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История союзов сельских обществ, их место
в системе феодального общества Дагестана –
одна из сложных проблем дагестанской истории.
Исследователей истории Дагестана всегда инте-
ресовал феномен союзов сельских общин.

Союзы сельских общин играли важную
роль во всех сферах общественной жизни на-
родов Дагестана и во многом определяли осо-
бенности исторического развития народов
Дагестана на протяжении многих столетий.
Уровень социального развития дагестанского
общества определялся в значительной степе-
ни соответствующим уровнем развития союзов
сельских общин горного края.

На территории аварцев и малочисленных
народностей аварской группы были располо-

жены три федерации союзов общин: Антль-
Ратль, Ункратль, Дидо.

Союзы сельских обществ аварцы называли
«бо» (войско), даргинцы – «табун» или «хIуреба»
(войско, ополчение), лезгины – «пара» (часть),
табасаранцы – «мягьял» (магал). У антльратль-
цев были известны Лъебелал бо (центр Гведыш),
ТIомрал бо (центр Колоб), Кьондол бо (центр
Камилук), Бугьундил бо (центр Гинтиб), Таш-
дил бо (центр Мазада) [2, с. 229].

Союз Антль-Ратль (Анкь-Ракь, т. е. Семи-
земелье) на западе граничил с дидойцами, на
юге – с джаро-белоканцами, на востоке – с
союзами общин Кьенсерухъ и Карах. С севера
находились «разные лезгинские племена: кхе-
ле, косо, томсуда, бахтух и другие…» [9, с. 319].
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Союз сельских обществ – Антль-Ратль

В начале 30-х гг. XIX в. И.И. Норденстам счи-
тал, что границы Антль-Ратля «весьма неопре-
деленны… Примерно, можно предположить,
что Антль-Ратль имеет в длину от 50 до 60 верст
и столько же в ширину, что составляет около
2500 кв. верст» [9, с. 319].

Федерация «Семиземелье» к началу XIX в.
включала в себя уже 9 союзов общин: Таш –
27 селений, 1120 дворов; Анцух – 21 селение,
1000 дворов; Анцлус (Анцросо) – 7 селений,
770 дворов; Капуча (Куанал) – 9 селений, 720
дворов; Бохну – 8 селений, 630 дворов; Тхе-
бель (Тходоколо) – 9 селений, 300 дворов;
Джурмут – 8 селений, 290 дворов; Кхенада – 5
селений, 200 дворов; Ухнада – 5 селений, 185
дворов [9, с. 320–324].

Е. И. Козубский в составе Антль-Ратля на-
зывает еще два общества: Томс, расположенное
по ущелью Томсуда, – 11 селений и Кос, запад-
нее Томса, на левом берегу Аварского Койсу, –
7 селений [8, с. 27]. Этой же точки зрения при-
держивается и Д. М. Магомедов [8, с. 28].

По полевым данным Д. М. Магомедова,
территория общества Томсуда служила другим
союзам общин местом ссылки за серьезные
правонарушения [8, с. 29].

Союз Таш подразделялся территориально на
верхний, средний и нижний [8, с. 28]. Как отме-
чал А. Берже, по населению и по мощи он был
гораздо значительнее других, 27 его селений и
отселков, за исключением сел. Орота, были рас-
положены вдоль правого берега реки Кудияб-Ор
[4, с. 258]. «Одно от другого не в дальнем рассто-
янии, начиная от урочища Рохоботль, или со-
единения обоих рукавов Кудияб-Ора» [9, с. 321].

Анцух и Капуча некогда составляли единый
союз сельских обществ, распавшийся, по сло-
вам И. И. Норденстама, «80–100 лет тому на-
зад» [9, с. 323], т. е. где-то в середине XVIII в.
«Общество сие было самое сильное в Антль-
Ратле и славилось во всем Дагестане своим
могуществом и богатством» [9, с. 323]. Подоб-
ного же мнения придерживался и А. Берже:
«Анцухо-Капуча считался сердцем и оплотом
не только Антль-Ратля, но и всего Дагестана;
все доступы в него защищены целой системой
прочных каменных завалов, башен и укрепле-
ний» [4, с. 259].

По отрогам Главного Кавказского хребта, к
северо-западу от Джаро-Белокан, располагал-
ся союз Бохнода (Бохну) из 9 селений [8, с. 29]
(у И. И. Норденстама – 8 селений) [9, с. 321].

Союз общин Тлебель (Тхебель) или Тходо-
коло, соседствующий с Анцросо и Бохнода,
еще в XVI в. упоминался как крупное полити-
ческое объединение [5, с. 363].

Союз Джурмут располагался у одноимен-
ной реки на границе с Джаро-Белоканским об-
ществом, по соседству с обществом Тлебель [8,
с. 28].

О союзе Кенда и Тлен И. И. Норденстам
пишет: «Небольшое общество сие состоит из
пяти деревень, расположенных в ущелье речки
Кень-Ора, которая близ урочища Никиш впа-
дает в Тхомар-Ор». Называются такие селения
союза: Рохль-Кхенада, Колоб, Цымкал, Охох и
Хахаб [9, с. 324]. Д. М. Магомедов перечисляет
следующие селения: Тагар, Коло, Цымкал,
Охох, Хахаб, Рох-Тлянада и Симгаа [8, с. 29].

Союз общин Ухнада, расположенный юж-
нее Анцросо, в ущелье р. Ухнада-Ор [9, с. 321],
был самым малочисленным из перечисленных
союзов федерации Антль-Ратль.

Федерация Антль-Ратль представляла со-
бой грозный союз вольных обществ, совер-
шавших частые набеги на селения Грузии (при
поддержке джаро-белоканцев), распростра-
нивших свое влияние на соседние общества
других союзов (цезов, например), временами
получавших дань с нескольких грузинских се-
лений [9, с. 321]. По подсчетам Б. Г. Алиева и
М.-С. К. Умаханова, всего в федерации насчи-
тывалось 5215 дворов, «что соответствовало
более 21 тыс. жителей» [3, с. 282].

«Примерно можно считать, что число дво-
ров, или семейств простирается до 5000, – пи-
шет И. И. Норденстам. – Полагая в каждом
семействе по 5 или 6 душ, все народонаселе-
ние в Антль-Ратле составит от 25 до 30 000
жителей» [9, с. 324].

По данным А. Берже, относящимся к 1842
и 1852 гг., в Антль-Ратле насчитывалось 23 790
человек [4, с. 271].

По мнению И. И. Норденстама, союз воль-
ных обществ Антль-Ратль мог «собрать от 4
до 5000 человек хорошо вооруженных пеших,
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а с тем, чтобы защищать свои дома, они могут
выставить несравненно больше» [9, с. 328].

Военный быт антльратльцев подчеркивало
и наличие на их территории мощных укрепле-
ний. «Тут, – сообщает К. Ф. Ганн, – встреча-
лись развалины древних замков – весьма ред-
кое явление в Дагестане. Кто их построил, об
этом никто ничего не мог сказать. Во всяком
случае, эти остатки древности с теперешни-
ми постройками не имеют ничего общего» [6,
с. 89].

Объединения союза сельских обществ или
их федерации, образование которых было выз-
вано необходимостью создания мощных бло-
ков союзов сельских обществ, чтобы не дать

правителям соседних с ними феодальных вла-
дений подчинить своей власти каждый из со-
юзов в отдельности, – основная причина су-
ществования таких союзов [7, с. 324].

Эти союзы управлялись выборными стар-
шинами. Дела, касающиеся всего союза
Антль-Ратль, решались на собрании джамаа-
тов всех 9 обществ в урочище Черель. На джа-
маатах присутствовало до нескольких сот че-
ловек, при этом «велады», или предводители
военных отрядов, имели решающий голос [9,
с. 326–327].

Союзы сельских обществ были основной
формой общественно-политического устрой-
ства народов Западного Дагестана.
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