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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛЕЗГИН  

В XIX – НАЧАЛЕ XXI В.

С.С. Разаханов

В статье на основе полевого этнографического материала, литературных 
источников и интернет-ресурсов, а также общенаучных и специальных методов 
истории и этнологии дано описание поселенческой культуры лезгин в различные 
исторические периоды и анализ происходивших в ней трансформаций. Поселе-
ния были тесно связаны с хозяйственно-культурным типом лезгинского этноса. 
Изменения в типах и формах поселения и расселения лезгин диктовались проис-
ходившими в Дагестане и России социально-экономическими и общественно-по-
литическими процессами. В XIX – начале XX в. у лезгин были распространены 
три типа поселений (селения, отселки и хутора) – «хьур», казмаляр и кышлаги, 
«оба». Форма поселения была кучевая. Селения состояли из нескольких кварталов 
(«мягьле»), заселенные патронимиями («тухум»). Топографическое деление села 
на кварталы сочеталось с патронимическим делением, а годекан выступал обще-
ственным, культовым, хозяйственным центром квартала и селения. В советское 
время в типах и форме лезгинских поселений произошли существенные измене-
ния. Тип поселения определялся как «советское село». Застройка новых кварталов 
селений происходила планово и системно. Форма поселения была комбинирован-
ной – кучевая (в старой части селения) и горизонтальная (в новой его части). 
Большое влияние на развитие лезгинских поселений в новейший период оказали 
социокультурные процессы конца XX – первой четверти XXI в., в разной степени 
изменившие отдельные компоненты поселенческой культуры: некоторые из них 
исчезли, часть сохранилось, появились новые элементы. Современное лезгинское 
село – это сложный комплекс административных, культурно-бытовых, жилых 
и хозяйственных строений с горизонтальной, квартально-уличной планировкой 
поселения. В нем все еще сохраняется деление селения на кварталы, заселенных 
представителями разных тухумов. В целом современные типы и формы поселе-
ния и расселения лезгин можно назвать эклектичными и комбинированными: они 
сочетают в себе как сохранившиеся традиционные элементы, так и новшества 
(поквартально-уличное деление, развитая административно-хозяйственная, 
культурно-бытовая, инженерная и санитарная инфраструктура). 
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Введение

Исследование компонентов куль-
туры жизнеобеспечения этносов, 
их трансформаций под влиянием 
глобальных и региональных соци-
окультурных процессов и вызовов, 
а также изучение результатов изме-
нившихся феноменов материальной 
культуры является одной из задач 
российского кавказоведения. 

Целью данной статьи являет-
ся анализ поселенческой культуры 
лезгин в различные исторические 
периоды. Задачами исследования 
являются изучение типов расселе-
ния, заселения и планировки (фор-
ма поселения), причин и степени их 
трансформаций в новое, советское и 
новейшее время. 

Поселением считается место 
пребывания человека, выбранное 
на долгое время и оснащенное жи-
лыми и рабочими помещениями, с 
относящимися к нему как собствен-
ной, часто искусственно созданной 
площадкой для жилья, так и окру-
жающей его хозяйственной терри-
торией [1, 144–145]. Поселения как 
компонент хозяйственно-культур-
ного типа того или этноса находятся 
в тесной связи и непосредственной 
зависимости от социально-эконо-
мической и идеологической жизни 
народа [2, 23] и являются одним из 
«материальных выражений соци-
альной жизни», «материальным 
оформлением общественного строя 
в местных условиях» [3, 34, 36]. 

Поселения народов Дагестана 
всегда были в центре внимания эт-
нографов-кавказоведов. Проблемой 

традиционной поселенческой куль-
туры лезгин занимались С.С. Ага-
ширинова [4, 233–248; 5, 97–159], 
М.Ш. Ризаханова [6, 77–84], а ее 
трансформацией в советский период 
– М.М. Ихилов [7, 141–148, 266–268] 
и другие исследователи [8, 71–84; 9, 
41–57]. В новейшее время изменения 
в поселениях лезгин и других даге-
станцев рассматривали М.Ш. Риза-
ханова [10, 50–56], Р.И. Сефербеков 
[11, 31–183] и др. 

Однако комплексного срав-
нительно-исторического анали-
за трансформаций поселенческой 
культуры лезгин в различные исто-
рические периоды никем не пред-
принималось. Это попытались сде-
лать мы, в чем заключается научная 
новизна исследования. 

Традиционное лезгинское село

Изучая традиционные лезгин-
ские поселения, С.С. Агаширинова 
пришла к выводу, что в XIX – начак-
ле XX в. у лезгин бытовали три типа 
поселений: 1) хьур – наиболее рас-
пространенный тип селения; 2) каз-
маляр (отселок) и кышлаги (сельско-
хозяйственный хутор); 3) оба (вид 
отселка, образовавшийся на бывших 
ханских землях) [5, 116, 117].

Характер поселений во многом 
был обусловлен рельефом местности. 
Чаще всего селились на обращенных 
на юг склонах и гребнях гор, на хол-
мах и приречных террасах [5, 106]. 
Учитывался и фактор обороноспо-
собности: для защиты от вражеских 
набегов использовались горный ре-
льеф и водные преграды (например, 
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в с. Кучхюр), башни (в сс. Ахты, Ши-
михюр, Мерки-кала, Хюрюк). С.О. 
Хан-Магомедов писал по этому по-
воду следующее: «Кочхюр и Гельхен 
дают примеры аулов-крепостей, где 
отдельные сооружения (оборони-
тельные башни, дома-крепости) не 
играли решающей роли в обороне, 
но все селение являлось единой кре-
постью, окруженной неприступны-
ми крупными склонами, быстрыми 
горными речками, стенами и глухи-
ми каменными фасадами домов» [12, 
23]. Некоторые расположенные на 
торговых путях обмена продукцией 
скотоводства и земледелия селения 
(Ахты и Касумкент) стали центра-
ми экономической, политической и 
культурной жизни лезгин [4, 241–
244]. Одним из главных аргументов 
для выбора места для поселений 
была близость к источникам воды, 
к реке, чем решалась проблема во-
доснабжения. Почти все населенные 
пункты лезгин расположены вблизи 
горных речек и крупных источников 
[5, 104]. 

Планировка лезгинских селений 
зависела от рельефа местности и ха-
рактеризовалась скученностью, «так 
как дома лепились на крутых скло-
нах и по гребням гор, улицы были 
узкие, запутанные и часто проходи-
ли под домами» [5, 107].

Лезгинские селения обычно со-
стояли из нескольких (от 3 до 10 и 
более) кварталов – мягьле. В древ-
ности каждый квартал села заселял 
один из его тухумов. С конца XVI 
– начала XVII в. с развитием феор-
дальных отношений этот порядок 
нарушается и с этого времени в од-

ном квартале могли жить предста-
вители разных тухумов [5, 107, 144]. 
У лезгин и других представителей 
лезгинской этноязыковой общно-
сти под иранским термином тухум 
(семя, род, племя) «подразумевается 
семейная община, большая семья, 
вообще все родственники, помня-
щие свое происхождение от одного 
предка – праотца» [7, 169].

Для обсуждения важных дел 
представители тухумов в пределах 
своего квартала имели особую рас-
положенную вблизи квартальной 
мечети площадь – ким. Дела, каса-
ющиеся всего сельского общества 
(джамаат), решались на общесель-
ской площади у джума-мечети [4, 
244].  

Идеологическое единство патро-
нимии проявлялось и в отношении 
к культовым местам. В прошлом в 
большинстве лезгинских селений 
имелись квартальные мечети и одна 
джума-мечеть. Например, в с. Ка-
ра-Кюре было пять патронимиче-
ских мечетей и одна общая для всего 
села [5, 152–153].

Итак, можно подчеркнуть, что 
топографическое деление села на 
кварталы сочеталось у лезгин с па-
тронимическим делением, а годе-
кан (ким) выступал общественным, 
культовым, хозяйственным центром 
квартала и селения. С усилением 
роли ислама этот центр переместил-
ся к джума-мечети и площади перед 
ней. 

Кладбища и культовые места 
(пир) находись на окраине или на не-
котором отдалении от села. Каждая 
патронимия имела свое отдельное 
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место на кладбище, где хоронили 
представителей отдельного тухума 
[5, 107, 153].

Таким образом, можно отметить, 
что в XIX – начале XX в. у лезгин 
были распространены три типа по-
селений (селения, отселки и хуто-
ра) –хьур, казмаляр и кышлаг, оба. 
При выборе места для поселения 
учитывались следующие факторы: 
солнечная ориентация, близость к 
источникам воды, обороноспособ-
ность, размещение на торговых пу-
тях обмена продукцией скотовод-
ства и земледелия. Планировка лез-
гинских селений зависела от релье-
фа местности и характеризовалась 
скученностью. Лезгинские селения 
состояли из нескольких кварталов 
(мягьле), заселенные патронимиями 
(тухум). Для обсуждения важных 
дел представители тухумов в пре-
делах своего квартала имели осо-
бую расположенную вблизи квар-
тальной мечети площадь – годекан 
(ким). Топографическое деление 
села на кварталы сочеталось с па-
тронимическим делением, а годекан 
выступал общественным, культо-
вым, хозяйственным центром квар-
тала и селения. 

Поселения лезгин в советское 
время

В советское время в типах и форме 
(планировка и характер застройки) 
дагестанских поселений произошли 
существенные изменения. Тип по-
селения определялся как «советское 
село». Застройка новых кварталов 
селений происходила планово и си-

стемно. Форма поселения была ком-
бинированной – кучевая (в старой 
части селения) и горизонтальная (в 
новой его части) [11, 36]. 

Изменилась и планировка селе-
ний: дома строятся не впритык, а 
некотором отдалении друг от друга 
с озеленением приусадебных участ-
ков. Местами сбора сельских жите-
лей стали площади перед правлени-
ем колхоза, сельсовета, домом куль-
туры [4, 246–248]. 

За годы советской власти некото-
рые лезгинские поселения претер-
пели значительные изменения. Они 
начались с переселения части жите-
лей с крутых, скученно застроенных 
склонов, на более пологие склоны 
(Зрых, Кака, Джаба, Каракюре, Усух-
чай. Каладжух и др.). Новая часть 
селения имела свободную и геоме-
трически правильную планировку, 
исключающую присущей вертикаль-
ной планировке замкнутости и ску-
ченности. Процесс реконструкции 
традиционного лезгинского аула на-
чался в 60-е гг. XX в. и продолжался 
вплоть до конца советской власти, 
оставаясь незавершенным и в наши 
дни. Высокогорных лезгинских се-
лений, расположенных в местностях 
со сложным горным рельефом, такая 
реконструкция поселения не косну-
лась [10, 50, 51]. 

Таким образом, в советское вре-
мя изменилась традиционная пла-
нировка селений: в связи с утратой 
фактора обороноспособности они 
стали располагаться на более удоб-
ных и доступных для горцев мест-
ностях ландшафта. Центр села пере-
местился от примечетской площади 
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к советским административным и 
культурным учреждениям. 

Постсоветское лезгинское село

Дальнейшее развитие лезгинских 
поселений происходило и в пост-
советский период. Большое влия-
ние на них оказали социокультур-
ные процессы конца XX – первой 
четверти XXI в., в разной степени 
изменившие отдельные компоненты 
поселенческой культуры: некоторые 
из них исчезли, часть сохранилось, 
появились новые элементы. Объек-
том нашего внимания являются со-
временные поселения лезгин с уче-
том состава населения, структуры 
(тип и форма поселения), профиля 
хозяйства, наличия социальной (об-
разовательные, медицинские, куль-
турные, хозяйственные и культовые 
учреждения и сооружения), инже-
нерной и санитарной (дороги, теле-
вещание, мобильная связь, природ-
ный газ, питьевая вода, уборка мусо-
ра, канализация) инфраструктуры. 
Продемонстрируем эти процессы 
нашим полевым материалом.

Селение Ашар Курахского района

В 2023 г. в селении насчитывалось 
более 50 хозяйств и около 700 чело-
век населения в них. В 1970-х гг. в с. 
Ашар была построена средняя об-
щеобразовательная школа (СОШ), 
Дом культуры, а в 1980-х гг. – фельд-
шерско-акушерский пункт (ФАП) и 
баня. В 2012 г. в с. Ашар после рекон-
струкции и капитального ремонта 
старого школьного здания открыт и 
новый детский сад. 

Селение делится на следующие 
кварталы:

1. Гьирегар (по названию населяв-
шего его тухума).

2. ЧIехи ким («У главного годека-
на»).

3. Регъер («У мельницы»).
4. Гимбетар («У культовых соо-

ружений»).
5. Чирагъар (заселен выходцами 

из даргинского сел. Чирагъ).
6. Яру къволар («Обращенный к 

солнцу»).
7. Угърикент. Возник в 1960-х гг.
8. Багълар («В садах»). Возник в 

1970-х гг.
9. Саларик («У огородов»). Воз-

ник в 1970-х гг.
10. Къум («Песок»). Возник в се-

редине 90-х гг. XX в.
Итак, как это видно, кварталы с. 

Ашар обозначают топографические 
(обстоятельства места), патроними-
ческие и этнические особенности их 
заселения. Большинство кварталов 
возникло в дореволюционное и со-
ветское время и лишь один из них – 
в постсоветский период.

Тухумный состав 

В селении насчитывается 11 туху-
мов:

1. Кьуштунар (потомки пересе-
лившихся лакцев из с. Цовкра).

2. Бегъияр (потомки переселив-
шихся лакцев из Кулинского райо-
на).

3. Кичер (потомки переселивших-
ся лакцев).

4. Чирагъар (потомки переселив-
шихся даргинцев из с. Чирагъ).
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5. Алтияр (потомки переселив-
шихся лезгин из Азербайджана).

6. Чакъалар («Шакалы»).
7. ЦIицIер («Стрекозы»).
8. Гьирегар.
9. МягIантIаяр.
10. Косаяр.
11. Гьасанбегер.
Итак, некоторые названия туху-

мов имеют затемненную семанти-
ку (Гьирегар, МягIантIаяр, Косаяр, 
Гьасанбегер) и, видимо, происходят 
от имен собственных их основате-
лей, другие – по данным им кличкам 
(Шакалы, Стрекозы), а некоторые – 
иноэтнического (лакцы, даргинцы) 
происхождения, которые со време-
нем были ассимилированы лезгина-
ми. 

Формы хозяйствования 

В 1930-е гг. в с. Ашар был органи-
зован колхоз им. Ильича, который в 
1966 г. был преобразован во 2-ое от-
деление совхоза «Курахский». Здесь 
выращивали крупный (КРС) и мел-
кий рогатый скот (МРС) и зерновые: 
пшеницу (къуьл), ячмень (мух), овес 
(гергер), рожь (сил), черный горох 
(кIахар). В 1993 г. совхоз был преоб-
разован в колхоз «Ашарский» (вы-
ращивание зерновых и плодовых 
культур, откорм скота на мясо), ко-
торый функционировал до 2005 г., 
когда его реорганизовали в сельско-
хозяйственный производственный 
кооператив (СПК) «Малдар», у кото-
рого в Дербентской зоне отгонного 
животноводства (ЗОЖ) находился в 
собственности кутан (стоянка чаба-
нов на зимних пастбищах) на 1 тыс. 

овцематок. В 2000-х гг. было орга-
низовано еще 3 крестьянских (фер-
мерских) хозяйства (КФХ), которые, 
имея в собственности 1 тыс. голов 
КРС и 3 тыс. голов МРС, занимались 
пастбищным животноводством в 
ЗОЖ вблизи пос. Белиджи Дербент-
ского района и с. Сиртыч Табасаран-
ского района.

Итак, жители с. Ашар в совет-
ский и постсоветский периоды при-
держивались своего традиционного 
профиля хозяйства по выращива-
нию продукции растениеводства и 
животноводства. В новейшее время 
с реорганизацией и упразднением 
колхозов и совхозов часть жителей с. 
Ашар перешла на новые формы хо-
зяйствования в форме СПК и КФХ.

Водяные мельницы 

Как и другие народы Дагестана 
лезгины мололи свое зерно в муку 
на традиционных водяных мельни-
цах. Например, до 70-х гг. XX в. в с. 
Ашар функционировало 5 водяных 
мельниц. В последующее время зер-
но стали молоть на более произво-
дительной электрической мельнице, 
расположенной в районном центре. 
Сохранившиеся водяные мельницы 
со временем пришли в упадок и раз-
рушились. Такая же картина наблю-
дается и в других лезгинских селени-
ях – водяных мельниц сейчас почти 
нет или функционируют единицы из 
сохранившихся или восстановлен-
ных. 

У лезгин Курахского района сей-
час действует только одна водяная 
мельница. Она расположена в пой-
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ме реки Цал, вблизи автомобиль-
ной дороги на выезде из с. Икра. 
Эта мельница в 80-х гг. XX в. была 
заброшена, а затем в 2010 г. восста-
новлена. На этой мельнице сейчас 
мелют муку жители всех селений 
района. Хозяин мельницы взимает 
плату за помол – 200 руб. за один 
мешок муки. В зимнее время, когда 
напор воды в реке ослабевает или 
ее сковывает льдом, мельница не 
работает.

Хлебопекарные устройства (ХПУ) 

До 90-х гг. XX в. в каждом квартале 
села функционировали обществен-
ные хлебопекарная печь плиточно-
го типа – (хьар). Располагались они 
в специальных помещениях. В хьаре 
пекли лаваши, чуреки (хьран фу), 
тонкие (афарар), толстые (цIекIенар) 
и открытые пироги (алуга). 

В последние десятилетия в связи 
с развитием предпринимательства 
во многих крупных селениях и рай-
онных центрах открылись хлебо-
пекарни, освободившие хозяек от 
ежедневного трудоемкого процесса 
хлебопечения. Но в ряде сел тра-
диционные ХПУ сохранились как в 
общественном пользовании, так и в 
индивидуальном хозяйстве. Напри-
мер, сейчас в с. Ашар в местности 
«Къуштун» действует только одна 
квартальная общественная хлебо-
пекарная печь, которой пользуются 
1–2 раза в неделю. На кизяке здесь 
пекут чурек (фу), слоеный лаваш 
(чар авай фу), тонкие (афарар) и 
толстые (цIекIенар) пироги с разноо-
бразными (мясной фарш, картофель, 

творог, тыква, зелень) начинками, 
открытые пироги (алунгай) с начин-
кой из взбитого яйца, а также – из 
рубленого мяса, кусочков курдюка и 
топленого масла.

Общественные источники

 В начале 90-х гг. XX в. питьевая 
вода из расположенного в несколь-
ких километрах от села горного 
источника по металлическим тру-
бам была проведена в каждый дом. 
Однако, в кварталах «ЧIехи ким» и 
«Гимбетар» все еще сохраняются об-
щественные источники (булагъар) 
как резервные источники воды. 

Мечети. В конце 1930-х гг. вла-
стями были закрыты две сельские 
мечети. В дальнейшем они были пе-
реоборудованы в колхозные склады. 
В начале 1990-х гг. их вернули веру-
ющим. В 1995 г. они были реставри-
рованы и сейчас используются по 
назначению. 

Село Ахты Ахтынского района

В 2024 г. в районном центре Ах-
тынского района с. Ахты прожива-
ло более 15 тыс. человек. В селении 
имеются 3 СОШ и одна основная 
образовательная школа (ООШ). В 
2023 г. запущена в эксплуатацию но-
вая СОШ на 120 мест. В 2014 г. в с. 
Ахты было введено в эксплуатацию 
футбольное поле с искусственным 
покрытием. 

В 1993 г. в окрестностях села был 
построен городок пограничников, 
новые здания МЧС (в 2020 г.), ЦРБ 
(в 2022 г.), спортивный комплекс (в 
2023 г.). В последние 5 лет во всех 
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селениях района введены в строй 
ФАПы. 

В 2021 г. всем улицам селений 
района были присвоены имена, а 
домам – нумерация. В 2020–2023 
гг. в сс. Ахты, Луткун, Калук, Зрых, 
Хрюг и Хнов были построены и ре-
конструированы рекреационные 
зоны (парки культуры и отдыха). 
В начале 2000-х гг. в с. Ахты был 
проведен проводной интернет. В 
2004 г. заработал мультиплатфор-
менный оператор цифровой сре-
ды «Триколор», предоставляющий 
комплекс цифровых услуг и серви-
сов, включающих телесмотрение 
и спутниковый интернет. Центр с. 
Ахты и его новостройки частич-
но заасфальтированы. В вечернее 
и ночное время почти все улицы 
селения освещены электрическим 
светом. В 2012 г. на средства уро-
женцев с. Ахты братьев Ширино-
вых в сс. Ахты, Луткун, Джаба, 
Миджа, Калук, Хкен был проведен 
природный газ. 

В 1973 г. в с. Ахты из Рутульского 
района по металлическим трубам в 
несколько точек, в которых находи-
лись общественные источники, была 
проведена питьевая вода. В 2005 г. в 
связи с разрастанием села и нехват-
кой питьевой воды на средства ад-
министрации района была проведе-
на еще одна нитка трубопровода из 
с. Маза, находящегося от с. Ахты на 
расстоянии 28 км.

Канализации в селении нет – все 
нечистоты и другие бытовые стоки 
по трубам направляются в ближай-
шие овраги и в реку. Мусорный по-
лигон расположен на выезде из села 

в сторону с. Джаба. В каждом квар-
тале села имеются контейнеры для 
сбора твердых бытовых отходов, ко-
торые 2 раза в день вывозятся на му-
сорный полигон машинами по убор-
ке мусора.

Кварталы:

1. Агъа-магьле.
2. Вана-магьле.
3. Гьакьар-магьле.
4. Базар-магьле.
5. Дашнак.
6. Къваскар.
7. Ущехъан.
8. Яргъиккар. 
9. Килияр.
10. Чӏехи гъен.
11. Пельтӏуьяр.
12. Силар. 

Кварталы, образовавшиеся  
после 1991 г.:

1. Лай.
2. Ккал.
3. КIампIал.
Тухумы:
1. Чiабалар
2. Мурсалар
3. Шахмарданар
4. Исмихинар
5. ЛимпIияр
6. МяхIямжанар
7. АхIмадар
8. Бажнар
9. Серияр
10. ЛъюртIар
11. КъипIер («Лягушки»)
12. Кугьулар («Лентяи»)
13. БучIар (выходцы из Рутуль-

ского района).
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Годеканы (ким):

1. Гъвейи-ким («Большой годе-
кан»).

2. Мухтадира-ким.
3. Мискин-ким.
4. Пельтюяр.
5. Гьакьар.

Хозяйственные занятия

 До 1991 г. в селении действовал 
совхоз «Ахтынский» садоводческой 
и животноводческой направленно-
сти. После его упразднения был соз-
дан СПК «Агасиев», которому при-
надлежит 70 га земельных площа-
дей, на которых разбит яблоневый 
сад. СПК имеет стадо из 36 дойных 
коров и 70 бычков, а также владе-
ет заводом по производству сыра. 
В селе зарегистрировано несколько 
КФХ, но они бездействуют, так как 
бывшие совхозные земли розданы 
в частную собственность и поэтому 
негде пасти скот. Из принадлежаще-
го жителям с. Ахты скота сформиро-
вано 2 стада КРС и 3 стада МРС, ко-
торые пасутся наемными пастухами 
и чабанами.

Рынки, магазины и маркетплейсы 

До 1991 г. в с. Ахты по воскресе-
ньям функционировал колхозный 
рынок. В дальнейшем он превра-
тился в рынок по реализации сель-
хозпродукции и промышленных 
товаров. Кроме того, в будние дни 
в разных кварталах села (на «май-
данах») действует еще 4 стихийных 
рынка по продаже сельхозпродук-
ции (фрукты, овощи, сыр). 

В последние годы в районе вырос 
спрос на мясную продукцию, что 
можно объяснить как уменьшени-
ем количества выпускаемой СПК и 
КФХ животноводческой продукции 
(вследствие упразднения колхозов и 
совхозов), так и повышением уровня 
и качества жизни сельских жителей. 
В селении имеется 13 мясных лавок, 
в которых отовариваются не толь-
ко жители Ахтынского, но и сосед-
них Рутульского и Докузпаринского 
районов. Ежедневно распродается 
по 2–3 тонны мяса (40% говядины, 
60% баранины).

В 2000-е гг. в с. Ахты построено 3 
крупных супермаркета. В 2015 г. при 
крупных супермаркетах открыты 
автоматы по продаже кофе. Кроме 
того, в каждом квартале села име-
ется множество мелких магазинов, 
торгующих продуктами и промтова-
рами. С 2022 г. в с. Ахты действуют 
популярные в России маркетплейсы 
Ozon и Wildberries.

ХПУ. До конца 90-х гг. XX в. в каа-
ждом квартале села и во дворе боль-
шинства домов функционировали 
традиционные ХПУ (хьар), в кото-
рых выпекали тонкие (афарар), тол-
стые (цIкенар) и открытые пироги 
(алыга), чуреки (хьран фу) и лаваши. 
В 2000-е гг. местными предпринима-
телями было открыто 5 пекарен, в 
которых на огне дров выпекались чу-
рек, лаваш, буханки и булки. После 
того как в село провели природный 
газ число пекарен возросло. Однако 
продукция пекарен, использующих 
традиционные ХПУ на дровах, поль-
зуется большим спросом, чем хлеб и 
пироги, испеченные на газе. 
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Мечети

 В настоящее время в с. Ахты дей-
ствует 7 мечетей. Все они возвраще-
ны верующим в конце 80-х – начале 
90-х гг. XX в. и отреставрированы. 
Джума-мечеть, превращенная в 1936 
г. в колхозный склад, была возвра-
щена верующим в 1991 г. и сейчас 
используется по назначению.

Кладбища

 На окраинах с. Ахты расположе-
ны 3 старинных действующих клад-
бища.

Сел. Усухчай Докузпаринского 
района

На 1 января 2025 г. в селении 
Усухчай – административном цен-
тре Докузпаринского района – в 600 
хозяйствах проживает 1927 человек. 
В районном центре находятся зда-
ния СОШ, 2 детских садов, ФАПа, 
Дома культуры, Центра этниче-
ской культуры, почтового отделе-
ния, аптеки, столовой, магазинов, 
отделений МЧС и полиции. В 2014 
г. построено новое здание детского 
сада. Три центральные улицы села 
заасфальтированы и освещаются в 
вечернее и ночное время электри-
ческим светом. В 2000-е гг. в селение 
провели проводной интернет. В это 
же время была установлена вышка 
мобильной сотовой связи. В 2017 г. в 
селение провели природный газ.  

Кварталы:

1. Тимис.
2. Кимин.
3. ЦIаран.

Кварталы, образовавшиеся после 
1991 г.:

1. Бахчаяр.
2. Пичияр.
3. Гаругъар.
4. Сангал.
5. Кьер.
6. Сав.
7. Чеператар.
8. Хюрин кал.
Таким образом, можно отметить, 

что в с. Усухчай наряду с тремя исто-
рическими кварталами в новейшее 
время образовалось еще 8 новых 
кварталов, что объясняется разрас-
танием села, являющегося район-
ным центром.

Тухумы:

1. Югулар.
2. Тварквар.
3. Пугъуцар.
4. Варазар.

Хозяйственные занятия

 До 1996 г. в селении функциони-
ровал совхоз им. «60 лет Октября», 
затем он был упразднен и на его ме-
сте были созданы КФХ животновод-
ческой направленности. Зимой МРС 
отгоняют на пастбища Кочубейской 
ЗОЖ. Работы в селении нет, поэто-
му молодежь уезжает на заработки в 
город. 

Маркетплейсы

 В 2022 г. в с. Усухчай открыты 
популярные у населения маркеты 
Wildberries и Ozon.

ХПУ. Квартальные ХПУ пли-
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точного типа (хьар) действовали до 
1995 г., а в последние 30 лет они со-
хранились лишь в индивидуальных 
хозяйствах. 

Общественные источники воды

 В с. Усухчай действует 6 обще-
ственных источников, вода в кото-
рые поступает по трубопроводу из 
горных источников.

Святые места (пIиры):

1. Мурад-пIир. На поклонения к 
этому «пиру» обращаются для ис-
полнения заветных желаний и для 
того, чтобы избавиться от борода-
вок на теле.

2. ПIир шейха Шериф-Али. К нему 
до сих пор ходят во время обрядов 
вызывания дождя при засухе, а так-
же для излечения от зубной боли.

3. ПIир шейха Ширих-буба. К 
могиле этого святого водят коров, 
страдающих недержанием мочи. По-
сле произнесения молитв об исцеле-
нии, с могилы святого берут щепот-
ку земли, которую затем разводят в 
воде и дают пить больной корове.

4. ПIир Агъачи-буба. Говорят, что 
при жизни этот святой совершал 
различные чудеса. Умирая, он по-
просил, чтобы посещающие его мо-
гилу приносили с собой по горсти 
зерна. К его могиле на поклонение 
приходят для излечения от болезней 
сердца и при зубной боли.

5. ПIир Исмаил-эфенди. Расска-
зывают, что при жизни этот мест-
ный святой якобы обладал способ-
ностью общаться с джиннами и 
они подчинялись ему. К его могиле 

обращаются люди, страдающие от 
бессонницы.

Священный лес

 В 5 км к югу от с. Усухчай, у под-
ножья горы, в местности «НитIреж-
хин рекъ» («Вшивая дорога»), нахо-
дится священный лес, состоящий из 
смешанных пород деревьев (береза, 
липа, можжевельник). В нем якобы 
обитают святые люди в белых оде-
ждах. Лес табуирован и деревья в 
нем не рубят. Проходят мимо него 
молча и не оборачиваясь.

Селение Мугерган 
Магарамкентского района

В декабре 2023 г. в селении насчи-
тывалось 404 хозяйства, в которых 
проживало 1430 человек. В селении 
имеется СОШ на 122 учащихся. В 
1991 г. была открыта врачебная ам-
булатория. В 1980 г. родниковая вода 
с гор была по трубам подведена в 
каждый дом. В 2022 г. металлические 
трубы водопровода были заменены 
на пластиковые. В селении всегда 
ощущался недостаток питьевой и 
поливной воды. Впрочем, проведен-
ные в конце января 2025 г. в рамках 
республиканской инвестиционной 
программы работы по строитель-
ству новой системы водоснабжения 
решили эту проблему.

В 2003 г. в село провели природ-
ный газ. Канализации в селении нет, 
функционируют туалеты системы 
Шамбо. В селе имеется 5 площадок 
для сбора мусора в контейнеры, ко-
торые 1 раз в неделю очищает му-
сороуборочная машина. Мусор вы-
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возят на полигон, находящийся за 
районным центром с. Магарамкент. 

Имеющаяся в селении мечеть на 
80 прихожан в настоящее время на-
ходится на реставрации. 

Кварталы:

1. Агъа-магьле (Верхний квар-
тал).

2. Вини-магьле (Нижний квар-
тал).

Тухумы:

1. Фекьияр.
2. Къуреяр.
3. Жанавурар («Волки»).
4. Джакьалар («Шакалы»).
5. СикIер («Лисы»).
6. ПIилипIанар (назван так по 

наименованию певчей птицы).
ХПУ. Печи хьар имеются во дво-

рах большинства дворов села. В них 
пекут лаваш и тонкие пироги (афа-
рар).

Селение Ашага-Стал Сулейман-
Стальского района 

На 1 января 2021 г. в с. Аша-
га-Стал насчитывалось 2764 чел. В 
селении расположены здания сель-
совета, СОШ, детского сада, Дома 
культуры, библиотеки, медпункта, 
почтового отделения и Мемориаль-
ного музея Сулеймана Стальского. 

Кварталы:

1. Вили-мягьле (Верхний магал). 
2. Къулан-мягьле (Средний квар-

тал). 
3. Агъа-мягьле (Нижний квар-

тал). 

4. Къюртер кIанер. 
5. Калан хвал (квартал, образо-

вавшийся после 1991 г. в местности, 
где раньше было колхозное пахот-
ное поле).

Тухумы:

1. Сеидар (выходцы якобы из 
Шама, то есть из Сирии).

2. КIирияр (выходцы из с. Кири 
Курахского района).

3. КIапияр (выходцы из с. Капир 
Курахского района).

4. Кацер («Кошки»).
5. Чакъалар («Шакалы»).
6. Рамазанар.
7. Унусар.
8. Барбияр.
9. Къиравар.
10. Гачалар.
11. Давудар.
12. Камбарар.
13. Хъемешар.
14. Пиркъвер.
15. Фикьияр.

Хозяйственная специализация

 С 1937 по 1960 г. в селении дей-
ствовал колхоз им. Кирова, который 
был преобразован в одноименный 
совхоз, упраздненный в 1996 г., а 
вместо него было образовано ООО 
«Полоса» садоводческой (яблоки, 
груши, гранат, фундук) направлен-
ности. В колхозе и совхозе выра-
щивали пшеницу, ячмень, кукуру-
зу, рис (до войны), лошадей, КРС и 
МРС, для которых были построены 
конюшня и молочнотоварная фер-
ма. Зимние пастбища находились 
в Курахском районе вблизи горы 
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Турчидаг. В личном подворье сейчас 
держат в среднем по две коровы и по 
10 овец, которых выгоняют пастись 
в окрестности села. Пастухов нет, 
животные находятся на само выпа-
се, вследствие чего на них время от 
времени нападают волки и шакалы. 

Водяные мельницы

 До 1993 г. в селении функциони-
ровало 12 водяных мельниц. В даль-
нейшем жители стали молоть свое 
зерно на более производительных 
электрических мельницах, а водя-
ные мельницы были заброшены и 
разрушились. 

ХПУ. В селении до сих пор функ-
ционируют квартальные обществен-
ные печи плиточного типа (хьар), в 
которых на дровах выпекают чуреки 
(хьран фу). Печи камерного, стеноч-
ного типа (тIанур) имеются в сосед-
нем селении Яраг-казмаляр.

Мечеть

 В 1990 г. верующим была возвра-
щена закрытая до этого властями 
джума-мечеть, здание которой было 
заново отреставрировано. Кро-
ме того, в селении имеются еще и 3 
квартальные мечети – Къула-миски 
(«Средняя мечеть»), Къирав-миски, 
Ашага-казмаляр-миски («Мечеть от-
селка Ашага-казмаляр»).

Селение Куг Хивского района

В 2024 г. в с. Куг насчитывалось 
110 хозяйств с населением 793 чело-
век. В селении расположены здания 
Дома культуры, СОШ (на 60 уча-
щихся), библиотеки, ФАПа. В 2006 г. 

в селение был проведен природный 
газ, а в 2019 г. – кабельный интернет. 
В последние 20 лет в селении ощу-
щаются перебои с подачей электри-
чества. Раньше для сбора твердых 
бытовых отходов из районного цен-
тра 2 раза в месяц приезжала мусо-
роуборочная машина. В последние 3 
года она не приезжает, и жители вы-
нуждены выбрасывать мусор в овраг 
на краю села.

Кварталы:

1. Темягькент.
2. Алахкент.
3. Чархаркент.
4. Куртакент. 
Первые три квартала являются 

историческими, а четвертый возник 
в постсоветский период на бывших 
совхозных землях в связи с разрас-
танием села. 

Тухумы:

1. Шабанар.
2. Келар.
3. ЦIангурар.
4. Алахар.
5. Ксенар.
6. Тенгъуьяр.

Формы хозяйствования

 В советское время в с. Куг функ-
ционировал совхоз, который в начале 
90-х гг. XX в. был преобразован в колз-
хоз им. Ленина. В 1995 г. колхоз был 
упразднен, а на его месте возникли 
СПК и КФХ животноводческой на-
правленности. В настоящее время в 
личных подворьях селения содержат-
ся 250 голов КРС и 200 – МРС. Скот 
пасут в порядке очередности. 
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ХПУ. До 2000-х гг. в каждом квар-
тале села функционировали об-
щественные хлебопекарные печи 
(хьар), которые в настоящее время 
сохранились во дворах 10 хозяйств 
села.

Общественные источники

 В 1996 г. в каждый дом жителей 
с. Куг по пластиковым трубам из 
соседнего табасаранского с. Ашага 
Ярак была проведена питьевая вода. 
Кроме того, в селении имеются 4 об-
щественных родника (булагъ), кото-
рые сохранены как резервные источ-
ники воды: 

1. Агъацин-булагъ.
2. Иген-булагъ.
3. Къамцин-булагъ.
4. Муркацин-булагъ.

Мечети

 В советское время мечеть была 
закрыта, а ее здание использова-
лось как колхозный склад, которое 
в дальнейшем разрушилось. В пост-
советский период мечеть была воз-
вращена верующим, которые заново 
отстроили ее и используют по назна-
чению.

Священный лес

На южной окраине села, в мест-
ности МуркIа тIам («Ледяной лес»), 
находится «священный лес», состо-
ящий из смешанных пород деревь-
ев – дуб, граб, липа, лещина. Лес та-
буирован и деревья в нем не рубят: 
в противном случае из них будто 
бы «идет кровь». В лесу выделяется 
одно большое дерево – Шихайдар, 

вокруг которого возведена четыре-
хугольная каменная ограда. До на-
чала 2000-х гг. во время исполнения 
обряда вызывания дождя из ограды 
этого дерева брали камень и клали 
его в ближайшую речку. При затяж-
ных дождях камень возвращали на 
свое место. 

Священное дерево

 В центре села, в квартале Алах-
кент, у дома Рейзула Джабраилова, 
на невысоком холме расположен 
пIир. Это – сложенная из каменных 
блоков всухую прямоугольная огра-
да (2,5 х 5 метров при высоте 0,5 
метра), внутри которой находятся 
два священных дерева – дуб и дикая 
слива. Могилы святого у этого пIира 
нет. После полуденного намаза по 
четвергам и по пятницам здесь мо-
лятся (дуаь) и раздают милостыню 
(садакьа).

Заключение

Анализ полевого материала и 
литературных источников свиде-
тельствует о трансформациях в по-
селенческой культуре лезгин. Осо-
бенно большие изменения в ней 
произошли в новейшее время. Со-
временное лезгинское село – это рас-
положенный на землях населенного 
пункта и сельскохозяйственного на-
значения сложный комплекс адми-
нистративных, культурно-бытовых, 
жилых и хозяйственных строений с 
горизонтальной, квартально-улич-
ной планировкой поселения. В нем 
все еще сохраняется деление селения 
на кварталы, заселенных представи-
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телями разных тухумов. В позднее 
советское и новейшее время появи-
лись новые кварталы: в основном 
они образовались на землях сельско-
хозяйственного назначения бывших 
совхозов и колхозов. 

В целом современные типы и 
формы поселения и расселения лез-
гин можно назвать эклектичными и 

комбинированными: они сочетают в 
себе как сохранившиеся традицион-
ные элементы (деление на кварталы 
и тухумы, наличие годекана), так и 
новшества (поквартально-уличное 
деление, развитая административ-
но-хозяйственная, культурно-быто-
вая, инженерная и санитарная ин-
фраструктура). 

1. Рах Х.Ю. Поселение // Материальная культура: свод этнографических 
понятий и терминов. М.: Наука, 1989. Вып. 3. С. 144–145.

2. Кобычев В.П. Поселения и жилища народов Северного Кавказа в XIX–
XX вв. М.: Наука, 1982. 195 с.

3. Витов М.В. О классификации поселений // Советская этнография. 
1953. № 3. С. 34–36.

4. Агаширинова С.С. Поселения лезгин в XIX – начале XX в. // Ученые 
записки Института ИЯЛ Дагестанского филиала АН СССР. Махачкала: Тип. 
Даг. филиала АН СССР, 1959. Т. VI. С. 233–248.

5. Агаширинова С.С. Материальная культура лезгин XIX – началa XX в. 
М.: Наука, 1978. 304 с.

6. Ризаханова М.Ш. Лезгины. XIX – начало XX в.: Историко-этнографи -
ческое исследование. Махачкала: Ин-т ИАЭ ДНЦ РАН, 2005. 313 с.

7. Ихилов М.М. Народности лезгинской группы: Этнографическое иссле-
дование прошлого и настоящего лезгин, табасаранцев, рутулов, цахуров, 
агулов. Махачкала: Ин-т ИЯЛ Даг. филиала АН СССР, 1967. 370 с.

8. Современная культура и быт народов Дагестана / Отв. ред. С.Ш. Гад-
жиева. М.: Наука, 1971. 237 с.

9. Традиционное и новое в современном быте и культуре дагестанцев-пе-
реселенцев / Отв. ред. А.И. Исламмагомедов, Г.А. Сергеева. М.: Наука, 1988. 
320 с.

10. Ризаханова М.Ш. Бытовая культура лезгин. 20–90-е гг. XX в. Махачкау-
ла: Институт ИАЭ ДНЦ РАН, 2008. 220 с.

11. Сефербеков Р.И. Современная материальная культура сельского насе-
ления Дагестана: трансформация структурных элементов. Махачкала: Ин-
ститут ИАЭ ДНЦ РАН, 2021. 324 с.

12. Хан-Магомедов С.О. Лезгинское народное зодчество. М.: Наука, 1969. 
184 с.



СОИГСИ

ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 55 (94) 2025 73

История. Этнология

Razakhanov, Said S. – Dagestan State University (Makhachkala, Russia); 
79034779866@yandex.ru

TRANSFORMATION OF LEZGINS SETTLEMENT CULTURE IN THE XIX 
– EARLY XXI CENTURIES.
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The article describes the settlement culture of the Lezgins in various historical periods 
and analyzes the transformations that took place in it based on field ethnographic materi-
al, literary sources and Internet resources, as well as general scientific and special methods 
of history and ethnology. The settlements were closely connected with the economic and 
cultural type of the Lezgin ethnic group. Changes in the types and forms of settlement 
and resettlement of the Lezgins were dictated by the socio-economic and socio-political 
processes that took place in Dagestan and Russia. In the 19th – early 20th centuries, three 
types of settlements (villages, hamlets and farmsteads) were common among the Lezgins: 
“khyur”, kazmalyar and kyshlag, “oba”. The settlement form was clustered. The settlements 
consisted of several quarters (“myagle”), populated by patronymics (“tukhum”). The topo-
graphic division of the village into quarters was combined with the patronymic division, 
and the godekan acted as the social, religious and economic center of the quarter and 
the village. During the Soviet era, significant changes occurred in the types and forms of 
Lezgin settlements. The settlement type was defined as a «Soviet village». The construc-
tion of new quarters of settlements was planned and systematic. The settlement form was 
combined – clustered (in the old part of the settlement) and horizontal (in its new part). 
The development of Lezgin settlements in the modern period was greatly influenced by the 
socio-cultural processes of the late 20th – first quarter of the 21st century, which changed 
individual components of the settlement culture to varying degrees: some of them disap-
peared, some remained, and new elements appeared. A modern Lezgin village is a complex 
of administrative, cultural, residential and business buildings with a horizontal, block-
street settlement layout. It still maintains the division of the village into blocks inhabited by 
representatives of different tukhums. In general, modern types and forms of settlement and 
resettlement of Lezgins can be called eclectic and combined: they combine both preserved 
traditional elements and innovations (division by blocks and streets, developed adminis-
trative and economic, cultural and every day, engineering and sanitary infrastructure).

For citation: Razakhanov, S.S. Transformation of Lezgins settlement culture in the 
XIX – early XXI centuries // Izvestiya SOIGSI. 2025. Iss. 55 (94). Pp.58-74. (in Russian). 
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