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Аннотация. В  статье исследуется процесс интенсивного формирования 
переселенческих населенных пунктов на  территории Дагестана, который 
относится к концу XIX- началу XX вв. и связывается, главным образом, с от-
меной крепостного права, переселенческой политикой правительства Рос-
сии, строительством Ростово-Владикавказской железной дороги. Основной 
акцент сделан на формировании различных видов поселений земледельче-
ских колонистов, образованных в Темир-Хан-Шуринском, Кизлярском и Ха-
савюртовском округах в указанных хронологических рамках.
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Впоследние годы значительно вырос интерес 
к  истории административно-территориальных 
образований на  Северном Кавказе. Помимо 

историков и  краеведов, интерес к  ним проявляет Го-
сударственная Дума и  Правительство, администрации 
районов и городов, органы труда и социальной защиты 
населения, военкоматы, и т. д. Проявленный интерес об-
условлен, в  том числе, выяснением вопроса, касающе-
гося географии, численности и принципом размещения 
переселенческих населенных пунктов на  территории 
Кавказа, в том числе и Дагестана.

В  концеXIX — начале ХХ  вв. российское правитель-
ство проводило в  стране активную переселенческую 
политику, направленную на массовое переселение кре-
стьян из  центральных и  южных губерний Российской 
империи на окраинные территории, в частности, в Даге-
стан. Ее целью являлось решения вопроса аграрной пе-
ренаселенности на местах выхода крестьян, создания эт-
нической опоры в регионе, его хозяйственном освоении 
после длительной Кавказской войны и вхождении реги-
она в  экономическую систему России. Правительством 
был принят целый ряд указов и законов, определяющих 
порядок переселений на  окраины. Среди них важней-
шими являлись закон от 13 июля 1889 года о переселе-
нии выходцев из  центральных областей России на  ка-
зенные земли, закон от 15 апреля 1899 г., разрешавший 
селиться в местах, где существовало «военно-народное 
управление»; закон от 6 июня 1904 года о добровольном 
«переселении сельских обывателей и  мещан-землевла-

дельцев на казенные земли»; Столыпинский Указ от 9 но-
ября 1906  года, дававший право крестьянину выйти 
из общины со своим наделом, создать свои хутора и от-
руба по  типу капиталистического фермерского хозяй-
ства, открывал простор, как для широкой купли-прода-
жи надельных земель, так и для развития крестьянских 
переселений. Свободный выход из  общины, пособия 
для благоустройства на новых землях, льготные условия 
проезда по Ростово-Владикавказской железной дороге, 
в1893 гг. протянутой до  Петровска, открывали доступ 
к  широкому переселенческому движению из  внутрен-
них губерний России в Дагестан. В связи с тем, что в рав-
нинной части Северо-Восточного Дагестана было боль-
ше удобной земли и  небольшая плотность населения, 
основная масса переселенцев разместилась на террито-
рии Хасавюртовского и  Кизлярского(административно 
относящихся к Терской области) и Темир-Хан-Шуринско-
го округов, на местах гарнизонных укреплений (Дешла-
гаре, Ишкарты и  других), а  также в  городах Петровске, 
Темир-Хан-Шуре, Дербенте, Кизляре, где были сравни-
тельно благоприятные условия расселения.

Русские, украинские, немецкие переселенцы переез-
жали сюда из центральных и южных губерний и создава-
ли свои селения и хутора, как на казенных, так и на част-
новладельческих землях, переселялись также и в аулы, 
селясь среди коренного населения. Наиболее крупные 
поселки переселенцев в  Хасавюртовском округе были 
созданы на казенных землях. Архивные материалы сви-
детельствуют, что в 1898 году товариществу из девятнад-
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цати русских крестьян из разных губерний России казна 
предоставила казённый участок в 506 десятин в Хасавю-
ртовском округе под названием Акташевско-Лагерный 
участок в бессрочное пользование с условием уплаты 15 
копеек за  каждую десятину. Это значительный участок 
земли в  556,6 га земли, если учесть, что одна десятина 
земли составляла 1,1 га. На  нем переселенцы создали 
поселок Николаевское». [1.Л.20]. К поселкам, созданным 
на казённых землях, можно отнести довольно большие 
поселения Ново-Владимирское и  Колюбакинское. На-
чальник Хасавюртовского округа в  начале ХХ  в. писал: 
«создались довольно большие селения на  казенных 
землях Ново-Владимирское и  Колюбакинское, кроме 
поселившихся на приобретенных через банки». [2. С. 28]. 
Ново-Владимировское было образовано в 1901 г. на ка-
зенном участке Баматюрт, жители которого были рассе-
лены по аулам Грозненского и Хасавюртовского округов 
за  противодействие властям. До  образования посёлка 
Баматюртовский казённый участок казна сдавала в арен-
ду 96 семействам русских переселенцев. Село Колюба-
кинскоебыло основано русскими крестьянами-пересе-
ленцами в 1904 году. В архивных документах очень часто 
употреблялся такой термин для процесса образования 
поселения, как «водворены». «Водворены» русские кре-
стьяне были на казённые земли по приказу начальника 
Терской области генерал-лейтенанта А. М. Колюбакина. 
В честь него переселенцы и назвали своё село — Колю-
бакинское. На протяжении истории своего существова-
ния село несколько раз переименовывалось. В  разгар 
гражданской войны в январе 1918 г. оно было разорено 
и  разрушено, а  жители покинули его. В  последующие 
годы оно было восстановлено местными властями. Се-
годня оно носит название Тотурбийкала в честь видного 
уроженца этого села Т. Тотурбиева и входит в Хасавюр-
товский район Республики Дагестан.

Отдельные поселки переселенцев были созданы 
на  участках земли, купленные ими у  местных владель-
цев земли, так как власти не могли обеспечить всех пе-
реселенцев казенной землей в силу ее недостаточности. 
В 1889 г. товарищество из 60 семейств из России общей 
численностью 380 человек «приобрели в собственность 
от землевладельца Клычева участок земли, поселились 
на оном и образовали, таким образом, поселок в 60 дво-
ров с наименованием поселка Ново-Георгиевск». [2.С.28]. 
В 1900 г. в селе проживало 973 человека, а в 1914 году на-
селение выросло до 1126 человек, включая 603 мужчин 
и  523 женщин.[3.С.9].Впоследствии в  период граждан-
ской войны в 1919 г. село было разорено. Располагалось 
оно на территории современного Бабаюртовского райо-
на Дагестана в 4 километрах к северу от кумыкского села 
Хамаматюрт.

Одновременно с  посёлками со  значительным коли-
чеством жителей на территории округа были образова-

ны переселенческие хутора. В 1894 году семь семейств 
русских переселенцев арендовали участок земли у куп-
ца 2-й гильдии П. И. Ярморкина сроком на  шесть лет 
и организовали поселок в восьми верстах от Хасавюрта 
на  берегу реки Ямансу. Через три года указанный уча-
сток они купили в  полную собственность и  организо-
вали хутор под названием хутор Ярморкина. Покупка 
земли переселенцами была осуществлена за счёт ссуды, 
полученной из учрежденного еще в 1882 г. Крестьянско-
го поземельного банка, что было большой редкостью 
для того периода.[2.С.28].В конце XIX — начале ХХ века 
в Хасавюртовском округе были образованы хутора Бес-
сарабский, Екатеринославский, Дубовка, Измайлово, 
Новопетраковский и  другие с  меньшим числом жите-
лей. Например, на хуторе Яковчуков проживало четыре 
семьи из 30 человек, на хуторе Новопетраковский — 27 
семей из 117 человек, на хуторе Прянишникова — 26 се-
мей из 115 человек, на хуторе Бессарабский — 9 семей 
из 61 человек. [1.Л.430].В годы гражданской войны из-за 
частых разорительных набегов со  стороны немирных 
горцев многие хутора, среди них и  хутор Ярморкина, 
были покинуты, а  затем заселены чеченцами, которые 
в 1944 году были депортированы в Казахстан. В 1954 году 
на  месте Ярморкина были «водворены» переселенцы 
из  села Ново-Мехельта Андалальского района Даге-
стана. Хутора Яковчуков, Прянишников, Бессарабский 
сегодня не  существуют, а  Новопетраковка, образован-
ное еще в  1907  году выходцами из  Белоруссии, вплоть 
до конца 80-х гг. ХХ века оставался единственным селом 
в  Хасавюртовском районе Дагестана, где подавляющее 
большинство населения составляли русские.

Таким образом, отдельные посёлки и хутора русских 
переселенцев были созданы на участках земли, куплен-
ных ими, как у местных, так и иногородних владельцев 
земли. Вместе с тем часть посёлков создавалась на казён-
ных землях, предоставляемых им властями в бессрочное 
пользование или арендуемых переселенцами на  опре-
деленный срок.

В  Хасавюртовском округе русские переселенцы 
не  только организовали посёлки и  хутора на  частных 
и  на  казенных землях, но  и  переселялись непосред-
ственно в  села, где проживало коренное население. 
В  Обзоре Дагестанской области за  1907  год написа-
но, что «в течение последних 8–10  лет замечался уси-
ленный наплыв в  Терскую область крестьян и  мещан 
из внутренних губерний. Одна часть переселенцев се-
лилась на  купленных ими землях, другая  же часть их, 
не найдя подходящей земли, стала селиться в туземных 
селениях, преимущественно в Хасавюртовском округе, 
арендуя необходимую для хлебопашества землю у жи-
телей тех селений» [4.Л.10].Так, в 1907 г. при поддержке 
властей в кумыкских селениях Карланюрт, Баматбекюрт, 
Муцалаул поселилась часть русских поселенцев. Хотя 

ИСТОРИЯ

32 Серия: Гуманитарные науки №11 ноябрь 2019 г.



властями была проявлена забота об  обустройстве 
переселенцев, лишь 32 семьи в  Муцалауле,57 семей 
в Карланюрте и 17 семей в Баматбекюрте были приня-
ты обществами в  свою среду и  наравне с  коренными 
жителями пользовались усадебными и  полевыми уго-
дьями. [4.Л.5]. Однако после причисления к  сельским 
обществам отношения между русскими крестьяна-
ми и  местными жителями серьезно осложнились, что 
было связано с  нехваткой земли у  местных крестьян. 
По  словам начальника Терской области генерал-лей-
тенанта Колюбакина, «обострение отношений помимо 
общего брожения народных масс и  причин специаль-
ных… поддерживается малоземельем».[5. Л. 7]. Вместе 
с  кумыками и  чеченцами переселенцы разместились 
в слободе Хасавюрт, селениях Аксай, Кандаураул, Хама-
уюрт и  других поселениях. Несмотря на  малоземелье, 
в  результате переселенческой политики Хасавюртов-
ский округ к  началу ХХ  века стал одним из  регионов, 
где осела значительная часть переселенческого насе-
ления. Более крупные поселения были созданы в окру-
ге на казенных землях, а небольшие хутора — на част-
новладельческой земле, купленной или арендованной 
в частном порядке. В результате переселенческих про-
цессов к  1902–1903 гг. в  96 селениях Хасавюртовского 
округа проживало 1738 семей переселенцев с  общей 
численностью 10370 человек, что составляло 14,3% 
от всего населения округа.[6. Л. 33].

Другим районом Дагестана, где в 90-е годы XIX века 
обосновалось значительное число земледельческих 
колонистов родом из  Харьковской, Полтавской, Киев-
ской, Херсонской и  других южных губерний, являлся 
Темир-Хан-Шуринский округ. Ещё в  1846  году в  период 
Кавказской войны в  связи со  строительством русского 
военного укрепления у жителей аула Ишкарты было от-
нято 1300 десятин земли. На  месте разрушенного аула 
первоначально располагалась штаб-квартира 4-го ба-
тальона Апшеронского 81-го пехотного полка, а  затем 
Дагестанского 82-го пехотного полка. По окончании бо-
евых действий часть отставных солдат стала селиться 
вокруг бывшей штаб-квартиры. В 1867 году населенный 
пункт получает статус слободы. С конца XIX века в слобо-
де начинают жить переселенцы — русские и украинцы. 
Архивные документы содержат сведения об  этом по-
селении. В них указывается, что в 1896 году семь семей 
русских переселенцев поселились в  Темир-Хан-Шурин-
ском округе на  казённом участке № 6 казенной оброч-
ной статьи «Озень» площадью 310 десятин земли. Через 
год пять семей перебрались в поселок Чирюрт этого же 
округа. В  1898 г. на  указанный казенный участок было 
поселено уже пятьдесят семей, на  каждую из  которых 
было выделено по  пять десятин земли, а  остальные 
шестьдесят десятин оставались в руках первых пересе-
ленцев, состоявших из двух семей. В начале ХХ века на-
селенный пункт теряет статус слободы и получает новое 

наименование — переселенческий поселок Алексеев-
ский, а позже село Алексеевское. Посёлок располагался 
на  возвышенном месте, обеспечен хорошей питьевой 
водой и само место было более или менее здоровым, что 
немаловажно, так как большинство приезжих страдало 
местной малярией и  другими инфекционными заболе-
ваниями, связанными с нехваткой воды, отсутствием ме-
дицинской помощи. Рядом с селом переселенцами был 
основан хутор Чап-Чак. Сегодня это Верхнее Ишкарты — 
село в Буйнакском районе Дагестана.

Надо заметить, что предложение о  выделении 
наиболее благоприятных мест для возможного по-
селения колонистов в  указанный период предлагал 
в  своих публикациях русский врач и  просветитель 
И. С. Костемеревский. Он писал: «Агач-кала, упразднен-
ная штаб-квартира Дагестанского конно-иррегулярно-
го полка, отстоящая от  Шуры в  6 верстах, достаточная 
для поселения, примерно, 50 семейств.; Озень-Кала, 
упраздненное укрепление, в 17 верстах от г. Петровска, 
достаточное для поседения 60 и  более семейств; неда-
леко от  Озень-калы ближе к  морю находится Караман, 
достаточное для 40 семейств…Ишкарты находится в 17 
верстах от  Шуры; здесь может быть поселено 60 се-
мейств, в Чирюрте же, составляющем узел дорог, может 
быть поселена станица в  1000 семейств, тем более что 
здесь у  туземных землевладельцев можно прикупить 
земли за недорогую плату… Еслиприбавить к этому гор-
ный проход «Ермоловские ворота», как пункт, имеющий 
стратегическое значение, то вот и все места в Северном 
Дагестане, где желательно, полезно и выгодно было бы 
завести русские поселения». [7. С. 48–49].

Переселенцы селились в  Темир-Хан-Шуринском 
округе на землях, арендованных у казны, князей Казана-
липова, Темирова, у землевладельцев Казиева, Шушано-
ва и других.

В Обзоре Дагестанской области за 1902 год сообща-
лось, что в области приступили к созданию переселен-
ческих участков согласно инструкции Министерства 
земледелия и  государственных имуществ от  12  мар-
та 1901  года. Для этих целей предполагалось отвести 
до  7000 десятин казенных земель. «Из четырёх запро-
ектированных из  казенных оброчных статей участ-
ков — 1 из Ишкартов, 2 из «Озени» и 1 из Темиргоя в Те-
мир-Хан-Шуринском округе, был утверждён и  передан 
в  ведение администрации в  1902  году лишь Темирго-
евский участок, причем ввиду его малого плодородия 
и  отсутствия орошения было отведено по  5,12 десятин 
удобной земли на одного переселенца, вместо 4 десятин 
по инструкции».[8. С. 19].В 1904 году на переселенческих 
участках были образованы сельские общества, которые 
получили следующие названия: Ишкартинское, Темирго-
евское, Чирюртовское.
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В  1901  году переселенцы из  центральных регионов 
России образовали поселки Преображенское и  Царе-
даровка на  казенных участках «Озень № 1» и  «Озень 
№ 2». Колонистам первого поселка было предоставлено 
в  надел 814 десятин земли под заселение и  обработку, 
а  второму — 3119 десятин земли. Однако земли были 
фактически непригодны для ведения хозяйства из-за 
заболоченности, отсутствия питьевой воды, неплодо-
родной почвы. Переселенцы вынуждены были самосто-
ятельно проводить работы по очистке участков от кам-
ней, кустарников, осушению болотистых мест, проводить 
новые или реконструировать старые оросительные 
канавы. В этих поселках власти произвели очистку арте-
зианских колодцев, а в 1913 г. начато было бурение но-
вого колодца в Царедаровке за счет казны. В 1928 году 
Преображенское было переименовано в  Ахундовку 
в честь М. Ахундова–первого наркома земледелия ДАС-
СР, а в 1938 году в Дахадаевку в честь дагестанского ре-
волюционера Махача Дахадаева. К  концу 1940-х годов 
село было покинуто жителями и  перестало существо-
вать. Только с  середины 1970-х годов, с  переселением 
части горцев на равнину, село было возрождено. Несмо-
тря на тяжелое положение, связанное с нехваткой земли 
у местного крестьянства, неблагоприятными эпидемио-
логическими условиями, заболоченностью или безвод-
ностью земли, нехваткой материалов для возведения 
жилищ и  хозяйственных построек в  Темир-Хан-Шурин-
ском округе на  переселенческих участках свободных 
казенных земель были образованы пять посёлков рус-
ских переселенцев: Царедаровский, Преображенский, 
Ново-Покровский, Ново-Александровский, Алексеев-
ский. [9.Л.1–2].В этих поселках проживало 2500 человек. 
На новых местах переселенцы занимались земледелием 
и скотоводством.

Наряду с поселками в Темир-Хан-Шуринском округе 
было образовано множество хуторов русских пересе-
ленцев. Как правило, они создавались на землях, арен-
дованных у казны и частных владельцев. В 1901 году 72 
семьи переселенцев устроились в слободе Чирюрт и ее 
окрестностях, арендуя Чирюртовскую казенную оброч-
ную статью. В 12 верстах от  слободы Чирюрт располо-
жился хутор Нечаевка, образованный на  земле, арен-
дованной у  князя А. Казаналипова. В  нем поселилось 
сорок семей русских переселенцев численностью 257 
человек. В 11 верстах от Чирюрта на земле, арендован-
ной у князя Темирова, поселились семь семей колони-
стов из 25 человек. Хутор получил название Темировка. 
На хуторе Шушановка, арендованной у землевладельца 
Шушанова, в  те  же годы поселилось 98 семей, насчи-
тывавших 554 человека. В  шести верстах от  Чирюрта 
на участке земли, арендованной у князя Казаналипова, 
74 переселенца образовали хутор под названием Ере-
меевка. [10.С. 38]. В  начале ХХ  века в  связи с  большим 
притоком в Дагестан переселенцев возросла арендная 

плата сдававшихся в  аренду земель. Так, князь Каза-
налипов арендную плату за  землю с  1рубля 20 копеек 
за  десятину при продлении срока аренды повысил 
до 4 рублей, а при несогласии с таким условием грозил 
согнать переселенцев с земли и сдать её другим аренда-
торам. Несмотря на все трудности организации пересе-
ленческих сел и хуторов, «к концу 1903 г. число русских 
переселенцев — арендаторов на  казенных и  частных 
землях Темир-Хан-Шуринского округа простиралось 
до 400 семейств (до 3000 душ об. п.)».[8. С. 18]. По мате-
риалам «Обзора Дагестанской области» в  этом округе 
существовало в начале ХХ века «две слободы (слобода 
Чирюрт и слобода Ишкарты) и девять хуторов и посел-
ков с русским населением.[8. С. 15]

Одним из  основных районов расселения пересе-
ленцев в  рассматриваемый период являлся Кизляр-
ский отдел Терской области, ныне входящий в  состав 
Дагестана. На  рубеже XIX–XXвв. в  Кизлярском округе 
переселенцы образовали поселки Таловка, Тарумовка, 
Раздолье, Серебряковка, Новосеребряковка, Большая 
и Малая Арешевка, Новоталовка и Бирюзяк. Земледель-
ческие переселенцы и предприниматели основали ряд 
частновладельческих и крестьянских хуторов: Юрковка, 
Задоевский. Аверьяновский и другие. Помимо них были 
образованы рыболовецкие поселки на  побережье Кас-
пия. По  мнению известного исследователя Васильева, 
Кизлярский округ в  указанный период включал г. Киз-
ляр, 21 казачью станицу, 16 крестьянских сел, 18 посел-
ков и 114 хуторов.[11. С. 176].

Помимо указанных округов, в район бывшего гарни-
зона Дешлагар Кайтаго-Табасаранского округа с приле-
гающими землями были заселены 48 семей из внутрен-
них губерний. Вместе с отставными нижними чинами они 
образовали отдельное селение с  одноименным назва-
нием. По данным всеобщей переписи 1897 г. переселен-
цы размещались в  Аварском, Андийском, Кюринском, 
Даргинском, Гунибском, Самурском горных и  предгор-
ных округах, где их численность едва переваливала 100 
человек. Здесь они не  создали территорий сплошного 
расселения в отличие от плоскостных Хасавюртовского, 
Кизлярского и Темир-Хан-Шуринского округов.

Притоку крестьян способствовало строительство 
железной дороги Беслан-Грозный-Петровск в 1893 г. Не-
редко переселенцы оседали на многочисленных станци-
ях и разъездах вдоль пути. В 90-е годы были организова-
ны станции Чирюрт, Темиргой, Шамхал, Манас, Каякент, 
Мамедкала с компактным проживанием переселенцев.

Таким образом, в  результате проведенного иссле-
дования, можно сделать следующие выводы. В  конце 
XIX — начале XX  веков в  результате организованного 
российским правительством переселенческого движе-
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ния на  землях равнинной части Дагестана в  его совре-
менных границах, в частности, Хасавюртовском, Кизляр-
ском и  Темир-Хан-Шуринском округах, переселенцами 
были созданы различные виды поселений. Посёлки и ху-
тора переселенцев были образованы на  казенных пе-
реселенческих участках, подготовленных и  даваемых 
властями в  бессрочное пользование или арендуемых 
переселенцами на определенный срок. Эти переселен-
ческие участки нередко представляли собой террито-
рию сплошного расселения переселенцев. Поскольку 
власти не  могли обеспечить землей всех прибывших 
переселенцев, последние вынуждены были либо поку-
пать землю за наличные или в кредит, в том числе через 
Крестьянский поземельный банк, у местных и иногород-
них владельцев земли, либо брать её в аренду у крупных 
кумыкских князей, местных жителей. Кроме того, пере-
селенцами практиковалась аренда земли товарищества-

ми крестьян, нередко целыми сельскими обществами, 
а не только отдельными крестьянами. Основными про-
блемами, наряду с множеством других, с которой стол-
кнулись крестьяне-переселенцы, являлось отсутствие 
или нехватка существующего земельного фонда, фор-
мируемого нередко за счет коренных жителей Дагеста-
на, недостаточность средств на  покупку земли, обман 
со  стороны собственников земли, непривычные при-
родно-климатические условия. В  отмеченный период 
переселенцы оседали также в  городах и  слободах Да-
гестана — Дербенте, Петровске, Хасавюрте, Кизляре, Те-
мир-Хан-Шуре. В  годы гражданской войны и  иностран-
ной военной интервенции большая часть поселений 
в результате разорений были покинуты переселенцами. 
Некоторая их часть сохранилась, но  уже под другими 
наименованиями и с иным, большей частью смешанным 
этническим составом.
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