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Кавказ издавна привлекал внимание многих крупных стран, стремящ их
ся к овладению не только несметными богатствами региона, но и к контро
лю за стратегически важными путями, проходившими через этот регион. 
Большое значение имело географическое расположение Кавказа, обеспечи
вавшего торговое и транзитное сообщение между западом и востоком, се
вером и югом.

Интерес к Кавказу великих держав оформился в XVIII веке. На протя
жении XVI-XVIII века Европейские страны находились в эпицентре трех 
главных узлов международных противоречий: 1) столкновение колониаль
ных и торговых интересов Испании, Франции, Англии и Голландии; 2) про
блема взаимоотнош ений между странами Европы и Османской империей; 
3) соперничество между Польшей, Россией и Ш вецией за Балтику. При этом 
Османская империя участвовала в решении всех этих вопросов, так как рас
полагалась на трех континентах мира.

В Передней Азии за гегемонию на Кавказе боролись Османская империя 
и Сефевидская держава. В Восточной Европе за Северный Кавказ боролись 
Крымское ханство, Российская империя и Польша (Речь Посполитая).

По оценке одного из крупнейших исследователей этой темы H.A. С мир
нова, Османская империя при поддержке европейских стран легко могла 
справиться с Сефевидным государством, а Россия в свою очередь должна 
была вмешаться в дела на Кавказе с целью не допустить гегемонии султана1. 
Некоторые аспекты изучаемой темы затронуты в работах известных азер
байджанских историков Г.Гусейнова, Т.Т.Мустафазаде (1993, 2002)2, и др.

По мнению турецких авторов, Османская империя рассматривала Кав
казские владения как самостоятельные, но находящиеся в зоне ее влияния,

1 Смирнов H.A. Россия и Турция в XVI-XVII вв. Ученые записки МГУ. Вып. 94. М., 1946. 
С. 130-131.

2 Гусейнов Г. И з истории общ ественной и философской мысли в А зербайдж ане в XIX 
в. Баку, 1958; М устафазаде Т.Т. А зербайдж ан и русско-турецкие отнош ения в первой 
трети XVIII в. Б.: Элм, 1993. М устафазаде Т.Т. XVIII йцзиллик -  XIX йцзиллийин 
яввяляриндя О см анлы -А зярбайъан  мцнасибятляри: монографийа. Б.: Елм, 2002.
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а Российская империя, напротив, стремилась поставить в зависимость от се
бя кавказские народы и земли. Турецкие исследователи при рассмотрении 
истории Кавказа основной упор делали на религиозно-нравственные отно
шения между Османской империей и народами Северного Кавказа и Азер
байджана3. М.И.Абдулаев, изучив турецкую историографию и документы 
из турецких архивов, пришел к выводу, что османы не оказывали горцам 
реальной помощи, имея в виду, видимо, армию, т.к. на протяжении всей 
его работы приводятся данные о денежной помощи деятелям освободи
тельной борьбы на Кавказе (шейх Мансур, имам Шамиль, и др.) и местным 
владельцам. Нельзя не согласиться с суждением, выдвинутым еще в начале 
XX века российскими военными историками, и поддержанным, в частно
сти, М .И.Абдулаевым, о том, что волнения горцев начинались «с первыми 
выстрелами, раздавшимися в Азиатской Турции». Однако нельзя забывать 
и о том, что инициатором выступлений на Балканах были российские вла
сти, провоцирующие таким образом османов. А летопись вооруженного 
и невооруженного противостояния тянется с первых шагов российских 
солдат на Кавказе и не утихает местами до сих пор4.

М ногие страницы военно-политической истории народов Северного 
Кавказа и взаимоотношений их с народами Азербайджана в XIX веке по- 
прежнему не изучены. Во многих работах принижается уровень экономи
ческого и культурного развития мусульманских народов Кавказа, чтобы 
оправдать «цивилизаторскую миссию» великих держав.

Народно-освободительная борьба народов Азербайджана и Северного 
Кавказа против иноземного владычества в регионе в XIX веке получила но
вый импульс в связи с экспансией Российской империи на Кавказ. Мусуль
манские народы Кавказа пытались отстоять свою независимость и право 
на самостоятельное существование, оказав сопротивление российским во
йскам.

Решив крымский вопрос5, российские власти не замедлили заняться гру
зинским вопросом, что укрепило их позиции на Кавказе. 22 декабря 1800 
года Картли-Кахетинское царство было упразднено, 16 февраля 1801 года 
объявлен манифест Павла I о присоединении территории Картли-Кахетии

3 Беркок И. Тарищте Кавкасйа. Истанбул, 1958; Будак М. 1853-1856 К ирим щ арби бас- 
ларинда Доэу Анадолу-Кафкас ъерщ еси ве шейщ Ш амил//Кафкас Араштырманлары-1. 
Истанбул, 1992; Эокъе Э. Кафкасйа ве Османлы Императорлуэунун Кафкасйа сийасетй. 
Истанбул, 1979; Кафлы К. Ш имали Кафкасйа. Истанбул, 1942; Косок Р. Кузей К афка
сйа. Щ урриет Даьыстан вя даэистанлы лар. Истанбул, 1961; Эабаэи W. Кафкасйа-рус 
муъаделеси. Истанбул, 1967; Туна Р. Ъеркеслерин Кавкасйа эоъу -  Кавкасйа узерине 
беш конферанс. Истанбул, 1977; Узунъарсили. И.Щ. О сманлы тарихи. Ъ.З. Анкара, 
1956; Карал Е.З. О сманлы тарихи. Ъ.4. Анкара, 1965.

4 Абдуллаев М .И. Дагестан в политике О сманской империи во второй половине XVIII 
B.-XIX в. М ахачкала: ИИАЭ ДН Ц  РАН, 2006.

5 В 1783 году присоединение Крымского ханства к Российской империи.
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к Российской империи, а 6 марта 1801 года Картли-Кахетию преобразовали 
в Грузинскую губернию. Царское правительство готовилось к продвижению 
вглубь Ю жного Кавказа. Грузинская губерния включала в то время Картли, 
Кахетию, часть Сванетии, состоящую из Триолетской и Борчалинской об
ластей6. В то же время, помимо Восточной Грузии, к Российской империи 
были присоединены азербайджанские земли, в частности, Ш амшадильское, 
Казахское, Бамбакское и другие владения, населенные азербайджанцами, 
а также земли горских народов осетин7, тушин, пшавов и хевсуров. Из азер
байджанских земель были образованы «татарские дистанции» Грузии8.

Российский император Александр I, так же как и Павел I, рассчитывал 
образовать из владений Северного Азербайджана и Дагестана «союз под 
верховным покровительством» Российской империи. Этот союз был заклю
чен в Георгиевске 26 декабря 1802 года. Но это было искусственное образо
вание, понятное только его инициаторам, которые предвкушали присоеди
нение Азербайджана и Дагестана к российским владениям9.

А между тем включение азербайджанских земель в российские пределы 
привело к обострению ситуации в регионе. В многочисленных волнениях, 
столкновениях, боевых действиях местных народов с русскими войсками 
на стороне азербайджанцев воевали представители северокавказских наро
дов. Среди них были такие, которые уже долго жили по соседству с азер
байджанцами, а так же те, кто откликнулся на зов прийти на помощь своим 
единоверцам.

Не вдаваясь подробно в летопись военных действий, отметим лишь, что 
летом 1801 года османы, аварцы, джаро-белоканцы, лезгины совершали на
падения на русские заставы у османской границы и со стороны Ахалцыха10. 
Волнения и недовольство российским присутствием росли с каждым днем. 
Царские власти поставили народы Северного Кавказа, и в частности, совре
менного Дагестана, в тиски торгово-экономической блокады. В 1802 году

6 Борчалы  -  территория исстари населенная азербайдж анцами.
7 О сетины  вош ли в состав Горийского и Душ етского уездов Тифлисской губернии. 

П одробнее см.: Ц ховребов В. И з истории борьбы трудящ ихся Ю го-Остеии за победу 
советской власти (1918-1921 гг.)// П освящ ается 50-летию со дня установления совет
ской власти в Грузии и основания компартии Грузии. Тбилиси, 1971. С. 50-63.

8 Виноградов Б.В. Кавказ в политике государя Павла I (1796-1801 гг.). Армавир-Славянск- 
на-Кубани, 1999, с. 88; Х ачапуридзе Г.В. К истории Грузии первой половины  XIX века. 
Тбилиси, 1950. С. 52-53,80; П отто В.А. К авказская война. Т. 1. Ставрополь, 1994. С. 289; 
Ф еоф илактова Т.М. Крымский и грузинский вопросы  в русско-турецких отнош ениях 
(1763-1783)// Вопросы О течественной истории (сборник научных трудов). Краснодар, 
1995. С. 98-104.

9 Договор, заклю ченны й в крепости Георгиевск, 28 декабря 1802// Русско-дагестанские 
отнош ения в XVIII -  начале XIX в. С борник документов. М., 1988. С. 258-262; АКАК. 
Т. 2. Тифлис, 1868. С. 1009-1011.

10 АКАК. Т. I. Тифлис, 1866. С. 647; П отто В.А. К авказская война. Т. 1. С. 482.
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российское командование захватило ключевые торгово-коммуникационные 
пути, соединяющие Дагестан с Ю жным Кавказом (Азербайджаном и Грузи
ей). Дидойцы, капучинцы, анцухцы и др. оказались отрезанными от источ
ников доходов11.

В 1802 году Россия объявила о присоединении Аварии. Российское ко
мандование осознавало, что покорение горских народов следует начинать 
с умиротворения Ю жного Кавказа, завоеванием Северо-Западного Азер
байджана, в частности Джаро-Белокан, а затем Осетии, Абхазии, оттуда 
проникнуть на территорию Чечни и в Закубанье12.

Военные действия на территории Северо-Западного Азербайджана 
(Джарская область, Белоканы) продолжались почти весь 1803 год. Возведе
ние Лезгинской кордонной линии, от Шеки и Илисуйского владения до сел. 
Лялис-кури Телавского уезда, ограничило сопротивление местных народов 
против российских войск в регионе. Однако отдельные нападения на рос
сийские посты продолжались еще долгое врем я13.

Выступления представителей народов Азербайджана (Джаро-Белоканы) 
и Северного Кавказа (Дагестан, Кубань, Терек) российские источники на
зывали набегами с целью разбоя, «хищничеством». Однако эти нападения 
были реакцией на российское присутствие в регионе.

Давний план российских властей -  установить свое господство на торго
вой магистрали Волга-Астрахань и на линии Терек-Д ербент-Баку-Ш емаха 
реализовывался. При этом между Предкавказьем и Южным Кавказом оста
валась не контролируемая российскими властями зона Большого Кавказа. 
23 мая 1804 года Иран потребовал вывести русские войска из Азербайд
жана, нота была отвергнута. Так в июле 1804 года началась первая русско- 
иранская война (1804-1813). Параллельно началось восстание осетин. И ран
ский шах обратился с фирманами к народам Северного Кавказа: чеченцам, 
аварцам, кумыкам, кабардинцам, черкесам, и др., с призывом участвовать 
в готовящемся походе. Ш екинский, Ш емахинский, Дербентский и другие 
азербайджанские ханы должны были отвлечь основные силы русских во
йск от Гянджи к Шеки и от Алазани (Ганых) к Джарам, где планировалось 
заверш ить их разгром. Затем предполагалось соединение с войском грузин
ского царевича Александра на р.Акстафе и Хасан-су в Казахской провин-

11 Лугуев С.А., М агомедов Д.М. Д идойцы  (цезы). С. 24.
12 Условия, приняты е аварским Султан Ахмед ханом, не позднее 11 апреля 1803// Русско- 

дагестанские отн ош ени я... С. 263-264.
13 Потто В.А. К авказская война. Т. 1. С. 310-311, 314-315, 334-342; Дубровин Н.Ф. К ав

казская война в царствование императоров Н иколая I и Александра II (1825-1864 г.)//
О бзор  вой н  Р осси и  от П етра В еликого до наш их дней , составлен н ы й  генерал-
лейтенантами Д убровины м, К уропаткиным, Гудима-Левковичем, С ухотиным и Пу-
зы ревским под общ ей ред. Леера. Ч. 4. Кн. 2. СПб., 1896. С. 226, 251.
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ции Азербайджана. Мустафа хан Ш ирванский также планировал выступле
ние против русских войск.

Сопротивление продвижению царских войск велось на протяжении всей 
части мусульманского Кавказа. Призывы к вооруженной борьбе, выступле
ния против действий русских войск и мероприятий царизма охватили тер
риторию  Дагестана, Чечни, Кабарды, Азербайджана и Грузии14.

Кавказ был наводнен письмами с призывами к действию не только со 
стороны Османской империи, но и Ирана. Иранский шах требовал от рос
сийских властей перенести границу на реку Терек. Но уже в октябре 1812 
года расклад сил изменился: 24 октября (12 октября) 1813 года между Рос
сией и И раном был заключен Гюлистанский мирный договор, по услови
ям которого к Российской империи отошли Имеретия, М ингрелия, Гурия 
и Абхазия, а также азербайджанские земли: ханства Ш екинское, Ш ирван- 
ское, Карабахское, Талышинское, Бакинское, Кубинское и Дербентское 
(в ее состав позже причислили провинцию  Каракайтагскую с некоторыми 
терекеменскими селениями)15. По Адрианопольскому трактату 1829 года 
Российской империи отходил Ахалцыхский пашалык, крепости Поти, Ана
па, Закубанский край и побережье Черного м оря16.

Ответной реакцией со стороны народов мусульманского Кавказа стал 
мю ридизм17, ставшей идеологической составляющей Кавказской войны.

Историки по-разному обозначают хронологические рамки Кавказской 
войны. По мнению одних, начало этой войны было положено деятельно
стью А.П.Ермолова после приезда из Тебриза, т.е. 1817 год. План Ермолова 
покорения Северного Кавказа и утверждения российской власти в регионе 
был одобрен царем. Другие считают, что война началась с крупномасштаб
ных военных действий в 1830-е годы, а часть исследователей связывает ее 
с деятельностью Шейха М ансура в 1785-1791 годы. Так или иначе, это бы
ло общим сопротивлением народов Кавказа распространению российской 
власти в регионе.

Однако вполне возможно принять еще одну точку отчета. Кавказская 
война, по сути, началась с присоединением Ю жного Кавказа к Российской

14 АКАК. Т.2. Тифлис, 1868. С. 639-775, 413-414; АКАК. Т.5. Тифлис, 1873. С. 288-295; 
П отто В.А. К авказская война. Т.5. Ставрополь, 1994. С. 9.

15 О бозрение российских владений за Кавказом в статистическом, этнографическом , 
топограф ическом и ф инансовом отнош ениях. Ч. 1. СПб., 1836. С. 4.

16 Эсадзе С. П окорение Западного К авказа и окончание Кавказской войны. М айкоп: 
М еоты, 1993. С. 4.

17 Устойчивая связь наставник -  ученик (пири -  мю риди) окрепла в связи с развитием  
организационной структуры  суф ийских братств еще в конце XII -  середине XIII в. 
П роводникам и Кавказской войны  стали мюриды -  ученики Газимухаммед, Ш амиль, 
и др. См. А лиев И.А. Держаться вместе/ Под ред. С .И.Алиевой. А рмавир: М ухаммад, 
2007. С. 74. П роводниками Кавказской войны  стали мюриды -  ученики Газимухаммад, 
Гамзат, Ш амиль, и др.
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империи. Очагом возмущения стал Дагестан, распространивш ий пламя 
борьбы на весь Северный Кавказ и Азербайджан.

Началу крупномасштабных военных действий на Кавказе предшество
вало распространение на Северном Кавказе и в Азербайджане в XIX веке 
накшубандийского тарикат (суфийского учения)18. Его проповедниками 
стали три имама: шейх Исмаил Кюрдамирский (Ш емахинского уезда), Хас- 
М ухаммед Ш ирванский и М ухаммед-эфенди Ярагларский (Ярагский; Кю
ринского округа). Кроме того, в Азербайджане накш убандийский тарикат 
распространяли Закатальский, Огузский, Ш екинский шейхи. Именно су
фийские шейхи возглавили национально-освободительное движение на 
К авказе19.

В 1823 году в Кюринском ханстве состоялась первая откры тая проповедь 
мюридизма, а в 1824 году провозглашен газават. Началось распространение 
мю ридизма среди народов Азербайджана и Северного Кавказа.

Военные действия, которые развернула русская армия на Северном Кав
казе (Чечня) и в Азербайджане (Джаро-Белоканы) вызвало живой отклик 
в регионе. В начале 1818 года феодалы владений: Аварского, Казикумыкско- 
го, Мехтулинского ханства, Каракайтага, Табасарана, вольного Акушинско- 
го общества составили союз против царской власти в регионе. К ним в 1819

18 Н акш бандийа  основал Баха ад-дин М ухаммад Н акш банд (1318-1389), освоивш ий 
и развивш ий учение ал Гиджувани (ум. в 1180 г.). «Последователи придерж ивались 
обязательного исполнения предписаний шариата, сунны и вы ступали против предо
судительных новш еств в суфизме. Ал Гиджувани ввел молчаливы й мы сленный зикр  
с задержкой дыхания (хабс-и дил). П рактиковали аскетизм и добровольную  бедность, 
были против контактов с властями и поступления на государственную службу. Главное 
в накш мандийа -  страстное влечение к И стине и тихий (хафи, хаф ийа) зикр («Выбей, 
вы реж и в своем сердце поминание имени божьего»). К принципам  Гиджувани он д о 
бавил также еще три. 1. Вукуф-и замани -  временная остановка. П остоянны й контроль 
за время провож дением суфия: если праведно -  благодарит Аллаха, если -  нет -  п р о 
сит прощ ения. 2. Вукуф-и адади -  остановка для исчисления. П остоянны й контроль 
за мы сленно п роизносим ы м  зи кром  согласно специальном у ритуалу. 3. Вакуф-и 
калби -  сердечная пауза. П редставлять себе мысленно образ сердца с вы биты м на нем 
именем Аллаха, чтобы  удостовериться в том, что в сердце нет ничего помимо Аллаха. 
С илсилат аз-захаб (золотая цепь) означает, что это братство соединено с М ухам ма
дом духовно (Абу Бакр) и физически (Али). Некоторые ветви этого братства имеют 
эмблему -  нарисованны й контур сердца с вписанным в него словом Аллах, и носят 
невы сокий войлочны й колпак обы чно белого цвета. Н акш бандийа расп ространялся 
в Каире, О сманской империи, Боснии, Суматре, П оволжье, на С еверном Кавказе, 
в И ндии, Хиджазе, в Средней Азии». Цит. по: Алиев И.А. Держ аться вместе/ Под ред. 
С .И.Алиевой. А рмавир: М ухаммад 2007. С. 70-71.

19 Кулиева В.А. Роль и позиция мусульманского духовенства в социально-политической 
и культурной ж изни А зербайдж ана в XIX -  начале XX вв. в ракурсе арм яно-азер
байдж анских отнош ений. Баку, 2003. С.22; Кулиева В.А. Ц ентр одного из ответвлений
ордена «Н акш бандийа» -  «Алавийа» в А зербайдж ане// И звестия  А кадемии Н аук
А зербайдж ана. С ерия истории, ф илософ ии и права. Баку 1997. С. 84-85.
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году примкнули и чеченские ополченцы. Главнокомандующий российски
ми войсками Ермолов использовал всевозмож ные методы для подавления 
не смирившихся народов. Помимо военных операций и карательных акций 
практиковались экономические рычаги воздействия. М ероприятия рос
сийских властей прервали развитые торгово-экономические связи между 
народами Азербайджана и Северного Кавказа20.

27 февраля 1830 года российские войска под командованием И.Ф. Па- 
скевича, несмотря на отчаянное сопротивление со стороны местного на
селения и помощь Ш екинского хана, заняли Джаро-Белоканскую область 
Азербайджана. М ежду тем в горах Аварии произошел бой под Хунзахом, 
открывш ий летопись войны мюридов против российской власти в регионе 
и за создание самостоятельного мусульманского государства на Кавказе.

Первым народно-освободительное движение возглавил Газимухаммед. 
Он стремился объединить мусульманские народы Кавказа, искоренить 
обычай кровной мести и примирить всех мусульман во имя религии, об
щего блага и борьбы с иноземными захватчиками. К нему примкнули гор
ские народы Дагестана, плоскостные кумыки, чеченцы, и др. М юридизм 
быстро распространился на территории современного Дагестана и Северо- 
Западного Азербайджана. Газимухаммед пытался, установив контроль над 
Северо-Восточным Кавказом, занять Дербент и соединившись с Аслан- 
ханом Казикумыкским освободить также Азербайджанские земли: Ш ир- 
ванское, Кубинское, Талышинское ханства и создать одно государство.

Газимухаммед был учеником Муллы Мухаммеда из Яраха (Яраглар) Кю
ринского ханства, начавшего реформу ислама в Дагестане под влиянием 
Шейха Измаила Кюрдамирского из Кю рдамира провинции Ш ирван А зер
байджана. Хаджи Исмаил Кюрдамирский благословил Муллу М ухаммеда 
и провозгласил его старшим мюршудом мюридизма. Дело Муллы М ухам
меда продолжили его ученики Газимухаммад, Хамзат-бек и Шамиль. Цепь 
имамов замыкал тридцать четвертый учитель тариката Джемалэддин- 
Гусейн21.

20 АКАК. Т.5, С. 877-878; АКАК. Т.6.4.2. Тифлис, 1875. С. 26-27,745; Потто В.А. К авказская 
война. Т.1. С таврополь, 1994. С. 452-465, 471,473-475.

21 Боденш тедт Ф. Н ароды  К авказа и их освободительны е войны против русских/Пер. 
с нем. И саева М. М ахачкала, 1996. С. 6 ,8 ,13 -14 ; Владыкин М. П утеводитель и собесед
ник в путеш ествии по Кавказу. Ч. 1. М., 1885. С.41-44; Дагестанский сборник. Вып. I. 
Темир-Хан-Ш ура, 1902. С. 181; А дабуль-м арзия (правила достодолжных приличий), 
соч. шейха Дж емалэддина К азикумухского (перевод с арабского)//С борник сведений 
о К авказских горцах. Вып. 2. Тифлис, 1869. М; Адир, 1992. С. 1-13; М утуш ев И. О н а
чале беспокойств в Северном и Среднем Дагестане. СПб., 1847. С. 1-3; М утуш ев И. 
О начале беспокойств в Северном и Среднем Дагестане//Весь Кавказ. № 1. Тифлис, 
1903. С. 85-92; П отто В.А. К авказская война. Т. 5. С таврополь, 1994. С. 10,11,13; Фадеев 
Р. Ш естьдесят лет Кавказской войны. Тифлис, 1860. С. 38-40.
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Тарикатский мюридизм -  одна из разновидностей суфизма. Согласно 
этому учению, Аллах -  единственная реальность, человек должен стремить
ся к духовному слиянию с Аллахом, преодолевая ступени нравственного 
совершенствования. Мюридом назывался тот, кто вступал на путь искате
ля абсолютной истины, т.е. слияния со Всевышним. У мюридов шейх счи
тался носителем высшей добродетели. М юридизм быстро распространялся, 
и Имаму Шамилю удалось создать независимое государство -  Имамат, со
стоящий из наибств. В 1840-1850-е годы в состав Имамата входил почти 
весь Нагорный Дагестан, Чечня (помимо междуречья Терека и Сунжи), 
большая часть Карабулака (вилайет Артшхой), некоторые общества Ингу
шетии (вилайет Калай), аулы цоринцев и галгаев, а также ряд селений ту- 
шин и хевсуров на Ю го-Западном Кавказе, ингушское Назрановское обще
ство и население Северо-Западного Кавказа, среди которых проповедовали 
наибы Шамиля. Сторонники Ш амиля назывались мухаджирами, так же как 
и приверженцы пророка Мухаммеда, прибывш ие вслед за ним в М едину22.

М юридизм стал цементирующей основой единения мусульманских 
народов Кавказа. Население различных частей Азербайджана (Джаро- 
Белокан, Закаталы, Илису, Нухинского уезда (Шеки), Дербента, Самурского 
округа, Кубы, Шамахы, Елисаветпольского уезда) также как и Чечни, Даге
стана, Черкессии, Карачая и Кабарды участвовали в военных действиях на 
стороне Газимухаммеда, Гамзата, Хаджи Мурата, Имама Ш амиля, Казиму- 
хаммеда -  сына Шамиля. В Азербайджане местные ополчения возглавляли 
Дамир-Кая, Даниель-бек, шейх Шабан, и др23.

22 А лиева С.И. Н аибы Ш амиля на К убани/Древности Кубани. Вып. 8. Краснодар, 1998. 
С. 24-28; ГИААР. (Государственный исторический архив А зербайдж анской Респу
блики). Ф. 866, Оп. 2. Д. 11. Л. 15-15 об.; М утуш ев И. М ю ридизм и Ш амиль (очерк 
истории мю ридизма на М усульманском Востоке)//Весь Кавказ. № 1. Тифлис, 1903. 
С. 100,106-107; Ш амиль -  ставленник султанской Турции и английских колонизаторов 
(сборник документальны х материалов)/ Под ред. Ш .В.Цагарейшвили. Тбилиси, 1953 
(№ 170. 1843 г. м арта 22. -  Рапорт Командующего войсками в Северном и Н агорном 
Дагестане генерал-майора Клюки ф он Клугенау, командиру корпуса генералу Нейд- 
гарту). С. 216-217.

23 А КА К. Т. 6. 4 .2 . . .С .10-13, 26-27; Гасанов М.Р. К в о п р о су  о в л и я н и и  н арод н о- 
освободительного движ ения горцев Дагестана и Чечни на борьбу народов Закавказья 
(А зербайдж ана и Грузии)// Н ародно-освободительное движ ение горцев Дагестана 
и Чечни в 20-50-х годах XIX в. Махачкала, 1989. С. 40; Ш амиль -  ставленник султанской 
Турции С. 28-30; ГАГР (Государственный архив Грузинской Республики). Ф. 3. Оп. 1. 
Д. 907. Л. 1-7, 8, 10-12,16-18, 29-30об., 47-57, 60-61об, 65-68, 87-98, 99-99об, 110-11об., 
134-136об„ 139-144; 33, л.4-17об„ 52-55, 59-63, 72-74, 83-86, 90-94об„ 106-109, 121- 
122; ГАГР. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2176. Л. 1-8об.; Д виж ение горцев Северо-Восточного Кавказа 
в 20-50-х гг. XIX в. С борник документов. М ахачкала, 1959. С. 627; М атериалы по и сто
рии Дагестана и Чечни. Т.ӀӀӀ. Ч.1./Под ред. Р.Магомедова. М ахачкала, 1940. С.202-207; 
Потто В.А. К авказская война. Т.5. Ставрополь, 1994. С .10, 11 ,13 ,41 , 176-182,185-199, 
123-126, 207-212, 252; Ш амиль -  ставленник султанской Т урции ... С. 22-23, 42-46,
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На территории Азербайджана действия мюридов затруднялись тем, что 
вследствие колонизаторской политики царизма, пограничные регионы, 
близлежащие к укрепленным пунктам окрестности были населены при 
шлыми элементами, стали местами колоний некоторых европейских на
родов (немцев, и др.). Азербайджанские национальные населенные пункты 
строго охранялись, пути сообщения, настроение масс подвергались стро
гому контролю. Не стоит забывать, что в Азербайджане основные военные 
действия, которые тоже можно отнести в летопись Кавказской войны -  т.е. 
борьбы за Кавказ -  развернулись еще в XVIII -  начале XIX веков. Замире
ние территории Азербайджана, сопровождавшееся уничтожением против
ников русского владычества, перестройкой верхушки местных социальных 
верхов, исторически управлявш их настроением и социальным поведением 
подвластного населения, военно-колониальный режим, строго поддерж и
вавшийся с целью беречь условия эксплуатации природных ресурсов и тор
говых путей сообщения, -  все это препятствовало ведению активных воен
ных действий со стороны азербайджанского народа.

В 1850-е годы в некоторых местах Азербайджана (в Кубинском уезде, 
в Шеки и в Шамахе) распространилось учение зикра24. Азербайджанцы Бор- 
чалы, Ш емахинской губернии, Ш екинского уезда, Казаха продолжали под
держивать связь с Имамом Шамилем. Царское командование арестовывало 
азербайджанцев, заподозренных в сотрудничестве с мюридами. М юридизм 
в Азербайджане распространялся и после пленения Имама Ш амиля в 1859 
году. Одним из наиболее известных проповедников мюридизма в 1860-е го
ды считался шейх Исмаил Сираджеддин. Движение зикра усилилось в 1862 
году в Чечне, Дагестане, Кайтаго-Табасаранском округе и в Закатальском 
округе Азербайджана. Проповедниками тариката в Закаталах были Бурджа

232-234, 236, 243-244, 260-269, 288-289, 294-295, 301-306, 314-316, 318-321, 342-346, 
349-350, 356-358.

24 «У суфистов была популярна силсила (цепь, ряд) -  цепь духовной преемственности, 
непреры вная генеалогическая цепь духовных передатчиков особой системы м исти
ческого пути (тарика) со специф ическими для него методикой обучения (нормами 
физических и мистических упраж нений), особенностями практики (главным образом 
зикра и инициации) и ритуала, а такж е соответствую щ им регламентом образа ж изни. 
Зикр -  упоминание, память, поминание как прославление имени Аллаха. Суфийские 
братства превратили зикр в особый обряд. И сполняли ритмизованны ми движ ениями 
в специальной позе (джалса) при предписанном контроле зады ханием  (хабе ан-нафс) 
на выдохе -  вдохе для концентрации сознания и координированном движ ении тела. 
М ысленно или вслух повторялась (как правило, семь имен) формула зикра. Так суфии 
достигали  состояния экстатического транса (вадж д, ф акд ал-ихсас). П рактикую т 
громкий коллективны й и тихий индивидуальны й зикр. При коллективном  зикре 
(кроме траурны х дней) ж м ут друг другу руки, Ритуал зикр проводили движ ением по 
кругу под пение певца и аккомпанемент наигрыш а на барабане. Двигаясь по кругу, 
периодически кланялись, протягивая руки вперед, а при встрече пожимали друг другу 
руки». Цит. по Алиев И.А. Там же. С. 74-75.
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Али, Тинтин Магома и другие муллы. Осенью 1863 года в Закаталах вспых
нуло новое восстание25.

Параллельно восстания прокатились на территории Чечни: в 1861 го
ду во главе с Ума Дуевым и Атабаем, в 1862-1863 годы под руководством 
Кунто Хаджи, в апреле 1877 года под предводительством Алибек Хаджи, 
а в сентябре 1877 года -  в Центральном и Южном Дагестане. 15 сентября 
восставшие перешли Самур, разгромили хутор 94-го Ш ирванского полка, 
Худатскуто и Яломинскую почтовые станции. Восстание охватило весь Се
верный Азербайджан: Дербент, Кубинский уезд, Джаро-Белоканы, и другие 
районы и впоследствии было жестоко подавлено. Новые волнения прои
зошли в 1898 году. М юридизм широко распространился в Борчалинском 
уезде Тифлисской губернии (1898), коренным и основным населением ко
торого являлись азербайджанцы26.

Народно-освободительное движение горцев Дагестана и Чечни оказало 
влияние на борьбу народов Азербайджана. Ж ители Северного Азербайд
жана активно участвовали на стороне северокавказских повстанцев, высту
павших против царской власти в 1830-1890-е годы.

Военно-политические связи между Азербайджаном и народами Се
верного Кавказа в первой трети XIX века были обусловлены стремлени
ем Российской империи к полному господству на Кавказе. В этих услови
ях представители некоторых мусульманских народов Кавказа стремились 
к военно-политическому союзу. М ногочисленные совместные действия 
представителей Северного и Ю жного Кавказа доказывают, что они носи
ли характер не случайных, спонтанных акций. Тем более, эти выступления 
не носили характер набегов с целью наживы и разбоев. Распространение 
мюридизма привело к более тесному духовному единению мусульманских 
народов Кавказа. Глобальное соперничество Российской и Османской им
перий, пользующейся поддержкой европейской коалиции, завершилось 
присоединением Кавказа к России и распространением на этот регион за
конов и социально-экономических порядков Российской империи. Войны 
Российской империи с Ираном (1804-1813,1828-1829) и с Османской импе
рией ( 1806-1812,1828-1829), заметно уменьшили влияние Ирана на Кавказе. 
К 1830-м годам геополитическая ситуация в регионе изменилась: буферной 
зоны между Российской и Османской империей, Ираном в виде Кавказа 
больше не существовало.

25 Русское военное обозрение. Дополнительные известия о возмущ ении в Закатальском 
военном округе// Военный сборник. Год шестой. Т. 33. СПб., 1863. С. 232-240; Ш амиль 
-  ставленник султанской Т урци и ... С. 368-370,375,384-386,390-393,397,405-410,417- 
418.

26 ГИААР. Ф. 291. On. 1. Д. 2403. Л .2, 5; Тахо-Годи А. 50-летие восстания Чечни и Даге
стана// Новый Восток, № 12,1926. С. 160-161,166-175.
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Процесс адаптации к новому -  российскому управлению был сложный 
и многоступенчатый. Наиболее сложно он протекал на Северном Кавказе. 
Царская администрация на протяжении нескольких десятилетий держ а
ла непокорные народы Кавказа в блокаде. В тяжелых условиях изоляции 
и блокады народы Кавказа продолжали борьбу за свою независимость. 
Единство экономики, географического положения, культурно-правового 
поля народов Дагестана и Азербайджана было насильно прервано. П око
рение Кавказского региона российскими войсками основательно повлияло 
на демографию региона: начались эмиграционные и миграционные про
цессы.

Новый всплеск вооруженных выступлений народов Азербайджана 
и Северного Кавказа за свою независимость против российских воинских 
частей отмечается в начале XX века, после распада Российской империи. 
В 1918-1919 годы народы Азербайджана (Азербайджанская Демократиче
ская Республика) и Северного Кавказа (Горская Республика) провозгласи
ли государственность и с оружием в руках боролись за свою самостоятель
ность даже в первые годы советской власти. Но также как и в XIX веке, эта 
борьба не увенчалась успехом, а независимость народы Ю жного Кавказа 
обрели только в конце XX века.


