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Б.Б. Булатов, С.А. Ягияева 

ТРАДИЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
В ФЕОДАЛЬНЫХ ВЛАДЕНИЯХ 

ЮЖНОГО ДАГЕСТАНА 
(до второй половины XIX в.)

Дербентское владение, находясь под властью Сефевидов, управля-
лось султаном и наибом.

Султан, ставленник персидского шаха, имел власть над Дербентом 
и уездами. Власть на местах осуществлялась беками местных фами-
лий. Доходы, состоявшие в пшенице, ячмене, рисе, шелке и других 
натуральных поборах, шли султану. К нему же поступали деньги от 
каждого тягла, отдачи в аренду пастбищ, штрафных сумм, взимаемых 
с населения за правонарушения. Суд султана считался высшим судом, 
он издавал законы, имел право на казнь и помилование.

Наиб получал должность по наследству. Он возглавлял народное 
ополчение, осуществлял полицейский надзор, чинил городской суд. 
Ему подчинялись сотники-юзбаши.

Хан самовольно распоряжался в своем владении, чинил суд и рас-
праву, он не считался даже с шариатскими установлениями. Ханство 
делилось на магалы; в каждом из 18-ти магалов Дербента управление 
осуществлял наиб.

Беки при дербентских ханах выполняли поручения последних и за 
службу, на время исполнения, получали земли и «деревни». Магаль-
ные беки возглавляли магальное ополчение. Мехмандар ведал сноше-
ниями с приезжими иностранцами. Были при ханском дворе и избаши, 
дарги, начальники. Ханской казной ведал казна-атаси, его контроли-
ровал специально для этого поставленный сановник. При дворе хана 
были также управляющий хозяйством и его помощники.

Воинство Дербента состояло из 1 тыс. пехотинцев и 600 человек 
всадников, личной гвардии правителя.

После вхождения Дербентского ханства в состав России русскую 
власть здесь представляли коменданты, наиб, наиб-градоначальник 
и начальник войск. Всякого рода городскими делами занимался полиц-
мейстер, у него в подчинении были кетхуды, квартальные надзи-
ратели.

Таким образом, управление в Дербентском владении осуществля-
лось в зависимости от политической ситуации.

В Табасаране было два феодальных владения с наследственной 
властью — майсумство и кадийство и союз общин Девек-Елеми.
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Майсумство и владение кадия состояли из бекств. Беки в своих 
владениях пользовались полной властью, но во время военных дей-
ствий со своими военными силами являлись по первому зову феодала.

Майсум и кадий имели нукеров, которые в мирное время собирали 
подати, следили за выполнением повинностей, выполняли при феода-
лах полицейские функции.

Местное управление было представлено кевхами (старшинами), ис-
полнителями-чаушами во главе с мангушем.

Кюринское ханство образовалось в конце XVIII в. и состояло из 
140 населенных пунктов. В 1839 г. Кюра-Казикумухское ханство рас-
палось на Кюринское и Казикумухское. Кюринский хан был полно-
властным владетелем, осуществлявшим управление, суд и расправу. 
В ханстве были и беки — со времен правления Аслан-бека, племянни-
ка Сурхай-хана II Казикумухского. До этого в Кюре беков не было. 
Беки были правителями в своих селениях.

Местное управление было представлено старшинами и исполните-
лями, общие вопросы решались на сельских сходах.

Феодальным владением Южного Дагестана было и Илисуйское 
(Елисуйское), или Цахурское, султанство. Собственно Илисуйское 
султанство находилось к югу от расселения цахуров. Цахуры вошли 
в состав султанства в XVII в., сохранив при этом свое внутреннее са-
моуправление. В XVIII в. они оказались в вассальной зависимости от 
Джаров. Цахуры были расселены по склонам Главного Кавказского 
хребта, а также по средней и северной частям территории султан-
ства.

Султаны с середины XVI в. утверждались персидскими шахами, ту-
рецкими султанами, хотя формально и «выбирались» на джамаатах 
из султанских фамилий.

Первоначально в управлении народом джамаат играл значитель-
ную роль: он приставлял к султану своих уполномоченных, мог по 
 адату сменить султана и поставить на его место нового. Со временем 
значения джамаата сошло на нет, султаны назначались Джарским 
«вольным» обществом. Шахи и султаны довольствовались признани-
ем кандидатуры, выдвинутой джарцами. До перехода Данияль-бека 
Илисуйского к Шамилю султаны были неограниченными правителя-
ми, сосредоточившими в руках управление, суд и военную власть — 
опять-таки под контролем джарского союза общин.

Были в султанстве и беки: полноправные (от равных браков), не 
пользовавшиеся привилегиями (от смешанных браков) и наследствен-
ные беки из цахурских и тюркских фамилий, служившие в войске сул-
тана или при его дворе; была также и категория «жалованных» беков. 
Со временем, по сведениям исследователей, беки всех категорий стали 
потомственными владетелями земель и крестьян. Все они в то же вре-
мя были вассалами султана, почитавшими его и выставлявшими воен-
ные силы по первому требованию сюзерена.
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Итак, система управления в феодальных владениях Южного Даге-
стана имела много общего с соответствующими системами других фео-
дальных владений горного края. В то же время некоторые частности не 
совпадали, что объясняется сложностями в развитии политической 
 ситуации в конкретном регионе Дагестана. 

Н.Д. Кодзоев

О ТАК НАЗЫВАЕМОМ «ОБЫЧАЕ» 
УМЫКАНИЯ ДЕВУШЕК

Согласно традициям, у ингушей есть только один способ женить-
ся — сватовством.

Некоторые исследователи указывают на второй способ — умыкание 
невесты. Также многие современные молодые люди, а иногда даже 
люди пожилого возраста считают умыкание девушек обычаем.

На самом деле умыкание невесты не обычай, а нарушение обычая. 
Поэтому умыкание девушек всегда влекло и влечет за собой до сих пор 
преследование со стороны родственников невесты и вражду. То, что 
влечет за собой вражду, не может быть обычаем, так как обычаи возни-
кали именно для того, чтобы решать все возникающие в обществе проб-
лемы мирно.

По обычаю, даже прикосновение к девушке влекло за собой кров-
ную месть. Варварского отношения к человеку вообще, а тем более 
к девушке, обычай не может допустить ни в коем случае. Это наруше-
ние его основ. 

В старые времена в некоторых случаях умыкание девушки хотя 
и нарушало обычай, но встречало понимание в обществе. Во-первых, 
если в семье несколько сестер, старшая из них больна или имеет какой-
то физический недостаток, она не может выйти замуж, а пока она не 
выйдет замуж, сватовство к младшим сестрам не допускалось. Строго 
сохранялась очередность выхода замуж по старшинству. Если свата-
ются к младшей, в то время когда в доме есть старшая сестра, то тем 
самым старшей сестре наносится сильная душевная рана, и она как бы 
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