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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос социально-экономиче-
ского и политического развития Елисуйского султанства, основное население 
которого составляли дагестаноязычные народы. В обобщающих трудах по 
истории народов Кавказа, в том числе Дагестана и Азербайджана недоста-
точно изучены вопросы генезиса и особенностей социально-экономического 
и политического развития дагестаноязычных народов этого региона.
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Summary: This article examines the issue of socio-economic and political 
development of the Yelisuy Sultanate, the main population of which 
were Dagestani-speaking peoples. The generalizing works on the history 
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not sufficiently study the genesis and features of the socio-economic and 
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Вопрос изучения одного из позднесредневековых 
территориально-политических структур народов 
Восточного Кавказа – Елисуйского султанства, ос-

новное население которого составляли дагестаноязыч-
ные народы, занимает важное место среди широкого 
круга исследовательских проблем исторической науки. 

При достаточно изученной истории создания Ели-
суйского султанства, слабо освещенными остаются эт-
ническая история и роль аварцев, цахур, рутульцев и 
других дагестаноязычных народов как основного насе-
ления этого государства.

Необходимость изучения проблем дагестаноязыч-
ных народов Елисуйского султанства объясняется тем 
огромным интересом, который проявляют в современ-
ных условиях народы Дагестана к своему прошлому, 
в частности, к значению дагестаноязычного фактора в 
истории создания Елисуйского султанства.

Елисуйское султанство возникло во второй поло-
вине XVI в. Оно было расположено по обеим сторонам 
Главного Кавказского хребта: меньшая часть (примерно 
одна четвертая часть) на северных склонах Кавказского 
хребта в верховьях реки Самур (Горный магал с центром 
в селе Цахур) на территории Юго-западного Дагестана, а 
большая часть (три четверти) на южных отрогах Кавказ-
ского хребта в бассейне реки Курмухчая (левого притока 
Алазани) на территории нынешнего Северо-Западного 
Азербайджана; в XVII в. в село Илису (Элису, Елису) была 
перенесена резиденция султанов из Цахура.

В различных источниках это феодальное образова-
ние имело разные названия: Цахурское или Захурское 
владение, Илисуйское или Элисуйское. Просущество-
вало оно около 300 лет – вплоть до 1844 года, до окон-
чательного завоевания территории Восточного Кавказа 
Российской империей.

Основоположником правящей династии в Цахуре, а 
затем в Елису являлся Ади-Куркулу-бек, утвержденный 
в звании Цахурского владетеля в 1562 г. сефивидским 
шахом Тахмаспом I (1524-1576 гг.). Тахмасп I пожаловал 
ему Цахурское владение за активное участие в борьбе 
за влияние на Кавказе на стороне сефевидов. Впослед-
ствии за оказанные услуги были пожалованы ему и его 
потомкам земли, лежавшие по южную сторону главного 
Кавказского хребта.

Резиденцией Цахурского владения, впоследствии 
Елисуйского султанства, было селение Цахур, располо-
женное в Горном магале на северных отрогах Главного 
Кавказского хребта.

В конце XVI - начале XVII в., в результате восстания жи-
телей Цахура, султанская династия была свергнута и ис-
треблена. Продолжателем рода цахурских (елисуйских) 
султанов был Али-бек І (случайно уцелевшая женщина 
из цахурского султанского рода родила сына, который и 
стал продолжателем рода елисуйских султанов [5, с.4-5].

  Азербайджанский исследователь Э.М. Летифова 
в своей монографии «Илисуйское султанство» выразила 
сомнение в достоверности этой легенды [4, с.38]. По ее 
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мнению, Али-султан Захурский (Цахурский) и его сын 
Мамед-хан и внук Ади-Куркулу-бек оставались в Даге-
стане в горном Цахуре, а сын Ади-Куркулу-бека Эмир-
хан перешёл через горы и заложил основы новой рези-
денции в "довольно крепком ущелье" в местечке Илису 
(Елису), после чего селение стало новым центром Ели-
суйского султанства [3, с.449].

Так как в источниках нет указания на точную дату это-
го переселения елисуйских султанов в долину бассейна 
реки Курмух-чай, то Э.Летифова предположила, что это 
важное с исторической точки зрения событие – перенос 
резиденции султанства и переселение елисуйских сул-
танов произошло в конце XVII – начале XVIII в. По мнению 
Э. Летифовой, эта датировка подтверждается фирмана-
ми на имя Елисуйских султанов [4, с. 39].

По версии русского историка XIX века И.П. Линевича, 
предками Елисуйских султанов были выходцы из высо-
когорного селения Цахур, расположенного в Горном ма-
гале Дагестана [5, с.4-5].

 Елисуйское султанство играло значительную 
роль в политической истории Восточного Кавказа. Ца-
хурским владением, впоследствии Елисуйским султан-
ством, управлял глава государства, который имел титул 
султана, равное положению хана. Султаны выбирались 
на общенародном собрании (джамаатах) непременно 
из числа членов султанской фамилии. Порядок выборов 
был установлен адатом. Согласно адату, выбираемым 
мог быть один из членов рода правителя-бек и в выборе 
участвовал весь джамаат, который делегировал при пра-
вителе своих представителей (вакилей), обязанных сле-
дить за его действиями. В случае общего недовольства 
джамаат по вызову вакилей собирался, сменял правите-
ля и выбирал другого.

Вескими носителями информации о генезисе Елисуй-
ского султанства, его политической истории и админи-
стративном устройстве являются фирманы шахов Ирана 
из династии Сефевидов.

Самый ранний фирман датируется 1562 годом [8, 
с.321]. Текст фирмана показывает, что на тот момент тер-
ритория Елисуйского султанства не находилась под про-
текторатом Кахетии.

В условиях объединения Ирана Сефевидами, Цахур-
ское владение было преобразовано в султанство в со-
ставе Ширванского беглербекства, а по происшествии 
ряда лет, правителю Цахура и Елису были пожалованы 
иранскими властями два села Ках и Мешебаш [8, с.771], 
расположенные на левом берегу Алазани, на южных 
отрогах Главного Кавказского хребта в зоне с большим 
процентом дагестаноязычного населения. Несмотря на 
полученные земли на низменности, Ади-Куркулу-бек, 

не разорвал связи с горным Цахуром, используя его как 
главную и труднодоступную крепость владения. 

В переносе резиденции султанов в Елису свою роль 
сыграли, наряду с причинами военно-политического ха-
рактера, такие факторы как близость к экономически бо-
лее развитым регионам, наличие плодородных земель 
и благоприятного климата, а также нахождение Елису 
практически на торговом пути, проложенному из Шема-
хи - центра Ширвана через Шекинское владение вплоть 
до Кахетинского царства (часть Грузии) [2, с.200].

При нахождении на территории Закавказья, Елису 
был хорошо защищен отрогами Главного Кавказского 
хребта. Единственным подступом к Елису был горный 
проход с северо-запада.

В перенесении резиденции Елисуйского султанства 
большое значение имели хозяйственно-экономические 
причины, которые заключались в занятиях овцевод-
ством жителей горных сел верховий Самура. Зимние 
пастбища (кишлаки) находились в долинной зоне у бе-
регов реки Алазани. С наступлением весны овцеводы 
вместе со своим скотом начинали обратный путь в горы 
верховьев Самура.

Экономическая жизнь дагестаноязычных народов 
Восточного Закавказья основывалась на земледелии, 
животноводстве, ремесленном производстве, внешней 
и внутренней торговле. Земледелием занимались в го-
рах и на плоскости. В нагорных селениях занятие зем-
леделием носило лишь подсобный характер, главное 
же место занимало скотоводство [6, с.45]. Скотоводство 
вообще было распространено во всех селениях. Населе-
ние плоскостной и предгорных зон, занималось разве-
дением крупного скота [1, с.182].

Формы скотоводства складывались из следующих 
факторов: особенностей ухода и содержания скота, обе-
спеченности пастбищами, пастьбы разных видов скота, 
способа заготовки кормов и т.д. организация пастбищ-
ного дела и перекочевок доверялась кевхам и немногим 
крупным скотоводам. 

Наиболее распространенной формой скотоводства 
закавказских горцев являлась отгонная форма [1, с.182-
183].

Культура зерновых хлебов в сельском хозяйстве за-
нимало первое место. Сеяли пшеницу, ячмень, просо и, в 
некоторой мере, рис.

Садоводство было распространено везде, за исклю-
чением высокогорных селений.

Большую роль в экономической жизни дагестанских 
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горцев Восточного Закавказья играло и ремесленное 
производство. Были развиты промыслы – шелкоткаче-
ство, шерстоткачество, изготовление войлоков и т.д.

Значительную роль также играла торговля. Жители 
горной части приобретали на плоскости хлеб и другие 
необходимые товары в обмен на продукцию животно-
водства. Развивалась меновая торговля. Торговля велась 
через посредство приезжих купцов. Экономические и 
торговые связи объективно способствовали сближению 
народов, взаимовлиянию их культур. 

Елисуйское султанство, возникшее во второй поло-
вине XVI в., как относительно самостоятельное феодаль-
ное государство, просуществовавшее до середины XIX 
века, а точнее до 1844 года, когда в связи с переходом 
его правителя Даниял-бека Елисуйского на сторону има-
ма Шамиля, оно было упразднено Кавказским командо-
ванием. Его земли были разделены на две части: Горный 

магал, включавший территорию султанства на севере 
Главного Кавказского хребта, был включен в состав Са-
мурского округа, а Елисуйское приставство, включавшее 
равнинные земли султанства, было причислено к Джа-
ро-Белоканскому, а впоследствии к Закатальскому окру-
гу [7, с.440].

Социальный строй и политическое устройство Ели-
суйского султанства, были примерно такими же, как и в 
других феодальных образованиях Восточного Кавказа. 
Оно имело достаточно широкие связи с соседними госу-
дарствами: Джаро-Белоканскими обществами, Грузией, 
Щекинским и Ширванским ханствами, а также с Сефе-
видским Ираном и Османской Турцией.

Дагестаноязычные народы Восточного Закавказья 
оказывали определенное влияние на исторические 
судьбы политических образований и хозяйственно-эко-
номическое развитие населения этого региона.
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