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Аннотация. в  статье рассматривается деятельность русских переселенцев 
по  развитию животноводства в  Дагестане, улучшению её кормовой базы, 
а  также разнообразию ассортимента и  качества этой отрасли сельского 
хозяйства. На  основе конкретно-исторического материала автор отмечает, 
что меры по улучшению местных пород крупного рогатого скота и лошадей, 
разведение высокопродуктивных овец, становление ветеринарной службы 
в Дагестанской области в конце XIX — начале ХХ века связаны с деятельно-
стью русского населения и администрации Дагестанской области.
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В о  второй половине XIX — начале ХХ  веков 
на территории Дагестана происходит интенсив-
ное формирование русских переселенческих 

хозяйств. Этот процесс связан, с одной стороны, с пе-
реселенческой политикой русского правительства, 
направленной на ослабление социальных противоре-
чий среди крестьян центральных губерний, а, с другой, 
с  заинтересованностью российской власти в  скорей-
шем заселении и  экономическом освоении завоеван-
ных в  ходе Кавказской войны земель Северо-Восточ-
ного Дагестана.

Объективной причиной переселения крестьян 
на окраины Российской империи было развитие капи-
тализма «вширь», начало которому положила отмена 
крепостного права в  России. Законодательные акты, 
принятые правительством («Положение о  переселе-
нии в  Терскую и  Дагестанскую область» от  1863  года, 
«Закон о  переселении и  переселенцах» от  1899  года, 
Столыпинская аграрная реформа) проведение через 
территорию Дагестанской области Владикавказской 
железной дороги способствовали миграции русско-
го населения из  центральных губерний России в  Да-
гестан. Поскольку на  равнине Северо-Восточного 
Дагестана было больше удобной земли и  небольшая 
плотность населения, основная масса переселенцев 
разместилась на  территории Кизлярского, Хасавюр-
товского (административно относившихся к  Терской 
области), Темир-Хан-Шуринского округов, а также в го-

родах Кизляре, Петровске и Дербенте, где были срав-
нительно благоприятные условия размещения.

В результате переселенческой политики российско-
го правительства и возникновения русских переселен-
ческих хозяйств, в конце XIХ — начале XX веков в Даге-
стане произошёл значительный рост поголовья скота, 
улучшение его породности. Известно, что животновод-
ство в Дагестане в указанных хронологических рамках 
после земледелия являлось второй отраслью, а  в  от-
дельных округах оно играло первостепенную роль. 
Действительно, по  сравнению с  соседними областя-
ми и  Центральной Россией средняя обеспеченность 
скотом населения Дагестана была выше. Например, 
в  то  время как в  соседних Ингушетии и  Чечне на  100 
душ населения приходилось 309 голов скота, у терских 
казаков — 358 голов, в Дагестане — 389,5 [1. С. 68]. Од-
нако ограниченность пастбищ и  сенокосов, недоста-
ток кормов, отсутствие ветеринарной службы, а также 
нехватка высокопродуктивных пород скота явились 
причиной низкой рентабельности скотоводческого 
хозяйства горного края. Переселенцы не  только раз-
водили породистых коров, лошадей, овец, коз и птиц, 
но и применяли более рациональные способы исполь-
зования земель для производства сочных кормов, 
были инициаторами методов стойлового содержания 
скота. В ранний период заселения русские разводили 
крупный рогатый скот и горских овец малорослых, ма-
лопродуктивных пород.
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В  «Обзоре Дагестанской области» сообщалось: 
«Крупный рогатый скот разводится в  ограниченном 
количестве, необходимом для потребности домашне-
го хозяйства. По  недостатку запасов сена, скот кор-
мится зимою саманом и  сухими стеблями кукурузы, 
а  в  низменной части почти круглый год содержится 
на подножном корме. Разумеется, такое скудное пита-
ние не  может способствовать развитию силы и  роста 
в  местной породе скота. В  результате местный скот 
является малорослым и слабосильным и поэтому даёт 
мало мяса и  молока, но  зато он отличается выносли-
востью и  неприхотливостью в  корме, то  есть такими 
качествами, которые при скудной и суровой природе 
области неоценимы» [1. С.  72]. Со  второй половины 
XIX  века в  предпринимательских хозяйствах русских 
переселенцев происходят существенные сдвиги в деле 
улучшения породности скота. Однако завезённые пе-
реселенцами породистые лошади, овцы, коровы, быки 
не были приспособлены к суровым горным условиям. 
Поэтому переселенцы стали скрещивать породный 
скот с  местным, в  результате чего были получены по-
роды скота, отличавшиеся высокой продуктивностью 
и выносливостью. Дагестанский областной ветеринар-
ный инспектор К. Макаров в докладе на Закавказском 
обществе ветеринаров говорил: «Мысль об улучшении 
животноводства в Дагестане возникла ещё в 1907 году. 
Поселенцы села Алексеевка, стоящего от  города Те-
мир-Хан-Шура в  12-ти верстах, снабжающие горожан 
хорошими молочными продуктами, обратились ко мне 
с  запросом о  возможности снабжения их племенным 
бугаём». Эта просьба была поддержана администраци-
ей области и в переселенческом селе Алексеевка был 
организован рассадник по  выращиванию племенных 
швицов [2. Л. 8].

По примеру Алексеевки племенной скот стали при-
обретать жители других селений Дагестана. В матери-
алах архива Республики Дагестан обнаружен ряд дел 
с  просьбой о  приобретении племенных быков обще-
ствами селений Нижний Дженгутай, Кака-Шура, Эрпе-
ли, Нижнее Казанище Темир-Хан-Шуринского округа, 
одного из  девяти в  Дагестанской области. Самыми 
подходящими для области породами крупного рога-
того скота являлись швицкая и симментальская. По хо-
датайству военного губернатора области в  1908  году 
на  покупку и  раздачу населению на  льготных услови-
ях племенных быков было отпущено 3 тысячи рублей. 
В  1908  году на  Харьковской сельскохозяйственной 
ферме для Дагестана были приобретены два чисто-
кровных швицких бугая «Крез» и  «Мазеца» и  симмен-
тальский бычок [2. Л. 9]. Швицкие быки были отданы 
для пользования жителям горного села Казикумух 
Казикумухского округа, а  симментальский бычок был 
отдан обществу села Александр-Кент Кайтаго-Табаса-
ранского округа.

В  результате мер по  улучшению породы крупного 
рогатого скота в Дагестане к 1912 году было разведено 
тридцать голов полукровных быков и  тёлок, 96 голов 
молодняка и ожидалось еще 11 голов [2. Л. 18].

Значительная работа в  Дагестане была проведе-
на и  по  улучшению породы лошадей переселенцами, 
русскими старожилами и  областной администрацией. 
До  начала ХХ  века значительных табунов и  конских 
заводов в  области не  имелось. Население не  стреми-
лось к  улучшению местной породы лошадей, которая 
отличалась маленьким ростом, «крепким и неуклюжим 
телосложением», выносливостью и  нетребовательно-
стью в  корме и  уходе. [1. С.  73]. Лошади разводились 
исключительно для бытовых потребностей и  не  слу-
жили предметом промышленного разведения. Первые 
попытки по  улучшению породности лошадей были 
предприняты в начале ХХ века.

В  «Обзоре Дагестанской области» за  1913  год пи-
сали: « Меры по  улучшению скота в  области, начатые 
в 1908 и 1909 году, продолжились в отчетном. В основу 
мероприятий по  улучшению животноводства в  обла-
сти легло низкое качество молочности и трудоспособ-
ность местного рогатого скота, захирение и вырожде-
ние местной горной породы лошадей. Первая попытка 
улучшения местного крупного рогатого скота и лоша-
дей выпиской племенных бугаёв (швицов) и жеребцов 
(чистокровных английских и арденов) в 1912 году дала 
уже весьма заметные результаты» [3. С. 19]. В 1915 году 
граф И. Воронцов-Дашков приобрёл двух горных арде-
нов (одна из старейших пород тягловых, ширококост-
ных лошадей) в дар Дагестану из завода в Тамбовской 
области. В том же году наместник Кавказа распорядил-
ся об отпуске из штрафных сумм денег на содержание 
трёх жеребцов арденов «…с тем, чтобы по окончании 
года был представлен отчёт, как денежный, так и о том, 
как местное население относится к  улучшению лоша-
дей именно арденами» [4. Л. 51]. Надо отметить, что 
местное население положительно отнеслось к мерам, 
направленным к улучшению местной породы лошадей.

Почти во  всех хозяйствах переселенцы держали 
лошадей. Большой известностью пользовались ко-
незавод и  скотоводческие хозяйства переселенцев 
Мезенцева и  Тинита в  районе нынешнего села Куруш 
Хасавюртовского района Республики Дагестан, где 
разводились породистые лошади и  высокопродук-
тивные овцы. Известны были также братья Неверовы, 
создавшие имение в  Темир-Хан-Шуринском округе 
в  местности Кочкар-Хум, которое было «поставлено 
образцово, как показательное в  культурном отноше-
нии. Кроме того, предприниматели занимались посе-
вом, покосами, применяя усовершенствованные ма-
шины» [5. С. 36].
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Определённые изменения в хозяйствах переселен-
цев претерпело и овцеводство. Русские положили на-
чало разведению новой породы овец — тонкорунных. 
В архивных материалах и других источниках отсутству-
ют факты о развитии тонкорунного овцеводства в гор-
ных округах Дагестана. В «Обзоре Дагестанской обла-
сти» за 1899 год отмечалось, что «местные овцы мелкой 
курдючной породы с грубой шерстью, улучшенных по-
род овец в  области почти нет. Обречённые вести ко-
чевой образ жизни и  находиться в  течение круглого 
года на подножном корме дагестанские овцы всецело 
зависят от случайностей зимней погоды. Овцеводы на-
горной округов вынуждены ежегодно перегонять свои 
стада на  пастьбу в  плоскостную часть области, а  так-
же в  соседние губернии и  в  Терскую область, где они 
арендуют пастбища, платя от 20 до 50 рублей и более 
за пастьбу сотни овец» [1. С. 38]. Тонкорунное овцевод-
ство получило распространение во  второй полови-
не XIX  в. в  плоскостной части Дагестана, в  частности, 
в Темир-Хан-Шуринском округе Дагестанской области, 
Кизлярском и  Хасавюртовском округах соседней Тер-
ской области: местах основного расселения русских 
переселенцев. Источники сообщают, что впервые рус-
ский предприниматель пригнал из Ставрополя в шам-
хальство Тарковское 7  тысяч мериносов в  1861  году. 
Но  они почти все погибли из-за 800-километрового 
перегона, зимнего холода и  отсутствия соответствую-
щего помещения. Уцелело лишь 350 голов. [6. С. 63]

В Кизлярском округе особенно славился скот жите-
ля Фёдора Луценко, у  которого часто приобретались 
мериносы. Овцеводы Мазаевы добились больших 
успехов в улучшении качества мериносных овец, явив-
шись пионерами этого дела на Кавказе. Отдельные пе-
реселенческие хозяйства имели по  несколько тысяч 
тонкорунных овец. Так, в селе Эндирей Хасавюртовско-
го округа братья П. Ф. Месяцев и И. В. Месяцев держа-
ли 23 наёмных пастуха, имели значительные пастбища. 
В  90-х годах XIX  века они купили у  владельца Панина 
кутан «Чобан-Тюбе» с  пастбищами на  650 десятинах 
земли [7. С.  179]. Точными данными о  количестве ов-
цепоголовья мы не располагаем. Судя по имеющимся 
данным о  количестве пастухов и  размерах пастбищ, 
можно говорить, что указанное хозяйство имело пред-
принимательскую направленность и  тесную связь 
с рынком. В селе Казмаул Хасавюртовского округа жил 
русский переселенец Гаврил, владевший 30–40  ты-
сячами тонкорунных овец. В  его хозяйстве работало 
до  40 наёмных пастухов. В  окрестностях Казмаула он 
построил 4 кутана для зимовки овец, оснащенные ар-
тезианскими колодцами для питьевой воды. В памяти 
жителей до сих пор сохранились названия кутанов — 
Гаврил-кутан, Артез-кутан. [8.С.83]. Безусловно, что Гав-
рилом было организовано предпринимательское хо-
зяйство капиталистического типа.

В  1881  году в  Хасавюртовском округе насчиты-
валось около 2  тысяч мериносов, а  за  двадцать лет, 
к  1901  году их количество выросло до  49882, что со-
ставляло 24% от всего овцепоголовья округа [6. С. 63].

В  статистических данных о  количестве овец 
за 1903 год в Дагестане насчитывалось 16~<766~<189 
грубошёрстных пород и  11~<633  тонкорунных [9. 
Л.156]. Тонкорунные овцы по этим данным целиком от-
несены к Темир-Хан-Шуринскому округу, по остальным 
округам они не зафиксированы.

Немалую роль в  хозяйстве переселенцев играло 
свиноводство. Свиньи были завезены в Дагестан в на-
чале 90-х гг. XIX  века и  вскоре эта отрасль получила 
широкое распространение. К  1914 г. в  Хасавюртов-
ском округе было около 6  тысяч голов свиней, тогда 
как вначале их было всего 24 головы. Хотя свиновод-
ство не  достигло такого уровня развития, как другие 
отрасли животноводства, так как по  нормам ислама 
мусульманам нельзя заниматься их содержанием 
и  употреблением в  пищу, определенные успехи были 
достигнуты и в этом деле.

Переселенцы не  только улучшали породу скота, 
но и заботились о развитии кормовой базы. Так жители 
поселка Царедаровка Темир-Хан-Шуринского округа 
стали засевать свои сенокосные угодья высоко кор-
мовыми травами эспарцет и люцерной, неизвестными 
до этого в Дагестане. В 1914 г. агрономическим пунктом 
этого округа были отпущены семена эспарцета весом 
по 10 фунтов (около 5 кг.) жителям села Эрпели А. Има-
налиеву, Г. Малачихану, а  также жителям сёл Ахатль 
и Губден. Учитель Ишкартинского 2- х классного учили-
ща Скраббе также получил семена люцерны и эспарце-
та для посева с показательной целью. [8. С. 100].

Почти во всех переселенческих селах Хасавюртов-
ского округа кормовые травы выращивались на  зна-
чительных площадях. В  переселенческом селе По-
кровское под травами находилось 23,5 десятин земли 
(одна десятина земли соответствует 1,1 га), на хуторах 
Ладыжинский — 33,5 десятины, Бессарабский — 2 
десятины, Прянишникова –14 десятин [10. Л. 58]. Ин-
спектор Дагестанской области специально занимался 
выяснением вопроса о  возможности введения траво-
сеяния и проводил работу среди населения по различ-
ным вопросам животноводства. В 1913 г. были созданы 
показательные участки по  травосеянию в  областном 
центре — городе Темир-Хан-Шуре, сёлах Ишкартах, 
Алексеевке, Нижнем Дженгутае, Гелли, Царедаровке, 
Верхнем Каранае, Нижнем Казанище, Карабудахкенте, 
Чохе, Гимрах, Ботлихе, Дешлагаре и  других [3. С.  13]. 
Они способствовали распространению агрономиче-
ских знаний среди местного населения. В  1914  году 
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на  проведение мероприятий по  развитию полевого 
и лугового травосеяния администрацией Дагестанской 
области было выделено 670 рублей, на улучшение жи-
вотноводства — 698 рублей, а в 1915 году выделено со-
ответственно — 411  рублей и  707  рублей. [11. Л. 146]. 
Все перечисленные меры оказали положительное 
влияние на  развитие скотоводства в  Дагестане. Из-за 
отсутствия полных статистических данных о поголовье 
скота приведем данные за  1899 и  1902 годы по  Даге-
станской области [9. Л. 156–157]

Как показывает таблица, за три года в начале ХХ века 
произошел значительный рост поголовья скота. В эту 
таблицу не  вошли данные о  поголовье скота в  Хаса-
вюртовском и  Кизлярском округах, где скотоводство 
получило ещё большее развитие, чем в  Дагестанской 
области. Достаточно сказать, что в Кизлярском округе 
одних только тонкорунных овец в 1913 году насчиты-
валось до 460 тысяч, которые давали до 116~<000 пу-
дов высококачественной шерсти, а  в  1893  году здесь 
насчитывалось всего 214~<894 овец, [12. Л. 52]

Определенную работу проводили власти в  целях 
содействия развитию птицеводства. В  1915 г. в  об-
ластном центре Темир-Хан-Шуре был учреждён Даге-
станский отдел Российского общества сельскохозяй-
ственного производства. Из  птицеводческих хозяйств 
России были выписаны продуктивные породы птиц 
и яйца для распространения населению [5. C. 39].

Любые начинания в развитии овцеводства и ското-
водства могли быть успешными при ветеринарной под-
держке. В  начале ХХ  века, благодаря работе русских 
ветеринарных врачей и  фельдшеров, в  области стала 
формироваться ветеринарная служба. В 1905 году для 

организации в Дагестане ветеринарно-лечебного дела 
губернатором области было отпущено две тысячи ру-
блей [12. C. 62]. Ветеринарную службу, состоявшую 
из 19 пунктовых и окружных врачей, возглавил област-
ной ветеринарный инспектор И. К. Макаров. Специа-
листами только в 1905 году в профилактических целях 
было привито 232~<205 овец, 3788 голов крупного 
рогатого скота и 1758 лошадей. Такие меры сокращали 
потери скота и  ограничивали зоны распространения 
инфекционных болезней. Деятельность службы заклю-
чалась также в бесплатном лечении домашних живот-
ных с  бесплатной выдачей лекарств, в  осмотре коче-
вого и  аробного скота. Ветеринарная служба области 
постепенно развивалась, приобретая доверие местно-
го населения, что давало возможность своевременно 
обнаружить болезни у  животных и  успешно бороться 
с инфекциями.

Итак, подводя итоги проведенному исследованию, 
можно сделать следующие выводы: под влиянием рус-
ского старожильческого населения и  переселенцев, 
деятельности областной администрации и ветеринар-
ной службы в  Дагестане улучшалась породность ско-
та, его производительность, росло поголовье скота, 
были завезены его новые виды и продуктивные поро-
ды птиц. Русское население Дагестана рационально 
использовало свои пастбищные и  сенокосные участ-
ки, выращивало новые высокоурожайные кормовые 
культуры. Местные коренные народы приобщались 
к новейшим для того времени агрономическим и вете-
ринарным знаниям, а бескорыстный труд ветеринаров 
и  других специалистов сельского хозяйства не  оста-
вался незамеченным дагестанскими народами, что 
вело к сближению местных жителей с русскими пере-
селенцами.
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