
113 

УДК 394 
 

Руслан Сефербеков,  
доктор исторических наук, главный научный сотрудник  

Института истории, археологии и этнографии  
Дагестанского федерального исследовательского центра РАН  

 
ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ДАГЕСТАНА 

В ДОРЕВОЛЮЦИОНННЫЙ, СОВЕТСКИЙ И ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОДЫ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается один из компонентов материальной культуры – 

поселения. Исследуются процессы, происходившие с сельскими поселениями Дагеста-
на в дореволюционное, советское и постсоветское время. Возникновение и развитие 
поселений были обусловлены экологией и хозяйственно-культурным типом (ареа-
лом). При выборе места для поселения учитывался ряд факторов: наличие зе-
мельных угодий, пригодных для возделывания и выпаса скота, а также хороших ис-
точников питьевой воды. На изменение форм, типов и структуры сельских поселе-
ний оказывали влияние происходившие в стране и мире общественно-политические и 
социально-экономические процессы – глобализация, модернизация, урбанизация, 
миграционные процессы, развитие различных сфер инфраструктуры. В XIX – начале 
XX в. у дагестанцев существовало три типа поселения: 1) раннефеодальное, сельско-
общинное, независимое («вольное»); 2) феодально-патриархальное, сельско-общин-
ное, феодально-полузависимое; 3) феодальное, ханское (бекское) зависимое. Преобла-
дающими типами планировки (форма поселения) горных селений были кучевая, сту-
пенчатая и горизонтальная. Основным типом расселения дагестанцев являлось 
селение с хуторами и отселками. В советское время в типах и форме поселений прои-
зошли существенные изменения. Тип поселения определялся как «советское село». 
Застройка новых кварталов селений происходила в плановом порядке и системно. 
Форма поселения была комбинированной. Характерный для советского времени тип 
и форма поселений в принципе сохранялись и после распада СССР. Тип поселения 
этого времени можно назвать «постсоветское село», которое в некоторых своих 
чертах повторяет структуру «советского села». Происшедшие в постсоветское 
время трансформационные и модернизационные процессы отразились в существен-
ном увеличении размеров поселений, особенно тех, в которых расположены районные 
центры. 
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Annotation 
The article considers one of the components of material culture - settlements. The 

processes that took place with the rural settlements of Dagestan in the pre-revolutionary, Soviet 
and post-Soviet times are studied. The emergence and development of settlements were 
conditioned by ecology and economic and cultural type (area). While choosing a place for 
settlement, a number of factors were taken into account: the availability of land suitable for 
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cultivation and grazing, as well as good sources of drinking water. The changes in the forms, types 
and structure of rural settlements were influenced by the socio-political and socio-economic 
processes taking place in the country and the world - globalization, modernization, urbanization, 
migration processes, the development of various areas of infrastructure. In the XIX - early XX 
century the Dagestanis had three types of settlement: 1) early feudal, rural-communal, independent 
("free"); 2) feudal-patriarchal, rural-communal, feudal-semi-dependent; 3) feudal, khan (bek) 
dependent. The predominant types of planning (form of settlement) of mountain villages were 
heap, stepped, and horizontal. The main type of settlement of the Dagestanis was a village with 
farms and settlements. During the Soviet era, significant changes took place in the types and forms 
of settlements. The type of settlement was defined as “Soviet village”. The construction of new 
quarters of the villages took place in a planned manner and systematically. The form of the 
settlement was combined. The type and form of settlements characteristic to the Soviet era, in 
principle, remained after the collapse of the USSR. The type of settlement of this time can be called 
"post-Soviet village", which in some of its features repeats the structure of the "Soviet village". The 
transformation and modernization processes that took place in the post-Soviet period were 
reflected in a significant increase in the size of settlements, especially those in which regional 
centers are located. 

Keywords: material culture, rural settlements, peoples of Dagestan, new and modern 
times 

Введение 
Поселения – один из компонентов материальной культуры этносов. 

Оно определяется как место пребывания человека, выбранное на долгое вре-
мя и оснащенное жилыми и рабочими помещениями, с относящимися к нему 
как собственной, часто искусственно созданной площадкой для жилья, так и 
окружающей его хозяйственной территорией [1, с. 144].  

Объектом нашего исследования являются сельские поселения Дагестана. 
Цель работы – показать эволюцию форм, типов и сопутствующей инфраструк-
туры сельских поселений Дагестана в новое и новейшее время. Для решения 
этой цели предполагается решить следующие задачи: 1) дать характеристику 
структуры сельских поселений Дагестана в дореволюционный, советский и 
постсоветский периоды; 2) показать обусловленность возникновения и разви-
тия поселений экологическими условиями, хозяйственно-культурным типом 
(ареалом), социально-экономической и общественно-политической ситуацией 
в микро- (сельская община джамаат, союз вольных обществ, феодальное вла-
дение, колхоз и совхоз, муниципальный сельский район) и макросоциуме (гео-
графическое, историко-культурное, этнокультурное и политическое образова-
ние – Дагестан; Дагестанская область в составе Российской империи; Дагес-
танская АССР в составе РСФСР; Республика Дагестана в составе Российской Фе-
дерации). 

Для изучения сельских поселений Дагестана методами опроса был соб-
ран полевой этнографический материал в селениях Дагестана. Для анализа 
результатов полученного материала были использованы историко-сра-
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внительный, историко-типологический и ретроспективный методы иссле-
дований. С помощью системного подхода обеспечивается аналитическое 
описание структуры и элементов сельских поселений. 

Теоретической базой исследования послужили труды отечественных 
кавказоведов – М.В. Витова [2], В.П. Кобычева [3], М.О. Османова [4], З.Б. Бута-
евой [5], внесших большой вклад в изучение традиционных поселений Да-
гестана и Северного Кавказа. 

К сельским поселениям относятся все поселения в сельской местности. 
Сельские поселения – один из типов муниципальных образований в России, 
представляет собой один или несколько объединенных общей территорией 
сельских населенных пунктов, в которых местное самоуправление осуществ-
ляется населением непосредственно и/или через выборные и иные органы 
местного самоуправления. Границы сельских поселений, как правило, соот-
ветствуют границам сельских советов советского периода (были привязаны 
к границам колхозов и совхозов). Сельское поселение входит в состав муни-
ципального района и имеет административный центр – населенный пункт, 
который определен с учетом местных традиций и сложившейся социальной 
инфраструктуры и в ко-тором в соответствии с законом субъекта РФ нахо-
дится представительный орган данного сельского поселения [6, с. 707-708]. 

Наиболее распространенной административной единицей, входящей в 
категорию «сельское поселение», является село. Село – это крупное крестья-
нское поселение [7, с. 842] – один из видов населенных пунктов в России. 
Селом чаще всего называют сельский населенный пункт, в котором есть или 
была церковь. Село от деревни отличают и другие признаки: численность 
населения свыше 500 человек, наличие объектов социальной инфраструкту-
ры (учебное заведение для получения общего образования, предприятия 
розничной торговли – рынок, продовольственный магазин, универмаг, 
поликлиника); значительное количество улиц, а также переулки и крупные 
перекрестки [6, с. 702]. 

Итак, как это видно, критериями современного российского «сельского 
поселения» и села являются следующие его составляющие элементы: оно вы-
полняет аграрные функции (их жители заняты в сельском хозяйстве), тип 
муниципального образования в России; селом называли сельский населенный 
пункт, в котором имелась церковь (мечеть); численность его населения 
составляла свыше 500 человек, в нем имелись объекты социальной ин-
фраструктуры и несколько улиц, а также переулки и перекрестки. 

Поселения Дагестана XIX – начала XX в. 
Как указывали исследователи, развитие поселения находится в непо-

средственной зависимости от уровня социальной, хозяйственной и идеоло-
гической жизни народа [3, с. 23], оно является одним «из материальных вы-
ражений социальной жизни» [2, с. 34]. Социальная сторона в функциони-
ровании поселений отражалась, прежде всего, в типе расселения и типе по-
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селения, а материальная – в типе заселения и типе планировки (форме по-
селения). Тип расселения включает: 1) характер группирования отдельных 
поселений, плотность расселения, скученности; 2) профиль хозяйства и 
землепользование, тип и направленность хозяйства; 3) структура поселения: 
а) характер общины; б) поквартальное деление; в) тухумный состав квар-
талов; г) общественные места (годекан, мечеть, кладбище) [4, с. 7, 9]. 

В первой половине XIX в. основной тип поселений Дагестана – «аул» ха-
рактеризуют следующие показатели: «многодворность, отражающая скучен-
ность расселения; полный суверенитет над всем фондом общих для об-
щества земельных угодий; крепкая сельская территориальная община (ге-
нетически с XI–XIV вв. Территориально-родственная), делящаяся на квар-
талы с пережитками родственного расселения; обязательное наличие места 
сельского схода; исключительное право на обзаведение джума-мечетью и 
сельским кладбищем» [4, с. 12-13]. 

По совокупности критериев социального и бытового порядка (характер 
группировки поселений; особенности землевладения и землепользования; 
профиль хозяйства; структура поселений – характер общины, деление квар-
талов по топонимическому и патронимическому признакам, общественные 
места) исследователи классифицируют поселения Дагестана в XIX в. на три 
вида: селение (аул), хутор («махьи», «ая»), отселок [5, с. 126].  

Рассматривая тип поселения, являющийся «материальным оформлением 
общественного строя в местных условиях» [2, с. 36], отметим, что в XIX в. у да-
гестанцев существовало три типа поселения: 1) раннефеодальное, сельско-об-
щинное, независимое («вольное»); 2) феодально-патриархальное, сельско-об-
щинное, феодально-полузависимое; 3) феодальное, ханское (бекское) зависи-
мое [5, с. 127].  

Касаясь типа заселения, следует указать, что при выборе места для по-
селения учитывался ряд факторов: наличие земельных угодий, пригодных 
для возделывания и выпаса скота, а также хороших источников питьевой 
воды. На место выбора, как и на характер расположения села, влияло и 
стремление к экономии земли. Как правило, все поселения располагались на 
непригодных для возделывания горных склонах. Это привело к тому, что дома 
в аулах скучены, тесно лепятся друг к другу, улицы имеют сплошную застройку, 
отсутствует четкая планировка. Существенную роль в топографии села играла 
солнечная ориентация, имевшая утилитарного значение (использование тепла 
солнечной энергии).  

Особое значение имел оборонительный фактор, который в Дагестане [8, с. 
66-72] и на Северном Кавказе [3, с. 182-187] выдерживался в основном за счет 
сложностей рельефа и оборонительных сооружений (башни и крепости). 

Характер расселения, плотность населения, форма и размеры поселе-
ния были обусловлены природно-географическими факторами (зональные 
различия) и связаны с соответствующим хозяйственно-культурным типом и 
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его местным проявлением – хозяйственно-культурным ареалом (ХКА): 1) 
равнинно-нижнепредгорный ХКА пашенных земледельцев; 2) горный ХКА 
пашенных земледельцев и скотоводов; 3) высокогорный ХКА подвижных 
скотоводов и земледельцев [9, с. 122]. 

В соответствии с природно-географической зоной и ХКА по характеру 
расположения, форме и планировке поселения нижнего предгорья были 
близки к Преобладающими типами планировки (форма поселения) горных 
селений были кучевая, ступенчатая и горизонтальная. Основным типом рас-
селения дагестанцев являлось селение с хуторами и отселками.  

По структуре селения делились на кварталы (верхний, средний, нижний). 
Деление на кварталы (топографическое деление) в большинстве сел сочеталось 
с патронимическим делением. Общественный центр села – годекан обычно не 
совпадал с его топографическим центром. У годекана, как правило, располага-
лись мечеть, кузня, точильный круг, хлебопекарная печь, крупорушка, источник 
воды, ориентир солнца. Таким образом, годекан выступал общественным, куль-
товым, хозяйственным центром села (квартала). С усилением традиций ислама 
центральная роль перешла к мечети и примечетской площади. На окраине каж-
дого села располагалось кладбище, занимавшее неудобные для возделывания 
земли [10, с. 75-78]. 

Итак, по совокупности критериев социального и бытового порядка поселе-
ния Дагестана в XIX в. классифицировались на три вида: селение (аул), хутор, от-
селок. Существовало три типа поселения: 1) раннефеодальное, сельско-общин-
ное, независимое («вольное»); 2) феодально-патриархальное, сельско-общинное, 
феодально-полузависимое; 3) феодальное, ханское (бекское) зависимое. При 
выборе места для поселения учитывался ряд факторов экологического, 
экономического и оборонительного характера. Преобладающими типами пла-
нировки были кучевая, ступенчатая и горизонтальная. Деление на кварталы (то-
пографическое деление) в большинстве сел сочеталось с патронимическим де-
лением. Общественным, культовым, хозяйственным центром села (квартала) 
выступал годекан. 

Поселения Дагестана советского периода 
В советское время в типах и форме (в том числе планировке и характере 

застройки) поселений произошли существенные изменения. Тип поселения оп-
ределялся как «советское село». Застройка новых кварталов селений происходи-
ла в плановом порядке и системно. Форма поселения была комбинированной: ку-
чевая и ступенчатая (в старой части села) и горизонтальная (в новой его части) 
[11, с. 76-84]. 

Если старые кварталы села – это классический горный аул первой поло-
вины XIX в., где дома лепятся как соты в улье над крутым горным обрывом, 
то дома в новой части села располагаются на значительном расстоянии друг 
от друга. Улицы имеют горизонтальную планировку. Новые районы сел 
имеют широкие, прямые улицы, на которые обращены фасады домов. При-
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усадебные участки находятся в основном (или частично) у дома, вдоль кото-
рого высаживаются зеленые насаждения. В селах соблюдались санитарные 
нормы. Селения обеспечивались хорошей питьевой водой. По окраине или 
по территории самих сел пролегали дороги с твердым покрытием. Проехать 
на транспорте можно было и по улицам новых кварталов внутри села. Улицы 
большинства сел имели наименования, а дома – нумерацию.  

В селах продолжало сохраняться традиционное деление на кварталы по 
территориальному и тухумному признакам. Годекан в советских селах распо-
лагался обычно у сельской администрации, магазина, автобусной остановки и 
т.д. В советское же время в селах появились новые здания и сооружения ад-
министративного, хозяйственного и культурного назначения: сельсовет, кон-
торы и правления совхозов и колхозов, магазин, медпункт, клуб (дом куль-
туры), библиотека, школа, цеха (филиалы) промышленных предприятий и 
ремесленных артелей. В некоторых селах имелись почтовые отделения, 
филиалы банка, пекарни, врачебные амбулатории и участковые больницы.  

Особенно заметные изменения в планировке произошли в районных цен-
трах. Здесь, помимо зданий административного и культурно-бытового назначе-
ния, появились парки и площади. Одна из улиц в центре села является цен-
тральной. Улицы имеют бордюры, кюветы, тротуары [10, с. 75, 78-83].  

Итак, можно констатировать, что в советское время в типах и форме по-
селений произошли изменения: тип поселения определялся как «советское 
село». Застройка новых кварталов селений происходила в плановом порядке 
и системно. Форма поселения была комбинированной: кучевая, ступенчатая 
и горизонтальная. В селах продолжало сохраняться традиционное деление 
на кварталы по территориальному и тухумному признакам. Годекан в 
советских селах располагался обычно у сельской администрации. В селах 
появились новые здания и сооружения административного, хозяйственного 
и культурного назначения. 

Поселения Дагестана постсоветского периода 
Характерный для советского времени тип и форма поселений в принц-

ипе сохранялись и после распада СССР. Тип поселения этого времени можно 
назвать «постсоветское село», которое в некоторых своих чертах повторяет 
структуру «советского села». Типы «постсоветского села» классифицируются 
следующим образом: 1) сельские населенные пункты (в основном районные 
центры и крупные селения) с административно-управленческими функция-
ми (администрация муниципальных образований, сельсоветы) и представ-
ляющие собой хозяйство и поселение в одном лице и совмещающие в себе 
административные и хозяйственные функции; 2) сельский населенный 
пункт с неполными административно-управленческими функциями; 3) мел-
кие сельские населенные пункты без административно-управленческих 
функций.  
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Современные сельские поселения Дагестана во многом сохраняют свою 
традиционную структуру расселения: они делятся по топографическому (и 
отчасти – по тухумному) признаку на кварталы. Большинство нынешних 
кварталов образовалось еще в дореволюционное и советское время. Немно-
гочисленные новые кварталы возникли и в постсоветский период. Застройка 
новых кварталов в поселениях постсоветского периода (особенно в район-
ных центрах) производится по генеральному плану с соблюдением опреде-
ленных стандартов: наличие широких ровных улиц, равномерное водоснаб-
жение жителей села, выделение компактного административно-обществен-
ного и культурного центра, проведение инженерных коммуникаций и 
сооружений. Господствующей является улично-квартальная планировка. 

В постсоветский период административных, хозяйственных и культур-
ных учреждений на селе стало больше – отделения МФЦ, Сбербанка, поч-
товой и мобильной связи, Дворцы или Дома культуры, Центры традици-
онной культуры, муниципальные музеи, нотариальные конторы и адвока-
туры, банкетные залы, здания военных комиссариатов, полиции и пожарной 
службы. Вблизи административных и культурных учреждений часто рас-
положен районный парк отдыха.  

Форма поселения «постсоветского села» сохраняет свой комбинирован-
ный характер: кучевая, ступенчатая и горизонтальная. 

Происшедшие в постсоветское время трансформационные и модерниза-
ционные процессы отразились в существенном увеличении размеров посе-
лений, особенно тех, в которых расположены районные центры. В этих насе-
ленных пунктах концентрируются административные, хозяйственные, об-
разовательные и культурные учреждения. В последние 30 лет в некоторых 
районных центрах и других крупных населенных пунктах районов Дагестана в 
результате миграционных процессов изменился этнический состав населе-
ния, а некоторые моноэтнические селения превратились в полиэтнические. 
Современные сельские поселения Дагестана во многом сохраняют свою тра-
диционную структуру расселения. 

В новое время получили дальнейшее развитие (возникшие еще в совет-
ское время) прикутанные поселения на землях зон отгонного животновод-
ства Ногайского, Кизлярского, Тарумовского, Бабабюртовского районов. Эти 
поселения со временем приобрели атрибуты полноценных селений (с 
мечетью, кладбищем, средней образовательной школой). Переселение насе-
ления горных селений на равнину Дагестана стало более массовым. Оно при-
вело к запустению многих горных селений, изменению этнического состава 
населения равнины и социальному напряжению, осложнению межэтни-
ческих отношений [12]. 

Немаловажное значение в трансформации поселений и других компо-
нентов материальной культуры сельских жителей Дагестана в изучаемый 
период сыграли такие факторы, как глобализация, модернизация, урбаниза-
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ция, миграционные процессы, развитие различных сфер инфраструктуры 
(социальная, дорожное строительство, информационная, транспортная, газ-
ификация, водоснабжение, рыночная), относительное улучшение благо-
состояния населения республики с конца 90-х гг. XX в. и особенно в 2000-е 
гг., и связанное с ним повышение стандартов и качества жизни. 

Заключение 
Таким образом, поселения дагестанцев прошли большой путь в своем 

развитии. Соответственно этапам общественно-экономического развития, 
каждая эпоха налагала свой отпечаток на облик села, меняя его социальную 
структуру. В XIX в. в Дагестане существовало три вида сельских поселений – 
селение (аул), хутор, отселок; и три типа поселения: 1) раннефеодальное, 
сельско-общинное, независимое («вольное»); 2) феодально-патриархальное, 
сельско-общинное, феодально-полузависимое; 3) феодальное, ханское (бек-
ское) зависимое. При выборе места для поселения учитывался ряд факторов 
экологического, экономического и оборонительного характера. Преобладаю-
щими типами планировки были кучевая, ступенчатая и горизонтальная, сохра-
нявшиеся в советское и пос-тсоветское время. Деление на кварталы (топогра-
фическое деление) в большинстве сел сочеталось с патронимическим деле-
нием. Общественным, культовым, хозяйственным центром традиционного села 
выступал годекан, который в советское и постсоветское время переместился к 
административным учреждениям.  

В новейшее время в типах и форме поселений произошли изменения. 
Застройка новых кварталов селений происходила в плановом порядке и сис-
темно. В селах появились новые здания и сооружения административного, 
хозяйственного и культурного назначения. В последние десятилетия боль-
шое значение в трансформации структуры поселений имеют такие факторы, 
как глобализация, модернизация, урбанизация, миграционные процессы, 
развитие различных сфер инфраструктуры, относительное улучшение 
благосостояния населения республики, и связанное с ним повышение 
стандартов и качества жизни. 
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