населения  в  лезгинских
районах.  Фактически  лезгины  оказались  жителями  двух  госу-
дарств.

Руководители  России,  Азербайджана,  Дагестана  в  последнее
время чаще стали встречаться и усилили внимание для решения
межнациональных  проблем  и  улучшения  обстановки.  Такие
встречи  в 2007-2008 гг. состоялись неоднократно.  В переговорах
принимали участие и представители лезгинского народа.

Лакцы  -  один из коренных народов Дагестана.  Чо переписи
1989  г.,  их  насчитывалось  118368  человек,  из  них  в  Дагестане
проживает  91682 человека.  В 2000 г.  в Дагестане жили 105 тыс.
лакцев, что составляет 5% населения Дагестана, а по переписи 2002
г. их числится 139.7 тыс. (5,4%). В РФ проживает 156 тыс. лакцев.
Местами  их  компактного  проживания  являются  Лакский  и
Кулинский  районы,  а  с  1944  г.  и  Новолакский  район,  куда  они
были  переселены  насильственно.  Говорят  на  лакском  языке
нахско-дагестанской группы кавказской языковой семьи. Имеются
7 диалектов.

Лакцы являются  коренным  населением  Дагестана.  В  период
раннего  средневековья  формируется  Кази-Кумухское  шамхаль-
ство (с XV111 в. - ханство), ставшее в XV-XVII вв. одним из силь-
нейших политических образований Дагестана.  Присоединенное в
1820 г.  к  России ханство было в 1859 г.  преобразовано в  Кази-
Кумухский округ Дагестанской области, с 1922 г. - Лакский округ.

Часть лакцев проживает в ряде селений соседних районов -



Рутульскою (Аракул, Верхний Катрух), Дахадаевского (Шад-ни),
Акушннского  (Балхар.  Kxo.\tn.  Цуликана,  Уллучара)  и  до  пе-
реселения в с.Советское Магарамкснтского района - в с.Бурши-
Маха Курахского района. Много (64%) лакцев проживает в го-
родах Дагестана, России, СИГ. Из них более 50% сосредоточено
в  Махачкале.  Урбанизация  лакцев  связана  с  промысловыми
традициями и обычаями - отходничеством.

Древнейшими  занятиями  лакцев  были  земледелие,  жи-
вотноводство,  разнообразные  ремесла  и  домашние  промыслы.
Изделия лакцев-ювелиров, медников, оружейников, сапожников
пользовались  спросом  у  всех  народов  Дагестана.  Лакцев-
лудильщиков и балхарцев-гончаров можно было встретить в

Дагестане  повсеместно.  В  качестве  женских  промыслов  значи-
тельного развития достигли обработка шерсти  и производство из
нее сукна, паласов, войлока, вязаных изделий.

В материальной и духовной культуре лакцев много общего с
другими  дагестанскими  народами.  Основной  формой  семьи  у
лакцев в XIX - начале XX в. была малая семья. Свадебные обряды
лакцев  при  общем  сценарии  имели  в  разных  селениях  свои
варианты.

До  принятия  ислама  лакцы  поклонялись  явлениям  и  силам
природы, среди них был распространен зороастризм. Еще в конце
XIX - начале XX в. у них сохранились пережитки культа огня.

У лакцев высокая культура, развитое хозяйство и быт. Многие
традиции  лакского  народа  нашли  свое  дальнейшее  развитие  в
культуре народов Дагестана, в произведениях передовых ученых,
писателей, поэтов.

Национальные  поселения  лакцев  располагались  по  склонам
гор, современные - на более ровных местах. Для XIX в. характерны



двухэтажные  дома.  Одежда  и  пища  у  лакцев  относится  к
традиционным  для  народов  Северного  Кавказа.  Сохраняются  и
теперь  национальные  блюда.  Имеется  у  лакцев  богатый  нацио-
нальный фольклор. Хорошо развито музыкальное искусство.

У лакцев многочисленная интеллигенция — ученые, писатели,
поэты,  художники,  композиторы,  известные  специалисты
различных отраслей  народного хозяйства, в том числе женщины.
Лакцем является и первый космонавт из числа кавказских народов
Герой России Муса Манаров.

К сожалению, не все в истории лакского народа было спокойно
и  гладко.  Лакские земли  многократно подвергались  нападениям,
народ защищал родину и интересы своей нации. Как известно, он
подвергался  и  насильственному  переселению.  Лакцы  всегда  с
достоинством выдерживали жизненные тяготы и трудности.

Вместе  с  другими  народами  Дагестана  лакцы  испытали
тяжесть  и  страдания  депортации  1944  г.  Решением  Ш  Съезда
народных депутатов ДССР в 1991 г. лакцам Новолакского района
приходится через 60-65 лет вновь покинуть свои обжитые места и
переселиться на новые земли возле Махачкалы.

Аккннцы  (самоназвание  -  аъккий)  представляют  собой  эт-
ническую группу чеченцев, проживающих в Дагестане. Говорят на
аккинском диалекте чеченскою языка. Наиболее раннее упомина-
ние об аккинцах встречается в письменных источниках XVI—XVI!
вв.  Дагестанские  чеченцы-аккинцы  являются  переселенцами  из
Лам-Акки, расположенной в верховьях реки Гехи (отроги Главного
Кавказского хребта на нынешней территории Чечни).

По  поводу  происхождения  аккиннсв  известный  историк  и
этнограф У.Лаудаев писал: «Ауховцы называются аккий: название
это они получили оттого,  что,  живя прежде в Аргунском округе,



составляли  тейп  из  аккинской  фамилии.  Скудные  земли,
принадлежащие  этому  тейпу,  заставили  половину этой  фамилии
переселиться  в  Аух,  где  кумыками  и  русскими  они  назывались
ауховцами; сами же они для себя,  как и для чеченцев,  удержали
название первобытной фамилии Аккий, т.е. выходцев из Акки» [2].

Расселившись  по  долинам  среднего  течения  рек  Ямансу,
Ярыксу и Акгаш, аккинцы образовали  Ауховское  общество.  Ак-
кинцы из тейпа Парчхой основали два села: Шир-Юрт (Юрт-аух) и
Парчхой  (Акташ-Аух);  выходцы  из  тейпа  Щечой  -  аул  Щечой
(Кишень-Аух).  Несколько  позже  выходцы  из  тейпов  Бе-ной,
Цонтарой,  Курчалой  и  других  основали  еще  несколько  аулов,
которые также вошли в состав Ауховского общества. В XVII-XIX
вв. ауховское общество насчитывало девять аулов.

Другая  этническая  группа  дагестанских  чеченцев,  известная
под  названием  качкалыки,  обосновалась  в  шести  аулах,  рас-
положенных вдоль долины среднего течения рек Ямансу и Ярык
су по соседству с кумыками, примерно в  XV1-XVIII  вв. В XVII-
XVIII  вв. на равнину устремились также выходцы из карабулакс-
ких  тейпов.  (Волков  Н.Т.  Топонимы  и  племенные  названия Се-
верного Кавказа. М.,1973. С. 150). Оказавшись после переселения в
Аух  на  землях,  подвластных  дагестанским  феодалам,  ак-кинцы
вынуждены были вступить в даннические отношения с аварскими
ханами и с кумыкскими феодалами (в частности, с эндереевскими
князьями),  владевшими  равнинными  землями.  Подселение  в
ауховские аулы чеченцев продолжалось в XIX в. и позже,  вплоть
до начала 40-х годов XX в. 11осле переселения в Дагестан аккинцы
подверглись  определенному  культурному  влиянию  соседних
дагестанских  народов,  одним  из  последствий  которого  была
исламизация ауховцев.

Ауховцы  проповедуют
ислам.  Они  его  приняли
вместе  с  другими народами
Кавказа.

Особенности  этнопо-
литической истории, а также
относительная  изо-
лированность  аккинцев
нашли  отражение  и  в  их
языке,  сохранившем  наи-
более  древние  формы  вай-
нахских языков.

После  образования
ауховского  общества  в  те-
чение  последующих  че-
тырех  веков  аккинцам
пришлось  претерпеть  не-



сколько  переселений.  В  конце  XVI  в.  часть  аккинцен  была
вынуждена перебраться в Терский городок (нынешний Кизлярский
район).

Примерно половина  аккинцев  была  переселена  в  равнинные
кумыкские  аулы в  !  841  г. в  основном  в  Зндерейаул.  В  1877  г.
произошло  новое  насильственное  переселение  аккинцев  в  аулы
Кумыкского округа,  которое  было связано с  поражением  нацио-
нально-освободительного восстания горцев [ 877 г.,

С  образованием  в  1860  г. Дагестанской  и  Терской  областей
Ауховское  общество  вошло  в  состав  Кумыкского  округа,  пере-
именованного позднее в Хасавюртовский округ  Терской области.
После  установления  советской  власти  в  Дагестане  и  Чечено-
Ингушетии решением Северо-Кавказского ревкома в конце ! 920 г.
вся  территория  Хасавюртовского  округа,  включая  Аухов-ский
участок,  вошла  в  состав  Дагестана.  Ауховцы  неоднократно
обращались  к  властям с  просьбой  создать  национальный район,
однако  лишь  накануне  их  выселения  Указом  Президиума  Вер-
ховного Совета РСФСР от 5 октября 1943 г. был образован Аухов-
ский район с центром в селе Ярыксу-аух (ныне Новокули) за счет
разукрупнения Хасавюртовскою района ДАССР.

После образования Ауховского района в течение последующих
четырех  десятилетий  аккинцам  пришлось  претерпеть  несколько
переселений. Из них самое страшное репрессия 1944 г.

У чеченцев очень богатая история, литература, культура, раз-
вито искусство, народное хозяйство. В Дагестане Ауховский район
имеет самую богатую природу, прекрасный климат, великолепные
природные  условия  для  развития  сельского  хозяйства,  особенно
животноводства, зерноводства, садоводства.

Чеченцы в Дагестане в 2002 г. составляли 87,9 тыс. человек. Их
количество за последние 8-10 лет значительно возросло. Если в 70-
е  годы  их  численность  составляла  около  50  тыс.,  то  за
последующее  время количество  чеченцев  Дагестана  увеличилось
почти  в  два  раза  и  они  составляют  4,5  % населения  Дагестана.
Сельское население составляет 48 %.



Оно  сосредоточено  в  Хасавюртовском  (25,6%),  Бабаюртов-
ском (8%), Казбековском (13%), Новолакском (13%) районах. Че-
ченцы-горожане  живут  в  основном  в  Хасавюрте  (35,6%),  Ма-
хачкале (4,3%) и Кизляре (6,5%).

В  Хасавюртовском  регионе  общественно-экономическая
обстановка  сложная  и  противоречивая.  Она  связана  с  нерешен-
ными проблемами репрессированных и депортированных народов
этой зоны.

Русские.  В Дагестане  русские являются одним из  коренных
народов.  Но  переписи  1959  г., русские  составляли  213,8  тыс.
человек.  Сейчас по переписи 2002  г., их в республике 120,9 тыс.
человек  (4,7  %).  Более  80  % дагестанских  русских  расселено  в
городах и поселках городского типа. В Кизляре их больше поло-
вины населения. Русские составляют основное население поселков
Комсомольский  (81%),  Дубки  (16%),  Сулак(  12%).  Кроме  того,
больше  всего  русских  проживает  в  гг. Махачкале,  Буйнакске,
Тарумовском,  Бабаюртовском,  Ногайском,  Кумторка-линском,
Ахтынском районах.

По  утверждению  доцента  ДГУ  М.А.  Ибрагимова  и  доктора
исторических  наук  С.Г.Лугуева,  начало  формированию русского
населения  Дагестана  положили  терские  казаки,  которые  по-
селились вдоль реки Терек.



Первыми  русскими,  посетившими  Дагестан,  видимо,  еще  в
VH-VIII  вв., были торговые люди, привозившие на рынки Кавказа
и Ближнего Востока меха, янтарь, воск. лен. полотно и др. товары.
Следующий  этап  в  проникновении  русских  на  территорию
Дагестана  связан  с  net  ром  1, по  указу  которого  во  время
Персидского похода  1722  г. был заложен ряд опорных пунктов ч
укреплений, расположенных вдоль морского побережья.

Новый  этап  формирования  русского  населения  в  Дагестане
начался с  18)3  г.,  когда  с  подписанием Гюлистанского договора
между Россией и Персией завершился процесс вхождения края в
состав России. В конце 80-х годов XIX в. произошло переселение
русских  в  Дагестан.  К  началу XX  в.  русские  составляли  около
половины городского населения Дагестана. Они жили в основном в
Хасавюрте,  Кизляре,  Тсмир-Хан-Шуре,  Махачкале.  Говоря  о
русском  населении,  нельзя  не  сказать,  что  при  помощи  их
дагестанцы  получили  возможность  приобщиться  к  передовой
русской культуре,  науке,  технике,  просвещению, а через  русский
язык  -  к  западноевропейской  культуре.  В  1866  г. русские
составляли 3,8 тыс.человек,  или 0,8 %. В 1897  г. в Дагестанской
области насчитывалось уже 16 тыс. русских (2,8%), в 1913 г. -41,7
тыс., в 1959  г. их количество достигло 213,8 тыс., или 20% всего
населения.

В хозяйстве русского населения ведущее место занимало вы-
ращивание пшеницы, овса, проса, гречихи. В 80-х годах  ХГХ в. в
Дагестане получил повсеместное распространение картофель,  что
напрямую связано с русскими переселенцами. Они являлись также
инициаторами  широкомасштабного  разведения  виноградников,
фруктовых  садов  и  бахчевых  культур.  В  Дагестане  гречиху
впервые  начали  выращивать  интенданты  русских  регулярных
частей.  Русские  в  советский  период  создали  животноводческие
хозяйства,  а  отдельные  из  них  занимались  разведением



породистого  скота.  Они  завезли  в  Дагестан  тонкорунных  овец.
Промышленные  предприятия  создавали  и  для  переработки
сельхозпродукции.  Возникли  винзаводы,  коньячные  заводы.  В
годы  советской  власти  на  крупных  предприятиях,  особенно  на
заводах и фабриках, работали русские.

В Х1Х-ХХ вв.  главными  типами  поселений  русских  были
селения  и  хутора.  Они  располагались  по берегам  рек.  Наиболее
распространенный тип жилища - это прямоугольное, одноэтажное,
многокомнатное  строение  из  кирпича  или камня.  Одежда,  пища
ничем не отличались от одежды, пищи народов  других регионов
России. Русское население Дагестана исповедует  православие. Во
многих  поселениях  долго  бытовали  пережитки,  связанные  с
языческими  верованиями.  Среди  русских  было  много
образованных, подготовленных специалистов.

Значительная часть местной интеллигенции - учителей, врачей,
агрономов,  ветеринаров,  а  также  механиков,  механизаторов,
электриков  и  других  работала  в  горных  районах  Дагестана.
Огромное значение в культурном развитии Дагестана имел русский
язык,  при  помощи  которого  горцы  получили  возможность
приобщиться к достижениям мировой науки и культуры.

К сожалению,  сегодня  во  многих  городах,  поселках русское
население уменьшается.  Этот процесс активизировался с началом
горбачевской перестройки.

По данным  статьи  В.Ф.  Алиевой  «Миграция русского  насе-
ления из Дагестана», напечатанной в журнале «Народы Дагестана»
(№ 2,2009 г. С. 40-4!), в 1970 г. в Дагестане по численности русские
уступали только аварцам, которых насчитывалось 349304 человека,
русских - 209509, даргинцев - 207776, кумыков- 169019, лезгин -



162721 человек.
1 1ачиная с 1989 г. численность русских стала уменьшаться за

счет миграционного оггока, а с 1 990  г. миграционный отток уси-
лился.  Если до конца 80-х  годов  доля русских,  покидающих Да-
гестан, ежегодно составляла 0,5 % от их численности, то в 1994 г.-
2,42%.

Таблица !
Удельный вес титульных национальностей Дагестана, в %

Год Русские Аварцы Даргинцы Кумыки Лезгины
)989 9,2) % 27,53 % !5,56% 12,86% 11,34%
[995 7,26% 27.93 % 16,08% 12,94% 12,13%
2002 4,6% 29,43 % 16,51% 14,19% 13,0%

Мигрирую!  в  основном  люди  трудоспособного  возраста.  На
уменьшение русского населения очень сильно сказывается низкая
рождаемость.

В настоящее время многие русские возвращаются в Дагестан.
Таблица 2

Данные о рождаемости у некоторых народностей
Дагестана (на 1000 человек)

Год !989 1990 1991 1992 1993 1994
Русские 14,2 12,6 4,6 11,0 9,6 9,2
Аварцы 29,3 27,6 27,0 23,0 22,5 23,6
Даргинцы 28,2 27,3 26,5 23.4 22,9 24.2
Кумыки 28.9 27,3 25.4 21,8 21,4 22,5
Лезгины 29,4 28,0 26,5 23,8 23,! 22,4

Из данных таблицы 2 видно, что самая низкая рождаемость у
русских - 9,2 %о на 1000 жителей  (%о - промилле). По сравнению с
1989 г. рождаемость представителей всех национальностей в 1994
г. снизилась, но она намного выше, чем у русских.

Самая высокая смертность у русского населения, в 1989 г. она
составляла 12,3  %, в 1994  г. - 16,7 человека  на 1000 жителей.  К
смертности  русского  населения  приводим  не  только  старость
населения,  но  и  нищенское  существование,  люди  остались  без
работы, а на пенсию старикам прожить невозможно.

В  настоящее  время  в  отдельных  населенных  пунктах  Киз-
лярского района русские уже не проживают,  а во многих их ко-
личество  стало  незначительным.  Удельный  вес  русских  среди
сельского  населения  Дагестана  сократился  за  последнее  десяти-
летие с 3,2 до 1,9 %.

Каковы  причины  оттока  русского  населения  из  Дагестана?
Основной  причиной является  тяжелое  положение в  экономике и
социальной  сфере,  в  которых традиционно были заняты русские
(промышленность, рыболовство, свиноводство и т.д.).

Следующей  причиной  является  рост  преступности  в  респуб-
лике,  вытеснение  русских  с  занимаемых  ими  должностей.  Так,
в  Кизлярском  районе  в  последнее  время  29  %  функционирую-



щих сельхозпредприятий и организаций возглавляют русские при
их удельном весе 45 %. '

Имеются факты рэкета в жилищной сфере,  когда русских за-
ставляют за бесценок продавать все нажитое и уезжать.

На миграцию русских воздействует  и следующий фактор.  Из
Чеченской  Республики  во  время  военных  действий  прибыло
большое число этнических дагестанцев  -  беженцев,  которые зах-
ватили земли, обустроились в Тарумовском, Кизлярском районах.
Потоки миграции из других мест  «заражают» русских - уезжают
даже те, кто имеет работу, кому никто и и ичто не угрожает.

В  70-е  и  80-е  годы  XX  в.  пошло  дальнейшее  постепенное
уменьшение числа русских в Дагестане. Но особенно резко начало
сокращаться  их  число  в  1992-1997  гг.  Уменьшение  русского
населения  наносит  Дагестану  большой  ущерб.  Их  опок  из  рес-
публики  связан  с  изменениями,  происходящими  в  сфере  обще-
ствснной  психологии  после распада СССР, а  также низкой  рож-
даемостью у народа. Русские надеются на руководство Республики
Дагестан  и  думают,  что  оно  сможет  принять  меры  для
предотвращения процесса оттока русских.

Выезд  русских из  Дагестана тревожит всю многонациональ-
ную общественность республики, все ее слои и вызывает у боль-
шинства негативную оценку.  Это почти в равной мерс относится
как к русским, так и иным национальностям. Магистральный путь
выхода из сложившейся ситуации видится в подъёме экономики,
установлении  полного  равенства  по  кадровым  проблемам  всех
жителей  Дагестана, независимо от  национальности.  По вопросам
урегулирования  проблем  русского  населения  при  Правительстве
РД создана  специальная  комиссия.  За  последние  годы  отток
русских из Дагестана прекращен, даже наблюдается возвращение
их.

Табасаранцы  -  один  из  относительно  многочисленных  ко-
ренных народов Республики Дагестан.

Профессор  Л.Р. Магомедов  в  журнале  «Народы  Дагестана»
пишет,  что  табасаранцы  сформировались  как  народность  очень
рано.  Армянские  историки  говорят  о  табасаранцах уже  в  IV  в.
Селение Нрси в местном сочинении XII  в.  фигурирует  как таба-
саранское.

В  XV-XV)  вв.  Табасаранское  майсумство  было  одним  из
крупных  феодальных владений.  Оно включало в себя  не только
территорию,  населенную  табасаранцами,  в  его  состав  входили
некоторые современные лезгинские и азербайджанские аулы, пи-
шет профессор  М.Гасанов в статье «Табасаранцы» («Народы Да-
гестана», Махачкала, 2002, с. 76-77). Табасаранцы вели борьбу за
независимость против турок,  есфевидов и других завоевателей. В
эти  годы  в  Табасаране  создавались  рукописи,  хроники,  в



отдельных селах действовали мсктебы. Муталимы из Табасара-на
учились в Дербенте. В с. Зирдаг найдена книга, написанная в

1023 г. хиджры (1614 г.) на
табасаранском языке араб-
скими буквами. Табасаран-
ский  почт  Мирза  Калукс-
кий  (1697-1741  гг.)  был
представителем  дагестанс-
кой культуры. .

BXVH-ХГХвв.Табаса-
ран  распался  на  владения
майсума,  кадия  и  на  ряд
союзов  сельских  обществ.
В 1806 г. Табасаран присо-
единился к России. В XIX
в. население северного Га-
басарана  вошло  в  состав
Кайтаго-Табасаранского
округа,  а  южного -  в Кю-
ринский.

* Важным этапом в истории
табасаранцев  было

образование в  1929  г. Табасаранского района  с  райцентром  в  с.
Ьурганкент.  В  состав  тогдашнего  района  входили  42  аула
нынешних  Табасаранского  и  Хивского  районов.  В  1934  г. рай-
центром стало с. Хучни. В районе действовали ковровые артели: в
сс.  Аркит,  Хучни.  Кандик.  Межпол.  В  Табасаране  появились  и
действовали  школы,  клубы,  библиотеки,  радиоузел,  медпункты,
среди  табасаранцев  много врачей,  учи  гелей,  ученых,  писателей,
поэтов.  Есть  музыкальные  ансамбли.  Табасаранцы  не  только
достойные наследники прошлого народа,  но лучшие предки  тех,
кто будет жить после них.

Ныне табасаранцы живут в предгорьях и на равнине восточной
части Южного Дагестана. В 2002 г. табасаранцев насчитывали 132
тыс. человек, что составляет 4,5 % населения
Дагестана.  Большая  часть  (64%)  табасаранцев  живет  в  сельской
местности в Табасаранском (80%). Хивском (62%) и Дербентском
(15%)  районах.  Небольшое  число  их  живет  в  Каякен-тском  и
Кизлярском районах. Горожане сосредоточены главным образом в
Дербенте и Дагестанских Огнях (до трети населения в каждом).

Табасаранские поселения в горной местности располагались на
естественных укрепленных местах (по склонам гор), не пригодных
для  земледелия.  В  каждом  поселении  около  мечети  был  гим
(годскан), где решались важные дела.

В  общественном  быту  у  табасаранцев  стойко  сохранились
обычаи  взаимопомощи,  гостеприимства,  кровной  мести;  суще-



ствовали  различные формы  искусственного  родства  -  побратим-
ство, аталычество (отдача детей в другие семьи на воспитание).

Традиционные  занятия  -  земледелие,  садоводство  и  ското-
водство, t [рекрасны места проживания табасаранцев.

Ремесла - ковроткачество,  обработка дерева,  гончарное дело,
резьба по дереву и камню, кузнечное дело,  изготовление тканей,
войлочных изделий, джурабов. выделка кожи.

В советское  время  часть  табасаранцев  переселилась  на  рав-
нину: на земли Табасаранского (селения Сиртич, Гюхряг. Чу-лат) и
Дербентского  (Белиджи,  Салик,  Геджух,  Мамедкала.  Джалган,
Араблинск)  районов,  а  также  в  города  республики  (Дербент,
Дагестанские Огни, Каспийск, Махачкала).

Соседями табасаранцев являются агулы, лезгины, кайтагс-кие
даргинцы, азербайджанцы.

У  табасаранцев  сохраняется  заботливое,  уважительное  от-
ношение к женщине (жене, матери, сестре, дочке).

У  них  достаточно  полно  представлены  различные  жанры
фольклора:  легенды,  предания,  мифы,  исторические  сказания,
притчи, сказки, обрядовые песни, поговорки, пословицы, загадки.
Сохранились  богатые  музыкальные  и  танцевальные  традиции,
музыкальные инструменты (чугур, саз, тар. зурна, дудук,

свирель,  бубен).  Культура  испытала  влияние  азербайджанцев  и
лезгин.

Пища  табасаранцев  главным образом растительная,  мясо-мо-
лочная.  Блюда—лепешки,  хинкал с  мясом.  Выпекали блины, пи-
роги,  готовили блюда из птицы, голубцы, пельмени,  плов, каши.
Напитки - айран, а также буза.

Табасаранцы  относятся  к  балкано-кавказской  расе  большой
европеоидной расы, говорят на языке нахско-дагестанской группы
северокавказской  семьи  языков.  Табасаранский язык относится к
числу наиболее многопадежных языков мира. В нем 48 местных и



4 основных надежа.
Табасаранцы  -  мусульмане  суннитского  толка,  распростра-

нение ислама началось в VH-V111 вв., но утвердился он в XIV в.
Табасаранцы мало  чем  отличаются  от  других  дагестанцев  в

культуре, поведенческих стереотипах, понятиях чести, добра и зла.
Своеобразными национальными признаками табасаранцев стали их
более  устойчивый  и  ярко  выраженный  обычай  гостеприимства,
многодетность.

Ногайцы (ногьай) - один из тюркоязычных народов Северного
Кавказа. Они как народность формировались во второй половине
XV  в.  на  землях  между  реками  Волгой  и  Уралом.  До  этого
отдельные племена,  вошедшие позже в их состав,  кочевали и на
Прсдкавказской равнине (1 аджиева С.Ш. Материальная культура
ногайцев  в  конце  XIX  -  начале  XX  в.  М.,  1976.  С.8).  Общая
численность,  по  переписи  2002  г., в  России  составляет  91  тыс.
человек.  Из  них  в  Республике  Дагестан  живут  38,2  тыс.,
Ставропольском крае - 20,7 тыс., Карачаево-Черкессии -14,9 тыс..
Астраханской  области  -  4,6  тыс.,  Тюменской  области  -  4,3 тыс..
Чеченской  Республике  -  3,6  тыс.  У  ногайцев  имеются
субэтническис  группы:  караногаевцы (Дагестан),  ачикулакские и
кумские  ногайцы  (Ставрополь),  кубанские  ногайцы  (Карачаево-
Черкессия)  и  астраханские  ногайцы  (Астраханская  область).
Основная область расселения ногайцев - территория  i  1огайс-кой
степи.  В  антропологическом  их  типе  имеются  европеоидные  и
монголоидные элементы, черты. В языке имеются кара-ногайский
и  кубанский  диалекты.  Этническую  основу  составляли  древние
тюркоязычные  племена,  обитавшие  на  просторах  Прииртышья,
Северо-Западной  Монголии,  Средней  Азии,  Северного  Кавказа,
пишет Р.Кельдасов («Народы Дагестана», Махачкала, 2002. С. 54).
Он же указывает, что в 1888 г. караногайс-кое пространство вместе
с Кизлярским уездом  было передано Терской  области,  а  в 1922-
1924  гг.  Ногайская  степь  вошла  в  состав  Дагестана.  В  1938  г.
вместе с Кизлярской зоной районы проживания ногайцев переданы
в  состав  Ставропольского  края  (тогдашний  Орджоникидзевский
край). В 1944 г районные Ногайские степи перешли в Грозненскую
область.  В  1957  г. Ногайский,  Кизлярский,  Тарумовский  районы
вошли  в  состав  Дагестана,  Нефтекумский  -  в  состав
Ставропольского края, Шелковской район - в Чечено-Ингушскую
Республику.  Во  всех  районах,  кроме  Ногайского,  ногайцы
составляют меньшинство.  Стремление  ногайцев  других регионов
создать национальные районы пока нс дало результатов. Во многих
местах закрыли газеты, школы на ногайском языке.  С этим было
связано  создание  организации  «Бирлик».  Остро  стоит  вопрос
экономического  состояния  Ногайской  степи,  продолжается
опустынивание  пастбищ,  осложнены  проблемы  в  связи  с
поднятием уровня моря. Нужно особо отметить, что за последние



десятилетия  Ногайская  степь  превращается  в  выжженную
пустыню.  Экологическая  катастрофа  происходит  на  территории,
занимающей почти  четвертую часть Республики  Дагестан  (более
миллиона  га).  В  результате  ненормированного  выпаса  скота  за
последние  десятилетия  здесь  возникла  эрозия  почв,  пески
наступают на населенные пункты, полностью исчезли  отдельные
виды  фауны.  Постановления  правительств  России  и  Дагестана
остались  не  до  конца  выполненными  из-за  отсутствия
финансирования.  До  недавнего  времени  крестьянские  хозяйства
Чечни, Ингушетии, Северной Осетии пригоняли сюда на зимовку
скот.  В  холодное  время  сайгаки,  косули  находили  здесь
пристанище. На территории Дагестана обитало более i 0 тыс. голов
сайгаков.  Но  сегодня  они  перекочевывают  в  Калмыкию  и
Астраханскую область,'а  в  Дагестане осталось  не более  1,5 тыс.
этих животных.

Одна  треть  земель  отведена  под  отгонное  животноводство.
Чабаны  горных  районов  Дагестана  пасут  здесь  многочисленные
стада овец. Следуя Закону РД «Об отгонном животноводстве», они
обязаны  отчислять  20  %  от  земельного  налога  в  бюджет  рес-
публики, 60 % - в бюджет своего района и лишь 20 % за Ногайскую
степь,  которую  так  безжалостно  вытаптывают,  -  в  бюджет
одноименного  района.  Но  в  последние  10  лет  отчисление  прак-
тически не производится.  После распада СССР колхозы, совхозы
распались, а Минсельхоз не может найти хозяев этих отар. Город
Южно-Сухокумск,  расположенный  здесь,  административно  не
относится к Ногайскому району, а поэтому все отчисления идут в
центр РД. Не принадлежит району ни одна из нефтяных скважин,
расположенных  здесь.  Все  они,  кстати,  также  наносят  большой
экологический  вред  Ногайской  степи.  При  участии  одного  из
авторов книг Правительство РД еще в 1993 г. приняло специальное
постановление «О социально-экономическом развитии Ногайского
района»,  но практически ни один из пунктов  этого документа не
выполнен.  Ряд  вопросов,  в  том  числе  и  ввод  в  эксплуатацию
орошаемых  земель,  воссоздание  бывших ногайских  сел,  завис в
воздухе.  И степь продолжает умирать, пишет М. Бондаренко в «1
{сзависимой газете» от 23 января 2006  г. Рассказывая об истории
геноцида  ногайского  народа  в  XX  в.,  председатель  «Бирлика»
Янгурчи  Аджиев  говорит,  что,  передавая  Ногайскую  степь
республике  и  ликвидируя  или  объединяя  ногайские  села,
недальновидные  руководители  государства  хотели,  видимо,
ускорить процесс ассимиляции ногайцев. Так, в 1941 -1947 гг. были
ликвидированы  Ассааульский,  Бакильаульс-кий.  Аликазканский
сельские Советы и десятки населенных пунктов. В поисках работы
ногайцы массами уезжали на Север, в Турцию, где и сейчас живут
целыми поселениями. Никого не беспокоит такой факт,  который
волнует ногайскую общественность, что, по сравнению с другими
народами,  переселенными  в  последние  годы  в  Бабаюртовский,



Кизлярский,  Тарумовский  районы,  ногайцы малочисленны  и  не
могут в силу этого влиять на принятие решений но тем или иным
административным и общественным вопросам.

По данным переписи  1926  г., ногайцы в  ДАССР  компактно
проживали:  в  Кизлярском  районе  -  18  аулов,  в  Бабаюртовском
районе -  45  аулов,  в Ачитринском районе -  17 аулов,  в Карано-
гайском районе - !! 9 (7 аулов из Сари-Совского с/с).  Всего  про-
живали ногайцы в 199 аулах. В настоящее время ногайцы в рес-
публике проживают в 51 населенном пункте: в Бабаюртовском 12
населенных пунктов, в Кизлярском - 11 сел, в Тарумовском - 8 сел,
в  Ногайском  -  19  сел  и  в  поселке  Сулак  Кировского  района
Махачкалы.

Только лишь в Бабаюртовском районе были ликвидированы с
1941  г. такие села,  как Ассааул,  Авлеткии, Ватага, Губечаул,  Ку-
маул,  Медстаул,  Узунаул,  Караозск,  Кара-Тюбе,  Котанаул,  Баки-
лаул, Хаджибайаул, Львовский №7, Шихалиаул, Н1ава, Шенфельд,
Ямангач,  Янчи,  Аликазган,  Н.  Бакиль  и  т.д. И  ранее  в  этом  же
районе были ликвидированы ногайские аулы Алатаул, Дадаги-ши,
Аркагескен,  Терс-Тогай,  Борнааул,  Батмаклы,  Мажидаран,
Талмакуб, Учкоса, Кох-Тебе и другие.

Летом  1941  г., в  разгар  войны  -  26  августа,  Бабаюртовский
райисполком  решает  упразднить  Ассааульский  сельсовет,  а  22
апреля 1942 г. Президиум Верховного Совета РСФСР издает указ о
его ликвидации.  Из  Ассааульского  и  Бакильаульского  сельских
Советов  с  плодородных  земель  переселили  жителей  на  затап-
ливаемые  территории  селений  Новая  Коса,  Аразгулаул,  рыбный
промысел Главный Кут. С тех пор и терпят переселенные жители
большие бедствия от  затопления своих подворий.  Даже сельские
кладбища  в  сс.  Новая  Коса  и  Тамазатюбе  затапливаются
подпочвенными  водами.  В  поселке  Сулак  также  продолжается
затопление  домов,  расположенных  на  улицах  Приморская,  За-
водская.

Для изучения чрезвычайной обстановки в Ногайской степи и
районах проживания ногайцев  распоряжением  №7-Р  от 17  июня
1992 г. Совет Министров Дагестана создал комиссию из 10 человек
под председательством одного из авторов этой книги. Комиссией
были  разработаны  многочисленные  мероприятия,  одобренные
руководством республики, но из-за отсутствия финансовых средств
и других объективных причин многие вопросы остались на бумаге.

Из этого вытекает вывод, что нельзя делить народы на крупные
и  малые.  Все  народы  должны  иметь  равные  возможности  для
жизни, экономической, культурной и политической деятельности.
Ногайцы  должны  иметь  условия  для  свободного  развития,
гарантирующие сохранение мира и этническое единство.

Ногайцев, по переписи 2002 г., насчитывается в Дагестане 38,2
тыс. человек, что составляет 1,6 % населения Дагестана. Основная



область  расселения  -  территория  Ногайской  степи  на  севере
Республики Дагестан.  Сельское  население  ногайцев  около 87  %.
Ногайцы  живут  в  Ногайском  (82%),  Тарумовском  (8%)  и
Кизлярском  (7,8%)  районах.  Незначительная  часть  ногайцев
обосновалась в Махачкале, Кизляре, Хасавюрте. В поселке Су-лак
они  составляют  более  50  %  всех  жителей.  Ногайцы  являются
мусульманами.

Национальная пища ногайцев - мясо-молочные, мучные,  рыб-
ные блюда: бесбармак, колбаса, шашлык, пельмени, балык, каши,
сыры,  яичница,  пироги.  Напитки-ногай  чай,  кумыс,  айран,  буза,
сербст  сув  и многие другие.  Фольклор  ногайцев  включает  бога-
тырские  поэмы,  обрядовую  поэзию,  казацкие  песни,  сказки,  ле-
генды, анекдоты, загадки, игры, спортивные состязания.

Традиционные  занятия
-кочевое и отгонное скотовод-
ство,  коневодство,  верблюдо-
водство,  земледелие,  бахче-
водство и садоводство,  разве-
дение домашней птицы, охота
и рыболовство.

С конца XIX в. характерный
тип  поселений  ногайцев  -
кочевые  аулы:  весенне-летние,
летне-осенние  и  зимние.
Последние  постепенно  пре-
вращались  в  оседлые  поселения
(юрт, аул). С древнейших времен
ногайцы использовали в качестве
жилища  большую  сборно-
каркасную юрту (термэ) и малую
переносную юрту (отав).

Ремесла  -  обработка  кожи,
овчины,  дерева,  изготовление
сукна и войлочных изделий (бур-
ки, сапоги, головные уборы, ков-
ры-арбабапш).

Мужская  одежда  -  рубаха,
нгтаны, куртка, кафтан, черкеска,
бурка, папаха, шляпа, шуба из ов-
чины, воинские доспехи,  женская
-  платье,  шуба,  шапочка,  платки,
косынки.

Ногайскую  степь  постоянно
передают из рук в руки.  Только за
последние  100  лет  она  шесть  раз
переходила  в  различные  админи-



стративные  образования.  Она  была  в  составе  Ставропольской
губернии и Терской области, Киз-лярскбго округа и Орджоникид-
зевского  края,  а  также  Грозненской  области.  Последняя  реорга-
низация территории Ногайской степи произошла в 1957 г. в связи с
реабилитацией  ЧИАССР.  Повторяем,  оставшиеся  60  ногайских
аулов опять оказались разбросанными. Ногайский, Кизляр-ский и
Тарумовский районы вошли в состав Дагестана, Шелковской район
-  в  состав  ЧИАССР,  а  Нефтекумский  район  оказался  в
Ставропольском  крае;  только  в  Дагестане  ногайцы  имеют
административный район. В Шелковском районе Чечни проживало
до  войны  около  12  тыс.  ногайцев,  сегодня  их  там  нет.  В  годы
войны  в  Чечне  они  оказались  беженцами,  а  скот  разворовали,
разбазарили. В связи с разделенностыо ногайцев встает вопрос о
создании  единого  информационно-культурного  центра  и
экологической госпрограммы. Но этому вопросу 9 декабря 2008 г.
в  ставке Ачикулак  Нефтскумского района Ставропольского  края
состоялось  собрание  ногайцев  четырех  субъектов  РФ.
Представители  ногайского  народа  из  Дагестана,  Карачаево-Чер-
кессии,  Ставропольского  края  и  Астраханской  области  едино-
гласно приняли решение созвать в 2009 году съезд ногайцев для
создания  федеральной  национально-культурной  автономии  но-
гайского народа РФ. (Газ. «Дагестанцы» от 1 января 2009 г.)

Как видим, все беды происходят от отсутствия единого центра,
разделенности  народов.  Этим осложняется  этнодемографи-ческая
ситуация.

Агулы  -  малочисленный  этнос  Дагестана,  насчитывающий в
2002  г.  всего  23,3  тыс.  человек,  а  в  России  -  28  тыс.  человек.
Основное место их расселения - бассейны рек Чирагчай и Курах в
высокогорном  Южном Дагестане.  Этнотерритория не менялась с
древних времен. Сельских агульцев около 67%, и они проживают в
основном в Агульском районе (90%), в 21 селении. Агулы живут в
Махачкале.  Дербенте,  Дагестанских  Огнях,  поселках  Шамхал,
Тюбе.  Такой  разброс  возник  в  результате  непродуманной
переселенческой  государственной  политики  в  годы  советской
власти.

Самоназвание  агулов  («агьулар»)  означает  «жители  Агула».
Табасаранцы их называют «рукъшанар», лакцы - «агьр», лезгины -
«агьулар»,  даргинцы -  «агълати»,  цахуры -  «хывынби».  Агульцы
издавна  знали  даргинский,  табасаранский,  лезгинский,  азербай-
джанский языки.  Агульский язык относится к лезгинской группе
дагестанских языков. ВIV в. до нашей эры агулы входили в состав
государства  Кавказская  Албания.  В  XtV  в.  ислам  суннитского
направления закрепил там свои позиции. В XIII в. агулы оказали
большое  сопротивление  татаро-монгольским  завоевателям.  На
территории агулов набеги совершали отряды Тимура, Надир-шаха



и  других  захватчиков.  В  XIV-X  VIII  вв.  агулы  в  составе
Казикумухского  ханства  объединились  по  ущельям  в  союзы
сельских общин. После образования Кюринского ханства

и вхождения в состав России в 1812 г. Агульский союз сельских
общин оказался присоединенным  К  России.  В XIX в. территория
агулов  была  вовлечена  в  антиколониальную  борьбу  горцев
Дагестана против русского царизма. После войны в 1859 г. агулы
вошли в Кюринское ханство, а села Буркихан и Цирхс оказались в
Кази-Кумухском ханстве.

Традиционные занятия агульцев - скотоводство и земледелие,
кустарные промыслы. Обрабатывали шерсть, кожу, дерево, камень,
железо. Из шерсти изготавливали ковры, сумахи, сукно. Агульские
ковры  славились  в  Дагестане,  России,  странах  СНГ.  Ковры
производили в сс. Тпиг, Буршаг, Хутхул,  Гоа, Курах. Из металла
агульцы производили косы, серпы, топоры, ножи, мотыги - все то,
что необходимо было для хозяйственной деятельности.

Высокого  совершенства  достигли  агульцы  в  строительном
деле. Жилище их каменное, в два-три этажа. Агульские мастера
строили мечети, частные, государственные дома, мосты. Агульцы
исповедуют ислам. Район богат мусульманскими памятниками.

Агульцы имеют тесные торговые связи. Излишки сельскохо-
зяйственных  продуктов  продавали  на  базарах  Кубы,  Баку,  Дер-
бента, Касумкента, Кази-Кумуха, Хива, Кураха, Хучни.

Ремесла  -  кузнечное  дело,  обработка  кожи,  овчины,шерсти,
изготовление ковров, паласов, вязание джурабов, резьба по дереву,
камню.

До 1932 г. обучение в агульских школах велось на лезгинском
языке,  а  затем  -  на  русском.  В  1990 г.  была  создана  агульская
письменность, и с 1992 г. обучение в агульских школах ведется на



родном и русском языках. На агульском языке выходит районная
газета  «Агьулариин  хабарар»  («Агульский  вестник»).  Одежда
общедагестанского типа. Фольклор - лирические,  бытовые песни,
плачи, сказки, пословицы, поговорки. Музыкальные инструменты-
тар, саз, зорна, барабан.

В 1935 г. был образован Агульский район. Это имело большое
значение  в  жизни  народа.  В  агульских  селах  функционируют
школы,  библиотеки,  сельские  администрации.  Агулы  хороню
представлены  в  высших  органах  власти  республики.  Таки-бат
Алаудиновна  Махмудова,  уроженка  с.  Тпиг  Агульского  района,
работала  заместителем  Председателя  Госсовета  РД,  теперь  она
является  государственным  секретарём  РД.  Среди  агулов  есть
известные врачи, деятели культуры, ученые. В Дагестане и за его
пределами известны ученые Х.Х. Рамазанов, А.Х. Рамазанов, Э.Х.
Тарланов, Е.З. Тарланов, Ш.А. Мазанаев, И.А. Мазанаев и другие.
Имеются  профессиональные  писатели,  поэты:  Ф.Джамалов,
К.Ахмедов,  А.М.Мутов,  ГАлхасов,  ГОмаров,  Р.Рамазанова,
Ш.Шерифов. Ныне покойный Магомедсалих Магомедович Гу-саев
долгие годы работал министром Миннацинформвнешсвя-зиРД.

У агульцев осталось  много нерешенных проблем.  Главная из
них  -  безработица  в  селах  района,  тяжелое  материальное  по-
ложение.  С  распадом  СССР  колхозы,  совхозы  перестали  суще-
ствовать,  плохо работают фермерские  хозяйства.  В районе мало
пахотных земель, пастбищ, что отрицательно влияет на жизненный
уровень  населения.  По  этой  причине  молодежь  вынуждена
выезжать  за  пределы  республики.  Возникает  реальная  угроза
разрушения  компактности  проживания  агулов,  которая  может
привести  к  печальным  ассимиляционным  процессам  у  малого
народа.  Со  стороны  государства  требуется  внимательное  отно-
шение к решению проблем малочисленных народов Дагестана.



Говоря об экономике, культуре, ремеслах, необходимо коротко
описать историю рутульцев.

Рутульцы  -  коренные  народы  Дагестана.  Этноним  «рутул»
происходит от  селения  Рутул.  Малое количество рутулов  объяс-
няется  тем,  что  живущим  в  Дербенте,  пос.  Белиджи,  в  Мага-
рамкентском  районе  в  паспортах  указывают  национальность
«лезгин». Рутульский язык относится к лезгинской группе вос-

точно-юрской  ветви  кавказских языков.  Рутульцы населяют вер-
хнюю часть бассейна р. Самур, в том числе верховья р. Ахтычай
(сс. Борч и Хнов), весь бассейн левого притока Верхнего Саму-ра
(Хултайчай) и Шиназского притока.

Археологические раскопки подтверждают, что рутульцы име-
ют родственные отношения с  лезгинами, цахурами и удинами. В
VII-VIII  вв.  Рутул  выступил  как  самостоятельная  политическая
сила. Памятники Х1-ХИ вв.,  найденные в с.  Хин, подтверждают
существование  рутульских  селений  на  территории  нынешнего
Рутульского  района.  Первое  упоминание  о  рутулах  в  русской
печати  появляется  лишь  в  1728  г.  В  это  время  Рутул  включал,
кроме собственных рутульских общин, и некоторые цахурские и
лезгинские  поселения.  Селения  строились  в  труднодоступных
местах.  Воздвигались  крепостные  стены,  сигнальные  и
оборонительные башни. Жилище - одно- или двухэтажные дома с
плоской крышей.



В XVH в. рутульские беки, эмиры пытались иметь влияние на
Г лавный Кавказский хребет. В это время власть беков Рутуль-ской
сельской общины имела существенную значимость. Они пытались
консолидировать  рутульцев.  Рутульское  вольное  общество
состояло из селений Лучек, Зрых, Хрюг, Кина, Хнюх, Куфа, Киче,
Росо, Хлют, Ялак, Ялах, Кака, Гогаз, Усу р. В этом регионе были
лакские,  лезгиноязычные,  рутулоязычные,  азербайджанские  села.
Рутульцы говорят на рутульском (или мухад-ском) языке нахско-
дагестанской группы северокавказской языковой семьи. Имеются 5
диалектов. Письменность создана в 1990 г. на основе кириллицы.
Ранее  в  качестве  письменного  использовались  русский  и
азербайджанский,  а  с  1952  -  русский  и  лезгинский  языки.
Верующие  рутульцы-мусульмане-сунниты (ислам с Х-Х1  вв.).  В
1839 г. Рутульский магал присоединился к России, после чего здесь
произошел  экономический,  культурный  рост.  В  1844  г.  был
образован Самурский округ, в состав которо-
го  вошло  и  Рутульское
вольное общество. В 1914 г.
в Рутуле открыли училище,
где обучалось 20 учащихся,
в  Ихреке  -фельдшерский
пункт.  В  1929  г.  был
образован  Ру-тульский
район.  В его  состав вошли
38 селений.

Народ,  богатый  своей
историей, богат и духовной,
материальной культурой. У
рутульцев есть свои поэты,



артисты,  ученые,  крупные  животноводы,  известные  политики.
Заметный  подъем  в  развитии  экономики,  культуры  у  рутульцев
произошел в годы советской власти.

Основные  занятия  рутульцев  -  животноводство  и  пашенное
земледелие.  Домашние  промыслы  -  сукноделие,  ковроткачество,
производство  войлока,  шерстяной  вязаной  обуви,  узорчатых
носков, керамики, обработка камня, меди, серебра.

После распада СССР Рутульский район оказался охвачен эко-
номическим  кризисом  и  безработицей.  Ликвидировали  колхозы,
совхозы,  район  перестал  соответствовать  современным
требованиям,  образованная молодежь  не  могла  найти  работу  по
специальности.  Возникли  миграционные  потоки  с  гор  в  плос-
костные районы,  города.  В основном  рутульцы оказались  в  Ма-
гарамкентском,  Бабаюртовском  районах,  Краснодарском  крае,
Азербайджане.  В  принципе  происходит  слияние  этнической
группы с иноэтническим населением. Многие рутульцы уже стали
указывать свою национальность либо «азербайджанец», либо
«лезгин». В некоторых селах Рутульского района нет автомобиль-
ных  дорог,  телефонной  связи,  телевидения,  медпунктов,  они  не
получают газеты. Надо решить экономические проблемы сел, ибо
рутульцы могут утратить свою культуру,  язык,  традиции и уклад
жизни.

У  рутульцев  надежда  на  выживание,  сохранение  этнокуль-
турных ценностей закреплена Конституцией Республики Дагестан.
Но  для  реализации  ее  необходима  помощь  и  материальная
поддержка государственных органов России и Дагестана. И в этом
они  видят  свои  перспективы  и  будущее  развитие.  Рутулы
-мусульмане суннитского толка.  Район располагает  многочислен-
ными исламскими памятниками.

У  рутульцев  богатая  культура,  прекрасные  традиции,  вели-
колепные обычаи гостеприимства, своеобразное миропонимание и
свободолюбие.  Пища  рутульцев  -  мучная  и  мясо-молочная.
Выпекали хлеб нескольких видов. Распространены блюда -хинкал,
каши, пироги, напиток - буза.

Рутульцы (  24,3 тыс.  человек)  живут в Южном Дагестане,  в
верховьях реки Самур. Сельское население (70%) рутульцев жи-



вет в Рутульском (55 %) и Докузпаринском (12,3 %) районах. Ру-
тульцы живут  в  Махачкале,  Дербенте,  в Дербентском,  Магарам-
кентском районах.

Традиционные  занятия  -  животноводство,  земледелие,  ово-
щеводство и скотоводство.  Ремесла - сукноделие, ковроткачество,
производство  войлока,  шерстяной  вязаной  обуви  (джура-бов),
керамики без гончарного круга; обработка меди, серебра и камня.

Цахуры  (самоназвание  «йихъбы»)  -  один  из  известных  ко-
ренных народов Дагестана. Этноним «цахи» происходит от  глав-
ного села Цахур. Наиболее крупные селения в Дагестане - Мухах,
Сувагил,  Алибайрамлы.  Большинство  цахуров  проживает  в
Закатальском и Кахском районах, где имеются 17 селений с чисто
цахурским населением, а в 5 они живут совместно с аварцами и
азербайджанцами.  Первые  письменные  сведения  о  цаху-рах
встречаются  в  древнегрузинских  источниках  V1-VH  вв.,  где
цахуры именуются «цахайками». Цахурский язык относится к лез-
гинской подгруппе нахско-дагестанской группы северокавказс-



кой семьи языков.  У них имеются два диалекта: цахский и гель-
мецкий. В целом цахуры многоязычны.

У цахуров с дагестанскими народами находим много общего в
языке,  антропологии,  истории,  культуре.  Предки  их  входили  в
состав Кавказской Албании и занимали территорию, граничащую с
Грузией и Арменией. В XIV-XVI вв. у цахуров сложилась светская
власть-Цахурское  ханство.  В  XVIII  в.  резиденция  хана  была
перенесена  из Цахура в Илису.  Илисуйское султанство и Джаро-
Белоканское  вольные  общества  цахуров  и  аварцев  образовали
федеративный  союз.  Этот  союз  принимал  активное  участие  в
освободительном движении горцев в 20-60-е годы
XIX  в.  После  подавления
восстания в 1830 г. союз вошел
в Закатальский округ. В 1844 г.
Илисуйское  султанство  было
упразднено.  В  1919-1921  гг.
ликвидировали  Закатальский
округ,  общества  цахуров  и
аварцев  включили  в  состав
Азербайджанской  ССР.
Коллективизация,  закон
Советов  о  госсобственности  на
землю отрицательно отразились
на экономической  жизни цаху-



ров.  Богатая  экономическая  база  была  разрушена.  Усилились
процессы  разобщения  цахуров,  проживающих  в  ДАССР  и
Азербайджанской ССР.

За 120 лет цахуры как этнос численно уменьшились в два раза.
В 1938 г. цахурский язык перестал быть письменным, а цахуры в
Азербайджане -  этносом. Нельзя не отметить,  что при советской
власти  цахуры  получили  среднюю школу,  научную,  культурную
жизнь. Формирование дагестанских цахуров как самостоятельной
этнической  общности  началось  после  установления  советской
власти.

В 1990 г.  по распоряжению Правительства ДАССР была со-
здана письменность цахурского, агульского, рутульского языков, в
школах изучают родной язык, в ДГПУ начали готовить учителей
родных  языков  для  этих  народов,  но  распад  СССР  затруднил
решение  многих  вопросов.  Если  в  Республике  Дагестан  цахуры
чувствуют  себя  равноправными,  утверждает  Г.  Ибрагимов,  то  в
Азербайджане,  где  их  в  несколько  раз  больше,  социально-
культурные вопросы оказались нерешенными. Видимо, президент
М.Алиев обратит внимание на проблемы цахурцев.

Таким образом,  надо бороться
общими силами,  чтобы возродить,
активизировать  этнокультурную
жизнь цахурского народа,  ибо су-
ществующее  столетиями  хозяй-
ственно-экономическое,  межнаци-
ональное  равновесие  в.дагестанс-
ком регионе может быть нарушено,
а  это  не  в  интересах  Республики
Дагестан.

Для иллюстрации информации
мы  хотим  показать  конкретные
данные по цахурскому этносу.

Цахуры  -  самый  малочислен-
ный народ Дагестана, по переписи 2002 г. насчитывающий 8,2 тыс.
человек  (0,32  % населения  Дагестана),  живут  в  верховьях  реки
Самур.  Сельское  население  нахур  (82  %)  живет  в  Рутульс-ком
районе. Цахуры живут в Дербенте, Южно-Сухокумске, Махачкале.

Традиционные занятия - земледелие и скотоводство. Ремесла -
обработка  кожи,  овчины,  шерсти,  изготовление  ниток,  ковров,
паласов, тканей; вязание, плотницкое и лудильное дело.

Судьба цахуров оказалась трагической. Небольшой народ раз-
делен  на две части: одни  живут в Азербайджане,  другие - в Да-
гестане.  Доктор  филологических  наук Г.Х.Ибрагимов  в  журнале
«Народы Дагестана» (№ 5 за 1999 г.) пишет, что в результате на-
циональной  политики  Советского  Союза  представители  малых
этносов превращались в изгоев. В 1871 г. цахуров было всего 21357
человек, в 1899 г. - 20000, в 1926 г. - 19085, в 1959 г. -7321, в 1969



г. - 11000, в 1979 г. - 14000, в 1989 г. - 20100 человек. Сравнение
переписи  населения  1871 и  1989  гг.  показывает,  что  за  118 лет
цахуры как этнос уменьшились на 1257 человек, тогда как в мире
происходит рост народонаселения. После багировского геноцида в
Азербайджане за 33  года  численность  цахуров  (!  926 и  )999  гг.)
уменьшилась на 13764 человека.

Надо отметить,  что долгие  годы  судьба  этносов  зависела  от
желания руководителей, вождей. Захотели подарить Крым Украине
- пожалуйста, захотели разделить цахуров, лезгин, ногайцев - тоже
пожалуйста.

Таты н горские евреи
Темы «Таты» и «Горские евреи» слабо изучены,  не найдено

достаточной  источниковой  базы  исследования.  Поэтому  вокруг
этносов  «таты»  и  «горские  евреи»  идут  бесконечные  споры  в
научном  мире и  среди  представителей  этих народов.  Изучением
кавказских  татов  и  горских  евреев  занимались  видные  ученые,
которые не пришли к единству. Одни пытаются отождествить эти
этносы, основываясь на их языковой близости, другие пишут об их
самостоятельности.  Наиболее  спорным  является  вопрос  их
происхождения.  Специалистам  -  историкам,  социологам,
философам,  этнографам,  видимо,  необходимо  более  глубоко,
разносторонне изучить  этот  вопрос и дать научно обоснованное,
аргументированное,  исчерпывающее  доказательство  по  этим
проблемам. Выяснение этих вопросов тем более важно, что в Х1Х-
ХХ вв., да и сейчас,  они стали служить предметом разного рода
спекуляций,  скандалов.  При  серьезной  работе  ученых  многие
приводимые  факты  могли  превратиться  из  книжных,
гипотетических в научные утверждения.

При этом, не в обиду этим народам, можно было назвать их
татами,  горскими  евреями,  евреями  и  указать  некоторые  общие
признаки.

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник ИИАЭ
ДНЦ РАН Б.Г.Алиев в своей статье «Дагестанские евреи в  XVH-
XIX вв.» в журнале «Народы Дагестана» (№ 3, 2009 г.) писал, что
появление евреев в Дагестане связывается с Саса-нидской эпохой,
сасанидами (династия иранских шахов в 224-651 гг.), пришедшими
к власти в Иране в начале III в. н.э. Оно



было вызвано насильственным переселением в этот край тех евреев
Вавилонии,  которые  участвовали  в  движении  маздаки-тов
(народное  движение  в  государстве  сасанидов  под  предво-
дительством Маздака). Начав свою завоевательную политику,  са-
саниды  в  начале  111  в.  н.э.  подчинили  себе  обширные  области
Передней  Азии,  Северный  Иран.  Тогда  же  сасанидам  удалось
подчинить и Закавказье.  Кавказ интересовал сасанидов  и своими
богатствами, и своим стратегическим положением. Поэтому они и
стремились  укрепиться  здесь.  Для  этого  они  насильственно
распространяли  на  Кавказе  зороастризм  и  возводили  не  только
громадные укрепления в Прикаспии, но и старались взять под
свой  контроль  горные  пе-
ревалы Восточного Кавказа,
в  том  числе  ведущие  из
Дагестана  в  Закавказье.  В
укрепленных  пунктах  и  в
районе  важнейших
стратегических  узлов,  на-
чиная с  VI  в.,  размещались
ираноязычные переселенцы,
потомки  которых  известны
ныне  под  названием  таты
или  горские  евреи.  Так
появи-



лись они и в Дагестане. Еврейское кладбище в
Маджалисе
Сочетание «горские евреи» было введено в оборот русской
военной администрацией в XtX в., что объяснялось
необходимостью отличать восточно-кавказских евреев от
европейских.

Сасаниды  не  только  держали  в  Дагестане  гарнизоны,  но  и
расселили  переселенцев  из  Ирана в  таких ущельях,  как  Калако-
рейшекое  (или Уркмудзила къадди),  в ущелье,  являющемся  про-
должением  ущелья  Ля-Кака  и далее  к  юго-востоку  в  сторону  с.
Мексги  и  Мулебки  и  т.д.  Так  возникли  еврейские  поселения,
например,  между  селениями  Ираги  и  Уркмудза,  Мекеги  и  Му-
лебки,  в  Табасаране,  Кайтаге,  селах  Дербентского  округа,  Кю-
ринского ханства и т.д. В то время Табасаран был включен в состав
Сасанидского государства.

В своей работе «Описание» немецкий ученый А.Олеарий, по-
бывавший в XVII в. в Дагестане, отмечал, что евреи действительно
проживали как в городе Дербенте,  так и в ряде сел Дербентского
владения и в Табасаране. И до сих пор там сохранились селения,
заселенные  евреями.  В  Табасаране  они  проживали  в  селениях
Хели, Ненджи, Екраг, Джарах, Гимейди, Митага, Мугарти, Зидьян,
которые и ныне находятся в составе Табасараисакого района.

Побывавший  вслед
за А.Олеарием в Дербен-
те  в  70-е  годы  XVII  в.
голландский  путеше-
ственник Ян Стрейс пи-
сал: «В городе Дербенте
нет  христиан,  а  только
одни мухаммедане и не-
много  евреев,  которые
гордятся  своим  проис-
хождением от колена Ве-
ньяминова».

Много  и  весьма  ин-
тересных  сведений  о  ев-
реях  Дагестана  оставил

участник Каспийского похода Петра I в 1722 г. И.-Г. Гербер,  ко-
торый много  лет  находился  в  Дагестане  и  после  похода  собрал
очень ценные сведения о народах Дагестана. В работе И.-Г. Гер-
бера,  названной им «Описание стран и народов  вдоль  западного
берега  Каспийского моря»,  евреям-,  как и  другим народам и  их
владениям,  отводится  отдельный раздел.  В рубрике «Имена  уез-
дные  и  народы»  евреи  названы:  «Жиды,  народ».  А  в  рубрике
«Ситуация»  сказано:  «Также  в  разных  уездах  живут  разсыпно»
(разбросано).  Говоря  об  «уезде»  евреев,  Гербер  пишет  о  месте
жительства:  «Имеют  разные деревни  близ  Дербента,  в  Рустау,  в
Кубе и у хайдаков: в Шемахе также живут несколько человек для
купечества» (торговли.  -  Авт.).  Интересно,  что язык евреев  И.-Г.



Гербер называет тот, на каком говорит основное население «того
же уезда, в котором они живут», и в то же время писал, что «рабби
или  духовный»  (духовенство.  -  Авт.)  знают  и  свой  «жидовский
язык» и живут по «жидовским законам».

Останавливается И.-Г. Гербер на управлении и хозяйственной
деятельности евреев. Он писал, что евреи имеют в своих деревнях
старшин,  как  и  другие  народы,  занимаются  земледелием  и
скотоводством.

Интересны сведения авторов конца XVIII  в. - участника Пер-
сидского похода В.  Зубова в 1796 г.  и Д.И. Тихонова - о евреях
Кайтагского уцмийства. Они писали, что в Маджалисе в конце
XVIII в.  было  до  200 домов  евреев,  проживавших  компактно в
квартале  «Жугьут1  къот1»  («Еврейский  квартал»)  «своими  дво-
рами», т.е.  отдельно от  других жителей  Маджалиса. Это был от-
дельный  квартал  на  краю  селения,  куда  евреи  переселились  из
еврейского ущелья примерно в конце XVII - начале XVIII  в., где
недалеко от селения Кала-Корейш находилось их селение.  О рас-
селении  еще  в  далеком  прошлом  евреев  в  Кайтагском  уцмий-
стве указывал и Б.К.  Малачиханов.  В с.  Ираги Кайтагского рай-
она  еще  в 70-е годы XX в.  нам рассказывали о  наличии в  про-
шлом  ряда  еврейских  поселений  между  селением  Ираги  и  ука-
занным  выше  ущельем.  Интересно,  что  еврейские  поселения
раньше  находились  и  между  даргинскими  селениями  Мекеги  и
Мулебки.  Существует  предание о  еврейском  происхождении ме-
кегинцев  и  титула  правителя  Кайтага  -  уцмия.  Д.А.Тихонов,  го-
воря о евреях Тарковского шамхальства, писал, что «в Тарках не-
много жидов находится, исповедующих свой закон».

Другой участник Персидского похода 1796 г. Ф.Ф. Симонович
указывал, что в Табасаране в прошлом действительно было много
евреев, которые имели свои отдельные села, почему и сложилось
такое мнение, что все жители Табасарана в прошлом были евреями.

В 1813г. главнокомандующий русскими войсками на Кавказе
генерал  Н.Ф.  Розен  в  своих  «Сведениях  о  Дагестане»  наряду  с
описанием  других народов  Дагестана дает  сведения и о  числен-
ности евреев Дербента. Он писал, что в Дербенте в начале
XIX в.  было «жидов: домов  59,  душ мужеска  пола  166»,  т.е.  их
было больше в городе,  чем дербентских армян.  Последних было
28 домов и всего 56 душ мужского пола.

И.Н. Берсзин, будучи в середине XIX в. в Дагестане - в Тарках
и в Дербенте, - описал живущих здесь евреев. Он писал о наличии
в  Тарках «жидовской  слободки»,  расположенной  под  горой,  на
самом  верху  с.  Тарки.  «В  настоящее  время,  -  указал  он,
—  жиды  пользуются  совершенной  безопасностью».  Евреи  жили
в селах Нюгди, Абасова, Рукель Дербентского округа и к югу от
Рукеля  в  селах  Аглаби,  Хош-Мемзиль.  Основное  население  там
составляют  таты,  мусульмане.  Об  образе  жизни  таркинских
евреев  И.Н.  Березин  писал,  что  «жидовское  существование  до-
вольно известно и во всем мире одинаково». ,



В  этнокультурном  отношении  дагестанские  евреи  являются
частью мира иранского еврейства, с которым они еще в начале XIX
в. поддерживали тесные связи.

По переписи 2002 г., в Дагестане их насчитывается 3,37 тыс.
человек, а по России-235,2 тыс. человек. Горские евреи и таты (0,69
%)  живут  в  основном  в  городах.  Их  численность  особенно  в
последние  годы  заметно  уменьшается  из-за  массового  выезда  в
Израиль;  в  Дагестане  они  живут  в  Махачкале,  Дербенте,  Буй-
накске, Хасавюрте, Кизляре, Каспийске. Они исповедуют иудаизм.

Надо подчеркнуть,  что  одной  из  народностей,  живущих  из-
древле в Дагестане, являются таты.  QHH  исповедовали несколько
религий: иудаизм, ислам и христианство. Но независимо от этого
родным зыком для них всех является татский - один из диалектов
иранского языка. Ныне таты, поживающие в Республике Дагестан,
исповедуют иудаизм. По переписи 1989 г., татов в Дагестане было
12,9 тыс. человек. Татов-иудаистов, в отличие от татов-мусульман
и  татов-христиан,  в  прошлом  называли  горскими  евреями.  Это
название они  получили  не по национальному и языковому,  а но
географическому  и  религиозному  признаку.  В  средние  века  все
таты-иудаисты жили в предгорных и горных районах и занимались
земледелием.  Таты  жили  в  селениях  Жараг,  Фукел,  Хамайди,
Билгади,  Марага,  Хозмензиль,  Аглаби,  Мугарти,  Карчаг.  Араг,
Мамарч,  Хинзал-Кала,  Нюгди.  Многие  таты  жили  соместно  с
другими народами в сс. Маджа-лис, Дешлагар (Сергокала), Аксай,
Эрпели, Чирюрт, Губден, Тарки.

Татоязычные этнические группы владеют азербайджанским и
русским языками, а живущие в Южном Дагестане — кумыкским,
даргинским, лезгинским. Ремесла  - изготовление медной  посуды,
ковроткачество,  шитье  одежды.  Они  занимались  в  основном
земледелием, садоводством, виноградарством и виноделием, в XX
в. ими обрабатывалось до 10 тыс. десятин пахотной земли. Иногда
обрабатывали  труднодоступные горные участки,  сеяли  пшеницу,
рис,  сажали фруктовые сады, разводили на приморских участках
виноград,  работали  на  рыбных  промыслах.  У  татоязычных
этнических  групп  уклад  жизни  долго  оставался
полупатриархальным  с  родовыми  пережитками,  традициями.
Старший  мужчина  в  роду  был  вершителем  судеб  членов  рода,
семьи. Жена должна была выполнять указания мужа. Долгое время
сохранялись  адаты  многоженства,  кровной  мести.  Быт,  одежда
такие  же,  как  у  других  народов  Дагестана.  Музыка,  песни
мелодичные, с некоторыми нюансами восточной музыки. Татский
язык является как бы диалектом фарси.

Татоязычное  население  Дагестана  всегда  разделяло  судьбу
всех народов нашей республики. Высокую любовь к Родине про-
явили  они  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  Многие  на-
граждены орденами, два представителя стали Героями Советского
Союза. Пример мужества проявили они и в тылу. В годы советской
власти  многие  представители  этих  народов  стали  широко
известными  учеными,  поэтами,  писателями,  музыкантами,



специалистами  в  различных  социально-экономических  сферах  и
внесли  большой  вклад в  развитие Дагестана.  В  последние годы,
особенно  после  распада  СССР,  в  ходе  перестройки,
демократизации многие выехали в Израиль и центральные города
России. Хотя они разбросаны по всему миру, но любят Дагестан и
считают  своей  родиной  Страну  гор.  Оставшиеся  имеют  свои
еврейские  общины,  благоустроенные  синагоги.  Махачкалинская
синагога  является  их  культурным  центром.  Они  всегда
преодолевали все трудности на своем пути и теперь найдут выход,
а самое главное - возродят свою национальную культуру и быт и
сделают много полезного для Дагестана и России.

Народы Дагестана на 1995 год
(по материалам М.А. Лгларова. С.С. Агашириновой, Б.М. Алимовой, А.И.

Исламмагомсдова, А.Г. Булатовой, С.Ш.Гаджисвой, У.А. Мейлаиовой, П.Т.
Магомедовой, П А .  Саидовой, Д.С. Самсдова, М.Г. Курбанова, Б.Б. Булатова.

Д.Ш. Рамазановой)

11одведя  итоги  по народам Дагестана,  можно отметить,  что
демократические  преобразования,  происходящие  в  республике  в



последние  годы,  нерешенность  отдельных  проблем  социально-
экономического  развития  разделенных,  репрессированных,
депортированных  народов,  да  и  многонациональный  характер
населения  Дагестана  создают  сложную  ситуацию:  с  одной
стороны,  возникают  и  возрождаются  многочисленные  на-
циональные  движения,  общественно-политические,  религиозные
течения, общины, союзы с противоречивыми интересами, с другой
- все это в какой-то степени способствует подъему национального
самосознания, сближению народов.

Демографическая  обстановка  Дагестана  -  воспроизводство
населения,  смена  поколений,  характер и темпы  роста  населения,
изменение рождаемости, смертности, брачности, половозрастной и
семейной  структуры  -  находится  во  взаимодействии  со  всем
общественным развитием. Она зависит от него и в свою очередь
оказывает  на него воздействие,  облегчая и затрудняя социально-
экономические  преобразования.  Ученые  отмечают,  что
демографическая  ситуация в  Дагестане по сравнению с другими
субъектами  РФ  благополучна.  По  переписи  2002  г.,  общий
коэффициент  естественного  прироста  населения  Республики
Дагестан  -  один  из  лучших  в  Российской  Федерации.  Выросли
благосостояние, образовательный уровень населения.

Республика  Дагестан остается  одним из немногих субъектов
РФ, в котором сохраняется естественный прирост населения. Так,
число родившихся в 2007 г. составило 45,6 тыс. человек,  что в 3
раза  превышает  число  умерших,  в  то  время  как  в  среднем  по
Российской  Федерации  число  умерших  превышает  количество
родившихся.  Кроме  того,  в  Дагестане  происходит  снижение
смертности.  Так,  в 2007 г.  по сравнению с 2000 г.  коэффициент
смертности  снизился  на  0,9  промилле.  Численность  детей  и
подростков в возрасте до 18 лет в три раза превышает численность
граждан  пенсионного  возраста,  в  то  время  как  в  большинстве
регионов  РФ население старшего возраста преобладает.  Снижено
количество  разводов  в  2007 г.  В  целом  на  )000  образовавшихся
брачных  пар  пришлось  174  распавшихся  (против  547,6  пары  в
среднем по РФ).

В  полиэтническом  и  многоязычном  Дагестане  этнодемог-
рафические  процессы развиваются на фоне исламской  традиции,
тесно  переплетаясь  с  местными  адатами,  нормами.  В  Дагестане
раннее  замужество,  высокая рождаемость,  большая семья всегда
поощрялись.  Демографические  процессы  харакгери-зуются
высокими  показателями  рождаемости  и  собственного  прироста
населения  даже  при  низком  уровне  жизни  по  сравнению  со
многими субъектами РФ. Надо полагать, что с принятием нового
закона  в  стране о повышении пособий  после рождения третьего
ребёнка темпы рождаемости детей в Дагестане вырастут.

Вместе с тем необходимо отметить, что за последние 10-15 лет
в  Республике  Дагестан  все  же  наблюдается  снижение  уровня



рождаемости.  Так,  если  в  начале  90-х  годов  XX  в.  ежегодно
рождалось 50 тыс. детей, то в 2000-2006 гг. число родившихся не
превышает 38-41 тыс. человек. При этом прослеживается снижение
рождаемости в семьях третьих, четвертых детей.

Руководители  республики,  районов,  городов  и  сел  серьезно
занимаются  проблемами  улучшения  демографической  ситуации.
Президент  РД М.Алиев  своим  указом  от  26  декабря  2008 г.  ут-
вердил Программу улучшения  демографической  ситуации в Рес-
публике Дагестан на период до 2015 г.  Она разработана в  соот-
ветствии с Указом Президента РФ от 8 октября 2007 г. № )35) «Об
утверждении Концепции демографической политики РФ на период
до 2025 года».

Разработка  программы  РД  обусловлена  необходимостью
обеспечения  целенаправленной  деятельности  госорганов  в  сфере
регулирования  демографических  процессов  и  призвана  воздей-
ствовать на формирование желательного для общества режима



воспроизводства населения, сохранения положительных тенденций
в  области  динамики  численности  и  структуры  населения,
рождаемости,  смертности,  семейного  состава,  расселения,
внутренней  и  внешней  миграции,  качественных  характеристик
населения.

Динамика роста и перемещения населения

Подводя  итоги,  еще  раз  следует  отметить,  что  Дагестан
является  одним  из  самых  сложных  в  этническом  отношении  ре-
гионов,  где  проживает  более  30  коренных  народностей.  История
знает  немало  примеров,  когда  национально-культурная  уни-
кальность  народа  становилась  основой  его  экономического,  ду-
ховного  развития  и  укрепления  межнациональной  дружбы  и
единства.  В  этом  плане  Дагестан  является  ярким  примером  для
мирового  масштаба.  Здесь  за  тысячелетие  не произошло  межна-
циональных столкновений,  войн и конфликтов.  Нигде в мире нет
такой маленькой территории, где'проживало бы в братской дружбе
такое  количество  народа  и  происходил  быстрый рост  населения.
Результаты  переписи  позволяют  утверждать,  что  в  Дагестане  до
1996  г.  наблюдалась  долговременная  тенденция  увеличения
населения  почти  всех  народностей.  Для  подтверждения  этой
тенденции  хотелось  бы  привести  таблицу  роста  численности
наиболее многочисленных народностей.

Из  данных таблицы 5  видно,  что  даже  с  1937  г.  по  1959  г.
население Дагестана в целом и по отдельным пародам увеличилось,
несмотря на колоссальные потери в Великой Отечественной войне
и  в  период  репрессий,  приблизительно  на  22%.  В  динамике
этнодемографического развития в это время чувствуется «провал».

Здесь  уместно сразу отметить,  что  независимо от  этнической
пестроты, языковых различий и культурного многообразия,



Таблица 5
Динамика роста населения отдельных народов Республики Дагестан за 100 лет

Народы )897 г. в% )926
11

в% )939 г. в% )959 ч в% )970 г. в% )979 г. в% [989 г; в% 2002
г.

в%

Аварцы )
58550

27,7
6

)73,3 23.8 23048
8

24,7
7

23937
3

22.53 349304 24,45 4)8634 25,7! 49607
7

27.5
3

75843
8

29,44

Даргинцы )2)375 2).2
5

)25,7 16.9 [5042] !6,!7 14819
4

)3.95 207776 )4,54 246854 !5,)6 28043) )5,56 42552
6

)6.52

Кумыки 5)209 8,97 87,8 4,8 )00053 )0,75 )20859 4.38 )690)9 4.83 202297 !2,42 23)805 12.8
6

36380
4

)4,20

Лезгины 94596 )
6,56

90.5 )2,2 96723 )0,40 1086)5 )0,22 )6272) 4,39 188804 )),60 20437
0

)),34 33669
8

)3.07

Лакцы 39,9 5.9 5)67! 5,55 5345) 5,03 72240 5,06 83457 5,!3 9)682 5,09 !
39732

5,42

Ношйцы 20.3 2,7 )7,500 ',7 )4939 ',4 2)750 !,53 24977 ',34 25294 !.57 38)68 1,48
Табасаранцы 7638) )

3,37
3),9 4,3 33432 3,59 33548 3,)6 53253 3,73 7)722 4,4) 78)96 4,34 40)52 4,28

Таты (825).
евреи и
горские евреи
(1066)

)4,8 2,0 2438) 2.3 2858) 2,0 26)58 ),6! 25995 !.44 3370 0,)3

Русские )3)Ч 2,30 65,7 8,8 )32952 )4,29 2)3754 20,)2 209570 )4,67 )89474 )).64 [65940 9,2) )
20875

4.69

Агулы 7,7 0.) 6,4 0,6 8644 0,6 4459 0,7) 1379! 0,77 23300 0,9
Ругулы )0,3 ).4 20.4 6,6 0,6 ' 4789 0,83 14288 0,88 !4955 0,83 24300 0.94
Цахуры 3.5 0,5 4.3 0.4 4309 0.3 4560 0,28 5)94 0.29 8!70 0.32
АмрЯнйджан
щ.)

23.4 з,) 344) 3.35 38224 3,60 54403 3,8) 645)4 3,96 75463 4.)9 41656 4,33

Чеченцы 757 0.!3 2),4 2,9 26419 2.84 )2798 ),20 39965 2.80 49227 3,02 57877 3.2) 87867 3,4)
Всего по РД 57))54 )

00.0
744,2 )

00.0
9304)6 )

00.0
0

)
06247
2

)00,00 [42854
0

)
00,00

)628)59 )
00,0
0

!802!
88

)
00,0
0

25765
3)

!
00,00

- численность агулов, рутулов и цахур (20,4) в материалах переписи 1939 г. показана суммарно;
- численность татов, евреев и горских евреев () 4,8) в материалах переписи ] 926 г. показана суммарно.



население Дагестана  не только растет  количественно,  но  и  объе-
динено близостью происхождения, общностью исторических судеб,
хозяйственно-экономическими и культурными связями, традицией
народов  к  интеграции,  экстерриториальными  контактами,
общностью исторических судеб.

Дагестанские  горы  отличаются  необычно  высоким  пере-
населением и естественными миграционными процессами. Общей
закономерностью  во  всем  мире  является  процесс  урбанизации.
Анализ  этих  процессов  показывает,  что  явление  урбанизации  не
происходит хаотично.  Жизнь людей и наука подтверждают, что в
нашей  республике  перемещение  населения  протекало  чаще  по
субъективным  причинам.  Во  многих  странах  Европы
прослеживается закономерность: чем выше развитие городов,  тем
выше  уровень  жизни  сельского  населения,  особенно  из
близлежащих  сел.  И  в  этой  связи  особую  тревогу  вызывает
нынешнее  социально-экономическое  положение  наших городов  и
их влияние на дагестанские села.  В ходе рассмотрения вопросов
депортации  и  репрессии  народов  Дагестана  мы  пытаемся
объяснить,  как  влияет  нарушение  естественных  законов  роста
населения  на  благополучие  села.  В  Дагестане  зачастую
перемещение населения осуществлялось  стихийно,  непродуманно.
Поэтому  возникло  диспропорциональное  изменение  численности
городского и сельского населения Дагестана, что видно из данных
таблицы 6.
Данные таблицы б показывают, что огромное количество людей в
республике ежегодно переезжало из сельской местности в города.
Такой высокий темп перемещения населения становится фактором
возникновения  упадка  и  конфликтов,в  отдельных  регионах
Республики  Дагестан.  Анализ  статистических  данных  переписей
показывает,  что  численность  населения  республики  в  основном
растет. С начала 1866 г. до начала 2005 г. численность населения в
целом увеличилась с 531,0 тыс. до 2 621,8 тыс. человек, т.е. в пять
раз.  Основным  фактором  роставсегда  был  естественный  прирост
населения, но в ряде районов, городов значительную роль играл и
миграционный прирост, особенно в Кизлярском, Магарамкентском,
Хасавюртовском, Буйнакском, Дербентском районах, в Махачкале,
Каспийске,  Избербаше,  Дербенте,  Буйнакске.  Хасавюрте.  В  росте
народонаселения положительную роль сыграло сокращение общей
смертности, в частности, в годы советской власти. За последние 70
лет смертность сократилась в 3,7 раза, а младенческая смертность -
в  10  раз.  Например,  если  в  1940  г.  умерло  22%  от  общего
количества  населения,  то  в  2006  г.  -  около  6%,  средняя
продолжительность жизни выросла в республике в 2 раза. В 1897 г.
средняя  продолжительность  была  33  года,  а  в  2004 г.:  74  года  -
женщины, 68 лет - мужчины.

Необходимо  отметить,  что  Великая  Отечественная  война  за-
метно  отразилась  на  демографическом  развитии  населения  Да-



гестана.  В армию были призваны 170 тыс.  мужчин.  Это вызвало
уменьшение рождаемости  на 10-13% и увеличение смертности на
25%.  В  !  950-х  годах  довоенная  численность  населения
восстановилась,  а  в  60-х  годах наблюдалась  самая высокая  рож-
даемость-42%.

В 70-е  годы  XX в.  численность  населения  Дагестана  увели-
чилась на 200 тыс. человек, а в 90-е годы было отмечено заметное
уменьшение  прироста.  Это  связано  с  низким  естественным
приростом  и  миграцией  населения:  большое  количество  дагес-
танцев  выезжало  на  сезонные  работы  за  пределы  республики,
многие там и оставались. В эти годы начали уезжать из Дагестана
русские,  татары,  евреи,  армяне,  грузины,  азербайджанцы.  Кроме
того,  уменьшение  роста  населения  объясняется  частично  и
экономическим положением страны в то время.

Как видим из данных таблицы 6, в последующие 80-90-е годы
происходит рост народонаселения в республике.

Но в конце XX в. возникает другое явление в демографическом
процессе - перемещение населения с гор на низменность.

За 1950-1990 гг. на равнинные районы были переселены около
300  тыс.  человек  из  горных  районов.  Для  переселенцев  были
построены 105 новых сел и созданы около ! 00 совхозов и колхозов.
После  распада  СССР  колхозы  и  совхозы  развалились.  Таким
образом,  в  плоскостных  районах  появились  новые  этнические
группы  населения  -  даргинцы,  аварцы,  лезгины,  лакцы,  та-
басаранцы.  Ученые  Дагестана  пишут:  «Процесс  переселения  на-
селения на равнину более усилился в связи землетрясением в 1966
г. в Южном Дагестане и 1970-м - в северном и распадом СССР. В
результате равнинные жители (кумыки, ногайцы, русские, терские
казаки,  азербайджанцы)  превратились  в  «национальные
меньшинства  на  их  исконной  этнической  территории.  Горы
становятся  бесхозными,  а  равнина,  плоскость  -  тесной,  на-
громожденной, т.е. разрушается образ жизни людей». (Османов
А.И., Гаджиев А.К., Искандеров Г.А. Из истории переселенческого
движения и решения аграрного вопроса  в Дагестане.  Махачкала,!
994. С 26.)

По поводу переселения горцев  на равнину К.Абуков  в своем
сатирическом романе «И судный день впереди» пишет:  «Днем не
подавала виду. По ночам стонала и глухо плакала кумыкская степь
от непомерной  тяжести  и непонятных ей  речей» (Абуков  К.И. И
судный  день  впереди.  Махачкала,  1998.  С.  402).  В  этом
произведении  отражены  националистические  настроения  «в  об-
ществе», под влиянием которых в какой-то степени оказался и сам
автор.

Следует  отмстить,  что  проведенные  за  последние  3-4  года
работы  по  земельной  реформе  сыграли  положительную'  роль  в
распределении земель и обеспечении земельными участками остро
нуждающихся граждан для строительства индивидуальных жилых
домов в населенных пунктах.



В то же время в  отдельных хозяйствах и  районах,  особенно
районных  центрах  Ахтынского,  Магарамкентского,  Сулейман-
Стальского, Хивского и некоторых других, были допущены и про-
должают  допускаться  грубейшие  нарушения  в  вопросах  земле-
пользования  и  землеустройства.  Например,  в  колхозах  им.  Ага-
сиева  и им.  Мухтадира в  с.  Ахты,  ранее славившихся большими
массивами плодовых садов, в настоящее время почти не осталось
многолетних насаждений.

Большие перекосы в землеустройстве и землепользовании были
допущены  во  многих  хозяйствах  Буйнакского,  Гумбетовс-кого,
Акушинского,  Унцукульского,  Ботлихского  и  других  районов.  В
1995-2005  гг.  руководством  администрации  Буйнакского  района
земли  в  с.Нижнее Казанище,  с.  Акута  Акушинского,  с.Ме-хельта
Гумбетовского  районов  были  распределены  и  отданы  в  частные
руки,  в  том  числе  проживающим  за  пределами  района.  Людям
выдали  свидетельства,  государственные  акты  на  право
собственности.  Старые колхозники,  сельский  актив  приняли этот
шаг руководства района в штыки.

Если учесть, что имеющиеся пашни и многолетние насаждения
(более  120  тыс.  га  лучших  по  качеству  земель)  переданы  и
передаются  под  личные  приусадебные  участки  и  подсобные  хо-
зяйства,  то  фактически  площадь земель,  пригодных  для  сельско-
хозяйственного  освоения,  без  больших  капитальных  затрат  по
улучшению землеустройства  составит  не  более  130  тыс.  га.  Это
намного меньше, чем мы имели в доперестроечные годы.

По численности  земельных  угодий  на  душу  населения  наша
республика  занимает  одно  из  последних  мест  в  Российской  Фе-
дерации,  в  том  числе  и  по  Северному  Кавказу.  Если  для  удов-
летворения жизненных потребностей  одного человека необходимо
иметь 1,75 га пригодной для обитания земельной территории, в том
числе 1,2 га пастбищ и сенокосов,  0,46 га пашни, 0,07 га лесов  и
0,02  га  под  застройки  и  дороги,  то  у  нас  на  одного  человека
приходится 1,47 га сельхозугодий, в том числе лишь 0,22 га пашни
против 0,62 га в целом по Российской Федерации.

Деревни  повсеместно  «стареют»  и  «пустуют».  Кроме  того,  в
результате естественного прироста населения, отчуждения больших
массивов сельхозугодий на несельскохозяйственные нужды, в том
числе  отвод  их  на  расширение  городов,  районных  центров  и
промышленных  объектов,  количество  пашни и  сельхозугодий  на
одного человека из года в год уменьшается. Поэтому за последние
полвека  площадь  пашни в  расчете  на  одного  человека  в  нашей
республике, в основном за счет равнинных земель, уменьшилась в
2,7  раза.  В  то  же  время  пахотопригодные  земли  горных  и
предгорных районов представляют собой мелкоконтурные участки
от 0,01  до  2-3  га.  Несмотря на ограниченность  пахотопригодных
земель, ежегодно из сельскохозяйственного оборота изымаются на
несельскохозяйственные  цели  тысячи  гектаров  ценных  пахотных
угодий. Все это вызывает недоумение и возмущение работающего



на земле населения.
Согласно  Закону  Республики  Дагестан  «Об  обороте  земель

сельскохозяйственного  назначения  в  Республике  Дагестан»
приватизация  земельных  участков  и  земель  республики,  нахо-
дящихся в собственности Республики Дагестан или муниципальной
собственности,  должна  осуществляться  через  50-60  лет  после
принятия данного закона.

В  итоге  переселения  горцев  из  так  называемых  бесперспек-
тивных сел на равнину (плоскость) возникло много противоречивых
проблем:  пустует  земля  в  горах,  закрываются  школы,
культучреждения, разрушается экология. Если на ) января 1966 г. в
Ахтынском  районе  имелось  32  населенных  пункта,  Ма-
гарамкентском - 45, Агульском - 19, Дербентском - 86, Гунибс-ком -
67,  Курахском  -  24,  Кайтагском  -  50,  Лакском  -  48,  Сулей-ман-
Стальском - 56, Табасаранском - 87, Хивском - 48, Тляра-тинском -
92, Хунзахском - 47, Рутульском районах - 39, то в наше время их
количество  сократилось  наполовину.  Урбанизация повлияла  и  на
увеличение  числа мелких населенных  пунктов  с  числом  жителей
менее 400-500 человек.  Количество таких сел за последние 20 лет
увеличилось на 17%.

Вместе  с  тем  продолжается  процесс  укрепления  населенных
пунктов с числом жителей более 1 тыс. человек. Их количество за
это время выросло 1,5 раза.

На  равнине  увеличилась  плотность  населения,  а  в  горных
районах,  наоборот,  уменьшилась.  Горцы  и  плоскостные  народы
попали  в  стесненное  положение.  В  Каякентском,  Дербентском
районах животноводов сделали виноградарями. Некоторые жители
горных  сел:  чахринцы,  ширинцы,  санжинцы,  санакарин-цы,
цирхинцы Дахадаевского,  Агульского районов - изъявили желание
вернуться в горы, но руководство их инициативу не поддержало из-
за отсутствия средств.

После распада СССР возникла новая ситуация в миграционном
процессе.  Количество  ежегодно  убывающих  превалирует  над
количеством  прибывающих  почти  на  4-7  тыс.  человек.  Стали
возвращаться аварцы, даргинцы, лезгины, чеченцы, убывать из РД
евреи, русские, украинцы, татары, армяне, грузины.

Раньше в горах было много возникших с незапамятных времен
населенных  пунктов.  Теперь  же  в  каждом  из  горных  районов
оставшиеся селения почти пустуют, в них нет жизни. Проведенное
в  50-х  годах  XX  в.  переселение  жителей  многих  горных  и
предгорных,  так  называемых  бесперспективных  населенных
пунктов на равнину ослабило демографические процессы крупных
сел. Очень сильно сократилось количество школ и обучающихся в
них, культучреждений, сельхозпредприятий.

Среди главных причин урбанизации - бесконечное укрупнение
и  разукрупнение  совхозов,  колхозов,  отсутствие  воды  и  дорог,
недостаток  пашни,  сенокосов,  пастбищ,  высокая  рождаемость  в



горах,  отсутствие  рабочих  мест,  нерешенность  социально-
культурных  проблем,  которые  были  присущи селу,  но  в  связи  с
улучшением  жизненных  условий  в  городах,  соответственно,
возросли  потребности  сельских  жителей  в  жилье,  воде,  одежде,
мебели,  хороших  дорогах.  Эти  потребности  из-за  отсутствия
надлежащих условий в горах легче всего удовлетворить на равнине,
в городах. Особое влияние на ситуацию оказывает неравномерное
развитие различных зон, регионов, территорий республики.

Территория Дагестана неравномерно распределена над уровнем
моря.  В  зависимости  от  высоты  районы  ч  города  относятся  к
различным зонам: высокогорные (2000-4000мнадур. м.-!6% тер.):

а) малонаселенные:  Агульский,  Докузпаринский,  Кулинский,
Курахский,  Лакский,  Рутульский,  Цумадинский  районы  и  Беж-
тинский участок;

б) плотнонаселенные:  Ахвахский,  Ахтынский,  Ботлихский,
Гумбетовский,  Дахадаевский,  Тляратинский,  Унцукульский,  Хун-
захский,  Цумадинский,  Путинский,  Чародинский,  Шамильский
районы;

в) горные (1000-2000 м над ур.  м.  - 17  % тер.):  Акушинский,
Гергебильский, Гунибский, Левашинский, Хивский районы;

г) предгорные (400-1000 м над ур.  м.  -  11  % тер.):  Буйнакс-
кий,  Казбековский,  Кайтагский,  Новолакский,  Сергокалинский,
Табасаранский районы;

д) низменные - плоскостные (от 1 до 400 м над ур. м. - 52 %
тер.):  Бабаюртовский,  Дербентский,  Карабудахкентский,  Кая-
кентский,  Кизилюртовский,  Кизлярский,  Кумторкалинский,
Магарамкентский,  Ногайский,  Сулейман-Стальский,  Тарумовс-
кий, Хасавюртовский районы.

Горные вершины (4000 м и выше),  не используемые для сель-
скохозяйственного назначения, занимают 4 % территории.

Во  второй  половине  XX  в.  значительно  увеличилась  чис-
ленность  населения  в  горных  районах,  но  горные  территории
использовались  бессистемно.  Поэтому,  являясь  поставщиком  раз-
нообразных  сельхозпродуктов,  в  условиях  рыночной  экономики
территория  горной  зоны  оказалась  неконкурентоспособной  по
отношению к равнинным территориям. За последние 50 лет (1955-
2005 гг.) на одного жителя в горах было затрачено почти в десять
раз  меньше  государственных  капитальных  вложений,  чем  на
равнинных территориях. Среднемесячная заработная плата в горах
была в два раза меньше, чем на равнине. За сравнительно короткий
срок  это  привело  к  оттоку  из  горных  районов  более  470  тыс.
человек,  что  имело  самые  негативные  последствия  для  всей
республики.

На  наш взгляд,  вместо  создания нормальных условий  жизни
для  жителей  горных  и  предгорных  селений  местные  и  респуб-
ликанские органы власти прибегли к переселению жителей с гор на



равнину.  К чему приводят такие,  иногда непродуманные волевые
переселения, видно на примерах опустевших сел Вер-тиль, Кулиг,
Уртиль Хивского района, Санжи Дахадаевского района, Буркихан
Агульского района. Их жителей переселили в совхоз «Кировский»
Каякснтского района. Рядом с ним оказались и переселенцы из сс.
Викри, Дейбук Дахадаевского района.

Переселение с гор в Каякентский район было непродуманным
шагом.  Прежде  всего  потому,  что  горцы  попали  в  совершенно
стесненные  условия  по  содержанию  личного  скота;  во-вторых,
животноводов  сделали  виноградарями.  В  то  же  время  плотность
населения на 1 кв. км в Каякентском районе с 25,9 человека в 1959
г. увеличилась до 60 человек в 2006 г. А в Дербентском районе за
это  время  плотность  населения  на  1  кв.  км  с  36,7  человека
увеличилась до 80 челлвек.

Почти  в  два  раза  увеличилась  плотность  населения  в  Хаса-
вюртовском,  Кизлярском,  Магарамкентском  районах.  При  такой
высокой  плотности  жители  не  могут  заниматься  личным  хозяй-
ством.  В  то  же время  сократилась  плотность  в  Цунтинском,  Ку-
рахском,  Шамильском,  Ахтынском,  Рутульском,  Агульском,  Да-
хадаевском, Тляратинском районах.

Некоторые  горные  районы,  такие  как  Сулейман-Стальский,
Хивский,  разработали  программу  по  восстановлению  наиболее
перспективных горных и предгорных сел  на 2003-2010 гг. В этом
плане показателен опыт Европейского союза, разработавшего про-
грамму выравнивания уровней  развития богатых  и  бедных  реги-
онов.

На  состоянии  национальных отношений  пагубно сказывается
хвалебная в прошлом политика якобы добровольного переселения
горцев  на  равнину,  которая  была  проведена  административно-



командными  методами  без  соответствующих  прогностических
исследований,  без  учета  складывающейся  перспективы
демографической  ситуации  втом  или  ином  регионе.  В  те  годы
правительство,  местные  власти,  партийные  органы  республики,
увлеченные  политикой  переселения,  мало  занимались  вопросами
социально-экономического  развития  высокогорных  районов,
основные капитальные вложения шли в города и на плоскость.  В
результате  этого  сегодня  высокогорные  районы  оказались  на
патриархально-нищенском  уровне,  там налицо избыток  трудовых
ресурсов. Мы не смогли приблизить работу к тем местам, где люди
живут. Правда, в последнее время Правительство Дагестана активно
создает мелкие филиалы промышленных предприятий, фермерских
хозяйств  в  горах.  Важно  одновременно  строить  и  мелкие
предприятия  по  обработке  сельхозпродукции  в  районах  и  селах
республики.

Возможности  перерабатывающей  промышленности  Дагестана
ограничены  низким  уровнем  развития  материально-технической
базы.  Коэффициент  обеспеченности  фондами  в  агропро-
мышленности  составляет  мизерную долю.  Имеющиеся  мощности
при  этом  используются  не  полностью.  Валютные  поступления
республики следовало бы направлять прежде всего на приобретение
современной  техники  и  технологий.  Потребление электроэнергии
на селе на душу населения в 5,8 раза ниже, чем в городе. В сельском
хозяйстве  целый  клубок  проблем,  решения  которых  люди  ждут
десятилетиями,  при  этом  обостряется  чувство
неудовлетворенности, неуверенности.

Парадоксальная  ситуация  -  Дагестан,  будучи  аграрной  рес-
публикой,  не  обеспечивает  себя  многими  продуктами.  Не  этни-
ческая неприязнь, а не решаемые годами проблемы лежали в 90-е
годы XX в. в основе так называемых кумыкско-аварского,  лакско-
чеченского,  даргинско-кумыкского,  азербайджанско-лезгинского
конфликтов.  Да  и те не на общественном уровне,  а  в  отдельных
поселках и отраслях. Соответственно местными властями они могут
быть решены.  Вместо этого  иногда  они  будоражатся с  помощью
«национальных активистов». Преступно будоражить национальное
самосознание,  вносить  в  него  элементы  межнациональной
отчужденности.

Теснейшим  образом  с  состоянием  народов,  наций,  межна-
циональных  отношений  связаны  и  экологические  вопросы.  Заг-
рязнение Каспийского моря,  рек Аварского и Андийского Кой-су,
Сулака,  Терека,  Самура,  Уллу-Чая,  Чиркейского  водохранилища,
местных  массивов  и  других  мест  происходит  уже  годами,  а
природозащитные органы не принимают должных мер, не думают о
последствиях.  В  горных районах огромный вред  нанесен  лесным
массивам.  В  высокогорных  Тляратинском,  Даха-даевском,
Гунибском,  Агульском,  Путинском  районах  вырубаются



беспощадно  дагестанская  сосна,  реликтовые  березы  -  хра-
нительницы благодатного прохладного климата.  Вырубка  ведет  к
таянию ледников,  разрушению  привычной  для  горцев  природно-
климатической  среды  обитания,  уменьшению  запаса  леса,  что
вызывает  эрозию  почвы.  В  горах  участились  оползни,  селевые
потоки. Почва в горах не выдерживает большой эксплуатационной
нагрузки.  Жизненных  пространств  для  удовлетворения  людских
потребностей в горах уже не хватает.

Дагестану надо помнить, что борьба за лучшую жизнь и удоб-
ство вынуждает людей переселяться на равнину, а это таит в себе
опасность  дальнейшего  «оголения»  горных  территорий.  Не-
обходимо разработать долговременную программу о горцах и гор-
ных территориях.

Во  всем  мире  признала  важность  и  уникальность  горных
территорий. Швейцария, Австрия, Скандинавские страны обращают
первостепенное  внимание  на  сохранение  и  устойчивое  развитие
горных территорий, считая их главными элементами экологической
системы в XXI в.

Учитывая большое  значение горных  территорий,  в  1990  г.  в
Дагестане  была  принята  «Концепция  и  программа  социально-
экономического развития горных районов Дагестанской  АССР на
1991-1995 гг.». Создали дирекцию программы «Горы», банк «Горы
Дагестана», «Горстрой» и т.д. С 1996 г. районы Южного Дагестана
были выведены из программы «Горы» в связи с принятием новой
программы  «Юг».  В  связи  с  преобразованием  в  том  же  году
программа  «Горы»  в  ГУ  «Дирекция  федеральной  целевой
программы «Юг России» но РД южные районы вернулись к ним. В
1991  г.  Российской  академией  сельскохозяйственных  наук  был
проведен  семинар-совещание  по  освоению  и  повышению
эффективности  использования  горных  земель.  В  совхозе  «Заря»
Ахтынского  района  проводились  опыты  по  освоению  горных
земель,  закладке в горах новых садов  и сенокосов,  но потом  эти
опыты  были  приостановлены,  а  директор  перешел  на  другую
работу.

На  наш взгляд,  все эти  мероприятия  оказались  не теми,  что
ожидали от них горцы, ибо они занимались вопросами, далекими от
освоения горных территорий.

Кроме  того,  в  результате  различных  исторических  событий
сотни  тысяч  дагестанцев  оказались  перемещены,  депортированы.
Переселенцы из Дагестана живут не только в районах Дагестана,
субъектах России, странах СНГ, но и в странах Ближнего Востока,
США,  европейских  и  других странах.  Все  они  помнят Родину и
хотят  жить  на  своей  исторической  земле,  но  в  силу  различных
причин они остались переселенцами. Исследования и связь с ними
продолжается.  С  дагестанской  диаспорой  налажена  и  обратная
связь.



Этнические дагестанцы в субъектах РФ и странах СНГ

Связи  Дагестана  с  соседними областями восходят  к  раннему
средневековью. К 626 г. относятся сведения о контактах славянских
племенных  союзов  с  прикаспийскими  областями  Кавказа.  С
образованием  русского  централизованного  государства  в
отношениях народов  Дагестана с  Россией  начался новый этап.  В
1856  г.  к  России  было  присоединено  Астраханское  ханство.  С
целью укрепления юго-восточных границ Россия пошла на сбли-
жение с властями Дагестана.

В  раннем  Средневековье  в  тесных  связях  с  Дагестаном  на-
ходилось  Ширванское  ханство  Азербайджана.  Глубокие  корни
имеют  грузино-дагестанские,  армяно-дагестанские  связи.  Взаи-
моотношения  народов  Дагестана и  Грузии,  Армении отражены  в
процессе  распространения  в  некоторых  районах  Дагестана  хри-
стианства. Дагестанские народы постоянно были связаны со всеми
народами  Кавказа,  особенно  Северного  Кавказа.  В  конце  XVII-
XVIII  вв.  Дагестан  оказался  в  орбите  международных  интересов
Ирана,  Турции,  Сирии,  Иордании,  Саудовской  Аравии  и  многих
стран Европы и Азии.

За последние столетия многочисленное количество дагестанцев
оказалось в странах ближнего и дальнего зарубежья. За последние
десятилетия численность этнических дагестанцев, проживающих за
пределами  Дагестана,  только  в  регионах  России  выросла  на  297
тыс. человек и на 1 июля 2009 г. составила около 645 тыс. человек.
В странах СНГ проживает более 340 тыс. дагестанцев.

Дагестанская диаспора широко представлена во многих странах
мира. В последние годы внешнеторговые отношения и культурные
связи  с  Дагестаном  поддерживало более  40  зарубежных стран  и
многие субъекты России.

28-30 августа 1992 г.  в Махачкале состоялся первый Между-
народный конгресс  соотечественников  Дагестана. В нем  примяли
участие 900 представителей культурных центров республик Кавказа
и многочисленных городов  и стран разных континентов  мира.  30
декабря  1994  г.  Правительство  Республики  Дагестан  приняло
постановление  №239  «О  мерах  по  поддержке  собственников,
проживающих  за  пределами  Республики  Дагестан)),  и  утвердило
Программу  по  государственной  поддержке  соотечественников,
проживающих  за  пределами  РД.  Утвержден  состав  комиссии  по
делам  соотечественников.  И  с  этого  времени  началось
формирование института  представительств  Дагестана в субъектах
РФ и странах СНГ и заключение взаимных договоров.

Решением Государственного Совета и Президента Республики
Дагестан  в  субъектах  РФ  и  странах  -  участницах  Содружества
Независимых Государств  (СНГ) открыты представительства РД в
целях  содействия  развитию  внешнеэкономических,  научно-
технических,  гуманитарных,  этнокультурных  и  иных  связей,



решения гражданских, политических, социальных, экономических и
культурных  прав,  защиты  интересов  соотечественников,
проживающих за пределами Республики Дагестан. На 1 апреля 2007
г. функционируют 50 представительств РД, из них 44 - в субъектах
РФ и б - в странах СНГ. Там, где открыты представительства РД,
действует более 75 культурных центров и объединений этнических
дагестанцев. Вопросы взаимодействия РД с Москвой возложены на
Постоянное представительство РД при Президенте РФ.

Во  многих  регионах  созданы торговые  дома  дагестанцев  -  в
Нарткале, Барнауле, Краснодаре, Екатеринбурге, Черкесске. На базе
торгового дома «Дагестан» в Краснодарском крае в 2006 г. прошла
выставка-продажа  изделий  дагестанских  златокузнецов,  мастеров
резьбы по дереву, ковров, продукции коньячных комбинатов.

Представительства  РД  функционируют  в  основном  там,  где
проживают, работают этнические дагестанцы. Представители
РД занимаются не только  решением  торгово-экономических  про-
блем дагестанцев, но и вопросами этнокультурного развития наших
соотечественников и налаживанием связей с исторической родиной
-  Дагестаном.  Они  оказывают  помощь  нашим  землякам  в
трудоустройстве в Краснодарском,  Ставропольском  краях,  Санкт-
Петербурге,  Астрахани,  Карачаево-Черкессии,  Казахстане.  У  них
налажено  взаимодействие  с  воинскими  частями,  в  которых
проходят службу дагестанцы.

Правительство РД 14 ноября 2008 г. приняло постановление за
№376 «О мере по поддержке соотечественников, проживающих за
рубежом». В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г.
№99-ФЗ  «О  государственной  политике  РФ  в  отношении
соотечественников  за рубежом»  Правительство  РФ постановляет:
утвердить  основные  направления  работы  на  2008-2012  гг.,
образовать  правительственную  комиссию  по  делам  со-
отечественников  на четыре года и выделить финансовые средства
на реализацию мероприятий  по основным направлениям. Первый
раздел основных направлений называется «Информа-

ционное  обеспечение  работы  с  соотечественниками»,  второй
-«Содействие  самоорганизации  соотечественников»,  третий
-«Защита прав соотечественников»,  четвертый - «Развитие об-
разовательных, культурных и научных связей с соотечественни-
ками».  Последний раздел называется «Социально-экономичес-
кие, международно-правовые вопросы».

Мероприятиями  охвачено  очень  много  разнообразных
видов работ, деятельности и ответственных лиц. Думается, что
при выполнении указанного постановления изменится многое в
жизни наших соотечественников, проживающих за рубежом.

Для сведения приводим данные о численности этнических
дагестанцев, проживающих в соседних республиках и государ-
ствах.





Республика Дагестан  занимает  выгодное  для страны географическое
положение. Наличие сухопутной связи через узкую короткую Приморскую
низменность  (160 км) и выход  на большом  протяжении к  Каспийскому
морю  (  530  км)  являются  благоприятными  факторами  для  тесных
экономических,  культурных  и  политических  связей  с  государствами
Закавказья, Ближнего Востока,  Средней Азии и дальнего зарубежья,  что
составляет  интерес  как  для  собственного  развития  республики,  так  и  в
целом для Российской Федерации.

В  2009  г.  состоялись  встречи  делегаций  во  главе  президентов
Государства  Палестины  и  Республики  Дагестан.  В  начале  Президент
Палестины Махмуд Аббас посетил Дагестан, затем 19-23 июля делегация
РД во главе с Президентом М.Алиевым посетила Государство Палестина и
Иорданское Хашимитское Королевство.

Сегодня  народам  Дагестана  суждено  жить  в  эпоху  смены  веков.
Дагестан,  как и  весь  мир,  проецируется  в  трех  временных  измерениях:
одновременно принадлежит прошлому,  настоящему и будущему.  И этот
исторический путь, который прошли наши народы, оставил за собой много
горестных,  разрушительных  и  трагических  ошибок,  но  в  то  же  время
накопил  очень  много  и  позитивного,  созидательного,  мудрого  опыта,
который  невозможно  вычеркнуть  из  его  истории.  Мы  обязаны
воспользоваться  этим  опытом,  учитывая  драматические  ошибки  и
прошлого, и настоящего,  что даст возможность нашим народам и нашим
политическим лидерам привести республику к процветанию.

Общественно-религиозные организации и движении в защиту
интересов депортированных

Социально-экономические  трудности  и  увеличение  числа
безработных,  необустроепиость  насильственно  переселенных  народов
чаще  всего  становятся  социальной  базой  экономических  требований  и



распрей,  инициируемых  этническими  движениями,  организациями.
Примеров  таких  много.  Это  грузино-абхазское,  грузино-осетинское,
осетино-ингушское,  грузино-ква-рельское  (аварское),  чечено-лакское,
чечено-аварское  в  Новолакском,  Казбековском  районах,  даргино-
кумыкское  (с.  Костск)  в  Хасавюртовском,  сс.  Гурбуки,  i  убден
Карабудахкентском, ава-ро-кумыкское в Карабудахкентском районах и др.
столкновения  на  почве  земельных  и  других  социально-экономических
проблем.

Насильственное выселение, перемещение отдельных народов надолго
оставляют  отпечаток  в  сознании,  в  чувствах,  неприязнь  к  властям,
недоверие  к  окружающим.  Такая  «избирательность»  не  проходит
бесследно. Это не только не способствует укреплению дружбы и братских
взаимоотношений  между  народностями  единой  Республики  Дагестан,  а
наоборот,  порождает  чувство безысходности  и отчужденности,  вызывает
обиду и взаимное неприятие,  как правило,  с  национальной окраской,  со
всеми вытекающими негативными последствиями.

Свидетельством  тому  являются  съезды  и  конференции  народов,  на
которых они выплескивают свои ноблемы и требования. В 1994-2008 гг.
прошли  съезды  депортированных  народов  Дагестана,  в  1995-2008  гг.
состоялись  митинги,  съезды  аварского,  ногайского,  кумыкского,
лезгинского,  чеченского,  лакского  народов,  так  называемых  коренных
народов,  русского,  табасаранского,  армянского  и  других  народов.
Состоялись «международные» съезды ногайцев, конгрессы других этносов.
На таких форумах выдвигались вопросы о принятии закона о депортиро-
ванных;  различные  этнические  требования  как  политического,  так  и
экономического  характера,  обусловленные,  в  основном,  тяжелым
экономическим  положением  людей.  Согласно  резолюциям  съездов,
национальное возрождение,  самосохранение,  улучшение  экономического
положения  насильственно  переселенных  народов  видится  в  принятии
Закона  Российской  Федерации  об  их  реабилитации  и  обеспечении
возможности реализовать свое право на новых местах жительства.

К  сожалению,  приходится  констатировать,  что  огромная  часть
коренных  народов  Дагестана,  оказавшихся  на  чужбине  по  причине
депортаций  или репрессий,  в  90-е  годы  XX в.  находились  в  состоянии
социально-  экономического кризиса, охватившего фактически  все сферы
жизни и деятельности. Конфликт репрессированных чеченцев-аккинцев и
депортированных  лакцев,  аварцев,  даргинцев,  кумыков  и  др.  оказался
катализатором политического процесса, зародившегося тогда в Дагестане.

Демократические  преобразования  в  Российской  Федерации,  где
проживают  176  народов,  способствовали  подъему  национального
самосознания  и  образованию большого  числа  национальных движений,
объединений.  В  90-е  годы  в  России  было  создано  более  1000
нацобъединений' в том числе более 30 в Республике Дагестан. Среди них
культурные  центры,  ассоциации,  землячества,  общества,  общины,
движения.

По состоянию на 1 мая 2008 г. на территории Республики Дагестан
зарегистрировано  1045  общественных  объединений,  из  которых:  154
общественных  фондов,  15  политических  партий,  557  общественных
организаций,  39  общественных  движений,  11  союзов  (ассоциаций)
общественных  объединений,  4  общественных  учреждения,  5



государственных  общественных  объединений,  2  органа  общественной
самодеятельности,  одна  Общественная  палата,  250  профессиональных
союзов, б национально-культурных автономий.

Кроме  того,  в  республике  функционируют  156  некоммерческих
организаций  (НКО),  686  религиозных  организаций,  из  которых  667  -
исламских, 14 - христианских, 5 - иудейских.

Важной  характеристикой  развития  гражданского  общества  надо
считать  не  только  количество  организаций,  но  и  их  число  на  1  ООО
человек. По этому показателю Дагестан имеет чуть более 2,0 организаций,
и наша республика находится в конце списка регионов России. В основной
части регионов России этот показатель составляет от 3 до 5 и более.  При
этом в структуре Дагестана более трети (37,8%) составляют религиозные
организации,  не  считая  еще  десятков  сотен  незарегистрированных
религиозных организаций. По ЮФО этот показатель в 4 раза ниже (9,2%).

Наиболее распространенными видами деятельности НКО в Дагестане
являются  правозащитная  деятельность,  социальная  поддержка  и
реабилитация,  объединения  инвалидов  и  ветеранов,  благотворительные
фонды и спортивные организации.

Из 230 относительно действующих  НКО Дагестана  основную часть
составляют  профсоюзы,  благотворительные  фонды  -  22%,  организации,
занятые в сфере культуры, - 15%, занимающиеся социальной поддержкой,
реабилитацией - 14%, наукой, образованием - 8%.

Активную  деятельность  в  социально-культурной  жизни  Дагестана
осуществляют  творческие  союзы  -  Союзы  писателей,  художников,
композиторов,  кинематографистов,  переводчиков,  театральных  деятелей
РД,  Первая  галерея,  фонд  культуры.  Появляются  НКО  этой
направленности и в сельских районах Дагестана.

Традиционно  широкое  развитие  в  Дагестане  нашли  объединения
граждан в качестве местного сообщества, прежде всего джамааты в селах и
товарищества собственников жилья (ТСЖ) в городах. В силу исторически
сложившихся  традиций  восстановление  джамаатов  произошло
практически  во  всех  селах  горного,  предгорного  и  большей  части
равнинного Дагестана. Наибольшая активность ТСЖ отмечается в городах
Махачкале,  Каспийске,  Кизляре.  Однако  развитие  ТСЖ  тормозится
действия-
ми  руководителей  жилищно-коммунальных  учреждений.  Необходимо
главам городов, районов создать муниципальные общественные советы но
поддержке  гражданских  инициатив,  в  состав  которых  должны  войти
активисты общественных объединений и некоммерческих организаций.

Главные  направления  деятельности  объединений  -  возрождение  и
сохранение языка, развитие национальной.культуры, традиций и обычаев
народов,  утверждение  атмосферы  братства  и  взаимного  уважения,
укрепление  межнациональных  связей,  дружбы  между  всеми  народами
Дагестана,  решение  вопросов  разделенных  лезгинского,  ногайского,
аварского  народов,  репрессированных  чеченцсв-аккинцев,
депортированных лакцев, аварцев, даргинцев, кумыков, лезгин.

Большинство  населения  Дагестана  -  верующие,  и  поэтому
государственная  и  политическая  организация,  не  способная  наладить
взаимопонимание с ними, может оказаться в изоляции.



Современная  религиозная  обстановка  подтверждает,  что  сегодня  в
Дагестане ни одна  политическая партия или национальное движение не
имеет  под собой  такой  идеологической  платформы,  как ислам, который
может оказать благотворное влияние, воздействие на людей. Ведь ислам не
только  верование,  но  и  образ  жизни,  стиль  поведения;  это  и мораль,  и
право, и свод обязательных для каждого верующего концепций верховной
власти,  механизмы  регулирования  взаимоотношений  человека  с
человеком, семейных отношений. Ислам —это целая система социально-
психологических,  этнопсихологических  установок,  способ
мировосприятия,  философия,  а  также  своеобразные  этика  и  эстетика.
Ислам может держать под контролем и регулировать все формы личной и
общественной  жизнедеятельности  верующих  -  мусульман.  Ныне  ислам
постепенно  восстанавливает  свои  нрава  и  нормы,  осуждая  все  виды
репрессий и нарушения прав человека.

В  конфессиональном  (религиозном)  отношении  Дагестан  -  сложная
республика. У нас действуют почти все конфессии:

ПО

исламская,  христианская,  иудейская.  Можно  сказать,  что  за  короткое
время,  т.е.  начиная  с  1989  г.,  в  Дагестане  происходит  возрождение
религии. Исследования обществоведов показывают, что народы Дагестана
в своей многовековой истории создали богатую и самобытную культуру.
Она в своем развитии прошла несколько этапов, начиная с ранних форм
верований и  кончая периодом  проникновения иудаизма,  христианства  и
ислама.

Религия сыграла значительную роль в истории дагестанской культуры.
Она и сегодня, безусловно,  продолжает оказывать существенное влияние
на  различные  сферы  жизни:  выступает  против  депортации,  репрессий
народов,  за  их  реабилитацию,  требует  демократизации  общества,
обеспечения свободы совести, прав граждан.

Религиозный  фактор  -  органиченный,  активный  компонент  многих
социально-политических процессов, происходящих в Республике Дагестан,
без  учета  которого  невозможно их достоверное  объяснение и  надежное
прогнозирование.  Этот  фактор  включает  в  себя  не только  религиозные
организации,  религиозные  партии,  проповедников,  но  и  прежде  всего
сотни  тысяч верующих, которые  воспринимают окружающий мир через
призму религиозного мировоззрения.
Ежедневно в религиозной жизни в Дагестане участвуют не тысячи, а сотни
тысяч людей.  В последнее время религиозные процессы охватывают все
города  и  районы республики.  Религия начала влиять  на экономическое,
социальное и демографическое развитие Республики Дагестан в целом и се
отдельных районов. Религия как бы толкает сотни тысяч людей на путь по-
иска  духовного  удовлетворения.  Только  за  периоде  1991  г.  по  2008  г.
совершили паломничество в Мекку около 190 тыс.чело-век. Ежегодно 5-6
тыс.  человек  совершают  малый  хадж.  В  семи  арабских  странах  ныне
учатся 1230 дагестанцев. В этих же странах, по нашим данным, бизнесом и
другими  экономическими  вопросами  занимаются  310  человек.  Многие
верующие  совертают  паломничество  в  места  поклонения  в  Иране,
Иерусалиме, Бухаре и др.



По данным комитета Правительства РД по делам религий, на 1 января
2009 г. функционируют 2200 мечетей, 5 синагог, 14 христианских церквей,
52 примечетские школы, 103 медресе, 14 мусульманских высших учебных
заведений,  7  филиалов,  3  исламские  партии,  Дагестанское  отделение
Союза  мусульман  России,  Дагестанское  отделение  общероссийского
мусульманского общественного движения «Нур».  Кстати,  в республиках
Юга России 11 духовных управлений мусульман, около 2400 мечетей, 30
исламских вузов. В Дагестане всего обучаются исламу 7857 че-
ловек,  в  том  числе  в  вузах  2639  человек,  в  филиалах  -  672  человека,
медресе - 3378 человек, мехтебах - П 68 человек. Вузы имеются в городах
и Акушинском, Шамильском и Гергебильском районах.

В Дагестане за последние годы построено вновь и отреставрировано
460 мечетских зданий, более 300 зданий, используемых по хозяйственному
и  социально-культурному  назначению,  возвращено  верующим.  В
республике  в  прошлые  годы  функционировали  11  исламских  центров,
теперь их фактически не осталось.

Кроме того, в республике действует несколько региональных казиятов,
советов,  более  23  тарикатских  шейхских  братств.  Семнадцать  братств
возглавляют  живые  шейхи,  устазы,  давая  им  национальный  уклон.  В
религиозных  организациях  работает  около  3,3  тыс.  кадиев,  муэдзинов,
священников,  раввинов  и  пресвитеров.  В  орбиту  религии  вовлечена
миллионная армия верующих, тысячи активистов религиозной жизни.

Многое  о  религиозной  жизни  республики  нам неизвестно,  хотя она
теперь  и  протекает  открыто.  В  республике  наблюдается  возникновение



разных религиозных школ, сектантских организаций; участились приезды
из  арабских  стран  миссионеров,  представителей  благотворительных
организаций,  толкователей  Корана,  возрождаются  как  традиционные
ортодоксальные ис-
дамские,  так  и  мистико-суфийские  ценности,  создаются  не  совсем
понятные  религиозные  организации,  центры  даже  католического  толка
(адвентисты седьмого дня и т.д.), вовсе не характерные для натсго региона.
Все же нам необходимо знать, изучать религиозную жизнь в республике с
помощью Духовного управления, Управления по делам религии и других
правительственных  органов  Республики  Дагестан.  В  этом  плане можно
было бы иметь и какой-то экспертный орган.

Изменение религиозной обстановки в Дагестане характеризуется еще и
тем,  что ныне восстановлены и действуют 839 святых мест.  В 20-е годы
XX в.  их было 1670,  в 80-е годы из действующих зияратов официально
оставалось 3, а в действительно-

сти  всего  125-127  захоронений  святых  или  других  мест  поклонений.
Теперь почти в каждом ауле, да и в городах Дагестана имеется почитаемое
святое место,  где местные жители приносят жертвы, читают молитвы на
все случаи жизни.

Жизнь показывает,  что в Дагестане происходит нормальное развитие
государственно-религиозных  отношений.  Государство  и  религия  были
всегда  так переплетены,  что  невозможно изложить историю первого,  не
излагая  истории  второго.  Связь  религии  и  религиозных  институтов  с
историей  и  культурой  народов  Дагестана  многогранна,  сложна  и
неодинакова  в  отношении  разных  народов.  С  1986  г.  начался  процесс
демократизации различных сторон политической и экономической жизни



общества, увеличения количества религиозных объединений и активизация
их  деятельности,  потепления  государственно-религиозных
взаимоотношений. Такой процесс поисходит по всей России. Это видно из
данных таблицы 4.

Таблица 4

1988 г. - СССР 2009 г. - Россия
76 епархий 74 архиерея
6893 прихода 6674
священника 723
диакона

157 епархий 203
архиерея 29263 прихода
27216 священника 3454
диакона

Но  положительным  явлением  можно  считать,  когда  религиозный
фактор является духовной опорой, а не политическим рычагом. И в данном
случае  может  повлиять  на  процессы  реабилитации  репрессированных и
депортированных людей в Дагестане.

Самыми  крупными  организациями  в  республике,  глубоко
вникающими  в  проблемы  депортированных  народов  и  стремящимися
решить  их,  являются  национальные  движения,  национально-культурные
объединения,  религиозные  партии.  Они  много  раз  ставили  на  своих
собраниях, съездах эти проблемы.

Аварское  движение  было  представлено  двумя  организациями:
Аварское  народное  движение  (АНД)  -  лидер  Г.Махачев,  бывший
зампредседателя  Правительства  РД,  депутат  Народного  Собрания  РД,
Госдумы РФ, ныне представитель  Республики  Дагестан  при Президенте
РФ, и Союз аварских джамаатов - председатель З.Абдулбеков.  Народное
движение  аварцев  часто  реагировало  на  все  события,  происходящие  в
политической  жизни  республики.  Фактически  национальное  движение
аварцев возникло в ! 991 г. во время земельного конфликта между депорти-
рованными  аварцами-алмакцами  и  репрессированными  чечен-цами-
аккинцами  сс.  Ленинаул  и  Калининаул  Казбековского  района.  Пик
активности наблюдался в 1992-1996 гг., когда депортированные в 1944 г.
кумыки подняли вопрос о возвращении при-кутанных и других занятых
горцами земель,  а  также во  время  военных событий  в Чечне.  Аварское
национальное движение активно действовало и в конце 1997 - начале 1998
г. при выборах глав администраций Хасавюрта и Махачкалы и в 1999 г. во
время  нападения международного  бандформирования на Дагестан  через
Чечню. В одном аварец выиграл, а в другом - проиграл. Настрой аварцев, в
основном,  определял  их  лидер  Гаджи  Махачев.  В  последнее  время  в
движении наступил кризис.  Отдельные  его  активисты  и  сам  Г.Махачев
неоднократно  заявляли  о  необходимости  роспуска  национального
движения, но майская (1998 г.) конференция аварцев, митинг в конце 2000
г.,  проведенные в  Хасавюрте  Гаджи Махачевым и  его  сторонниками, и
августовско-сентябрьские сборы 1999 г.  продемонстрировали единство и
сплоченность  аварских  политических  сил  в  республике.  Это  движение
выступает  за  единство  народов  Дагестана  в  составе  РФ,  против
федерализма  в  республике.  На  трех  съездах  и  двух  конференциях
рассматривался вопрос о депортации.



Основной вклад в создание,  развитие лого движения внес Г.Махачев. Он
является  руководителем,  главным  организатором  и  инициатором  всех
мероприятий,  связанных  с  аварским  движением  им.  имама  Шамиля;
оставил  большой  след  в  истории  этого  движения,  особенно  в  период
межнациональных конфликтов в Казбековском, Хасавюртовском районах,
в  проведении  юбилейных  мероприятий,  посвященных  200-летию имама
Шамиля, в военных событиях в Чеченской Республике, террористических
актах чеченцев в Кизляре,  Махачкалинском аэропорту, в событиях 20-21
мая 1998 г. в Махачкале.  Авторы книги являются свидетелями того,  что
Махачев  одним из  первых вошел  в захваченное здание правительства  и
попытался  вести  переговоры  с  организаторами  этой  акции.  В  период
нападения  бандитских  формирований  со  стороны  Чечни  на  Дагестан  в
1999 г. Г.Махачев организовал отряд ополченцев и выехал в Ботлихс-кий
район  для  отпора  боевикам  Ш.Басаева.  Г.Махачев  и  М.Курбанов
(замминистра  национальных отношений РД) по поручению руководства
РД  провели  в  Чечне  переговоры  с  президентом  А.Масхадовым  и
Ш.Басаевым подюводу освобождения захваченных 36 милиционеров РФ в
поселке  Первомайское  при  уходе  из  захваченной  Кизлярской  больницы
чеченскими бандитами во главе с Радуевым.

Надо  указать,  что  у  аварского  народа  имеются  культурно-на-
циональные организации со своими уставами. Так, у андийцев и дидойцев
прошли  съезды,  конференции,  функционируют  национальные  советы,
избранные на съездах. У андийцев последний IV съезд прошел в 2008 г.,
где  повторно  избрали  председателем  национального  совета
С.Сулейманова.

С  укреплением,  формированием  и  развитием  аварского  движения
Г.Махачев политически,  научно, нравственно креп,  рос и поднимался по
должностной,  политической  лестнице  от  рядового  работника  районного
масштаба  до  директора  АО  «Даг-нефть»,  зампреда  Правительства  РД,
депутата  Госдумы  РФ.  Его благородные  цели  и  дела,  неустанный  труд
всегда  способствовали  росту  социально-экономического  развития  всего
Дагестана  и  решению  проблем  репрессированных  и  депортированных
народов.  Если  даже  аварское  национальное  движение  распущено,  но
лидером остается [ '.Махачев. Он пользуется большим авторитетом среди
аварцев.

В  Хасавюртовском  регионе  с  1990  г.  функционирует  незаре-
гистрированное  чеченское  национальное  движение  «Ваннах».
Руководителем  его  долгие годы  являлся  Басир  Дадаев.  Движение и  его
лидер  имели  большое  влияние  на  чеченцев-аккинцев.  По  инициативе
совета  национального  движения  в  Новолакском  районе  был  создан
мемориальный комплекс жертвам репрессии 1944 г., где чеченцы-аккинцы
ежегодно 23 февраля отмечают день  траура и скорби.  Именно в период
формирования  этого  комплекса  в  )990-1992  гг.  возникло  и  сложилось
национальное  движение.  Цели  и  задачи  его:  оказание государственным
органам поддержки в выполнении решений Ш Съезда народных депутатов
ДССР  от  23  июля  1991  г.  о  полной  реабилитации  репрессированных
чеченцев-аккинцев,  в  частности,  восстановление  Ауховского  района,
возвращение чеченских домов хозяевам, возрождение чеченской культуры,
стремление  к  тому,  чтобы,  сохраняя  свою  самобытность  и
самоидентификацию,  на  основе  традиционных  культурных  ценностей



чеченский  народ  развивался  в  русле  демократических  процессов  и  ин-
ститутов,  налаживания  дружественных  и  добрососедских  контактов
чеченцев с другими народами Дагестана.

Совет  национального  движения  совместно  с  оргкомитетом  по
восстановлению  Ауховского  района  проделал  большую  работу  по
реализации  своих  программных  требований,  реабилитации
репрессированных чеченцев.  «Периодически  отдельные  члены  Совета  в
1992-1994  гг.  выдвигали  тенденциозные  требования,  указывалось  в
сообщениях  пресс-центра  Верховного  Совета  и  Правительства,
осложняющие  обстановку:  немедленно  упразднить  Новолакский  район,
передать  все  властные  полномочия  оргкомитету,  присоединить  к
Ауховскому  району  населенные  пункты  Хасавюртовского  района  -
Солнечное,  Нурадило-во,  Борагангечув,  Мичурина и др.». Определенные
круги,  близкие  к  нацсовету,  пытаются  оказывать  психологическое
давление на лакцев и аварцев, принуждая их к быстрейшему переселению.
При  въезде  в  Новолакский  район  в  апреле  1992  г.  был  вывешен  щит-
указатель  «Ауховский  район» с  гербом  соседней  ЧР.  Группа  чеченцев-
аккинцев  не без  поддержки отдельных лидеров  национального совета  и
оргкомитета предприняла попытку самовольного захвата земель в с.Ново-
Кули  Новолакского  района.  В  начале  сентября  1991  г.,  собравшись  в
с.Ленинаул Казбе-ковского района, несколько тысяч чеченцев-аккинцев из
Хасавюртовского  и  других  районов  разбили  лагерь  и  предъявили
вышеуказанные  требования.  В  связи  с  этим  в  районе  было  введено
чрезвычайное  положение  сроком  на  один  месяц.  В  1998  г.  на  окраине
Хасавюрта  часть  чеченцев-аккинцев  предприняла  попытку  самовольно
захватить земельные участки под строительство.

Все эти негативные процессы не перечеркивают результатов  благих
дел  нацсовета.  Члены  нацирнального  совета  и  оргкомитета  внесли
огромный вклад в организацию работы по приему и содержанию 150-200
тыс. беженцев из Чечни в период войны в ЧР в 1994-1996 гг. и в 1999-2000
гг. В этой работе основная нагрузка и ответственность лежали на них.

Несмотря  на  то,  что  ушел  из  жизни  Б.Дадаев  и  временно
приостановлена  деятельность  нацдвижения,  внутри  национального
движения возникают отдельные противоречия, не исчерпаны возможности
нацсовета  в  оказании  содействия  реабилитации  репрессированных
чеченцев-аккинцев.

У  лезгинского  национального  движения  «Садвал»  на  повестке  дня
стоит  один  основной  вопрос,  связанный  с  проблемами  разделенною,
депортированного  лезгинского  народа.  Первым  основателем  движения
«Садвал»  на  территории  Дагестана  был  Эскендер  Казиев  -  известный
писатель из с. Куруш, после него, когда в 90-е годы движение вышло из
подполья, его стал возглавлять профессор Гаджи Абдурагимов. Он много
сделал  для  этого  движения  и  по решению проблем  лезгин.  После  него
председателем  совета  движения  работал  М.А.  Рамазанов,  а  ныне
председателем  нацеовета  является  Руслан  Ашуралиев,  неоднократный
чемпион страны по вольной борьбе, бывший депутат Народного Собрания,
директор  политехнического техникума.  Основные задачи национального
совета  и  исполкома  «Садва-л&>:  добиться  открытия  российско-
азербайджанской  границы,  создать  свободную  экономическую  зону  и
организовать  приграничную торговлю,  проводить  правильную кадровую



политику,  прекратить «экспорт» кадров других национальностей в г.Дер-
бент  и  Дербентский  район,  содействовать  сохранению  самобытности,
культуры,  обрядов,  обычаев,  развитию  ремесел,  промыслов  лезгин.
«Садвал»  принял  активное  участие  в  создании  общества  дружбы
«Дагестан-Азербайджан».  Председателем  этого  общества  неоднократно
избирался один из активистов «Садва-ла» А.И.Ахмедов. «Садвал» стоит за
единство  Дагестана  в  составе  РФ.  На  съездах  лезгинского  народа
неоднократно  рассматривался  вопрос  о  насильственно  переселенных
горцах,  в том числе курушцах.  Постоянным советником,  помощником в
делах «Садвала» является доктор наук, профессор ДГУ М.Мехтиев.

Учитывая всю сложность проблемы разделенного лезгинского народа,
национальное  движение  предлагало приложить  усилия  для  создания  на
основе  обеих  территорий  России  и  Азербайджана  международной
культурной автономии (по тину Бельгии и Голландии). Большую роль в
жизни  народов  Юждага  сыграл  Совет  старейшин,  возглавляемый
генералом Кахримановым.

«Садвал» проявил особую заботу о беженцах - дагестанцах, когда-то
депортированных из  Дагестана,  но после межнационального конфликта,
происшедшего  в  июне !989  г.  в  г.  Новый  Узень,  поселках  Жетыбай  и
Ералиево Гурьевской области Казахской ССР, вернувшихся в Курахский,
Табасаранский. Хивс-кий, Сулейман-Стальский, Дербентский районы, гг.
Избербаш, Каспийск, Махачкалу. На постоянное место жительства верну-
лось  более 2 тыс.  семей  ( 8300 человек).  Сейчас о «Садвале» ничего не
слышно. В основном вес проблемы «Садвала» решают их лидеры.

Национальное  движение  кумыков  представляют  Кумыкский
национальный  совет  и  национальное  движение  «Тенглнк»  (1990  г.).
Лидером  КНД  «Тенглик»  вначале  был  Салав  Алиев.  КНД  «Тенглик»
оказалось  пионером,  предводителем  национальных  движений  РД,  оно
долгое время активно работало и до  сих пор пользуется  популярностью
среди кумыкского народа и общественности других народов Дагестана. У
них были на местах первичные организации. Салав Алиев имеет большой
авторитет,  пользуется  уважением,  особенно  среди  кумыкской  части
населения.  Ему  удалось  решить  многие  проблемы  депортированных
жителей сс. Тарки, Кяхулай, Альбурикент и других кумыков. С помощью
«Тенглика»  тысячам кумыков  были выделены земли  под  строительство
жилья, сотни кумыкских детей направлены на учебу в зарубежные страны.
Уставные  цели  совета  и  движения  «Тенглик»:  обеспечение  победы
демократических  реформ,  консолидация  кумыкского  народа,
формирование многоукладной экономики, возрождение науки и культуры
кумыков, поддержка инициатив граждан по изучению истории и культуры
кумыков,  обеспечение  пропаганды  духовных  ценностей,  возрождение
культуры,  традиций  кумыков  и  т.д.  «Тенглик»  явился  инициатором
проведения двух съездов кумыков (1991,1992 гг.). Профессор Халилов на
II съезде кумыкского движения выступил с докладом «О самоопределении
кумыкского народа». Доклад был поддержан присутствующими на съезде.

Кумыкские  движения  в  своих  политических  позициях  остаются
приверженцами  полной  реабилитации  репрессированных  и
депортированных  народов,  нахождения  Дагестана  в  составе  России.
Национальный  совет  все  большее  внимание  уделяет  культурно-



образовательным  проблемам  депортированных  тар-кинцев,
альбурикентцев и возвращению им их земель.

«Тенглик»  в  различных  политических  мероприятиях  часто
контактирует и солидаризуегся с демократическими партиями. Отдельные
лидеры допускали  возможность  федерализации Дагестана,  безусловно,  в
составе  РФ,  требовали  права  на  национальное  самоопределение,
самовластвование  на  своей  земле,  прекращения  переселения  из  горных
районов  в  Кумыкию,  возврат  незаконно  изъятых  земель  их  исконным
хозяевам, демократизации.

Под  давлением  «Тенглика» 30  октября  1990  г. Советом  Министров
ДАССР было принято Постановление  № 168  «О  неудовлетворительном
выполнении Постановления Совета Министров ДАССР от 11 окгября 1986
г. № 226 «О мерах по дальнейшему социально-экономическому развитию
пос.Тарки,  микрорайонов  Альбурикент  и  Кяхулай  Советского  района
г.Махачкалы».

Но временами лидеры «Тенглика» под прикрытием благородных целей
решения проблем депортированных кумыков проводили политику грубого
противостояния  руководству  республики,  другим  национальным
движениям. Гак произошло в октябре 1991 г. при закрытии в г.Хасавюрте
железной  дороги,  при  попытке  закрытия  «Новостроя»  в  1994  г., при
организации противостояний между даргинцами и кумыками в сс. Костек
и Н.Костек, неоднократном закрытии трассы Наку-Москва. Видимо, из-за
допущения ошибок «Тенглик» стал терять реалыгую поддержку в народе,
поэтому  постепенно  заглох  и  преобразовался  в  другие  формы  вроде
«Анжи»,  «Нацсовет»,  «Интертюрк»,  «Къу-мукъатагъи».  Эти  действия не
зачеркиваю)  положительную  роль  «Тенглика»,  которую  он  сыграл  в
первые годы своего формирования.

Кумыкский  общественный  комитет  «Анжи»  возник  в  1994  г. из
представителей  депортированных  кумыков  сс.Тарки,  Кяхулай,
Альбурикент.  Комитет  установил  связь  с  организациями  всех
депортированных  народов  Дагестана  и  Северного  Кавказа,  разработал
мероприятия по оказанию содействия в реабилитации депортированных и
репрессированных. Уставные цели  и  задачи этого  комитета:  реализация
закона  о  репрессированных  и  депортированных  народах,  возмещение
ущерба, нанесенного во время депортации. Комитет добивается принятия
закона о депортированных дагестанцах и восстановлении их прав.

Деятельность  комитета  поддерживают  почти  все  национальные
движения,  партии,  религиозные  организации  и  органы  государственной
власти.

Лакское национальное движение  «Кази-Кумух»  возникло в 1994 г. в
связи  с  нерешенностью проблем  депортированных лакцев  Новолакского
района.  Председателем  высшего  совета  являлся  Магомед  Мугадович
Хачилаев.  За  период  существования  оно  провело  многочисленные
митинги, встречи с жесткими требованиями, обращенными к руководству
РД.  Такой  же митинг  состоялся  у  Герзельского  моста  в  1998  г.  После
захвата  Дома  Правительства  в  мае  1998  г.  otto  свою  деятельность
практически прекратило.

В Дагестанском научном центре 14'мая 1998 г. состоялась интересная,



полезная  конференция  на  тему  «Актуальные  проблемы  хозяйственно-
экономической,  социально-политической  и  культурной  жизни  лакского
народа».  Здесь  были  разработаны  мероприятия  по  выходу  лакцев  из
социально-экономического кризиса, решению вопроса переселения лакцев
Новолакского  района.  Инициатором  и  организатором  конференции  был
профессор Н.С.Джидалаев, лакец, доктор филологических наук. Лак-скос
национальное  движение  регулярно  проводит  съезды,  конференции,  на
которых  разрабатывают  конкретные  решения  по  оказанию  помощи  в
культурном  развитии  лакцев  в  составе  Дагестана.  Часто  съезды  лакцев
посвящались  проблемам  депортированных лакцев  Новолакского  района.
После  М.М.Хачилаева  в  1997-2000  гг.  его  руководителем  стал
подполковник  Абдурах-ман  Курбанович  Магомедов,  который  направил
деятельность этого движения в нормальное русло. Несмотря на это в 2000
г.  решением  народного  суда  движение  было  распущено.  Оно  еще
некоторое  время  лишь  формально  существовало.  После  по  инициативе
бывшего члена Госсовета РД Г.М.Газиева на съезде лакцев национальное
движение  было  преобразовано  в  культурно-национальную  автономию с
более  широкими  задачами  и  функциями.  Был  избран  совет  и  его
председатель.  Исходя  из  того,  что  решение  многих  проблем  лакцев
госорганы взяли на себя, деятельность совета ослабла и регистрация устава
нацкультуры затянулась, чем было вызвано недовольство многих лакцев.

Объединение  казаков.  Главной  задачей  этого  объединения  является
сохранение  единства  России,  реабилитация  казачества  юга  России,
подразделяющегося  на  Донское,  Кубанское  и  Терское,  и  воссоздание
Терской  области  в  границах 1921  г.  Политические,  военные  события  в
Чеченской  Республике,  образование  нацдвижений,  исламских  духовных
управлений,  конфедераций  народов  Кавказа и  неспособность  отдельных
руководителей  республик  Северного  Кавказа  обеспечить  безопасность
русского населения послужили основанием для консолидации казачества
юга России, в том числе Дагестана. При этом надо учесть, что казачество в
Дагестане, с одной стороны, - сторонник сохранения целостности России, а
с  другой  -  оно  со  своими  стремлениями  создать  вооруженные
подразделения  часто  допускает  неконституционные  действия,
провоцирующие  дестабилизацию обстановки  в  Кизлярской  зоне;  казаки
пытаются оказать давление на власть с целью проведения «нроказачьей»
политики в Северном Дагестане, ущемляющей интересы остального насе-
ления  региона.  6  октября  1990  г.  в  селе  Аверьяновка  состоялся
учредительный круг,  объявивший о  возрождении казачества  в  низовьях
реки Терек.

Как форма объединения казаков в 1993 г. возник Кизлярс-кий округ
Терского  казачьего  войска.  За  время  существования  оно  собиралось
многократно  в  г.  Кизляре  и  рассмотрело  разные вопросы,  связанные  с
казачеством  и  избранием  атамана.  Почему-то,  они  часто  меняют  своих
лидеров.  Казаки  Дагестана  участвуют  в  работе  по  патриотическому  и
интернациональному  воспитанию  масс  и  укреплению  дружбы  между
народами,  реабилитации  репрессированных и  депортированных народов
Дагестана.

«Бирлик» - национальное движение ногайцев. В XX в. ка-раногайские
ногайцы оказались самыми ущемленными. В ногайских степях появились



русские,  казаки,  даргинцы,  аварцы,  чеченцы,  грузины,  армяне  и
представители других народов. Нарушены экология, природопользование,
образ  жизни,  быт  ногайцев.  В  степи  теперь  не  встретишь  ногайские
кибитки,  кочующие  отары  овец  и  верблюдов.  Не  по  своей  воле  часть
ногайцев стала оседлой, а другая - откочевала в разные места.

Большой  трагедией  для  этого  народа  стал  Указ  Президиума
Верховного  Совета  РСФСР  от  9  января  1957  г.  о  разделе  территории
Ногайской  области  на  три  части  между  ДЛССР,  ЧИАССР  и
Ставропольским  краем.  Сегодня  в  этих  регионах  живут  ногайцы  -
соответственно  34,10,20  тыс.  человек.  Такое  разделение  ногайцы
воспринимают  как  репрессию  по  отношению  к  ним,  к  их  обычаям,
традициям, культуре.

23  декабря  1980  г.  в  ауле  Червленые  Буруны  Ногайского  района
Дагестана  прошел  второй  (отчет  велся  с  1922  г.)  объединенный  съезд
ногайского  народа.  На  этом  съезде  была  учреждена  общественная
организация  «Бирлик»  («Единство»),  которая  с  той  поры,  несмотря  на
смену  лидеров  и  неоднократные  структурные  преобразования,  остается
основной  движущей  силой  ногайского  национального  движения.  Его
председателем  был  избран  Бельбек  Кельдасов.  В  1991  г.  это  движение
сформировалось  как  межрегиональное  под  названием  «Бирлик».  В  то
время  и  сейчас  серьезной  проблемой  для  ногайских  лидеров  является
создание  нового  национально-территориального  образования  на  основе
объединения  территорий  Ногайского  района  Дагестана,  Нефтекумского
района  Ставропольского  края  и  Шелковского  района  Чеченской
Республики.  Ведь  и ныне пне ногайских степей  проживает  около 1  млн
ногайцев,  депортированных  в  период  русского  царизма  и  советского
социализма.  После  Б.Кель-дасова  руководителем  «Бирлика»  стал
А.М.Авсзов,  а  с  2006  г.  на  съезде  председателем  был  избран  Янгурчи
Аджиев и утвержден новый план деятельности.

Ногайское  межрегиональное  общество  «Бирлик»  ставит  уставные
задачи:  создать  новое  национальное  образование,  объединить  все
ногайские  территории  и,  подчинив  его  Москве,  отменить  Указ  1957  г.
Дагестанские ногайцы предлагают создать  автономию (округ)  в  составе
РД, ставропольские - в составе края, чеченские - в ЧРИ. Часть ногайцев
предлагает создать национально-культурную автономию.

У дагестанских ногайцев вопрос территориального образования решен
с образованием Ногайского района, но имеется много проблем социально-
экономического  развития:  ухудшается  экология,  происходит
опустынивание пастбищ, падает уровень жизни. Следовало бы разработать
на  уровне  Правительства  РФ  программу  развития  ногайских  степей.
Мечтая  об  этом,  лидер  движения  Б.Кельдасов  в  2009  г.  умер.  Может
молодые продвинут эти проблемы?!

30 марта 2008 г. в с. Терекли-Мектсб Ногайского района состоялся так
называемый 2-й съезд региональной общественной организации ногайцев
Республики Дагестан «Бирлик», в котором участвовало около 60 человек,
большинство из Махачкалы и Бабаюртовского района.

Съезд  рассмотрел  вопросы  социально-экономического  положения
ногайцев  Дагестана,  их  участие  в  общественно-политической  жизни
республики.

Делегаты  съезда  подвергли  критике  Закон  РД  «О  статусе  земель



отгонного животноводства»,  в котором,  по их мнению,  не учитываются
интересы  коренных  жителей  Ногайского,  Бабаюртовского  и  других
районов Дагестана,  где расположены эти земли,  а также потребовали от
руководств РД и РФ принятия срочных мер по борьбе с опустыниванием
пастбищ в Ногайской районе.

Представители  местных  органов  власти  в  работе  съезда  не
участвовали.

Анализ нынешнего состава участников съезда и руководства «Бирлик»
показал их не очень высокий авторитет среди народа, а их заявления, по
большому счету, носят декларативный характер.

Анализируя  деятельность  наиболее  активных  общественных
объединений,  необходимо  отметить,  что  они  не  выходят  за  рамки
действующего законодательства.

Межрегиональное  общественно-политическое  движение,  культурно-
историческое славянское движение «Русь» существует с 20 окгября 1994 г.
Центр  находится  в  Кизляре,  лидер  -  А.В.За-зуменко.  Уставные  цели
движения:  обеспечение  и  сохранение  территориально-этнической  и
культурной  целостности  разделенного  русского  народа,  борьба  за
неущемление  прав  русского  народа  в  РД,  реабилитацию  всех
депортированных  народов  Дагестана,  утверждение  в  жизни  принципов
социальной справедливости, межнационального и гражданского согласия,
создание и обеспечение на территории Дагестана национально-культурной
автономии  для  русских,  укрепление  дагестанской  государственности  и
дружбы  народов,  снижение  оттока  русского  населения  из  Республики
Дагестан.

Лидеры  этого  движения  проводят  разнообразные  мероприятия  по
приостановлению вытеснения  русских  из  госструктур  и  мтока  русского
населения из РД, которое играет ключевую роль в промышленности, науке,
системе образования республики.

Движение  «Русь» вместе  с  Кизлярским отделом  Терского  казачьего
войска активно работало над решением социально-экономических проблем
республики.  С  2000  г.  деятельность  лидера  этого  движения  и  этой
организации прекращена.

Учитывая важное значение данной проблемы для судьбы республики и
ее  народов.  Госсовет,  Народное  Собрание,  Правительство.  Президент
республики  обозначили  вопрос  русских  и  русскоязычных  как  большую
государственную, общую проблему всех народов РД. Принято несколько
постановлений.

Сылаясь  на  матералы  Миннацинформвнешсвязи  РД о  деятельности
общественных  объединений,  надо  отметить,  что  наиболее  активно
влияющими  на  общественно-политическую  обстановку  в  республике
являются Дагестанские региональные отделения российских политических
партий.



II. ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РУССКОГО
ЦАРИЗМА И БОЛЬШЕВИЗМА В КОНЦЕ XIX-НАЧАЛЕ

XX СТОЛЕТИЯ

За  многовековую  историю  народы  Дагестана  пережили  мно-
жество  нашествий,  завоеваний  и  притеснений.  Столетиями  про-
должались на территории Страны гор ирано-византийские и ара-бо-
хазарские войны.

Народы на себе испытали неслыханную жестокость нашествий
Тамерлана  и  Надир-шаха.  Неоднократно  народы  Дагестана
оставляли  обжитые  места,  родные  очаги  и  вынуждены  были
уходить в горы и осваивать новые места.

Трагическими  страницами  в  истории  республики  остаются  и
многочисленные  репрессии,  депортации  и  высылки  народов,
имевшие место в последние столетия.

В  Российской  империи  формам  открытой  депортации,  на-
сильственной миграции подверглись многие народы.

В мире постоянно растет количество людей, живущих на чуж-
бине. Часто эта чужбина психологически становится более близкой
и  родной,  чем  историческая  родина.  Люди  попадают  на  эту
чужбину  вынужденно  и  но  разным  причинам.  По  прибытии  на
новое место жительства часто у таких людей  образуется  община,
содружество.  Такое  сообщество  «людей  одной  национальности,
живущих  вдали  от  своей  родной  земли,  называют  этнической
диаспорой»  («Независимая  газета»,  23  ноября  2005  г.).  Можно
встретить  народы,  которые  оказались  угнанными  в  плен  или
бежавшими  в  разные  страны  и  ставшими  народами  без  страны.
Можно  сказать,  что  евреи  оказались  примером  «диаспорс-кого
народа». Они почти на два тысячелетия стали народом без страны.
В 586 г. до н.э. после захвата вавилонами Иерусалима и



разрушения  первого  храма  в  центральные  и  южные  части  Ме-
сопотамии  было  переселено  большинство  населения  Иудейского
царства.  Потом  еврейские общины появились  в  странах Европы,
Азии,  Африки,  Америки  и  Австралии.  В  1948  г.  было  создано
государство  Израиль.  И  ныне  Израиль  наряду  с  Арменией  и
Ирландией  входит  в  группу  государств,  преобладающая  часть
титульных этносов которых проживает в диаспоре. При этом надо
заметить,  что  еврейская  диаспора  в  силу  своей  истории  может
послужить  моделью  будущего  мироустройства.  У  них  тоже
диаспоральные  общности  отличаются,  но  диаспоры  народов
настолько разнообразны, что даже выделить какие-то типы одной
нации невозможно.

Сегодня  мир  на  глазах  все  более  диаспоризуется:  увеличи-
ваются  старые  диаспоры,  появляются  новые,  в  том  числе  и  в
Дагестане,  на  Кавказе,  в  России.  В  странах  СНГ  после  распада
СССР  появились  «диаспоры  катаклизма».  Возникали  они  мгно-
венно,  вследствие  разной  перемены  политического  устройства.
Яркий пример диаспор катаклизма - это русские, украинцы, казахи,
азербайджанцы,  дагестанцы  и  т.д.  Все  народы  бывшего  СССР.
Самая большая трудность  для них — это,  конечно,  перс-стройка
сознания,  осознание  себя  этническим  меньшинством  в  «чужой»
стране,  где правила игры устанавливают ее «хозяева» -титульный
этнос.  Более  20  млн  русских  оказались  на  территории  других
государств СНГ, Прибалтики.

На  сегодня много дагестанцев  проживает  не на родине,  а  на
чужбине.  Как уже  отмечали,  XX в.  был  свидетелем  ряда  репат-
риаций,  как  добровольной,  так  и  вынужденной.  После  распада
СССР  появилась  новая  по  своей  природе  диаспора,  постоянно
курсирующая между странами СНГ, субъектами России  и Дагес-
таном, живущая но большей части «на два дома». У людей, долго
живущих  на  чужбине,  формируется  двойственное  общественное
сознание. Дагестанцы, приезжающие хотя бы на время в Дагестан
из других субъектов, государств, чувствуют себя на исторической
родине неуютно и отчужденно в отличие от коренного населения и
вскоре  начинают  стремиться  либо  вернуться  в  ту  страну,  либо
уехать  куда-либо  еще.  Они  с  ностальгией  вспоминают  жизнь  в
«благодатных краях».

Отсюда  -  необходимость  в  полноценном,  всестороннем  ис-
следовании  проблем  диаспор,  выработки  универсальной  модели
психологии  и  жизнедеятельности  диаспоры  и  ознакомление  с
историей миграции в Дагестане и на Северном Кавказе.

Миграционные процессы в Дагестане,  как и в любом другом
уголке мира,  происходили на протяжении всей  истории мировой
цивилизации. В поисках лучшей доли из Дагестана в другие страны
и регионы выезжали  рабочие,  крестьяне,  ученые,  мастеровые.  В
XVIII-XIX  вв.  сотни  тысяч наших соотечественников  пополнили



ряды  ближневосточных,  среднеазиатских,  северокавказских
рабочих,  крестьян и ученых.  Но это была естественная миграция
населения, никоим образом не связанная с тем, что произошло на
Северном  Кавказе,  в  частности  в Дагестане,  во второй  половине
XIX  в.  В  результате  жесточайшей  колониальной  политики
российского  царизма  массовой  депортации  с  родных  мест  были
подвергнуты сотни тысяч представителей горских народов.

Бурно  развивающаяся  в  тот  период  экономика  России  нуж-
далась во внешних рынках, а вновь приобретаемые богатые земли -
в  защите.  С  этой  целью  еще  в  XVIII  в.  Екатерина  II  учредила
Кавказское и Черноморское линейные казачьи войска. В I860 г. они
были  слиты  в  единое  Кубанское  казачье  войско.  На  него
возлагалась  функция  охраны  новых  рубежей  России.  Это
обстоятельство  вызвало  усиление  переселенческого  настроения.
Инициатором оказалась царская Россия. В I860 г. в Стамбуле было
заключено  российско-турецкое  соглашение,  разрешающее
переселение горцев группами. Именно оно положило начало миг-
рации населения - мухаджирству ссверокавказских народов.

После  поражения  имама  Шамиля  многие  оставшиеся  в  Да-
гестане его  сторонники и сочувствующие направились в Турцию.
Среди  первых  мухаджиров  оказались  жители  бывших  опорных
населенных пунктов Шамиля - аулов Гергебиль, Согратль, Чиркей.
Ведено.

Переселенческие настроения начались и в Ногайских степях,
где  ногайский  народ  также  находился  в  неимоверно  тяжелых
условиях,  окруженный  со  всех  сторон  русским  населением,
казаками и регулярными войсками. В 1859 г. в Турцию выехало 10
тыс. ногайцев, а в 1860 г. из Кубани переселилось 16 тыс. За два
года из Ставропольской губернии в Турцию эмигрировало около 40
тыс. ногайцев. Из Северного Кавказа в 1863-1864 гг. переселились
418291  человек.  За  1858-1865 гг.  в  Турцию отправились  493194
человека.  (Алиев  Б.Р.  Северокавказская  диаспора.  История  и
современность. Махачкала, 2001. С. 21).

В 60-е годы XIX в. Андийский, Кюринский, Кайтагский округа
охватили волнения,  крестьянские бунты, причиной которых были
тяжелое  материальное  положение  горцев,  злоупотребления  и
произвол  местной  администрации.  Восстания  были  подавлены,
восставшие.сосланы,  земли  их  конфискованы  в  пользу  казны,  а
аулы разрушены. (Магомедов  P.M. История Дагестана. Махачкала,
1968. С. 312-331).

В  этот  период  произошел  массовый  переезд  в  Османскую
империю.  Переселением  были  охвачены аулы  Саситли,  Силь-ди,
Ботлих,  Эчеда,  Карата  и  др.  аулы  Андийского  округа,  жители
которых принимали участие в восстании 1871 г. Ежегодно уезжали
250-300 семей.

Среди  высланных  в  Турцию  северокавказцев  особое  место
занимают убыхи, жившие в Сочинском районе. Если в начале 60-х



годов их было 60-70 тыс., то к концу 70-х годов XIX в. как таковой
убыхский  народ  перестал  существовать.  Отдельные  потомки
остались только в Турции. В 1862 г. полностью были высланы из
Усть-Лабинского района Краснодарского края шапсуги. В то время
из 1 млн абхазов почти 90% были вынуждены навсегда покинуть
родину.

Переселение  с  Кавказа  превратилось  в  страшное  бедствие.
Эпидемические  болезни,  возникшие вследствие голода  и  холода,
уносили  жизни  тысяч  детей,  женщин  и  стариков  (Гаджисв  А.С.
Роль русского народа в исторических судьбах народов Дагестана.
Махачкала, 1964. С. 29).

В  1877  г.  вспыхнуло  крупное  восстание,  которое  распрост-
ранилось  на  значительной  территории  Дагестана.  Оно  было  по-
давлено при помощи военных сил из Терской области, Баку, Крас-
новодска.  Были разорены аулы Цудахар,  Кумух,  Согратль,  сотни
активных  участников  были  пленены  и  убиты,  а  300  повешены.
После подавления восстания свыше 30 тыс. горцев из Самурс-кого,
Кайтаго-Табасаранского,  Аварского,  Гунибского,  Кумухс-кого  и
других  округов  были  высланы  в  Астраханскую.  Псковскую,
Калужскую, Саратовскую и др. губернии (Гаджиев А.С. Указ. соч.
С. 24). В 1 877-1878 гг. из Дагестана были высланы 20 тыс. человек.

Переселенческое  движение  из  России  на  Северный  Кавказ
получило  широкий  размах  на  рубеже  Х1Х-ХХ  вв.,  когда  поток
переселенцев нарастал с невиданной силой, охватывая все новые и
новые районы. Но рекам Терек, Аксай, Кордонка, Акташ возникли
переселенческие поселки. Если в конце XIX в. здесь проживало 4
тыс.  русских переселенцев,  то  в 1915 г.  -  более  23  тыс.  человек
(Мансуров М.-Х. Роль переселенцев в развитии экономики Северо-
Восточного  Дагестана.  Махачкала,  !982.  С.  130-134).  В  этот  же
период  переселенческое  движение  среди  дагестанцев  также
усилилось. Только из Цумадинского района Дагестана в 1907-1910
гг.  выехало  более  100  семей.  Большое  количество  дагестанцев-
горцев  эмигрировало в  период  Гражданской  войны и образовало
так называемую белую эмиграцию. Ее численность достигала 3-5
тыс. человек. Что касается дагестанцев, оказавшихся в эмиграции в
годы  Великой  Отечественной  войны,  то  в  их  число  входили  в
основном  военнопленные  невозвращенцы,  участники  так
называемого  ссвсрокавказского  легиона  (Алиев  Б.Р.
Севсрокавказская диаспора. Махачкала, 2001. С.42-44).

Какова же численность дагестанской диаспоры в странах Во-
стока?  На  этот  вопрос  однозначного  ответа  нет.  Профессор
А.А.Магомедов  полагает,  что численность дагестанцев  в дальнем
зарубежье составляет  600 тыс.  человек.  В.Р.  Алиев  пишет,  что  в
Турции  проживают  дагестанцы  (аварцы,  лакцы,  лезгины,
даргинцы) в количестве 352230 человек, ногайцы - 1 млн человек.
Далее  он  же  уточняет,  ссылаясь  на  математический  расчет,  что



«этническое  представительство  диаспоры  в  Турции  выглядит
примерно следующим образом: дагестанцы -около 80 тыс., чеченцы
- 60  тыс.,  осетины  -  около  10-15  тыс.,  ингуши  -  около  10  тыс.,
балкарцы,  карачаевцы  -  около  30-35  тыс.,  ногайцы  -  40  тыс.
человек»  (Алиев  Б.Р.  Северокавказская  диаспора.  Махачкала,
2001.С. 94).

Анализ  процессов  миграции  показывает,  что  главными  при-
чинами  переселенческого  движения  (мухаджирство)  в  Дагестане
являются  экспансионистская  политика  царизма  на  Кавказе,
политическое  преследование  и  репрессии  активистов  антико-
лониальных  выступлений,  культивируемый  властями  великодер-
жавный  шовинизм,  ущемление  прав  коренных  народов,  законо-
дательное  покушение  на  вековые  традиции  горцев,  стремление
властей  ограничить  действия  шариата,  тяжелый  социально-на-
циональный  гнет,  разорение  крестьян,  преследование  по  ре-
лигиозным  и  идеологическим  мотивам  в  период  Гражданской
войны.

Надо  отметить,  что  многие  эмигранты,  депортированные,
ссыльные вернулись в Дагестан в разные годы, а многим по разным
причинам  пришлось  остаться  на  чужбине.  И  сегодня  проблема
возвращения  (или  рспортации)  мухаджиров  и  их  потомков  на
этническую родину находится в центре внимания диаспоры. Они
неоднократно обращались к правительству нашей страны. В 1992 г.
в  России  был  принят  Закон  «О  гражданстве  Российской
Федерации», предусматривающий прием в российское гражданство
потомков эмигрантов из России. Согласно этому закону до 2001 г.
гражданство России приобрело более 1,6 млн человек, в том числе
в  государствах  дальнего  зарубежья  -более  100  тыс.  Но  из-за
политической  и  экономической  нестабильности,  обострения
криминальной обстановки в нашей стране, особенно на Северном
Кавказе, не следует ожидать массовой репатриации мухаджиров на
этническую  родину.  Но  несмотря  на  это,  данное  решение  по
возвращению  наших  соотечественников  вызвало  позитивный
резонанс  в  северокавказских  диаспорах  стран  Востока  и  Запада,
утверждает  Б.Р.  Алиев  (Северо-Кавказская  диаспора.  Махачкала,
2001. С.23 7-238).

Хочет  ли  Дагестан  укрепить  национальное  единство  и  уве-
личить  свой  человеческий  капитал?  Сегодня  тема  репатриации
стала  очень  актуальной.  Наш народ  стремится  преодолеть  свою
трагическую разделенность, восстановить себя в былом величии и
обрести  духовное  единство.  Народы  Дагестана  готовы  мо-
дернизировать  Дагестан,  встать  выше  разделявших  его  проти-
воречий,  объединить  разрозненные  силы  ради  общего  блага.
Модернизация  Дагестана  заключается  прежде  всего  в  модерни-
зации  общества,  экономики  и  демографических  показателей.  Де-



мографическая ситуация в России в настоящее время, мягко говоря,
печальна,  но  в  Дагестане  соотносительно  с  другими  субъектами
положение лучше.  Этот вопрос в центре внимания народов стоял
издавна,  а  сегодня  он  для  нас  становится  главным.
Демографическая  проблема  -  это  в  первую  очередь  недостаток
трудовых ресурсов и ослабление государственности. Если прошлые
столетия  Россия  прирастала  территориями,  то  сегодня  главный
способ  сохраниться  в  качестве  государства  -  собирать  народы,
бороться  за  уменьшение  смертности,  увеличение  рождаемости  и
вложение  сил  и  средств  в  здоровье  нации.  Это  в  полной  мере
относится  и  к  Республике  Дагестан  как  субъекту  Российской
Федерации.

Поскольку объем данной книги не позволяет остановиться на
всех этих вопросах, рассмотрим некоторые из них.

Социальные  потрясения  минувшего  столетия  привели  к  бес-
прецедентному распылению дагестанских народов по всему свету,
а  вновь  собирать  их крайне сложно.  Но это  не значит,  что  этот
вопрос  надо  пустить  на  самотек.  И  Президент  РД  уже  делает
решительные  шаги  по  объединению  дагестанской  диаспоры
дальнего зарубежья. Все дагестанцы за рубежом, особенно в стра-
нах СНГ, в субъектах РФ сохранили связь с Дагестаном, помогают
сберечь  культуру,  многовековую дагестанскую историю,  живут с
обостренным  чувством  сопричастности  к  делам  и  судьбам
Дагестана и даже в самые сложные времена  были вместе с  Оте-
чеством. В эмиграции жизнь у всех складывается по-разному,  но
большинство никогда  не теряло корней,  духовной  связи с  малой
родиной. Для решения возврата наших соотечественников первым
шагом было принятие Закона РФ «О репатриации» как института
восстановления национального единства.

Для улучшения демографического положения особое значение
имеет внутренняя миграция. Ее удачно осуществляли и во времена
Российской  империи,  и  в  Советском  Союзе.  Зачастую
миграционные потоки закреплялись на новых местах и пополняли
ряды  переселенцев.  К  примеру,  ровно  сто  лет  назад  в  рамках
знаменитой  аграрной  реформы  П.А.Столыпина  была  объявлена
программа переселения, принесшая реальные результаты: за 14 лет
в  Сибирь  переселились  2  млн  440  тыс.  человек,  в  результате
сельское хозяйство (в основном животноводство) стало развиваться
быстрее, чем в европейской части России. Всенародные сталинские
стройки  -  еще  один  пример  развития  экономики  страны  путем
стимулирования  внутренней  миграции  и  продвижения  программ
переселения.  Ту же роль  играли и комсомольские стройки  более
позднего  периода,  направленные  на  освоение  огромных
пространств  Южного  Урала,  Казахстана,  Сибири  и  Дальнего
Востока.



Во  всех  перечисленных  ситуациях  граждане  России  имели
стимулы.  Столыпинские  переселенцы  получили  подъемные  500
руо.  на  семью  и  дешевые  кредиты,  а  быть  участником  комсо-
мольской  стройки  считалось  престижным,  за  счет  них  форми-
ровался кадровый резерв для органов государственной власти.

И  Республика  Дагестан,  кроме  увеличения  рождаемости  и
сокращения смертности,'демографическую проблему может решить
увеличением  эмиграционного  потока.  Этому  должна  спо-
собствовать  «Программа содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом», вступившая в силу
с 1 января 2007 г. Наших соотечественников много но всему миру,
особенно в странах Востока - более миллиона. Имеются примеры
массового  возвращения  соотечественников  в  Дагестан:  поток
беженцев и переселенцев из Чечни, стран СНГ, особенно республик
Средней Азии. Кстати, новые независимые государства (1982-2008
гг.) дали и для всей России большой прирост - 7,2 млн, а из России
за этот же период выехало 4,3 млн человек. При этом до сих пор не
все  переселенцы  обустроились  и  получили  российское
гражданство.

Каковы  перспективы  новой  программы  переселения  для  Да-
гестана?  Достоверно  этого  никто  по  млогим  причинам  спрог-
нозировать не может. Первое - это запоздалость самого призыва к
переселению  на  историческую  родину.  Второй  фактор  -  пси-
хологический.  Еще  жива  обида  на  Дагестан,  который  во  время
развала Союза даже не предложил дагестанцам выбора: остаться в
субъектах,  странах проживания с  возможным ограничением  прав
или  переехать  в  Дагестан,  а  следовательно,  в  Россию.  Теперь
программа  воспринимается  как  попытка  поправить  свою
демографическую ситуацию.  Третье обстоятельство,  вызывающее
сомнение,  -  отличие  традиций  и  обычаев  стран  проживания
возможных переселенцев  от обычаев и традиций, актуальных для
современного  Дагестана.  Особенно  наших  соотечественников
беспокоит информационный фон российских СМИ. Из репортажа в
репортаж  мультиплицируются  сюжеты  о  всевозможных
притеснениях иногородцев, инородцев, иностранцев.

Многие  соотечественники  воспринимают  сегодняшнюю  Рос-
сию, Дагестан как социалистические страны, где государство пре-
доставляет  жилье,  рабочие места и другие услуги.  Люди должны
знать, что мы можем им дать, а что надо делать самим, особенно
если это касается обучения в вузах, службы в армии, пенсионного
обеспечения,  медицинского  страхования,  трудоустройства  и  т.д.
Вопрос  возврата  иммиграции  зависит  от  готовности  республики
принять наших соотечественников, проживающих за рубежом или
в  субъектах  РФ.  Государственная  программа  содействия
переселению соотечественников  -  один  из  методов  процесса  мо-
дернизации России.



(«/т'е'зябмеи.мыя ^дзея?^, 2d. 72.

Царская колониальная администрация на Кавказе, действуя по
принципу  «разделяй  и  властвуй»,  создала  крупномасштабные
проблемы  разделенных народов.  Административное деление края
привело  к  разделению почти  всех  народов  -  одних  наполовину,
других - частично. Например, азербайджанский народ (не говоря о
Южном  Азербайджане)  оказался  и  в  Грузии,  и  в  Армении,  и  в
Дагестане (Дербентский район); армянский народ - в Азербайджане
и Грузии, грузинский народ - частично в Азербайджане. Ногайцы,
как  разделенный  народ,  проживают  на  территории  Северного
Дагестана,  Ставрополья,  Кабардино-Балкарии,  Чечни.  Многие
народы на своей исконной территории оказались в меньшинстве.

По  произволу  царской  администрации  был  разделен  и  лез-
гинский народ.  Лезгины оказались не только разделенными, но и
депортированными  в  Хасавюртовский,  Кизлярский,  Дербентский
районы Дагестана и во многие районы Азербайджана, республики
Средней Азии.

Особое значение переселенческое движение приобрело в ходе
подавления царской Россией народно-освободительного движения
горцев-мусульман  Северного  Кавказа  в  первой  половине XIX  в.
Кавказская  война  послужила  катализатором  в  процессе
переселения горцев в страны Ближнего Востока. Чтобы ограничить
поток  эмигрантов,  царское  правительство  было  вынуждено
применять до 1873 г. по отношению к дагестанцам квотирование -
150  семей  ежегодно.  Всего  же  с  1847  г.  по  1907  г.  количество
дагестанцев,  эмигрировавших  только  в  Турцию,  оценивается
приблизительно в 20 тыс.человек [5].

Параллельно  с  этим  процессом  царская  администрация
проводила  здесь  колониальную  политику  в  форме  устройства
казачьих станиц, населенных пунктов  и военных поселений.  При
этом они всегда учитывали мусульманский фактор.

Главная задача  переселенческой  политики на Северном  Кав-
казе  заключалась  в  удовлетворении  военно-политических  ин-
тересов  русского  царизма,  проведение  с  ее  помощью  широко-
масштабных наступательных действий против мусульман - горцев;
постепенное  вытеснение  их  в  глубину  гор  посредством  ко-
лонизации равнин и предгорий русскими военными поселенцами и
казаками;  безусловное  подавление  политической  воли  горских
мусульман,  уничтожение  кавказского  мюридизма  как  идеологии
освободительного  движения,  хозяйственное  и  экономическое
подчинение горцев.  Несмотря на это,  идеи  великих дагестанских
последователей  пророка  Мухаммеда  сохранились  и  поныне.  30
июня  1997  г.  в  Махачкале  верховный  шейх  Турции,  мюрид
накшбандийского тариката, 85-летний Мухаммед-Назим Кипруси в



ходе  беседы  сказал:  «В  Индонезии,  Малайзии,  Турции,  Брунее,
Бразилии,  Европе,  США,  других  странах  мусульмане  знают  и
почитают  шейхов  Магомеда  Ярагского,  Абду-рахмана
Согратлинского,  Джамалудина  Казикумухского,  Ахмеда
Кункинского.  Их  имена  упоминаются  в  мечетях  после  каждой
молитвы.  Шейхи  Мухаммед  Мадани  Кикунинский,  Шара-пудин
Кикунинский,  АбдулаДагестани  покинули  Дагестан  после
неудавшегося  восстания  горцев  1877  года,  не  желая  жить  под
гнетом царской власти. Все они являются звеньями «золотой цепи»
исламского мира, и я имею честь считать себя духовным учеником
этих великих людей» [6].

Переселенческая политика, особенно во второй половине XIX -
начале XX в., в пореформенное время стала характерным явлением
капиталистического развития России  и имеет  глубокую историю.
Она  была  связана  прежде  всего  с  образованием  избыточного
сельского  населения  в  центральных  губерниях  России.  Чтобы
закрепить  свои позиции на Северном Кавказе в 60-80 гг.  XIX в.
царизм издает ряд законоположений по переселенческому вопросу.
Начало территориальному разделу Дагестана и перемещению его
народов положило утвержденное 5 апреля 1 860 г. «Положение об
управлении Дагестанской  областью и Закатальским округом»,  по
которому  в  состав  Дагестанской  области  вошел  Прикаспийский
край  без  Кубинского  уезда  и  весь  горный  Дагестан.  При  этом
территория  равнинного  Дагестана  между  реками  Тереком  и
Судаком была включена в состав Терской области как Кумыкский
округ,  а  через  8  лет  бып  создан  Хасавюртовский  округ.  Вся
территория области была разделена на 4 военных отдела: Верхний,
Северный, Средний и Южный Дагестан; кроме того, в гражданском
управлении находились Дербентское градоначальство и портовый
город Петровск.

В Верхний Дагестан входил Всжтинский округ: в Северный -
Даргинский  округ  с  Сюргинским обществом,  шамхал ьство Тар-
ковское,  ханство Мехтулинское и наибство Присулакское; в Сред-
ний - Гунибский и Кази-Кумухский округа и ханство Аварское; в
Южный -  Кайтаго-Табасаранский и Самурский  округа  и  ханство
Кюринское.

Постепенно  вместо  ханств  создавались  округа:  в  1864  г.
-Аварский,  в 1866 г.-Кюринский,  в 1867 г.  вместо упраздненных
шамхальства Тарковского, ханства Мехтулинского и наибства При-
сулакского был образован Темир-Хан-Шуринский округ.

В 1883 г. было ликвидировано военное управление областью, и
основной  территориальной  единицей  области  стали  округа.
Округа делились на наибе гва. с 1899 г. - на участки, а тс в свою
очередь на сельские управления.

Округов  было девять:  Аварский.  Андийский.  Гунибский.



Даргинский.  Кази-Кумухский.  Кайтаго-Табасаранский,  Кю-
ринский. Самурский и Темир-Хан-Шуринский. Одновременно
проводилась  политика  переселения  на  Кавказ  населения  из
центральных губерний России. Переселенческое движение ока-
зало заметную роль в росте населения Кавказа. Так. например,
с )868 г. по 1896 г. оно увеличилось здесь на 300 тыс. человек. С
вводом в  действие Владикавказской железной дороги  населе-
ние Терской области пополнилось с 1876 г. по 1896 г. на 64 %.

В указанное время переселенческое движение в Хасавюр-
товском округе Дагестана приняло широкий размах. Па терри-
тории округа русскими переселенцами и немецкими колонис-
тами было образовано большое количество сел. хуторов и коло-
ний. Достаточно сказать, что в конце XIX в. в округе насчиты-
валось более четырех тысяч переселенцев,  в 190)  г.  их число
увеличилось  до  9687  человек.  В  1902-1903  гг.  в  96  селениях
округа проживал 10371 человек.  1909 г.  -  14348 человек,  а  к
1 9 1 5  г. их количество увеличилось и стало более 23 тыс. чело-
век [7J.

Основная  стратегическая  линия  колониальной  политики
русского  самодержавия  была  прежде  всего  направлена  на
постоянную  русификацию  этих  народов.  Русификация
главным образом проводилась через христианизацию народов
Кавказа.  По  царскому  указу,  изданному  еще  в  1720  г..
новокрещенным  устанавливалась  трехлетняя  льгота  в  виде
освобождения от налогов и рекрутчины [8].

Царская  национальная  политика  на  Кавказе  связана  не
только с  переселением русских на Северный  Кавказ,  но  и  с
депортацией народов из республик Северного Кавказа в другие
республики. В  качестве  примеров  переселенческой политики
можно было рассмотреть судьбы народов Дагестана - аварцев,
лезгин.  цахуров.  перемещенных в рассматриваемый нами период
истории  в  Закатальский.  Белоканский.  Хачмасский  районы
Азербайджана  и  в  Кварельскнй  район  Грузии.  Но  мы  приведем
лишь два - три примера.  Селение Куруш -  высочайшее в Европе
дагестанское селение - расположено на южном отроге горы Шал-
буздаг, в 82 км от Каспийского моря, в 56 км от города Кубы и в Н
5 км от города Дербента. Селение являлось самым богатым во всем
Самурском  округе.  Но переписи  1886  г..  в  Курушс  было 7!  500
голов мелкою рогатого скота, 2200 голов крупного рогатого скота, !
800  лошадей,  насчитывалось  718  хозяйств  с  населением  4750
человек.  Под  влиянием  войн,  меняющейся  политики  крупных
государств на Кавказе, в том числе по отношению к Азербайджану
и Дагестану, в 1868 г. около 90 хозяйств из Куруша переселились в
Геокчайский и Нухинский уезды Азербайджана и образовали там
селения Сефероба, Пирссен. Эмир-ван, Пирли, в Кубинском уезде -



селения Каладжух и Агъял.
Миграционные  процессы  коснулись  и  дагестанских  аварцев,

переселившихся в Кварельский район Грузии. Народы Дагестана и
Грузии,  являясь  ближайшими соседями,  были  связаны не только
исторической,  но  и  культурной  общностью,  на  что  указывают
данные  языка,  археологии,  антропологии,  этнографии,  религии.
Горцы Дагестана имели с Грузией экономические, политические и
культурные связи. Разносторонние связи дагестанского населения с
грузинским  осуществлялись  как  через  перевалы  Главного
Кавказского  хребта,  так  и  по  старинному  торговому  пути,
пролегающему по западному бероу Каспийского моря.

История показывает, что еше в X4!-X!V вв. между Дагестаном
и Грузией  не только складывались  экономические  и  культурные
взаимоотношения, но и наблюдались процессы переселения грузин
в  Дагестан  и  дагестанских  горцев  в  Грузию.  Например,  татаро-
монгольские  нашествия  вызывали  движение  се-всрокавказских
горцев,  в  том  числе  и  народов  Дагестана,  в  сторону  Грузии,  а
грузин - в северокавказские области.

Видимо,  во  второй  половине  XIX  в.  международная  и  эко-
номическая ситуация, сложившаяся на Кавказе,  толкнула аварцев
Тляратинского  и  Цунтинского  районов  переселиться  и  жить  в
соседнем,  Кварельском,  районе  Грузии.  Фактически  процесс
переселения  начался в  40-х  годах XIX в.,  а  окончательно завер-
шился в ! 855-1860 гг.

В  период  Первой  мировой  войны  немцы,  проживавшие  в
западных  губерниях,  в  принудительном  порядке  высылались  во
внутренние районы. В годы революций, гражданских войн сотни
тысяч  кавказцев  оказались  изгнаны  в  европейские,  азиатские,
ближневосточные  страны  и  перемещены  в  различные  районы
внутри страны.

Однозначно,  что  Октябрьская  революция  создала  бифур-
кационное  (раздвоенное)  состояние  общества.  Рассчитывать  на
единодушие  в  восприятии  идей  власти  не  приходилось.  Были
как  те,  кто  воспринял  Октябрь,  так  и  те,  кто  активно выступал
против  него,  не  соглашаясь  с  изменениями  существующего  ук-
лада жизни,  утратой былого.  В России,  в том числе и на Север-
ном  Кавказе,  такой  силой  выступили  казачество,  местная  бур-
жуазия и духовенство. '

Именно  они  явились  силой,  альтернативной  Советам,  ут-
верждающейся  власти.  Только  этим  можно  объяснить  первые
депортации в Советской республике, связанные с принудительным
переселением казаков в Терской области (Северный Кавказ). Кроме
того,  некоторые  представители  местной  буржуазии,  помещиков,
духовенства бежали за границу, в основном в Турцию.

В  условиях  сложившейся  административно-бюрократической
системы  формировалась и последовательно проводилась  в жизнь
установка  на  единообразие  в  организации  экономики  регионов



проживания народов. Явление коллективизации без учета местных
традиций  распространялось  на  все  регионы,  включая  и
национальные.  Чрезвычайные меры,  жесткие  методы  проведения
хлебозаготовок  и  других  экономических  процессов  в  конце  20-х
годов  не  могли  не  нанести  ущерб  прочности  межнациональным
отношениям  и  крестьянским  хозяйствам.  В  1920  г.  в  Дагестане
произошло так называемое голодное переселение.  Засуха, голод в
семи  центральных  губерниях  России  вызвали  значительное
переселенческое  движение,  которое  было  направлено  в  Сибирь,
часть  людей  направлялась  на  Кавказ,  в  том  числе  в  равнинные
районы Дагестана. Однако вскоре голод перекинулся и в этот край.
В результате  Гражданской  войны и  из-за  стихийных бедствий  в
1923-1924 гг. погиб урожай в горах, народное хозяйство оказалось
разрушенным, и оно пришло в сильнейший упадок.

Анализируя  итоги  развития  народнохозяйственных  отраслей,
мы  видим,  что  в  начале  XX  в.  происходит  развал  экономики
Дагестана.  Валовая  продукция  промышленности  в  1921  г.  со-
ставила 37 % по сравнению с 1913 г. Посевные площади к 1923 г.
сократились до 46 %, поголовье КРС - до 84 %, лошадей - до 53,7
%, овец и коз - до 57,3 %. В Дагестане свирепствовал голод. В этих
условиях  в  1921  г.  советская  власть  решила  передать
малоземельным  аулам около  полумиллиона  десятин  помещичьих
земель  и провести переселение горцев с гор на равнину.  В целях
создания материальной базы для экономического роста Дагестана
постановлением ВЦИК от 16 ноября 1922 г. в состав ДАССР были
переданы  Кизлярский  и  Караногайский  округа,  Ачикулакская
степь,  решен  вопрос  об  использовании  пастбищ  на  территории
Азербайджана и Грузии.

20 марта 1925 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление «О
лишении  бывших  помещиков  права  на  землепользование  и
проживание  в  принадлежавших  им  до  Октябрьской  социалис-
тический революции хозяйствах». Согласно этому постановлению
из Дагестана были высланы 58 землевладельцев, а конфискованная
их собственность перешла (до 50 тыс.га земли и инвентаря на 1.5
млн  руб.)  в  распоряжение товарищества  и бедноты.  Кроме  того,
согласно постановлению ЦИК и СНК ДАССР от 23 февраля 1926
г., изъяты и переданы безземельным и малоземельным крестьянам
около 7 тыс. десятин вакуфных земель.

В экономике Дагестана значительное место занимали крупные
хозяйства колонистов. В ходе Гражданской войны многие из них
переселились в другие места. Например, в Хасавюртовском округе
до революции было 249 населенных пунктов  (69 тыс.  человек),  а
после революции там насчитывалось  178 населенных пунктов (32
тыс.человек).

Руководство республики видело основной выход из тяжелого
экономическою положения в переселении горцев. С целью придать
переселенческому  движению  горцев  на  равнину  планомерный,



организованный характер  в  1924  г.  был  создан  переселенческий
комитет Дагестана.

Из-за малоземелья с !917г. по 1924 г. было переселено с гор в
предгорье  более  2100  семей  и  образовано  77  переселенческих
поселков.  До  1927  г.  переселение  в  основном  проводилось  в
предюрной и плоскостной части республики. С 1924 г. по 1927 г.
переселились из округов : Махачкалинского - 27, Буй-накского - 99,
Хасавюртовского -  218,  Кизлярского  -  14,  Ачи-кулинскою -  405,
Даргинского - 397, Аварского - 30, Андийского - 122, Лакского - 46,
Самурского  -  60  хозяйств.  Их  переселили  в  Кизлярский,
Буйнакский, Кюринский, Дербентский, Хасавюртовский округа,  в
Ачикулак.

В ]  926-1927 гг.  в Кизлярский округ  были  также переселены
198 семей евреев, 137 семей туркмен из Ставропольской губернии,
в порядке обратного выдворения переселено 327 семей  немцев из
России и Украины, которые во время Гражданской войны выехали
из  Дагестана.  Таким  образом,  в  течение  1924-1928  гг.  было
переселено 2795 семей. За это время на плоскости было образовано
26  новых  поселков,  где  разместились  семьи  аварцев,  лакцев,
даргинцев, лезгин.

На заседании февральского пленума обкома партии в 1926 г.
решили  провести  земельную  реформу  и  ликвидировать  перена-
селенность  гор путем  переселения части юрцев  на равнину.  Это
решение  подтвердил  Вссдагестанский  съезд  Советов.  Согласно
этим решениям необходимо было переселить  с гор  на равнину с
1927 г. по !932 г. 6 тыс. хозяйств, отвести им на равнине 23 тыс.га
земли и провести мелиоративные работы.

Выполняя постановление партии и правительства, в 1928-!932
гг. с гор на плоскость было переселено более 6300 семей. В )929 г.
возникли  села  Гурбуки,  Шамшахар,  Манас,  Джанга и Кадиркснт
Карабудахкентского  района.  В  это  же  время  возникли  рабочие
поселки  Дагестанские  Огни,  Избербат,  Ачи-су,  Аксай,  Теркей,
Гажиганск,  Тороздиновский,  Каспийск  (Двигательстрой),
Червленые Буруны. Кроме того,  в первые годы советской  власти
значительная  часть  горцев  (несколько  тысяч)  переселилась  и  в
города.



Формой  освоения  горцами равнины в  то  время  были  казма-
ляры,  кутаны,  рыбные  промыслы  и  использование  земли  на
арендных  условиях.  В  1926  г.  во  всех  равнинных  округах  на-
считывалось  около  3  тыс.  горцев  (аварцев,  лезгин,  лакцев,  дар-
гинцев).



HL ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ 30-х ГОДОВ

За  годы  советской  власти  миллионы  людей  подверглись
репрессиям за политические и религиозные убеждения, по соци-
альным,  национальным  и  иным  признакам  стали  жертвами
произвола тоталитарного государства.  Долгие годы масштабы
репрессий были тайной за семью печатями. Это привело к пуб-
ликации за рубежом явно преувеличенных сведений, впослед-
ствии подхваченных и отдельными нашими исследователями.
Объективные данные нужны, чтобы познать истину и извлечь
уроки из прошлого и для того, чтобы не допустить повторения
трагедий, аналогичных массовым репрессиям 30-40-х годов XX
в. Это надо знать и будущему поколению, чтобы дать полити-
ческую оценку и осудить эти преступные действия, оставившие
особенно тяжелые  последствия в  таких национальных  регио-
нах,  как Республика Дагестан,  где была уничтожена основная
часть интеллигенции.

Политическими репрессиями признаются различные меры
принуждения, применяемые государством по политическим мо-
тивам,  в  виде  лишения  жизни  или  свободы,  выдворения  из
страны и лишения гражданства, выселения групп населения из
мест проживания, направления в ссылку, высылку и на спецпо-
селения, привлечения к принудительному труду в условиях ог-
раничения свободы, помещения на принудительное лечение в
психиатрические учреждения, а также другие ограничения прав
и свобод лиц по классовым,  социальным,  национальным,  ре-
лигиозным или иным признакам, осуществляющиеся госорга-
нами или должностными лицами государства.  Для наглядной
иллюстрации обстановки нам хотелось бы привести некоторые
данные по стране.



! [ачало массовых репрессивных мер следует отнести к ! 934 г.,
когда  ЦК  ВКП(б)  принял  закрытое  письмо  «Уроки  событий,
связанных  с  злодейским  убийством  тов.  Кирова».  Он  был
секретарем ЦК ВКП(б) и Ленинградского обкома партии.

Наиболее  важным  направлением  деятельности  органов  го-
сударственной безопасности считалась борьба с так называемыми
«социально-чуждыми»  и  «социально-опасными  элементами».  В
начале ! 930-х годов в Секретно-политическом отделе ОГПУ СССР
была  разработана  инструкция  по  учету  так  называемых
антисоветских  и  контрреволюционных  элементов  в  городе  и
деревне. Определенные категории населения стали рассматривать в
качестве потенциальных противников советской власти.

Первая волна массовых  репрессий  в  отношении «социально-
чуждых» элементов была проведена после убийства С. М. Кирова.
В  январе  1935  г.  в  закрытом  письме  ЦК  ВКП  (б)  в  связи  с
убийством  С.  Кирова  отмечалось,  что  Ленинград  является
единственным  в  своем  роде  городом,  где  живет  большинство
бывших  царских  чиновников  с  челядью  бывших  жандармов  и
полицейских, что «эти  господа,  расползаясь  во все стороны, раз-
лагают и портят наши аппараты, а близость границ, облегчающая
возможность  укрытия  от  преследований,  создает  у  преступных
элементов чувство безнаказанности».

Было принято решение  о  высылке из  Ленинграда  «бывших»
людей.  До начала операции  Сталин получил записку начальника
УНКВД Ленинградской области Л.М. Заковского с предложениями
о ее проведении.

Нарком ГГ. Ягода высказался критически о предложениях по
организации высылки, предложенных Заковским.

Однако Сталин, ознакомившись с запиской Ягоды, отложил ее
в свой архив. Операция была проведена с 28 февраля по 27 марта
—  в  соответствии  с  предложением  Заковского.  В  итоге  из
Ленинграда было выселено более t ] тысяч человек «бывших».
«Очистка» пограничной полосы привела к выселению еще более 22
тысяч  человек.  Всего  в  результате  проведения  трех  масштабных
операций:  по  выселению  бывших  оппозиционеров  и  членов  их
семей,  по  выселению  «бывших»  людей  и  по  «очистке»
погранполосы было репрессировано к марту 1935 г. 10399 семей,
или  34700  человек.  Среди  выселенных  из  пограничной  полосы
выделяется  еще  одна  категория  населения,  рассматривавшаяся
советским  руководством  как  потенциальная  угроза  су-
ществующему  строю,  —  так  называемые  кулаки  и  «лишенцы»,
которые составляли более 70 % среди всех репрессированных.

Эхом ленинградских событий стали систематические «чистки»



в  учреждениях  исполнительной  власти,  в  различных  отраслях
народного хозяйства.

Резко  ужесточался  режим  на  предприятиях,  которые  состав-
ляли  основу  оборонной  промышленности.  В  соответствии  с  по-
становлением  ЦК  ВКП (б)  от  11  июля  1934  г.  органы  госбезо-
пасности  должны  были  обеспечивать  особый  порядок  найма  и
увольнения  рабочих  и  служащих  на  шестидесяти  восьми  важ-
нейших  предприятиях  военной  промышленности,  им  было  по-
ручено перестроить систему охраны этой, особой группы заводов.
В ноябре 1936 г.  количество таких предприятий возросло до  ста
семнадцати.

Речь  шла  о  том,  чтобы  не принимать  на  работу  «социально
чуждые  и  контрреволюционные  элементы».  Целые  категории
населения  подвергались  негласной  дискриминации  по  причине
социальной  и  национальной  принадлежности,  а  также  за
«политическую неблагонадежность». С этого времени без санкции
органов  НКВД  прием  на  работу  на  предприятия  оборонной
промышленности  стал  невозможен,  помощником  директора  по
кадрам  обязательно  назначался  сотрудник  НКВД.  Например,  в
январе 1936 г. по итогам выполнения циркуляров № 62 и № 134 от
1935 г. обсуждался вопрос о проверке и «очистке» особоре-жимных
заводов. Руководству У НКВД по Кировскому краю было указано,
что из 29678 человек не были проверены 4385 работников военных
производств и не уволены еще 102 человека, отнесенных по итогам
проверки  к «социально чуждым элементам».  К началу 1936 г. из
469 тыс. инженеров, техников, служащих и рабочих 68 оборонных
заводов  было проверено 358 тыс.  человек,  из  них более  27  тыс.
было уволено, a l l  тысячам было отказано в приеме на работу.

В характеристике социального состава арестованных категория
«социально  чуждых»  занимала  первое  место  и  устойчиво
составляла в 1934-1936 гг.  от  26  до 30  %, что видно из данных,
приведенных ниже:

Социальный состав арестованных в 1936 п

Социально чуждые 35229 26,9%
Рабочие 22975 17,5%
Колхозники 12869 9,8%
Единоличники 8425 6,4%
Служащие 41009 31,3%
РККА 2840 2,2%
Сотрудники НКВД 1945 1,5%
Другие (кустари, домо-
хозяйки, иждивенцы и пр.) 3449 2,6%
Нет сведений 2429 1,8%



Итого 131168 100%
Установленные  по  приказу  №  00447  лимиты  для  репресси-

рования по I первой категории были исчерпаны к началу сентября.
Докладывая Сталину о первых итогах операции по антисоветским
элементам, Н. Ежов сообщал Сталину, что на 1 сентября «операция
по арестам наиболее враждебных бывших кулаков, уголовников и
других  контрреволюционных  элементов,  отнесенных  к  первой
категории, закончена по большинству областей Союза ССР». Было
арестовано 146225 человек.

Четко  прослеживалась  тенденция  выделения  расширенных
лимитов республикам, краям и областям, имеющим общие границы
с иностранными государствами,  что  свидетельствовало о задачах
«чистки» приграничных регионов. В феврале 1938 г. Ежов выезжал
на Украину.  На совещании он обрушился на оперативный состав
органов  госбезопасности  с  обвинениями  в  том,  что  они
недостаточно  основательно  «почистили»  республику.  Только  в
январе лимиты для  УССР были увеличены  на  б  тыс.  человек,  а
после  инспекции  наркома  17  февраля  Политбюро  ЦК  ВКП(б)
разрешило  дополнительно  арестовать  еще  30  тыс.  кулацкого  и
прочего антисоветского элемента.

После бегства за границу начальника УНКВД ДВК Люшко-ва в
июне  1938  г.  заместитель  наркома  Фриновский  выезжал  для
расследования причин его измены. 29 июля 1938 г. он направил в
центр  телеграмму,  в  которой  ставил  вопрос  о  выделении  до-
полнительного  лимита  для  репрессий  на  Дальнем  Востоке,  мо-
тивируя  это  тем,  что  здесь  была  проведена  слабая «чистка».  31
июля ) 938 г. Политбюро санкционировало дополнительный лимит
для ДВК в количестве 15 тыс. человек по первой категории и 5 тыс.
по второй.

В процессе выполнения приказа № 00447 Сталин неоднократно
конкретизировал  направления  деятельности,  акцентировал
внимание на приоритетах в репрессивной политике. 13 ноября 1937
г.  Мехлис  переадресовал  ему  письмо бывшего  редактора  газеты
«Звезда»,  в  котором  шла  речь  о  влиянии  церкви  в  Белоруссии,
Сталин  дал  указание:  «Т.  Ежову.  Надо  бы  поприжать  господ
церковников».

Особой  формой  переселения  в  30-е  годы  стала  депортация
«раскулаченных».  1 февраля 1931 г.  ЦИК и СНК СССР приняли
постановление  «О  предоставлении  краевым  (областным)  ис-
полкомам  и  правительствам  автономных  республик  права  вы-
селения кулаков из пределов регионов сплошной коллективизации
сельского хозяйства» [9].

Из районов Северного Кавказа переселили только в числе этой



категории 10595 семей кулаков (51577 человек), принадлежащих к
различным  национальностям,  но  большей  частью  -дагестанские
[10].

Согласно постановлению СНК СССР от 21 мая 1936 г. № 911-
150  ее  «О  переселении  1000  кулацких  хозяйств  из  Дагестана  и
Чечено-Ингушской  области»  было  выслано  в  Киргизскую  ССР
несколько тысяч человек [11].

По  состоянию  на  сентябрь  1931  г.  из  различных  регионов
страны было выселено 381026 семей  (1803993 человека)  [12].  На
начало января 1935 г.  на выселение числилось  979693 кулака.  С
1932 г. по 1937 г. бежало 632860 ссыльных кулаков, возвращены из
побега 36700 человек. К началу Великой Отечественной войны на
спецпоселении оставалось 930220 бывших кулаков [13]. Создается
впечатление,  что репрессии,  давление,  террор становились одним
из  главных  средств  проведения  коллективизации,
сельскохозяйственной политики заготовок продовольствия на селе,
в станице, в ауле.

В 1941 г.  112 хозяйств  из Куруша переселили в Хачмасский
район Азербайджана и создали селения Бурхан, Агьял [14]. В 1952
г. почти всех жителей этих сел переселили на солончаковые земли
Хасавюртовского  района.  Безусловно,  это  было не добровольное
переселение.  Многие  вернулись  обратно,  и  трудно  установить
место их постоянного проживания. Никто не знает, сколько человек
погибло в период двух переселений.

В 30-е  годы  участь  депортации  постигла  и  духовенство.  Со
второй  половины  тридцатых  годов  начался  быстрый  рост  коли-
чества  закрывающихся мечетей  и других молитвенных зданий. В
результате  этой  кампании  в  Дагестане  не  осталось  ни  одной
официально  действующей  мечети.  По  данным  ЦГА  Республики
Дагестану 1937 г. было закрыто 101, в 1939г.- 125, в 1940 г.-33, в
1941 г.-9 молитвенных зданий. К началу Великой  Отечественной
войны были закрыты 1725 религиозных организаций и все школы.
Было  создано  дагестанское  отделение  Союза  воинствующих
безбожников, насчитывавшее в те годы более 40 тыс. человек.  За
эти годы в Дагестане были репрессированы 12 тыс. человек, из них
более  5  тыс.  -  представители  духовенства.  В  1930-1933  гг.
репрессировали  9  шейхов,  5  шейхствующих  лиц,  2)  кадия,  405
мулл,  702  мюрида,  всего  — 1 2 ) 2  человека,  в  том  числе
Н.Гоцинский, Узун-Гаджи, Абусупьян  из с.  Н.Казанище (погиб в
ссылке), шейхи Дейбукский, Ильяс Цудахарский, Гасан Кахибский,
Т.Чиркейский,  семья  Али-Гаджи  Акушинского,  Гапиза
Кункинского,  шейх  М.Штульский  из  Касумкентского  района.  А
сколько  было  уничтожено  ученых-арабистов!  Эшелон  с  тремя
тысячами  служителей  культа  был  отправлен  в  Сибирь,



большинство  из  них  не  вернулось.  Были  разрушены  тысячи
религиозных  храмов,  уничтожены  670  мечетских  библиотек,
сожжены  горы  различной  духовной  литературы,  конфисковано
около 165 тыс. мечетских ковров, паласов, арбаба-шей [15]. В 1934
г. в  стране были лишены избирательных прав 33379 служителей
культа. Несмотря на это, мечети и святые места вновь возникали.
Женщины стали  работать  кадиями. Так было в  сс.  Хаджалмахи,
Кикуни.

Постепенно волны репрессий захлестывали всю страну В 1937
г. только по политическим приговорам троек, особых совещаний и
военных  трибуналов,  по  некоторым,  причем  явно  заниженным
данным, было расстреляно 350 тысяч человек [16]. По данным Д.
Волкогонова,  только  в  1937-1939  гг.  было  репрессировано,
депортировано 3,5-4 млн человек [17].

Из  8,8  млн  репрессированных  лиц  в  30-50  годы  в  СССР
смертные приговоры получили 642980 человек.  По политическим
мотивам были репрессированы 36 млн человек. Кроме того, очень
многие умерли в лагерях и тюрьмах, не будучи  приговоренными
судами  к  смерти  [18].  Высшим  руководством  страны  смертные
казни  и  высылки  из  одной  области  в  другую  «одобрялись»
большими списками. Многие руководители виновны в оеззакониях
или  как  соучастники,  или  как  послушные  исполнители.
Н.С.Хрущев  на  XX  съезде  партии  сказал,  что  в  1937-1938  гг.
Н.И.Ежов  направил в  ЦК  партии  383  списка  с  именами  многих
тысяч  партийных,  советских,  комсомольских,  армейских  и
хозяйственных  работников.  Все  они  были  утверждены.  Как
говорилось  в  докладе  «О  культе  личности  и  его  последствиях»,
произвол  «одного  лица  поощряет  и  разрешает  проявление
произвола  другими лицами. Массовые аресты и высылки многих
тысяч людей, расстрелы без суда и нормального следствия создали
обстановку,  лишенную чувства  безопасности  и полного  страха  и
даже ужаса».

В октябре 1937  г. Ежов стал кандидатом в члены Политбюро
ВКП (б). По его рекомендации органы НКВД стали готовить спис-
ки  лиц,  которые  попадали  под  юрисдикцию  коллегий  военных
трибуналов.  О том,  как работали военные трибуналы, свидетель-
ствуют следующие донесения его председателя В.Ульриха:

«Комиссару Госбезопасности 1 ранга Берия Л.П.
За время с 1-го октября 1936  г. по 30-е сентября 1938  г. Во-

енной коллегией Верховного Суда и выездными сессиями коллегий
в  30  годах  осуждено:  к  расстрелу-30514  человек,  к  тюремному
заключению - 5643 человека, всего - 36158 человек.

15 октября 1938 г. В.Ульрих».
Вот еще одно такое сообщение:



«Комиссару  Госбезопасности  1-го  ранга,  зам.  наркома  внут-
ренних дел СССР Берия Л.П.

В сентябре 1938 г. Военной коллегией Верховного Суда Союза
ССР в Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, Хабаровске и других
городах осуждено:

к расстрелу - 1803 человека,
к тюремному заключению - 389 человек.

Всего - 2193 человека.
В октябре будетболыне-3588» [19].
Спрашивается:  если  столько  людей  прошло  через  военные

трибуналы,  то  сколько  же  было  осуждено  обычными  судами,
тройками?

В  30-е  годы  на  каждом  из  состоявшихся  пленумов  партии,
наряду  с  вопросами  о  подготовке  к  выборам,  о  мерах по улуч-
шению  работы  промышленности,  сельского  хозяйства  и  других
проблемах,  непременно рассматривались  и такие,  как «о  составе
ЦК ВКП (б)». А это означало, что продолжались чистка, репрессии
высшего партийного органа.  Например,  на октябрьском  Пленуме
ЦК в 1938 г. из его состава были выведены 24 члена и кандидата.
Все  репрессированные,  в  основном  большевики,  ответственные
работники,  лучшие  специалисты  страны  с  большим  стажем,
представляющие  костяк  кадров,  квалифицировались  как  «враги
народа».  По  фантазиям  главных  инквизиторов  более  половины
состава ЦК - «шпионы» плюс «агенты царской охранки»! Все это
похоже на безумие, на пир во время чумы.

Следует  отметить,  что  часто  такие  вопросы  решались  при
заочном голосовании, авторы данной работы, просматривая архив
ЦК,  не  встретили  ни  одного  случая  несогласия,  возражения,
сомнения  со  стороны  членов  Политбюро  ЦК.  ничего  кроме:
«безусловно  согласен»,  «за»,  «согласен»,  «правильное  решение»,
«верно».

Из ! 39 членов и кандидатов в члены ЦК партии, избранных на
XVII съезде, 98 членов, т.е. 70% состава, было арестовано и в 1937-
1938 гг.  погибло.  К концу 1938  г. почти не осталось  кандидатов,
которыми можно было пополнять страшную убыль.

Республиканский,  краевой  и  областной  советско-партийные
эшелоны  также  были  сильно  обескровлены.  Многие  сельские,
районные,  республиканские  партийные,  советские  органы  были
просто обезглавлены. Все они попадали на «жительство» к Ежову.
В этом плане не исключение и Дагестан.

В Дагестане в начале 30-х годов  возобновилась ситуация на-
чала 20-х годов, когда непосредственная связь ДАССР с Москвой
была прервана. В 193)  г. ДАССР вновь была включена в Северо-
Кавказский  край  с  центром  в  Пятигорске.  Власть  народа



переродилась  во  власть  партии,  а  власть  партии  -  во  власть
Генерального секретаря ЦК ВКП(б). Под влиянием центра и края
бюро  Дагестанского  обкома  в  )935  г. принимает  решение  о  вы-
селении за пределы республики крестьян,  объявленных кулаками.
Они первыми выдворялись  за  пределы  Дагестана,  в Казахстан и
Киргизию.  Всего  выселению подверглось  400 крестьян  вместе  с
семьями... В  )936 г. покинули родные места еще 650 крестьянских
семей [20].

Это  было  началом  репрессий.  Осложнение  общественно-
политической  ситуации в мире вызвало усиление террора  и  реп-
рессивных  мер.  Экономический  кризис  )929-1934  гг.  породил
социальные и межгосударственные противоречия и конфликты. В
Германии к власти пришла нацистская партия во главе с Гитлером.
В Италии, Португалии, Испании фашистские силы наводили страх
на  народные  массы,  США  проводили  политику  натравливания
одних стран на другие, в Японии усилилась реакционная военщина,
и  мир  находился  в  опасности.  В  стране  оставалось  много
внутренних  противников.  Одни,  потеряв  бывшие  привилегии,
вынужденно смирились с советской  властью. Другие,  любя свою
страну и питая антипатию к властям, служили ей. Часто отдельные
из  озлобившихся  различными  путями  пробирались  в  органы
власти,  в  Красную  Армию,  научные  учреждения,  в  отрасли
индустрии, в правоохранительные органы и, прежде всего, НКВД-
ГПУ.  Были  и  подонки  общества,  преступные  элементы,
клеветники, трусы.

В стране,  да  и  в  Дагестане  сложилась  парадоксальная,  про-
тиворечивая ситуация.  С  одной  стороны,  Советское  государство,
пишет  профессор  А.Агаев,  создавая  органы  НКВД-ГПУ,  суда  и
прокуратуры, надеялось на то,  что они будут исправно защищать
завоевания  революции,  а  с  другой  стороны,  они  начали  борьбу
против своих народов, партий.

Их  лживые  информации  о  массовых  действиях  «врагов  на-
рода»,  «классовых  противников»,  «троцкистов,  правых  оппо-
зиционеров» формировали у государственных деятелей и у широ-
ких слоев населения соответственное общественное мнение о том,
что  в  стране  кипит  классовая  борьба,  что  нужно  усилить
революционную бдительность. В свою очередь И.Сталин, веря этой
информации  о  «разгуле»  контрреволюции,  давад  распоряжения
вести борьбу с ней.

В  годы  репрессий  был  нанесен  жесточайший  удар  по  воо-
руженным силам. Были фактически уничтожены все замести-
тсли наркома обороны, большинство членов военного совета при
наркоме, почти все командующие округами и командармы. В 1937-
1938 гг. было репрессировано около 43  тыс.  человек командного



состава, т.е. 45% командиров Красной Армии. В своем донесении в
марте  1937  г. командующий  войсками  Киевского  округа
С.К.Тимошенко сообщает,  что «вычищено врагов из войск округа
за  год  2922  человека,  из  них  арестовано  1066  командиров,  об-
новлены» практически все командиры корпусов и дивизий [21].

В конце 1939  г. Л.П.Берия становится «отцом»  НКВД;  Ежов
был  расстрелян.  Если  сказать  очень  коротко:  уБериивесытуть
наверх устлан многочисленными жертвами и репрессиями. Он не
щадил  никого.  Власик  более  четверти  века  был  главным  «ох-
ранником» Сталина, за несколько месяцев до смерти Сталина
Берия скомпрометировал его и удалил из сталинского окружения,
арестовал и сослал в сибирские леса.

В 1936 г. НКВД-ГПУ СССР назначил В.Ломоносова наркомом
НКВД-ГПУ  Дагестана.  Власть  Ломоносова  укрепилась  после
назначения  в  1936  г. вторым  секретарем  обкома  партии  М.Со-
рокина.  Они  вместе  начали  устанавливать  «революционные  по-
рядки» -  проводить  массовые  аресты  руководителей.  Арестовали
заместителя  директора  научно-исследовательского  института
национальных  культур  Г.Лелевича,  директора  института
М.Тлюняева,  его  сотрудников  М.Чаринова,  Х.Гитинаева,  Ш.А-
бакарова, директора книжного издательства Р.Нурова, заместителя
редактора  «Дагестанской  правды»  Н.Филимонова,  заместителя
наркома  просвещения
В.Ольшевского,  еще  16  человек,
связанных  с  Лслсви-чем.  По
инициативе Сорокина были сняты
первые  секретари
Махачкалинского  горкома
Е.Мильштейн,  Саркисв.  В  марте
1937 г. бюро обкома исключило из
партии  наркома  внутренней
торговли И.Нахшунова и наркома
местной  промышленности
Х.Ханмагомедова.  Были
исключены  из  партии
Б.Астсмиров,  Ю.Шовкринс-кий,
Н.Колосов,  Д.Саидов,
В.Ольшевский. После этого
исключают  из  партии
председателя  ДагЦИКа  М.Далгата  и  председателя  Совнаркома
К.Магомедбекова. Без доказательства вины Д.Коркмасов, С.Габиев
и  Ковалев  были  объявлены  «агентами»  фашизма.  Репрессиям
подвергались  работники  районного  и  сельского  масштаба.
Изоляцию начали с Д.Коркмасова и А.Тахо-
Годи,  работавших  тогда  в  Москве.  В  Дагестане  арестовали  сек-



ретарей райкомов партии Устарханова (Карабудахкент), Юзбе-кова
(Хасавюрт),  Доветова  (Бабаюрт),  Тэту  Булач,  прокурора  рес-
публики  Горст.  Руководители  НКВД  арестовывали  совершенно
безвинных тружеников сел, партийно-советских работников.

Кадры из среды коренных
народов  Дагестана  с  религиозным  образованием  оказались  вне
политического  доверия.  Автономия  Дагестана  превратилась  в
фикцию. Единственный, кто мог что-то решить, помочь, был Н.Са-
мурский. В своих воспоминаниях житель с.Кунки Дахада-евского
района Курбан Бецис-маилович Рамазанов говорил,  что в 1937  г.
его  сняли  с  должности  секретаря  сельского  Совета  и  создали
вокруг  него невыносимую обстановку за то,  что он имел высшее
духовное

образование.  Он  учился  более
15 лет  в Кази-Кумухе,  г.Темир-Хан-Шуре.  По поводу беззаконий
местных властей ему пришлось приехать на прием к Са-мурскому
После  письменного  указания  Самурского  прекратилось
преследование его  и  многих  других  дарго-сиргинцев.  Кстати,  до
этого  юзбаши  (председатель  этого  села)  Гапиз  Эльдаров  был
репрессирован  и  до  60-х  годов  находился  с  семьей  в  Киргизии.
Вместе  с  ними  находились  семьи  шейха  Дейбукского  Дахада-
евского  района,  Магомед-Имини Гаджиева,  сын  Алигаджи  Аку-
шинского и др. Эти семьи были репрессированы за то, что их деды
и прадеды были шейхами, имамами, богословами.

Как  известно,  30  сентября  1937  г. первый  секретарь  обкома
партии Н.Самурский был исключен из рядов ВКП(б) и арестован
как  «идеолог»  буржуазно-националистической  организации,
орудующей  в  Дагестане.  После  двухмесячных  безрезультатных
допросов и избиений низовыми работниками за него взялся лично
Ломоносов,  который  хорошо  «поработал»  над  ним:  зубы  были
выбиты,  лицо  изуродовано.  5
декабря он  подписал заранее за-
готовленный  протокол  допроса.
30  мая  1938  г. Самурского
переправили  в  Лефортовскую
тюрьму. Суд состоялся 1 августа
1938  г. в  Военной  коллегии
Верховного  суда  СССР. В
приговоре  записано:  Самурс-кий
являлся одним из руководителей
созданной им в 1924 г. совместно
с  Коркмасовым  и  Габиевым  в
Дагестане  подпольной



антисоветской  буржуазно-националистической  организации,
ставившей своей задачей отторжение ДАССР от СССР и создание
так  называемого  «независимого»  государства  Дагестан  под
протекторатом Турции. Суд приговорил Самурского
к  высшей  мере  наказания-расстрелу.  Приговор  был  приведен  в
исполнение  немедленно.  20  августа  1956  г. с  него  было  снято
клеймо «враг народа)). Самурский был реабилитирован посмертно,
а 9 августа 1957 п восстановлен в КПСС.

С арестом  великого  сына  Дагестана,  любимца  дагестанского
народа,  мудрого  руководителя  не  осталось  человека,  который  в
какой-то мере препятствовал бы репрессиям в Дагестане.  Этим в
основном объясняется то, что с мая 1935  г. до сентября 1937  г. в
Дагестане  арестам  но  политическим  мотивам  было  подвергнуто
около 60 человек, а в октябре-ноябре 1937 г. их стало более 200. Из
них  по  обвинению  в  буржуазном  национализме,  участии  в  так
называемой  «антисоветской  контрреволюционной  организации»
лишились свободы 186 человек, в том числе 181 коммунист. Теперь
не  только  НКВД-ГПУ,  но  и  бюро  обкома,  а  по  его  примеру
горкомы  и  райкомы  партии  соревновались  в  «разоблачениях»,
основанных  на  представлениях  органов  НКВД  и  всякого  рода
доносах» [22].

Население  постепенно  стало  получать  информацию  о  фи-
зических и  моральных пытках,  применяемых в застенках НКВД-
ГПУ к арестованным людям. В камере от побоев погибли бывший
военком ДАССР М. Атаев, заместитель председателя Главного суда
ДАССР  Х.Хусыидинов.  Председатель  Главного  суда  ДАССР
И.Алиев покончил жизнь самоубийством вскоре после исключения
из партии. Дочка ЮТНовкринского при встрече с нами рассказала:
«Отец  курировал  местные  издательства,  руководил  сельским
хозяйством.  Объявив  врагом,  его  посадили.  Из  тюрьмы  своей
кровью  на  рубашке  писал  Сталину  о  своей  невиновности  и
верности  Родине  и  Сталину,  но  его  содержание  не  было
услышано». Она-ученица 10-го класса сельской школы -была также
арестована и выслана в Сибирь.  В тюрьме она  вышла замуж.  Ее
родственники вывезли из тюрьмы трех новорожденных детей, но ее
держали около десяти лет как дочку «врага народа».

Естественно,  независимые  по  натуре,  свободолюбивые  по
характеру дагестанские горцы стали требовать справедливости. В
центральные  органы  направлялись  тревожные  сигналы.  По
указанию ЦК ВКП(б) бюро обкома созвало комиссию для проверки
сигналов  о  бесчинствах  работников  НКВД,  в  основном
Ломоносова, куда вошли второй секретарь обкома партии А.Рыжов,
председатель Совнаркома Д.Магомедов, председатель
ДагЦИКа А.Тахтаров. Пока шла проверка жалоб, Ломоносов и его
сообщники успели заточить в тюрьмы еще более 2 тыс. человек. Он



единолично,  без  заседания  «тройки»  НКВД  решал  судьбу  сотен
людей.  Как  признал на  допросе  В.Ломоносов,  возглавляемая  им
тройка (Саввин, Сорокин) собралась в полном составе лишь один
раз, а было оформлено около 2 тыс. дел.

По  данным  дагестанского  МВД,  общее  количество  репрес-
сированных  по  республике  за  30-50-е  годы  составило  14  тыс.
человек, из них осужденных по политическим мотивам, поводам -
7500  человек.  Жертвами  репрессий  стали  секретари  райкомов
партий, председатели райисполкомов.

Только в 1937 г. по политическим «причинам» было исключено
из партии на бюро обкома 179 человек, на заседании партколлегии
КПК - 64 человека. За период с 1934  г. по 1939 г. из партии было
исключено около 50% состава обкома [23].

Но период 30-х годов настолько сложен и противоречив, что и
в  нашем  общественном  сознании  он  отражается  во  всей  его
громадной  разносторонности  и  противоборстве  различных  со-
циальных сил в обществе, подходов, мнений и видений.

Разгром кадров госаппарата, научных учреждений, учиненный
по  инициативе  отдельных  руководителей  обкома  и  НКВД
республики,  привел не просто к их  дефициту -  поднялась  волна
доносительства,  появилось  немало  нечистоплотных  людей,
пытающихся  (и  порой  небезуспешно)  сделать  в  сложившейся
ситуации партийную, государственную и военную карьеру, а то и
просто  свести  какие-либо  старые  счеты.  Ложь  ломоносовских,
сорокинских органов в союзе с бесстыдством суда и прокуратуры,
враньем печати создала ситуацию поистине уникальную и глубоко
трагическую.  Коронованная  большевизмом  ложь  распоряжалась
судьбами тысяч дагестанцев.

Обстановка в стране и вокруг нее осложнялась. Тюрьмы были
переполнены, безвинные люди оказались депортированы в Сибирь,
поэтому Совнарком СССР и ЦК ВКП(Б) вынуждены были осудить
своим постановлением от 17 ноября 1938 г.
массовые  необоснованные  аресты,  репрессии.  Ежов  был  снят  с
работы  и  расстрелян,  ликвидированы  судебные  «тройки»,  со-
зданные НКВД. Было выявлено беззаконие во многих республиках,
в  том  числе  в  Дагестане.  Решением  бюро  обкома  партии  от  3
января  1939  г. Ломоносов  как  «враг  народа»  был  исключен  из
партии.  17  января  ЦК ВКП(б)  принял  постановление «О  работе
Дагестанского  обкома  ВКП(б)».  Сорокин  был  освобожден  от
должности  первого  секретаря  обкома  за  «покровительство
Ломоносову».  26  сентября  1939  г. решением  Военной  коллегии
Ломоносов  был  приговорен  к  расстрелу  за  принадлежность  к
антисоветской  заговорщицкой  организации  и  проведение  реп-
рессий против безвинных дагестанцев.

Начальником НКВД ДАССР был назначен Пантелеев.  Он ос-



вободил от работы виновных за репрессии, выпустил из-под стражи
около трех десятков человек (С.Габиев, Ю.Гереев,  М.Э-фендиев и
др.), но сотни людей, обвиненных в «буржуазном национализме»,
«троцкизме»  еще  оставались  в  лагерях  Магадана,  и  отбывшие
наказание продолжали носить клеймо «врага народа».

В  годы  политических  репрессий  повсеместно  были  созданы
тюремные  лагеря  в  системе  ГУЛАГа:  с  одной  стороны,  для
решения  вопросов  содержания  заключенных  и  управляемости
страной,  а  с  другой  -  удовлетворения  острой  потребности  в  де-
шевой и мобильной рабочей силе.

Здесь  есть  политические  и  экономические  причины.  Поли-
тические  объясняются тем,  что репрессии были частью системы,
которая  должна  была  породить  страх.  Это  один  из  механизмов
управления в условиях диктатуры. С другой стороны, надо иметь в
виду  мобилизационный  характер  сталинской  экономики,  ее
потребность  в  масштабном  применении  принудительного  труда.
Давайте  посмотрим,  что  происходило  на  рубеже  1929-1930  гг.
Объявлен «великий перелом»,  завершилась смешанная экономика
при  нэпе,  началась  индустриализация  и  связанная  с  ней
коллективизация.  Причем  проводить  все  надо  было  в  фор-
сированном  жестком  режиме.  А  потому  на  повестку  дня  сразу
встали  вопросы:  первый  -  репрессирование  «кулаков»  и  «вре-
дителей»,  «контрреволюционеров»,  второй - мобилизация средств
на  индустриализацию.  Вот  здесь  и  возникает  ГУЛАГ,  который
сразу решает эти проблемы. С одной стороны, «кулаки» и прочие
«враги  народа»  будут  арестованы,  появятся  миллионы
репрессированных и их надо где-то размещать, а с другой - можно
заниматься индустриализацией без опоры на иностранный капитал,
европейские инвестиции, служившие важным источником средств
на дореволюционном этапе индустриализации России.

К примеру,  около 30  тыс.  заключенных были направлены во
второй половине !930-х годов в Норильск, в заполярную местность,
строить  в  тяжелейших  условиях  горно-металлургический
комбинат.  Эти  условия  характеризует,  например,  приказ  началь-
ника Норильлага Завенягина, который ограничивал работу зи- -мой
на открытом воздухе лишь при морозе «свыше 40 градусов или при
ветре  более  22  м/с».  Для работы  на комбинате в  начале !  950-х
годов были привлечены уже около 100 тыс. заключенных.

Вот  и  получается,  что  создание  ГУЛАГа  было  вызвано пе-
реходом  к  индустриализации  и  той  волной  репрессий,  которая
прокатилась по стране в 1930-х годах. Они совпали - потребность в
создании мобильных и  неоплачиваемых отрядов  рабочей  силы и
необходимость репрессий для усиления сталинского режима. Они
по времени сошлись одно к одному.  И поэтому феномен в таких
масштабах и с такой жесткой системой принуждения проявил себя
в нашей стране. За 30 лет  через  ГУЛАГ прошли 15-18 млн наших



граждан,  из  них  более  1,5  млн  остались  там  навсегда.  Важной
отраслью  ГУЛАГа  была  горнодобывающая,  атомная,
лесообрабатывающая промышленность, строительство аэропортов,
дорог, великие стройки коммунизма.

Насколько был велик вклад ГУЛАГа в экономику страны?
В целом вклад ГУЛАГа в промышленное развитие СССР был

сравнительно  небольшим:  так,  в  1952  г. он составлял  2,3%  от
общего  объема  промышленного  производства  страны;  в  разные
годы  было по-разному,  но  никогда  этот  вклад не достигал  10%.
Однако если  взять  некоторые важные отрасли,  то  роль  лагерной
экономики была заметной. Заключенные активно использовались в
строительстве  промышленных  предприятий.  Примерно  300
крупных предприятий построили  именно они,  а  ведь  это  важное
направление индустриализации, связанное, с развитием целой сети
новых  производств.  Объемы  капстроитсльства,  осуществляемого
ГУЛАГом,  были  около  10%  от  общих  государственных
капвложений.

Сразу после войны начальство ГУЛАГа по своей инициативе
поставило  перед  Советом  Министров  вопросы  о  том,  что  надо
вводить  меры стимулирования,  потому  что труд  в ГУЛАГе стал
неэффективным: ГУЛАГ себя  не может  содержать,  он  все время
требует дотаций из бюджета, и выход один - вводить зарплату и за
счет  этого  добиваться  более  высокой  производительности  труда
заключенных.

Как «уходил» ГУЛАГ?
Фактически это случилось в 19,60 г., а началось в 1953-м, сразу

после смерти  Сталина,  когда более миллиона заключенных были
освобождены по амнистии.

(Т/Гом 27 оьтияфя 200d^J

Реабилитационный процесс начался в 1955 г., а в середине 60-х
годов  приостановился,  но после решения  XXVII  съезда  КПСС с
1987 г. вновь пришел в движение, стал необратимым и массовым.

Президентом  Российской  Федерации  Б.М.Ельциным  был
принят Закон от 19 июня 1992 г. №3093-1 «О реабилитации жертв
политических  репрессий».  Согласно  этому  Закону  Госу-
дарственным  Советом,  Народным  Собранием,  Правительством  и
другими  органами  Дагестана  разработаны  различные  законо-
дательные  акты,  многочисленные  мероприятия  и  создана  рес-
публиканская комиссия по исполнению Закона Президента РФ.
Несмотря на то, что многие заявления, жалобы решались через суд,
прокуратуру,  МВД,  КГБ,  правительственной  комиссией  рас-
смотрены материалы более 20 тыс. политически репрессированных
дагестанцев. При этом следует учесть, что многие тысячи их детей,
внуков  тоже оказались жертвами этой  чудовищной акции. Таким



образом,  в  Дагестане  на  основании  Закона  №3093-!
реабилитировано около 60 тыс. человек. А если учесть и тех, кто не
подал заявления, кого нет в живых или остался на чужбине, тогда
эта цифра может увеличиться. Но имеющимся данным, в Дагестане
предстоит рассмотреть дела еще трех-четырех тысяч политических
репрессированных.

Здесь можно отметить, как утверждает профессор А.Агаев, что
«репрессии тридцатых годов, как, впрочем, предшествовавших им
и последующих лет, дискредитировали Советскую страну в глазах
всей мировой общественности» [24].

Гигантская  машина  террора  -  родное  дитя  сталинизма.  Ав-
торство  многих  первых  лиц  республик,  краев,  областей  здесь
несомненно. В истории всегда есть страницы, которые люди хотели
бы поскорее забыть, но репрессии 30-х годов невозможно, да и не
надо забывать. Все,  что было, стало частью нас самих. Через  это
прошли главным образом те поколения,  которых уже нет с нами.
Горькая  память  о  дагестанцах,  безвинно  погибших  в  годы
сталинских  репрессий,  останется  с  нами.  За  два  года  до  начала
Великой Отечественной войны страна была как бы обескровлена,
но  люди  хранили  надежду  на  лучший  завтрашний  день.  Да,
репрессии  продолжались,  они  сделали  народ  «молчащим»,  но
ослабить веру, убежденность людей в социальную справедливость
Сталин не смог.

В Республике Дагестан в 2005 г. принят Закон «О социальной
поддержке жертв политических репрессий».  В рамках реализации
этого закона Правительство РД постановлением от 17 октября 2005
года  №!  73  утвердило  порядок  осуществления  ежемесячных
денежных выплат жертвам политических репрессий с 1 января 2006
г. [25].





Вдвое  сократилось  количество  попов  и  проповедников,  что
также должно способствовать дальнейшему разложению церкви и
сектантов.

Однако не все НКВД республики и УНКВД краев и областей в
должной  мере  развернули  оперативные  мероприятия  по
пресечению  контрреволюционной  активности  церковников  и
сектантов.

К  числу  их  относятся  УНКВД:  Калининской,  Орловской.
Курской, Ленинградской, Ивановской, Московской и других, всего
17-ти областей,  на территории которых осталось  до сего времени
много попов, сектантских проповедников и сравнительно большое
количество действующих церквей.

В данное время по Союзу, по неполным данным, учтено всего
6.990 легальных церквей,  9.570 попов и свыше 2.000 сектантских
проповедников.

Арестованные  епископы,  попы,  монахи,  проповедники  и
кулацкий  актив  церковников  и  сектантов  составляли  крупные
антисоветские  организации  и  группы,  вскрытые  и  ликвидиро-
ванные  нашими  органами  в  большинстве  республик,  краев  и
областей.

Анализ агентурных и следственных материалов по этим делам
свидетельствует,  что  церковно-сектантский  контрреволюционный
актив всех религиозных течений и оттенков ставит своей  задачей
создание единого антисоветского фронта.

Церковники  -  тихоновцы,  обновленцы  и  григорьевцы  (ос-
новные  течения  православной  церкви)  в  целях  воссоздания
единства церкви создают блоки, привлекая часто к участию в них
сектантский руководящий актив.

В связи с этим установлено, что существовавшие ранее грани
между  этими  различными  толками  церковников  и  сектантов
фактически более не существует и поддерживаются руководящими
церковниками  и  сектантами  лишь  формально,  по  тактическим
соображениям.

4-м  Отделом  ГУГБ  НКВД  и  УНКВД  Западно-Сибирской
области  ликвидирована  антисоветская  фашистская  организация
толстовцев, субботников и др. сектантов.).

Многие  НКВД  и  УНКВД  доносят,  что  на  местах  вовсе  не
ведется  антирелигиозная  работа  и  приводят  при  этом  много-
численные  факты,  свидетельствующие  о  том,  что  большинство
организации  Союза  Воинствующих  Безбожников  фактически  не
существует  и  массово-воспитательная  антирелигиозная  работа
находится в загоне и предоставлена самотеку.

В  связи  с  этим  в  последнее  время  почти  приостановилась
работа по закрытию церквей.

По Союзу нами учтено 7.123 бездействующих формально не
закрытых  церквей,  т.е.  более  половины  всех  существующих



церквей.
К числу наиболее  неблагополучных областей  в этом смысле

относятся:  Ивановская область,  где имеется 509 бездействующих
формально  не  закрытых  церквей;  Ленинградская  область  -360
церквей;  Воронежская  область  -  325  церквей;  Куйбышевская
область  -  389  церквей;  Ярославская  область  -  322  церкви;
Тамбовская  область  -  379  церквей;  Горьковская  область  -  237
церквей; Челябинская область - 205 церквей.

Крайне неблагополучно обстоит также дело с использованием
под  культурно-общественные  цели  церквей,  закрытых  по
постановлениям  местных,  краевых  и  областных  советов.  По
неточным данным, до сего времени не использовано и не снесено
около 10.000 б. церковных зданий.

Бездействие и развал антирелигиозной работы, как это теперь
нами установлено, были обусловлены вредительством троцкистов и
иных  врагов  советского  народа,  пробравшихся  в  организации
Союза Воинствующих Безбожников, в том числе в его центральный
совет.

Арестованный  4-м  Отделом  ГУГБ  зам.  председателя  Цент-
рального Совета Союза Воинствующих Безбожников Лукачевский,
дал иа допросе показания о том, что созданная им в совете Союза
Безбожников  троцкистская  организация,  по  заданию  Гестапо,
развалила антирелигиозную работу. Чтобы создать видимость того,
что они как-то работают, троцкисты занимались антирелигиозной
работой исключительно среди атеистов и в их расчеты, отнюдь, не
входило  разоблачать  в  глазах  верующих  контрреволюционную
работу церковников и сектантов.

В  целях  пресечения  контрреволюционной  активности  цер-
ковников  и  сектантов,  нами  даны  специальные  указания  управ-
лениям НКВД )  7-ти областей,  имеющим  недостаточные резуль-
таты  в  оперативной  работе,  о  немедленной  ликвидации  всех
церковно-сектантских контрреволюционных формирований.

ЦЛФСБФ,З.Оп.4.Л.244.л. 64-78.

№ 1
Из выступления первого секретаря Дагестанского обкома

ВКП(б) Н.Самурского на собрании Махачкалинского
городского партийного актива «Об итогах февральско-

мартовского(1937 г.) Пленума ЦК ВКП(б)».

Вы знаете,  что  до  чистки  в  нашей  организации было 10306
коммунистов,  в  том  числе  5800  человек  членов  партии.  4506
кандидатов. Во время чистки было исключено 38,7%, в том числе
классово-чуждых  элементов,  кулаков  578  человек,  контрре-
волюционных,  троцкистских  последышей,  разложившихся  дву-
рушников  -  156  и  прочих  -  130.  Как  же  Дагестанский  комитет
разоблачал во  время  чистки  и  проверки  обманщиков  партии?  Я



хочу  остановиться  на  отдельных  людях,  относительно  которых
здесь уже говорили и относительно которых надо внести ясность,
чтобы не было кривотолков, неправильного понимания и т.д.

После конференции в 1933  г. был выбран ггленум.  Всего  из-
брано на конференции было 52 члена.  34  выбыло из  состава  52
членов и 14 кандидатов. На сегодняшний день состав пленума 87
членов  и  14  кандидатов.  Таким  образом  получается,  что  у  нас
остался 101 человек,  из них кооптированных 20 членов и 34 кан-
дидата, т.е. 2/3 у нас осталось из выборного состава пленума.

Как обстоит дело с бюро? В составе бюро 21 товарищ. Что же
осталось?  Осталось  из  этого  бюро  всего  только  4  человека  из
выбранных. Это из 21. Куда девались эти лица? Я хочу вам огла-
сить данные,  куда  они делись и что с  ними сделали.  Из 21 выб-
ранных на  последней  конференции 4  члена  бюро  исключены  из
партии, 3 арестованы, выведено 11, откомандировано 3, отозваны 3.

Нами  разоблачены  двурушники,  троцкисты,  буржуазные  на-
ционалисты - 150 человек.

Кто такие эти лица - здесь: Сунгуров,  Шовкринский, Таги-ев,
Саидов, Гаджиев Пайзутдин, Гаджиев, Таркинский, Нахи-башев и
т.д. и т.п., всего 18 человек.

Относительно  Шовкринского.  Как  обстоит  дело  с  Шовк-
ринским? Шовкринский у нас был завкультпропом, причем я дол-
жен откровенно сказать, он до моего приезда и до смены старого
руководства не работал в обкоме, он работал на курсах марксизма,
был  директором  курсов.  После  смены  руководства  он  был
завкультпропом. Надо сказать правду, что в действительности есть.
Мы неоднократно его поправляли. У нас имелись сведения, что он
пьянствует... Имею сведения, что по курсам марксизма расходовал
средства  на  себя  из  средств  на  улучшение  быта  учащихся...  В
выступлениях у него проскальзывал национализм, но не троцкизм.
Но  теперь  Вы  знаете,  что  все  они  смыкаются.  Когда  на
Шовкринского поступил материал, ибо он был связан с Лелевичем
во время проверки партдокументов и что не только с Лелевичем, но
и у Томского был,  приглашал его  в Дагестан,  тогда мы обязаны
были более  вплотную подойти.  Мы учинили  ему  допрос  и  вели
стенограмму,  потребовали у него  письменное заявление.  Все эти
заявления и его письменное заявление дало нам право отстранить
его  от  работы и  мы  еще  10 сентября  1936  г. его  сняли  с такой
формулировкой (читает).

Я  не  имею  возможности  Вам  доложить  подробно  о  моем
докладе товарищу Сталину, я это сделаю, как-нибудь в другой раз,
на другом  активе.  Час 30  минут  я  был у него.  Товарищ Сталин
очень следит за нашим развитием. Он мне задавал такие вопросы,
что я не знал куда деваться, потому что не был подготовлен. Как
будто он был в горах, видел горцев и на плоскости. Буквально все
знает  и  такие  вопросы  задает,  что  я  просто  терялся.  Он  сказал
следующее,  я  обязан  здесь  сказать.  Когда  я  рассказал  о  25  тыс.



муллов,  муталимов,  шейхов и  т.д. всех этих лишенцев и что 4000
человек исключили из партии, а их классовый враг использует? Он
с собой тащит тех товарищей, которые мы... около 20 тыс. человек
в Дагестане грамотных...

Я  говорю:  нельзя  ли  товарищ  Сталин  25  тыс.  есть  зубры,
которых  можно ударить.  Он  сказал,  что  значит ударить? Может
быть организационные такие меры, которые обеспечили  бы... Он
спрашивает: расстрелять что ли? (Смех). Он указывает, что мы Вас
на этом и проверим, и Вас и всю организацию. Я спросил: если бы
нам немного,  некоторых лиц... отправить. Я ответ такой получил:
ни, ни. Конституция новая.

ЦГЛРП Ф Ч - п         О п )         П 7 М       П !47-)ЯК Ко  пия

№ 2
Справка НКВД ДАССР о количестве лиц арестованных,

высланных за пределы республики и привлеченных к
уголовной ответственности за 1936 г. и 4,5 месяца <937 г.

№ позднее 72 „мая 7937а
39. В 1936 г. привлечено к уголовной ответственности 1156

человек,  арестовано  1064  человека.  Примечание:  в
числе  привлеченных  600  кулаков,  высланных  за
пределы ДАССР.

40. В 1937 г. привлечено к уголовной ответственности 275
человек, арестовано - 245 человек.

5.  Арестовано и привлечено к уголовной  ответственности  со
времени первого процесса над контрреволюционной, троц-кистско-
зиновьевской бандой 169 человек, из них: а) троцкистов  -  68
человек

б) за контрреволюционную пропаганду - Ю1 человек.
Примечание: Вскрыто контрреволюционных троцкистских

организаций  5.  арестовано  37  человек,  контрреволюционных
троцкистских групп - 6, арестовано 27 человек

Нарком  внутренних  дел  ДАССР,  Капитан  Государственной
безопасности Ломоносов.

ПГАРП Ф ! -п   (In  . 1^139 JI^Lno^jHHHHK.

№3
Информационное письмо первого секретаря Дагестанского

областного комитета ВКП(б) Н.Самурского об итогах выполнения
решений февральско-мартовского (1937г.) Пленума ЦК ВКП(б)

№о*-20Р//2 7 7 жкусмя 7 93 7
<?.
7VA* 7?АУ7(6) ум. Сямми?гу Я. 7?.
Только в  1935  и  1936  гг. мы впервые выселили  за  пределы

Дагестана  1050  кулацких  хозяйств.  Наиболее  эффективным  по-
литическим  мероприятием  является  проведенное  нами  в  начале
августа т.г. изъятие классово - враждебных элементов.

Не  лучше  обстояло  дело  в  отдельных  звеньях  партийной



организации. Достаточно отметить,  что к концу 1934 года,  после
детальной проверки Дагобкому пришлось при помощи ЦК ВКП(б)
сменить  руководство  в  30  районах  за  потерю  классового  чутья,
сращивание  с  классово-чуждыми  элементами,  проведение
правооппортунистической  линии  на  практике,  пьянство,  раз-
ложение,  растраты,  хищения,  а  в  некоторых  организациях  (Буй-
накске,  Кизляре,  Тлярате,  Гумбете,  Ахвахе)  отдельные  руково-
дители  были  непосредственно  связаны  с  контрреволюционными
буржуазными элементами и даже с оперировавшей тогда в районах
кулацкой бандой.

За последние три года около 4000 человек мы вынуждены были
исключить  из  рядов  партии.  Подавляющая  масса  исключенных
классово-чуждые  элементы,  белогвардейцы,  троцкист-ско-
бухаринскис двурушники и буржуазные нацио![алисты.

В  Дагестане  насадили  своих  ставленников  враги  партии,  в
разное время работавшие в ДАССР.

В 1929 г. в Дагестане подвизалась троцкистская падаль - Гес-
сен.

С 1933 г. до убийства незабвенною С.М.Кирова здесь орудовал
на культурном фронте троцкистский мерзавец Лелевич.

Был прислан из Главрыбы на работу в  рыбную промышлен-
ность троцкистский выродок Гиндин.

Широко  развернули  мы  разоблачение  гнусных  двурушников
после  судебных  процессов  над  антисоветской  троцкистско-зи-
новьевско-нятаковской  бандой  и  особенно  февральско-мартов-
ского Пленума ЦК ВК] 1(6).

За период с момента проверки и обмена партдокументов нами
разоблачены, исключены из партии и арестованы такие троцкисты,
буржуазные  националисты  и  вредители,  как  Асте-миров,
Шовкринский,  Ханмагомедов,  Карагишиев.  Арсланбс-ков,  Гасан
Нахибашев.  t iypoB.  Саидов, Магдисв, Темирбеков и многие другие.
Часть  из  них  была  у  руководства  Дагестанской  партийной  и
советской организаций.

Начиная с августа )936 г. разоблачено более 100 врагов народа,
в том  числе после  февральско-мартовского  Пленума  ЦК ВКП(б)
более 30.

В  число  исключенных  нами  троцкистско-бухаринских  дву-
рушников и буржуазных националистов входят: 5 бывших членов и
кандидатов бюро обкома,  15 бывших членов  обкома,  наркомов  и
руководящих республиканских работников, 37 районных партийно-
советских  работников,  75  хозяйственников,  директоров
предприятий,  инженеров  и  т.д.  Необходимо  отметить  два
обстоятельства. Первое: троцкистско-бухаринские мерзавцы самым
тесным  образом  сомкнулись  с  контрреволюционерами  из
буржуазно-националистического мульского лагеря.

В  дни  проведения  нами операции  группа бандитов  в  28  че-



ловек,  спустившись  из  Чечни  на  плоскость  Хасавюртовского
района с налетом, разгромила сельсовет и угнала  скот. Правда, мы
успешно отбивали взятое, но мы не гарантированы и в будущем от
набегов  подобного  характера  и  вынуждены  принять  пре-
дупредительные меры.

Такое  политическое  состояние  Чечено-Ингушетии  является,
конечно,  следствием  вредительской  работы в сельском  хозяйстве
Пивоварова, Дятлова и других и несвоевременного реагирования на
действия этих бандитов со стороны Чеченского обкома партии.

Я  сообщаю  Вам  потому, что Дагестан  граничит  с  Чечней  и
малейшее  нежелательное  явление дает  себя чувствовать в наших
районах, граничащих с Чечней.)

Мы  сейчас  заняты  не  только  политико-воспитательной  ра-
ботой, поднятием организационного руководства  до политической
линии партии, но и подготовкой к приему в партию.

№ 4
Запрос первою секретаря Дагестанского обкома ВКП(б)

Н.Самурского об увеличении лимита на проведение репрессий
в республике

Шифровка  из Махачкалы  от обкома  партии.  Отправлена в 0
час.  03  мин.  26  сентября  )937  г., поступила  в  ЦК  ВКП(б)  на
расшифрование в 9 час. 20 мин. 26 сентября 1937 г.

Входящий № 2063/ш.
Москва, ЦК ВКП(б) т.Сталину.
Следствие органов  НКВД показывает,  что  лимит для беглых

кулаков  и  антисоветских элементов  недостаточен,  что  выдвигает
необходимость увеличения лимита по обоим категориям.

Дагобком  просит  увеличить  первой  категории  вместо  уста-
новленного ЦК ВКП(б) 10 июля. с.г. 600 до 1200 и второй категории
2478 до 3300.

Секретарь Дагобкома Самурский.
Кн. «Репрессия 30-х годов в Дагестане». Махачкала, )997. С. 277-278.

№ 5
Выписка из протокола №54 заседания Политбюро ЦК

ВКП(б)

§46. Об антисоветских элементах. (Политбюро от 10 июля 1937
года, протокол №51, п.206-2.) Утвердить предложение Дагобкома
ВКП(б) об увеличении количества репрессированных по Дагестану
по первой категории до 1200 человек и по второй категории до 3300



человек.
Секретарь ЦК Сталин.
Кн. «Репрессия 30-х годов в Дагестане». Махачкала,! 997. С. 278.

№ 6
Протокол №16-а заседания бюро Дагестанского

областного комитета ВКП(б)

26 сентября 7 93 7 а

§1.0 статье «Правды» «Гнилая позиция Дагестанского обкома»
(тт.  Самурский,  Далгат,  Мамедбеков,  Сорокин,  Ломоносов,
Ибрагимов,  Березняков,  Магомедов,  Шапиева,  Феодаев).  Бюро
Дагобкома ВКП(б) постановляет:

41. Исключить  из  рядов  ВКП(б)  Магомеда  Далгата,  как
контрреволюционного  буржуазного  националиста,
выученика  и  последователя  фашиста-националиста
Коркмасова.

42. Исключить из рядов ВКП(б) Керима Мамедбекова, как
покровителя и сообщника буржуазных националистов и
троцкистских бандитов.

Исключить из рядов ВКП(б), как троцкисту Эрлих Любовь.
Поручить  комиссии  в  составе  тт. Самурского,  Сорокина,  Ло-

моносова, Ибрагимова X. и Феодаева составить проект решения и
внести на утверждение бюро Дагобкома ВКП(б).

Секретарь Дагобкома ВКП(б) М.Сорокин.

№8
Телеграмма второго секретаря Дагестанского обкома

ВКП(б) М.Сорокина в ЦК партии, Сталину.

Бюро Дагобкома, обсудив статью «Правды» «Гнилая позиция
Дагестанского обкома»,  признало полностью правильной критику
работы  обкома  в  области  разоблачения  врагов  народа,  прими-
ренческое отношение секретарей обкома Самурскою и Сорокина к
буржуазно-националистическим  элементам,  находящимся  на  ру-
ководящих постах в Дагестане,  и приняло решение исключить из
партии,  как  контрреволюционного  буржуазного  националиста,
выученика  и  последователя  фашиста-националиста  Коркмасова,
председателя ДагЦИКа Далгата, как покровителя и сообщника бур-
жуазных  националистов  и  троцкистских  бандитов  председателя
Дагсовнаркома Мамедбекова и как троцкистку Эрлих Любовь.

Бюро  обкома  не  удовлетворяют  объяснения  Самурского  по
целому  ряду  обвинений,  выдвинутых  ему  бюро  обкома  (связь  с
врагами  народа  Дсбиром  Саидовым  и  Ханмагомедовым,
очковтирательство  по сельскому  хозяйству,  приглашение  в  1934
году Томского в Дагестан).



Бюро обкома  считает,  что Самурский несет  всю полноту от-
ветственности  за  ту  разрушительную  работу,  которую  враги  на-
рода, буржуазные националисты в Дагестане вели на протяжении
ряда лет.

Бюро Дагобкома особо отмечает, что выпущенная Самурс-ким
в свое время явно антипартийная брошюра об отсутствии кулака в
юрах и особой революционной роли мусульманскою духовенства в
период  гражданской  войны,  не  развитая  автором  с  партийных
большевистских  позиций  вплоть  до последних  дней,  объективно
помогала врагам народа в их контрреволюционной работе.
Бюро обкома считает необходимым эту линию поведения
Самурского сообщить пленуму обкома и ЦК ВКП(б). Секретарь
Дагобкома ВКП(б) М.Сорокин.

ЦГА РД.Ф.1 -п.   On  .t.   Л..15  56..ПЛ5-36. Подлинник.

№9
Протокол №16-в заседания бюро

Дагестанского областного комитета
ВКП(б)

30 се-нтяября 793 7 а

§ 1. О Нажмутдине Самурском (Эфендиеве) (тт. Сорокин,
Самурский, Ломоносов, Ибрагимов, Березняков, Магомедов, ^
Шапиева, Феодаев).

1. В связи с тем,  что Нажмутдин Самурский (Эфендиев) пол-
ностью изобличен  как  один  из  идеологов  и  руководителей  кон-
трреволюционной  буржуазно-националистической  группы  в  Да-
гестане и вел,  маскируясь  и подло двурушничая,  на протяжении
долгою  ряда  лет  подрывную,  вражескую  работу,  направленную
против  интересов  советской  страны и народов  Дагестана,  Н.  Са-
мурского (Эфендиева) из рядов ВКП(б) исключить.

Секретарь Дагобкома ВКП(б) М.Сорокин.
ПГА РП.Ф )-п (1п ! Л 507Поплинник.

№12
Из выступления наркома внутренних дел ДАССР
В.Г.Ломоносова на III пленуме Дагобкома ВКП(б)

О  статье  в  Центральном  органе  партии  «Правда»  «Гнилая
позиция Дагестанского обкома» и решение бюро обкома в связи с
этой статьей.

Из доклада т. Сорокина и материалов, опубликованных в «Да-
гестанской правде», явствует, что в Дагестане на протяжении очень
длительного периода времени, со дня основания Советской власти
подвизались  целый  ряд  крупнейших  идеологов  буржуазного
национализма,  которые  проводили  большую  подрывную
контрреволюционную  работу.  Будет  правильно  сказано,  что  в
Дагестане существовала атаманщина, батьковщина, представленная
целым рядом контрреволюционных идеологов. Причем каждый из



них не отличается один от другого.
Когда мы говорим о Самурском,  называем его  контрреволю-

ционным идеологом в Дагестане, мы должны говорить и о других
бывших  в  Дагестане  на  предыдущих  этапах.  К  числу  их  мы
относим  Коркмасова,  Тахо-Годи,  Габисва  и,  пожалуй,  Мамед-
бекова Керима, который нельзя сказать, что он играл роль одного
из людей, которые играли второстепенную роль, но к нему целиком
и  полностью  относится  некоторая  руководящая  роль  на
соответствующих этапах.

Если  подойти  к  материалам,  которые  имеются  на  сегодня  к
характеристике, то что получается?

Коркмасов, который работал в Дагестане до 1930 г., разоблачен
сегодня как агент иностранных государств, прежде всего Турции и
затем другого иностранного государства. Завербован, он, понятно,
не в последний период времени, а сношения с Турцией шли еще в
период дореволюционный и поэтому все вопросы концессионного
порядка,  вопросы  командирования  целого  ряда  наркомов  в
прошлом заграницу, - все это не случайные вещи.

ИГА РП.Ф )-п On i П.*!574 Л.4К-76 Поплинник.

СПРАВКА (без подписи) о количестве исключенных из
рядов ВКП(б) на бюро обкома и Партколлегией КПК по

Дагестану в 1937 году

№ ранее 7 яняаря /93-3 а
1) Всего исключено на бюро обкома - 179
2) Партколлегией КПК - 66
Итого: - 245
Состав исключенных из партии:
рабочих - 90,37%
крестьян - 52,13%
служащих - 123,50%
За что исключены:
а)троцкистско-бухаринские националисты, враги народа-   95
б) кулаки, муллы и прочие чуждые, скрывшие
от партии соцпроисхождение - 16
в) белогвардейцы и служившие в полиции - 12
г) вредительство в сельском хозяйстве и других
отраслях хозяйства- 28
д)растратчиков - 27
е) морально разложившиеся и пьянство - 58
ж) клеветники и двурушники - 5
з) прочие преступники - 4
Итого: 245

ИГА РД, Ф.) -п, Оп. ], Д.3615. Л .29. Незаверенная копия.

№15
Совершенно секретно, экз. №8019

Из постановления Совета Народных Комиссаров СССР и
Центрального Комитета ВКП(б) «О преступлениях,



прокурорском надзоре и ведении следствия»

7 7м^яфя /936" а

Работники  НКВД  проводили  массовые,  необоснованные
аресты,  действуют упрощенно в следствии,  путем  практики  мас-
совых  арестов,  не  заботясь  о  полноте  и  высоком  качестве  рас-
следования.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) постановляют:
43. Запретить  органам  НКВД  производство  массовых

операций  по  арестам  и  выселениям.  Аресты
производить  только  по  разрешению,  с  санкции
прокурора  или постановления суда  в соответствии  со
ст. 127 Конституции СССР.

44. Ликвидировать судебные тройки, созданные в порядке
приказов НКВД СССР.

Совнарком СССР В.Молотов.ТДК ВКП(б) И.Сталин.
иГАРЛ       Ф   1       -п   On   ]9.       Д !   Л. ) 20. Копия.

№16
Выписка из протокола №57 заседания бюро Дагестанского

областного комитета ВКП(б)
2я/н?аря 7РЗРа

§ 1.0 Ломоносове В.Г. (бывш. Наркомвнудсл ДАССР) (т.т. Сорокин,
Рыжов, Магомедов Д., Тахтаров, Аксенов, За-лиев, Линкуй,
Даниялов, Джандаров, Магомедов Д.)

Исключить из рядов ВКП(б) Ломоносова В.Г. как врага народа.
Секретарь Дагестанского
областного комитета ВКП(б) М.Сорокин

) 1ГА РД.Ф.! -п.Оп.]. Д.4)91 .  Л . ) .  Подлинник.

Из выступления наркома юстиции ДАССР Х.Хашаева на
XVH областной партийной конференции

/2,мяр?иа 7 %0 а

Я в своем выступлении хочу остановить внимание кон-
ференции на работе судебных органов...

Если взять данные 1938 и 1939 гг., картина следующая: в 1938
г. народными  судами  было  рассмотрено  28626  дел,  из  них
уголовных -  8921 дело;  в 1939  г. рассмотрено 41200 дел,  из них
уголовных - 10582, т.е. на 12574 дела больше, чем в 1938 г.

Если  взять  цифры прекращенных  и  оправданных дел,  то  мы
здесь имеем исключительное положение. Оправданных в 1938 г. -
1146  человек,  прекращенных  около  1295  дел,  в  1939  г.  имеем
оправданных 1320 дел и прекращенных - 1043 дела...

Теперь  я  возьму данные о  привлечении и осуждении; за  два
года 1938 и 1939 гг. мы имеем такое положение,  когда 2,6% взрос-
лого населения осуждены - это около 3-х человек на 100 человек
взрослого населения,  не говоря уже о количестве привлеченных,
2486 человек оправданных, т.е. лица, которые были неосновательно



привлечены.  Это неосновательное  привлечение  к  уголовной
ответственности продолжается по сей день.

1ДГАРД. Ф-!п.  On-)  . П. 4479. Л  . 2) ]-2[2. Помпинник

№18
Из выступления председателя Верховного суда ДАССР

Г.Г.Гусейнова на XVII областной партийной конференции
73 .морям 7%0 а.

...Работа Верховного суда делится на две части -  первая -это
рассмотрение  дел  в  кассационном  порядке  и  по  протесту
прокуратуры.  Таких  дел  Верховный  суд  за  последний  год рас-
смотрел  3492.  Результаты  рассмотрения  этих  дел  следующие:
оставлены в силе 3.323,  или 71,8%,  из коих без  изменения 2562
дела, или 54,8%, с изменениями 761, или 17%...

Отменены  Верховным  судом  приговоры  народных  судов  по
уголовным делам 1377, или 28%...

Вторая часть работы Верховного суда - это рассмотрение дел по
первой  инстанции.  Дела  государственного,  контрреволюционного
преступления. За прошлый 1939  г. Верховным судом рассмотрено
430 дел, из них 115 возвращены обратно следственн ы м  органам на
доследования.

Остальные дела были рассмотрены и преступники осуждены.
Большинство из них от  5 до  10 лет  и несколько преступников  к
высшей мере наказания - расстрелу...

Из 151 дела, рассмотренного нами Верховным судом РСФСР,
утверждено только 61 дело, или 46,6%, отменено - 70, или 53,4%.

ИГА )'Л Ф 1-п Оп ] П 4479 Н 241-24К. Попнинник.

№19
Из доклада первого секретаря Дагестанского областного

комитета ВКП(б) Н.ИЛинкуна к XVH областной партийной
конференции

/ 3  ,1К%7Н2Я /Рч?(7 а

...За  отчетный  период  областная  партийная  организация
выросла в 2,5 раза. Если на 1 июля !938  г. в областной партийной
организации было 6289 коммунистов, то на 1 марта 1940 г. их стало
15651  коммунист.  Значительно  выросла  сеть  первичн ы х
партийных организаций-с  624 до 1015.  Больше всего первичных
партийных организаций было создано в 1939 г.

Однако руководством  областной  партийной  организации и  в
целом  ряде  партийных  организаций  республики  была  допущена
практика формального и бюрократического отношения к вопросу о
судьбе членов партии.

Секретарь  обкома  М.Сорокин,  наркомвнудел  В.Ломоносов,
создавая  дела  на  различные  контрреволюционные  организации,



арестовывали ни в чем неповинных людей, сажали, издевались
над ними и многих сжили с лица земли  под носом у наших ру-
ководящих партийных работников, которые видели это и не при-
нимали решительных мер.

Секретари обкома М. Сорокин, А. Рыжов не смогли распознать
В. Ломоносова и пошли на поводу у него.

За  1937  г. исключено  обкомом  и райкомами  328  человек,  за
1938  г. - 495 человек,  из них половина как «враги народа», враж-
дебные элементы или за  связь  с  ними. Многие из  них были че-
стными коммунистами. В 1939 г. было восстановлено 393 человека,
исключенных в 1937-1938 гг. В 1939 г. исключено 193 человека. В
1939  г. Махачкалинским  горкомом  рассмотрены  252  решения
первичных партийных организаций об исключении из партии, 95 из
решений первичных организаций отменены.

С июня 1939 г. по март 1940 г. обкомом партии рассмотрено 181
решение  райкомов  партии  об  исключении,  из  них  54  решения
райкомов отменены.

! [ГА РД Ф. ! -П. Оп.2) .  ДЗ.   Л Я )       -Я9. П  пппинник.



TV. РЕПРЕССИИ И ДЕПОРТАЦИИ НАРОДОВ
ДАГЕСТАНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ И ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД

Особую  страницу  в  трагическую  историю  народов  Кавказа
вписали  страшные  репрессии,  обрушившиеся  на  них  в  годы
Великой  Отечественной  войны.  Многие  народы  в  эти  годы  ока-
зались  в тисках двух  страшных сил -  немецкого фашизма  и ста-
линизма.

В годы Великой Отечественной войны репрессии имели особо
жестокий  характер  в  истории  мира.  В  августе  1945  г.  страны-
победительницы  -СССР,  Великобритания,  Франция  и  США  -
учредили  Международный  военный  трибунал  (МВТ),  чтобы
предать суду германских лидеров, ответственных за агрессию. Эти
страны  имели  и  свои  суды,  основанные  на  принципах
Нюрнбергского процесса.

Выявление  и  наказание  преступлений  военных  лет  продол-
жается до  сих пор.  t  [рокуратура  Мюнхена  даже в  июле 2009 г.
предъявила  обвинение  89-летнему  Ивану  Демьянюку.  Он  обви-
няется  в  причастности  к  уничтожению  27900  заключенных  в
концлагере «Собибор» на территории оккупированной Польши. В
«Независимой газете»  от  16 июля 2009 г. главный обвинитель на
процессе над командованием «Лйнзацгруппен - СС» в Нюрнберге
Бенджамин  Ференц,  родившийся  в  Карпатских  горах  в  !920  г.,
рассказывает,  что  спецотряды  «Айнзацгруппен»  шли  за
наступающей  германской  армией  и  убивали  каждого  еврея  -
мужчин,  женщин, детей.  Та же участь  была уготовлена  цыганам,
комиссарам, партработникам и всем остальным, кто, по их мнению,
мог представить угрозу германскому рейху. Они



хладнокровно  уничтожили  свыше  миллиона  человек.  На  скамье
подсудимых сидели  6  генералов  СС, у  которых была докторская
степень. Среди них был доктор Раш, который 29 и 30 сентября 1941
г. убил 33771 еврея. Этот человек совершил преступление в Бабьем
Яре. В зал суда Раша внесли на носилках. После предъявления ему
обвинения  он  сразу  умер.  Подразделения  доктора  Олендорфа
уничтожили  90  тыс.  евреев.  Его  тоже  приговорили  к  смертной
казни.

Все  военные  годы  Сталин  также  вел  себя  как  абсолютный
диктатор. Он, видимо, ошибочно полагал, что власть везде должна
внушать  не только  уважение,  но и  страх.  Сталинизм  как  форма
управления  и  руководства  полагался  прежде  всею  на  анализ
многочисленных докладов и справок, которые готовились людьми
и  организациями  по  заданию  вождя,  ЦК  и  правительства.  Но
больше  всего  такие  справки  готовились,  безусловно,  в  НКВД  и
НКГБ.  В  архивах  ЦК  партии  встречаются  справки  на  великих
ученых-академиков,  руководителей  республик,  на  директоров
предприятий, на целые народы. По справкам из ведомств  Ежова.
Берии Сталин решал серьезные вопросы.

Вовсе  не  подвергая  сомнению  невиданное  подвижничество,
мужество,  поразительную  веру  в  торжество  социалистических
идеалов,  приверженность  тем  ценностям,  которые  олицетворяли
в.истории  новый мир,  сегодня нельзя  не сказать: в историческом
процессе Сталиным отводилась  народу роль  объекта  воздействия
его идей, воли и указаний. Сталинизм низвел народные массы до
гигантского механизма реализации замыслов вождя. Даже накануне
победы  в  Великой  Отечественной  войны  в  1944  г.  считалось
нормальным  осуществлять  над  целыми  частями  этого  живого  и
сложнейшего  организма  постыдные  и  жестокие  экзекуции,
ликвидируя республики, области, высылая целые народы, тысячи и
миллионы  лучших  представителей  народа  в  Сибирь,  Среднюю
Азию и другие места на длительную изоляцию.

Только  в  1941-1945  гг.  в  нашей  стране  сталинским  репрес-
сиям  подверглись  13  народностей  СССР  (3,2  млн  человек).  На
Северном  Кавказе  этому  геноциду  подверглись  162,2  тыс.  нем-
цев,  607  тыс.  чеченцев,  ингушей,  калмыков,  карачаевцев  и  бал-
карцев.  22  октября  1941  г.  было  принято  постановление  Госу-
дарственного  Комитета  Обороны  №  ГКО-827  сс  «О  переселе-
нии  немцев  из  Дагестанской  и  Чечено-Ингушской  АССР»,  на
основании  которого  было  решено  «переселить  проживающих  в
Дагестанской  АССР  и  Чечено-Ингушской  АССР  немцев  в  Ка-
захскую ССР: из  Дагестанской  АССР -  7306 человек  и  из  Чече-
но-Ингушской  АССР  -  574  человека».  12  октября  1943  г.  был
принят  Указ  Президиума  Верховного  Совета  СССР  о  ликвида-
ции  Карачаевской  автономной  области  и  переселении  карача-
евцев  в  Киргизскую  и  Казахскую ССР,  а  14  октября  вышло по-



становление  Совнаркома  СССР  с  мероприятиями  по  исполне-
нию  этого  указа.  Так  депортировали  69267  карачаевцев.  В  де-
кабре  1943 г.  Президиум Верховного Совета  СССР принял Указ
«О  ликвидации  Калмыцкой  АССР  и  образовании  Астраханской
области в составе РСФСР». '

29 декабря 1943 г. вышло постановление Совнаркома СССР о
выселении  калмыков  в  Красноярский  и  Алтайский  края.  Но-
восибирскую и Омскую области. Так было выслано 92963 калмыка.

В марте 1944 г. за два дня было переселено 371103 балкарца.
Депортацию указанных народов  проводили,  ложно обвинив их в
пособничестве фашистам, в бандитизме,  в создании вооружённых
отрядов  для борьбы с Красной  Армией  и других преступлениях.
Освободившиеся  после  депортации  чеченцев  и  ингушей  земли
были  переданы  Ставропольскому  краю,  Дагестану,  Северной
Осетии,  Грузии.  После  выселения  указанных  народностей
Правительством  СССР  были  приняты  срочные  меры  для
быстрейшего  освоения  освободившихся  территорий  и  заселения
аулов.

Здесь  более  подробно  следует  остановиться  на  дагестанских
чеченцах,  которые  были  депортированы  вместе  с  чеченцами  и
ингушами ЧИАССР.

3! января 1944 г. Государственный Комитет  Обороны принял
постановление  №  5073  сс  «О  мероприятиях  по  размещению
спецпереселенцев в пределах Казахской и Киргизской ССР», т.е. о
выселении  чеченцев,  ингушей и дагестанских чеченцев-аккинцев.
Было намечено выселить 23-24 февраля 1944 г. 459486 человек,  а
выслали 478497 человек, из них 91250 ингушей. 23 февраля 1944 г.
вместе с населением Чечено-Ингушской АССР из Дагестана были
высланы  в  республики  Средней  Азии  и  Казахстан  37,1  тыс.
чеченцев-аккинцев, из них 15 тыс. аккинцев из Ауховского района,
22,1  тыс.  -  из  Хасавюртовского,  Бабаюртовского  районов  и
Хасавюрта - всего 8386 семей чеченцев.

А как происходило выселение чеченцев-аккинцев?
Очевидцы рассказывали, что на 23 февраля 1944 г.  были на-

мечены  торжественные  собрания,  посвященные  Дню  Красной
Армии. Но 20-22 февраля в сёлах многие аккинцы заметили солдат,
милиционеров.  Вместе с тем шли слухи о том, что всех чеченцев
высылают  в  Сибирь.  При  этом  по  аулам  ходили  партийные  и
советские  работники  и  разъясняли,  что  слухи  распускаются
вражескими лазутчиками, говорили, что Красной Армии предстоит
штурмовать  Карпаты,  громить  фашистов  в  горной  обстановке,
поэтому в нашем регионе будут манёвры и обучение солдат. Даже в
некоторых  сёлах  появились  лозунги:  «Приветствуем  манёвры
Красной  Армии».  Конечно,  некоторые  чеченцы,  кумыки,
занимающие большие должности, знали, но скрывали правду.

Рано утром 23 февраля во всех  аулах вооружённые солдаты,



милиционеры поднимали мужчин на собрания, а отказывающихся
заставляли  идти  силой.  Здесь  присутствующим  разъяснили,  что
всех чеченцев ГКО решил выслать в другие районы
СССР. Им сказали,  что  нельзя  сопротивляться,  ибо это  указание
высших органов власти, и дали два часа времени для сбора вещей.
Сотни солдат  с автоматами окружили сёла  и начали выгонять из
домов  детей,  женщин, стариков.  Они вынуждены были покинуть
жильё,  оставив  горячие кастрюли  и  чайники  -  им  даже  не дали
поесть. Разрешалось брать с собой только то, что можно унести в
руках. Утро было морозное, хмурое. К полудню повалил снег. В тот
день повсюду были слышны крики женщин, истерика, плач. Кое-
кого  везли  на  лошадях,  на  арбах.  Голодные  старики,  дети,
женщины в зимнюю стужу почти босиком под дулами автоматов в
основном шли пешком из Ауховского района до Хасавюрта. Из-за
подлого обмана горцы были лишены возможности сопротивляться.

В Хасавюрте людей погрузили в вагоны-товарняки, как скот.
Детей  помещали  отдельно  от  родителей.  Самые изощренные ме-
тоды  наказания  применяли  против  строптивых  горцев  Кавказа,
отцы  которых  боролись  за  свободу  и  равноправие.  Поезд  оста-
навливали  на  перегоне,  выводили  всех  женщин  и  мужчин  для
отправления  естественных  нужд.  Отдельные  молодые  парни  и
девушки  стеснялись,  старались  сделать  это  под  вагонами поезда
или отойти чуть дальше. Их наказывали и загоняли в вагоны.

Путь  чеченцев-аккинцев  был  таким:  Хасавюрт  -Гудермес-
Астрахань-Сталинград-Куйбышев-Челябинск-Петропавловск
(Северный  Казахстан).  Везли  16  суток  и  привезли  в  холодный
заснеженный Казахстан.  В докладе Л.Берии Сталину от 7 апреля
1944  г.  говорится,  что  в  проведении  операции  по  выселению
чеченцев  и  ингушей  принимали  участие  «19  тыс.  оперативных
работников  НКВД-НКГБ «Смерш»  (военная  контрразведка)  и  до
100 тыс. офицеров и бойцов войск НКВД, стянутых из различных
областей,  значительная  часть  которых  до  этого  участвовала  в
мероприятиях по выселению карачаевцев и калмыков...».

Такая сила была сконцентрирована для решения вопроса вы-
сылки.  Она  наводила  ужас  и  страх  на  людей.  Если  верить  оче-
видцам, в то время были случаи, когда без суда убивали людей. О
таком факте идёт речь в газете «Нийсо» от 20 февраля 2003 г. В
статье «Чёрный февраль  1944 года» говорится:  «Советские кара-
тели  заживо сожгли  около  700  жителей  чеченского  села  Хайбах
Урус-Мартановского района ЧИАССР». Если даже один процент в
этой статье правда, и то страшно и бесчеловечно.

Аккинцы  отмечали,  что  за  время  депортации  погиб  каждый
десятый высланный. Многие не перенесли долгую дорогу и резкую
перемену  климата  и  умерли  на  5-10-й  день  после  приезда  в
Среднюю Азию.

Депортированные  чеченцы  освоили  самую  тяжёлую  науку



выживать в, казалось бы, немыслимых условиях.
Чеченцы-аккинцы — инвалиды войны, которые прошли через

репрессии, убеждены, что геноцид народов Северного Кавказа 1944
г.  был  великим  позором  Страны  Советов.  И  в  то  же  время
спрашивают: почему никто не восстал против несправедливости по
отношению к аккинскому народу?  Неужели  миллионы советских
людей с легкостью поверили в чудовищную ложь о предательстве и
коварстве целого народа? Скорее всего,  было проще сделать вид,
что поверили,  и смолчать,  а  значит,  солгать.  Пусть  эта позорная
страница в истории страны будет уроком на будущее.

Впрочем,  имеются  предположения,  что  якобы  Сталин,  по
рекомендации  первого  секретаря  ЦК  партии  Азербайджана  Ба-
гирова, в 1944 г. хотел выслать в среднеазиатские степи не только
чеченцев-аккинцев Дагестана, но и всех дагестанцев, но тогдашний
председатель  СНК  Дагестана  А.Даниялов  своевременно  принял
меры и предотвратил эту акцию. Об этом же говорил и его брат,
тогдашний  первый  секретарь  Гунибского  райкома  партии  Г.-
А.Даниялов (вопрос о предотвращении высылки аккинцев, видимо,
Абдурахман не осилил... - Автор.) [26].

Репрессии  и  депортации  своей  жестокостью  и  бесчеловеч-
ностью  нанесли  тяжелую,  незаживающую  рану  нашей  много-
страдальной Родине.

Чеченцы-аккинцы, вывезенные из Дагестана, были поселены в
сельской  местности  в  Северо-Восточном  Казахстане,  Ош-ской  и
других областях Киргизии. Положение спецпоселенцев было очень
тяжелым. В местах их поселения действовал комендантский режим.
Два раза в месяц они обязаны были отмечаться в спецкомендатуре
по  месту  жительства;  за  нарушение  режима  люди  подвергались
различным формам наказания,  вплоть  до тюремного заключения.
Репрессии в отношении выселенных народов продолжались и после
окончания  Великой  Отечественной  войны.  В  Указе  Президиума
Верховного  Совета  СССР от  26  ноября  1948  г.  говорилось,  что
чеченцы,  ингуши,  калмыки и  другие народы высланы навечно и
уход  их  с  мест  поселения  без  ведома  органов  МВД  карается
каторжными работами сроком до 20 лет[27].

Переселение народов и его последствия (голод, холод, болезни,
трудности  адаптации  в  новых,  отличных  от  прежних при-родно-
географических,  климатических  условий,  высокая  смертность)
тяжело  отразились  на  социально-бытовом,  экономическом  и
культурном  развитии  не  только  чеченцев-аккинцев  и  де-
портированных  дагестанских  народов.  Дубина,  которая  смела
чеченцев,  другим  концом  обрушилась  на  близкородственных им
соседей-дагестанцев - аварцев, кумыков, даргинцев, лакцев, сорвала
их  с  насиженных мест  и  бросила  в  многолетний  драматический
круговорот огромного количества трудноразрешимых проблем.

Наверное,  будет  интересно  и  поучительно  узнать  и  об  от-



дельных эпизодах из жизни конкретных людей,  ставших жертвой
известных событий 1940-х годов... Поэтому привожу воспоминание
Хаджимурада Кадиева о жизни их семьи.

«Аварец  из  селения  Дуранги  Буйнакского  района  Абдурах-
ман  Кадиев  после  революции  1917  г.  активно  занимался  ком-
сомольской работой, был секретарем многих окружкомов, работал
в областном комитете комсомола.

После  окончания университета  в  1925  г.  его  направили  на
работу  в  Хасавюртовский  окружной  комитет  Коммунистической
партии, где он заведовал отделами, был заместителем и секретарем
окружкома.  Ему  принадлежала  инициатива  преобразования
Хасавюрта, который имел статус слободы, в город.

В  Хасавюрте  Абдурахман  женился  и  через  несколько  лет
переехал в Махачкалу, где работал на ответственных партийных и
государственных  должностях  -  наркомом  просвещения,  пред-
ставителем  Дагестана в  Москве,  председателем  Махачкалинского
горсовета. В 1938 г. был репрессирован. Умер в местах заключения
в Магадане, в 1956 г. посмертно полностью реабилитирован. У его
жены Сапият отец был кумык, а мать чеченка.

После ареста мужа  молодая женщина с двумя малолетними
детьми,  конечно  же,  вернулась  в  Хасавюрт,  в  дом  своего  отца,
откуда выслали с чеченцами-аккинцами в Казахскую и Киргизскую
ССР.

В то роковое утро 23 февраля 1944 г. в дом, где жила семья
Кадиевых,  вошли несколько работников  Народного комиссариата
внутренних дел  (НКВД) во главе с  капитаном Николаевым.  Они
распорядились  в  течение  15-20  минут  подготовиться  к  дальней
дороге за пределы Дагестана на неопределенное время.

Двоюродный  брат  отца  Шахабудин  Мирзоев  убедительно
попросил капитана НКВД Николаева  не выселять  семью аварца,
одного  из  бывших  наркомов  Дагестана.  Моя  детская  память
сохранила образ и снисходительную ухмылку Николаева, который
ответил,  что  готов  поверить  тому,  что  Мирзоев  брат  Кадие-ва,
готов  оставить  в  Дагестане  даже  сыновей  «врага  народа»  при
условии,  что  их  мать  будет  депортирована  вместе  со  всеми  че-
ченцами.

Условие  Николаева  наша  мать  не  выполнила,  думаю,  что
подобное условие не выполнило бы большинство матерей на свете.

В итоге бабушка по материнской линии, мать и мы с братом
оказались в арбе, везущей нас на железнодорожный вокзал
Хасавюрта  к  поезду  с  вагонами-скотовозами  (мы  их  называли
«телячьими вагонами»).

В наших «телячьих» вагонах, в которых нас везли в Киргизию
с  23  февраля  по  8  марта  !944  г..  происходило  много  разных
событий. Я помню только то,  что на каждой остановке из вагона
выносили тела людей, умерших от тифа; помню, как один мужчина,
сошедший с ума, убежал куда-то в заснеженную степь Казахстана.



В него конвоиры даже не стали стрелять, хотя за отход от вагона на
5 метров людей  расстреливали без  предупреждения.  Еще помню,
что мы  все  15  дней  в  дороге  ели  лепешки  из  кукурузной  муки,
склеенной снегом, намазанные тонким слоем повидла.

Уже подробно описаны все ужасы снецперсселения, которое
унесло много жизней: умирали от разных болезней, погибали под
колесами  вагонов,  от  разрывов  мочевого  пузыря  (женщины-
горянки  не могли  ходить  по нужде  ближе 5  метров),  по  другим
причинам тысячи и десятки тысяч людей.

На новом месте мне все было интересно.  Кругом киргизы в
верхней  одежде  -  чопанах,  с  головными уборами тюбетейками -
«допушками».  Ездят  на  арбах  с  колесами  выше  человеческого
роста. Продают урюк, дыни («коуны») в сушеном плетеном виде,
лепешки, испеченные в странной для нас печке - «тандыре». Курят
не папиросы, а используют «носовой» табак, который насыпают за
нижнюю  губу  или  под  язык.  Словом,  для  меня,  тогда  еще
«несмышленыша»,  это  был  новый,  незнакомый  мир  людей,
подчеркну,  -  хороших  людей.  Кстати,  помню,  киргизы  нас,
переселенцев  из  Дагестана,  называли  «люди,  которые  пьют
соленый чай», то есть калмыцкий чай.

На вокзале нам предложили список кишлаков (селений), куда
мы  могли  поехать  работать  и  жить.  Мы,  конечно  же,  выбрали
кишлак,  носивший  имя  Карла  Маркса.  Но,  не  выдержав  всех
«прелестей» этого кишлака, мы перебрались в поселок Караван, а
затем в город Кызыл-Кия Ошской области. В этом городе и прошли
] 0 лет жизни.

Невозможно забыть,  что  в  школе приходилось  учиться,  со-
знавая,  что  ты  сын  «врага  народа»  и  спецпереселснсц.  Чтобы
получить  «три»,  надо было  отвечать  на  «пять».  А  в  3-м  классе
учительница, эстонка Евгения Югановна, «умудрилась» выдать мне
похвальную грамоту за учебу. За это она поплатилась должностью
учителя,  директор  школы  Вартан  Иванович  получил  строгий
выговор, а я до сих пор как зеницу ока храню эту грамоту дома.

После  окончания  семилетней  школы  поступил  на  механи-
ческое отделение горного техникума, который из-за материальной
нужды с первого же курса пришлось бросить. В 17-летнем возрасте
пошел работать на угольную шахту «Джал» коногоном, откатчиком
и машинистом электровоза, где в невероятных условиях проработал
2 года.

В 1954 г.,  когда  к  власти в  Советском  Союзе  пришел  Н.С.
Хрущев,  мы  с  братом  написали  просьбу  об  освобождении  нас,
аварцев,  от  спецноселения.  Через  месяц  от  имени Н. С. Хрущева
нам  прислали  документ  об  освобождении,  за  что  я  всю  жи^нь
благодарен этому человеку и после его  смерти на еще «свежую»
могилу  на  Новодевичьем  кладбище  возложил  целых  три  букета
цветов.

В родном  Дагестане окончил Буйнакское  педучиличю.  ДГУ



защитил  диссертацию,  преподавал  в  ДГУ  и  вот  дожил  до  пен-
сионного возраста.

Я всю сознательную жизнь уважительно относился  к  окру-
жающим людям, товарищам, друзьям и коллегам. А мое отношение
к местным и государственным властям зависело от их отношения к
народу».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1944
г.  №Д  1/803  «О  ликвидации  Чечено-Ингушской  АССР  и  об
административном  устройстве  ее  территории»  в  состав  Да-
гестанской АССР были переданы освободившиеся после выселения
чеченцев  Веденский,  Ножай-Юртовский,  Саясановский,
Чеберлоевский в существующих границах, а также Курчалоевский
и Шароевский районы, за исключением северо-западной части этих
районов и восточной части Гудермесского района. Этим же указом
решили  судьбу  чеченцев-аккинцев  Ауховского  района.  Кстати,
Ауховский район  был образован Указом Президиума Верховного
Совета  РСФСР  от  5  октября  1943  г.  за  счет  разукрупнения
Хасавюртовского района.

В  состав  нового  района  вошло  8  сельсоветов  (Акташау-
ховский,  Алтьгмирзаюртовский,  Банайаульский,  Бильтаульский,
Кишеньаульский,  Минайтугайский,  Юртауховский  и  Ярыксу-
ауховский),  объединивших  15 аулов  аккинцев.  Границы Ауховс-
кого  района  были  утверждены  Президиумом  Верховного  Совета
Дагестанской  АССР  24  декабря  1943  г.  Кроме  территории
указанных  выше  8  сельсоветов  в  ведении  Ауховского  района
имелись  чересполосные  земельные участки  в  пределах  Хасавюр-
товского района.

Однако  Ауховский  район  просуществовал  очень  короткое
время-менее  5  месяцев.  Председателем  Президиума  Верховного
Совета РСФСР Н.Шверником был подписан Указ от 7 июня 1944 г.
№  4-617/41  «О  территориально-административном  устройстве
Дагестанской  АССР»,  согласно  которому  на  территории  Чечни
были образованы 4 района: Веденский, Шурагатский, Аидалалский
и Ритлябский. Тем же указом были установлены границы районов и
утверждено количество сельских советов в районах.

В соответствии с постановлением СНК СССР от 9 марта 1944 г.
№255-74сс  «О  заселении  и  освоении  районов  бывшей  Чечено-
Ингушской АССР» и распоряжением СНК СССР от 11 марта 1944
г.  №5473ро  территории  этих  четырех  и  вышеназванного
Ауховского  района  Дагестана  были  заселены  насильственно
изгнанными  из  сотен  аулов  жителями  Дагестана:  аварцами,
лакцами,  даргинцами,  кумыками.  Ради  объективности  надо
отметить, что до приезда постоянных жителей на место чеченцев в
высланные районы были подтянуты из разных районов Северного
Кавказа рабочие силы для приема имущества чеченцев и ингушей.
К 23 февраля 1944 г. они были в районах репрессированных. Им
объяснили, что их призывают в трудовую армию. Например, из с.



Кунки  Дахадаевского  района  прибыли  в  Саясановский  район
М.К.Кубасаев,  Х.А.Магомедов,  А.-К.Курбанов,  Салих  Гусенов,
Р.М.Магомедов  (Пикила),  Качи-Курбан  Магомедов,  Хатима
Рабаданова,  Гулистан  Апасова,  Ха-мис  Рабаданова,  Д.Шихаева,
Джума  Рабаданова.  Мы  помним,  что  они  рассказывали,  что  у
многих  чеченцев  на  печках  оставался  недоваренный  завтрак,
недожаренная  картошка,  нетронутая  домашняя  утварь.  Они
собирали имущество и ценности, сдавали комендантам, военным, а
скот  держали  до  особого  распоряжения.  Потом  всё  увозили  и
уходили.  Через  4-5  месяцев  их  заменили  другие  дагестанцы.
Кункинцы вернулись домой. Так было везде.

Таким образом,  с  карты Дагестана исчезло много селений  и
один  район  (Цунтинский).  Под  реальной  угрозой  возможного
насилия или иного преследования они были вынуждены оставить в
спешном порядке нажитое ими и их предками состояние,  родные
очаги, расстаться с могилами всех поколений.

Иногда встречаются люди,  да  и работники  средств  массовой
информации,  делающие  клеветнические  заявления,  что  якобы
дагестанцы не были насильственно переселены на освободившиеся
чеченские земли. Даже хасавюртовская районная газета «Халкъан
Аз» от  9  февраля 1994 г.  № 11 (437) заявляет,  что «желающих»
переселиться в  новые районы оказалось  в несколько раз  больше,
чем  могли  вместить  заселенные  районы.  Отметая  ложные
утверждения  злопыхателей  и  авантюристов,  считающих
переселение  горцев  и  других  народностей  добровольным,  а  не
насильственным  процессом,  можно  сразу  сказать,  что  это
демагогические высказывания..

Зная действие постановлений СНК СССР в годы войны, можно
сделать  вывод,  насколько «добровольно» можно было выполнить
строго обязывающие пункты следующих диктаторских документов.
В  постановлении  СНК  СССР  от  9  марта  1  944  г.  скачано:  «1.
Обязать Ставропольский крайисполком, СНК Дагестанской АССР,
Северо-Осетинской  АССР  и  Грузинской  ССР  переселить  до  15
апреля  1944  года  в  бывшие чеченские  и  ингушские  колхозы  по
районам, вошедшим в Грозненский округ из Ставропольского края,
8000 хозяйств, по районам, лключенным в Дагестанскую АССР и
Дагестанской  АССР, -  5000 хозяйств,  по районам, включенным в
Северо-Осетинскую  АССР  из  Северо-Осетинской  АССР,  -  500
хозяйств. Укомплектовать в двухнедельный срок передаваемые им
районы руководящими  работниками и  в  этот  же срок  закончить
приемку выделяемого скота,  а также всех  жилых, хозяйственных
построек,  сельхозинвентаря и другого имущества.  2.Обязать СНК
РСФСР, Ставропольский крайисполком, СНК Дагестанской АССР,
Северо-Осетинской АССР, Грузинской ССР и Наркомзем СССР до
1  июня  1944  г.  разработать  мероприятия  но  дальнейшему
заселению и освоению районов бывшей Чечено-Ингушской АССР



и внести свои предложения на рассмотрение Совнаркома СССР...»
В распоряжении Совета Народных Комиссаров СССР от 11 марта
1944  г.  записано:  «1  .Обязать  Совнарком  Дагестанской  АССР
переселить  до  15  апреля  1944  г.  1300  хозяйств  колхозников  из
горных  районов  Дагестана  на  земли,  освободившиеся  после
выселения чеченцев из Ауховского района Дагестанской  АССР и
обеспечить  проведение  сельскохозяйственных  работ  указанными
хозяйствами». 2. Обязать Наркоммясомолпром СССР и Наркомзем
СССР  до  1  апреля  1944  г.  передать  на  месте  уполномоченным
Совнаркома Дагестанской АССР продуктивный скот, принятый от
спецперсселенцев в Ауховском, Хасавюртовском и Набаюртовском
районах  Дагестанской  АССР  для  наделения  им  вселяемых
колхозов».

На основании постановления СНК СССР 15 марта 1944 г. СНК
Дагестанской  АССР  и  бюро  обкома  ВКП(б)  было  принято
постановление  «О  первоочередных  мероприятиях  по  освоению
новых  районов».  На  состоявшемся  16-17  марта  1944  г.  пленуме
обкома  ВКП(б)  были  обсуждены  вопросы,  связанные  с
выполнением  указанных  постановлений.  Для  проведения
разъяснительной  работы  среди  населения  вместе  с  районным
активом на места выехали руководящие и ответственные работники
обкома ВКП(б) и СНК ДАССР.

Подготовительные работы по переселению были закончены в
течение 5-6 дней, и первые партии переселенцев были отправлены
в  новые  районы  25  марта.  Переселение  производилось  но
обязательному плану, утвержденному постановлением Совнаркома
ДАССР и бюро обкома ВКП(б) от 15 марта 1944 г. Уже одно то, что
были такие жесткие сроки,  говорит  о  том,  что  на первом  плане
стояли не интересы переселяемых людей,  а вопросы организации
своевременного  весеннего  сева  и  недопущения  срыва  обычных
государственных поставок зерна. По рассказам многих очевидцев
событий, сопротивление первоначально везде было активное, люди
отказывались,  кричали,  набрасывались  на  уполномоченных  из
района,  плакали,  просили,  умоляли,  но  все  было  напрасно  и
бесполезно.  И  вскоре  всем  стало  ясно,  что  они  имеют  дело  со
страшной силой, не знающей жалости, - советской государственной
машиной.

В ряде сел представители районных властей, особенно НКВД,
изолировали  наиболее  влиятельных  сельчан,  не  останавливаясь
даже перед их арестом, угрожая им высылкой, отправкой в Сибирь
как  врагов  народа,  выступающих  против  политики
Коммунистической  партии  и  Правительства  СССР.  И  это  в
условиях, когда основное население составляли женщины, старики
и дети, а вся наиболее деятельная часть находилась на фронте. По
утверждению  архивных данных  и  самих  переселенцев,  почти  во
всех селениях, районах происходили инциденты, отказы, и большое



количество людей  было административно и уголовно наказано за
сопротивление  и  отказ  переселяться.  В  1  (унтинском,
Тляратинском.  Дахадаевском,  Лева-шинском  районах  отдельньге
храбрецы  отказывались  переселяться  и  уезжали  в  Грузию,
Азербайджан,  Узбекистан,  но наши «доблестные»  органы ВД их
срочно возвращали.

Таким образом, оказывать сопротивление было бесполезно, да
и  невозможно.  Такая  же  история  была  и  с  чеченцами.  Так  что
считать,  что  дагестанцы  пошли  на  чеченские  земли  якобы  доб-
ровольно,  неправильно.  Вышеуказанным  постановлением  пре-
дусматривалось  переселить  из  20  горных  и  предгорных  районов
республики  9160  хозяйств  колхозников  в  два  этапа:  в  первую
очередь  было  намечено  переселить  6300  хозяйств,  предус-
мотренных постановлением Совнаркома СССР от 9 марта 1944 г. и
распоряжением Совнаркома СССР от  11 марта 1944 г. Но плану,
приложенному  к  указанному  постановлению,  намечалось
переселить  из  аварских  районов:  Цумадинского.  Цун-тинского,
Ахвахского,  Ботлихского,  Гумбетовского,  Кахибского,
Тляратинского,  Хунзахского,  Чародинского.  Унцукульского,  Гу-
нибского,  Казбековского  5760 хозяйств,  из  даргинских:  Акушин-
ского,  Левашинского,  Дахадаевского,  Сергокалинского.  Кайтаг-
ского  -  1750  хозяйств,  лакских:  Лакского  и  Кулинского  -  1200
хозяйств,  из  Буйнакского  района-250  хозяйств.  Всего  9160  хо-
зяйств.  Менее  известен  срез  депортации народов  40-х  гг.  XX в.,
касающийся кумыков. Это случилось в 1944 г. с несколькими на-
селенными пунктами.

Чтобы восполнить этот пробел, авторам пришлось обратиться к
архивным материалам.  Речь  идет  о  таких  кумыкских  селах,  как
Альбурикент,  Тарки,  Кяхулай  (Махачкала)  и  селе  Карасув-Отар
Хасавюртовского  района,  население  которых  насильно  было
переселено со своих мест в другие места. Имеется постановление
Совета  Народных  Комиссаров  Дагестанской  АССР  от  12  апреля
1944  г.  №246/243/64,  которое  вылилось  в  море  горя  и  слез  для
десятков  тысяч  сел,  подобных Таркам,  Кяхулаю,  Альбу-рикенту,
Карасув-Отару. Селение Карасув-Отар эта участь постигла месяцем
раньше, в марте 1944 г. Кто подписал этот чудовищный документ?
Это небезызвестный в Дагестане Азиз Алиев,  бывший в то время
первым секретарем обкома ВКП(б), и А. Даниялов. возглавлявший
тогда  СНК  ДАССР.  Тема  документа  сформулирована  так:  «О
переселении колхозников колхозов имени МОПРа, имени 9 января
и 1 Мая Махачкалинского района в Хасавюртовский район».

В1942 г. в ходе войны азербайджанец Азиз Керимович Алиев
стал первым секретарем обкома.  Что это значило тогда? Это зна-
чило,  что  он  был  другом  первого  секретаря  Компартии  Азер-
байджана Багирова, а могущество Багирова зижделось на дружбе с
Л. Берией и И. Сталиным. Берия был замом в бытность Багирова



председателем ЗакЧК. Сталин забрал Берию в Москву. А.К. Алиев
был «глазом» Багирова, а через него - самого Сталина в Дагестане.

В  пресловутом  постановлении  необходимость  переселения
жителей  трех  кумыкских  сел  объясняется  так:  «Учитывая  необ-
ходимость  отчуждения  значительных  земельных  площадей  кол-
хозов им. МОПРа, 9 января и 1 мая, прилегающих к черте города
Махачкалы,  как нефтеносньгх,также  для  организации  коллектив-
ных,  индивидуальных огородов  и подсобных хозяйств нефтяных,
промышленных  и  транспортных  предприятий,  Совнарком
Дагестанской  АССР  и  бюро  обкома  ВКП(б)  постановляет...  раз-
решить  исполкому  Махачкалинского  горсовета  депутатов  тру-
дящихся  и  юркому  ВКП(б)  переселить  колхозы  им.  МОПРа,  9
января  и  1  мая  Махачкалинскою  района  в  бывшие  чеченские
колхозы Хасавюртовского района  на условиях,  предусмотренных
постановлением  Совнаркома  ДАССР  и  бюро  обкома  ВКП(б)  от
15.03.1944  года».  Ровно  через  неделю  три  кумыкских  села
опустели.

Жителей переселили в чеченские села Байрамаул, Османюрт и
Бамматюрт.  Султан  Джамалович  Магомедов  из  поселка  Аль-
бурикент вспоминает: «Председатель Верховною Совета ДАССР
Адильгерей  Tax t аров собрал джамаат в марте ]944 г. и объявил о
выселении  жителей  Альбурикента,  Тарков.  Кяхулая  в  Хасавюр-
товский район. Люди были недовольны. Это был преступный шаг
правительства.  План  СНК  СССР  по  переселению  местные
руководители перевыполнили. Нам пришлось там вновь создавать
колхозы,  соцбытовые  объекты,  строить  фермы  для  скота.  Мы
вернулись в свои края, оставив чеченцам все,.что там нажили. Уже
на  своей  земле  нам  опять  пришлось  строить  дома,  фермы,
мельницы  и  базы.  Все  затраты  до  сих  пор  не  возмещены».  Что
случилось  с  этими  землями?  Часть  земли  оказалась  в  руках
переселенцев  с  гор,  другая  -  превратилась  в  солончаки.  Землю
частично вернули хозяевам, когда возвратились чеченцы в 1957 г.

Еще  более  трагично сложилась  судьба  жителей  селения  Ка-
расув-Отар Хасавюртовского района,  того  самого,  куда  были пе-
реселены таркинцы, кяхулайцы и альбурикентцы в апреле 1944 г.
Их  мытарства  начались,  как  уже  было  сказано,  чуть  раньше,  в
марте того же года. Село Карасув-Отар возникло еще в 1825 г.. то
есть ко времени выселения это бьтло уже довольно обжитое место,
где  крестьяне  жили,  обрабатывали  землю,  создавали  семьи.
Карасувотарцы  одними  из  первых  организовали  колхоз  им.  3.
Батырмурзаева. За ним было закреплено 1579,4 га земли. Жителям
предложили переселиться в село Османюрт.  откуда  незадолго до
этого были депортированы чеченцы. Это был акт бессмысленной
жестокости,  отзвуки которого мы слышим до сих пор. Буквально
через месяц их перебрасывают на другое место, в чеченское село с
красивым  названием  Сим-Сир.  Оказывается,  начальство  решило



поселить  в  Османюрте  кяхулайцев  и  прямо  на  ходу  произвело
новую рокировку.  В 1957 г., когда чеченцы стали возвращаться в
свои дома,  кяхулайцы, бросив нажитое здесь,  тоже заторопились
домой,  а  карасувотарцев  вновь  перебрасывают,  теперь  уже  в
Ботамюрт,  где  в  настоящее  время  проживают  выходцы  из  с.
Карасув-Отар  (более  170  хозяйств).  Жигели  села  обратились  к
Народному  Собранию  РД  с  просьбой  возместить  причиненный
ущерб  за  трехкратное  переселение  и  восстановить  населенный
пункт  Карасув-Стар.  Положение  ка-расувотарцев  незавидное.
Инстанции, от которых зависит разрешение этих проблем, должны
незамедлительно  заняться  этим,  ибо,  по  сути,  карасувотарцы
приравнены к репрессированным.

12  апреля  )944  г.  Совет  Народных  Комиссаров  Дагестана
принял  еше  одно  постановление  о  переселении  колхозников  из
колхозов им. МОПРа, 9 января и 1 мая Махачкалинского района в
Хасавюртовский  район,  в  бывшие  чеченские  села  Осма-нюрт,
Баммапорт  и  Байрамаул.  Речь  шла  о  переселении  трех  при-
махачкалинских кумыкских селений — Тарки,  Кяхулая и Альбу-
рикента.  Переселение  было  связано  с  необходимостью  отвода
земель для Махачкалы. 19 сентября 1944 г. приняли постановление
Совнаркома ДАССР для распределения 8166 га колхозных земель:
624  га  передали  Махачкалинскому  горсовету,  2020  га
-Акушинскому. 960 га —Гунибскому, 250 га-Лакскому районам.

Выполнение  намеченного на  8  января 1945  г.  плана пересе-
ления видно из следующей таблицы 7:
Наименование районов Полностью

переселены
Число селений.
из  которых
произведено
частичное
переселение

Всего
переселено

кол-\
нчов

хо-
зяйств

чело-
век

] 7 3 4 s
1. Шурагичский
(б.Курчалосвский)
Всего

!8 17 28 2946 10257

В том числе из: 1. Кайтагского 5 4 8 340 П69
2.Сергокалинского 3 3 8 721 2686
3. Левашинского 2 2 6 597 ?4?.8
4. Акушинского 2 2 4 695 222.:
5. Дахалаевского 6 6 2 593 ! 7.!<)
Н. Ритлябский
(б.Саясачовский)
Всего

14 )4 )4 18 )42! 4452

В том числе из: б.Чародинского 4 4 2 546 )34Н
7. Унцукульского 5 5 - 346 1088
8. Хунзахского 3 16 529 1816
HI. Андалалский
(б.Ножай-Юртовск.)
Всего

)4 )6 29 2646 8729

В том числе из: 9. Буйнакского 3 9 452 1672
)0.Гунибского 1 6 2 730 2555



1 ) . Кахибского 5 5 S 880 2368
!2. Гумбетовского 2 2 10 584 2134
TV. Веденский Всего 72 42 16 5002 21477
В том числе из: [3.
Тляратинского

3 3 5 594 2 ) 8 )

[4.Ахвахского 4 4 7 693 2410
15. Цумадичского ) 3 15 - 1433 7452
)6. Цунтинского 4 3 1 5 - 1 5 1 4 6385

1 2 3 4 3 6
17. Ботлихского 5 5 4 768 3049
V. Новолакский
(б.Ауховский) Всего

23 ] 7 ) 9 2272 8803

в том числе из: ] 8. Лакского ] 2 9 9 836 3041
)9. Кулинского 6 3 7 737 3030
20. Казбековского 5 5 3 679 2732
VL Хасавюртовский
в том числе из:
2 ) .  Махачкалинского

3 3 3!6 1 П 5

Итого 1  1 4 1 0 9 Н О !4 6 0 3 54838

В качестве примечания к таблице 7 необходимо подчеркнуть,
что в общий итог  включено 316 хозяйств,  переселенных в Хаса-
вюртовский  район.  В  общее  количество  2589  переселенных  в
Новолакский район хозяйств вошли 679 хозяйств, переселенных в
два  сельсовета,  отошедших  от  этого  района  к  Казбеков-скому
району.

Силовыми  решениями  высших  инстанций  СССР  Ауховский
район, входивший в состав Дагестанской АССР, и переданные ему
районы  Чечено-Ингушской  АССР  были  в  административном
порядке заселены аварцами, лакцами, даргинцами, а остальные села
Хасавюртовского и Ыабаюртовского районов - кумыками.

Количество  насильственно  переселенных  в  районы  бывшей
Чечено-Ингушской АССР, в Новолакский, Хасавюртовский районы
Дагестанской АССР колхозов по районам выхода переселенцев на
15 мая .1944 г. характеризуется следующими данными [28].

Количество  переселенных  сел  и  колхозов  в  районы  бывшей
Чечено-Ингушской  АССР,  в  Новолакский  и  Хасавюртовский
районы Дагестанской АССР по районам выхода переселенцев на ] 5
мая 1944 г. всего составляло насильственно изгнанных 224 аула, из
них  полностью  переселенных  селений  -  144;  колхозов  -  109
(имелось 11414 хозяйств);  частично переселились из 110 селений.
Всего переселено хозяйств- 14603, людей-54833.

В  1944  г.  в  Шурагатский  район  ЧИАССР  были  переселены
только из Сергокал и некого района сс. Герга, Сугурбимахи, Муг-
ри, Н.Мулсбки, Бахмахи, Айнурбимахи, Турхимахи, Улрукима-хи,
Цурмахи,  Миглакаси,  Ханцкаркамахи,  Кулкибикмахи,  Кард-махи,
Аялизимахи,  Аямахи;  из  Кайтагского  -  сс.  Абдашка,  Ан-тил,
Бартуга,  Гурмиша,  Чулли,  Инаки,  Мирсага,  Уршага,  Урчачи,
Шурагат, Гульдьп из Дахадаевского - сс. Чахри, Санакари, Шири,
Сулсвки, Калакурсиш, Санжи; из Акушинского районов - сс. Тан-
ты, Муги, В.Мулсбки, Аметерк, Тебек, Панах, Ганты.



Например,  в 16741 переселенном за 1944 г. в хозяйстве чис-
лилась 61 тыс. человек, что составляет 17% к общей численности
населения горной зоны Дагестана. Из этого числа 51 тыс. человек
была размещена в четырех новых районах, переданных из состава
бывшей  ЧИАССР,  а  остальные  -  в  27  населенных  пунктах,  в
которых до выселения жили чеченцы Дагестана. При этом в восемь
населенных пунктов  бывшего  Ауховского  района  были заселены
лакцы из Лакского и Кулинского районов (более 7 тыс. человек), а в
два  села  Акташаух и Юртаух  -  аварцы из  Казбсковского  района
(более 3 тыс. человек) [29J.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 июля 1944
г. Ауховский район был переименован в Новолакский с центром в
с.Новолакское  (бывший  Банайаул),  а  также  переименованы  все
населенные пункты. При этом два села - Сталинаул (Акташаух) и
Калининаул  (10ртаух),заселенныс  аварцами,  переименованы  и
переданы в состав Казбековского района.

Такие же изменения произвели и с бывшими чечено-ингушс-
кими районами и в административно-территориальном устройстве.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 июня 1944 г.
сельские  Советы  ликвидируемого  Чсберлоевского  района  были
включены  в  состав  Ботлихского  района.  Переименовали  новые
районы  Дагестанской  АССР:  Саясановский  район  в  Ритлябский,
Ножай-Юртовский в Андалалский, Курча-лосвекий в Шурагатский.

При  анализе  документов  мы  наблюдаем  старания  местных
чиновников  перевыполнить  план  в  угоду  верховной  власти  и  в
ущерб интересам людей и хозяйств. В докладе наркому внутренних
дел  СССР Л.Берии от  26 июня 1945 г.  «О положении населения
районов  бывшей  Чечено-Ингушской  АССР,  присоединенных  к
Дагестанской  АССР»,  Председатель  СНК  и  секретарь  обкома
ВКП(б)  Дагестанской  АССР пишут: «В Андалалский,  Веденский,
Ритлябский,  Шурагинский районы бывшей ЧИАССР и в бывший
Ауховский  район  Дагестанской  АССР  в  1944  году  из  горных
районов республики и Грузинской ССР переселено 16740 хозяйств
(61  тысяча  человек)  вместо  6300  хозяйств,  предусмотренных
постановлением и распоряжением СНК СССР»[30].

Говоря о переселении горцев и плоское гных кумыков в другие
районы на новое местожительство,  нельзя забывать о разрушении
уникальной  общины  со  своими  особенностями,  традициями  и
укладом хозяйства, быта, общения. Погибли редчайшие памятники
истории,  в том числе аул Кала-Корейш - исторический  памятник
культуры  мирового  значения.  Разрушилась  в  горах  структура
террасного земледелия, названного учеными восьмым чудом света,
пострадала экология.

Депортация проходила в довольно трудных условиях, что было
связано с большой удаленностью районов вывоза переселенцев от
железной дороги и от новых мест поселения; весенней распутицей
в  горах;  материальной  необеспеченностью  переселяемых
колхозников  (нехваткой  питания и  необходимой  одежды),  почти



полным  отсутствием  автотранспорта  для  ускорения  перевозок,
безответственным  и  бессердечным  отношением  центра  к
проблемам  переселенцев.  Например,  18  марта  1944  г.  к
заместителю Председателя СНК СССР В.М.Молотову обратились
Председатель СНК ДАССР Л.Даниялои и секретарь обкома ВКП(б)
А.Алиев с просьбой «выделить на t месяц 100 грузовых автомашин
и  150  тонн  автомобильного  бензина  для  перевозки  5000  семей
колхозников ДАССР в районы бывшей Чечено-Ингушской АССР и
1300 семей колхозников на земли, освобожденные после выселения
чеченцев из Ауховского района ДАССР».

Наркомзем  СССР  Т.Чекмснев  предлагает  отклонить  просьбу
дагестанских организаций, т.к. последние могут «]50 км проехать
лошадьми и волами» [31].

Переселенцы  вспоминают,  что  люди  сутками  шли  пешком,
оставляя весь домашний скарб,  все нажитое годами, ибо на одну
подводу,  предоставляемую  на  две  семьи,  можно  было  положить
лишь  крайне  необходимое.  Часто  на  эти  подводы  укладывали
лежачих  больных,  которых  оставлять  до  выздоровления  было
нельзя.

Много было случаев,  когда  они  умирали в  дороге,  и их вы-
нуждены были хоронигь прямо у дороги или на чужих кладбищах.
В  годы  процветания  атеизма  эти  памятники  у  дорог  были
уничтожены.  Взрослые  люди  были  нагружены  барахлом,  у  не-
которых  на  руках  были грудные дети.  Роженицам не разрешали
останавливаться  на  2-3  дня  в  больницах,  у  кунаков,  земляков.
Бесконечные колонны пеших измученных людей  -  мужчин,  жен-
щин, детей, стариков и старух в непогоду, в дождь тянулись с гор
на равнину. Жители селений Уркарах, Маджалис, Кумух, Каякент,
Анди, Карабудахкент, Гагатли, Эндерейаул, Тарки, Бот-лих хорошо
помнят  эти  вереницы  обездоленных,  измотавшихся  людей.
Навстречу  переселенцам  высыпало все  население этих  и  других
сел.  Женщины  горько  плакали,  увидев  такую  жалкую,  тяжелую
картину.  Совершенно  отсутствовала  медпомощь,  не  хватало
медикаментов.  Люди  неделями  ждали  какой-нибудь  транспорт  в
Мамедкале, Хасавюрте и Буйнакске.

В своих воспоминаниях бывший секретарь Шурагинского РК
КПСС,  впоследствии  министр  финансов  РД Аци  Таксурманович
Абдуллаев  писал,  что  самое  страшное  происходило  в  местах
переселения: голод, эпидемия, холод,  пайки, малярийные комары,
неподходящий климат,  непривычные места и питание,  воровство,
бандитизм.  Переселенцам  приходилось  питаться  одной  только
кукурузой.  Фактически  не  было  еды,  люди  пухли  от  голода  и
умирали  рядом  с  полными  лапетками  оставшейся  от  чеченцев
«госфондовской»  кукурузы.  Начались  эпидемии  малярии,  тифа,
дизентерии. Число больных постоянно увеличивалось. По данным
1945 г., за первый год переселения только от голода умерло более 5
тыс. человек. Обессилевшие от голода люди были не в состоянии
хоронить своих умерших, и те сутками оставались без погребения.



Так  было  с  аварцами,  даргинцами  и  лакцами.  Жители  с.Танты
Акушинского  района  в  своем  обращении  к  II  съезду
депортированных народов  РД 12 марта 2005 г.  пишут:  «В марте
1944  г.  началось  переселение,  и  вели  нас,  как  арестантов.  Из-за
отсутствия  транспорта  мы  могли  взять  с  собой  только  самое
необходимое  на  2-3  дня.  Нажитое  имущество  было  разграблено
мародерами соседних сел. Растащили даже надгробные камни. Из-
за отсутствия необходимой пищи и медицинской помощи началась
эпидемия  малярии  в  Чечне.  За  14  лет  пребывания  в  ЧИАССР
погибло  900  человек,  108  хозяйств  из  Акушинского  района
вымерло полностью. В 1957 г. мы вернулись, оставив там нажитое
добро.  Нам  пришлось  начинать  с  нуля.  Поэтому  наше  село  по
соцкультуре отстало на несколько десятилетий».

Жители селения Танты Акушинского района в «Обращении II
съезду депортированных народов» пишут:

«Нельзя  не привести пример другого характера.  Многие де-
портированные  из  Чечни  дагестанцы  среди  своих  оказались  чу-
жими. До сих пор  жители  сс.  Н.Костек  Хасавюртовского,  Крас-
ноармейца Кировского,  Сивух Хасавюртовского районов и другие
«бывшие  хозяева  новых  земель»  считаются  пришельцами,  а
бывшие соседи «старых земель в горах» - ушедшими. В качестве
примера приведу судьбу жителей Сивуха. 180 хозяйств жителей с.
Сивух  Хасавюртовского  района  до  депортации  в  1944  г.  на
территорию ЧИЛССР около 900 лет жили в Гумбстовском районе.
В первый год депортации от болезни погибло 100 человек. Колхоз
имел  в  горах  4500  га  земли.  В  1957  г.  их  переселили  в
Хасавюртовский район. Они утверждают, что их поселили в ноле, и
они  три  года  жили  в  землянках.  Здесь  у  них  не  оказалось
достаточного  количества  земли.  В  связи  с  этим  после  мно-
гочисленных просьб им вернули в горах бывшие их земли,  кото-
рыми пользовались жители соседнего села Цилитль Гумбетовс-кого
района  в  период  нахождения  сивухцев  в  Чечне.  Таким  образом,
хозяевами бывших земель стали цилитлинцы и сивухцы. В 2002 г.
оба  села  были  на  грани  столкновения.  Как  видите,  страдания
депортированных даже но истечении 60 лет не завершились, и они
будут  продолжаться еще  долго,  если  руководство республики  не
решит спор согласно закону».

Замначальника  11унтинского  райуправления  социальной  за-
щиты населения,  народный депутат  ВС Дагестана М.Сугратов 11
февраля  1994  г.  на  съезде  депортированных  народов  Дагестана
говорил,  что  светлой  страницей  в  истории  дидойцев  было
образование  в  1930  г.  Путинского  района.  Но  район  просуще-
ствовал до мая 1944 г., когда СНК и обком ВКП(б) Дагестанской
АССР вынесли решение переселить 700 хозяйств из района в Ве-
денский район. Ыюро райкома партии от 30 марта 1944 г. увели-
чило это число до 1480 хозяйств, т.е. было переселено фактически



все население района,  в  том числе и те,  кто  кочевал  в  сезонное
время на работы в Азербайджан и Грузию. Как у нас водилось в
недавние  времена,  тогдашнее  районное  и  республиканское
руководство  не  останавливалось  ни  перед  чем.  Переселение  из
района  сопровождалось  сожжением  всех  46  сел,  чтобы  навсегда
лишить  горцев  возможности  вернуться  на  родную  землю.
Цунтинский  район  был  ликвидирован,  и  весь  дидойс-кий  народ
выслан в Чечню.

Новое  место  заселения  оказалось  для  них  непригодным  и
гибельным. Свирепствовала малярия. Из-за неумения обрабатывать
землю,  выращивать культуры  разразился  голод.  Болезнь  и  голод
косили  людей  повально,  и  за  два  года  (1944-1946 гг.)  население
сократилось  на  одну  треть.  Именно  поэтому  многие  хозяйства
цунтинцев  вернулись  на  территорию  покинутого  района,  что  не
устраивало тогдашнюю власть. 1 октября 1945 г.  постановлением
Дагобкома ВКП(б) было вновь решено «считать нецелесообразным
обратное заселение территории бывшего Цунтинского района».  В
1945  г.  вернулось  самовольно  267  хозяйств,  которые  в  1948  г.
объединены в 2 колхоза - «Победа» и «30 лет ВЛКСМ», а затем, в
1950  г.,  вновь  был образован  Киди-ринский  сельсовет  в  составе
Тляратинского района. В 1948-1952 гг. вернулось еще 500 хозяйств
в 33 населенных пункта бывшего Цунтинского района. Решением
Президиума Верховного Совета ДАССР от 13 октября 1955 г. был
образован  Цун-тинский  район  с  центром  вс.Бежта.  В  1957  г.
оставшаяся  часть  населения  вернулась  в  район.  Таким  образом,
депортация  погубила  население  района.  Если  в  1944  г.  было
переселено  8244 человека,то  в  1956 г.  вернулось  в  район  6  тыс.
человек.  Это через  14 лет.  Население за этот период сократилось
почти вдвое. Очевидец Жабраил Магомедов (с.Мокок) говорит, что
«чеченцам вернули  мы дома  в  хорошем  состоянии,  а  мы нашли
одни развалины и руины в наших аулах».

В  первые  годы жизни  все переселенцы  встречались  с  очень
большими трудностями и  бедствиями.  Перемена  климата,  слабое
медобслуживание,  материальная  необеспеченность  людей
вызывали тяжелые болезни и многочисленные смертные случаи. По
отношению к дидойцам органы государственной власти, в отличие
от других народов Дагестана, в этот период слишком «перегнули
палку».  Во-нервых,  в  связи  с  переселением  в  Чечню  ни  один
административно-территориальный  район  не  был  ликвидирован,
как Цунтинский, и ни один этнос так полностью не был выслан, как
дидойцы. Во-вторых, ни в одном районе не сжигались дома, чтобы
народ не мог вернуться сюда. В-третьих, цунтинский народ понес в
период депортации за ] 3 лет самый большой ущерб в генофонде,
культуре.

Исследования  лаборатории  генетики  этнических  популяций
ИИАЭ ДИЦ РАН показали,  что из переселенцев  1940-х годов из
высокогорья на равнину в Дагестане (этнических аварцев и лакцев)



в  первые  же  пять  лет  погибло  32-35%.  Изучение  архивных
материалов подтвердило, что в 1944 г. смертность переселенцев в 7
раз  превысила  довоенный  уровень,  а  соотношение  смертности  и
рождаемости  составило примерно 10:1.  Водном из лакских аулов
Гамиях из 598 человек,  переселенных на равнину-в Новолакский
район, с 1944 г. по 1948 г. умерло 210, а родилось за эти же годы 94
ребенка.

Ухудшение  основных параметров  приспособляемости  и  жиз-
неспособности весьма негативно сказывалось и на хозяйственной
деятельности переселенцев.

В  отчете  СНК  ДАССР  «Об  освоении  вошедших  в  состав
Дагестанской  АССР бывших Курчалоевского,  Саясановского,  Но-
жай-Юртовского,  Веденского,  Шароевского  и  Чеберлоевского
районов  бывшей Чечено-Ингушской  АССР и  Ауховского  района
Дагестанской АССР», представленном Председателю СНК СССР 8
января 1945 г.,  сказано:  «По  данным уполномоченного  Госплана
СССР по Дагестанской АССР, урожай кукурузы был определен в 4-
5  центнеров  с  гектара  по  отдельным  районам.  Фактически  же
урожай  колебался  от  2  до  5  центнеров  с  гектара.  Столь  низкая
урожайность  объясняется не столько поздним севом в отдельных
колхозах и плохим знанием горцами- переселенцами агротехники
возделывания кукурузы, сколько плохим уходом за посевами из-за
массового  заболевания  населения  малярией  в  новых  районах...В
самую страду по уходу за кукурузой - в начале сентября болели до
8 тысяч человек» [32].

Чуть позже в докладе наркому внутренних дел СССР Л.Берии
26  июня 1945 г.  Председатель  СНК и  секретарь  обкома  ВКП(б)
Дагестанской  АССР  пишут:  «Положение  населения  в  районах
(переселенных) чрезвычайно трудное.  Малярия (10 тысяч случаев
заболевания),  озимый  сев  составляет  61  %.  Направлены
эпидемические  отряды  (100  человек)...  I  1е  хватает  техники.  В
ручной вспашке участвовали 2 тысячи человек и вспахали 1245 га»
[30].

Здесь  уместно  сказать  об  имуществе  и  скоте,  оставленных
чеченцами в период  выселения.  В  отдельных публикациях часто
пишут  о  том,  что  все  изъятое  чуть  ли  не  было  подарено  пере-
селенцам. Однако это горькое заблуждение,  и,  очевидно,  оно ос-
новывается на постановлении СНК СССР о передаче крупного и
мелкого рогатого скота вновь организованным колхозам. Архивные
документы показывают, кто кому что передавал и что дагестанцы
почти ничего не получили. Еще до переселения дагестанцев на эти
земли скот был передан представителям из регионов Центральной
России или сдан на мясокомбинаты. В постановлении СНК СССР
от  февраля  1944  г.  говорится:  «6)  Обязать  Наркоммолмясопром
СССР и Наркомзем СССР из принятого в районах бывшей Чечено-
Ингушской АССР скота передать на месте до 1 апреля 1944 года
представителям  Ставропольского  крайисполкома,  Курского,
Орловского,  Воронежского  облисполкомов  и  Совнаркому



Украинской  ССР  для  населения  колхозов,  освобожденных  от
оккупации, следующее количество скота[34]:

Таблица 8

Наименование областей Крупного
рогатого
скота

Мелкого
рогатого
скота

Лошадей Рабочих
волов

Ставропольский край )0000 40000 3000 -
Курская область 40000 30000 2500 )0000
Орлове кЕ-,я область - - 4000 2000
Воронежская область - - 900 -
Украинская ССР 35000 40000 - -



Переселенческим колхозам Дагестана передано 5)0 голов лошадей,
2,5 тыс. волов, )3,4 тыс. голов крупного рогатого скота, )2,6 тыс. голов
мелкого  рогатого  скота  [35].  В  новых  районах  ДАССР,  возникших
после  депортации  чеченцев,  принимались  меры  не  только  по
налаживанию хозяйственной жизни и обустройству переселенцев, но и
по  правильному  использованию  ссуды,  хранению  и  реализации
имущества, оставшегося от репрессированных. Например, 30 сентября
)944 г. было принято постановление Совнаркома ДАССР, обязующее
управляющего  Дагконторой  Сельхозбанка  отозвать  неиспользуемые
районами кредиты  в  сумме  645 тыс.руб.  и  направить  их на  оплату
спецпоселенцам.

Комиссией обкома партии произведена проверка состояния учёта,
хранения и реализации имущества, оставшегося от спецпереселенцев,
и  20  сентября  1944  г.  рассмотрен  вопрос  на  бюро.  Руководители
Ритлябского, Веденского, Андалалского, Шурагат-ского районов были
наказаны за разбазаривание имущества. В октябре 1944 г. бюро обкома
вновь вернулось к этому вопросу и выявило хищение в Ботлихском и
других районах.



V МОТИВЫ РЕПРЕССИЙ И ДЕПОРТАЦИЙ НАРОДОВ

Здесь  следует  сказать  о мотивах репрессий  и депортаций на-
родов,  побудивших бывшее руководство СССР к столь  чудовищ-
ным действиям в отношении некоторых народов Кавказа.

Репрессированным  народам  горестно  сознавать  ту  участь,
которая выпала на их долю. Однако хотя бы теперь не опровергают
необоснованные  доводы,  которые  были  выдвинуты  в  Указе
Президиума  Верховного  Совета  СССР  «О  ликвидации  Чечено-
Ингушской  АССР  и  об  административном  устройстве  ее  терри-
тории» от 7 марта 1944 г. В указе говорится, что в связи с тем, что в
период Отечественной войны многие чеченцы и ингуши изменили
Родине, переходили на сторону фашистских оккупантов, вступали в
отряды  диверсантов  и  шпионов,  создавали  банды  для  борьбы
против советской власти, было принято решение об их депортации.

Нужно  отметить,  что  такие  «грехи»  были  у  представителей
многих народов СССР. Профессор А.А.Магомедов пишет: «Вторая
российская  эмиграция  сразу  после  окончания  Второй  мировой
войны  насчитывала  несколько  миллионов  человек.  По  данным
германского  генерального  штаба,  одно  только  число  советских
граждан  разных национальностей,  служивших в  добровольческих
частях  вермахта,  достигло  1300000  человек.  Им  удалось  создать
более  !  80  воинских  частей.  Из  них  русских  -  75,  из  народов
Северного Кавказа — 12» [36].

Статистические  данные  за  первую  половину  1944  г.  по  Се-
верному Кавказу выглядят следующим образом: дезертиров  -9595
человек, уклонившихся -1421 человек. Небезынтересны и данные в
целом по Союзу. Во второй половине 1941 г. оказалось дезертиров
710755 человек и уклонившихся от службы в



Красной Армии - 71541; в !945 г. их было соответственно 197912 и
174512 человек,  за три года войны - 1210224 и 456667 человек,  а
всего - 1666891 человек.

Следует  учитывать,  что  за  дезертирами  вина  сохраняется.  В
этом повинен  не народ,  а  каждый преступник в  отдельности:  не
нужно забывать о бандитах, ушедших с поля боя и занимавшихся
грабежами. Осуждение трусов, преступников тоже есть воспитание
будущего поколения.

Если  по Северо-Кавказскому региону число дезертировавших
за  вторую  половину  1941  г.  составляло  12365  человек,  а  ук-
лонившихся от  призыва в Красную Армию - 1093 человека,  то в
1943 г. дезертировавших уже было 20249 человек, а уклонившихся
от  службы  в  армии  -  9838  человек.  За  три  года  войны  эти
показатели  выглядели  следующим  образом:  дезертиров-49362
человека, уклонившихся - 13389 человек, а в целом - 62751 человек
[37].

Так, в августе—сентябре 1942 г. в Дагестане орудовало более 4
тыс. бандитов, дезертиров и лиц, уклонившихся от мобилизации в
Красную Армию. В сентябре было зарегистрировано 72 активных
бандпроявления  (28  ограблений  колхозов,  32  массовых  грабежа
граждан, 5 налетов на сельские советы, 7 террористических актов).
Особо  свирепствовали  банды  в  Кайтагском,  Дахадаевском,
Цунтинском районах.

По данным отдела по борьбе с бандитизмом НКВД СССР, за
три года войны по Союзу были ликвидированы 7163 повстанческие
группировки,  объединившие  54130  человек,  их  распределение,
например, по Северному Кавказу было следующим: на территории
Дагестана - 148 групп (3380 человек), Кабардино-Балкарской АССР
- 50 (3241 человек), Северо-Осетинской АССР - 39 (323 человека),
Краснодарского края - 88 (3316 человек), Грозненской области - 185
(4368 человек). Всего 963 группы (17563 человека) [38].

Вышеприведенные  данные  показывают,  что  вряд  ли  имеет
смысл  главную  причину  репрессии  целого  народа  выводить  из
участия некоторой  группы  населения  в  бандформированиях.  Ди-
намика  бандитизма  и  повстанческого  движения  по  СССР  пока-
зывает,  что  это  явление  в  условиях военног  о  времени  было ха-
рактерно для всей территории страны.

Между тем судьба военнопленных - это и одигг из важнейших
вопросов трагедии народов Дагестана. Точные данные о количестве
попавших в плегг советских, в том числе,  дагестанских, бойцов и
командиров неизвестны до сих пор. Составители сборника «Гриф
секретности  снят»  называют  4059000  советских  военнопленных,
Гернс указывает на 5160000 человек, Николай Толстой - на 5754000
человек и т.д. [39].

По  данным  заинтересованных  компетентных  органов  Рес-
публики  Дагестан,  в  годы  войны  в  немецком  плеггу  оказалось
около  5  тыс.  дагестанцев.  По  сравнению  с  воинами  отдельных
республик, областей дагестанцы добровольно в плен гге сдавались.
Массовое  плеггенис  советских  солдат  является  особенностью



первого  периода  войны,  хотя  такое  случалось  и  в  1943-1944  гг.
Пленные получали обычную лагерную баланду и хлеб с примесями.
Ни о каком медицинском осмотре и говорить не приходится. Людей
в лагерях, где вспыхивали эпидемии, немцы бросали гга произвол
судьбы,  обеспечивая  лишь  внешнюю  охраггу.  Пленные,  но
имеющимся  данным,  составляли  50-57%,  т.е.  примерно  3  млн
человек. В отдельных лагерях смертность могла достигнуть 87,5% в
год. Так погибло примерно до 2 тыс. дагестанцев.

Военнопленных мусульман домой не отпускали, т.к.  в местах
их  проживания  сохранялась  советская  власть.  Немцы  объясняли
военнопленным, что Гитлер пришел в Россию как освободитель, но
наши люди понимали человеконенавистническую  суть  нацизма и
гитлеровского  нового  порядка.  Поэтому  в  плену  советские
граждане  оказывали  сопротивление,  что  выражалось  в
многочисленных побегах. По данным немецкого командования, из
лагерей  до  1  мая  1944  г.  бежали  66694  человека,  из  них сотни
дагестанцев.  Вопрос  о  том,  как  сложилась  судьба  советских
военнопленных,  в  том  числе  многих  дагестанцев,  остается  еще
открытым.  По  данным  историков,  к  концу  войны  в  Германии
насчитывалось  примерно 8,5  млн  иностранцев.  Из них около  5,5
млн  составляли  советские  граждане  —  до  3  млн  восточных
рабочих, по 1 млн пленных и бежавших от советской власти, до 500
тыс.  добровольцев  было в составе немецкой армии.  Около 3 млн
человек после освобождения оказались в западных зонах оккупации
[40].  Если с репатриацией  европейцев  у  союзников  не возникало
больших трудностей, то возвращение домой граждан СССР, в том
числе дагестанцев, оказалось намного более сложной проблемой. С
одной стороны, им надо было найти места временного поселения,
предоставить  пищу,  одежду,  медицинскую  помощь.  С  другой,
значительная  часть  советских  людей  не  желала  возвращаться  в
СССР.  К  числу  нежелающих  дагестанцы  не  относились,  за
исключением нескольких человек.

В целом репатриация была завершена к 1947-1948 гг. Всего в
Советский Союз было возвращено 5,3 млн человек, в том числе 900
тыс.  военнопленных.  Иностранные  эмиссары  выискивали  среди
«русских» высококлассных специалистов и предлагали им вид на
жительство и работу.  Из общего  числа репатриированных, по не
совсем  точным  данным  историков  Геллера  и  Некрича,  до  40%
получили смертный приговор или длительные сроки  заключения,
10%  были  сосланы  в  отдаленные  районы  Сибири,  до  20%
использовались  на  принудительных  работах  по  восстановлению
разрушенного  войной  хозяйства.  10-15%  смогли  скрыться  или
бежать, и только 15% получили право сразу вернуться домой.

Подавляющее  большинство  военнопленных  как  «изменники
Родины» получили  10 лет.  «Чистки» среди  возвращаемых  домой
военнопленных  начались  уже  в  транзитных  лагерях.  Для
содержания  «врагов»  из  числа  освобожденных  пленных  исполь-
зовали бывшие немецкие концлагеря. Так, восстановили 9 лагерей,
среди них и Бухенвальд. Там содержалось 155 тыс. человек, в том



числе 33-35 тыс. бывших военнопленных, обвиненных в шпионаже
и  пособничестве врагу.  В результате 42  тыс.  человек  погибло.  В
Советском  Союзе с  «освобожденными» пленными поступали  по-
разному.  Общей  государственной  линии  придерживались  и  в
Дагестане. Тех из них, кого не арестовали сразу,  посадили позже.
Их  не  коснулась  ни  одна  амнистия.  Но  ведь  нужно  же  было
отличать  бандитов  и  дезертиров  от  военнопленных.  Отсидев
«срок»,  они  так и  остались  «нечистыми» в  глазах государства  и
людей.  Военнопленные  не  могли  себя  считать  «полноценными»
ветеранами войны. И сегодня,  когда  развиваются специальные,  в
том числе и международные, программы помощи пострадавшим от
нацизма,  о  немногочисленных  бывших  пленниках,  выживших  в
гитлеровских  и  сталинских  лагерях,  по-прежнему  предпочитают
молчать.  Как  видим,  меры  наказания  дезертиров,  бандитов,
военнопленных были особые.

Возникает вопрос, с чем были связаны происходившие в стране
чудовищные репрессии, депортации, насильственное перемещение
людей  и  сегрегация  целых  народов.  Многие  связывают  это  с
именами  Сталина,  Берии,  другие  -  со  сталинизмом,  третьи  -  с
коммунистической  утопией,  четвертые  -  с  существовавшей
социалистической системой.

Думается, что все эти факторы в комплексе имеют отношение к
этому процессу. Феномен сталинизма находился в мифологическом
учении большевизма. Исполнителем роли диктатора, миссии тирана
при диктатуре мог  быть любой.  Условия для этого  были.  Мания
вождизма  при  этой  системе  могла  исходить  от  любого  другого
лица,  течения-троцкистского,  бухаринского  и  т.д.  Сталинизм  не
сводится  только  к  репрессиям,  которые  нанесли  непоправимый
вред стране. Ведь амплитуда цифр сталинских жертв огромна. Рой
Медведев называет 40 млн расстрелянных, заключенных в лагеря и
сосланных.  Борис  Кураш-вили  -  «только»  5  млн.  Э.Радзинский
оперирует средней цифрой. Точные данные прячутся в архивах КГБ
[41].

Д.Волкогонов пишет: «МВД докладывает, что, по состоянию на
1  января  1950  года,  на  учете  состоят  2572829  выселенцев  и
спецрасселенцев  (вместе с  членами семей).  В Казахстане -894432
человека, остальные поровну распределены и размещены в Средней
Азии, на Урале и в Сибири. 278636 семей имеют собственные дома;
625407 семей имеют свои огороды и домашний скот. В 1949 г. 1932
выселенца  осуждены  особым  совещанием  за  побеги  с  мест
размещения на 20  лет  каторги каждый. В соответствии с Указом
Президиума Верховного Совета  СССР от  26 ноября 1948 г.  «все
люди расселены в местах поселения навечно» [42].

По справке Верховного Совета о количестве лиц, высланных на
спецпоселение за период с 1940 г. по 1953 г. без права возвращения
к  прежним  местам  жительства,  были  депортированы:  из
Украинской  ССР -  570,1 тыс.  человек,  республик Прибалтики —
203 тыс.  человек,  Белорусской  ССР — 61 тыс.,  Молдавии -  46,7
тыс., Армении - 16 тыс., из Северо-Кавказского региона - 640 тыс.
человек, Псковской области - 1,6 тыс. человек [43].



Кроме этого, согласно данным Лиги Наций, общее число рус-
ских беженцев после Октябрьской революции 1917 г. на конец 1926
г. составляло 1,6 млн. человек. Вторая российская эмиграция сразу
после  окончания  Второй  мировой  войны насчитывала  несколько
миллионов человек [44].

Аналогичная  картина  вынужденного  перемещения  населения
была в XIV в. Такую фатальную обреченность народов мы видим и
в  XX  в.  Сталинизм  вернулся  к  печальному  опыту  устрашения,
коварства, отождествив себя с социализмом. Вера в социализм была
автоматически  перенесена  и  на  него.  Пожалуй,  это  самый
парадоксальный  случай  «затмения»  сознания  целого  народа,
точнее,  утонченного его использования в самых циничных целях,
поскольку  колоссальная  тяга  миллионов  людей  к  социальной
справедливости,  счастью,  процветанию  живет  в  душах
человеческих  всегда.  Массовый  энтузиазм,  героизм,  под-
вижничество Сталин употребил для создания системы, в которой
пульт  управления  ею  был  только  в  его  ведении.  Он  превратил
государство в «сталинскую державу»,  в которой только его идеи,
указания и воля имели «историческое значение».  Сталинизм - это
система,  гигантская  пирамида  власти,  которую  венчает
единодержавие  тирана.  Фундамент  этой  системы  -  господство
одной  партии,  одной  коммунистической  идеологии,  госу-
дарственной собственности. Изначальная слабость противостояния
вождизму проистекала не только из целого комплекса причин, но и
отсутствия альтернативы в революционном движении. Только она
смогла  бы,  возможно,  не  допустить  сталинского  монополизма.
Сталинизм довел до абсурда примат политики над экономикой,  г
осударства над обществом.  Здесь  находятся глубокие корни того,
что  мьг  называем командно-бюрократической  системой.  КГБ как
инструмент сталинизма был поставлен ггад государством, а затем
над партией, что озггачало перерождение власти. Главные функции
государства  стали  выполнять  «карательные  органы  и  разведка».
Сталинизм постепенно эволюци-онно превращается из диктатуры
пролетариата в диктатуру партии, а затем в диктатуру личности. В
такой  системе  становится  жизненно  необходимой  обширная  и
могущественная прослойка бюрократии во всех сферах общества.
Возникает своеобразный политический абсолютизм, когда волевое
решение  лидера  отнюдь  не  считается  с  экономической
целесообразностью,  материальными  возможностями,
своеобразностью традиций,  научными  интересами.  Политическое
первенство  в  обществе,  доведенное  до  абсурда,  сделало
невозможной  даже  косметическую  критику  любой  сферы
деятельности:  хозяйственной,  технической,  научной,  аграрной.
Политика, таким образом, становится тем загадочным всемогущим
сфинксом,  который  угрожал  сожрать  любого  первого  секретаря
обкома  партии,  председателя  правительства  СССР,  кто  хотя  бы
косвенно высказал сомнение в любом ее аспекте.

Но  похоронена  ли  окончательно  сталинская  система?  Кон-
ституция РФ 1993 г.,  наделив  президента  нравами,  которыми не
располагали  наследники  Сталина  от  Хрущева  до  Брежнева,  со-



хранила черты авторитарной власти.  Если  на посту президента в
острой кризисной ситуации оказались бы, скажем, не Б.Ельцин, не
В.Путин,  а  человек  диктаторского  склада,  то  нельзя  было
исключить  возвращения  к  единовластию.  Не  понадобятся  даже
массовые  репрессии.  Достаточно  будет  парализовать  работу пар-
ламента  и  взять  под  контроль  средства  массовой  информации.
Экономика находилась не только в жалком, но и в криминальном
состоянии.  Правом  собственности,  которое  должно  было  стать
гарантией  демократической  свободы  человека,  пока  вос-
пользовалось  менее  10  %  населения  России.  Не  искоренилась  у
народа психология вождизма. Вождь или лидер вправе решать за
народ, не спрашивая его мнения: будь то роспуск СССР, шоковый
метод  перехода  к  капитализму  или  передача  государственной
собственности в руки кучки воров. У народа сохранился фанатизм
идеи.  Ленин  поверил  в  национализацию,  Сталин  -  в
коллективизацию, Горбачев - в демократизацию и новое мышление,
Ельцин - в приватизацию. И каждый готов был использовать любые
средства,  чтобы  навязать  народу  свою  идеологию,  свою модель.
Никому,  кроме  В.Путина,  не приходило в голову,  что  правитель
должен просто заботиться о лучшей жизни для людей - сегодня и
здесь.

Но почему удалось  без  всякого сопротивления разрушить ве-
ликую Советскую державу?  Потому что народ  по-нрежнему  без-
молвствовал, не считал себя вправе решать проблемы такого уровня
-  это дело государей,  дело вождей,  им виднее.  Почему так легко
удалось  изъять  у  государства  всю  его  собственность  в  пользу
небольшой  группы  чиновников,  теневиков  и  «новых  русских»  ?
Потому что народ не считал заводы, фабрики, магазины, институты
своими  -  этим  и  раньше  распоряжалась  бюрократия,  она  же
распоряжается и теперь.

В нашем обществе в 90-е гг. XX в. не было демократического
подхода  к  государству.  Для* «новых» людей  бог  -  это  власть  и
деньги.

Пока еще есть время и возможность предотвратить пришествие
«спасителя»  в  железных  сапогах,  способного  разрубить  об-
щественные  проблемы  и  человеческие  судьбы.  Элита  -  старая  и
новая - должна поумнеть, если она не хочет погибнуть и потащить
за собой страну в пропасть нового сталинизма и новых репрессий.

В  стране,  да  и  в  Дагестане,  будут  еще  долго  и  болезненно
зарубцовываться раны и шрамы от  репрессий и депортаций. Еще
опаснее  то,  что  сегодня  народы  Кавказа,  Дагестана  не  совсем
уверены,  что  репрессии не могут повториться.  Если  нет  еще на-
стоящего, то как можно думать о будущем. Историческое наследие
сталинизма  спокойно  не уходит,  а  порой  давит на  мышление и
возникает как призрак. Происходившие в Чечне военные действия,
осетино-ингушский  конфликт,  нерешенные  проблемы
депортированных, разделенных народов Дагестана, неустроенность
беженцев,  массовые  террористические  акты,  отсутствие



действенной  национальной  политики  на  Кавказе,  попытки  лже-
лидеров  и  миссионеров  создавать  конфедерации,  ассамблеи  на-
родов  Северного  Кавказа,  религиозные  кавказские  и  российские
центры, объединения не способствуют утверждению демократии и
получению  социальной,  интеллектуальной  и  нравственной
свободы.

Перспективы  укрепления,  претворения  в  жизнь  междуна-
родных прав свободы личности в стране и в Республике Дагестан
иногда  ослабляются  тем,  что  нет  сложившихся  свободных
демократических  партий,  национальных  движений,  профсоюзных
организаций или других союзов по типу западных стран, способных
бороться и претворять в жизнь принципы прав свободы личности.
Многие эти организации оказались  карманными, созданными под
лидеров, руководителей и зависимыми от



их финансовой помощи и поддержки.  При такой ситуации будут
присутствовать  атрибуты  сталинизма:  насилие,  единовластие,
догматизм, бюрократизм, а свобода, демократия могут оказаться в
тени,  в  виде  идеологического  рабства,  культовых  мифов  и
бумажных штампов. Ведь нам известно, что все то, что совершал
преступного  Сталин,  делали,  исполняли  многие  люди,  часто
понимая, что они творят зло. К великому несчастью, слишком мало
было тех,  кто  пытался не заглушать свою совесть.  Надо сделать
все,  чтобы не допустить  возврата к  прошлому,  чтобы  страна  не
вернулась к жестокости, репрессиям.



VI. ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАБИЛИТАЦИЙ И
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕСЕЛЕННЫХ

НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

Во  второй  половине  50-х  годов  XX  в.  в  стране  произошли
крупные  перемены  в  общественно-политической  жизни.  В  час-
тности,  были  признаны  несправедливыми  законы  о  депортации
целых  народов  Советского  Союза.  Радостной  вестью  для
репрессированных народов  было принятие 16 июля 1956 г.  Указа
Президиума Верховного Совета СССР «О снятии ограничений по
спецпоселению  с  чеченцев,  ингушей,  карачаевцев  и  членов  их
семей,  высланных  в  период  Великой  Отечественной  войны».  В
указе говорилось: «Снять с учета спецпоселений и освободить из-
под  административного  надзора  МВД  СССР  чеченцев,  ингушей,
карачаевцев и членов их семей.  Снятие ограничений не влечет  за
собой  возвращение  им  имущества,  и  они  не  имеют  права
возвращаться  в  места,  откуда  были  выселены».  Через  полгода
вышел Указ  Президиума  Верховного Совета  РСФСР от  9  января
1957  г.  №  721/4  «О  восстановлении  Чечено-Ингушской  АССР  и
упразднении Грозненской области».  В указе отмечалось, что в це-
лях  создания  необходимых  условий  для  национального развития
чеченского и ингушского народов восстановить Чечено-Ингушскую
АССР с центром в г. Грозный. С появлением этих указов начался
новый этап в жизни депортированных народов Дагестана.

После  реабилитации  репрессированных  народов,  восстанов-
ления ЧИАССР и возвращения чеченцам присоединенных в 1944 г.
к  Дагестанской  АССР  всех  шести  районов,  насильственно
переселенные  народы  Дагестана  -  аварцы,  кумыки,  даргинцы,
лакцы оказались подверженными повторной депортации. В состав
ЧИАССР вошли 18 районов, в том числе районы, которые были в
1944 г. переданы Северной Осетии и Дагестанской



АССР.  Из  состава  Дагестана  были  исключены  Веденский,  Шу-
рагатский,  Ритлябский,  Андалалский  районы  и  отдельные  че-
ченские  села,  входящие  в  состав  Ботлихского  и  Цумадинского
районов.  Хотя  некоторые  ученые  утверждают,  что  Дагобком
паргии  относился  отрицательно  к  возвращению  чеченцев
(АИ.Османов. Аграрные преобразования в Дагестане и переселение
горцев.  2000.  С.  226-227),  но  исторические  факты  утверждают
обратное.  Все  народы  Дагестана  и  вышестоящие  органы
приветствовали  возвращение  братских  народов  на  свою  малую
родину.  Вопросы  возвращения  дагестанцев  в  родные  места,
размещение  прибывающего  в  республику  чеченского  населения
находились под постоянным вниманием и контролем обкома КПСС
и Совмина ДАССР.

Возвращение репрессированных и депортированных
дагестанцев

11 февраля 1957 г. на шестой сессии Верховного Совета СССР
был  принят  Закон  «О  восстановлении  национальной  автономии
ЧИАССР». И ЧИАССР была восстановлена. Однако официальная
реабилитация  не  коснулась  Ауховского  района,  что  явилось
причиной  того,  что  решение  вопроса  о  реабилитации  чеченцев-
аккинцев было растянуто на многие десятилетия и сопровождалось
острыми  противоречиями  и  трудностями.  Единственным
документом,  относящимся  к  дагестанским  чечен-цам-аккинцам,
было постановление Совета Министров РСФСР от 12 апреля 1957
г.  №  203  «О  предоставлении  льгот  и  оказании  помощи
колхозникам, рабочим и служащим, возвращающимся в ЧИАССР..,
а  также  в  Дагестанскую  АССР»,  по  которому  предполагалось
выделить кредит на строительство и ремонт домов. 28 февраля 1958
г было принято постановление Совета Министров РСФСР № 197
«О  мероприятиях  по  хозяйственному  и  культурно-бытовому
устройству населения, переселяемого из Чечено-Ингушской АССР
в Дагестанскую АССР»,  в  котором  предусматривалось  освоить  в
1958-1960 гг. 70 тысяч га новых земель,  пробурить артезианские
скважины,  построить  кирпичный  завод,  продать  колхозам
племенной скот и т.д.

18 апреля 1958 г. Совет Министров ДАССР обратился в Бюро
ЦК  КПСС  и  Совет  Министров  РСФСР  с  просьбой  принять  по-
становление Совета Министров РСФСР о переселении чеченского
населения из Киргизской и Казахской ССР в Дагестанскую АССР и
об его хозяйственном устройстве. В этом письме указывалось, что
на  1  марта  1958  г.  из  52)2  семей  (21  тыс.  человек)  чеченцев  в
республику возвратилось 2274 семьи ( 89)) человек),  и многие из
них самовольно разместились в прилегающих районах в ожидании
восстановления бывшего Ауховского района.

Таблица 8

Наименование Прибыло Трудо- Трудоустроено Не



районов спо-
собных

рабо-
тают

семей человек в
колхоз

в
совхоз

на-
предп-
рия-
тие

Хасавюртовский ) 2 8 8 5 4 2 2087 806 4 ) 6 40 8 2 3
г.Хасавюрт 435 )660 509 - - ) 8 7 322
Бабаюртовский 247 972 436 366 30 39 1
Кизилюртовский 79 269 ) 0 9 !00 9 - -
Новолакский [ 2 2 542 2 ) 4 !89 - 3 22
Казбсковский 83 356 ) 2 4 - - - 124
Всего 2274 8 9 ) ) 3479 ) 4 6 1 455 269 1 2 < Н

В нем выражалась  просьба  перенести  сроки  переселения  ос-
тавшихся  в  Средней  Азии  семей  репрессированных  чеченцев-
аккинцев на )959 г.

Совет  Министров  РСФСР  не  удовлетворил  эту  просьбу  и
проект  дагестанского руководства,  а  ограничился выделением  25
млн руб. за счет резервов согласно распоряжению от 2) апреля 1958
г. № 2037 р и записке заместителя Председателя Совета Министров
РСФСР т. Н.Н. Органова Н.Н. [43].

16 июля 1958 г. Совет Министров Дагестанской АССР принял
постановление  «О  переселении  чеченского  населения  из
Киргизской  и  Казахской  ССР  и  хозяйственном  устройстве  че-
ченского населения в республике».

Тогда же было решено оставить на землях бывшего Ауховско-
го района переселенных туда лакцев и аварцев, а возвратившимся
аккинцам должны были предоставить свободные земли и средства
для  обустройства  в  Хасавюртовском  районе,  непосредственно
примыкающем  к  их  прежним  местам  проживания  -  Ауху.  В  то
время все это выглядело вполне справедливым и, казалось,  окон-
чательно  снимало  возможные  территориальные  споры  между
аварцами,  лакцами  и  чеченцами.  Республиканские  партийно-со-
ветские органы неоднократно рассматривали на своих заседаниях
проблемы  возвращения  дагестанцев  из  Чечено-Итушской  и
среднеазиатских  республик  в  родные  места  и  их  обустройства.
Например, 29 мая 1959 г. Дагестанский обком КПСС, обсудив воп-
рос  «О  приеме  и  хозяйственном  устройстве  чеченцев  в  городе
Хасавюрте»,  одобрил предложения Хасавюртовского ГК КПСС и
горисполкома о приеме в мае-июне 1959 г. из Киргизской ССР и
трудоустройстве в Хасавюрте 248 семей чеченцев-аккинцев, ранее
проживавших  в  городе.  Для  оказания  помощи  в  организации
возвращения чеченцев  был направлен  представитель  Дагестана в
Ошскую и Джалалабадскую области Киргизской ССР. Чуть позже,
12 июня 1959 г., на бюро Дагобкома партии обсуждался вопрос «О
ходе  хозяйственного  и  трудового  устройства  переселенцев  в
республике».

Согласно архивным документам, в 1957-1958 гг. из ЧИАССР и
Средней  Азии  в  Дагестан  было  переселено  16627  семей  (67000



человек). Из них трудоустроено в колхозах 14888, совхозах - 1195,
предприятиях,  учреждениях  -  544  семьи.  За  эти  годы  на  строи-
тельство государством было выделено и использовано 75 млн руб.,
продано  колхозам  54  тыс.  кубометров  лесоматериала,  370  стан-
дартных домов, 3650 т цемента, 4,7 млн условных плит шифера, 1,7
млн т кирпича,  500 грузовых автомашин. Из местного материала
заготовлено  44  тыс.  кубометров  леса,  500  кубометров  камня.
Построены 4053 и находились на стадии строительства 4600 жилых
домов для переселенцев.  На бюро обкома КПСС 3 ноября 1959 г.
был  обсужден  вопрос  «О  культурном  обслуживании  чеченского
населения,  переместившеюся  в  республику».  Бюро  разрешило
Минпросу ДАССР проводить занятия для чеченских учащихся по
программе  ЧИАССР и  организовать  продажу в  Хасавюрте книг,
вылущенньгх  в  Грозном,  организовать  передачу  по  радио  на
чеченском  языке.  4  февраля  1960  г.  на  заседании  бюро  обкома
КПСС  стояла  повестка  дня  «О  порядке  и  сроках  переселения
оставшегося  в  Средней  Азии чеченского  населения».  Здесь  было
поручено  соответствующим  органам  «принять  меры  по  рас-
смотрению и устройству самовольно прибывшего чеченского на-
селения». 6 мая I960 г бюро Дагобкома КПСС приняло решение «О
мерах  по  хозяйственному  и  трудовому  устройству  чеченского
населения в республике». 25 мая I960 г. Хасавюртовский партактив
обсудил  доклад  «О  хозяйственном  и  трудовом  устройстве  пе-
реселенцев в городе и районе».

На 20 мая 1960 г. в Дагестан возвратилось 3514 семей чеченцев
-  15248  человек.  Из  них  6025  человек  было  трудоустроено  в
колхозах  и  совхозах,  на  предприятиях  Хасавюртовского,  Ба-
баюртовского,  Кизилюртовского,  Казбековского,  Новолакского
районов. Им было выделено 270 коммунальных квартир, построено
и куплено для них 1908 домов,  2235 чеченским хозяйствам были
выделены  приусадебные  участки.  Для  их  обустройства  ис-
пользовали  кредит  Госбанка  в  5677 тыс.  руб.,  1612 остронужда-
ющимся  семьям  выдали  единовременную  денежную  и  другую
гуманитарную  помощь.  Особо  надо  отметить,  что  в  вопросах
обустройства  переселенцев  основную  нагрузку  пришлось  нести
городу  Хасавюрту  и  Хасавюртовскому  району.  Сюда  вернулись
дагестанцы, депортированные в 1944 г. в ЧИАССР и республики
Средней Азии.

На  30  мая  I960  г.  уже  в  городе  и  районе  проживало  2388
чеченских  семей  -  12560  человек,  4783  семьи  -  15895  человек
переселенцев других национальностей. Для всех было построено 17
населенных пунктов и создано 14 переселенческих колхозов. В них
построили  12  школьных  зданий  на  1220  мест,  19  учебных
мастерских, 4 учебных комбината на 80 мест, 5 торговых объектов,
7  библиотек,  7  медпунктов;  возведены  и  сданы  в  эксплуатацию
3216 типовых домов, в том числе 1206 для чеченских семей. За счет
государственной  ссуды  чеченскому  населению  приобрели  845
домов  и  750  находилось  в  процессе  строительства.  Только  в



Хасавюрте  был  построен  для  переселенцев  291  дом,  51  дом
находился  в  стадии  строительства,  97  семьям  предоставлены
коммунальные квартиры, другие услуги.  В Хасавюрте построили
для  чеченского  населения  на  756  хозяйств  три  пригородных
поселка.

В организациях, учреждениях, на предприятиях города к концу
мая  1960  г.  работало 1250  чеченцев.  За  три  года  на  всех  пере-
селенцев, прибывших в Хасавюртовский район и город, потратили
40  млн  руб.,  из  них  более  30  %  безвозмездно.  Безвозмездная
помощь  оказана  на  463 тыс.  руб.,  в том  числе на 370  тыс.  руб.
чеченцам.  Был  организован  совхоз  имени  Х.Нурадилова  с
размещением 430 хозяйств чеченцев. Еще в 1960 г. там обустроили
3 артезианские скважины, построили общежития на 112 человек, 15
однокомнатных квартир, баню, детский сад, хлебопекарню, школу.
На  приобретение  автомашин,  тракторов  и  других  сельхозмашин
совхозу было  отпущено  более  600 тыс.  руб.  Республика  оказала
большую  помощь  в  хозяйственном  и  трудовом  обустройстве
чеченцев и в других районах Дагестана.

Особенно  много  сделано  в  этом  плане  в  Казбековском,  Но-
волакском районах. 3 января 1961 г. бюро Казбековского РК КПСС
рассмотрело  информацию  «О  состоянии  хозяйственного
обустройства чеченского населения,  возвратившегося в район».  К
началу 1961 г.  в  члены колхоза  приняли в  селениях Ленинаул и
Калининаул  более  )  30  хозяйств.  Колхозами  имени  Сталина  и
«Победа»  построены  60  домов  и  куплены  23  дома,  а  на  строи-
тельство  домов  выделена  ссуда  на  сумму  405  тыс.  руб.  Детям
возвратившихся  чеченцев  была  предоставлена  возможность
учиться в действующих школах. По имеющимся данным, в 1957-
1962 гг. в Дагестан возвратилось из ЧИАССР и республик Средней
Азии всего 19460 семей - 77 тыс. человек, из них 5! 20 семей (21600
человек) чеченского населения из Средней Азии. Остальные ! 4340
семей  (55400  человек)  -  из  ЧИАССР.  Прибывшие  семьи  были
размещены в 32 районах и городах республики. Для них построены
56 новых населенных пунктов,  созданы 57 колхозов  и 3 совхоза.
Часть депортированных была переселена в уже существующие 166
колхозов.

Возвратившиеся в 1957-1963 гг. из Средней Азии и Казахстана
6389  семей  чеченцев  были  расселены  в  Хасавюрте,  Хаса-
вюртовском,  Табасаранском,  Кизилюртовском,  частично  в  Но-
волакском  и Казбековском  районах.  В Хасавюрте и Хасавюртов-
ском районе для них были построены новые поселения Заречный, 1
!сфтекачка,  Дружба,  Тара:  анчегу,  Нурадилово,  Новосельское,
Солнечное.  Значительно  расширены  Покровское,  Могилев-ское,
Петровское,  Бамматовюрск  и  др.  На  строительство  домов  всем
переселенцам решено было открыть кредит на сумму около 21 млн
руб.  На  нужды  переселенцев  отпущены  государством  170  тыс.
кубометров круглого и 62 тыс. кубометров пиленого леса, 22 тыс.



тонн цемента, 206 тыс. кв. метров стекла оконного, 250 грузовых
автомашин.  В  результате  огромной  работы  людей  и  помощи
государства к концу 1961 г.  удалось  построить  для переселенцев
12450 жилых домов общей площадью 245000 кв. метров и около 8,4
тыс. временных домиков и других помещений.

Огромные силы и средства Дагестан должен был направить на
организацию переселения  в  республику аварского и  даргинского
населения  из  Веденского,  Ножай-Юртовского,  Саясановс-кого,
Курчалоевского и других районов ЧИАССР и на его хозяйственное
устройство,  требовались  огромные  средства  и  сверхчеловеческие
усилия  для  выполнения  указанного  постановления.  Люди  были
вынуждены вернуться и поселиться вновь но частям там.  где им
указали. Выбора у них не было, так как в 1 944 г. их жилища вслед
за изгнанием уничтожались,  чтобы они могли вернуться,  а земли
были  перераспределены  между  соседними  колхозами.
Определенная часть из этого контингента, вынужденная покинуть
пределы  Дагестана,  оказалась  в  Азербайджанской  и  Грузинской
ССР. в независимых иностранных государствах.

Все  вопросы,  связанные  с  возвращением  дагестанцев  из
ЧИАССР в ДАССР. решались согласно постановлению и указанию
Кремля  и  высших республиканских партийно-советских  органов,
но без согласования с переселенцами.

В соответствии с постановлением Совета  Министров  и бюро
обкома КПСС от 27 июня 1957 г. № 178/72 и от 23 июля 1957 г. №
210/75 и согласно планам, утвержденным постановлениями Совета
Министров и бюро обкома КПСС от 4 июня. 27 июня, 16 июля и 22
августа  1957  г..  из  Чечено-Ингушской  АССР  в  плоскостные  и
горные  районы  в  1957-1958  гг.  должны  были  переселить  13792
хозяйства,  из  них  на  плоскость  6123  хозяйства  и  в  горы  7669
хозяйств. В этих хозяйствах находились 55475 человек, в том числе
7 тыс. учащихся школ [44].

По  некоторым  данным  архива,  к  возвращению  подлежали
14104 хозяйства (57826 жителей) [45].

Для переселения этих хозяйств было отведено 54288 гектаров
земли  и  проводились  другие  подготовительные  мероприятия.  В
1957 г. было построено 20 школ, а в следующие годы - 77 школ.

По  состоянию  на  5  сентября  1957  г.  было  переселено  из
ЧИАССР в колхозы Дагестана 5060 хозяйств, в том числе на плос-
кость  1921 хозяйство,  в  горы -  3139 хозяйств.  К этому  времени
было построено для переселенцев: домов  - 33,  сараев-врсмянок -
390.  на  стадии  строительства  находились  827  домов.  672  сарая.
Строительством  занимались  4881  человек.  Были  разработаны
проекты планировки и застройки по Хасавюртовскому району для
18 населенных пунктов на 4100 хозяйств, по Бабаюр-товскому для
3 населенных пункта на 500 хозяйств, по Кизи-люртовскому - для 4
населенных пунктов  на 1200 хозяйств,  по Каякентскому  -  для  2
населенных  пунктов  на  1000  хозяйств,  по  Новолакскому  -  для



одного населенного пункта на 299 хозяйств и т.д. Во всех районах,
куда  переселялось  население из ЧИАССР,  создавались  районные
комиссии,  которые возглавляли председатели  райисполкомов,  а в
места,  из  которых  выезжали  переселенцы,  направлялись
руководящие работники из республиканского актива.

В  организационном  и  интенсивном  проведении  переселения
дагестанцев  принимали  участие  почти  все  дагестанцы.  Этим
объясняется высокий темп переселения и приема их на территории
Дагестана. Фактически, начиная с июля и августа до конца ] 957 г.,
основная масса населения была переселена.  В 1957-1960 гг. были
построены  для  них  за  счет  государства  16418  домов.  На
переселение  были выделены  кредиты  вначале в  сумме  26,6  млн
руб., а в следующие годы - два раза больше.

Для  наглядности  процесс  переселения  можно  продемонст-
рировать следующей таблицей 9:

Таблица 9
] 2 3 4 5

3. Кизилюрговский 776 165 776
4. Ленинский 282 40 282
5. Каякентский П09 - П09
6. Дербентский 130 - 130
7. Кизлярский 150 80 150
8. Кизлярский-город 29 - 29
9. Тарумовский 22 - 22

to. Новолакский 14! 141
11. Сергокалинский 68 - 68
12. Буйнакский 159 - 156
13. Кайтагский 355 - 355

71%?м
!4. Акушинский 358 - 358
15. Ахвахский 148 - 148
16. Ботлихский 1077 48 450
17. Гергебильский 107 - 107
18. Гумбетовский 104 - 104
19. Гунибский 164 ПО 164
20. Дахадаевский 332 - 332

2 ) . Кахибский 667 75 549
22. Левашинский 377 - 376
23. Тляратинский 1 1 2 39 142
24. Унцукульский 356 475 356
25. Хунзахский 447 475 447
26. Цумадинский 746 80 145
27. Цунтинский 886 205 654
28. Чародинский 206 90 206
29. Грузия - 375 -

Итого: 13792 3093 П884

На ) 5 августа были переселены, включая кварельских аварцев
в Грузии, всего 3093 хозяйства, в том числе 1105 - на плоскость и в
1957 - в горы.

На 1 ноября 1957 г. оказались переселенными 11884 хозяйства;
оставалось  в  ЧИАССР  всего  1908  хозяйств,  в  том  числе  не
успевших переселиться в Ботлихский район 627, Кахибский -119,



11унтинский  -  234,  Цумадинский  -  601,  Бабаюртовский  -200,
Хасавюртовский - 123 хозяйства [46].

Из оставшихся хозяйств в ноябре и декабре власти переселили
в указанные районы Дагестана еще 670 хозяйств. К началу 1958 г.
переселение  колхозного  дагестанского  населения  из  Кур-
чалоевского,  Саясановского,  Ножай-Юртовского,  Шалинского  и
Урус-Мартановского  районов  закончилось;  переселение  из  Ве-
денского,  Шурагагского  районов  продолжалось,  осталось  пере-
селить менее 1000 семей. Они были переселены в начале 1958 г.

Как  видим,  дагестанцы  из  шести  районов  оказались  снова
разбросанными  -  часть  вернулась  на  родные  пепелища,  другая
часть  расселилась  но равнинному Дагестану,  осваивая новые со-
лончаковые земли,  отстраиваясь  занрво на  голых местах.  Выше-
указанная  таблица  и  другие  данные  показывают,  что  в  течение
неполного  года,  на  стыке  1957  и  1958  гг.,  одновременно  с  воз-
вращающимися из ссылки чеченцами в Дагестан были вынуждены
вернуться около десяти тысяч человек, находящихся в основном в 4
районах  теперь  уже  восстанавливаемой  ЧИАССР.  В  результате
аварцы  оказались  в  Цунтинском,  Хунзахском,  Ботлих-ском,
Кахибском,  Уггцукульском,  Цумадинском  районах,  но  более
половины - в Кизилюртовском. Хасавюртовском, Бабаюртовском.
Кизлярском  районах;  даргинцы  -  в  Каякенгском  (Гер-га,
Первомайское), Ссргокалинском, Дербентском (Огни, Ма-медкала),
Кайтагском,  Левагнинском,  Кизлярском,  Карабудахкентском,
Хасавюртовском (Сулевкент) райоггах. Небольшая часть даргинцев
и  аварцев  была  подселена  в  существующие  кумыкские  (Костек,
Манас,  Нокровское,  Аксай,  Бабаюрт,  Новокаякснт)  и  русские
(Могилевскос, Нечаевка, Нокровское) селения.

В то же время часть репрессированных чеченцев поселилась в
своих собственных, сохраненных для них аварцами, кумыками и
даргинцами  домах.  Кумыки  вернулись  в  свои  селения  (Тарки,
Кяхулай, Альбурикснт), но из 8166 гектаров изъятых у них земель
большая  часть  была  занята  городским  хозяйством.  Вопрос  о
материальной и моральной компенсации в отношении их также не
рассматривался.



Проблема  депортированных  народов,  вызванная  бездушной
национальной  политикой  прошлого,  усугубилась  нссовер-
шенностью  таковой  в  нынешних  условиях;  депортированные
народы,  пройдя,  как  и  репрессированные,  через  ту  же боль,  ос-
таются практически незащищенными, а некоторая известная часть
их по сегодняшним последствиям депортации оказалась в гораздо
худших условиях по сравнению с теми, на кого распространяются
льготы,  предусмотренные  законами  о  реабилитации
репрессированных народов и жертв политических репрессий.

Не  противопоставляя  репрессированных  и  насильственно
высланных, можно отметить, что репрессивное выселение че-

ченцев  и  насильственная  депортация  аварцев,  даргинцев,  ку-
мыков  и  лакцев  есть  две стороны  одной  и  той  же медали.  И
подход ко всем к ним должен быть одинаковым, взвешенным и
обеспечивающим  права и  интересы  граждан  в  соответствии  с



Всеобщей декларацией «О правах человека)) от 10 декабря 1948
г.,  Международным  пакгом  «О  гражданских  и  политических
правах» от 16 декабря 1966 г., Декларацией Верховного Совета
СССР  от  14  ноября  1989  г.  «О  признании  незаконными  и
преступными  репрессивных  актов  против  народов,  подверг-
шихся насильственному переселению, и обеспечении их правы,
безоговорочно осуждающих практику насильственного пересе-
ления  целых  народов  как  тяжелейшее  преступление,  противо-
речащее основам международного права.

Вызывает недоумение то, что руководители высших органов
власти.  Правительства  Российской  Федерации,  проявляя
огромную, справедливую, законную заботу и затрачивая колос-
сальные средства ради восстановления справедливости в отно-
шении репрессированных -  казаков,  немцев,  корейцев,  татар и
др., нарочито умалчивают о судьбах сотен сел, стертых с лица
земли, животрепещущих проблемах более 60 тыс. дагестанцев и
их потомков, депортированных в 40-е и 50-е годы.

По директивному указанию Кремля в 1951 г. обком партии и
Совет Министров ДАССР приняли постановление об учреждении
пятилетнего  плана  внутриреспубликанского  переселения,  в
котором  предусматривалось  расселение  в  1952-1957  гг.  на
равнинной части 10 тыс. хозяйств якобы из малоземельных горных
районов.  Было  решено  переселить  в  Дербентский,  Ма-
гарамкентский,  Хасавюртовский  районы  в  основном  из  Южного
Дагестана  -  табасаранцев,  рутульцев,  лезгин  и  агулов  из
Докузпаринского, Курахского, Ахтынского и Агульского районов.

Пик переселения произошел  в конце 50  -  начале 60-х годов.
Большую часть населения ряда лакских, аварских, даргинских сел,
хуторов переселили на колхозные, совхозные, прикутан-ные земли
Дербентского,  Бабаюртовского,  Каякентского,  Мага-рамкентского.
Хасавюртовского  районов  и  в  города  Дербент,  Махачкалу,
Кизилюрт,  Каспийск.  Это  вынужденное  переселение  объясняли
горцам социально-экономическими причинами.

Как  уже  указывалось,  депортация  и  насильственно-добро-
вольное переселение дагестанцев продолжалось и в пятидесятые, и
в шестидесятые  годы,  и  в  мирное время.  Так,  из  горных сел  на
плоскость,  в  болотистые  места  приморья  только  из  Южного
Дагестана  было  переселено  92  села.  Из  Агульского  района
переселили  3  села,  Ахтынского  -  18,  Курахского  -  8,  Магарам-
кентского -18, Рутульского - 6, С.-Стальского - 23, Табасаранского -
3, Хивского - 12. Некоторые жители этих сел были переселены в
другую  этническую  среду  -  в  Хасавюртовский,  Киз-лярский,
Кизилюртовский  районы,  и  до  настоящего  времени  у  них
положение  нерадостное,  т.к.  они  не могут  привыкнуть  к  новым
климатическим условиям и географической среде.  Только по этой
причине часть населения погибла.

В  плане  социально-экономического  развития  Южного  Да-



гестана на 1994-1996 гг. обещано было восстановить заброшенные
села, однако в этом направлении ничего не было сделано, а теперь
указанная  программа  уже  закрыта.  При  этом  джамааты,
родственники  оказались  в  разных  концах республики.  Часто пе-
реселялись  рентабельные  колхозы,  мощные  хозяйства,  крупные
села. Всем известна не очень радостная судьба курушцев, которые
оказались в Хасавюртовском районе и долгие годы не могли встать
на ноги. Более характерной является судьба села Хкем Ахтынского
района. В этом селе насчитывалось 60 хозяйств. В колхозе было 5
тыс. овец, более двухсот дойных коров, табун лошадей, 60 рабочих
волов, птицеферма, личное подворье, цех но производству ковров,
джурабов.  Выращивали  пшеницу,  картофель,  другие
сельхозпродукты.  В  годы  войны  фронту  отдали  26300  руб.  Там
работали  электростанция  на  мазуте,  электрическая  мельница,
молотилка. В середине 50-х годов решили это село выслать по той
причине,  что  не  было  автомобильной  дороги.  Часть  хозяйства
поселили  около  селения  Ахцах,  часть  -  в  г.  Дагестанские  Огни.
Около  20  лет  назад  они  отделились  от  селения  Ахцах,  но  для
хкемцев  не  создали  свою  администрацию,  и  они  остались  без
статуса  самостоятельного  села.  Так  одно  из  древнейших  сел
оказалось потерянным.

Новый этап переселения  произошел  уже в 1966 г.  Землетря-
сение разрушило значительную часть  жилых построек  в районах
Южного Дагестана. Жители многих сел  этих районов вынуждены
были срочно переселиться в другие места. Партия и Правительство
Дагестана решили 5600 хозяйств переселить на равнинную зону, в
основном  в  Дербентский  район,  как  правило,  в  обжитые
населенные  пункты.  Так  переселили  даргинцев,  табасаранцев,
лезгин  из  Агульского,  Табасаранского  и  Ку-рахского  районов  в
с.Гсджух, поселки Мамедкала, Дагестанские Огни; из Курахского,
Хивского районов — в поселок Белид-жи, селения Аглоби, Рубас.
Переселенцы  -  табасаранцы  и  лезгины  из  Хивского  района,
даргинцы из Дахадаевского района, агульцы из Агульского района
в  Каякентском  районе  построили  новое  село  Дружба  и
обосновались там.

В это  же  время  из  Кварельского  района  Грузии  было пере-
селено  в  с.Стальское,  Н.Стальское  Кизилюртовского  района  116
хозяйств аварцев.

Существенное  изменение  в  этнической  структуре  населения
Дагестана  вызвало  неожиданное  переселение  в  1970  г.  Как  из-
вестно,  в  тот  год  в  Дагестане произошло катастрофическое  зем-
летрясение,  принесшее  огромные  разрушения  и бедствие  народу
Дагестана.  Землетрясение охватило примерно четверть  населения
Дагестана,  точнее,  1  сельский  район  и  4  города.  Население
пострадавших от землятрясения сел и городов было переселено в
Буйнакский  район  (Алмало),  Кизилюртовский  район  -  в
с.Н.Чиркей, Зубутли-Миатли и т.д.



В 70-х годах XX в. темпы переселения резко уменьшились, но
бесплановое,  самостоятельное,  стихийное  переселение,  про-
исходящее  без  решения  вышестоящих  государственных  органов,
продолжалось. В 80-х годах политика массового переселения части
горцев на равнину была признана ошибочной, но переселенческое
движение,  набравшее  большую  инерцию,  в  отдельных  местах
продолжалось.

Анализируя  процессы  переселения  дагестанцев  в  различные
{районы более чем за семидесятилетие, мы видим, что в равнинных
районах оказалось свыше 270 тыс. горцев и возникло около десяти
новых  для  этой  территории  относительно  крупных  этнических
массивов и регионов. Главным образом, это относится к лезгинам,
даргинцам,  лакцам,  аварцам,  табасаранцам,  которые  вместе
составляют  более  половины  всего  населения  равнинной  части
Дагестана.  Они  раньше  не  жили  на  равнине,  а  теперь  в
Хасавюртовском, Бабаюртовском, Кизилюр-



товском,  Каякентском,  Дербентском,  Ногайском  районах  со-
ставляют  большинство  населения,  превращая  эти  районы  из
этнически относительно однородных в этнически смешанные.

Материалы переписи  последних лет  показывают,  что  в  112
селах  Бабаюртовского,  Хасавюртовского,  Новолакского,  Кизи-
люртовского,  Кумторкалинского,  Кизлярского,  Тарумовского,
Ногайского районов аварцы составляют большинство населения.
В 67 селах этих районов,  а  также Дербентского,  Каякент-ского
районов  даргинцы  составляют  большую  часть  населения.  За
указанные годы здесь появилось также много лакцев и лезгин.

Отметим  и то,  что  почти  все  города  и  поселки  городского
типа республики расположены в равнинной зоне. Население здесь
этнически мозаично, и большинство составляют горцы, но горные
районы  и  села  пока  продолжают  оставаться  традиционно
моноэтничными,  малочисленными,  в  этнополитичес-ком,
культурном  отношении  слабыми  и  ограниченно  жизнеобес-
печенными.  Ведь  за  последние  80  лет  государство  вложило  в
развитие горных районов и сел в тысячи раз меньше бюджетных
средств, чем в экономику равнинных городов и районов.

Эта была разрушительная, антинародная политика. В резуль-
тате такой политики пахотные,  садовые и сенокосные участки в
горах оказались заброшенными [47].

Кроме того,  вследствие организованного,  а  также самостоя-
тельного, стихийного переселения жителей маленьких аулов, ху-
торов  Гунибского,  Цумадинского,  Цунтинского,  Хивского,  Та-
басаранского, Кайтагского, Дахадаевского, Кулинского, Лакского,
Агульского  и  других  районов  Дагестана  более  230 населенных
пунктов,  представляющих  собой  неповторимые,  уникальные
миры, перестали существовать. Росла перенаселенность равнины,
опустение  гор.  На  месте  сел  в  горах  возникли  хозяйственные
хутора, животноводческие, колхозные, совхозные фермы.

Проблемы казачества Дагестана

Казачество - военное сословие в дореволюционной России в
XVH1  -  начале XX в. В  XIV-XVII  вв.  это вольные люди,  рабо-
тающие по найму, лица, несшие военную службу в пограничных
районах  (городовые  и  сторожевые  казаки);  в  XV-XVI  вв.  за
границами России  и  Польско-Литовского  государства  возникли
самопроявляющиеся общины т.н. вольных казаков  (главным об-
разом из беглых крестьян). В начале XX в. существовало 1 1 каза-
чьих войск.  В 1916 г. казачье население составляло 4,4 млн че-
ловек с 53 млн десятин земли. В 1920 г. казачество как сословие
упразднено (Советский энциклопедический словарь. М., 1990. С.
529).  Проблема  казачества  для Дагестана является  чрезвычайно
актуальной. Возникла она вновь в 1990 г., когда Нижне-Терс-кое
казачество заявило о своем возрождении, и к сегодняшнему дню



представляет  собой  клубок  вопросов,  который  запутывается  с
каждым  годом.  Кизлярское  казачество  -  это  исторически
сложившийся  самобытный  народ  в  составе  населения,  прожи-
вающего  на  территории  Дагестану,  имеющий  свои  традиции,
обычаи, культуру, хозяйственный уклад, православную религию,
мораль, строящий взаимоотношения с органами государственной
власти  Республики  Дагестан  на  основе  индивидуального  и
коллективного выполнения обязательств  по несению различных
видов государственной службы.

Казачество Дагестана  -  одно из  звеньев  Терского казачьего
войска.  Ныне  на  севере  Дагестана  -  в  Кизляре,  Кизлярском  и
Тарумовском районах, где русские составляют 43 % всего насе-
ления, из которых более 15 % - казаки, вновь сформирован Киз-
лярский  отдел  Нижне-Терского  казачества.Терские  казаки  уча-
ствовали  во  всех  русско-турецких  войнах,  несколько  сотен  их
сражались на полях Первой мировой.

В XIX в.  в северной  части Дагестана происходит рост  рус-
ского населения, в том числе и казаков. В 1886 г. русских в Даге-
стане было 54 тыс. человек, а в 1897 г. - 78,6 тыс. человек. Уже в
1889 г. в Терской области проживало ]69 тыс. человек. По данным
первой всеобщей переписи населения 1897 г., в восточной части
Кизлярского  округа  казаки  составляли  24,1  тыс.  человек,  в
Кизлярском  отделе-39.5  тыс.  К  1914  г.  в  Терской  области
оказалось 521,2 тыс. переселенцев,  а казаков вместе с горцами -
975,6  тыс.,  в  Кизлярском  округе  -  113,8  тыс.,  из  них  81  тыс.
русских, 28,2 тыс. ногайцев, 372 человек - кавказские горцы, 1,9
тыс. - калмыки, 932 человека - армяне, 689 человек -грузины, 21
человек-персы, 124 человека- евреи, 14 человек - немцы.

Государственная  политика  в  отдельные  периоды  советской
власти  в  отношении  казачества  Северного  Кавказа,  Дагестана
была  направлена  далеко  не на  защиту его  интересов.  Трагедия
казачества Дагестана в годы Гражданской войны и за семидеся-
тилетний период советской власти могут быть осмыслены лишь в
контексте глобального политического процесса, развернувшегося
на  Кавказе,  в  неразрывной  связи  с  трагедией  всего  Терского
казачества. 4 марта 1918 г. на втором съезде народов Терека для
руководства  Терской  областью,  куда  входил Кизлярский  отдел,
были избраны Терский народный совет и Терский совет народных
комиссаров с центром во Владикавказе.  В этих советах не было
отделов  или  представителей  казачества,  хотя  основную  массу
населения  составляли  казаки.  В середине 20-х  годов  население
Кизлярского  района  находилось,  главным  образом,  в  казачьих
станицах  -  от  ст.  Николаевской  до  ст.  Александра  Невского,
расположенных на левом берегу р.Терека.

К началу XX в. казачество на Нижнем Тереке представляло
собой  сложившуюся  специфическую  этническую  группу,  наро-
дообразующее  сословие типа субэтноса,  живущее  на своей  тер-



ритории,  обладающее  собственным  социально-экономическим
укладом, обычаями и традициями, говором, самосознанием. Это
не учитывалось  при  организации  работы  госучреждений.  Госу-
дарство  ликвидировало  товарное  производство:  кизлярские  ви-
ноградники  были  отняты  у  производителей,  рыбные промыслы
стали  государственными,  уничтожены  арендные  отношения.  29
февраля  1920  г. созванный  в  Москве  1-й  Всероссийский  съезд
трудового  казачества  объявил  о  «ликвидации  казачьего  сосло-
вия». 17 ноября 1920 г. состоялся съезд народов Терской области,
где официально было провозглашено о создании на месте Терской
области  Горской  АССР;  18  января  1921  г. ВЦИК  постановил
«образовать  автономную  Горскую  АССР»;  16  ноября  1922  г.
постановлением  ВЦИК  №  16083  часть  Кизлярского  округа  с
г.Кизляром  и  Ачикулакский  район  Прикумского  уезда  Терской
губернии,  населенные  казаками,  ногайцами,  караногайцами  и
туркменами, были переданы Дагестану.

Вышеуказанные документы являлись директивами «для бес-
пощадной  борьбы  со  всеми верхами казачества  путем  поголов-
ного их истребления» [48]. Казачество представляло как бы аль-
тернативную силу советской  власти.  Земли  на всех  не хватало.
Горцы  Северного  Кавказа,  Дагестана  ее  не имели.  Землей  рас-
полагало  казачество.  К  сожалению,  в  начале  20-х  годов  были
подписаны документы  ЦК РКП(б),  утверждающие,  что  именно
«Терская губерния должна рассматриваться как земельный фонд
для переселения горцев теперь и в будущем...». К тому же начали
открыто вести работу по свертыванию деятельности  казачества.
Это вызывало определенную напряженность. Против воли казаков
их земли отдавали другим, самих переселяли в другие районы. ЦК
РКП(б)  признавал  «единственно  правильным  самую
беспощадную  борьбу  со  всеми  верхами  казачества».  В  апреле
1920  г. командир  Кавказской  трудовой  армии  И.Косиор  док-
ладывал в ЦК РКП(б):  «Выселению подлежат около 9000 семей
(казаков-сунженцев),  из  которых  1500  семей  контрреволюцион-
ные» [49].  Поэтому по отношению к казакам повсеместно при-
менялся принцип принудительности.  За  «непослушание» тотчас
же следовало выселение.  В  1920-1921  гг. на  Северном  Кавказе
многие  казаки  были  направлены  на  принудительные  работы  в
шахты Донецкого бассейна. В 1924 г. с целью высылки казаков из
разных мест начал функционировать Сунженский казачий округ,
созданию которого способствовал развал Горской республики.

В январе 1929 г. был ликвидирован Сунженский округ, а тер-
ритории, принадлежащие казакам, были опять переданы в ведение
других, т.е. 14 февраля 1929 г. Грозненский и Сунженский округа
вошли в состав Чеченской автономной области.

Ревизии,  разверстки,  повышенные  налоговые  ставки,  уст-
ранение налогов с одних и переложение на плечи других с учетом
национальной принадлежности - все это выпало на долю казаков.



Уже в  конце  20-х  годов  начался  процесс  ликвидации  районов,
округов,  населенных  именно  казаками:  20  февраля  1930  г. ЦК
ВКП(б)  принял  постановление  «О  коллективизации  и  борьбе  с
кулачеством в национальных, экономически  отсталых районах».
Для  реализации  мер,  определенных  партией,  требовалась
немедленная  ликвидация  контрреволюционного  кулацкого  ак-
тива,  особенно  участников  действовавших  повстанческих  орга-
низаций, казачьих группировок и наиболее махровых одиночек,
активных  членов  церковных  советов,  крупных  земельных  соб-
ственников. Из Северного Кавказа и Дагестана до 30 апреля 1930
г. предстояло выселить 23000 человек. Переселения проводились
до  начала  40-х  годов.  С  территории  Северо-Кавказского  края
последовали на Север, Урал и в др. отдаленные районы страны, по
данным ОГПУ, 10595 кулаков (51577 человек), принадлежащих к
различным национальностям, но большей частью русские (казаки)
[50].

Доставка  спецпереселенцев  была  тяжелой.  Из  состава  при-
бывших из Северного Кавказа в Новосибирск  эшелонов  трудо-
переселенцев № 25-29 общей численностью в 10185 человек умер
в пути 341 человек. К началу 1933 г., когда выселение кулачества
в  основном  было  закончено,  в  местах  поселения  было  всего
1317000 кулаков.

Согласно  информации  руководства  Дагестана  по  запросу
ВЦИК, в 1926  г. в Кизлярском округе 21951 человек,  или 88,5%
всего населения, были обозначены как «казаки». С утверждением
советской  власти  здесь  началось  уменьшение  казачества.  На-
пример, в 1917 г. были ликвидированы станицы Фельдмаршаль-
ская.  Кохановская Черской области, а  их жители-казаки вынуж-
дены  были обитать  по всем  станицам Сунженской  линии и  по
чужим квартирам. Фактически  до середины 20-х годов  продол-
жалось выселение то одной, то другой группы.

Административно-территориальная  «вакханалия»  с  землями
терского,  кизляро-гребенского  казачества  продолжалась  и  в  30-
50-х годах: 13  марта 1937 г.  Кизлярский округи Ачикулакс-кий
район  выводятся  из  состава  ДАССР  и  включаются  во  вновь
образованный Орджоникидзевский  край  (12  января  1943  г.  пе-
реименованный в Ставропольский),  в  1944-1956 гг.  Кизлярский
округ  без  Ачикулакского  района  включен  в  состав  новооб-
разованной  (вместо  ЧИАО)  Грозненской  области.  В  1957  г.  в
связи с образованием ЧИАССР Кизлярский район, а вместе с ним
Ногайский и Тарумовский районы (все это - территория бывшего
округа) вновь были переданы Дагестану.

Иногда атаманы выступают с не совсем продуманными пред-
ложениями. В «Независимой газете» от 16 июля 2009 г. указыва-
ется,  что атаманы Терского казачьего войска (к примеру,  М.Ин-
кавцов) считают необходимым признать банкротами республики
Северного  Кавказа,  ввести  внешнее  управление  и  воссоздать



укрупненную область.
В результате создания Терской области, по мнению атаманов,

исчезнут территориальные претензии «некоторых народов друг к
другу»,  понятия  «титульные  и  нетитульные  нации»,  а  также
прекратится отток русскоязычного населения. В Терскую область,
по  их  мнению,  должны  войти  Кабардино-Балкария,  Чечня,
Ингушетия, Северная Осетия, Дагестан и часть Ставрополья.

Если они серьезно делают такое сепаратистское заявление, то
должны знать, что создание нового субъекта РФ может обострить
и без того непростую ситуацию на Северном Кавказе.
Они должны знать, что такое объединение не будет способство-
вать решению ни одной из существующих проблем.

Вместе  с  тем  следует  указать,  что  изменение  политической
ситуации  в  мире  в  первой  половине  30-х  годов,  угроза  войны
заставили и Правительство СССР внести некоторые коррективы в
вопросы казачества. Казаков начали призывать в армию. В 1928 г.
в  13-м  Дагестанском  стрелковом  формировании  казаки
составляли от  35 до 57 %. В 1936 г. ЦИК СССР принял поста-
новление  «О  снятии  с  казачества  ограничений  по  службе  в
РККА»,  реабилитировавшее  казачество.  Разрешили  ввести  ка-
зачью форму одежды. Постановлением СНК СССР от 22 октяб--я
1938 г. (№1143-28 «Особо секретно»)  снято ограничение с  етей
высланных кулаков-казаков по достижении 16 лет.  После войны
был  отменен  особый  режим  для  спецпоселенцев.  По  этому
вопросу 25 апреля 1950 г. было принято постановление №1603-
626  с  грифом  «Совершенно  секретно».  Отечественная  война
унесла 30 % коренного населения pet иона, причем более 50 % из
чисто  казачьих  станиц  -  Александровской,  Карабаглин-ской,
Серебряновской и др. Их место заняли переселенцы с гор других
мест.

В Кизлярской зоне с 1970 г. по 2004 г. русское население со-
кратилось в 3 раза. В 1959 г. в Дагестане насчитывалось 214 тыс.
(20 %) русских, в 1998 г. - 130 тыс. (6,5%), в 2002 г. - 120,9 тыс.
Численность  аварцев,  даргинцев,  лезгин  в  Кизлярском  регионе
увеличилась в 2,5 раза. Сегодня в двадцати населенных пунктах
нет ни одного русского,  хотя прежде именно русские, казаки со-
ставляли  здесь  подавляющее  большинство.  Полный отток  каза-
чества произошел из сс. Ясная Поляна, Серебряковка. Урожайное,
Макаровское,  Козыревское,  Абазовское,  М.Задоевка, Цвет-ковка,
Михесвское.  Лопуховка,  Виноградное,  Красная.  Новогла-довка,
Грузинская.  Оттоку  способствую!  война,  теракты  в  Чечне,
Дагестане,  похищение  людей,  насилие.  Если  не принять  меры,
аналогичная картина может сложиться также и непосредственно в
Кизляре. Исходя из того, что в таком же подвешенном состоянии
находятся  вопросы  казачества  по  всей  России,  в  целях



восстановления  исторической  справедливости  в  отношении  ка-
зачества  и  отвечая  на  обращение  представителей  движения  за
возрождение казачества были приняты Указ Президента  РФ «О
мерах  по  реализации  Закона  РФ «О реабилитации  репрессиро-
ванных народов» в отношении казачества» от ! 5 июня 1992 г. №
632,  а  месяц  спустя  и  Постановление  Верховного  Совета  Рос-
сийской Федерации «О реабилитации казачества» от 16 июля 1992
г.  №3321-1.  В  документах  указывалось:  «Отменить  как  не-
законные все акты в отношении казачества, принятые с 1918 г. в
части, касающейся применения к нему репрессивных мер». Были
подписаны Указы Президента  РФ «О реформировании военных
структур,  пограничных и  внутренних  войск  на  территории  Се-
веро-Кавказского региона РФ и  государственной  поддержке  ка-
зачества» от 15 марта 1993 г., «О совете по делам казачества при
Президенте РФ» (№1369 от  1.07. 1994 г.), разработана комплек-
сная государственная программа возрождения казачества и другие
нормативные акты.

Созданы  различные  органы власти  по  делам  казачества.  В
Министерстве  внутренних  дел  Дагестана  в  1991-1992  гг.  была
сформирована  комиссия  по  реабилитации  жертв  политических
репрессий,  при правительстве республики  создан  отдел  по реа-
билитации  репрессированных  народов,  чуть  позже  правитель-
ством Дагестана в г.Кизляре под руководством зампреда прави-
тельства учрежден  Совет по Северной зоне Дагестана с поруче-
нием оказать  содействие в решении вопросов  реабилитации ка-
зачества Кизлярского отдела. В 1994-1995 гг. Правительством РФ
были приняты постановления «О концепции государственной по-
литики по отношению к казачеству» от 22 апреля 1994 г. №355,
«О государственной  политике по отношению к казачеству»,  «О
государственном  реестре  казачьих  обществ  в  РФ»  (№355  от
22.04.94 г., №355 от 9.08.95 г.). В1996-1997 гг. в Республике Даге-
стан  было  разработано  положение  «О  мерах  но  реабилитации
казачества)).  Казачество
Дагестана  с
воодушевлением  воспри-
няло  принятие  в  конце
ноября  2005  г.  Закона  РФ
«О государственной службе
российского  казачества».
Какие  привилегии  дает
казакам этот закон?

Атаман  казачьего  об-
щества  Дагестана  говорит:
«Отныне у нас будет штат и
постоянное  фи-
нансирование,  которое
будет  осуществляться  из



федерального и местного (регионального) бюджетов».
Руководство Республики Дагестан и региона признает, что в

отношении  казачества  был  совершен  акт  беззакония,
заключавшийся  не  только  в  массовых  репрессиях,  но  и  в
разрушении социально-экономического уклада,  отчуждении сре-
ды  естественного  обитания  казачества  и  считает  необходимым
вести  работу  по  реабилитации  казачества,  исправлению
исторической ошибки и не допускать конфликтов на этнической
почве  во  всей  Северной  зоне  Дагестана.  В  Кизлярском  отделе
сформированы  казачьи  общины,  утвержден  устав,  реестр  по
привлечению  казаков  к  государственной  службе,  в  г.Кизляре
создан  Курган  памяти  казаков,  павших за  спасение  Отечества,
организовано издание газеты «Терские ведомости»,  в  г.Кизляре
открыта православная воскресная школа для юных казаков, дано
разрешение на создание коневодческих хозяйств, предприятии по
переработке  сельхозпродукции,  казачьего  рынка.  Округ
формирует свою структуру из казачьих общин. Кизлярский округ
провел регистрацию казаков, в большинстве населенных пунктов
Кизлярского,  Тарумовского  районов  созданы  казачьи
подразделения.

Выполнение мероприятий, намеченных в указах и постанов-
лениях,  в  Дагестане  протекает  противоречиво  и  сопряжено  с
трудным  экономическим  положением,  сложной  общественно-
политической  ситуацией,  тяжелой  криминогенной  обстановкой,
событиями в Чечне и Дагестане.  В плане практических мер реа-
билитации казачества предстоит решить большой комплекс кар-
динальных проблем, включающих реализацию Указа Президента
РФ «О реабилитации репрессированных народов» в отношении
казачества».  Исходя  из  вышеуказанных законодательных актов,
следовало бы утвердить «Положение о казачестве в Республике
Дагестан»,  где  можно  было  бы  детализировать  и  определить
порядок реализации на территории Дагестана требований Закона
РФ  и  Указов  Президента  РФ  «О  реабилитации  казачества».
Ситуация в Дагестане и вокруг него требует, чтобы руководство и
общественность  республики  повернулись  лицом  к казачеству и
решили хотя бы самые наболевшие проблемы. От этого выиграют
и казаки, и все остальные дагестанцы.

Депортация  народов  спутала  естественным  образом  упоря-
доченную  веками  этническую  карту  Дагестана,  разбросав,  рас-
сеяв,  насильственно  перемешав  многие  народы  и  создав  ранее
неизвестные  этнические  проблемы.  Около  30  %  переселенного
населения повсеместно умерло от голода, болезней, страданий, и
для  маленьких  народов,  каковым  являются  дагестанцы,  -  это
серьезный удар по их генофонду.

Депортированные  народы  понесли  неисчислимые  матери-
альные и моральные потери. Раны трагедии неизлечимы. Можно



сказать,  что  сегодня  казачество  становится  определенной  ста-
билизирующей силой на Кизлярщине. Много казаков служит на
заставах в сс.Кочубей,  Суюткино, Новый Терек и в Каспийском
погранотряде.  Совместно  с  администрациями Кизляра,  Кизляр-
ского, Тарумовского районов разработана целевая экономическая
программа  по  развитию  Кизлярского  особого  пограничного
округа Терского казачьего округа (ТКО). Действует  детско-юно-
шеский военно-патриотический клуб «Патриот», в нем более 200
ребят, проводятся праздники. Но впереди новые перспекгивы, их
открывает  Закон  РФ  «О  государственной  службе  российского
казачества» № 154 от 5 декабря 2005 г.

Перестройка и восстановление прав депортированных
и репрессированных народов

В период  советской  власти  дагестанцы  все  свои  невзгоды,
недовольство,  социально-экономические,  межнациональные  не-
решенные проблемы, как и все народы нашей страны, утаивали и
не выплескивали наружу.

После 1985 г. люди получили возможность открыто заявлять
о своих  проблемах  и  требовать  их удовлетворения.  Начиная  с
1986 г. обстановка в Хасавюртовском регионе стала накаляться.
На  почве  территориальных и  разного  рода  социально-бытовых
неурядиц взаимоотношения между чеченцами, с одной стороны, и
аварцами и  лакцами -  с  другой,  стали  приобретать  негативные
оттенки.  Нередко  эмоции  довлели  над  здравым  рассудком.
Особенно  крупные  беспорядки  происходили  в  населенных
пунктах Ново-Кули, Чапаевка, Новолакское Новолакского района,
сс.  Ленинаул,  Калининаул  Казбековского  района.  Конец  80-х
годов был отмечен всплеском межнациональной напряженности,
готовой перерасти в конфликт.

Чеченцы-аккинцы  в  Дагестане  политически  были  реабили-
тированы.  Что  касается  территориальной  реабилитации,  то  ее
чеченцы-аккинцы получили частично.  На  этой  почве возникали
многочисленные конфликтные ситуации.

С началом горбачевской  перестройки  в  1987-1989 гг.  стало
отчетливо  проявляться  организованное  недовольство  чеченцев-
аккинцев утратой  своих «исконных земель».  Их действия выра-
жались в массовом пикетировании правительственных зданий на
центральной  площади  в  Махачкале,  подачей  петиций  с  тре-
бованиями  возвратить  им  их  «историческую  родину»  с  сохра-
нением  имеющихся земель.  Эта политическая ситуация в  Даге-
стане стала обрастать все новыми и новыми проблемами.

Признавая  необходимость  скорейшего  и  полного  решения
всех  вопросов,  связанных  с  восстановлением  законных  прав  и



интересов  чеченцев-аккинцев  и  насильственно  переселенных
лакцев,  аварцев,  даргинцев,  руководство  и  общественность  Да-
гестана в 90-е годы XX в. предприняли новые конкретные дей-
ствия в этом направлении.

Еще до выхода  Закона  РСФСР «О реабилитации  репресси-
рованных народов» от  26  апреля 1991 г.  в республике в 1989г.
была создана Правительственная комиссия во главе с бывшим в
то  время  Председателем  Правительства  Дагестана  А.М.Мирза-
бековым. '

Комиссией в то время прорабатывались следующие вопросы:
а) проведение  взаимного  обмена  населенных  пунктов  Но-

волакского  района  и  сс.  Калининаул,  Ленинаул  Казбековского
района на чеченские населенные пункты в Хасавюртовском  ре-
гионе.  Этот  вариант  отвергли  чеченцы,  настаивая  на  сохране-
нии  своих  новых  мест  расселения  и  возврате  в  свои  дома  на
«исконных» землях;

б) переселение лакцев в горы на свои «исконные» земли (от-
вергнут лакцами);

в) переселение  лакского населения  из  Новолакского  района
на пустующие земли между Махачкалой и Каспийском, где пред-
полагалось  предварительно  построить  агрогородок  на  6-7  тыс.
человек. Вариант не был принят лакской стороной;

г) переселение лакцев Новолакского района к северу от Ма-
хачкалы на земли  колхозов  Гунибского,  Лакского и Советского
районов,  расположенных  на  территории  Кизилюртовского  и
Буйнакского районов с включением ряда других участков земель
и с присвоением этим землям названия «Новолакский район» и
постройкой  7-8  населенных  пунктов  для  лакского  населения.
Лакцы с этим вариантом согласились.  Аварцы отказались пере-
селяться из Новолакского района и из сс. Калининаул, Ленинаул
Казбековского  района.  Кумыки  выразили  протест  против  пре-
доставления лакцам «исконных» кумыкских земель близ Махач-
калы.



На I Съезде народных депутатов Дагестана в апреле ! 990 г.,
когда перестройка приближалась к своему апогею, самым слож-
ным вопросом оказалась «ауховская проблема».  Вновь была со-
звана комиссия, уже во главе с Председателем Верховного Совета
ДАССР  М.М.Магомедовым.  Летом  1990  г.  обострились  от-
ношения между чеченцами и аварцами в Казбековском районе по
поводу  селения  Калининаул,  между  чеченцами  и  лакцами  в
Новолакском районе по вопросам освобождения домов и земель.
Ситуация достигла самой критической черты.

Проблема  репрессированных  и  депортированных  народов
оказалась в Дагестане тем стержнем, на который стала накручи-
ваться общая эслакация межнациональной напряженности.

12 мая 1991 г. собрался Ш Съезд народных депутатов Дагес-
тана. В связи со сложной обстановкой в регионе съезд был пре-
рван. 23 июля 1991 г. съезд возобновил свою работу (второй этап
Ш Съезда  народных  депутатов  ДССР).  На  нем  был  поставлен
вопрос «О практических мерах по выполнению Закона РСФСР «О
реабилитации репрессированных народов» и принято решение о
восстановлении Ауховского района (но без земель, переданных в
1944  г.  Казбековскому  району)  и  о  переселении  лакцев
Новолакского района на земли севернее Махачкалы.

Учитывая  проявленное  лакским,  кумыкским,  чеченским,
аварским  и  другим  населением  Дагестана  взаимопонимание  в
этом  вопросе,  не  дожидаясь  принятия Верховным  Советом  РФ
закона  конкретно  в  отношении  чеченцев-аккинцев,  III  Съезд
народных депутатов ДССР 23 июля 1991 г. принял решение,  на-
правленное  на  восстановление  исторической  справедливости  -
полную реабилитацию чеченцев-аккинцев.

Третий  съезд  постановил:  признать  чеченцев-аккинцев  реп-



рессированными, восстановить Ауховский  район и прежние ис-
торические названия населенных пунктов; признать утратившими
силу  все  акты,  послужившие  законодательной  основой  пе-
реселения; осудить незаконный акт насильственного переселения
в 1944 г. граждан аварской, лакской и других национальностей и
не  ущемлять  их  права  в  процессе  реабилитации  чеченцев-
аккинцев; обратиться к парламенту РФ с просьбой принять Закон
о насильственно переселенных народах; установить переходный
период для восстановления Ауховского района (1991-1992 гг.) и
переселения  лакцев,  возвращения  чеченцев  (1991-1996  гг.);
создать гарантии по совместному проживанию чеченцев, аварцев,
лакцев  и  др.  в  Ауховском  районе;  принять  постановление  по
отводу  земель  для  переселения  лакского  населения  с
последующим  образованием  одноименного  района;  создать
Кумторкалинский  район;  передать  земли  на  расширение  ряда
населенных пунктов; разработать правительственную программу
для  реализации  решений  съезда  и  Закона  РСФСР  «О  реаби-
литации репрессированных народов».

Решения III Съезда народных депутатов ДССР были с одоб-
рением  восприняты  народами  Дагестана  и  за  пределами  рес-
публики.

Дагестан  практически  стал  единственной  республикой,  где
предприняты конкретные шаги по реализации данного закона.

В  соответствии  с  постановлением  III  Съезда  народных  де-
путатов Правительством Дагестана была разработана Программа
и  принято  постановление  №  177  от  21  августа  1991  г.,  где
предусмотрены  меры  по реализации закона.  Программа  пересе-
ления лакского населения Новолакского района на новые земли и
восстановление Ауховского района была рассчитана на пять лет
(1992-1996 гг.).  Программа была опубликована  в  печати,  о  ней
говорилось  много.  Поэтому  останавливаться  на  ней  нет
необходимости,  но  сообщить  о  результатах  ее  выполнения,
видимо, надо.

По инициативе правительства республики  вышло постанов-
ление правительства РФ от 24 января 1992 г. № 40 «О первооче-
редных мерах по практическому восстановлению законных прав
репрессированных народов  ДССР», которым определен  порядок
финансирования и строительства всех объектов для обустройства
лакского населения на новом месте.  Аналогичное постановление
от 18 февраля 1992 г. № 51 было принято Советом  Министров
республики.

Правительством  Дагестана принят также ряд других испол-
нительных,  контрольных  постановлений,  распоряжений,  утвер-
ждены  Положения  о  порядке  решения  тех  или  иных вопросов
(переселение лакского населения, порядок и условия расчетов за
оставляемые  жилые  дома  и  строения,  кредиты  переселенцам,



возмещение ущерба репрессированным и т.д.), предусмотренных
программой реализации решений III Съезда народных депутатов
Дагестана. В итоге за последние 18 лет после съезда Президентом,
Народным  Собранием,  Госсоветом,  Правительством  РД  было
принято около 30 различных законодательных, распорядительных
документов.

Еще раз подчеркиваю, что в этих документах неоднократно
указывалось, что, начиная с 1957 г. в Дагестан из спецпоселения,
куда  они  были  сосланы  в  1944  г.,  вернулось  более  30  тыс.
чеченцев.  Каждой вернувшейся чеченской  семье была выделена
безвозмездная денежная ссуда  на строительство жилого дома  и
приобретение  домашнего  скота.  Остро  нуждающимся  1760
семьям  была  оказана  дополнительная  единовременная  помощь.
Реабилитированные чеченцы были размещены в более  чем в 50
населенных  пунктах,  в  том  числе  и  в  9-ти  селениях  бывшего
Ауховского  района.  В  местах размещения,  помимо имеющихся,
было построено еще 5 новых поселков, расширено 3 населенных
пункта,  создано  2  совхоза,  построено  8  школ,  17  библиотек  и
клубов,  30  сельмагов,  хлебопекарни  и  кафе,  целый  ряд  фельд-
шерско-акушерских пунктов.

Выполняя  постановления  III  Съезда  о  реабилитации  реп-
рессированных  чеченцев  и  постановления  Правительства  Да-
гестана  об  основных  мероприятиях  по  реализации  указанного
постановления, были проведены следующие мероприятия:

1. Для решения проблем по реабилитации чеченцев-аккинцев
своевременно  в  1991  году  были  созданы  необходимые  пра-
вительственные,  хозяйственные,  строительные структуры,  в том
числе  введена  дополнительная  должность  зампреда  правитель-
ства,  созданы  оргкомитеты,  переселенческий  отдел,  дирекции
строительных  объединений,  финансовые  организации.  Строи-
тельство с 199) г. ведет специализированный трест «Новострой».

45. Вследствие  того,  что  вопрос  переселения  лакцев
оказался связанным с созданием кумыкского района,
в  1993  г.  был  создан  Кумторкалинский  район  и
одновременно  были  выделены  земли  под
индивидуальное  строительство  жителям  сс.  Тарки,
Кяхулай,  Лльбурикент;  расширены  присельские
участки 11 сел. За последние годы с помощью главы
администрации  С.Амирова  заасфальтирована  дорога
от  города  до  конца  центральной  улицы пос.  Тарки.
завершена газификация поселка.

46. Своевременно  севернее  Махачкалы  было  выделено
для  строительства  лакских  сел  25  тыс.га  земель,
находящихся  в  пользовании  колхозов  им.С.Габиева
(4539га),  «Труженик»  (839  га)  Лакского  района,
совхоза  «Ялтинский»  (164  га)  Гунибского  района,



опытно-показательного  хозяйства  Дагестанского
научно-исследовательского  института  сельского
хозяйства  (1462  га),  Махачкалы,  совхоза
«Дахадаевский»  (1300  га)  Кизилюртовского  района.
Махачкалинского  межлесхоза  (200  га)  с
последующим  образованием  Новолакского
административного  района.  Подготовлены  списки
переселяющихся  лакцев,  проектно-сметная
документация,  связанная  со  строительством  и
переселением,  предложения  по  организации
производства  на  новом  месте  жительства,  развитию
социальной  инфраструктуры,  торговли,  бытового
обслуживания населения,  культуры, народного обра-
зования, транспорта.

После  соответствующих  проектно-изыскатсльских  работ  и
технико-экономических обоснований, определения финансовых и
материальных  затрат  было  развернуто  строительство  9  насе-
ленных  пунктов  для  отселения  3668  хозяйств  с  численностью
13309 человек  лакского населения Новолакского района,  добро-
вольно  изъявившего  желание  уступить  чеченцам-аккинцам  об-
житые им за 65 лет проживания места.

4. Определен  ущерб,  нанесенный  чеченцам-аккинцам,  вы-
селенным из Дагестана в 1944 г., утвержден порядок возвраще-
ния чеченцам культурных ценностей,  подготовлен  перечень  пу-
стующих домов,  земельных участков,  принадлежащих ранее че-
ченцам.

Составлены списки чеченцев-аккинцев, высланных в 1944 г.
из  Ауховского  района и желающих ныне вернуться в  места  их
прежнего проживания, в разрезе населенных пунктов.

В 1995 г. завершена выплата компенсаций репрессированным
чеченцам-аккинцам (5760 семей) за несохранившееся имущество
в  размере  1,2  млн  руб.,  а  выплата  компенсаций  за  несох-
ранившиеся  4500  домостроений  была  приостановлена  оргкоми-
тетом  до  решения  вопроса  возврата  чеченцам-аккинцам  пусту-
ющих  земельных участков  в  Новолакском  районе.  Позднее  эти
вопросы были частично решены:  из республиканского бюджета
на эти цели было выделено 37,4 млн руб.,  из которых 17,6 млн
руб.  до  сих пор не выплачены. Однако не все намеченное про-
граммой удалось осуществить.

5. С  1992 г.  по  2000 г.  в  Хасавюрте возвращено  прежним
владельцам 33 частных дома,  а  проживавшим в них гражданам
было приобретено жилье.

Какие же позиции из намеченных постановлением Ш Съезда
и программой правительства остались невыполненными ?

а) Не восстановлен  Ауховский  район и не возвращены пре-
жние исторические  названия населенным  пунктам,  входящим  в



его состав;
б) не переселено  все лакское население Новолакского райо-

на на новое место жительства и не возвращены чеченцы-аккин-
цы в места прежнего проживания (1991-2009 гг.);

в) не полностью созданы гарантии для совместного прожи-
вания чеченского,  аварского, лакского и другого населения в на-
селенных пунктах восстанавливаемого Ауховского района;

г) не принят Закон  о  насильственно переселенных  -  депор-
тированных народах;

д) хотя были подготовлены перечень пустующих домов, при-
надлежавших  ранее  чеченцам,  карты-описи  земельных  участ-
ков,  где ранее  стояли  их дома,  список  домов  чеченцев  в Хаса-
вюрте,  но до конца реализовать намеченное не удалось.  Не уза-
конены  также  самовольные  строения  чеченцев  в  Новолакском
районе;

е) 11  апреля 1999 г.  и в 2000 г.  на склоне  горы Тарки-Тау
состоялись  митинги  жителей  трех  кумыкских  сел,  депортиро-
ванных в 1944 г. в Хасавюртовский район. На митингах отмеча-
ли,  что  в  поселке  Тарки  не  проведена  канализация,  остается
проблемой  водоснабжение,  большинство населения  страдает  от
нехватки чистой питьевой воды, верхняя часть села находится

од угрозой камнепада, жители села страдают от нехватки земель
для  дальнейшего  развития  овощеводства,  садоводства,
животноводства.  Нерешенным  остается  вопрос  строительства
поселкового клуба.

Необходимо  отметить,  что  решение  проблемы  полной  реа-
билитации  чеченцев-аккинцев  и  депортированных  народов
сдерживается рядом факторов.

Во-первых,  они  были  связаны  с  противоправными  дей-
ствиями чеченцев-аккинцев (противостояние в августе и сентябре
1991 г., самовольные захваты земельных участков в 1992-м, 1993-
м и 1994-м,  1998 гг.),  что  создавало нежелательный морально-
психологический  и  политический  климат  в  регионе  и  мешало
сближению  позиций  сторон  по  решению  ряда  промежуточных
вопросов, с одной стороны, а с другой стороны, -развал СССР и
разрыв  экономических  связей  существенно  затормозили  и  ход
реализации решений III Съезда народных депутатов.

Во-вторых, сильным тормозом в решении ауховской пробле-
мы  стало противостояние части  членов  кумыкского  националь-
ного  движения  «Тенглик»,  заблокировавшей  выделенные  под
лакские села земельные участки около Махачкалы.

В-третьих, осложнение взаимоотношений чеченцев и алмак-
цев в сс. Калининаул, Ленинаул; возникшее противостояние меж-
ду даргинцами и кумыками в сс.Костек и Н.Костек.

В-четвертых, война в Чечне в ] 994-] 996 гг. и 1999-2000 гг.,
события в Кизляре и с.Первомайском,  прибытие в Дагестан ог-



ромного количества беженцев; осложнение пограничных проблем
на  юге  Дагестана,  нападение  чеченских  бандформирований  в
августе-сентябре 1999 г. на Дагестан, вторжение Грузии в 2008 г.
в Южную Осетию и Абхазию.

В-пятых,  следует  подчеркнуть,  что  решению  проблем  реп-
рессированных  и  депортированных  народов  очень  сильно  по-
мешала  сложная  обстановка  вокруг  Дагестана,  война  в  1994—
1996  гг.  в  Чеченской  Республике,  которая  нанесла  Дагестану
ущерб  па  сумму  более  6  трлн  руб.  (по  неденоминированным
ценам).

В-шестых,  в  первой  половине 90-х  годов  XX в.  на постсо-
ветском пространстве произошла геополитическая революция,

начавшаяся в 1991 г. Ее последствия стали вопиющими, что наи-
вно говорить об «общей победе» в холодной войне, об отсутствии
выигравших  и  проигравших.  В  Советском  Союзе  произошло
внутреннее  перерождение  и  вырождение  имперского  по  типу
правящего класса на фоне смены поколений, всегда болезненной.
Неизбежной  составляющей  этого  процесса  стала  всеобщая
деградация ценностей,  которая подорвала то,  чем некогда спра-
ведливо  гордились,  -  «морально-политическое  единство  мно-
гонационального советского общества». «Наверх)*» это вылилось
в  кризис  лидерства,  сопровождаемый  утратой  державного  чув-
ства.  «Внизу»  -  в  кризис  веры,  порождающий растерянность  и
смуту. Объективным «союзником» тех, кто взял курс на разруше-
ние  Союза,  были  лидеры  государства,  сам  по  себе  психологи-
ческий настрой общества, в основном советской  интеллигенции,
партийно-советский  аппарат,  томительно  ожидающий  перемен
непременно  к  лучшему.  Этот  распад  очень  сильно  задержал



процесс  реабилитации  репрессированных  и  депортированных
народов Дагестана.

Необходимо особо сказать об августовско-сентябрьских (1999
г.)  тяжелых  событиях  в  Дагестане,  созданных  вторжением
вооруженных бандитских формирований с территории Чечни. Во
время  теракта  басасвско-хаттабских головорезов  на  территории
РД  погибло  212  и  ранено  619  человек,  в  том  числе  из  граж-
данского населения  погибло 108 и  ранено 179 человек.  В  Бот-
лихском.  Новолакском,  Буйнакском  районах пострадало 33  на-
селенных пункта, разрушено и повреждено 17 школ, 20 детсадов,
20 учреждений культуры, 11 мечетей, 28 больниц и поликлиник,
45  административных зданий,  156 км автодорог,  333 км  линий
электропередач, 210 км линий связи, 5980 жилых домов частного
сектора,  без  крова  и  имущества  осталось  3477  семей  (13989
человек). Общий ущерб оценивался в I млрд 632 млн РУб. [51].

Для переселенцев девяти населенных пунктов из Новолакс-
кого района еще в )991 г. предусматривалось построить более
3000  домов,  переселить  3300  хозяйств  лакского  населения
Новолакского  района  численностью  более  10  тыс.человек.
Ныне  число  переселяемых  возросло:  за  эти  16  лет  дети
подросли, обзавелись семьями. К началу 2001 г. это уже было
3,5 тыс. хозяйств с населением 12,5 тыс. человек,  а в 2009 г.,
как уже указали, общая численность населения достигла 13309
человек  и  3668  хозяйств.  Предусмотрено  программой
построить 3872 дома.

За 1992-2000 гг. на всех объектах строительного комплекса
освоено капитальных вложений по годам из федерального бюд-
жета на сумму 272,2 млн руб. при потребности 1800 млн руб.
Ежегодно потребности удовлетворялись лишь на 5-10 %. Сда-



ны  в  эксплуатацию  поликлиника,  хлебопекарня,  завершено
строительство 3 школ на 400 ученических мест. Всего начато и
находилось на разных стадиях строительства 800 жилых домов.
За эти годы построено более 370 км инженерных сетей: 40 км
дорог. 26 км магистрального водовода с малой хлораторной и
32  км  внутрипоселкового  водовода,  27  км  магистрального
газопровода с АГРС и 16 км разводящих газовых сетей, 78 км
электролиний,  150  км  закрытого  дренажа  и  9  км  открытого
коллектора  с  насосной  станцией.  В  1998-2000  гг.  сданы  в
эксплуатацию 307 жилых домов с численностью населения 1,2
тыс.  человек,  а  на  1  января  2006  г.  сданы  852  дома.  Из-за
несвоевременного  и  недостаточного  финансирования  из
федерального  бюджета  Российской  Федерации  программа
переселения  оказалась  выполненной  лишь  на  25  %.
Практически  установленные III  Съездом  народных депутатов
ДССР  сроки  не  были  соблюдены.  Строительство
водопроводной  и  газовой  коммуникаций,  линий  электро-
передач и хозяйственных дорог не завершено. По всей видимо-
сти, выполнение программы затянется еще не на один год, ибо
предстоит вновь построить еще около 2800 домов и завершить
400 начатых домов.

Надо отметить, что здесь не сработал и хозрасчетный метод.
В 1994-1999 гг. было выделено 7,8 млн руб.  98 хозяйствам для
строительства хозрасчетным способом. К сожалению, из них 18
хозяйств даже не приступили к строительству жилья,  деньги не
возвращены, у других также не совсем удачно продвинулась рабо-
та на стройках. Освоено 5,2 млн руб. Теперь эта работа приоста-
новлена,  т.к.  население  занято  восстановлением  домов  непос-
редственно в Новолакском районе.

Тяжелое  положение  сложилось  в  целом  на  строительных
объектах всего «НАКстроя» в 1996-1999 гг. в связи с временным
прекращением финансирования программы. Например, только на
1  января  1996  г.  кредиторская  задолженность  по  дирекции
«НАКстрой»  составила  12,4  млрд  руб.  В  1996  г.  из
республиканского бюджета РД для погашения задолженности по
выполненным  работам  профинансировано  8  млрд  руб.,  из  фе-
дерального бюджета - 5 млрд руб. и выделено ГСМ по товарному
кредиту на сумму 2,0 млрд руб. с погашением, начиная с декабря
1996  г.  Лимит  централизованных  капвложений  на  реализацию
программы переселения на 1996 г. был установлен в объеме 19,6
млрд руб.

В свою очередь, без предоплаты продолжалось строительство
дренажных,  водопроводных  и  газопроводных  магистральных
линий,  т.е.  объектов,  требующих обязательного завершения.  На
этих объектах выполнение составило 6,5 млрд руб.

Всего кредиторская задолженность по дирекции «НЛКстрой»



только лишь на 1 января 1997 г. с учетом погашения кредита по
ГСМ и возврата 1 млрд руб., полученного дирекцией на выплату
зарплаты по задолжности согласно распоряжению Правительства
РД от  28  декабря  1995  г.  № 625-Р  из  средств,  выделенных  на
выплату  компенсаций  за  несохранившиеся  домостроения  реп-
рессированным в 1944 г. чеченцам, составляет 6,9 млрд руб. Такое
положение повторялось из года в год.

По этим причинам вопрос переселения лакцев затягивается на
неопределенное  время,  а  это,  в  свою  очередь,  исключает
возможность восстановления на данном этапе Ауховского района
и  переименования  сел  в  соответствии  с  действующим  законо-
дательством, как это записано в решениях 11) Съезда народных
депутатов.

* * *
- Чем объяснить тупиковую ситуацию по выполнению

постановления III Съезда народных депутатов ДССР и
восстановлению Ауховского района? - спрашиваем у
председателя оргкомитета М. 3. Саипова.

- Оргкомитет по восстановлению Ауховского района в
последние годы испытывает  трудности,  связанные с
темпами  выполнения  решений  III  Съезда  и
переселения лакского населения Новолакского района
и возвращения чеченцев  в свои исторические села,  -
говорит М. 3. Саипов. - Думаю, что у многих к этому
вопросу  интерес  пропал.  Оргкомитеты  но
восстановлению Ауховского района и по переселению
лакского населения функционируют с )991 г., оба они
решают одни и тс же вопросы и имеют равный статус.
Но они оказались в разных «весовых» категориях. Мы
долгие годы находились в Хасавюрте, а с населением
в районе связь была потеряна. Уточняем, что теперь
председатель  оргкомитета  по  переселению  лакского
населения П.А. Ата-ев и председатель оргкомитета по
восстановлению  Ауховского  района  находятся  в
Новолаке  в  одном  здании.  Вторжение  боевиков  из
Чечни в 1999 г. в Новолакский район наложило свой
отпечаток на взаимоотношения населения района. Но
это не должно омрачать отношения между чеченцами
и лакцами, ибо от нападения пострадали все.

М.З. Саипов далее говорит, что Ауховский оргкомитет с 1993
г. практически не имеет никаких полномочий и не в состоянии без
согласия  новолакской  администрации  решить  даже  вопрос  о
возврате бывшему хозяину его участка или освободившегося его
дома в связи с переселением лакской семьи. Лакский оргкомитет



совместно с райадминистрацией решал все вопросы, не считаясь с
нашим  мнением.  Руководителями  Новолакского  района  была
предпринята  попытка  передачи  4  тыс.  га  земли  отгонного
животноводства,  закрепленного  за  колхозами  «Даймохк»  (с.
Ямансу) и «Дружба» (с. Баматюрт) сельхозкооперативам «Ахар»
и  «Шушия».  1200  га  земли  колхоза  «Правда»  (с.  Дучи)
передаются колхозу им.Лснина, а  50 га -  в аренду «Дагнефти».
Земли  колхоза  им.  Орджоникидзе  (307  га)  и  колхоза  им.
Казбекова (587 га) Новолакского района временно были переданы
Казбековскому району, а сейчас делаются попытки присоединить
эти  земли  к  нему.  Лесное  хозяйство  Новолакского  района
передано  в  ведение  Казбековского  лесхоза,  в  результате  чего
вырубаются  ценные  породы  деревьев:  дуб,  бук,  орех,  красное
дерево - и исчезают неизвестно куда.

Без  ведома оргкомитета,  подчеркивает М.Саипов, земли Но-
волакского  района  и  сельхозобъекты  продаются  и  сдаются  в
аренду коммерческим организациям, что приводит к конфликтам.
Без  учета  интересов  реабилитируемой  части  населения  раздают
земли в селах Ленинаул, Калининаул Казбековского района. Зато
в районе имеется  более  250  брошенных  или  ненужных лакцам
домов и участков, но не все бывшие хозяева их получили.

В результате вмешательства ауховского оргкомитета только
лишь  отдельные  нарушения  удалось  предотвратить  или  приос-
тановить, а частично и решить. Если бы не было указанных пре-
пятствий,  мы могли бы достичь больших успехов,  а не ограни-
читься  завершением  строительства  одного  с.  Ахар  или  возвра-
щением исторических наименований селам Ямансу и Бонайюрт.

Другие важные вопросы. Построены и сданы в эксплуатацию
лакцам  более  1  ООО  домов.  Спрашивается,  почему  они  не
возвращают бывшим  хозяевам  освободившиеся  лакцами и  пус-
тующие дома? Если для лакцев на новом месте построено столько
домов,  почему  не  освобождается  и  не  возвращается  чеченцам
такое  же  количество  домов?  Почему  в  районе  проводится  не
совсем адекватная по отношению к чеченцам кадровая политика?
Нужен  ли  вообще  оргкомитет,  эффективная  работа  которого
зависит не от  статуса,  постановлений  и норм  законов,  а  от  на-
строения и степени влияния отдельных чиновников во всех вла-
стных  структурах  республики.  Почему  восстановление  Ауховс-
кого района  поставлено в зависимость  от  окончательного пере-
селения лакского населения Новолакского района на новое место?
- спрашивает М.Саипов.

Попытки  найти  ответы  на  эти  и  другие  вопросы  и  как-то
повлиять  на  их  решение,  -  завершает  свое  утверждение  М.З.
Саипов, председатель оргкомитета, - привели в свое время к тому,
что многие мои соратники были отстранены от их решения или,
разочаровавшись, сами отстранились от участия в оргкомитете.



Почему-то М.З. Саипов не указывает на то, что крайне нега-
тивно сказывается на выполнении решений Ш Съезда и то, что до
сих пор не принят Закон о насильственно переселенных народах.

По инициативе Правительства  РФ было  принято постанов-
ление,  которое  предусматривало механизм финансирования фе-
дерального бюджета и сроки завершения программы были уста-
новлены  на  1992-1996  гг.  Из-за  ограниченности  выделенных
средств  постановлением  правительства  от  2  ноября  1995 г.  эти
мероприятия по переселению были продлены до 2001 г.  Не вы-
полнив это постановление, в 2003 г. Правительство РД принимает
постановление №80, где утверждается новая, откорректированная
целевая  программа  «Социально-экономическое  развитие  вновь
образуемых населенных пунктов на территории, отведенной для
переселения  лакского  населения  Новолакского  района  на  2003-
2006 годы». Согласно постановлению, предусматривается общий
объем  финансовых вложений в сумме 5,6 млрд руб.,  однако на
конец 2005 г. из запланированных на этот год 535 млн руб. было
реально  выделено  всего  270  млн.  Хотя  программа  является
реализацией Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных
народов», но ей придали статус федеральной целевой программы
(ФЦП). В 2002-2003 гг. в рамках ФЦП из 128 млн поступило 100
млн,  из бюджета  РД: из  28  млн -  14,4  млн,  в 2004 г.  из  ФЦП
ничего не поступило, а из бюджета РД выделено 62 млн руб.  В
2005  г.  из  бюджета  РФ  дали  151  млн  вместо  370  млн,  а  из
бюджета РД - 115 млн вместо 165 млн.

За 1992-2007 гг. на строительство переселенческих поселков
было  выделено  1417,5  млн  руб.,  в  том  числе  из  федерального
бюджета 1099,5 млн, республиканского - 318 млн, что составляет
31,4 % от общей стоимости выполнения строительных работ. Это
позволило на 1 декабря 2007 г. построить и сдать в эксплуатацию
только  882  жилых  дома  и  переселить  столько  же  хозяйств  с
численностью  около  2800  человек.  На  стадии  завершения  на-
ходятся 233 жилых дома.  К началу 2008 г. количество сданных
домов составило 11! 5. Построено также более 400 км инженер-
ных сетей, введены в строй три школы на 600 ученических мест в
сс. Ахар. Шушия и Дучи, одна поликлиника на 80 посещений в с.
Новолакское, ведется строительство больницы-профилактория на
50  коек.  К  строящимся  селам  подведены  электричество,  газ,
питьевая вода.

Благодаря поддержке и усилиям Президента РД М.Г. Алиева
удалось  изменить  подходы  к  данной  проблеме  со  стороны
федерального центра. Разработана новая программа и определены
конкретные  сроки  завершения  переселения  лакского  населения
Новолакского района.

В  настоящее  время  программа  рассчитана на  2008-2012  гг.
Для завершения этой программы к концу 2012 г.  предстоит пе-



реселить  на  новое  место  жительства  все  оставшиеся  2,8  тыс.
семей. Впервые за 10 лет в 2007 г. выделены деньги на заверше-
ние ранее начатых 228 жилых домов.

Министерство регионального развития РФ указом от  4  сен-
тября  2006  г.  №101  образовало  Межведомственную  рабочую
группу  по  реализации  программы  переселения  лакского
населения.  Дирекцией  «Новострой»  представлены  все
необходимые документы.

7 декабря 2006 г. Правительством РД принято постановление
№269 «О Комиссии 11равительства РД по вопросам реабилитации
и переселения». В тот же год назначили начальником управления
но переселению Г.А. Акаева.

22 января 2007 г. Правительство Дагестана представило но-
вые  списки  переселенцев  лакского  населения  (10662  человек,
2982 семей).

Правительство РД приняло постановление №74 от 19 марта
2007 г. по оптимизации-уточнению расходов на переселение лак-
цев Новолакского района на новое место жительства.

В  200Я  г.  Правительство  РД  направило  на  осуществление
программы средства в объеме  2)22,09 млн руб.,  в том числе из
федерального бюджета 1591,7 млн руб., республиканского -530,39
млн  руб.  Соответственно на 2009 и 2010 гг.  всего  3164,11 млн
руб., втом числе из федерального бюджета 2372,45 млн руб., из
республиканского - 791,66 млн руб.

Таким образом, всего за период с 1992 г. по 2008 г. на строи-
тельство  переселенческих  поселков  было  выделено  2067,5  млн
руб., в том числе из федерального бюджета 1609,5 млн. руб., а из
республиканского бюджета —458 млн. руб., что позволило пост-
роить и сдать в эксплуатацию 1312 домов, в том числе в 2008 г. -
226 домов. За этот период переселен 4761 человек, т.е. 35,7% от
общего  количества  переселяемого  населения.  Практически
полностью переселено лакское население из селений Ахар и !Му-
шия  с  возвращением  им прежних,  чеченских  исторических  на-
званий - Бонайюрт и Ямансу соответственно, в 2009 г. завершится
переселение  и  жителей  с.  Дучи  с  последующим  ее  пере-
именованием.

Согласно федеральной  целевой  программе «Юг России» на
2008-2012 гг.  предусматривается  выделение на мероприятия по
переселению  3328,0  млн.  руб.,  в  том  числе  из  федерального
бюджета 2808,0 млн. руб. и из республиканского бюджета - 140
млн. руб.

Соответствующая  работа  проводится  и  по  восстановлению
Ауховского района. В Новолакском районе чеченцам возвращены
266  домов  и  71  пустующий  земельный  участок.  Для  индиви-
дуального  жилищного  строительства  выделено  632  земельных



участка.  Только за  5  месяцев  2009 г.  чеченцам  возвращены 53
жилых дома  и  21  земельный участок.  До конца текущего  года
намечается возвратить  прежним домовладельцам еще 75 жилых
Дома и 31 земельный участок. В Казбековском районе за после-
дние  15  лет  под  индивидуальное  жилищное  строительство  в
с.Ленинаул выделено 1090 земельных участка,  из них 390 учас-
тков, или 36% выделено чеченцам, при их удельном весе в общей
численности  населения села  34%, в с.  Калининаул выделено 89
участков,  в том числе чеченцам 31 (36%).  В районе завершены
подготовительные  работы  для  выделения  жителям  этих
населенных пунктов  еще  1100 земельных участков  на площади
116  га,  при  выделении  которых  будут  учтены  интересы  и  че-
ченского  населения.  Для  решения  социально-экономических
вопросов  жителей  населенных пунктов  Ленинаул и Калининаул
Казбековского района за последние годы выделено около 8 млн.
руб.

Вопрос  о  вхождении  населенных  пунктов  Ленинаул  и  Ка-
лининаул в состав восстанавливаемого Ауховского района будет
рассматриваться  в  соответствии  с  постановлением  III  съезда
народных депутатов ДССР от 23 июля 1991 г.

Завершена  выплата  компенсаций  за  несохранившееся  иму-
щество  в  сумме  1,2  млн.  руб.  репрессированным  5760  семьям
чеченцев,  и  с  2006 г.  начата  выплата компенсаций за  несохра-
нившиеся  домостроения.  Общее  количество  нссохранившихся
домостроений,  принадлежавших  чеченцам,  составляет  4528  до-
мов,  из них за 540 домостроений компенсация в сумме 3,4 млн
руб. уже выплачена.

Однако  в  деятельности  отдельных  представителей  обще-
ственности  чеченцев-аккинцев  стала  наблюдаться  тенденция
видеть  только  свои  проблемы,  не  желая  связывать  их  со  сло-
жившейся  обстановкой  и  объективными  причинами,  не  позво-
ляющими  ускоренно  решать  проблемы  такой  значимости.  При
этом  не  учитывается  значительная  работа,  проделанная  в  рес-
публике  по  реализации  Закона  РСФСР  «О  реабилитации  реп-
рессированных  народов»,  не  берутся  во  внимание  интересы
совместно проживающих народностей, финансовые возможности
Республики  Дагестан  -  единственного  субъекта  Российской
Федерации,  где  на  практике  реализуются  проблемы  репресси-
рованного в 1944 г. народа. Такая позиция не способствует меж-
национальному  согласию и  справедливому  решению  существу-
ющих проблем  региона.  Ведь  наравне с  другими народностями
республики  решаются вопросы  социального и культурного раз-
вития  чеченского  населения,  их  язык  записан  в  Конституцию
Республики Дагестан как язык одной  из  коренных народностей
республики.  Чеченцам-аккинцам созданы равные со  всеми  дру-
гими жителями республики  условия и возможности  для  нацио-
нального развития,  реализации  всех  прав  и  свобод,  гарантиро-



ванных действующим законодательством Республики Дагестан и
Российской  Федерации,  а  также  осуществления  гражданских
обрядов и культовых ритуалов.

Разделы  Закона  «О  реабилитации  репрессированных  наро-
дов»  не  следует  воспринимать  как  основу  для  немедленного
передела  сложившихся  административно-территориальных
границ.

Постановлением  Съезда  народных  депутатов  ДССР  от  23
июля  199!  г.  «О  практических  мерах по выполнению решений
Съездов  народных  депутатов  Дагестанской  ССР» и  реализации
Закона  РСФСР  «О  реабилитации  репрессированных  народов»
(п.5)  определено,  что  восстановление  Ауховского  района  про-
изводится в соответствии  с действующим законодательством.  В
данном случае — это законы, регулирующие вопросы местного
самоуправления,  административно-территориального  устройства
республики.  Согласно  данному  законодательству  вопросы
административно-территориального  устройства  решаются  с
учетом  мнения  населения,  проживающего  на  соответствующей
территории.

Вопросы переселения лакского населения Новолакского рай-
она и восстановление Ауховского района взаимосвязаны, эта одна
проблема,  и  решение  ее  предусмотрено  в  одной  единой
программе  -  Программе переселения  лакского  населения  Ново-
лакского района и восстановления Ауховского района.  Действи-
тельно,  сроки  ее  реализации  затянулись,  и  они  неоднократно
продлевались. И это происходило не потому,  что на это не хва-
тало  политической  воли  руководства  Республики  Дагестан  или
этого не желают представители отдельных народностей и мешают
чьи-то  амбиции.  Основная  и,  пожалуй,  единственная  причина
затягивания  решения  данного  вопроса  -  недостаточное
финансирование из бюджета Российской Федерации.

В текущие годы развернуты работы по закреплению жилых
домов  на  право  личной  собственности  за  семьями,  переселив-
шимися с Новолакского района. Это стало возможным после при-
нятия постановления Правительства от 19 марта 2007 г. №64 «Об
утверждении  Положения  о  порядке  и  условиях  расчетов  за
осталяемые  жилые  дома,  строения,  многолетние  насаждения,  а
также  финансирования  жилья  и  его  передачи  в  собственность
лакскому населению, переселяемому из Новолакского района на
новое  место  жительства».  Эта  работа  завершена  в  сс.  Ахар  и
Шушия, где в 2008 г. 182 семьи получили техпасорта и денежные
компенсации в сумме 7 млн руб.

Строительство нового жилья предполагается вести через  от-
крытие  лицевых  счетов  для  начисления  субсидий,  предостав-
ляемых переселенцам из федерального бюджета в рамках разра-
батываемого  Минрегионразвития  России  проекта  федеральной
целевой программы «Юг России» на 2008-2010 гг.



Строительство  административных  зданий,  объектов  элект-
роснабжения, газификации, связи в населенных пунктах, а также
закладку виноградников предусматривается осуществить за  счет
средств республиканского бюджета.

На  основании  всего  вышеизложенного  ученые,  многие  де-
путаты, представители аварского, лакского населения считают це-
лесообразным внести некоторые изменения в решения Ш Съезда
народных  депутатов  в  плане  пересмотра  сроков,  указанных  в
пункте 5 данных решений.

Прошедшие  военные  события  в  Чеченской  Республике  и
вторжение в 1999 г.  международных бандформирований на тер-
ритории Ботлихского и Новолакского районов внесли серьезные
коррективы в программу. На территории строящихся поселков в
годы  Чеченской  войны  в-незавершенных  домах  долгое  время
проживало более 1200 вынужденных переселенцев из Чечни. А в
1999  г.  Ботлихская  война  с  террористами  нанесла  ущерб
экономике Дагестана на 1,5 млрд руб.

На прошедшем в Махачкале 5 октября 2009 г. заседании Сове-
та безопасности Республики Дагестан был рассмотрен вопрос «Об
итогах  празднования  10-летия  разгрома  международных
бандформирований, вторгшихся в Республику Дагестан, и мерах
по повышению эффективности  информационно-разъяснительной
работы».  С  докладом  по  анализу  празднования  10-летия
уничтожения  агрессоров  и  роли  СМИ  в  укреплении  межна-
циональных  отношений  выступил  министр  по  национальной
политике, информации и внешним связям РД Гарун Курбанов. Он
отметил, что эти мероприятия еще раз напомнили всем нам о том,
что  общими  усилиями  дагестанские  народы  могут  преодолеть
любые трудности и решить самые сложные задачи. Единство и
сплоченность  всех  народов  Дагестана,  патриотизм  и  осознание
общей  ответственности  за  судьбу  Родины  -  главный  фактор
победы дагестанского народа и, пожалуй, самый главный урок тех
событий.

Вместе с тем, продолжил он, мы должны помнить, что угроза
нашей  безопасности  и  стабильности  все  еще  сохраняется.  Все
вышеупомянутые  мероприятия  проходили  в  условиях  продол-
жающихся  экстремистских  проявлений;  нас  вновь  пытаются
испытать  на  прочность,  столкнуть  дагестанцев  с  дагестанцами;
все еще сохраняются силы, которые пытаются расколоть респуб-
лику по национальным и  конфессиональным признакам,  разру-
шить  единство наших народов.  К  существующим  внешним  уг-
розам  добавляются  и  внутренние  противостояния.  К  большому
сожалению, зачастую это делается руками и журналистов,  кото-
рые  призваны  вести  кропотливую  информационно-разъясни-
тельную работу, способствовать сохранению мира и стабильности
в  обществе.  Задачи  и  главное  предназначение  СМИ  —  стать



Центром  общественного  и  гражданского  согласия,  способство-
ватт, формированию у граждан необходимого для современного
общества уровня культуры межнационального и межконфессио-
нального диалога. При этом исходить они должны из понимания
высокой моральной ответственности.

Важное  значение,  сказал  он,  приобретает  обязанность  госу-
дарственных  и  негосударственных  СМИ  освещать  ситуацию
объективно  и  реально  быть  фактором,  стабилизирующим  меж-
национальные  отношения,  а  не  разрушителем  нашей  многона-
циональной  общности.  Печально  лишь  то,  что  в  своем  нацио-
налистическом  ослеплении  отдельные  журналисты  не  брезгуют
ничем,  даже  основополагающим  и  фундаментальным  для
Дагестана межнациональным миром и согласием.

Выступивший на заседании  Президент  РД Муху Алиев  под-
черкнул,  что «действительно,  десятилетие разгрома  бандформи-
рований,  вторгшихся в 1999 году в Дагестан,  мы отметили как
настоящий праздник. Этот праздник отметила не только респуб-
лика, но и вся страна». Далее он сказал, что «в Дагестане есть все
проблемы межнациональных отношений, какие имеются в нашем
государстве.  В  Дагестане  есть  проблемы  репрессированных
народов. Что такое проблемы всех наших народов по сравнению с
проблемой ауховцев? Но мы же ее не решили. В силу целого ряда
известных обстоятельств, а не потому, что мы плохо относимся к
нашим  ауховцам.  Кроме  репрессированных,  есть  проблема
депортированных  народов.  Более  трети  Дагестана  -это
депортированные народы.  И  время  от  времени  они  поднимают
этот вопрос. А что, у нас нет проблемы русских? Кто сказал, что у
нас  нет  оттока  русскоязычного  населения?  И  мы  не  можем
предотвратить его полностью.

У каждого народа есть проблемы. Это сегодня говорят о про-
блеме кумыков. А завтра кто-то выдвинет проблему лезгин. А что,
есть  лезгинская  проблема?  Да,  есть  такая  проблема,  но  есть
проблема  разделенного народа.  И не только лезгинского.  У нас
есть и другие разделенные между государствами народы. А про-
блема ногайского народа, она что, не существует? В силу целого
ряда обстоятельств ногайцы оказались разделены между несколь-
кими субъектами России».

Дагестан  всегда  был  красив  не  многообразием  народов,  ут-
верждает Президент, а единством этого многообразия. Почитайте
работы  наших  поэтов,  писателей,  Расула  Гамзатова,  историка
Расула Магомедова,  философа  Ахеда  Агаева  и других.  Они все
говорят о единстве народов,  о единстве республики.  И если мы
сегодня говорим о  десятилетии  разгрома бандформирований, то
есть  два  главных  вывода,  которые  вытекают  из  этих событий.
Первое.  Мы  победили,  потому  что  мы  -  часть  России.  Все
дагестанцы знают, если бы не Россия, если бы не русские, если бы



не Российская армия, при всем энтузиазме дагестанского народа
нам  победить  было  бы  не  так  просто.  Если  бы  ботлих-цы,
цумадинцы были предоставлены сами себе,  если  бы весь  народ
дагестанский не был с ними, мы бы тоже не победили.

Кто-то  говорит,  что  в  Дагестане  есть  только  народы,  но  не
хочет видеть, что есть Дагестан за этими народами. Дагестанцы -
это один народ. И когда мы говорим «дагестанский патриотизм»,
«дагестанский характер», «дагестанская воля» и так далее, то это
не абстрактные понятия, эти ценности мы должны беречь. Но без
единства наших народов нет Дагестана. Без этого как таковой он
не может быть.

Поэтому еще раз хочу отметить, что такого красивого содру-
жества народов, с такими традициями, с такой культурой, с такой
этикой межнациональных отношений нет не только в России, но и
на всей планете. В Дагестане не совершено ни одно преступление
на почве межнациональной неприязни.  Ни одно!  Сегодня часть
нашей молодежи, которая не смогла найти себя в жизни, попадает
на удочку вербовщиков - «лесных братьев». А в других регионах
России  -  иная  болезнь.  Там  не  в  леса  идут.  Неустроенные  и
обиженные считают,  что  во  всем  виноваты кавказцы, и  идут  в
скинхеды.  Там  преступления  совершаются  на  национальной
почве. В Дагестане нет ни одного такого преступления. Хотя бы
одно назовите.  У нас в Медакадемии,  ДГУ учатся иностранцы.
Кто-нибудь их задевает хоть словом? Нет же ничего подобного.

Поэтому  дагестанский  опыт  мирного  сосуществования,  со-
дружества  народов  надо изучать  ученым,  его  надо пропаганди-
ровать,  о  нем  надо  говорить  журналистам,  публицистам.  Это
богатство,  это  национальная идея,  которыми  мы  располагаем»,
говорил М.Алиев. (Д<д?есуианся-ля /тряе^а,» отп 6.70.2(709^./

Систематическое  недофинансирование из  федерального бюд-
жета  и  медленные  темпы  реализации  программы  переселения
приводят  к  периодическому  обострению  межнациональных  от-
ношений в Хасавюртовском  регионе,  вызывают сомнения у  на-
рода  в  исполнении  принятых  решений.  Кроме  того,  население
Новолакского  района  обеспокоено  растущим  уровнем  безрабо-
тицы, особенно среди  молодежи.  На  новых землях не начат ни
один объект сельскохозяйственного и производственного назна-
чения  из-за  невыделения  средств  на  эти  цели  по  линии  Мин-
сельхозпрода РД. Исходя из вышеизложенного, Управление Пра-
вительства РД по вопросам переселения считает необходимым:

- продлить сроки выполнения программы до 2012 г. Проекг
программы  представлен  в  Правительство  РД  для  изучения  и
уточнения;

- определить программу как целевую федеральную;
- финансирование  ее  осуществлять  отдельной  строкой  и  в

полном объёме,  с учетом ее окончательного и практического за-
вершения в 20! 2 г.



В новом  тысячелетии  обстановка  в Хасавюртовской  зоне,  в
частности  в  Ауховском  районе,  сохраняется  сложная  и  неспо-
койная.  В  связи  с  осложнением  ситуации  активизировались  не
только  чеченцы,  но  и  лакцы,  которые  ужесточили  свои  требо-
вания.

На каких же позициях стоит в 2009 г. после многочисленных
событий  за  прошедшие  почти  20  лет  жизни  население  этого
региона,  в  том  числе  разрушенных  войной  многих  сел  Ново-
лакского района,  т.е.  чеченцы, лакцы и аварцы Хасавюртовской
зоны?

47. Подготовить  перечень  общих  национальных,
культурных  и  духовных  ценностей,  утерянных
аккинцами  в  результате  выселения  в  1944  г.  из
Дагестана.  Создать  национальный  гостеатр,
образовать  в  ДНЦ  РАН  сектор  изучения  истории,
культуры чеченцев.

48. Уточнить  еще  раз  списки  чеченцев  -  выходцев  из
Ауховского  района  или  их  потомков,  желающих
вернуться в родные места.

49. Поддержать решения III Съезда народных депутатов
ДССР  от  23  июля  1991г.  и  независимо  от  хода
переселения  лакцев  определить  дату  и  срочно
восстановить Ауховский район в прежних границах,
не  позднее  2010  г.,  включая  сс.  Ленинаул,  Кали-
нинаул;  возвратить  району  и  селам  бывшие
исторические  названия.  Для  этого  выполнять
программу  переселения  лакцев  и  восстановления
Ауховского  района  как  приоритетную  перед  всеми
другими  программами;  по  мере  завершения  новых
домов для лакцев организовать переселение лакцев и
возвращение чеченцев в Ауховский район.

50. Прекратить  без  учета  интересов  реабилитируемой
части населения разбазаривание земель в сс.Ленинаул,
Калининаул  Казбековского  района.  Для  этой  цели
рекомендовать  главами  администраций  этих  сел
чеченцев.

51. До  восстановления  Ауховского  района  исключить
сдачу  в  аренду,  передачу  Казбековскому  и  другим
районам,  продажу,  раздачу  земельных,  лесных
участков,  сельхозобъектов  без  согласования  с
оргкомитетом по восстановлению Ауховского района
и  республиканскими  органами.  Ускорить
строительство домов на новом месте для тех,  у кого
были разрушены дома в период войны в Новолакском



районе в 1999 г.
52. Вернуть  срочно  чеченские  пустующие  дома,

земельные участки хозяевам и выдать участки взамен
используемых  под  госучреждения  и  подвергшихся
оползням.  Решить  вопрос  о  компенсационных
выплатах  за  несохранившиеся  домостроения  и  о
возвращении «чеченских» домов в г.Хасавюрте.

53. Разработать  принцип:  сколько  домов  построено
лакцам на новом месте,  столько же они возвращают
чеченцам в  Новолакском  районе.  А  то  на  1  января
2009 г. около 200 домов и участков, брошенных или
ненужных  лакцам,  остались  «в  воздухе»,  не
вернувшись к хозяевам.

54. Безотлагательно  предоставить  оргкомитету  по
восстановлению  Ауховского  района  статус,
позволяющий выполнить Закон РФ «О реабилитации
репрессированных  народов».  Изменить  название
оргкомитета,  назвав  его  Оргкомитет  или  адми-
нистрация по реабилитации чеченцев Дагестана и по
восстановлению Ауховского района.

55. Узаконить  самовольно построенные  домостроения  в
Новолакском  районе и обустроить  вновь  возникший
микрорайон  в  с.Чаравали  Новолакского  района.
Нрчать работу по восстановлению более 30  бывших
чеченских сел и хуторов.

56. Добиться  издания  Указа  Президента  РФ  о
реабилитации чеченцев Дагестана.

57. Перевести  администрацию  Новолакского  района  в
Но-вострой.

] 2. Прекратить уточнение из года в год списков лакских пе-
реселенцев  из  Новолакского района в Новострой,  так как такие
уточнения оказываются бесконечными.

13. Выяснить, почему к середине 2009 г. в Новолакском рай-
оне освобождены лакцами 200 чеченских домов,  когда им в Но-
вострое сдано 1200 домов. Откуда взялись эти новоселы?

Лдм/ы /иребу/о/и;
1. Признавая решения 111 Съезда народных депутатов ДССР

от 23 июля 1991 г. и придавая программе переселения лакцев в
район Махачкалы первостепенную значимость, направить в пер-
вую  очередь  средства  на  выполнение  этой  программы.  Потре-
бовать  от  Правительства  РД  гарантировать  ежегодное  финан-
сирование согласно плану.

58. Скорее  завершить  строительство  всех  девяти
населенных  пунктов  лакцев  и  образовать
одноименный район переселенных лакцев.



59. С целью исключения межнациональных конфликтов и
разногласий  желающих  лакцев  оставить  в
Новолакском  районе  и  земли  и  села  этого  района
присоединить к Хасавюртовскому району.

60. Незамедлительно принять постановление или закон о
депортированных народах Дагестана.

61. Не  допустить  возникновения  двоевластия  в
Новолакском  районе  до  переселения  лакцев  и
окончательного  решения  спорных  вопросов  между
лакцами, чеченцами и аварцами.

62. Создать  нормальную,  спокойную  жизнь  в  районе,
обеспечив безопасность населению, скоту, имуществу.

63. Снять вопрос о полном переселении лакцев на новое
место  жительства  и  сохранить  существующие
названия сел.

64. Еще раз уточнить ущерб, нанесенный войной 1999 г.,
восстановить все дома, разрушенные при нападении в
1999  г.  чеченскими  бандформированиями,  и
возместить ущерб.

65. Новолакские аварцы не одобряют и не поддержи ват
идеи  переселения  всех  лакцев  на  новое  место
жительства.

66. Создать  аварские  села,  сельские  администрации  и
сельскохозяйственные  кооперативы  или  другие
предприятия  в  t  )ово-лакском  районе.  Не
восстанавливать  старые  названия  сел  и  района,  не
делать  район  мононациональным,  сохранить  часть
лакцев в районе.

67. Жители с. Н.Мехсльта просят присоединить их село к
Хасавюртовскому  району  и  не  выделять  земельные
участки чеченцам на территории их администрации.

68. Учитывая  ущемленность  аварцев  в  районе,
рассмотреть  на  сессии  Народного  Собрания  РД
проблемы новолакских аварцев.

у(йй/7иы сс. Ленинаул и ^алмммпаул wp<?6yww.
69. Президенту,  Народному Собранию РД принять меры

для  утверждения  Госдумой  РФ  проекта  закона  о
насильственно  переселенных  народах  РД  и  внести
поправку в решения III Съезда о том, что сс. Ленинаул
и  Калининаул  остаются  в  составе  Казбе-ковского
района.

70. Решением  сессии  Народного  Собрания РД поручить



Правительству РД разработать и принять программу
социально-экономического  развития  сс.  Ленинаул  и
Калининаул  для  создания  условий  совместного
проживания аварцев и чеченцев-аккинцев.

71. Они  против  восстановления  населенных  пунктов
Нижний и  Верхний  Нурусуны  с  однонациональным
составом. Считают, что в этом нет необходимости ни
чеченцам, ни аварцам.

72. Учитывая  высокую  безработицу  в  сс.  Ленинаул  и
Калининаул, создать рабочие места  для привлечения
молодежи.

73. Аварцы  Казбековского  района  предлагают
восстановить  Ауховский  район  на  территории
существующего  Новолакского-района,  оставив
Ленинаул,  Калининаул  в  составе  Казбековского
района



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

История  XX в.  свидетельствует,  что  переходные  этапы раз-
вития  СССР,  России,  в  том  числе  Республики  Дагестан,  харак-
теризуются тяжелыми испытаниями. Не успели отторгнуть одного
вождя  вместе  с  его  теорией,  которая  только  вчера  была  нашим
общенациональным мировоззрением, как мы тут же создаем новый
«изм». Вчера перестройка вместе с демократическим социализмом
«овладела» массами, а уже сегодня реставраторы капитализма под
видом  реформаторов  навязывают  новый  путь.  Если  мало  своих
утопистов,  Россия начинает  заимствовать  их из других  стран.  И
начинается промывание мозгов в духе преклонения и фанатизма.

Пройденный период истории и начало XXI в. ясно показывают,
что усилия по уничтожению и разрушению прошлого не идут ни в
какое  сравнение  с  созиданием  и  зарождением  нового  качества
жизни.

Неоднократные  социально-экономические  и  духовные  кри-
зисы,  встревоженное  общество,  бесконечные  репрессии  и  де-
портации отдельных народов  в XX в. держали граждан на грани
гражданской,  межнациональной  войны,  будоражили,  вносили
сумятицу  в  науку,  в  политические  институты,  в  культуру.  Ог-
ромное  количество  людей  превращено  в  безропотные  объекты
политиков.  А  в  течение  всего  периода  истории  XX  и  первого
десятилетия XXI в. элита и лидеры России, а также Кавказа чаще
всего  становились  жертвами  собственных  заблуждений,  ввергая
народ  в  трагедии  и  драмы.  Через  десятилетия  историки  назвали
основной  период  двадцатого века  для  народов  России  временем
глубокого  кризиса,  великого  эксперимента  и  одновременно
временем  попыток  болезненного  и  мучительного  возвращения  к
ранним  гуманным,  демократическим  истокам  великой  идеи
коммунизма.



Это не означает,  что народы уныло,  безропотно и слепо под-
чинялись  беззаконию  и  исчезали  бесследно.  Нет,  они  всегда  со-
храняли дух, мужество и вели в разных формах, как могли, борьбу
за выживание и свободу.

Сожженные и разоренные аккинские, аварские, цахурские села,
выселение в Среднюю Азию, Сибирь тысяч людей, переселение с
гор на плоскость, в страны Востока, Европы, нескончаемые беды и
страдания  закалили  характер  людей,  сделали  их  жизнестойкими.
Дагестанцы  живут  и  в  горах,  и  на  плоскости,  население  растет,
люди мужают и строят свое счастье. Это в какой-то мере,  как мы
уже  подчеркивали,  вознаграждение  за  потерю  отцов,  пролитую
кровь братьев и слезы матерей.  От судьбы и от  жизни никуда не
уйти.  Вера  помогает,  жизнь  продолжается,  страдание  от
депортации,  респрессий  уходит  в  прошлое,  люди  сохраняют  в
сердцах место для светлой радости.

Народы Дагестана в XX в.  вместе  с  народами СССР прошли
большой путь своего становления и достигли значительных успехов
в  экономическом,  социально-культурном  и  этническом  развитии.
Республика  Дагестан,  ее  большие  и  малочисленные  народы
сохранили  вековавшее  здесь  межнациональное  согласие  и
продолжают свою миротворческую миссию на Северном Кавказе.
Тому могут послужить и уроки минувшей войны.

Вместе с тем деформация в вопросах репрессий и депортаций,
характерная для России  в целом,  не обошла  и отдельные народы
Дагестана. Репрессии и депортации, которые якобы ставили своими
основными  задачами  укрепление  государственности,  народного
хозяйства  и  выравнивание  несоответствий  между  плотностью
населения  и  наличием  земельных  угодий,  имела  и  негативные
последствия.  Это  привело  к  потере  огромных  экономических  и
людских  ресурсов,  осложнению  межнациональных  отношений,
опустению  гор,  в  результате  чего  погибли,  пострадали  десятки
тысяч людей, были заброшены и разрушены сотни аулов, огромное
количество  пахотных  земель,  а  равнинные  земли  оказались
перенаселенными,  что  вызвало  ряд  демографических,
экономических,  экологических  и  других  социальных  проблем  и
привело к их обострению.

Такое насильственное переселение тяжело отразилось на судьбе
многих  народов  Дагестана,  изгнанных  со  своей  исторической
родины. Депортация спутала естественным образом упорядоченную
веками  этническую  карту  Дагестана,  разбросав,  насильственно
перемешав многие народы и создав ранее неизвестные этнические
проблемы.

Практически  всем  народам  Дагестана  пришлось  испытать  на
себе всю тяжесть командно-бюрократической системы, строящейся
на  субъективизме  И.Сталина,  Берии,  их  усилий  зачастую  в
одиночку  решать  проблемы  национальной  политики  и
межнациональных  отношений.  Осуществлялись  насильственные
акции, объявляемые исторической необходимостью и приносившие



неисчислимые  страдания  народам.  В  этот  период  обстановка  в
стране,  республике  не  была  однозначной,  ее  раздирали
противоречия, недовольство проводимой национальной политикой.
Особенно  взрывоопасными  регионами  оставались  национальные
регионы Северного Кавказа,  Крымской  АССР,  районы Поволжья.
Если  раньше совершались плановые насильственные переселения,
то теперь продолжаются никем не контролируемые миграционные
процессы отдельных категорий людей.

В масштабах государства комплексное решение миграционных
проблем  -  это  окончательное  преодоление  негативных  явлений
нашего  недавнего  прошлого,  связанного  с  насильственным
переселением  целых  народов,  распадом  тоталитарной  империи  и
порожденного этим ростом агрессивного национализма. Утверждая,
что  на  нынешнем  этапе  Российское  государство  не  готово
приступить  к  комплексному  решению  миграционных  проблем,
хотелось  бы  заметить,  что  эти  проблемы  могут  решаться  при
сотрудничестве государственных и негосударственных структур в
общем русле решения глобальных стратегических задач социально-
экономических и политических реформирований.

В стране,  а  также в Республике  Дагестан  отсутствует  единая
миграционная,  переселенческая  концепция.  В  лучшем  случае
концепция  заменяется  принятием  отдельных  ведомственных
постановлений или программ переселения. Это прямо или косвенно
приводит к распылению скудных ассигнований из госбюджета, не
позволяет  выбирать  приоритеты  при  решении  сходных  задач,
ослабляет  роль  регионов  и  усиливает  ведомственную
разобщенность.

А  между  тем  массовые  стихийные  переселения  могут  уже
серьезно  влиять  на  перемещение  производительных  сил  страны,
республики, на социально-экономическую обстановку в республике,
на общую политическую атмосферу.

В  нашем  обществе  пока  еще  нет  понимания  того,  что  вы-
нужденными  переселенцами  следует  считать  всех,  кому  прихо-
дилось  и приходиться  менять  место жизни,  а  не только россиян,
выезжающих из бывших союзных республик.

Учитывая  чрезвычайную  важность,  необходимость  и  нере-
шенность  многих  проблем  репрессированных  и  насильственно
переселенных людей Республики Дагестан, считаем необходимым:

- добиваться от Государственной Думы ФС РФ принятия
закона  о  насильственно  переселенных  народах
Дагестана,  квалифицировать  насильственное
переселение  как  преступление  против  народов  и
признать необходимость восстановления материального
и морального ущерба населения; если нет возможности
компенсации ущерба, то признания государством своих
обязанностей  перед  вынужденными  переселенцами  -
государственных долговых обязательств с поэтапным их
погашением. Непринятие такого акта может еще больше



затруднить  реализацию  закона  о  репрессированных
народах. В этой связи следует ускорить принятие закона
РФ о реабилитации дагестанских чеченцев,  в  котором
могли  бы  быть  разработаны  механизмы  выполнения
общего  закона  о  реабилитации  репрессированных
народов;

- признать  незаконными  все  акты  и  действия  органов
государственной  власти  и  управления,  доминантных
лиц,  на  основании  которых  проводились  репрессии  и
насильственное  переселение  народов  в  места
традиционного  проживания  депортированных  народов
или на другие территории;

- правительству  РД  целесообразно  ускорить  практические
действия  по реализации решений  HI  Съезда  народных депутатов
Дагестана о создании условий для переселения лакского населения
Новолакского  района  на  новые  места  жительства  и  ускорения
восстановления Ауховского района.

При  этом,  исходя  из  пожелания народов,  надо иметь  в  виду
необходимость  корректировки  некоторых  пунктов  решений  этого
съезда в связи с войной в Дагестане и Чечне в 1999-2000 гг.;

- забота  о  межнациональном  согласии  в  Республике
Дагестан  и  принятие  федерального  закона  о
малочисленных  народах  требуют  принятия
республиканских законодательных актов о защите прав
коренных  малочисленных  народов,  национальных
меньшинств,  отражающих  бережное  отношение  к  их
языкам, культурным традициям и обычаям;

- межнациональный, межпартийный консенсус в проведе-
нии  национальной  политики  в  полиэтнической
республике, которой является Дагестан;

- терпимость и выдержка, укрепление дружбы и согласия,
вывод  национального  фактора  за  пределы  партийно-
политического соперничества и выработка взвешенного
компромисса для ею разрешения должны стать нормами
поведения  в  деятельности  всех  политических  партий,
движений,  религиозных  организаций  и  их  лидеров  в
сложный  период  становления  нового  российского
федерализма;

- разработка и принятие республиканской программы со-
циально-экономическою,  демографическою  развития,
поддержки,  защиты,  помощи  и  обустройства
репрессированных  и  насильственно  переселенных
народов;

- более глубокое изучение позиции аварскою населения в
селениях Ленинаул и Калининаул Казбековского района
-  не  переселяться  в  другое  место  и  сохранить  свои
селения  в  составе  названного  района.  В  связи  с
изменением  общественно-политической  ситуации  в



Новолакском  районе  еще  раз  вернуться  к  изучению
мнений всех народов, проживающих в этом регионе;

- все спорные территориальные и  иные вопросы между
репрессированными,  депортированными  и  другими
народами должны решаться путем мирного диалога на
основе  Конституции  и  достижения  согласия  между
всеми заинтересованньпии сторонами;

- разработать приоритетные программы и фонды для на-
сильственно переселенных народов. Представить льготы
для  предприятий,  организаций  и  частных  лиц,
участвовавших в решении проблем переселенцев;

- изучить предложения совета депортированных народов
по  созданию  в  Махачкале  мемориала  жертвам
репрессий  и  депортации  в  1944  г.  и  объявлению  23
февраля или 11 марта Днем памяти жертв репрессий и
депортаций;

- решить вопрос возвращения по их желанию в места пре-
жнего  проживания  с  восстановлением  за  счет
государства  их  исторических  населенных  пунктов  и
созданием  условий  для  нормальной  жизни  и
производственной  деятельности.  При  этом  пресекать
повторное  принудительное  переселение  с  мест  по-
стоянного проживания;

- создать комиссию при Президенте Республики Дагестан
для  более  глубокого  изучения  проблем
репрессированных,  депортированных  и  просто
переселенных народов;

- организовать сотрудничество с  верховным комиссаром
ООН по правам человека;

- изучить опыт решения проблем депортированных, реп-
рессированных  и  беженцев  в  других  странах
европейского и азиатского континентов.

И в завершающей части заключения нам хочется подчеркнуть,
что  без  решения  проблем,  связанных  с  реабилитацией  де-
портированной,  репрессированной  части  населения,  невозможно
говорить  об  осуществлении  национальной  политики  Российской
Федерации  как  правового,  демократического,  федерального
государства.

ДОКУМЕНТЫ

ЗАКОН
Российской Советской Федеративной

Социалистической Республики

«О реабилитации репрессированных народов»

Обновление  советского  общества  в  процессе  его  демокра-
тизации и  формирования правового государства  в  стране требует
очищения  всех  сфер  общественной  жизни  от  деформации  и



искажения  общечеловеческих  ценностей.  Оно  создало  благопри-
ятные  возможности  по  реабилитации  репрессированных  в  годы
советской  власти народов,  которые подвергались  геноциду и кле-
ветническим нападкам.

Политика  произвола  и  беззакония,  практиковавшаяся  на  го-
сударственном  уровне  по  отношению  к  этим  народам,  являлась
противоправной,  оскорбляла  достоинство  не  только  репресси-
рованных,  но  и всех  других  народов  страны.  Ее трагические  по-
следствия до сих нор сказываются на состоянии межнациональных
отношений  и  создают  опасные  очаги  межнациональных  кон-
фликтов.

Опираясь  на  международные  акты,  Декларацию  Верховного
Совета СССР от 14 ноября 1989 года «О признании незаконными и
преступными  репрессивные  акты  против  народов,  подвергшихся
насильственному  переселению,  и  обеспечении  их  прав»,
постановления  Съездов  народных  депутатов  РСФСР,  а  также
действующее  законодательство  РСФСР  и  СССР,  закрепляющее
равноправие  советских  народов,  и  стремясь  к  восстановлению
исторической  справедливости,  Верховный  Совет  РСФСР
провозглашает  отмену  всех  незаконных  актов,  принятых  в
отношении  репрессированных  народов,  и  принимает  настоящий
закон об их реабилитации.

Статья  1.  Реабилитировать  все  репрессированные  народы
РСФСР, признав незаконными и преступными репрессивные акты
против этих народов.

Статья  2.  Репрессированными  признаются  народы  (нации,
народности  или  этнические  группы  и  иные  исторически  сло-
жившиеся  культурно-этнические  общности  людей,  например  ка-
зачество),  в  отношении которых  по признакам национальной или
иной  принадлежности  проводилась  на  государственном  уровне
политика  клеветы  и  геноцида,  сопровождавшаяся  их  насиль-
ственным  переселением,  упразднением  национально-государ-
ственных  образований,  перекраиванием  национально-террито-
риальных  границ,  установлением  режима  террора  и  насилия  в
местах спецпоселения.

Статьи  3.  Реабилитация репрессированных народов  означает
признание  и  осуществление  их  права  на  восстановление
территориальной  целостности,  существовавшей  до  антиконсти-
туционной  политики  насильственного  перекраивания  границ,  на
восстановление  национально-государственных  образований,
сложившихся до их упразднения,  а также на возмещение ущерба,
причиненного государством.

Реабилитация  предусматривает  возвращение  народов,  не
имевших  своих  национально-государственных  образований,  со-
гласно их волеизъявлению, в места традиционного проживания на
территории РСФСР.

В процессе  реабилитации репрессированных народов  не дол-



жны  ущемляться  права  и  законные  интересы  граждан,  прожи-
вающих  в  настоящее  время  на  территориях  репрессированных
народов.

Статья  4.  Не  допускается  агитация  или  пропаганда,  прово-
димые  с  целью  воспрепятствования  реабилитации  репрессиро-
ванных народов.  Лица, совершающие подобные действия,  а равно
подстрекающие  к  ним,  привлекаются  к  ответственности  в
установленном законом порядке.

Статья  5.  Восстановление  и  изменение  национально-госу-
дарственных  образований  репрессированных  народов  осуществ-
ляется  на  основе  законодательного  регулирования  межнацио-
нальных отношений.

Статья  6.  Территориальная  реабилитация  репрессированных
народов  предусматривает  осуществление  на  основе  их  во-
леизъявления  правовых  и  организационных  мероприятий  по
восстановлению  национально-территориальных  границ,  суще-
ствовавших  до  их  антиконституционного  насильственного  из-
менения.

Для  осуществления  территориальной  реабилитации  в  необ-
ходимых случаях может устанавливаться переходный период.  Ре-
шение  об  установлении  переходного  периода  и  восстановлении
национально-территориальных  границ  принимается  Верховным
Советом РСФСР.

Статья  7.  Политическая  реабилитация  репрессированных
народов,  ранее  имевших  свои  незаконно  упраздненные  нацио-
нально-государственные  образования,  предусматривает  восста-
новление  этих  образований  в  порядке,  установленном  статьей  6
настоящего Закона.

Статья  8.  Политическая  реабилитация  репрессированных
народов,  не  имевших  своих  национально-государственных  об-
разований, означает их право на свободное развитие, возвращение в
места прежнего проживания на территории РСФСР, обеспечение им
равных с другими народами возможностей в осуществлении своих
политических  прав  и  свобод,  гарантированных  действующим
законодательством.

Статья  9.  Ущерб,  причиненный репрессированным народам и
отдельным  гражданам  со  стороны  государства  в  результате
репрессий, подлежит возмещению.

Порядок  возмещения  ущерба  реабилитированным  народам  и
отдельным  гражданам  устанавливается  законодательными  актами
Союза ССР, РСФСР и республик, входящих в состав РСФСР.

Возмещение ущерба реабилитированным народам и отдельным
гражданам осуществляется поэтапно.

Статья  10.  Социальная  реабилитация  репрессированных
народов означает, что гражданам, подвергшимся репрессиям, время
их пребывания в спецпоселениях (местах ссылки) засчитывается в
стаж в тройном размере.  В связи с этим предусматривается также
увеличение  размера  пенсий  по возрасту за  каждый год  работы  с
учетом  периодов,  предусмотренных  Законом  РСФСР  «О



пенсионном обеспечении граждан в РСФСР».
Статья  11.  Культурная  реабилитация  репрессированных  на-

родов предусматривает осуществление комплекса мероприятий по
восстановлению  их  духовного  наследия  и  удовлетворению
культурных потребностей.

Это означает также признание за репрессированными народами
права на возвращение прежних исторических названий населенным
пунктам  и  местностям,  незаконно  отторгнутым  у  них  в  годы
Советской власти.

Статья  12.  Все  акты  союзных,  республиканских  и  местных
органов  и  должностных  лиц,  принятые  в  отношении  репресси-
рованных народов,  за  исключением актов,  восстанавливающих их
права, признаются неконституционными и утрачивают силу.

Статья  13.  Особенности  применения  настоящего  Закона  но
отношению  к  репрессированным  народам,  проживающим  на
территории  Российской  Федерации,  регулируются  отдельными
законодательными актами РСФСР? принимаемыми по отношению к
каждому репрессированному народу.

Педседатель Верховного Совета РСФСР        Б.Ч. Ельцин 26 апреля )99) года

/bcyda/?c/M6e;a^';:< /Ссмм/иеи? Оборот /7ося?а/;о<м<?//мр /Са
ЛЙ*0-Д27 ее

«О переселении немцев нз Дагестанской и Чсчено-
Ишушскон АССР»

Государственный Комитет Обороны постановляет: !. Переселить
проживающих в Дагестанской и Чечено-Ингушской АССР немцев в
Казахскую ССР: из Дагестанской АССР - 4000 человек и из Чечено-
Ингушской АССР - 574 человека.

74. Руководство переселением возложить на НКВД СССР к
переселению приступить  25  октября и закончить  к  30
октября т.г.

75. Переселение и расселение немцев в Казахской ССР про-
извести в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и
СНК  СССР  за  №2060-93  5  сс  от  124Х.41  г.  «О
расселении  немцев  Поволжья  в  Казахстане»  и
инструкции  о  порядке  приемки  имущества
переселяемых  колхозов  и  колхозников,  утвержденной
СНК СССР за №20!6-9!5ссот30.УШ.41 г.

76. Постройки колхозам и колхозникам восстанавливаются
в  местах  расселения  путем  предоставления  готовых
домов. Переселяемым, которым не будут предоставлены
в  местах  вселения  дома,  выдастся  на  постройку,  а  в
необходимых  случаях,  и  на  ремонт  домов  кредит  по
линии  Сельхозбанка  в  размере  до  2  тысяч  рублей



сроком на 5 лет из 3 % годовых, с погашением получен-
ного кредита со второго года после получения ссуды.

77. Перевозку  переселяемых  произвести  по  железной
дороге и морским путем до Красноводска.

78. Обязать НКПС (т. Кагановича), НКМФ (т. Дукельского)
произвести перевозку всех переселяемых в срок с 25 по
30 октября с.г., организовав подачу вагонов и пароходов
по графику, составленному совместно с НКВД СССР.

79. Питание  переселяемых  в  пути  возложить  на  !  !
аркомторг СССР (т. Любимова) в пунктах по указанию
НКВД СССР.

80. Медицинское  обслуживание  переселяемых  в  пути
возложить  на  Наркомздрав  СССР  (т.  Митерева),  для
чего,  по  заявке  НКВД  СССР,  выделить  медицинский
персонал,  медикаменты  и  медико-санитарный
инвентарь.

81. Возложить на Председателя СНК Казахской ССР (т. Ун-
дасынова)  и  секретаря  ЦК  КП(б)  Казахстана  (т.
Скворцова)  организацию  приема,  расселения  и
хозяйственного устройства переселяемых.

I 'редседатель Государственного Комитета Обороны     И.Сталин

Сой. секр<??й<;о. /

7ос'м;ан<ж7<?мие ГО/^О№3074

Государственный Комитет Обороны постановляет:
82. Обязать  Наркомзсм  СССР  (т.Лндреева),

Наркоммясомол-пром  СССР  (т.Смирнова),
Наркомсовхозов  СССР  (т.Лобанова)  и  Наркомзаг
(т.Субботина)  принять  на  Северном  Кавказе  от  спец-
переселенцев скот и сельскохозяйственную продукцию
в местах  и  в  сроки,  согласованные  с  НКВД СССР,  с
выдачей  на  принятое  обменных  квитанций.  Принятие
всего имущества, а также расчеты по этому имуществу
со  спецпереселенцами  произвести  в  соответствии  с
постановлением Совнаркома СССР от 14 октября 1943 г.
№1118-842сс.  Обязать  Наркомзем  СССР,
Наркоммясомол-пром  СССР,  Наркомзаг  и
Наркомсовхозов  СССР  подготовить  и  направить  в
сроки,  согласованные  с  НКВД  СССР,  на  места  спе-
циальные  группы  с  достаточным  количеством
работников  и  бланками  обменных  квитанций
по'оформлению  приема  скота  и  сельскохозяйственной
продукции от спецпереселенцев.



83. Командировать на Северный Кавказ для организации и
руководства  приемом  от  спецпереселенцев  скота,
сельскохозяйственной продукции и другого имущества
комиссию  СНК  СССР  в  следующем  составе:
председатель  комиссии  -  заместитель  Председателя
Совнаркома  РСФСР  т.Гриценко  и  представители:  от
Наркомзема  СССР -  заместитель  народного комиссара
т.Пен-зин, от  Наркоммясомолпрома  - член  коллегии т.
Надьярных,  от  Наркомсовхозов  СССР  -  заместитель
народного  комиссара  т.Кабанов,  от  Наркомзага -  член
коллегии т. Пустовалов.

84. Обязать НКПС (т. Кагановича) организовать перевозку
спецпереселенцев  с  Северного  Кавказа  в  Казахскую
ССР  и  Киргизскую  ССР,  сформировав  для  этого
специальные эшелоны из утепленных и оборудованных
для людских перевозок вагонов.

Количество  эшелонов,  сроки  подачи  вагонов,  места  погрузки  и
разгрузки  -  по  заявке  НКВД  СССР.  Расчеты  за  перевозки  -  по
тарифу перевозок заключенных. НКПС и ЦУПВОСО (т. Хруле-ва)
обеспечить продвижение эшелонов до места назначения на правах
воинских,  с  установлением  специального  диспетчерского
наблюдения за их продвижением.

85. Обязать  Наркомторг  СССР,  под  личную
ответственность  т.  Любимова,  обеспечить  выдачу
горячей  пищи  и  кипятка  проходящим  эшелонам  со
спецнереселенцами  в  соответствии  с  графиком
движения  эшелонов,  составленным  НКВД  СССР  и
НКПС.  Для  проведения  организационно-
подготовительной  работы  и  проверки  готовности
питательных  пунктов  и  железнодорожных  буфетов  к
обслуживанию  эшелонов  со  спецперссе-ленцами
командировать на места по пути движения эшелонов, не
позже  1  февраля,  ответственных  представителей
Нарком-торга.

86. Обязать  Наркомздрав  СССР,  под  личную
ответственность т. Мигерева, обеспечить выделение на
каждый  эшелон  со  спецпереселенцами,  в  сроки  по
согласованию  с  НКВД  СССР  одного  врача  и  двух
медсестер с соответствующим запасом медикаментов, а
также  подготовить  пункты  санобработки  и  изоляторы
Нар-комздрава по пути прохождения эшелонов.

87. Обязать  Главное  управление  государственных
материальных  резервов  при  Совнаркоме  СССР  (т.
Данченко) разбронировать из госрезерва на проведение
специальной работы 4000 тонн автобензина для НКВД
СССР, 500 тонн автобензина для СНК Казахской ССР и



i  50  тонн  для  СНК  Киргизской  ССР.  Обязать
Главнефтеснаб  при  Совнаркоме  СССР  (т.  Широкова)
отгрузить  указанный  автобензин  в  пункты  по
согласованию с  НКВД СССР,  СНК Казахской  ССР и
СНК  Киргизской  ССР  целевыми  цистернами  с
доставкой на места в сроки - для НКВД СССР в течение
февраля  !944г.  и  для  СНК  Казахской  ССР  и  СНК
Киргизской ССР-до 15 февраля 1944 г.

88. Обязать  Паркоминфин  СССР  (т.Зверева)  отпустить  в
феврале  1944г.  НКВД  СССР аванс  в  размере  80  млн
рублей  на  проведение  специальной  работы.  Обязать
Наркоминфин  СССР  (т.  Зверева)  и  НКВД  СССР
(т.Чернышова)  в  5-дневный  срок  представить  в
Совнарком  СССР  совместное  предложение  о  допол-
нительном  ассигновании  НКВД  СССР  средств  на
проведение специальной работы.

89. Обязать Наркомзем СССР (т. Андреева) передать НКВД
СССР для кавчастей милиции из числа принимаемых от
спец-переселенцев  на Северном  Кавказе 350 лошадей,
годных к строевой службе.

Зам.  Председателя  Государственного  Комитета  Обороны  В.  Молотов
РЦХИДНИ.Ф.644.0п. 1.Д.200.Л. )3-15.

Государственный Комитет  Обороны  тов.  Сталину 17 февраля
1944г.  Подготовка  операции  по  выселению  чеченцев  и  ингушей
заканчивается.  После  уточнения  взято  на  учет  подлежащих
переселению  459486  человек,  включая  проживающих  в  районах
Дагестана,  граничащих  с  Чечено-Ингушетией,  и  в  городе
Владикавказе. Учитывая масштабы операции и особенность горных
районов,  решено  выселение  провести  (включая  посадку  людей  в
эшелоны) в  течение 8  дней,  в  пределах которых  в  первые 3  дня
будет  закончена  операция  по  всей  низменности  и  предгорным
районам и  частично по некоторым  населениям горных районов  с
охватом выше 300 тыс. человек. В остальные 4 дня будут проведены
выселения по всем горным районам с охватом оставшихся 150 тыс.
человек.  ...Горные  районы  будут  блокированы  заблаговременно.
...Учитывая серьезность  операции,  прошу разрешить мне остаться
на месте до завершения операции, хотя бы в основном, т.е. до 26-27
февраля 1944 г. Л.Берия.

ГАРФ. Ф. р.-.9401. Оп. 2. Д.64. Л. 167.



Государственный Комитет Обороны тов.  Сталину 26 февраля
1944  г.  Операция  но выселению  чеченцев  и  ингушей  проходит
нормально.  К  вечеру 25 февраля погружено в железнодорожные
эшелоны 342 тыс. 647 человек. Со станции погрузки отправлено к
местам нового расселения 86 эшелонов. Нерия.

ГАРФ. Ф. р.-940!. Оп. 2. Д.64. Л. * 60.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

«О ликвидации Чечено-Ингушской АССР и об
административном устройстве ее территории»

90. .марям 7944 206а

91. связи  с  тем,  что  в  период  Отечественной  войны,
особенно  во  время  действий  немецко-фашистских
войск на Кавказе, многие чеченцы и ингуши изменили
Родине,  переходили  на  сторону  фашистских
оккупантов,  вступали  в  отряды  диверсантов  и
разведчиков, забрасываемых немцами в тылы Красной
Армии,  создавали  но  указке  немцев  вооруженные
банды для борьбы  против  советской  власти,  а  также
учитывая,  что  многие  чеченцы  и  ингуши  на
протяжении ряда лет участвовали в вооруженных вы-
ступлениях  против  советской  власти  и  в  течение
продолжительного времени, будучи не заняты честным
трудом,  совершают  бандитские  налеты  на  колхозы
соседних областей, грабят и убивают советских людей,
-  Президиум  Верховного  Совета  СССР  п  о
с т а н о в л я е т :

Г  Всех  чеченцев  и  ингушей,  проживающих  на  территории
Чечено-Ингушской АССР, а также в прилегающих к ней районах,
переселить  в  другие  районы СССР, а  Чечено-Ингушскую АССР
ликвидировать.

Совнаркому  СССР  наделить  чеченцев  и  ингушей  в  новых
местах  поселения  землей  и  оказать  им  необходимую  государ-
ственную помощь по хозяйственному устройству.

2. Образовать  в  составе Ставропольского  края РСФСР Гроз-
ненский округ с центром в городе Грозном.

Включить в состав Грозненского округа гор. Грозный и сле-
дующие  районы бывшей  Чечено-Ингушской  АССР:  Атагинский,
Ачхой-Мартановский,  Грозненский,  Надтеречный,  Старо-Юр-
товский,  Урус-Мартановский,  Шалинский,  Шатоевский  -  в  су-



ществующих  границах,  Гудермесский  район,  за  исключением
восточной  части,  Сунженский  район,  за  исключением  западной
части,  Галанчожский  и  Галашкинский  районы,  за  исключением
южной  части  этих  районов,  и  северо-западную  часть  Курчало-
евского района.

3. Включить  в  состав  Дагестанской  АССР  следующие  райо-
ны  бывшей  Чечено-Ингушской  АССР:  Веденский,  Ножай-Юр-
товский,  Саясановский,  Чеберлоевский  -  в  существующих  гра-
ницах, а  также Курчалоевский  и Шароевский районы, за  исклю-
чением  северо-западной  части  этих  районов  и  восточную  часть
Гудемесского района.

Установить  границу  между  Грозненским  округом  и  Дагес-
танской АССР с севера на юг: от излучины р. Терека, что западнее
селения  Азамат-Юрт,  по  западной  окраине  его  на  высоту  29.7,
западнее  ж.д.  станции  Кади-Юрт  на  высоту  54.4  по  восточной
окраине селения Найберды до границы Курчалосвского района у
северных  скатов  высоты  438  J  и  далее  на  запад  через  высоты
333.5,  !92.9,  )64.9,  139.0  и  далее  на  юго-запад  на  высоту  )43.3,
западнее селения Курчалой в направлении высоты  )93.4  до стыка
границ  Шалинского  и Курчалоевского  районов  и  далее  на  юг  и
юго-запад  по  границе  Шалинского  района  до  стыка  границы  с
Атагинским  районом  и  далее  на  юг  по  границе  Атагинского  и
Шатоевского  районов  до  стыка  границ  Шатоевс-кого,  Итум-
Калинского и Чеберлоевского районов.

4. Включить  в  состав  Северо-Осетинской  АССР  гор.Малго-
бек и следующие районы бывшей Чечено-Ингушской АССР: Ача-
лукский,  Назрановский  и  Пседахский  -  в  существующих  грани-
цах.  Пригородный  район,  за  исключением  его  южной  части,
западную  часть  Сунженского  района,  а  также  восточную  часть
Курпского  района  Кабардино-Балкарской  ЛССР.  В  связи  с  этим
внести следующие изменения в существующую государственную
границу между  РСФСР и  Грузинской  ССР:  линию границы  ус-
тановить от существующей границы западнее горы Гиморай-Хох и
восточнее отметки 4776 на северо-восток по р. Генал-Дон, западнее
селения Нижняя Саниба, далее на северо-восток до высоты 2642.2,
далее  на восток  по границе Пригородного района до  р.Терека  и
далее  по хребту  горы Мат-Лай  через  высоты  3002.0,  2223.2,  по
хребтам гор Джар-Лам и Цорей-Лам южнее селения Кожвинч через
высоты 2072.6, 2275.5, 2327, севернее селения Никарой и далее на
восток по северной и восточной границе Итум-Калинского района
до стыка  ее с границей Ша-роевского района у высоты 2059.3  и
далее  на восток  по северной  границе Шароевского  района до  р.
Шаро-Аргун,  далее  на  юго-запад  по  р.Шаро-Аргун  до  устья  р.



Харкаде-Ахк  (Хуландой),  далее  на  юг  по  рекам  Харкаде-Ахк
(Хуландой)  и  Харгаб-Ахк  с  выходом  на  существующую
государственную границу Грузинской ССР у высоты 4090.0.

Председатель Преэидума Верховного Совета СССР     М.Калинин Москва,
Кремль Д№ t/803.

Секре/пмс /Уз иос/пано<иеммя № 23J-7-? сс О заселении и
освоении районов бывшей Чечено-Ингушской

АССР

В связи  с  образованием  на  территории  бывшей  Чечено-Ин-
гушской  АССР  Грозненского  округа  в  составе  Ставропольского
края  и  включением  части  районов  бывшей  Чечено-Ингушской
АССР в состав Дагестанской  АССР, Севсро-Осетинской  АССР и
Грузинской ССР. СНК Союза ССР постановляет:

1. Обязать  Ставропольский  крайисполком,  СНК  Дагестанс-
кой ЛССР, Северо-Осетинской АССР и Грузинской ССР:

а) переселить  до  15  апреля  1944  г.  в  бывшие  чеченские  и
ингушские  колхозы,  по  районам,  вошедшим  в  Грозненский  ок-
руг из Ставропольского края, - 8000 хозяйств, по районам, вклю-
ченным  в  Дагестанскую  АССР  из  Дагестанской  АССР,  -  5000
хозяйств,  по  районам,  включенным  в  Северо-Осстинскую АССР
из Северо-Осетинской АССР, - 500 хозяйств;

б) укомплектовать  в  двухнедельный  срок  передаваемые  им
районы руководящими работниками и в этот срок закончить при-
емку выделяемого скота, а также всех жилых, хозяйственных по-
строек, сельхозинвентаря и другого имущества.

2. Обязать  СНК  РСФСР,  Ставропольский  крайисполком,
СНК  Дагестанской  АССР,  Северо-Осетинской  АССР,  Грузинс-
кой  ССР и Наркомзем СССР до 1 июня 1944 г.  разработать  ме-
роприятия  по  дальнейшему  заселению  и  освоению  районов
бывшей  Чечено-Ингушской  АССР  и  внести  свои  предложения
на рассмотрение Совнаркома СССР...

6.  Разрешить Наркомзему СССР из принятого в районах быв-
шей  Чечено-Ингушской  АССР семенного зерна и  картофеля  вы-
давать вновь организуемым и существующим колхозам этих рай-
онов семенное зерно и картофель в количестве, недостающем у них
для обеспечения плана весеннего сева 1944 г. на условиях возврата
государству зерна и картофеля натурой из урожая 1944 года...

Заместитель Председателя СНК СССР В.Молотов
ГАРФ. Ф.р.-5446. Оп.47. Д.4356. Л.59-62.



Совет Народных Комиссаров СССР

1. Обязать Совнарком Дагестанской  АССР переселить  до 15
апреля 1944 г. 1300 хозяйств колхозников из горных районов Да-
гестана  на земли,  освободившиеся  после выселения  чеченцев  из
Ауховского района Дагестанской АССР, и обеспечить проведение
сельскохозяйственных работ указанными хозяйствами.

2. Обязать  Наркоммясомолпром  СССР  и  Наркомзсм  СССР
до 1 апреля 1944 г. передать  на месте уполномоченным Совнар-
кома Дагестанской АССР продуктивный скот, принятый от спец-
переселенцев  в  Ауховском,  Хасавюртовском  и  Бабаюртовском
районах  Дагестанской  АССР  для  наделения  им  вселяемых
колхозов.

Передачу  указанного  скота  произвести  в  счет  плана  завоза
скота для освобожденных от оккупации районов.

Произвести  с  участием  Наркомзема  Дагестанской  АССР от-
браковку непригодного для воспроизводства скота и направить его
на убой.

92. Установить,  что  продуктивный скот,  принадлежащий
спецпереселенцам,  передается  вновь  организуемым
колхозам  на  условиях,  установленных  для  колхозов,
районов,  освобожденных  от  оккупации.  Лошади,
рабочие волы, мулы и ослы передаются Наркомземом
СССР  колхозам  по  установленным  заготовительным
ценам с оплатой стоимости в течение 3 лет.

93. Разрешить Наркомзему из принятого от спецпереселен-
цев  Ауховского,  Хасавюртовского  и  Бабаюртовского
районов  Дагестанской  АССР  зерна  выдавать  вновь
организуемым  колхозам  в  Дагестанской  АССР  для
весеннего сева 1944 г. 350 тонн пшеницы и 800 тонн
кукурузы  на  условиях  возврата  государству  зерна
натурой из урожая 1944-1945 гг.

94. Разрешить  Наркомзему  из  продовольственного  зерна,
принятого  от  спецпереселенцев,  выдать  ссуду  в
порядке государственной продовольственной помощи в
размере 2300 тонн из расчета 2 центнера в среднем на
каждую  семью,  переселенную  из  горных  районов  в
Ауховский  район  Дагестанской  АССР,  с  возвратом
государству натурой в 1944-1945 гг.

95. Общественные  и  индивидуальные  постройки,
сельскохозяйственный инвентарь и другое имущество,



оставляемое  в  районах  бывшей  Чечено-Ингушской
АССР, передать по балансовой стоимости, а там, где ее
нет, по страховой оценке с учетом износа.

а) совхозам и другим государственным организациям — без-
возмездно;

б) колхозникам - с рассрочкой на 10 лет с выдачей ими обя-
зательств Сельхозбанку.

7.  Установить,  что  вновь  организуемые в  Ауховском  районе
Дагестанской  АССР колхозы  и вселяемые  в них колхозники  ос-
вобождаются  в  1944-1945гг.  от  поставок  государству сельскохо-
зяйственных продуктов, денежных налогов и сборов.

Разрешить  вселяемым  колхозникам  бесплатный  проезд  по
железной дороге в места заселения со своим личным имуществом.

Зам. Председателя Совета Народных
Комиссаров Союза ССР В.Молотов

Совнарком  Дагестанской  АССР  (тов.  Даниялов)  и  обком
ВКП(б)  (т. Алиев) просят выделить на 1 месяц 100 грузовых ав-
томашин и 150 тонн автомобильного бензина для перевозки 5000
семей колхозников Дагестанской АССР в районы бывшей Чечено-
Ингушской  АССР  и  1300  семей  колхозников  на  земли,  осво-
божденные после выселения чеченцев  из Ауховского района Да-
гестанской АССР.

Начальник тыла Красной Армии тов. Хрулев просил доложить
Вам, что Народный Комиссариат Обороны не имеет возможности
выделить  Совнаркому  Дагестанской  АССР  на  указанные
мероприятия 100 автомашин.

Наркомзем  СССР  (тов.  Чекменев)  предлагает  отклонить
просьбу дагестанских организаций, так как последние могут 150 км
проехать лошадьми и волами.

Полагаю необходимым  отклонить  просьбу  тов.  Даниялова  и
Алиева,  так как и другие края и республики, переселяющие кол-
хозы в  районы бывшей Чечено-Ингушской  АССР подобного хо-
датайства не возбуждают, а переселяются из Ставропольского края
8000  хозяйств,  из  Северо-Осегинской  АССР  -  3000  хозяйств  и
Грузинской ССР - 500 хозяйств.

Прошу Вашего разрешения сообпщть Даниялову но «ВЧ», что
просьба их не удовлетворена.



Начальник сектора административно-судебных
учреждений СССР П.Иванов
ГАРФ. Ф.р.-544б. Оп.47. Д. 4335. Л. 98.

Об образовании Грозненской области в составе
РСФСР

/7осм?ым<ж?еные ом 22 ,моря?о /Р<?4 2о<)а

Образовать Грозненскую область с центром в г. Грозном и в
связи  с  этим  ликвидировать  Грозненский  и  Кизлярский  округа
Ставропольского края.

Включить в состав Грозненской области г.Грозный и районы:
Атагинский, Ачхой-Мартановский, Галанчожский, Галашкинс-кий,
Грозненский,  Гудермесский,  Надтеречный,  Старо-Юртов-ский,
Сунженский,  Урус-Мартановский,  Шалинский  и  Шатосв-ский
бывшего Грозненского округа, г.Кизляр и районы: Ачику-яакский,
Караногайский, Каясулинский, Кизлярский и Шелковской бывшего
Кизлярского  округа,  а  также  Наурский  район,  выделив  его  из
состава Ставропольского края.

Настоящее  постановление  представить  на  утверждение  Вер-
ховного Совета СССР.

№ письма ./7. Берии АММоломозу 79 и/смя 7944,?.
В составе семей переселенцев чеченцев, ингушей, карачаевцев,

балкарцев, крымских татар в Казахскую, Киргизскую и Узбекскую
ССР в ) 944 году прибыло до 300 тыс. детей в возрасте до 16 лет.
Спецпёреселенцы размещены небольшими группами в колхозах и
районах вперемешку с местным — русским, казахским, узбекским
и киргизским -  населением.  Проживают они в условиях особого
режима (запрещение свободно перемещаться вне пределов пунктов
проживания  и  др.).  Организовать  начальную  школу  для  детей
спецпереселенцев  чеченцев,  ингушей,  карачаевцев,  балкарцев  и
крымских  татар  с  обучением  на  их  национальных  языках  нет
возможности  в  силу  отсутствия  соответствующих  проверенных
педагогических  кадров.  В  силу всех  этих условий  НКВД СССР
считает  целесообразным  обучение  детей  спецпереселенцев
производить на русском языке в существующих школах по месту
их жительства...

ГАРФ. Ф. р.-5446. Оп. 47. Д.4374. Л.2.

(Зймет?? на запрос УУЖД77     /размене/сом аблас/ми/jfpa?-



Как быть с уволенными из армии и возвращающимися домой
чеченцами  и  ингушами?  17  июня  1944  г. начальник  Мобуп-
равления Главуправформ Красной Армии № МОЕ 1/4069911 -С от
3 июля 1944 г. сообщил об отказе УНКВД Грозненской принимать
уволенных  из  армии  сержантов  и  рядовой  состав  по  на-
циональности  чеченцы  и  ингуши  для  направления  по месту  их
переселения.  Было  указано  направлять  всех  в  распоряжение
УНКВД Талды-Курганской области Казахской ССР. Отправление
производить  отдельными  партиями  пассажирским  поездом  под
сопровождением, обеспечив билетом и питанием, и 50 руб. денег.
Чернышов.

ГАРФ. Ф.р.-9401. On. 1. Д.2077-86. Л. 15.

№ докладной зиямжм77.5ермй woe. Я.&Смалмму, я?оя. &ММмоя?гжу

Во  исполнение  постановления  Государственного  Комитета
Обороны НКВД в феврале-марте 1944  г. было переселено на по-
стоянное жительство в Казахскую и Киргизскую ССР 602193 чело-
века, жителей Северного Кавказа, из них чеченцев и ингушей —
496460 человек, карачаевцев - 68327, балкарцев - 3 7406 человек.
Переселение этого контингента с территории Северного Кавказа и
расселение  в  местах  нового  жительства  было  проведено  удов-
летворительно. В колхозах размещены 428948 человек, и совхозах -
64703 человека,  и передано для трудового использования в  про-
мышленных  предприятиях  908542  человека.  Основная  масса
спецпоселенцев выселялась на территорию Казахской ССР (477809
человек).  Однако  республиканские  органы  Казахской  ССР  не
уделили должного внимания вопросам трудового и хозяйственного
устройства  спецпоселенцев  Северного  Кавказа.  В  результате
бытовое устройство спецпоселенцев в Казахстане и приобщение их
к  общественно  полезному  труду  находилось  в  неудовлет-
ворительном состоянии.  Семьи  спецпереселенцев,  расселенные в
колхозах,  не  принимались  в  члены  сельхозартелей.  Неудовлет-
ворительно  проходило  наделение  семей  спецпереселенцев  при-
усадебными участками и огородами, а также обеспечение жильем.
Спецпереселенцы,  расселенные  в  совхозах  и  переданные  в
промышленные  предприятия,  слабо привлекались  для  работы  на
производстве, отмечены заболевание сыпным тифом, недостатки в
хозяйственном  и  бытовом  устройстве,  кражи,  уголовные  пре-
ступления.  Для наведения порядка в Казахскую ССР был коман-
дирован в мае  1944  г. заместитель Народного комиссара внутрен-



них дел Круглов с группой работников. В июле были арестованы
2196 спецпоселенцев  по различным преступлениям. Все рассмот-
рены  Особым  совещанием.  Были  созданы  429  спецкомендатур
НКВД для наблюдения за режимом проживания спецпоселенцев,
борьбы  с побегами,  оперативно-чекистского обслуживания и  со-
действия  в  быстрейшем  хозяйственном  устройстве  спецпересе-
ленческих семей. Было улучшено хозяйственное устройство спец-
поселенцев.  Из 70296 семей,  расселенных в колхозах, вступило в
члены  сельхозартелей  56800 семей,  или 81%.  Получили  приуса-
дебные участки и огороды 83303 семьи (74,3%). 12683 семьи про-
живали в собственных домах. Организована работа трудовых дет-
ских колоний.  В июне 1944  г. было устроено  в них 1268 детей.
Улучшилась занятость. Так, в Джамбульской области из 16927 че-
ловек трудоспособных фактически работали 16396 человек,  в Ак-
молинской  области  из  !7667  человек  учтено  работающих  19345
(так в документе) человек, из них 2746 стариков и подростков.

ГЛРФ. Ф.р-940). Оп.2. д.63. Л.З П-313 <84>

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №54 Совет Народных
Комиссаров Союза ССР

«О переселении 2000 хозяйств колхозников в районы
Грозненской области»

Дя/маря /943.?.

В целях  быстрейшего  освоения  плодородных  земель  Гроз-
ненской  области  Совет  Народных  Комиссаров  Союза  ССР  по-
становляет:

96. Переселить  в  феврале-марте  1945  г. 2000  хозяйств
колхозников  в  районы  Грозненской  области  из
следующих  областей  РСФСР:  Брянской  обл.  -500
семей,  Вологодской  -  200,  Ивановской  -  500,
Калужской - 500, Кировской - 300 семей.

97. Обязать  председателей  исполкомов  Брянского
(Коваленко),  Вологодского  (Дербинова),  Ивановского
(Шубина),  Калужского  (Батамирова),  Кировского
(Кукурина)  обеспечить  отбор  и  отправку  семей
колхозников-переселенцев  в  Грозненскую  область  до
15 марта 1945 г.

98. Установить  для  колхозников,  переселяемых  в
Грозненскую область во вновь организуемые колхозы,
следующие льготы:

а) Выдать  переселяемым  колхозникам  единовременное  де-



нежное пособие 2500 руб. на каждую семью.
б) Разрешить  колхозникам-переселенцам  взять  с  собой  ин-

вентарь,  скот,  находящийся в личном пользовании, и др.  домаш-
нее имущество общим весом до 2 тонн на одну семью.

в) Принять  на  счет  государства  стоимость  проезда,  провоз-
ки скота и имущества переселяемых колхозников, а также их ме-
дицинское обслуживание с места выхода до места вселения.

г) Списать  с  колхозников,  переселяемых  в  Грозненскую  об-
ласть,  все  числившиеся  за  ними недоимки  по  натуральным  по-
ставкам, денежным налогам и страховым платежам.

д) Освободить  на  1945  г. хозяйства  колхозников,  переселяе-
мых  в  Грозненскую  область,  и  вновь  организуемые  колхозы  из
переселенцев  от  всех  государственных  денежных  налогов,  стра-
ховых  платежей  и  от  поставок  государству  сельскохозяйствен-
ных продуктов и продуктов животноводства.

99. Обязать Наркомзаготовок СССР (т.Двинского) продать
колхозникам-переселенцам  в  местах  вселения  по
государственным ценам зерно из расчета 2 центнера на
каждую семью.

100.Разрешить  Сельхозбанку  СССР  выделить
нуждающимся переселенцам-колхозникам в местах их
вселения  денежную  ссуду  на  хозяйственное
обзаведение,  ремонт  построек,  приобретение  коров  и
др. нужды в размере 5000 руб. на одно хозяйство с воз-
вратом в течение 5 лет.

101.Обязать  Паркоммясомолпром  СССР  (т.Смирнова)  и
Нар-комзаг  (т.Двинского)  в  месячный  срок  выдать
колхозникам-переселенцам  в  местах  их  вселения
полностью  и  равноценного  качества
сельскохозяйственные продукты и скот взамен сданных
ими в местах прежнего жительства  местным органам
Нарком-мясомолпрома СССР и Наркомзага.

Обязать  Наркоммясомолпром  СССР  (т.Смирнова)  продать  в
течение 1945  г. колхозникам-переселенцам, не имевшим в местах
прежнего жительства скота в личном пользовании, по 1 корове или
телке  за  наличный расчет  или  по государственным  закупочным
ценам.

7. Обязать  исполком  Грозненского  областного  Совета  депу-
татов трудящихся (т. Сторчак):

а)  передать  свободные земли  с имеющимися посевами и на-
саждениями  вновь  организуемым  колхозам  из  переселенцев  и
закрепить указанную землю за колхозами на вечное пользование;



б) передать  колхозникам-переселенцам  в  постоянное  пользо-
вание дома  с  имеющимися  надворными  постройками  и  приуса-
дебными участками;

в) выдать  семьям  колхозников-переселенцев  по  оценочной
стоимости  местных  органов  Наркомфина  имеющиеся  в  посел-
ках  оставшиеся  ручной  сельхозинвентарь  и  предметы  домашне-
го обихода;

г) установить,  что  жилые дома  и  надворные  постройки,  пе-
реданные  колхозникам-переселенцам,  переходят  в  их  личную
собственность.

9. Обязать Наркомфин СССР (т.Зверева) выделить Совнаркому
РСФСР из резервного фонда Совнаркома Союза ССР 6,5 млн руб.,
в том числе на выдачу единовременного пособия 5  млн руб.,  на
оплату  железнодорожного  проезда  и  операционные  расходы  по
переселению 1,5 млн руб.

Ю. Обязать Наркомторг СССР (т.Любимова) выдать в местах
выхода  колхозникам-переселенцам  хлеб  и  другие  продукты
питания в виде сухого пайка сроком  на десять  дней  по нормам,
установленным для рабочих,  а  также обеспечить  переселенцев  в
пути следования горячим питанием из двух блюд один раз в сутки.

I!.  Обязать  Наркомздрав  СССР  (т.Митерева)  проводить  в
местах  выхода  переселенцев  медицинский  осмотр  каждой  пе-
реселяемой семьи, обеспечить санитарную обработку переселенцев
в местах формирования эшелонов и медицинское обслуживание их
в  пути  следования,  выделяя  для  сопровождения  эшелоны,
медицинский  персонал,  необходимые  медикаменты  и  обо-
рудование для вагонов-изоляторов, следуемых с эшелонами.

12. Обязать НКПС СССР (т.Ковалева):
а)  выделить  по  заявке  Совнаркома  РСФСР  в  феврале-марте

1945  г. 400 вагонов и организовать перевозку в Грозненскую об-
ласть колхозников-переселенцев, их скот и имущество из областей,
указанных  в  п.1  настоящего  постановления,  специально
сформированными эшелонами;

б) обеспечить перевозку колхозников-переселенцев в вагонах,
приспособленных для людских перевозок.

Установить,  что  подача  вагонов  дорогами  производится  в
соответствии  с  утвержденным  графиком  по  заявкам  областных
исполкомов без денежных расчетов на станциях погрузки. Расчеты
за  перевозку  переселенцев  по  железным  дорогам  производит
Совнарком  РСФСР  по  представляемым  дорогами  счетам,  в
централизованном порядке.

102.Обязать начальника Управления тыла Красной Армии
(т.Хрулева)  оказать  Грозненскому  облисполкому



помощь  в  перевозке  колхозников-переселенцев  и  их
имущества от станции разгрузки до колхозов вселения,
выделив  для  этой  цели  на  время  перевозки
переселенцев 60 автомашин.

103.Обязать Главнефтеснаб при Совнаркоме СССР (т. Вов-
ченко)  выделить в распоряжение Совнаркома РСФСР
для  обеспечения  нужд,  связанных  с  переселением
колхозников,  500 тонн  автобензина  за  счет  ресурсов
Главнефтеснаба.

104.Совнаркому РСФСР выделить в первом квартале 1945
г.  Грозненскому  облисполкому  20  ООО  куб.м
пиломатериалов,  2000  кв.м стекла  и 3  т  гвоздей  для
ремонта домов колхозников-переселенцев.

Возложить  ответственность  за  проведение  переселения  кол-
хозников в Грозненскую область на заместителя председателя СНК
РСФСР тов. Гриценко А.В.

Заместитель председателя Совета

Народных Комиссаров Союза ССР В.Молотов

ГАРФ. Ф.р.-327. Оп.2. Д708. Л.48-5!

№ cjw/ewa

Лрсоссаатнатя  Сояета  №роа//ьмг  /&.миссарае27/А?естанс'кой
у4ССР А Дямияло-зд

на и.ня ^.Я. Ласы^м^а
Секретно

Представляю отчет  о выполнении постановления СНК СССР
от 9 марта 1944 г. № 255-74 ее и распоряжения СНК СССР от 11
марта  1944  г.  №  5473  рс  о  заселении  присоединенных  к
Дагестанской  АССР районов Чечено-Ингушской  АССР и Аухов-
ского района ДАССР.

ОТЧЕТ
об освоении вошедших в состав ДАССР бывших

Курчалоевского, Саясановского, Ножай-Юртовского,
Веденского, Шароевского и Чсбсрлоевского районов

бывшей Чечено-Ингушской АССР и Ауховского района
Дагестанской АССР

Организация переселения горных колхозов в новые районы. В
связи  с  изложенными  обстоятельствами,  постановление



Совнаркома  СССР от  9 марта 1944 г.  о присоединении  к Дагес-
танской АССР 6 районов бывшей Чечено-Ингушской АССР было
воспринято  народами  Дагестана  как  мероприятие,  имеющее
большое историческое значение для нашей республики.

На состоявшемся 16-17 марта 1944 г. пленуме обкома ВКП(б)
было  обсуждено  указанное  постановление  СНК  СССР  и  поста-
новление СНК Дагестанской АССР и бюро обкома ВКП(б) о пер-
воочередных  мероприятиях  но  освоению  новых  районов.  Для
проведения  разъяснительной  работы  среди  населения  вместе  с
районным  активом  на  места  выехали  руководящие  работники
обкома ВКП(б) и СНК ДАССР.

Желающих  переселиться  в  новые  районы  оказалось  в  не-
сколько раз больше, чем могут вместить заселяемые районы.

Подготовительные работы по переселению были закончены в
течение 5-7 дней, и первые партии переселенцев были отправлены
в новые районы 25 марта. Переселение проводи-
лось  по  плану,  утвержденному  постановлением  Совнаркома
Дагестанской АССР и бюро обкома ВКП(б) от )5 марта 1944 г.
Причем  предусматривалось  из  20  горных  районов  и
предгорных районов республики 9! 60 хозяйств колхозников в
две очереди: в первую очередь было намечено переселить 6300
хозяйств,  предусмотренных  постановлением  Совнаркома
Союза ССР от 9 марта 1944 г.  № 255-74-сс и распоряжением
Совнаркома Союза ССР от 11 марта !944 г. № 3473-рс.

Выполнение намеченного плана переселения видно из
следующей таблицы:

Наименование В новые В Новолак- Всего
показателей регионы ский район
Намечалось всего переселить
хозяйств 7460 )700 9)60
В том числе:
а) первая очередь до ' 5 мая 3000 )300 6300
б) вторая очередь 2460 400 2850
Всего переселено за гол: !4!52 2589 )674)
В%к плану СНК ДАССР
и обкома ВКП(б) )92.4 )52.3 )83.0
В % к плану СНК СССР 283.0 '98,0 266,0

Количество  переселенных  колхозов  в  районы  бывшей
Чечено-Ингушской АССР, в Новолакский и Хасавюртовский
районы Дагестанской АССР но районам выхода переселенцев
на ) 3 мая 1944 г. составило полностью переселенных: селений -



М4;  колхозов-109  (имелось  11414  хозяйств):  частично
переселились из 110 селений. Всего переселено хозяйств 14603,
людей - 54833.

В 1671 переселенном за год хозяйстве числится 61000 чело-
век, что составляет 17% к общей численности населения гор-
ной зоны республики.

З П



1 1ереселение проходило в довольно трудных условиях: труд-
ности  вызывались  большой  удаленностью  районов  вывоза  пе-
реселенцев  от  железной  дороги  и  от  новых мест  поселения;  ве-
сенней  распутицей  в  горах;  экономической  маломощностью  пе-
реселяемых колхозников (недостаточная обеспеченность питанием
и  необходимой  одеждой)  и  почти  полным  отсутствием  ав-
тотранспорта для ускорения перевозок...

Для  обеспечения  нормального  хода  переселения  из  районов
выхода, а также приема и размещения переселенцев в заселяемых
районах  со  стороны  Совнаркома  Дагестанской  АССР  и  обкома
ВКП(б) своевременно принимались оперативные меры.

После  заселения  этого  или  иного  населенного  пункта  не-
медленно организовывались новые колхозы, которые тут  же при-
ступали к полевым работам.

От каждой партии или группы переселенцев заранее выезжали
представители со списками, в соответствии с чем организованные в
районах вселения оргкомитеты устанавливали населенные пункты и
жилые помещения, куда непосредственно направлялись и вселялись
переселенцы.

Для  обеспечения  организационной  работы  по  размещению
переселенцев  была  разработана  и  спущена  районам  специальная
инструкция...

...На  оплату  рабочего  скота  спецпереселенцев  СНК  Дагес-
танской  АССР выделил переселенческим  колхозам 645 тыс.  руб.
сельхозкредита,  не  использованного  остальными  районами  рес-
публики...

СНК Дагестанской  АССР  примет  все  меры  к  тому,  чтобы  в
максимально  короткие  сроки  вывести  переселенческие  районы  в
шеренгу передовых районов республики и тем самым оправдать ту
дополнительную  помощь,  которая  оказана  нам  постановлением
Совнаркома Союза ССР № 1372 от 12 октября 1944 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров Дагестанской АССР А.Даниялов
ГАРФ.Ф.р.-327.0п1.Д.Л.1-3[ .

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  №82-р Совет Народных
Комиссаров

Л/оскйм, /Зян^ря У943<'0()ы

В соответствии с постановлением Совнаркома СССР № 54 от 8
января 1945 г. о переселении колхозников в Грозненскую область:

105.Утвердить распределение 6,5 млн руб. на выдачу едино-
временного  пособия  переселенцам,  на  оплату
железнодорожных перевозок  и операционные расходы
по  переселению  по  областям  выхода  и  вселения,
согласно Приложению № 1.

106.Утвердить  распределение  50  тонн  автобензина,
выделенного  для  обеспечения  нужд,  связанных  с



переселением  в  Грозненскую  область,  согласно
Приложению № 2.

107.Обязать  Госплан  РСФСР  (т.  Кордюкова)  выделить  в
первом  квартале  1945 г.  Грозненскому  облисполкому
300 кбм. пиломатериалов, 3 тонны гвоздей и 2000 кв.м
стекла для ремонта домов колхозников-переселенцев.

Зам. Председателя Совета Народных
Комиссаров РСФСР А.Грицемко
Д. №4 ] ] - ] 6. ГАРФ. Ф.р.-327.0п. 2.Д. 708.43^4.

/Уз <)одла<)<7

26 мюмя / 94 J
«О положении населения районов бывшей Чечено-
Ингушской АССР, присоединенных к Дагестанской

АССР»

В Андалалский, Веденский, Ритлябский, Шурагатский районы
бывшей  ЧИАССР  и  в  бывший  Ауховский  район  Дагестанской
АССР в 1944 г. из горных районов республики и Грузинской ССР
переселено  16740  хозяйств  (61  тыс.  чел.)  вместо  6300  хозяйств,
предусмотренных постановлением СНК Союза ССР
№ 255-74 сс от 9 марта 1944 г. и распоряжением СНК СССР № 5473
сс от Н марта 1944г.

Положение  населения  в  районах  чрезвычайно  трудное.  Ма-
лярия (10 тыс. случаев заболевания), озимый сев составляет 61 %.
Направлены эпидемические отряды (100 чел.).

Районам  отпускаем  7000  тонн  кукурузы,  165  тонн  муки,  40
тонн крупы, 25 тонн сахара, 10 тонн жира и т.д., 124 тыс.м ману-
фактуры, трикотажных изделий на 825 тыс. руб., 25 тыс. пар обуви.

Не хватает техники. В ручной вспашке участвовали 2000 чел. и
вспахали  1245  га...  На  места  направлены  24  руководящих  ра-
ботника, 9 специалистов...

Председатель СНК Дагестанской АССР АДаннялов
Секретарь обкома ВКП(б) А. Алиев

! АРФ. Ф.р.-940!. Он. i. Д. 2301. Л. 101-103.

Онро<?о cwpcwwo f% О. /7.J /7<х).7(?.ж*м/н яозероя;у
Зыимска из /?/!о/яола7й №66 о/и / Р-?Л <?.

Постановили:
В  целях  укрепления режима  поселения  выселенцев  из  числа

чеченцев,  карачаевцев,  ингушей,  балкарцев,  калмыков,  немцев,
крымских татар и др., а также усиления уголовной ответственности
за  побеги  выселенцев  с  мест  обязательного  и  постоянного
поселения  ЦК  ВКП(б)  постановляет:  1.  Установить,  что
переселение  в  отдаленные  районы  Советского  Союза  чеченцев,



карачаевцев,  ингушей,  балкарцев,  калмыков,  немцев,  крымских
татар и др. произведено навечно, без права возврата их к прежним
местам жительства.

За самовольный выезд (побег) из мест обязательного поселения
этих  выселенцев  виновных  привлекать  к  уголовной  от-
ветственности, определив меру наказания за это преступление в 20
лет  каторжных  работ.  Дела  в  отношении  побегов  выселенцев
рассматривать  в  Особом  Совещании  при  МВД  СССР.  Лиц,
виновных  в  укрывательстве  выселенцев,  бежавших  из  мест  обя-
зательного  поселения  или  способствовавших  их  побегу,  и  лиц,
виновных в выдаче разрешения выселенцам на возврат в места их
прежнего  жительства,  привлекать  к  уголовной  ответственности,
определив меру наказания за эти преступления - лишение свободы
на 5 лет.

108.Распространить на выселенцев (чеченцев, карачаевцев,
ингушей, балкарцев, калмыков, немцев, крымских татар
и  др.)  п.  12  Постановления  Совета  Министров  СССР
№1841-730с  от  3  июня  1948  года  о  привлечении  к
уголовной  ответственности  и  осуждении  на  8  лет
лишения  свободы  лиц,  высланных  на  поселение  и
продолжающих уклоняться  от  общественно полезного
труда и ведущих паразитический образ жизни в местах
поселения.

109.Обязать  Министерство  государственной  безопасности
(т.  Абакумова)  через  органы  охраны  МГБ  на
железнодорожном и водном транспорте принять меры к
выявлению,  задержанию  и  аресту  выселенцев,
бежавших с мест обязательного поселения.

110.Обязать Генерального прокурора  СССР т.  Сафонова и
министра  внутренних  дел  СССР  т.  Круглова
расследовать все случаи, когда задержанные в районах
их  прежнего  жительства  (Крым,  Чечено-Ингушетия,
Кабарда,  область  немцев  Поволжья.  Калмыкия и  др.)
выселенцы  были  возвращены  обратно  в  места
расселения  без  привлечения  их  к  уголовной
ответственности  за  побег,  и  виновных  в  допущении
этой антигосударственной практики привлечь к строгой
ответственности.  О  результатах  в  месячный  срок
доложить ЦК ВКП(б).

Секре1арьЦК5-п,ст,акПост.СМСССР№4367-]726ссот24Х[ '948 г.

СПРАВКА
о количестве лиц других национальностей, находящихся на

спецноселении, выселенных с немцами, с выселенцами
Кавказа, Крыма, но не входящих в состав семей этих

контингентов



Вместе с немцами было выселено 1721 человек (в том числе
русских  -  662,  украинцев  -  355,  поляков  -  124,  латышей  -104,
литовцев - 111, финнов - 58, австрийцев - 34, эстонцев -33, прочих -
240  (греки,  татары,  евреи,  датчане,  мадьяры,  шведы,  французы,
бельгийцы, голландцы, словаки, итальянцы, болгары, мордва, чехи,
караимы).

Из Крыма с основным контингентом 3628 человек, в том числе
русских - 1280, цыган - 1109, немцев - 427, турок - 272, украинцев -
257, прочих - 283 (караимы, итальянцы, финны, румыны, иранцы,
черкесы,  евреи,  ингуши,  азербайджанцы,  чехи,  болгары,
кабардинцы, венгры, хорваты).

С  Северного  Кавказа  -  всех  321,9  человек,  в  том  числе:  ка-
бардинцев  -  17,  кумыков  -  485,  аварцев  -  311,  дагестанцев  -235,
тавменов - 186, абазинов - 52, осетин - 41, ногайцев - 41, русских -
35,  даргинцев  -  34,  прочих  -  174  (украинцы,  лакцы,  лезгины,
азербайджанцы, черкесы, грузины, немцы, адыгейцы, арабы, сваны,
турки).

Из  Грузинской  ССР: всех  26044  человек,  в  том  числе:  азер-
байджанцы - 24304 чел., тюрки - 676, аджарцы -411, грузины -224,
черкесы - 45, прочие - 384 (абхазы, аварцы, болгары, русские, лазы,
армяне).

Всего  привлекалось  к  совместному  выселению  с  основными
контингентами 58 национальностей.

Начальник отделения ОСП МВД СССР капитан Б.П.Трофнмов
ГАРФ.Ф.р.-.9479.0п. t. Д. 436.Л.26.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Совета Министров
РСФСР

«О мероприятиях по хозяйственному и культурно-
бытовому устройству населения, переселяемого из Чечено-
Ингушской АССР в Дагестанскую АССР»

В целях оказания помощи населению,  переселяемому  из  Че-
чено-Ингушской АССР в Дагестанскую АССР, в хозяйственном и
культурно-бытовом устройстве п р е д л а г а е т с я :

111.Принять предложение Совета Министров Дагестанской
АССР  об  освоении  в  1958-1960  гг.  70  тыс.  гектаров
новых земель, в том числе в 1958 г. - 24 тыс. гектаров,
занятых кустарником и мелколесьем.

112.Обязать  Министерство  сельского  хозяйства  РСФСР  и
Совет Министров Дагестанской АССР:

а) обеспечить  в  1958  г.  строительство  в  Дагестанской  АССР
50  артезианских  скважин,  в  том  числе  30  скважин в  переселен-
ческих  колхозах  и  20  скважин  на  государственной  трассе  ско-



топрогона и на отгонных зимних пастбищах;
б) составить  в  1958  г.  схему  сброса  паводковых  вод  из  рек

Акташ и Аксай в реку Сулак и в первом полугодии 1959 г. - схе-
му сброса вод реки Терек через полуостров Уч-Кога;

в) составить  в  1958  г.  проектное  задание  на  переустройство
головного  водозабора  и  магистрального  канала  (Дзержинской)
оросительной  системы и с 1958 г.  - проектное задание на рекон-
струкцию этой системы.

113.Обязать  Главное управление  геологии  и  охраны недр
при  Совете  Министров  РСФСР  и  Совете  Министров
Дагестанской АССР обеспечить в 1958 г. строительство
в  Дагестанской  АССР  25  разведочных  артезианских
скважин.

114.Обязать  Дагестанский  Совнархоз  выполнить  в 1958 г.
работы  по  строительству  20  артезианских  скважин  в
колхозах Дагестанской АССР за счет средств колхозов.
Совету  Министров  Дагестанской  АССР выделить  для
этого  строительства  необходимое  количество  труб  и
других материалов.

5. Обязать Министерство сельского хозяйства РСФСР:
а) выделить в 1958 г на кагштальнос строительство МТС и со-

вхозов Дагестанской АССР б млн рублей и обеспечить это строи-
тельство фондируемыми стройматериалами по установленным нор-
мали

б) предусмотреть  в  1959-1960  гг.  выделение  необходимых
средств  на  реконструкцию  Махачкалинского  ремонтного  завода
в соответствии с утвержденным проектом;

в) завести  в  1958  г.  для  продажи  колхозам  Дагестанской
АССР  540  племенных  быков,  180  племенных  телок,  1300  пле-
менных баранов и 6000 голов овец грозненской породы;

г) предусмотреть  выделение  в  1958  г.  для  МТС  и  совхозов
Дагестанской  АССР  на  проведение  работ  по  освоению  новых
земель  и  хозяйственному  устройству  переселенческих  колхозов
машин и оборудования, согласно приложению № 1.

6. Обязать  Ставропольский  и  Краснодарский  крайисполко-
мы  передать  колхозам  и  совхозам  Дагестанской  АССР  из  числа
поступающих от  колхозов  и совхозов  в счет  поставок и  закупок
мяса маточное поголовье,  пригодное к воспроизводству,  по Крас-
нодарскому краю 3000 голов  крупного рогатого скота и по Став-
ропольскому  краю 2000  голов  крупного  рогатого  скота  и  36000
голов овец.

Совет)'  Министров  Дагестанской  АССР  обеспечить  сдачу
колхозами  и  совхозами  Дагестанской  АССР  на  госзаготпункты
соответствующего  количества  мяса  из  расчета  килограмм  за  ки-
лограмм  в  живом  весе  в  счет  плана  мясопоставок  колхозов  и
совхозов Ставропольского края.



Приступить в 1958 г. к строительству по типовому проекту в
Кизлярском  районе  кирпичного  завода  с  цехом  по производству
черепицы мощностью 8 млн штук кирпича в год.

14.  Обязать  Роснромсс-вет  и Совет  Министров  Дагестанской
ЛССР выполнить в 1958 г. проектно-изыскатсльские работы:

а)  для  строительства  в  1959  г.  комбинатов  бытового  обслу-
живания в  городах  Дербенте,  Буйнакске и  Кизляре сметной  сто-
имостью  но  500  тыс.  рублей  и  в  районных  центрах  Бабаюрт  и
Касумкент стоимостью по 100 тыс. рублей каждый...

Председатель Совета Министров РСФСР Ф. Козлов
ГАРФ. р-5! 8. Он. 1. Д.75. Л.6-)!. i
АРФ. Ф.р.-9474. Коллекция

Численность снятых с учета спецпоселенцев чеченцев, ингушей и
карачаевцев по Указу от ) 6 июля ) 956 г.

В каких республиках
находились на
спецпоселении

Всего В том числе

чеченцы ингуши карачаевцы

Казахская ССР 1959t1 )4)745 3683) )7335
Киргизская ССР 47889 33569 )946 )2374
Узбекская ССР 467 824 )6 '̂ 7
РСФГР 189 753 7Х
Туркменская ССР 34 Г ) )

Всего: 245390 !76408 38882 30100

СПРАВКА о положении населения чеченской и
ингушской национальностей

В феврале  1944  года  из  Чечено-Ингушской  АССР  было  вы-
селено более 496 тысяч человек чеченцев и ингушей, в том числе в
Казахскую  ССР  -  411  тысяч  человек  (85  тысяч  семей)  и  в
Киргизскую ССР -  85,5  тысячи  человек  (20  тысяч семей).  В  на-
стоящее  время  в  Казахстане  проживает  чеченцев  и  ингушей  315
тысяч  и  в  Киргизии  около  80  тысяч  человек.  Основная  масса
чечено-ингушского населения трудоустроена  и к труду относится
добросовестно. Из 244 тысяч человек взрослых работают 155 тысяч
человек, или 63,5 процента. Занято в промышленности 38,3 тысячи
человек,  в  сельском  хозяйстве  -  91,6  тысячи,  в  различных
организациях и учреждениях - 25 тысяч человек. Ознакомление на
месте показало, что подавляющее большинство чеченцев и ингушей
живет не хуже, чем на Северном Кавказе, имеет собственные дома,
коров,  домашнюю  птицу.  Однако  в  беседах  многие  чеченцы  и
ингуши  выражали  недовольство  тем,  что  им  не  разрешают
возвращаться в места прежнего жительства и настоятельно просили
разрешить  им выезд  на  Северный  Кавказ.  После  снятия  с  учета
спецпоселения  их вернулось  на  территорию бывшей  автономной



республики  свыше  6  тысяч  человек.  Бывшая  Чечено-Ингушская
АССР имела 23 сельских района. После упразднения республики 11
районов отошли к Грозненской области, 6 районов - к Дагестанской
АССР, 5 районов  - к Северо-Осетинской  АССР и один район - к
Грузинской ССР. По переписи 1939 года, в этих районах проживало
731,7 тысячи человек. В настоящее время здесь насчитывается 512,2
тысячи человек населения, в том числе 180 тысяч переселенцев. К
вопросу возможного возвращения чеченцев  и ингушей в места их
прежнего  жительства  Грозненский,  Дагестанский  и  Севсро-
Осетинский обкомы КПСС относятся отрицательно, мотивируя это
тем,  что  экономические  возможности  районов  бывшей  Чечено-
Ингушской  АССР  не  позволяют  их  трудоустроить  и  расселить.
Нежелательность  возвращения  чеченцев  и  ингушей  партийные и
советские работники мотивируют и тем, что некоторая часть из них
как в прошлом, так и сейчас зарекомендовала себя плохо.

Е.Громов, В.Чураев
)4 ноября 1956 г.

№ м/заелгуяа
О басстяамобленми национальном азмюнамми ка/^ыкос,

карачаееисб. оалкарцее, чеченце и ин^уик?й

76 октября 7 956 2.

ЦК КПСС и Совет Министров постановляют: 1. Провести в течение
ближайших  3-4  лет  восстановление  национальных  автономий  в
форме национальных районов, округов,  национальньгх областей и
автономных  республик  для  калмыков,  карачаевцев,  балкарцев,
чеченцев  и  ингушей,  выселенных  с  территории  бывшей
Калмыцкой,  Чечено-Ингушской,  Кабардино-Балкарской  АССР  и
Карачаевской автономной области.

Изучить  вопрос  об  определении  территории  для  создания
Чечено-Ингушской  национальной  автономии и свои  предложения
внести в ЦК КПСС и Совет Министров Союза ССР к 1 января 1957
г.<...>

ГАРФ. Ф.р.-7523. Оп.!07. Д.234. Л.2-7 Не
публиковался

УКАЗ
Президиума Верховного Совета РСФСР О восстановлении

Чечено-Ингушской АССР и упразднении Грозненской
области

9 января 79572.
В  целях  создания  необходимых  условий  для  национального

развития чеченского и ингушского народов  восстановить Чечено-
Ингушскую  Автономную  Советскую  Социалистическую  Рес-
публику с центром в городе Грозный.

Включить в состав Чечено-Ингушской АССР: из Грозненской
области  -  город  Грозный и  районы:  Грозненский,  Гудермесский,



Каргалинский,  Красноармейский,  Междуреченский,  Надтеречный,
Новосельский,  Наурский,  Советский,  Сунженский  и Шелковской;
из  Дагестанской  АССР  -  Андалалский,  Веденский,  Ритлябский,
Шурагатский  и  западнуго  част  ь  Вотлихского  и  Ц)^гадии-ского
районов  (в  границах  бывших  Чеберлосвского  и  Шароевско-го
районов);  из  Северо-Осетинской  АССР -  город  Малгобск  с  при-
городной  зоной,  Коста-Хетагуровский  район  и  северо-восточную
часть  Правобережного  района  (в  границах бывшего  Ачалукского
района).

Поручить  Президиуму  Верховного  Совета  СССР,  Северо-
Осетинской  АССР  и  Организационному  комитету  по  Чечено-
Ингушской АССР внести на утверждение Президиума Верховного
Совета РСФСР описание границы между Северо-Осетинской АССР
и Чечено-Ингушской АССР с учетом упразднения территориальной
разобщенности  Моздокского  района  с  основной  территорией
Северо-Осетинской АССР.

Упразднить  Грозненскую  область,  передав:  Караногайский.
Кизлярский, Крайновский, Тарумовский районы и город Кизляр в
состав Дагестанской АССР; Ачикулакский и Каясулинс-кий районы
- в состав Ставропольского края.

Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР * М.Тарасов
Москва, д. №72)/4

ЦГА РФ. Ф. р-332. Оп.2. Д. 9п. Л.4.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР О

восстановлении Чсчено-Иигушской АССР в составе
РСФСР

№ 149/14

В  целях  создания  необходимых  условий  для  национального
развития чеченского и ингушского народов Президиум Верховного
Совета СССР постановляет:

1. Признать  необходимым  восстановить  национальную  ав-
тономию чеченского и ингушского народов.

2. Рекомендовать Президиуму Верховного Совета РСФСР:
а) рассмотреть  вопрос  о  восстановлении  Чечено-Ингушской

АССР в составе РСФСР;
б) установить  границы  и  административно-территориаль-

ное устройство Чечено-Ингушской АССР;
в) утвердить  Организационный  Комитет  Чечено-Ингушской

АССР  на  который  возложить,  впредь  до  выборов  Верховного
Совета  АССР,  руководство  хозяйственным  и  культурным  строи-
тельством на территории республики.

3.  Считать  утратившими  силу  Указ  Президиума  Верховного
Совета  СССР  от  7  марта  1944  года  «О  ликвидации  Чечено-Ин-



гушской АССР и об административном устройстве ее территории»
и  статью  2  Указа  от  16  июля  1936  года  в  части  запрещения
чеченцам и ингушам возвращаться на прежнее местожительство.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. Ворошилов Москва.
Кремль. 9 января )957 г.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  Совета
Министров РСФСР

№ 3/7р он; // (/д'и/хля /9j#t'.

Разрешить  Совету  Министров  Северо-Осетинской  АССР  из-
расходовать в 1958 году из бюджета республики 500 тыс. рублей
для  оказания единовременной  помощи  отдельным наиболее  нуж-
дающимся  семьям  осетин,  ингушей,  возвратившимся  в  Северо-
Осетинскую АССР.

Единовременную помощь оказывать в размере не более 1 ООО
рублей на семью.

! 1редселате.ть Совета Министров РСФСР Ф.Козлов
ГАРФ. Ф.р.-5 i 8. On. i. Д75. Л.4.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Совета Министров РСФСР О
предоставлении льгот населению, возвратившемуся на прежние
места жительства, а также переселившемуся в пределах Чечено

Ингушской АССР из горных и предгорных районов в
плоскостные районы

№ 2^3 о/п Д ,мяр?ня /9Jc? 2.

Сакем? Ммнмсм?/юс РСФСР м о с т и а м а е л я е / и .
115.Во  изменение  пункта  2  постановления  Совета

Министров  РСФСР  от  12  апреля  1957  года  №  205
освободить  возвратившихся  в  организационном
порядке  в  Чечено-Ингушскую  АССР,  Дагестанскую
АССР,  Кабардино-Балкарскую  АССР,  Калмыцкую  и
Карачаево-Черкесскую  автономные  области
Ставропольского  края,  а  также  некоторые  районы
Северо-Осетинской АССР, Астраханской, Ростовской и
Сталинградской  областей  колхозников,  рабочих  и
служащих  чеченской,  ингушской,  балкарской,  кал-
мыцкой и карачаевской национальностей на два года с
момента  вселения  от  уплаты  сельхозналога,  а  вновь
организованные  колхозы  -  от  уплаты  подоходного
налога.  Освободить  на  этот  же  срок  от  уплаты
подоходного налога колхозы, принявшие в свой состав
возвратившееся население (по числу принятых семей).

116.Освободить  хозяйства  колхозников,  рабочих  и
служащих  совхозов,  переселившихся  в  плановом
порядке  в  пределах  Чечено-Ингушской  АССР  из



горных и предгорных районов в плоскостные районы,
на два года с момента вселения от уплаты сельскохозяй-
ственного налога, а колхозы, принявшие в свой состав
переселенцев, от уплаты подоходного налога (по числу
принятых семей).

Зам. председателя Совета Министров РСФСР М. Яснов
Управляющий делами Совета Министров РСФСР И. Грумсв
ГАРФ. Ф.р.-5 ] 8. Оп. [. Д.75. Л.! 7-! 8.

71ме2ра.и.ма /и. Ииохйнобо мз 2. Махачкалы Совет
Министров РСФСР Копия: Главпереселеноргнабора /У
.маржа/PJ#2.

Середине  марта  начинаем  переселение  республику  !  350  да-
гестанцев  из  Веденского  и  других  районов  Чечено-Ингушетии,
оплату  транспортных  расходов  просим  выделить  марте  миллион
рублей этой цели.

Преддагсовмина М.-С. Умаханов
ГАРФ. Ф.р-5! 8. Оп.!. Д. 77. Л.98

РСФСР
Совет Министров Дагестанской АССР О переселении

чеченского населения из Киргизской и Казахской ССР в
Дагестанскую АССР н его хозяйственном устройстве

&о/?о     ДУ7СС wo РСФСР, Соее/и ЛУм//мс/ироз ЛСФСГ

Переселение бывших дагестанских чеченцев  из Киргизской  и
Казахской ССР в Дагестанскую АССР мероприятиями на 1957 год
не намечалось  потому,  что в истекшем году ни материальной, ни
организационной  возможности  для этого  мы не имели,  наличные
силы  и  средства  вынуждены  были  направить  на  организацию
переселения  в  республику аварского и  даргинского населения из
Веденского, Ножай-Юртовского, Саясановского, Кур-чалоевского и
других районов Чечено-Ингушской АССР и на его хозяйственное
устройство,  ускоряя  тем  самым  освобождение  территории  этих
районов,  административно-хозяйственных  построек,
неиспользованных  затрат,  жилых  домов  и  других  объектов  для
устройства возвращающегося чеченского населения.

Однако  из  52!  2  семей  чеченцев  на  1  марта  1958  года  воз-
вратилось  в республику 2274 (89!  1 чел.)  семей  и многие из них
самовольно  разместились  в  прилегающих  районах  в  ожидании
восстановления бывшею Ауховского района.

Кроме  того,  многие  малоземельные  колхозы  высокогорных
районов  занимают и осваивают земли  на плоскости,  в том числе
земли,  которые  находились  в  пользовании  у  чеченцев  до  их
снецпереселения, используя их под посевы, сады, виноградники и,
главным образом, под сенокосы и зимние пастбища.



Поэтому  единственной  возможностью  хозяйственного  уст-
ройства прибывших и принять оставшихся в Средней Азии семей
чеченцев,  является  донерессление  в  существующие  колхозы  и
совхозы  Хасавюртовского,  Бабаюртовского,  Кизилюртовско-го
районов,  если  они  согласятся  жить  и  работать  в  них  по  на-
правлениям районных организаций.

Таким образом предстоит принять от Киргизской и Казахской
ССР еще 2900 семей чеченцев. Поэтому возникает необходимость
трудоустроить и создать жилищно-бытовые условия более чем 5000
семей чеченцев с общим количеством населения до 21 тыс. человек.
Поскольку  значительное  большинство  из  прибывших  еще  не
устроено и этим делом надо заняться в текущем году, мы считаем
необходимым перенести переселение и хозяйственное устройство в
республике 2900 семей чеченцев, оста-юнтхея в Средней Азии, на
1959 год.

Для  обеспечения  хозяйственного  устройства  прибывших  че-
ченцев  необходимо  выделить  в  мае 1958 года  кредиты  на  стро-
ительство  домов  и  приобретение  скота  в  сумме  25  млн  рублей;
денежные  средства  для  оказания  единовременной  помощи  нуж-
дающимся семьям в сумме 700 тыс.  рублей  и необходимое коли-
чество  фондируемых  строительных  материалов  для  продаж  че-
ченцам без отоваривания.

Председатель Совета Министров Даг. АССР        М.-СУмаханов
Секретарь Дагестанского обкома КПСС А. Даннялов
ГАРФ. Ф.р.-518. On. 1. Д.77. Л. 186 188

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Совета Министров РСФСР «О
переселении чеченского населения из Киргизской и

Казахской ССР в Дагестанскую АССР н его хозяйственном
устройстве»

117.Обязать Совет Министров Дагестанской АССР обеспе-
чить  в  1958  году  хозяйственное,  бытовое  и  трудовое
устройство  2274  семей  чеченцев,  возвратившихся  в
республику,  направляя  их  в  колхозы  и  совхозы
Хасавюртовского, Бабаюртовского и Ки-зилюртовского
районов, переселить из Киргизской и Казахской ССР в
Дагестан  и  устроить  в  указанных же районах в  1959
году еще до 2900 семей чеченцев.

118.Признать исключенной возможность переселения лакс-
кого  и  аварского  населения  из  селений  Сталинаул  и
Калинииаул  Казбековского  района  ввиду  отсутствия
для  этого  земельного  фонда  и  дороговизны  такого
мероприятия,  а  также  считать  невозможным
дальнейшее  доприссление  чеченского  населения  в
колхозы  Новолакского  и  Казбековского  районов  по
причине  их  перенаселенности  и  недостаточности



земельных угодий.
119.В целях предупреждения самовольного приезда и хозяй-

ственного  устройства'  чеченцев  разрешить  Совету
Министров Дагестанской АССР:

а) провести  паспортизацию  в  Хасавюртовском,  Новолакс-
ком, Кизилюртовском, Казбековском и Бабаюртовском райоггах;

б) запретить  хуторское  поселение  на  территории  республи-
ки  и  строительство  индивидуальных  жилых  домов  в  местах,  не
отведенных под строительство.

4. Обязать  Сельхозбанк  РСФСР  выделить  в  мае  )958  года
кредит  в  сумме  25  млгг  рублей  на  строительство  индивидуаль-
ных  жилых  домов  и  приобретение  скота  для  семей  чеченцев,
возвратившихся в Дагестанскую АССР.

Из  указанных выше  5212  семей  в  бывшем  Ауховском,  ныне
Новолакском районе (куда тогда входили Сталинаул и Калининаул
Казбековского  района)  проживала  3131  семья  чеченцев  (14735
чел.).

Основную  массу  возвратившихся  чеченцев  составляют  вы-
ходцы из Ауховского района. Они требуют приема и устройства их
именно в  этом  районе,  с  возвращением  им аулов,  приусадебных
участков, домов, ныне занимаемых лакским населением.

Многие из них в ожидании такого «освобождения» временно
расположились  в  населенных  пунктах  Хасавюртовского,  Ки-
зилюртовского и Бабаюртовского районов и не работают.

В городе Хасавюрте до спецпереселения было всего 104,  а  в
настоящее  время  в  него  возвратилось  самовольно  455  семей  че-
ченцев  (1660 человек),  из них 268 проживают без  прописки и не
работают - тоже в ожидании освобождения Новолакского района.

На территорию бывшего Ауховского района еще в 1944 году из
малоземельных  высокогорных  колхозов  республики  были  пе-
реселены и хозяйственно устроены 2950 семей  лакцев  и аварцев,
т.е. почти столько же, сколько и при чеченцах.

Землеобеспеченность  в  Лакским  районе  минимальная,  на-
пример, приходится на один колхозный двор всей удобной земли -
8,0 га, пашни - 6,25 га, а на одного трудоспособного удобной земли
приходится  4,96  га,  пашни  3,89  га.  В  колхозе  имени  Сталина
Казбековского района приходится еще меньше земли: удобной на
двор  -  5,27  га,  на  трудоспособного  -  3,87  га  и  пашни  -
соответственно 2,63 га и 1,93 га.

К тому же ввиду недостаточности земельных угодий колхозы
Новолакского и Казбековского районов вынуждены занимать более
41000 га под зимние и летние пастбища далеко за пределами своих
районов и перегонять скот на большие расстояния. Поэтому исходя
из  переселенности  и  земельной  необеспеченности  Новолакского
района и селений Сталинаул и Калининаул Казбековского района, а
учитывая невозможность возврата лакского и аварского населений
из этих районов в старые места жительства (горы), из-за отсутствия



там  естественно-экономических,  жилищно-бытовых  условий  и
дороговизны  такого  мероприятия,  мы  считаем  совершенно  не
целесообразным дальнейшее доприселение чеченского населения в
колхозы этих районов.

5. Обязать  Министерство  финансов  РСФСР  выделить  в  мае
1958 года Совету Министров Дагестанской АССР:

а) 700  тыс.  рублей  для  оказания  единовременной  безвозв-
ратной денежной помощи нуждающимся семьям чеченцев;

б) 500  тыс.рублей  на  строительство  домов  чеченцам-инва-
лидам Отечественной войны и труда 1 и И групп.

6. Обязать  Роспотрсбсоюз  выделить  во  11-111 квартале 1958
года  Дагпотребсоюзу  для  продажи  без  отоваривания  чеченцам,
возвратившимся в Дагестанскую АССР, 25  тыс.  куб.  м лесомате-
риалов;  2 млн условных плит шифера;  1,5 тыс.  тонн цемента; 75
тыс.кв.  метров  мягкой  кровли;  65  т  строительных  гвоздей;  15
тыс.  кв. метров оконного стекла; 10 т олифы; 3 т белил; 5 т про-
волоки; 30 т кровельного железа и 20 т сортового железа.

Председатель Совета Министров РСФСР Д. Полянский
Управляющий делами СМ РСФСР И. Груздев
ГА РФ. Ф.р..-5) 8 Оп.). Д.77. Л. ] 89-190

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  Совета Министров
РСФСР

Выделить  Совету  Министров  Дагестанской  АССР  дополни-
тельный кредит Сельхозбанка на хозяйственное устройство граж-
дан, возвратившихся в Дагестанскую АССР из Чечено-Ингушской
АССР, Казахской ССР и Киргизской ССР, в сумме 25 млн рублей за
счет  резерва  по кредитному плану Сельхозбанка РСФСР на 1958
год.

Зам. Председателя Совета Министров РСФСР        М. Яснов ГАРФ. Ф.р.-5 ] 8.
On.) .Д.75. Л.26

Заместителю Председателя Совета Министров РСФСР тов.
Органову Н.Н.

/4-мая /РЗЯ2.

Записка председателя Совета Министров Дагестанской АССР т.
Умаханова и секретаря обкома КПСС т. Даниялова «О переселении
чеченского  населения  из  Киргизской  и  Казахской  ССР  в
Дагестанскую АССР и его хозяйственном устройстве» рассмотрена
на  совещании  в  Госплане  РСФСР  у  т.  Мачихина  с  участием
Постпреда Дагестанской АССР и заинтересованных организаций.

t.  Выяснить,  что  вопрос  о  выделении  25  млн  руб.  кредита
Сельхозбанка для хозяйственного устройства чеченского населения
Советом Министров РСФСР уже решен.

120.Выделить  700  тыс.  руб.  на  оказание  единовременной



помощи  возвратившемуся  чеченскому  населению
нецелесообразно,  поскольку  из  ранее  выделенных  на
эти цели 300 тыс. руб. израсходовано пока 160 тыс. руб.

121.Необходимо дополнительно выделить 330 тыс.  руб. на
строительство  домов  инвалидам  труда  и  войны  и
строительные материалы.

122.Вопрос о невозможности дальнейшего заселения Ново-
лакского  района  рассмотрен  и  решен  т.  Ясновым  по
докладной записке т. Семенова.

123.Возвращение  чеченского  населения  в  Дагестанскую
АССР из Казахской и Киргизской  ССР целесообразно
отнести на 1959 год в связи с тем,  что в Дагестанской
АССР свыше !4 тыс.семей переселенцев дагестанцев и
около  2,5  тыс.семей  возвратившихся  чеченцев
хозяйственно не устроены и не обеспечены домами.

! [ачальник Главного управления М. Поляков
ГАРФ. Ф.р.-518. Оп. 1. Д.77. Л. 19!

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Совета Министров
Дагестанской АССР «О неудовлетворительном выполнении
постановления Совета Министров ДАССР от 11 октября 1986
года № 228

«О мерах по дальнейшему социально-экономическом)
развитию пос.Тарки, микрорайонов Альбурикент, Кяхулай

Советского района г.Махачкалы»

Ссее/й №и/ыс/ироб27я-?^"2лмск(;й ^(7СР п о с m я н о <? л я с
m .

124.Постановление  Совета  Министров  ДАССР  от  11
октября  1986  г.  №  228  «О  мерах  по  дальнейшему
социально-экономическому  развитию  пос.Тарки,
микрорайонов  Альбурикент  и  Кяхулай  Советского
района  г.Махачкалы»  выполняется  крайне  не-
удовлетворительно.

125.Занеобеснечение  выполнения  постановления  Совета
Министров ДАССР от 11 октября 1986 г. № 228 и срыв
мероприятий  по  социально-экономическому  развитию
пос.Тарки,  микрорайонов  Альбурикент  и  Кяхулай
г.Махачкалы  зам.председателя  Махачкалинского
горисполкома т.Бийболатова А.А. строго предупредить.

126.За срыв строительства и реконструкции объектов соци-
ально-культ)'рного  назначения  в  пос.Тарки  и
систематическое  неосвоение  выделенных  на  эти  цели
государственных  капитальных  вложений  министру
жилищно-коммунального  хозяйства  ДАССР
т.Багандалиеву  М.Б.  и  управляющему  трестом
«Дагремстрой» т.Идрисову А.И. объявить выговоры.



127.Вопрос  об  ответственности  председателя  Советского
райисполкома  г.Махачкалы  тов.Мамаева  А.А.  за
отсутствие  контроля  и  организаторской  работы  по
выполнению постановления Совета Министров ДАССР
от  11  октября  1986  г.  №  228  и  срыв  мероприятий,
предусмотренных данным постановлением, рассмотреть
по его возвращении из командировки.

128.Указать министру культуры ДАССР т.Абдулгамидовой
Н.А., министру здравоохранения ДАССР т.Ибрагимову
И.М.,  министру  народного  образования  ДАССР
т.Гаджиеву Б.С., главному инженеру Производственно-
технического  управления  связи  ДАССР  т.Ильдарову
А.Ш.  на  халатное  отношение  к  вьшолне-нию
мероприятий  по  социально-экономическому  развитию
по-с.Тарки и микрорайонов Альбурикент и Кяхулай.

129.Руководителям Махачкалинского горисполкома,  мини-
стерств  и  ведомств  рассмотреть  и  в  недельный  срок
решить  вопрос  об  освобождении  от  занимаемых
должностей  лиц,  виновных  в  неудовлетворительном
выполнении постановления Совета Министров ДАССР
от  П  октября  1986г.  №  228,  о  результатах  сообщить
Совету  Министров  ДАССР,  а  также  принять  бе-
зотлагательные  меры  к  выполнению  мероприятий,
предусмотренных указанным постановлением.

130.Министерству  жилищно-коммунального  хозяйства
ДАССР  и  тресту  «Дагремстрой»  принять  меры  к
восполнению  допущенного  отставания  в  освоении
выделенных  госкапвложений  на  строительство  и
реконструкцию  внутрипоселковых  канализационных
сетей,  бани  и  клуба  в  пос.Тарки  и  обеспечению
безусловного  выполнения  установленных  плановых
заданий.

131.Министерству торговли ДАССР рассмотреть и решить
вопрос  о  неотложном  строительстве  магазинов  в
пос.Тарки  взамен  снесенных  в  связи  с  оползневыми
процессами.

132.Махачкалинскому  горисполкому  представить  в  Совет
Министров  ДАССР к 1  марта  1991  г.  информацию о
ходе выполнения настоящего постановления.

Председатель Совета Министров
Дагестанской АССР А.Мирзабеков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Съезда народных депутатов
ДССР «О практических мерах по выполнению решений

Съездов народных депутатов Дагестанской ССР и
реализации Закона РСФСР «О реабилитации

репрессированных народов»



В целях  реализации  решений Съездов  народных депутатов
Дагестанской  ССР  и  Закона  РСФСР  «О  реабилитации  реп-
рессированных народов» на территории Дагестанской ССР третий
Съезд народных депутатов п о с т а н о в л я е т :

133.Считать, что в соответствии с Законом РСФСР от 26 ап-
реля  1991  года  «О  реабилитации  репрессированных
народов»  репрессированным  народом  в  Дагестанской
ССР  признаются  чеченцы-аккинцы,  выселенные  в
феврале 1944 года из Ауховского района.

134.Съезд народных депутатов Дагестанской ССР осуждает
репрессии,  допущенные  против  чеченцев-аккинцев,  и
признает  необходимым  восстановление  Ауховского
района и прежних исторических названий населенных
пунктов, входивших в состав этого района.

135.Признать утратившими силу все акты республиканских
Д(А)ССР и местных органов, принятые во исполнение
постановлений  Правительств  СССР  и  РСФСР,
послуживших  основой  для  противоправного
насильственного  переселения  чеченцев-аккинцев  и
ограничения  их  прав  после  возвращения  из  мест
выселения.  Поручить  Верховному  Совету  и  Совету
Министров  ДССР  опубликовать  перечень  актов,
признанных утратившими силу.

136.Признать  незаконным  и  осудить  акт  насильственного
переселения в 1944 году граждан аварской,  лакской  и
других  национальностей  на  земли  репрессированных
народов.  В  процессе  реабилитации  репрессированных
народов  не  должны  ущемляться  права  и  законные
интересы  насильственно  переселенных  народов.
Обратиться к Президенту РСФСР и в Верховный Совет
РСФСР  с  предложением  ускорить  принятие  Закона  о
насильственно переселенных народах.

5. В  целях  полной  реабилитации  чеченцев-аккинцев,  в  том
числе  восстановления  Ауховского  района  и  исторических  назва-
ний  входивших  в  его  состав  населенных  пунктов,  установить
переходный  период  для  решения  следующих  практических  воп-
росов:

- восстановление  Ауховского  района  и  древних
исторических  названий  населенных  пунктов,
входивших в его состав, в соответствии с действующим
законодательством ()991-1992 годы);

- переселение  лакского  населения  Новолакского  района
на  новое  место  жительства  и  возврат  пострадавших
чеченцев-аккинцев в места прежнего проживания (1991-
1996 годы);

- определение  порядка,  размеров  и  механизма
возвращения ущерба, причиненного репрессированным
и насильственно  переселенным  народам  и  отдельным
гражданам со стороны государства.



137.Съезд народных депутатов считает необходимым созда-
ние гарантий для спокойного совместного проживания
чеченского,  аварского,  лакского и другого населения в
населенных  пунктах  восстанавливаемого  Луховскопо
района.

138.Считать  целесообразным  принять  специальное
постановление  Съезда  народных  депутатов
Дагестанской  ССР по отводу  земель  под переселение
лакского  населения  Новолакского  района  с
последующим  образованием  на  этих  землях
одноименного района.

139.Считать  целесообразным  создание  Кумторкалинского
района в порядке, установленном законом.

140.Согласиться  с  предложениями  депутатской  группы  и
Совета  Министров  ДССР  о  необходимости  решения
вопроса  об  изъятии и передаче земель  на расширение
ряда  сельских  населенных  пунктов.  Принять  по
данному  вопросу  специальное  постановление  Съезда
народных депутатов Дагестанской ССР.

10. Поручить  Совету  Министров  Дагестанской  ССР  для  ре-
шения  практических  вопросов  переходного  периода  разработать
до  1  сентября  1991  года  правительственную  программу  и  при-
ступить  к  сс  осуществлению;  создать  оргкомитеты  по  решению
вопросов восстановления Ауховского района и вновь образуемого
Новолакского района, определить их статус.

! !редседатсль Верховного
Совета Дагестанской ССР М.Магомедов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Съезда народных
депутатов ДССР

Об отводе земель для вновь образуемого
Новолакского района

В соответствии с Законом РСФСР от 26 апреля 1991 года «О
реабилитации репрессированных народов» третий Съезд народных
депутатов ДССР п о с т а н о в л я е т :

141.В целях восстановления Ауховского района и решения
связанных  с  этим  вопросов  с  учетом  высказанного
желания  переселить  лакское  население  Новолакского
района на земли, находящиеся в пользовании колхозов
им. С. Габиева (4539 га), «Труженик» (839 га) Лакского
района,  совхоза  «Ялтинский»  (164  га)  Гунибского
района, ОПХ ДНИИСХ (1462 га) г.Махачкалы, совхоза
«Дахадаевский»  (1300  га)  Кизилюртовского  района,
Махачкалинского мехлесхоза (200 га), с последующим
образованием  Новолакского  административного
района.

142.Госкомзсму  ДССР,  Минсельхозпроду  ДССР,
Махачкалинскому  городскому,  Кизилюрювскому,
Новолакскому районным Советам народных депутатов



обеспечить отвод земель  в натуре,  выдачу документов
на  право  пользования  землей  и  срочно  внести
предложения  об  изменениях  в  земельно-учетные
документы,  планово-картографические  материалы
землепользователей  районов и города и их границах и
представить на утверждение.

143.Совету  Министров  ДССР  в  первоочередном  порядке
компенсировать  изымаемые  земли  хозяйствам
Гунибского и Лакского районов.

Председатель Верховного
Совета ДССР М.Магомслов
23 июля 1991 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Президиума Верховного
Совета ДССР О состоянии и мерах по усилению помощи

беженцам из Гурьсвской области Казахской ССР

Президиум Верховного Совета Дагестанской ССР отмечает, что
после конфликта, происшедшего в июне 1989 г. в г.Новый Узень,
поселках Жетыбай и Ералиево Гурьевской области Казахской ССР
на  почве  осложнения  межнациональных  отношений,  в
Дагестанскую  ССР  на  постоянное  место  жительства  вернулось
более 2 тысяч семей дагестанцев в составе 8300 человек.

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от
11 декабря 1989 г. № 1100 «О мерах по оказанию помощи семьям
беженцев, вынужденно покинувшим постоянное место жительства
в  Гурьевской  области  Казахской  ССР»  за  счет  средств
государственного  бюджета  беженцам  выплачено  единовременное
пособие в сумме 7 млн руб.(по 2 тыс.руб. на главу семьи и по 500
руб. на каждого члена семьи);

- 700  семьям  в  сельской  местности  и  90  в  городах
выделены  земельные  участки  под  индивидуальное
жилищное строительство;

- за счет кредитных ресурсов им выдана ссуда на сумму
более  20  млн  руб.  и  реализованы  отдельные  виды
строительных  материалов,  продовольственные  и
промышленные товары;

- в  Махачкале  беженцам  выделены  30  кооперативных
квартир и 20 земельных участков под индивидуальное
строительство.

Президиум Верховного Совета ДССР считает, что в последнее
время  к  проблеме  беженцев  из  Гурьевской  области  крайне
ослаблено внимание, в том числе и со стороны Совета Министров
республики.  Особенно  это  ощущается  в  вопросах  обеспечения
беженцев  строительными  материалами,  промышленными  и
продовольственными  товарами.  Практически  этими  вопросами
занимаются  только  районные  и  городские  Советы  народных
депутатов.

Остались  до  сих  пор  нерешенными  вопросы,  связанные  с



компенсацией  жилья,  вынужденно  оставленного  беженцами  в
местах прежнего проживания. Это касается и квартир, полученных
ими  по  месту  работы.  Этот  вопрос  недостаточно  обговорен  с
компетентными органами Казахской ССР.
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1. Поручить  Совету  Министров  ДССР  дополнительно  рас-
смотреть  вопросы  создания  в  районах  сосредоточения  бежен-
цев  филиалов  промышленных  предприятий,  наметить  комплекс
мер  по  обеспечению  беженцев  необходимыми  строительными
материалами.  Считать  целесообразным  привлечь  к  решению
этой  проблемы  ресурсы  и  возможности  крупных  строительных
организаций и промышленных предприятий республики;

создать  специальный  временный  орган  для  осуществления
контроля  за  реализацией  намеченной  программы  обустройства
беженцев,  координацией  действий  государственных  и  хозяй-
ственных  органов,  причастных  к  решению  этой  проблемы,  раз-
работки дальнейших мер по оказанию помощи беженцам;

поставить  перед  компетентными  органами  Казахской  ССР
вопросы, связанные с компенсацией  жилья и другого имущества,
вынужденно  оставленного  беженцами  на  местах  прежнего
проживания,  в  том  числе  и  квартир,  полученных  ими  по  месту
работы.

144.Министерству  торговли  ДССР,  Дагпотребсоюзу
изыскать  дополнительные  возможности  по
удовлетворению  потребностей  беженцев  в  продуктах
питания,  других  товарах  повседневного  спроса,
улучшению снабжения строительными материалами.

145.Поручить  Дербентскому  Совету  народных  депутатов
отменить  решение  Дербентского  горисполкома  от  17
октября 1989 г. № 383 в части незаконного ограничения
прописки  граждан  и  приостановления  реализации
частных домовладений  лицам,  не проживающим и  не
прописанным в г.Дербенте.

146.Депутатской группе к 1 ноября 1991 г. подготовить ин-
формацию  о  ходе  выполнения  настоящего
постановления.

147.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления
возложить  на  постоянные  комиссии  по  вопросам
национальной политики, межнациональных отношений
и общественных организаций, по аграрным вопросам и
отдел  по  вопросам  экономического  и  социального
развития  Секретариата  Верховного  Совета
Дагестанской ССР.

Первый зам. Председателя
Верховного Совета ДССР Б.Ахмедов
5 июня )99) п



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Президиума Верховного
Совета и Совета Министров ДССР «О первоочередных
мерах по реализации Закона РСФСР «О реабилитации

репрессированных народов»

В соответствии с Законом РСФСР от 26 апреля 1991 года «О
реабилитации репрессированных народов» Президиум Верховного
Совета  Дагестанской  ССР и Совет  Министров Дагестанской  ССР
п о с т а н о в л я ю т :

148.В целях восстановления Ауховского района и решения
связанных  с  этим  вопросов  переселить  лакское
население Новолакского района на земли, находящиеся
в  пользовании  колхозов  им.С.Габиева  (4539  га),
«Труженик»  (839  га)  Лакского  района,  совхоза
«Ялтинский»  (164  га)  Гунибского  района,  ОПХ
ДНИИСХ  (1313  га)  г.Махачкалы,  совхоза
«Дахадасвский»  (1300  га)  Кизи-люртовского  района,
Махачкалинского мехлесхоза  (200 га) с  последующим
образованием  Новолакского  административного
района.

149.Госкомзему ДССР, Минсельхозпроду ДССР, Махачка-
линскому  городскому.  Кизилюртовскому,
Новолакскому районным Советам народных депутатов
обеспечить отвод земель  в натуре,  выдачу документов
на  право  пользования  землей  и  срочно  внести
предложения  об  изменениях  в  земельно-учетные  до-
кументы,  планово-картографические  материалы
землепользователей  района и города  и их границах и
представить на утверждение.

150.Хозяйствам,  чьи  земли  будут  изыматься  в  связи  с
реализацией  настоящего  постановления,
компенсировать их за счет межхозяйственного обмена.

151.Минфину  ДССР,  Минсельхозпроду  ДССР,
Госкомэконо-мики  ДССР,  Госкомзему  ДССР,
Госкомнацу  ДССР,  Госкомитету  ДССР  по
трудоустройству  и  молодежи  подготовить  экономи-
ческие  расчеты,  предложения,  план  организационных
мероприятий,  связанных  с  практической  реализацией
настоящего постановления.

152.] [росить Совет Министров РСФСР выделить финансо-
вые  и  материальные  ресурсы  для  решения  всех
вопросов, связанных с переселением.

153.Внести данный вопрос на рассмотрение третьего Съезда
народных депутатов ДССР.

[ )редседатель Верховного Совета ДССР М.Ма< омедов



! [редседатель Совмина ДССР А.Мирюбекив
22 июля )99)г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Президиума Верховного
Совета ДССР «Об обстановке в Казбековском районе

ДССР»

Заслушав  информацию  первого  заместителя  Председателя
Верховного Совета  Дагестанской  ССР тов.  Ахмсдова  Б.Г.  об  об-
становке  в  Казбековском  районе,  Президиум  Верховного  Совета
Дагестанской ССР п о с т а н о в л я е т :

154.Внести в Верховный Совет ДССР предложение о вклю-
чении  в  повестку  дня IV  Съезда  народных депутатов
ДССР вопроса об обстановке в Казбековском районе.

155.Одобрить  текст  Обращения  Президиума  Верховного
Совета  и  Совета  Министров  Дагестанской  ССР  к
жителям  селений  Ленинаул  и  Калининаул
Казбековского района.

Председатель Верховного Совета
Дагестанской ДССР М.Магомедов
! О сентября ! 99! года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Совета Министров ДССР «О
компактном переселении лиц аварской национальности
из Кварельского района Грузин на территорию ДССР»

В  соответствии  с  договором  между  Правительством  Респуб-
лики Грузия и Дагестанской ССР от,30 апреля 1991 года «О нео-
тложных  мерах  по  обеспечению  организованного  переселения
жителей  аварской  национальности,  проживающих в Кварельс-ком
районе Республики Грузия, в Дагестанскую ССР» Совет Министров
Дагестанской ССР постановляет:

156.Переселить аварское население из Кварельского района
Республики Грузия в г. Южно-Сухокумск Дагестанской
ССР.

157.Госкомэкономики  ДССР,  Минфину  ДССР,
Минсельхозпроду ДССР, Госстрою ДССР. Госкомитету
по  трудоустройству  и  молодежи  ДССР,
Южносухокумскому  городскому  Совету  народных
депутатов  подготовить  экономические  расчеты,
предложения,  план  мероприятий,  связанные  с
практической реализацией настоящего постановления.

Председатель Совмина ДССР А.Мирзабеков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Совета Министров ДССР «О
вопросах Отдела Совета Министров ДССР но восстановлению



и организации Ауховского, Кумторкалинского и Новолакского
районов» оя? /2 <7)е<?/7яля /992 2. № 47
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158.Выделить  средства  на  содержание  Отдела  Совета
Министров  ДССР  по  восстановлению  и  организации
Ауховского,  Кумторкалинского  и  Новолакского
районов в сумме 680 тыс.  рублей,  в том числе фонду
оплаты труда - 336,2 тыс. рублей в год за счет экономии
от сокращения средств на содержание аппарата управ-
ления.

159.Финансирование Отдела  Совета  Министров  ДССР по
восстановлению  и  организации  Ауховского,
Кумторкалинского  и  Новолакского  районов
осуществляет  Управление  делами  Совета  Министров
ДССР.

160.Выделить Отделу Совета Министров ДССР по восста-
новлению  и  организации  Ауховского,
Кумторкалинского  и  Новолакского  районов  лимит
служебных  автомобилей  в  количестве одной  единицы
для  обслуживания  по  договору  с  Автохозяйством
объединения хозяйственных служб  Совета  Министров
ДССР.

161.Выделить  Отделу  Совета  Министров  ДССР  по
восстановлению  и  организации  Ауховского,
Кумторкалинского  и  Ново-лакского  районов  40  тыс.
рублей для приобретения мебели и инвентаря.

Председатель Совмина ДССР А. Мирмбскюв

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Совета Министров ДССР «О
первоочередных мерах по практическому восстановлению

законных прав репрессированных народов ДССР
(Постановление Правительства РФ от 24 января 1992 п № 40)»

о/и /<9 фебраля 7992 а № 37
В  целях  реализации  Закона  РФ  «О  реабилитации  репресси-

рованных народов» и во исполнение постановления Правительства
РФ  от  24  января  !992  г.  №  40  «О  первоочередных  мерах  по
практическому  восстановлению законных прав репрессированных
народов ДССР» Совмин ДССР п о с т а н о в л я е т :

162.Министерству финансов ДССР обеспечить своевремен-
ное  финансирование  капитальных  вложений,
выделенных в объеме 165 млн рублей на 1 992 г., для
обустройства переселенцев из ) 1оволакского района.

163.Кизилюртовскому. Новолакскому районным и Махачка-
линскому городскому Советам народных депутатов в 2-
нсдсль-ный  срок  представить  в  Госкомзем  ДССР



необходимую  документацию  об  изменении  границ
Кизилюртовского района и города Махачкалы с учетом
создания  Кумторкалинского  района  согласно  Закону
ДССР  от  22  ноября  1990  г.  «О  порядке  решения
вопросов  административно-территориального  устрой-
ства ДССР».

164.Госкомзему  ДССР,  Новолакскому  районному  Совету
народных  депутатов,  Оргкомитету  по  переселению
лакского населения:

- внести до ]  марта 1992 г предложения об изменениях
административно-территориальных  границ  в
Верховный Совет ДССР;

- завершить  до  1  июня  1992  г.  разработку  схемы
землеустройства  вновь  образованного  Новолакского
района  и  установить  границы  землевладений  и
землепользовании с выдачей государственных актов на
право и пользования землей.

4.Госкомэкономики  ДССР совместно  с  Министерством  сель-
ского  хозяйства  ДССР до  1  апреля  1992  г.  обеспечить  технико-
экономическое  обоснование  организации  сельскохозяйственного
производства  во  вновь  образуемом  Новолакском  районе  в  свете
требований  постановления  Правительства  Российской  Федерации
от 29 декабря 199! г. № 86 «О порядке реорганизации колхозов и
совхозов».

165.Госстрою  ДССР  совместно  с  Дирекцией  строящихся
объектов объединения «Дагестансельхозводстрой» в 2-
недельный  срок  определить  перечень  подрядных
организаций и выполняемых ими видов работ.

166.Объединению  «Дагестанагропромстрой»  (т.Габибов)
для  организации  строительства  и  выполнения  объема
строительно-монтажных  работ  но  комплексной
застройке  вновь  строящихся  населенных  пунктов
создать  в  2-недельный  срок  в  составе  объединения
специализированный  строительно-монтажный  трест
«Новострой»  с  соответствующими  службами  и
структурой, местонахождением непосредственно в зоне
строительства.

167.Дагестанскому банку Сбербанка Российской Федерации
(т.Алистанов)  обеспечить  выплату льготных кредитов
на обустройство переселенцев из Новолакского района,
выделенных  согласно  постановлению  Правительства
Российской Федерации от 24 января 1992 г. № 40.

168.Рекомендовать Национальному банку ДССР Централь-
ного банка Российской Федерации (т.Сёмов) в порядке
исключения  профинансировать  в  1992  г.  до
утверждения  проектно-сметной  документации  работы
по  строительству  объектов  на  основании  рабочих
чертежей  по  договорным  ценам  за  фактически



выполненные объемы работ.
17.  Госкомэкономики  ДССР  ежегодно  выделять  тресту  «Но-

вострой»  из  обменного  фонда  сельскохозяйственную  продукцию
для  бартерных сделок  на приобретение  материально-технических
ресурсов для обустройства переселенцев Новолакского района.

11редседатель Совета М инистров ДССР А. Мирзабеков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Государственного Совета РД «О
постановлении HI Съезда народных депутатов ДССР «О
практических мерах по выполнению решений Съездов

народных депутатов Дагестанской ССР и реализации Закона
РСФСР «О реабилитация репрессированных народов»

оя? /°.иар/яа /РР7 д № 37

ГЬеударс/ибе/ / 7/ыи Соеем? Республики ^Уа^естиан и о с w а -и
о б л я е ?м .

1.  Поддержать  предложение  Правительства  Республики  Да-
гестан  о  продлении  сроков  исполнения постановления Ш Съезда
народных депутатов  ДССР от  23  июля 1991  г.  «О  практических
мерах  по  выполнению  решений  Съездов  народных  депутатов
Дагестанской ССР и реализации Закона РСФСР «О реабилитации
репрессированных народов» и поручить Правительству Республики
Дагестан  внести  в  Народное  Собрание  Республики  Дагестан
соответствующий проект постановления.

2!  Объявить Программу переселения  лакского  населения  Но-
волакского  района  на  новое  место  жительства  и  восстановления
Ауховского района приоритетной.

3.  Правительству  Республики  Дагестан  рассмотреть  ход  вы-
полнения  Программы  переселения  лакского  населения  Новолак-
ского  района  на  новое  место  жительства  и  восстановления
Ауховского района и взять Программу под особый контроль.

Председатель Госсовета РД М.Магомедов

П о с т а н о в л е н и е  Народного Собрания РД О
внесении в порядке законодательной инициативы
проекта Федерального закона «О насильственно

переселенных народах»

Руководствуясь  статьей  104  Конституции  РФ,  /iaood/ioe  Со-
брание Республики T/a^ecwan яоетанобляети.*

169.Внести  в  Пэсударственную  Думу  Федерального
Собрания  Российской  Федерации  в  порядке
законодательной  инициативы  проект  Федерального
закона «О насильственно переселенных народах».

170.Направить настоящий законопроект в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Председатель [ [ародного Собрания РД М.Алиев
31 марта )997 года

Проект



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О насильственно
переселенных народах

Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией
Российской  Федерации  общепризнанными  нормами  меж-
дународного  права  определяет  правовой  статус  насильственно
переселенных народов и закрепляет их правовые, экономические и
социальные гарантии.

Статья 1.  Признать незаконными и репрессивными все акты
органов государственной власти и управления,  должностных лиц,
согласно  которым  производилось  насильственное  переселение
народов из мест их традиционного проживания.

Статья  2.  Насильственно переселенные  народы  и  отдельные
граждане,  оказавшиеся  на  данной  территории  в  результате
естественных  миграционных  процессов,  имеют  право  на  обес-
печение равных с другими народами и гражданами возможностей в
осуществлении своих конституционных прав и свобод.

Статья 3.  Насильственно переселенными признаются семьи и
исторически  сложившиеся  культурно-этнические  и  тер-
риториальные  общности  людей,  которые  без  учета  свободного
волеизъявления,  в принудительном порядке переселялись  из мест
их традиционного проживания.

Статья  4.  Насильственно  переселенные  народы  имеют  пре-
имущественное  право  на  льготное  социально-экономическое  и
культурное  развитие  регионов  их  компактного  проживания,  что
предполагает:

а) дополнительные  капитальные  вложения  на  ускоренное
развитие производственной и социальной инфраструктуры;

б) осуществление  комплекса  мероприятий  по  восстановле-
нию  их  духовного  наследия  и  удовлетворению  культурных  по-
требностей;

в) зачет  первых  десяти  лет  после  насильственного  пересе-
ления в  стаж работы,  дающий право на  пенсию в  двойном  раз-
мере.  Увеличение  размера  пенсий  по  возрасту  за  каждый  год
работы  с  учетом  периодов,  предусмотренных  Федеральным  за-
коном «О пенсионном обеспечении граждан».

Статья  5.  Государство  гарантирует  охрану  конституционных
прав и законных интересов  насильственно переселенных и других
проживающих на данной территории народов, что предполагает:

а) недопущение  принятия  отдельных  законов  и  подзаконных
актов,  ущемляющих  конституционные  права  и  свободы  насиль-
ственно переселенных и других народов:

б) недопущение  повторения  принудительного  их  переселе-
ния  без  учета  желания  каждой  семьи,  каждого  гражданина,  не-
прикосновенность жилья, строений и имущества;

в) недопущение  массового  переселения  на  территории,  за-



нятые  насильственно  переселенными  народами  без  учета  их  во-
леизъявления, законных прав и интересов;

г) совместное  проживание  насильственно  переселенного  на-
селения  с  реабилитированным  с  обеспечением  каждому  граж-
данину  равных  возможностей  для  реализации  прав  и  свобод,
гарантированных действующим законодательством;

д) возвращение  насильственно  переселенных  семей  по  их
желанию  в  места  традиционного  проживания  предков  с  вос-
становлением их прежней территориальной общности;

е) расселение  или  компактное  перемещение  семей  и  общно-
стей  людей  в  соответствии  с  их  волеизъявлением  на  новые  ме-
ста жительства;

ж)обмен  домами  и  целыми  поселениями.  Массовое  или  ин-
дивидуальное  перемещение  населения,  изъявившего  желание
переехать,  производится  поэтапно,  по  мере  создания  на  новом
месте  жительства  всех  необходимых  для  нормальной  жизнедея-
тельности условий за счет средств федерального бюджета.

Статья  6.  Переехавшие  по  собственному  волеизъявлению
семьи  и  граждане из  числа  насильственно  переселенного  и  реа-
билитированного  населения  могут  произвести  отчуждение  за-
нимаемых  ими в  настоящее  время  жилых домов,  хозяйственных
построек  и иных объектов  недвижимости  на основании договора
купли-продажи  между  сторонами  или  органу  местного  са-
моуправления.

Статья  7.  Насильственно  переселенные  граждане  освобож-
даются от уплаты всех видов налогов в течение пяти лет с момента
переселения.

Статья 8.  Не допускается прямое или косвенное давление на
насильственно  переселенные  народы  с  целью  их  выживания,
изменения  административно-территориальных  образований,
возвращения прежних названий населенным пунктам и местностям.

Лица,  совершающие  подобные  действия,  а  равно  подстре-
кающие к ним, привлекаются к ответственности в установленном
законом порядке.

Статья 9.  Ущерб, причиненный насильственно переселенному
населению,  отдельным  гражданам  со  стороны  государства  в
результате переселения, подлежи! возмещению.

Порядок  возмещения  ущерба  насильственно  переселенному
населению, отдельным гражданам устанавливается Правительством
Российской Федерации.

Статья  10.  Восстановление  прежних  названий  населенных
пунктов,  районов  и местностей,  в  которых совместно проживают
насильственно  переселенные  и  реабилитированные  народы,
производится только с учетом волеизъявления граждан, постоянно
проживающих на данной территории.

Статьи  11.  Настоящий Федеральный закон вступает в силу со
дня его официального опубликования.



Президент РФ В. Ельцин
Москва. Кремль )997 год

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Правительства Республики Дагестан
«О мерах по ускорении) выполнения Программы переселения

лакского населения Новолакского района на новое место
жительства и восстановления Ауховского района в связи с

военными событиями на территории Новолакского района»

Правительство  Республики  Дагестан  отмечает,  что  соответ-
ствующими  министерствами  и  ведомствами  РД  ггроведсна  оп-
ределенная работа по реализации Программы переселения лакского
населения  Новолакского  райогга  на  новое  место  жительства  и
восстановления Ауховского района (далее - Программа).

За 1992-1999 гг. на 1 !рограмму из федерального и республи-
канского  РД бюджетов  выделено  167,25  млн  деноминированных
руб., в т.ч. по линии Минсельхозпрода РД 10,9 млгг руб.

За эти годы построено более 330 км инженерных сетей: 40 км
дорог, 26 км магистрального водовода с малой хлораторной и 12 км
внутрипоселковых  водопроводных  сетей,  27  км  газопровода
высокого и среднего давления с АГРС и 6,5 км внутри-поселковых
разводящих газовых сетей,  76 км электролиний, 150 км закрытого
дренажа. Сданы в эксплуатацию 220 жилых домов, поликлиника на
80  посещений  в  смену,  хлебопекарня,  производственная  база  и
другие объекты стройиндустрии. Ведется строительство более 1000
жилых домов  и объектов  соцкультбыта.  Поданы питьевая вода  и
природный газ в населенные пункты Ахар и Шушия.

В  целях  ускорения  строительства  жилья,  начиная  с  1993  г.,
выделены  7,8  млн  руб.  переселенцам,  желающим  строить  дома
собственными силами (хозспособом).

В  1995 г.  завершена  выплата  компенсаций  5760  репрессиро-
ванным семьям чеченцев-аккинцев за несохранившееся имущество
в сумме 1,2 млн руб.

За 1993-1998 гг. Администрации г.Хасавюрта выделено 1,7 млн
руб.  на  приобретение  жилья  гражданам,  проживающим  в  домах
репрессированных чеченцев-аккинцев.

Уточнен  перечень  домов,  принадлежащих  ранее  чеченцам
-аккинцам,  земельных  участков,  на  которых  ранее  размещались
чеченские  дома,  и  используемых  под  госучреждения,  определен
порядок их возврата прежним владельцам или их наследникам.

Уточнены  списки  незарегистрированных  чеченцев-аккинцев,
самовольно  построивших  жилые  дома  в  Новолакском  районе,  и
принимаются меры по их регистрации.

За 1992-1998 гг. в Новолакском районе прописано около 1200
чеченцев-аккинцев.  Продолжается  работа  по  возврату  репрес-
сированным в  1944 г.  чеченцам-аккинцам пустующих  земельных
участков и домовладений.



Несмотря  на  принимаемые  меры  Программа  оказалась  вы-
полненной  лишь  на  20  процентов.  Практически  ежегодно  пред-
ставляемые  расчеты  потребности  в  централизованных  капвло-
жениях в Минэкономики РФ и Минфин РФ удовлетворялись лишь
на  5-10  проц.,  при  этом  продолжается  ежегодное  сокращение
объемов выделяемых средств.

Так, по сравнению с 1993 г. в 1998 г. из федерального бюджета
выделено в семь раз меньше средств.

Недофинансирование  Программы  и  распределение  капиталь-
ных  вложений  по  всем  одновременно  строящимся  девяти  на-
селенным пунктам не позволили обеспечить своевременную сдачу
жилых  домов  и  объектов  жизнеобеспечения,  в  результате  чего
недозавершенными  остались  более  780  жилых  домов,  объектов
соцкультбыта и инженерной инфраструктуры.

Хотя полностью завершены и заселены 220 жилых домов,  но
окончательному  переселению  этих  хозяйств  на  новые  земли
препятствует  отсутствие  необходимой  социальной  и  производ-
ственной структуры для обеспечения занятости населения.

Затягивание  Программы  из-за  недостаточного  сс  финанси-
рования  не  только  дестабилизирует  морально-политическую  об-
становку в районе,  но и  приводит к удорожанию всего  процесса
переселения.

Из-за  недостаточного  контроля  со  стороны  Администрации
Новолакского  района  и  Оргкомитета  по  переселению  лакского
населения Новолакского района на новое место жительства более
60  семей  застройшиков,  получивших  аванс,  до  сих  пор  не
приступили  к  строительству  собственных  жилых  домов  хоз-
способом.

Военные события на территории Новолакского района внесли
серьезные  коррективы  в  Программу.  В  результате  военных
действий  в  районе  оказались  не  подлежащими  восстановлению
более 900 жилых домов.  В настоящее  время на территории стро-
ящихся  поселков  в  незавершенных  домах  проживают  более  800
вынужденных беженцев.

В  текущем  году  возникла  необходимость  дополнительного
строительства домов для семей, которые лишились крова.

Учитывая значимость проблемы выполнения Программы в ре-
шении вопросов  практической  реализации законных нрав репрес-
сированных народов и с учетом обстановки, сложившейся в районе
в  связи  с  военными  событиями  на  территории  Новолакского
района, а также истечение сроков исполнения постановления Пра-
вительства РФ от 2 ноября 1995 г № 1062 «О мерах по выполнению
постановлений  Правительства  Российской  Федерации  о  го-
сударственной  поддержке  социально-экономического  развития
Республики Дагестан, в том числе ее горных районов, в 1996-2000
годах» в 2000 г., Правительство Республики Дагестан постановляет:

171.Обратиться в Народное Собрание Республики Дагестан
с  ходатайством  о  продлении  сроков  исполнения



постановления Ш С ьсч.та народных депутатов  ДССР
от  21  июли  I  991  г.  "О  практических  мерах  по
выполнению  решений  Съездов  народных  депутатов
Дагестанской  ССР»  и  реализации  Закона  РСФСР  «О
реабилитации репрессированных народов» до 2005 г.

172.Минфину  РД,  Минэкономики  РД  ежегодно
предусматривать при формировании республиканского
бюджета  РД  средства  на  реализацию  11рограммы  с
учетом выплаты компенсаций репрессированным в 1944
г.  чеченцам-аккинцам  за  несохранивши-сся
домостроения и переселяемому лакскому населению за
оставляемые в районе домостроения и единовременных
пособий  на  хозяйственное  обзаведение  переселенным
лакским  семьям  на  новое  место  жительства  в
соответствии  с постановлением  Пра-внчельств;)  РФ  ui
24 января 1992  г.  №  40  -=()  первоочередных мерах по
практическому  восстановлению  законных  прав  реп-
рессированных народов Дагестанской ССР».

173.Минсельхозпроду  РД  из  средств,  выделяемых
Минсельхозпродом  РФ  республике,  предусматривать
необходимые капитальные вложения на мелиорацию и
строительство  объектов  сельскохозяйственного
назначения  в  целях  обеспечения  занятости  пе-
реселяемого  на  новые  земли  лакского  населения
Новолакского района.

174.Миннацинформвнешсвязи  РД  возобновить  работу  по
обеспечению  рассмотрения  в  Государственной  Думе
Федерального  Собрания  РФ  проекта  Федерального
закона  «О  насильственно  переселенных  народах»,
внесенного Народным Собранием РД.

175.Минэкономики РД, Минфину РД обратиться с ходатай-
ством в Минэкономики РФ и Минфин РФ о включении
мероприятий  но  Программе  в  Федеральную
инвестиционную программу на 2001-2005 гг.  согласно
постановлению Правительства РФ от 24 января 1992 г.
№  40  «О  первоочередных  мерах  но  практическому
восстановлению законных прав  репрессированных на-
родов Дагестанской ССР».

176.Минфину РД, Минэкономики РД при внесении уточне-
ний и изменений в республиканский бюджет РД на 2000
г.  предусмотреть  выделение  средств  Управлению
Правительства  Республики  Дагестан  по  вопросам
переселения,  реабилитации репрессированных народов
и  строящихся  объектов  в  сумме  31  млн  руб.  на
погашение  задолженности  за  выполненные  объемы
строительно-монтажных  работ  по  Программе  за  1999
год.

177.Рекомендовать Администрации Новолакского района в



целях ускорения строительства жилья на новых землях,
по желанию переселенца, привлекать компенсационные
средства,  выдаваемые  пострадавшим  за  разрушенные
дома в результате военных действий, на строительство
собственного дома с последующим их возвратом за счет
средств, выделяемых на Программу.

178.Управлению  Правительства  Республики  Дагестан  по
вопросам  переселения,  реабилитации
репрессированных  народов  и  строящихся  объектов,
Администрации Новолакского района, Оргкомитету по
переселению лакского населения Новолакского района
на новое место жительства выделяемые средства на вы-
полнение Программы в текущем году направлять на:

— завершение  строительства  жилых  домов  I  очереди  в  сс.
Ахар и Шушия;

- строительство жилых домов  1  очереди  в  с.Дучи  (имеется  в
виду завершение только начатых домов в 1993-1998 гг.);

— строительство жилья для переселенцев  Новолакского  рай-
она,  чьи  дома  в  результате  военных  действий  полностью  раз-
рушены;

- завершение строительства жилья, начатого для переселенцев,
проживающих  в  настоящее  время  на  территории  строящихся
поселков.

Председатель Правительства РД Х.Шнхсаидов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Правительства Республики Дагестан
«О республиканской целевой программе «Социально-

экономическое развитие вновь образуемых
населенных пунктов на территории, отведенной для переселения
лакского населения Новолакского района, на 2003-2006 годы» 37
жартма 2003 а № Я0

Одобрить  республиканскую целевую  программу «Социально-
экономическое развитие вновь образуемых населенных пунктов на
территории,  отведенной  для  переселения  лакского  населения
Новолакского района, на 2003-2006 годы».

Председатель Правительства РД Х.Шихсаидов

Республиканская целевая программа «Социально-
экономическое развитие вновь образуемых

населенных пунктов на территории, отведенной для переселения
лакского населения Новолакского района, на 2003-2006 годы»

1  .  t    )ели  Программы    Основными  целями
Программы  являются  переселение  лакского  населения
Новолакского района на новое место жительства в установленные
сроки  с  созданием  необходимой  инфраструктуры  и  обеспечение
занятости  населения,  создание  на  выделенной  территории



полноценной,  экономически  выгодной  жизненной  среды  для
каждого  человека,  недопущение  ухудшения  окружающей  среды,
превращение данной территории в экономически устойчивый район
Дагестана.

2. Сроки реализации Программы Мероприятия,
предусмотренные Программой, будут осуществляться в течение
2003-2006 годов.

3. Система программных мероприятий Реализация
Программы осуществляется по следующим направлениям:

- жилищное строительство (приложение № 2);
- строительство  объектов  социально-культурного  назначения

(приложение № 3);
- развитие инженерной инфраструктуры (приложение № 4);
- развитие производства за счет средств предприятий и других

внебюджетных источников (приложение № 5).
Кроме  того,  предполагается  осуществить  мероприятия,  пре-

дусмотренные в других республиканских целевых программах РД
(приложение № 6).

В  сфере  жилищного  строительства  Программой  намечено
ввести 307,63 тыс. кв. м жилья.

Объемы  строительства  жилья  были  определены  исходя  из
численности населения переселяемого района на расчетный период
и рациональных нормативов жилья в сельской местности 24 кв. м
общей площади на каждого члена семьи и дополнительно ) 2 кв. м
общей площади на семью, установленных постановлением Совета
Министров РД от 21 апреля 1993 года № 78 «О порядке и условиях
расчетов  за  оставляемые  жилые  дома,  строения,  многолетние
насаждения,  а  также  строительства  жилья  лакскому  населению
Новолакского района, переселяемому на новое место жительства».
За  1992-1996  годы  по  указанным  нормативам  было  начато
строительство 1097 жилых домов во всех 9-ти населенных пунктах,
из  них  завершено  578  жилых  домов,  на  разных  стадиях
строительства находятся 519 домостроений.

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  РД  от  9
февраля 1998 г. № 18 «Об упорядочении системы оплаты жилья и
коммунальных услуг в Республике Дагестан» в Программе учтены
затрать!  централизованных  капитальных  вложений  с  учетом
социальной нормы площади жилья 18 кв. м общей площади жилья
на одного члена семьи из трех и более человек, 42 кв. м на семью из
двух человек и 33 кв. м - на одиноко проживающих граждан.

Строительство  объектов  социально-культурного  и  бытового
назначения  включает  в  себя  строительство  школ  на  2574  уче-
нических места, детских садов на 520 мест, больницы на 50 коек и
восьми фельдшерско-акушерских пунктов.

В Программе на 2003 -  2006 годы было намечено построить
(см. табл.):



Наименование сел Школы уч.
мест

Детские сады
(место)

Объекты по
здравоохра-
нению

Объекты
культуры

Ново-Кул и 240 90 ФАП клуб
Чапаево 420 90 ФАП клуб
Новолакское 704 !20 больница дом культуры
Тухчар 3)5 50 ФАП клуб
Гамиях 315 50 ФАП клуб
Дучи 200 30 ФАП клуб
Новочуртах 200 30 ФАП клуб
Ш\ ' Ш И Я 200 30
Ахар 200 30 клуб

Строительство  бань,  объектов  службы  быта  в  каждом  селе
предполагается  осуществлять  за  счет  привлечения  частного  ка-
питала.

В  плане  развития  инженерной  инфраструктуры  намечается
осуществить  мероприятия  по  газификации,  электрификации,  те-
лефонизации  домов,  водоснабжению  населенных  пунктов,  стро-
ительству дорог и канализаций.

К 2006 году предполагается,  что весь  район будет  обеспечен
природным  газом  на  производственные  и  бытовые  нужды.  Пре-
дусматривается  строительство  внутрипоселковых  сетей  газоснаб-
жения протяженностью 129,6 км.

Планируется  ввести  в  строй  электролинии  внешнего  элект-
роснабжения ВЛ-10 кв - 85,5 км,  внутрипоселковых сетей  ВЛ-0,4
кв-191,87 км.

Объем  телефонизации  населенных  пунктов  составит  1250
телефонных номеров.

Протяженность  подъездных  автомобильных  дорог  к  адми-
нистративным центрам сел составит 34 км. Планируется построить
на  пересечении  подъездных  дорог  с  федеральной  автомобильной
дорогой  Махачкала-Астрахань  пункты  стационарного
обслуживания  и  ремонта  автотранспорта  с  их  последующим
озеленением и благоустройством. Намечается открыть автобусное
сообщение,  связывающее  районный  центр  -  с.  Новолакское
Новолакского  района  с  населенными  пунктами  на  новом  месте
жительства, с г. Махачкалой и п. Сулак.

Объективная  оценка  перспектив  развития  производственной
инфраструктуры  данной  территории  и  в  целом  ее  экономики
показывает,  что  ключевое  место  будут  занимать  сельскохо-
зяйственное  производство  и  связанные  с  ним  отрасли  агропро-
мышленного комплекса.  Это обусловлено ориентацией  основного
трудоспособного  населения на сельское хозяйство и близостью к
столице  республики,  в  связи  с  чем  вышеназванные  населенные
пункты  в  перспективе  должны  стать  крупными  поставщиками
сельскохозяйственной продукции в столицу.

Развивать  сельское  хозяйство планируется  на основе  коллек-
тивных и индивидуальных форм хозяйствования. При этом вслед-



ствие недостаточности  размера  сельскохозяйственных угодий  для
ведения  крупного  товарного  производства  и  отсутствия  до-
статочных  средств  для  формирования  материально-технической
базы коллективных хозяйств преимущественное развитие получит
сельхозпроизводство на основе индивидуального хозяйствования, а
именно  личные  подсобные  хозяйства,  ориентированные  на
производство овощей, фруктов, молока и мяса.

Одновременно  будут  развиваться  коллективные  формы  про-
изводства с преимущественной животноводческой специализацией
с  сохранением  земель  за  хозяйствами  в  зоне  отгонного
животноводства.

В  сельском  хозяйстве  приоритетными  направлениями  в
становлении  экономики  переселенческих  пунктов  считаются  са-
доводство, виноградарство, овощеводство и животноводство. На их
основе будет развиваться перерабатывающая промышленность.

Намечается  закладка  виноградников  на  площади  1000  га,
строительство тепличного хозяйства общей площадью 0,6 гектара.
Развитие  тепличного  хозяйства  обосновывается  и  близким
расположением к рынку сбыта готовой продукции - г. Махачкале.

Предполагается  осуществить  мероприятия  по  строительству
предприятий  по  переработке  винограда,  розливу  соков,  произ-
водству детского питания и виноматериалов.

Учитывая  то,  что  основная  часть  населения  будет  занята  в
сельском хозяйстве, необходимо Провести полную мелиорацию на
всей  площади  выделенных  земель,  а  также  требуется  осуще-
ствление  комплекса  мероприятий  по  повышению  агробиологи-
ческой  продуктивности  этих  земель,  предполагается  реконстру-
ировать  магистральные  каналы  Р-43,  Р-43-6  и  завершить  стро-
ительство главного дренажного коллектора с насосными станциями
протяженностью  39,7  км,  построить  внутрихозяйственную
оросительную сеть  для  полива  приусадебных  участков  104,1  км,
провести мелиоративные работы на засоленных землях площадью
1200 га;

Для  развития  производственной  сферы  предусматривается
использование  средств  бюджета  развития  РД,  возможностей  ми-
нистерств,  ведомств  РД  и  организаций,  в  частности  Минсель-
хозпрода  РД,  Минтруда  РД,  Ассоциации  фермерских  хозяйств  и
сельхозкооперативов Дагестана.

Строительство  в  районе  хлебопекарен,  магазинов,  объектов
бытовых  услуг,  общественного  питания,  переработки  сельско-
хозяйственной  продукции  предполагается  осуществлять  за  счет
прочих внебюджетных источников.

4. Объемы и источники финансирования Общий объем
финансовых ресурсов для реализации Программы составляет
5618,36 млн рублей, в том числе кредиты, собственные средства и
другие внебюджетные источники -115,06 млн рублей в ценах 2003
года.

5. Ожидаемые конечные результаты реализации



Программы
Реализация Программы позволит переселить лакское население

Новолакского  района  на  новое  место  жительства,  создать
необходимую производственную и социальную инфраструктуру во
всех населенных пунктах и обеспечить занятость населения района.

6. Контроль за ходом реализации Программы Контроль за
реализацией Программы осуществляет заместитель Председателя
Правительства РД Амутинов A.M.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Правительства Республики
Дагестан «Об утверждении Положения о порядке и условиях
расчетов за оставляемые жилые дома, строения, многолетние
насаждения, а также финансирования строительства жилья

и его передачи в собственность лакскому населению,
переселяемому из Новолакского района на новое место

жительства»

ой? 79 .марта 2007 а. № 7^
В  целях  оптимизации  расходования  бюджетных  средств,

выделяемых  на  компенсацию  стоимости  оставляемых  жилых
домов,  строений,  многолетних  насаждений,  а  также  финанси-
рование  строительства  жилья  и  его  передачи  в  собственность
лакскому  населению,  переселяемому  из  Новолакского  района  на
новое  место  жительства,  Правительство  Республики  Дагестан
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить  прилагаемое  Положение  о  порядке  и  условиях
расчетов  за  оставляемые  жилые  дома,  строения,  многолетние
насаждения,  а  также  финансирования  строительств  жилья  и  его
передачи  в  собственность  лакскому  населению,  переселяемому
из Новолакского района на новое место жительства.

2. Признать утратившими силу:
постановление Совета  Министров Республики Дагестан от  21

апреля  1993  г.  №  78 «О  порядке  и  условиях  расчетов  за  остав-
ляемые жилые дома,  строения,  многолетние насаждения,  а также
строительства  жилья  лакскому  населению  Новолакского  района,
переселяемому  на  новое  место  жительства»  (Собрание  за-
конодательства Республики Дагестан, 1999, № 6, ст. 3100);

постановление  Правительства  Республики  Дагестан  от  20
января 1995 г. №7 «О внесении частичных изменений и дополнений
в постановление Совета Министров РД от 21 апреля 1993 г. №78»;

постановление Правительства Республики Дагестан от 9 июня
1999 г.  №141 «О внесении  изменений  в  Положение о порядке и
условиях  расчетов  за  оставляемые  жилые  дома,  строения,
многолетние  насаждения,  а  также  строительства  жилья лакскому
населению  Новолакского  района,  переселяемому  на  новое  место
жительства»  (Собрание  законодательства  Республики  Дагестан,
1999, № б, ст. 3100).



Председатель *
Правительства Республики Дагестан Ш.Зайналов

Сокращенный вариант Положения

Согласно  Положению,  вопросы,  связанные  с  выплатой  ком-
пенсаций  за  оставляемые  жилые  дома,  строения,  многолетние
насаждения,  а  также  не  завершенное  строительством  жилье  в
Новолакском районе,  оформлением в собственность построенного
жилья  лакскому  населению,  переселяемому  на  новое  место
жительства,  рассматриваются  Комиссией  Правительства  РД  по
вопросам реабилитации и переселения.

Этим  Положением  утверждены  порядок  и  условия  выплаты
денежной  компенсации  владельцам  оставляемых  жилых  домов,
строений,  многолетних  насаждений;  строительства  жилья  взамен
оставляемых  жилых  домов  и  строений;  финансирования
строительства  жилья  по  договору  строительного  подряда  и
строительства жилья собственными силами; возврата жилых домов
и  строений,  в  том  числе  не  завершенных  строительством,
репрессированным  гражданам  или  их  наследникам;  передачи  в
собственность  жилых  домов,  построенных  для  переселившихся
граждан.

179.Настоящее  Положение  разработано  в  целях
установления  порядка  и  условий  расчетов  за  жилые
дома, строения, многолетние насаждения,  оставляемые
лакским  населением  в  Новолакском  районе,
оптимизации  затрат  на  возведение  жилья  на  новом
месте жительства, а также определения условий переда-
чи  жилья  в  собственность  указанной  категории
граждан.

180.Вопросы,  связанные  с  выплатой  компенсаций  за
оставляемые  жилые  дома,  строения,  многолетние
насаждения,  а  также  не  завершенное  строительством
жилье  в  Новолакском  районе,  рассматриваются
Комиссией  Правительства  Республики  Дагестан  по
вопросам реабилитации и переселения.

181.Акты  оценки  оставляемых  жилых  домов,  строений
утверждаются  администрацией  муниципального
образования  «Новолакский  район».  Для  определения
стоимости  многолетних  насаждений  на  оставляемых
приусадебных участках образуется комиссия с участием
специалистов  Министерства  сельского  хозяйства
Республики Дагестан и управления сельского хозяйства
района.

182.Владельцам оставляемых жилых домов, строений, мно-
голетних  насаждений  выплачивается  денежная
компенсация  за  счет  средств,  предусматриваемых  в
республиканском бюджете Республики Дагестан на эти
цели.

183.Размер  денежной  компенсации  определяется



организацией  технической  инвентаризации  в
соответствии с Порядком оценки строений.

9. Право на строительство жилья на новом  месте жительства
имеют граждане, переселяющиеся из Новолакского района.

184.Переселяемым  на новое  место  жительства  гражданам
строятся  жилые  дома,  общая  площадь  которых
определяется  исходя  из  расчета:  на  семью  из  трех  и
более  человек  -  по 18 квадратных метров  на каждого
члена семьи.

185.Строительство жилья на новом месте жительства может
осуществляться по договору строительного подряда,  а
также собственными силами переселяющихся граждан
по их желанию.

13.  Финансирование  строительства  жилья по  договору  стро-
ительного  подряда  осуществляется  на  основании  утвержденных
Комиссией списков.

15.  Приемка  законченного  строительством  жилья  осуществ-
ляется  приемочной  комиссией,  образуемой  заказчиком-застрой-
щиком,  с  участием  представителей  Оргкомитета,  администрации
муниципального образования «Новолакский район»,  подрядчика и
главы переселяющейся семьи.

17.  Финансирование  строительства  жилья  собственными
силами  осуществляется  на  основании  списков,  утвержденных
Комиссией,  в  соответствии  с  договором  на  строительство  жилья
собственными силами.

20.  Для  оплаты выполненных этапов  работ  по строительству
жилья в соответствии с указанным договором заказчик проверяет и
подписывает акты приемки выполненных этапов работ.

186.Жилые дома и строения, построенные до 1944 года, не
подвергшиеся  в  дальнейшем  расширению  и
реконструкции, возвращаются прежним владельцам или
их наследникам безвозмездно.

187.Жилые дома и строения,  построенные до 1944 года  и
подвергшиеся  в  дальнейшем  расширению  и
реконструкции, возвращаются прежним владельцам или
их  наследникам  с  условием  компенсации
переселяющимся гражданам производственных затрат.

188.Жилые дома и строения,  в том числе не завершенные
строительством,  построенные после 1944 года лицами
лакской  национальности,  могут  быть  приобретены  у
владельцев  лицами  чеченской  национальности,
выходцами из тех населенных пунктов,  на территории
которых  находятся  оставляемые  жилые  дома  и
строения,  по  оценочной  стоимости  на  день  продажи,
определенной  организацией  технической
инвентаризации.

189.В случае,  если не достигнуто согласие о продаже,  эти



домостроения  переходят  в  республиканскую
собственность.

190.Лицам лакской  национальности  Новолакского района,
переселенным на новое место жительства,  решениями
III  Съезда  народных  депутатов  ДССР  жилые  дома,
построенные  на  новом  месте  жительства,
предоставляются в собственность безвозмездно.

191.Переселившийся  гражданин  оформляет  жилой  дом  в
собственность в соответствии с законодательством.

192.Основаниями для предоставления в собственность жи-
лых домов являются: выписка из решения Комиссии о
переселении;  акт  приемки  завершенного
строительством жилого дома.

193.На  основании  документов,  указанных  в  пункте  29
настоящего  Положения,  заказчик-застройщик
составляет  и  вносит  на  утверждение в Правительство
Республики  Дагестан  реестр  завершенных
строительством  и  передаваемых  в  собственность
переселившимся гражданам жилых домов  с указанием
фамилии, имени и отчества домовладельца.



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Многовековая  история  дагестанских  народов  неразрывно
связана с  историей России и Кавказа. Дагестан - не только жем-
чужина  Кавказа,  но  также  образ  и  символ  многонационального
мира, дружбы и единства.  Дагестан многократно отстаивал свою
целостность  и  самобытность  благодаря  неимоверным  усилиям
наших предков.  Мы сегодня с горечью констатируем, что многое
из  того,  что  создавалось  и  приобреталось  огромными усилиями,
порой  разрушалось  в один миг.  И каждый раз  после этого вину
перед  потомками и  перед  историей  брала на  себя  национальная
элита, интеллигенция и общественность Дагестана.

Предметом  нашей  работы было не столько  отражение исто-
рических процессов  XIX, XX и начала XXI вв.  в Дагестане (это
дело  историков),  сколько  показ  недавних  событий,  связанных  с
массовыми  репрессиями,  депортациями  народов  Дагестана,  их
ссылкой в Среднюю Азию, Турцию, Иорданию, закавказские рес-
публики, казахские степи и вселение в оставшиеся после изгнания
дома  и  на  обжитые,  освободившиеся  земли  своих  собратьев  -
дагестанцев.

Нам бы хотелось,  чтобы  эта книга была памятником милли-
онам  наших  соотечественников,  погибших  во  всех  русско-кав-
казских войнах, тем,  кто лишился по воле царской,  коммунисти-
ческой империй своих жилищ, родных и близких, а также тем, кто
находился  в  местах поселения,  высылки  и ссылки,  в тюрьмах и
лагерях, тем, кто погиб в снежных степях, на дорогах, на чужбине,
тем,  кто по воле империи и вождей  стал изгнанником из родных
дагестанских земель.

В  современном  Дагестане  происходят  сложные  и  внутренне
противоречивые национальные процессы, накопились как



общереспубликанские,  так и региональные проблемы.  В этом же
ряду  особое  место  занимают  вопросы  реабилитации  репрес-
сированных  народов.  В  настоящей  работе  определены  основные
задачи  решения  этих  проблем  и  приведены  документы  го-
сударственных органов по этим вопросам за 1944—2008 гг.

В ней содержатся старые и новые подходы властных структур к
решению вопросов как репрессированных, так и депортированных
народов. Они позволяют определить широту спектра современных
национальных  вопросов  в  Республике  Дагестан,  показывают
озабоченность  руководства  и  общественности  республики  в
решении принципиальных проблем депортированных народов. В то
же  время  в  работе  сделаны  попытки  раскрыть  недостатки  в
выполнении этих решений и обозначить задачи по их искоренению.

Возвращаясь к сказанному, хотелось бы еще раз отметить, что в
Дагестане  все  народы  жили,  живут  и  будут  жить  в  дружном
единстве Мы ходим по одной земле, каждое утро радуемся новому
дню. Нам всем необходимо присутствие этой радости в жизни всех
наших  прежде  единых  кавказских  народов  всегда,  и  ничто  не
омрачит  ее  и  не  унизит.  Пусть  победит  в  нас  разумное,
человеческое, созидательное отношение к людям и народам.

Сожженные  и  разоренные  аккинские,  аварские,  даргинские,
кумыкские,  лезгинские,  лакские,  агульские,  цахурские  села,  вы-
селение в Среднюю Азию, Сибирь тысяч людей, переселение с гор
на  плоскость,  в  страны  Востока,  Европы,  нескончаемые  беды  и
страдания закалили  характер  людей,  сделали  их  жизнестойкими.
Дагестанцы  живут  и  в  горах,  и  на  плоскости,  население  растет,
люди  мужают  и  строят  свое  счастье.  Это  в  какой-то  мере
вознаграждение за потерю отцов, кровь братьев и слезы матерей. От
судьбы  и  от  жизни  никуда  не  уйти.  Вера  помогает,  жизнь
продолжается,  страдания  от  депортации,  репрессий  уходят  в
прошлое, люди сохранили в сердцах место для светлой радости.

Мы теперь  начали  реформирование общества.  Это даст  уни-
кальный  тане  возврата  свободы,  ответственности,  достоинства,
самобытности прежде всего репрессированным и депортированным
народам.  Пока  оно  используется  чаще  всего  с  ущербом  для
традиционного  понимания  свободы,  прав  человека  и  целых
народов. Что будет  дальше? Все зависит не только от нас, нашего
понимания, но и от политической, гуманистической, нравственной
ответственности  перед  принимаемыми  решениями  властных
структур,  государственных  руководителей,  от  нашей
общечеловеческой  культуры,  от  народов  Дагестана,  Кавказа  и
России в  целом.  Мы должны работать  над тем,  чтобы сохранить
дагестанскую цивилизацию, то есть особую культуру и этническую
целостность.  На  ее  основе  и  в  этнокультурном  пространстве  мы
сохраним единство больших и малочисленных народов и обеспечим
реализацию  всей  палитры  национальных  потребностей



депортированных народов.
В  конце  хотелось  сказать,  что  авторы  приносят  свою  при-

знательность  и  благодарность  всем  тем,  кто  оказал  посильную
помощь  в  выходе  этой  книги  в  свет  -  Л.И.Царевой,  З.Г.Рамаза-
новой, М.Д.Казимовой, С.Амирхановой, А.Узаировой.

Особо  хотелось  бы  выразить  благодарность  соавтору  наших
идей и проекта,  автору многих документов  по реабилитации реп-
рессированных  и  депортированных  народов  -  доценту  ДГУ  Ма-
гомедрасулу Ибрагимову,  зам. нач.  управления Правительства РД
по вопросам переселения, реабилитации репрессированы^ народов
Акаеву Ш.А.

Безусловно,  этими  именами  не  ограничивается  круг  людей,
знать  которых важно и  интересно было бы нашему  читателю.  В
решении сегодняшней  проблемы реабилитации репрессированных
и  депортированных  народов  участвовали  депутаты,  члены
Госсовета,  работники  аппарата  Президента,  Правительства,
руководители  районов,  городов  республики.  Центральными
фигурами, проводившими принципиальную, последователь-



ную  линию  в  этом  вопросе,  были  бывший  Председатель  Госу-
дарственного  Совета  РД  М.Магомедов,  Президент  РД  М.Алиев,
Председатель  Народного  Собрания  РД  М.Сулейманов,  бывший
Председатель  НС  РД  М.-С.Магомедов,  бывший  и  нынешний
председатели  Правительства  РД  А.Мирзабеков,  Х.Шихсаи-дов,
Б.Алиев и Ш.Зайналов. Уверен, что не одно поколение дагестанцев
будет благодарно им.

В этом  дополненном,  расширенном  переиздании  шире  пред-
ставлены  история  этого  процесса,  участники  этих  событий  и
деятельность государственных органов РД.
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