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К ВОПРОСУ О ДИНАМИКЕ ЧИСЛЕННОСТИ 
И РАССЕЛЕНИЯ ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ ДАГЕСТАНА 

И АЗЕРБАЙДЖАНА в XVII-XX вв.

В данном сообщении мы предполагаем на примере некоторых 
населенных пунктов, расположенных в Азербайджане и в Дагестане, 
показать, как в результате различных миграционных волн евреи ме
няли место своего жительства, и какие демографические процессы 
при этом происходили. Эти сведения подкрепляются эпиграфиче
ским материалом, собранным нами в последние годы.

После восточнокавказских походов Надир-шаха (30-40-е гг. 
ХУНТ в.) в источниках практически полностью перестают упоми
наться евреи таких сел, как Кусары, Рустов, Чирахкала и др., что, 
вероятно, было связано с нападениями, которые, согласно горско- 
еврейским преданиям, устраивали не только войска Надир-шаха, но 
и местное население.

После убийства в Иране Надир-шаха власть на территории севе
ро-восточной части Азербайджанской республики захватил Гусейн- 
Али-хан (1747-1758), резиденцией которого стал сначала г. Худат, 
а затем -  г. Куба. Тогда же Гусейн-Али-хан разрешил горским евре
ям селиться на противоположном от Кубы берегу реки Кудиялчай. 
Со временем там образовалась Еврейская Слобода (ее современное 
название -  Красная Слобода).

Население Еврейской Слободы г. Кубы первоначально составили 
выходцы из близлежащих селений -  Кульката, Кусаров, Рустова, -  
а затем в ней сложилось несколько кварталов, которые и до сих пор 
носят названия, отражающие историю их возникновения: Кулькати, 
Карчеи, Кусори, Агаджони, Чопкени, Гилеки. Самое раннее надгро
бие, обнаруженное нами на старом кладбище в Еврейской Слободе, 
датировано 1806 годом и является кусарским.

На протяжении более двухсот лет Еврейская Слобода являлась 
уникальным местом на Восточном Кавказе, где столь долго, а также
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изолированно от мусульманских соседей проживало значительное 
число горских евреев. Это придавало особый колорит Еврейской 
Слободе и не могло не сказаться на особой ментальности ее населе
ния.

О динамике численности населения в Еврейской Слободе во вто
рой половине ХТХ -  начале XX в., когда ее называли «Иерушалаим- 
де-Кавказ» -  Кавказский Иерусалим, говорят следующие данные: 
в 1856 г. здесь проживало 3000 человек, в 1873 г. -  5120, в 1886 г. -  
62801, в 1916 г. -  8400. В этот период Еврейская Слобода -  круп
нейшее горско-еврейское поселение в Азербайджане и на всем Вос
точном Кавказе, в ней проживает около трети всех горских евреев.

Согласно переписи 1926 г., в Слободе проживало около 6000 гор
ских евреев2. В дальнейшем население Слободы убывало за счет пе
реселения в другие города, прежде всего -  в Баку, а в последние го
ды -  и в Израиль. В настоящее время в Слободе, по неполным дан
ным, проживает около 4 тыс. евреев.

Следующим значительным поселением горских евреев в Азер
байджане является Варташен (современное название -  Огуз), армя
но-еврейский поселок, находящийся на территории Шекинского 
ханства, сформированного в первой половине ХУТТТ в. Евреи пере
селились в Варташен в конце ХУТТ в. из персидской провинции Ги- 
лянь и заняли нижний край поселка. В ХУТТТ в. еврейское население 
Варташена увеличилось за счет беженцев из соседних аулов Залема 
и Куткашена. Еще в конце ХТХ в. еврейское предместье имело соб
ственное название -  Джугутлар и воспринималось как отдельная 
слобода, подобно Еврейской Слободе в Кубе3. В настоящее время 
еврейское предместье слилось с основной частью Варташена, обра
зуя еврейский квартал.

Евреи составляли в ХТХ в. в Варташене около трети всего насе
ления поселка, учитывая приток еврейского населения из соседних 
аулов Залема и Куткашена. В 1873 г. в Варташене жило 1628 евреев, 
а в 1885 г. -  уже 2282. Затем еврейское население постепенно начало 
уменьшаться за счет миграции в Баку и Тбилиси. В 1990 г. в Варта- 
шене проживало 1200 евреев. В последние годы еврейское население 
резко убыло за счет эмиграции и составляет не более 300 человек.

Также нельзя не упомянуть о Ширванском ханстве, еврейское 
население которого, начиная с конца ХУТТТ в. было в основном скон
центрировано в двух аулах: Мюджи Шемахинского уезда и Мюджи- 
Гафтаран Геокчайского уезда.

Аул Мюджи-Гафтаран, все население которого составляли ко
гда-то горские евреи, расположен в 47 км от бывшего уездного го
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родка Геокчай. Во время гражданской войны евреи покинули аул 
и переселились в Баку. После войны домой вернулось лишь не
сколько семей. В 1930-е гг. последние евреи оставили Гафтаран.

В 1867 г. в Мюджи жило 145 семей. В 1870-е г. прошлого века по
ловина еврейского населения аула перебралась в Гафтаран. В 1886 г. 
в Мюджи проживали 894, а по переписи 1897 г. -  1011 горских евре
ев. В конце прошлого века темпы роста еврейского населения в Мюд
жи снизились: евреи стали покидать аул, видимо, потому, что насе
ление росло, а расширяться аул не мог -  он был окружен землями, 
принадлежавшими азербайджанцам.

Так же, как и Гафтаран, евреи покинули Мюджи во время граж
данской войны. В конце 1920-х г. евреев в Мюджи уже не было.

Евреи Баку

Евреи поселились в северной части Баку в конце ХУНТ в. Общи
на насчитывала тогда около дюжины семей. В первом десятилетии 
ХТХ в. в Баку проживало всего 2154 жителя, 26 из них были евреями.

В 1870-е г. в Баку жили всего 50 евреев, как горских, так и ашке- 
назских, а в 1891 г. было уже 390 евреев. Перепись 1897 г. отмечает 
наличие 2340 евреев (2,1% от общего населения города), в большин
стве ашкеназов.

За два десятилетия на рубеже веков население Баку почти уд
воилось -  с 112 тыс. в 1887 г. до 214 тыс. -  в 1913 г. Еврейское насе
ление при этом увеличилось в четыре раза -  с 2300 человек в 1897 г. 
до 9700 человек в 1913 г.

Накануне революции в Баку проживало около 2000 горских ев
реев, что соответствовало примерно пятой части еврейского населе
ния города. В 1920 г. здесь проживало 13700 евреев, среди них 
10% -  горских.

Горско-еврейскую общину Баку составили выходцы из разных 
мест: из Ширвана, из Персии и, главным образом, из Кубы. Боль
шинство горских евреев в Баку поселились на двух улицах -  Чадро- 
вая и Бочарная, расположенных в мусульманской части города. Эти 
улицы (давно переименованные) до сих пор остаются сердцем свое
образного еврейского квартала Баку -  района, где расположены обе 
действующие синагоги, горско-еврейская и ашкеназийская, и где 
сконцентрировано большая часть горских евреев Баку4.

Перепись 1959 г. отметила в Баку 29 716 евреев, большей ча
стью -  ашкеназов, и около 13 000 -  горских и грузинских евреев. 
К 80-м гг. ХХ в. здесь жило около 10 тысяч горских евреев, главным
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образом, выходцы из Еврейской Слободы г. Кубы, а также из посел
ка Варташен и из Дагестана.

Еврейские общины Дагестана

После 1812 г. кюринский правитель Аслан-хан пригласил евреев 
поселиться в селах Араг, Мамрач и Ханджал-кала (Сулейман-Сталь- 
ский р-н Дагестана). Так началась история евреев в этих аулах. Из
вестно, что еврейское население Мамрача и Ханджал-калы пополня
лось за счет оттока евреев из Арага, где в 1867 г. проживало 78 ев
рейских семей, а в 1926 г. -  38 (169 человек). В 1867 г. в Мамраче 
жили 75 еврейских семей из общего числа 116 семей. Еврейский 
квартал был территориально отделен от квартала, где жили лезгины. 
В 1870-х г. число еврейских семей выросло до 100.

В 1926 г. здесь проживало 111 евреев. Последние местные евреи 
жили здесь еще в конце 1950-х г.

Неподалеку от Мамрача расположен аул Ханджал-кала, 27 из 
54 домов в котором в 1867 г. занимали евреи. В 1880 г. здесь было 
уже 50 еврейских семей, а по переписи 1926 г. -  54 еврейские семьи, 
что составляло 77% всего населения аула. Намогильные памятники, 
обнаруженные нами в этих населенных пунктах и датированные се
рединой и второй половиной ХТХ в., свидетельствуют о времени 
проживания здесь еврейского населения. В конце 1950-х гг. горские 
евреи покинули Араг, Мамрач и Ханджал-калу.

Жили евреи и в соседнем ауле Карчаг. Когда они начали заселять 
его -  неизвестно, но, во всяком случае, не позднее середины ХУТТТ в. 
Хотя большинство надгробий на еврейском кладбище в Карчаге да
тированы серединой и второй половиной ХТХ в., есть все основания 
полагать, что большое количество разрушенных здесь надгробий 
более раннего происхождения. С конца ХТХ в. еврейское население 
Карчага неуклонно сокращалось, а во время гражданской войны по
следние еврейские семьи покинули аул. В начале ХТХ в. очень много 
евреев переселилось из Карчага в Кубинское ханство -  в Еврейскую 
слободу.

Относительно территории Табасарана можно сказать одно, что 
здесь имелось только два селения, в которых горские евреи жили 
сравнительно долгое время: Джерах и Пенджи. В Джерахе распола
галась резиденция хана и жили около 100 еврейских семей. Во время 
Кавказской войны отряд под началом Абдалла-бека устроил в ев
рейском квартале Джераха резню, многих жителей угнал в плен. Не 
позднее ХУТТ в. часть евреев Джераха переселилась в другие табаса
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ранские села -  Марага, Мугарты, Хели-Пенджик и Гюмейди. Позже, 
к середине прошлого века, Джерах покинули все жившие там му
сульмане. В 1867 г. Джерах был исключительно еврейским аулом, 
правда, жило там всего 20 семей5, но через 20 лет там было уже 
49 домов, 30 из которых принадлежали евреям6. Во время граж
данской войны евреи покинули Джерах и больше туда не возвраща
лись.

Обследованные нами аулы Марага и Мугарты дали нам неко
торый эпиграфический материал из сохранившихся на местных ев
рейских кладбищах надгробиях. По преданию, евреи жили в Марага 
еще в начале ХУТТ в. В 1875 г. здесь оставалось только 10-12 семей. 
Вскоре и они покинули Марага, и когда в 1886 г. И. Анисимов посе
тил Кавказ, евреи в этом ауле уже не проживали. В результате про
веденных нами исследований на еврейском кладбище в Марага было 
обнаружено 2 надгробия с трудно читаемым текстом.

По сохранившимся сведениям, в Мугарты евреи жили с первой 
половины ХУТТТ в., с годами они частично переселилась в аул Ру- 
кель, а во время гражданской войны аул покинули последние евреи.

Недалеко от Марага на берегу реки Рубас-чай располагались три 
аула -  Цанак, Хели и Нютюг, иногда называвшиеся одним общим 
топонимом: Хели-Пенджик. По преданию, евреи жили здесь еще со 
времен персидских царей. В ХТХ в. евреи жили на землях, принад
лежащих местным бекам, и платили им большие налоги. В 1867 г. 
в трех аулах проживало 15 еврейских семей (всего там было 42 до
ма). В 1928 г. последние евреи покинули Хели-Пенджик.

Следует принять во внимание, что, согласно тем преданиям, ко
торыми располагал генерал-губернатор Дагестанской области А.В. Ко
маров, одним из древнейших пунктов пребывания горских евреев 
в Дагестане являлось селение Селах -  в Табасаране. По данным
А.В. Комарова, Селах располагался на реке Рубас7; в 1831 г. во вре
мя набега Гази-Магомеда, первого имама Дагестана, он был разру
шен и прекратил свое существование. В середине ХТХ в. большин
ство евреев Селаха перебралось в соседние аулы -  Г юмейди, Марагу 
и Рукель, в ауле осталось только 10 семей. Они обратились к генера
лу, князю Орбелиани с просьбой разрешить им покинуть аул, и по
сле получения разрешения еврейское поселение в Селахе прекрати
лось. По сведениям И. Черного, в 1866 г. уже ничто не напоминало 
о том, что здесь когда-то жили евреи.

Еврейское кладбище в Рукеле находится в крайне запущенном 
состоянии, но и сохранившиеся памятники дают возможность при
близительно определить период проживания здесь горских евреев.
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Согласно преданиям горских евреев, первые евреи появились 
в Рукеле в ХУТТ в. при шахе Аббасе, по повелению которого они бы
ли переселены в села, находившиеся к югу от Дербента. Во время 
Кавказской войны еврейское население Рукеля значительно попол
нилось за счет беженцев из разгромленных имамом Гази-Магомедом 
табасаранских сел. Аул был разделен на две части: в верхней жили 
мусульмане, в нижней -  евреи.

Евреи переселились сюда из соседнего аула Мугарты. Позже 
к ним присоединились беженцы из Селаха. За разрешение жить в Ру- 
келе аульные власти возложили на евреев трудовую повинность.

В 1815-1875 г. более половины евреев в силу жизненных тягот 
покинули Рукель, но все же в 1867 г. в 156 из 320 домов Рукеля 
проживали евреи. По сведениям информантов, после 1915 г. евреи 
окончательно покинули Рукель.

В 28 км. южнее Дербента расположен аул Нюгди, название кото
рого с татского переводится как «новое поселение». Село Нюгди 
находится близ станции Белиджи, в нескольких километрах от моря. 
Еврейское название этого села -  Нюгдигь Мюшкюр (Nügdih Müskür), 
или Мюшкюр. Когда в этом ауле поселились евреи, установить не 
удалось, но обнаруженные нами на местном еврейском кладбище 
надгробия, датированные первой четвертью ХТХ в., дают основание 
полагать, что евреи проживали в Нюгди уже в конце ХУТТТ в. 
В 1867 г. здесь было 74 семьи: 68 еврейских, остальные -  лезгин
ские. В ХТХ в. практически все население этого села составляли гор
ские евреи. До начала гражданской войны там проживало почти 
300 еврейских семей. По мере того, как происходил отток нюгдин- 
ских евреев в Дербент, в село стали перебираться представители дру
гих народов -  азербайджанцы, лезгины, табасаранцы и др. В 2003г. 
в Нюгди оставалось 9 еврейских семей.

После гражданской войны прекратили свое существование еврей
ские общины таких сел, как Буйнак, Карабудахкент, Доргели Джен- 
гутая и многих других. Во всех перечисленных населенных пунктах 
не сохранились еврейские кладбища и не обнаружено следов еврей
ского населения.

После гражданской войны было уничтожено и еврейское клад
бище селения Тарки, где евреи жили еще в средние века, но по неяс
ным причинам их община прекратила здесь свое существование. 
Вернулись евреи сюда во времена правителя Мехти (1794-1830), 
который обещал их защищать. В 1867 г. здесь проживало 49 еврей
ских семей -  5,2% от общего числа жителей, в 1886 г. -  56 еврейских 
семей (300 человек), по переписи 1897 г. здесь проживало 313 евре
ев -  12% населения аула8.
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Кайтаг

Маджалис и Янгикент являлись одними из значительных посе
лений в Кайтагском районе Дагестана, где проживали горские евреи.

В Маджалисе горские евреи жили в квартале Тюбен-аул (в пе
реводе с кумыкского -  «Нижний аул»). В других кварталах Маджа- 
лиса жили кумыки и кайтагские даргинцы.

Неподалеку располагалась Еврейская долина -  Джуут-катта, в ко
торой в начале ХТХ в. располагались три аула, населенные в основ
ном евреями. После очередного погрома евреи переселились из Ев
рейской долины в Верхнее Терекеме и Маджалис. В 1867 г. боль
шинство населения Верхнего Терекеме было еврейским -  116 семей 
из общего числа в 165 семей.

В 1867 г. 80 из 165 семей в Маджалисе были еврейскими. В 1926 г. 
в Маджалисе насчитывалось 69 еврейских семей, они жили отдель
ным поселком, называвшимся Нижний или Еврейский Маджалис.

В 1930-е г. в Маджалисе снесли синагогу, но община сохранила 
свитки Торы и продолжала собираться по домам. Тогда же был соз
дан еврейский колхоз, который был впоследствии слит с соседним, 
даргинским. Маджалис -  одно из немногих горных селений, в кото
ром евреи занимались сельским хозяйством еще в середине ХХ в. 
После войны большая часть горских евреев постепенно покинула Мад- 
жалис и разъехалась в Дербент, Буйнакск и Махачкалу. В 1994 г. 
в Маджалисе проживало лишь 7 еврейских семей, остальные дома 
еврейского Маджалиса населяли мусульмане.

Евреи Дербента

Еврейская община Дербента была одной из самых древних на 
Кавказе. Но во второй половине ХУТТ в. она прекратила свое суще
ствование и вновь возникла только в конце ХУТТТ в.: сюда пересели
лись евреи аула Абасава, изгнанные Сурхай-ханом Казикумухским. 
Самые ранние надгробия на кладбище в Абасава датированы концом 
ХУТТ в., а именно 1684, 1685 и 1692 г9., и можно предположить, что 
аул Абасава, находящийся в 2 километрах от Дербента, был основан 
дербентскими евреями. В 1799 г. была уничтожена большая часть 
населения Абасава, выжившие бежали в Дербент и попросили убе
жища у Шейх-Али-хана, который выделил им участок земли в пре
делах города. По данным 1810 г., в Дербенте из 3953 жителей муж
ского пола 166 были горскими евреями. В те годы у евреев не было 
в городе своего кладбища, они продолжали хоронить умерших на 
кладбище в Абасава.
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В состав России Дербент вошел в 1806 г. Там был размещен 
большой русский гарнизон, поэтому город не был захвачен отряда
ми повстанцев во время Кавказской войны. Сразу начался приток 
евреев в Дербент из окрестных поселений южного Дагестана. На 
протяжении всего ХТХ в. еврейское население города непрерывно 
увеличивается. С 1835 г. по 1897 г. еврейское население возросло 
с 472 до 2190 человек, составив около 15% жителей Дербента.

Новый приток евреев из горных аулов был связан с гражданской 
войной. В 1920-е г. в Дербенте жили 7 тыс. евреев, что составляло не 
менее трети его населения. Наконец, в 1970-1980 г. еврейское насе
ление Дербента составило приблизительно 15 тыс. человек, то есть 
около четверти населения города. Многие семейства хорошо помнят 
до сих пор, из каких горных аулов переселялись в Дербент их предки.

Если население Дербента в целом за сто лет (1824-1926) удвои
лось, то еврейское население города за тот же период выросло 
в 15 раз. В 1824 г. всего жителей в Дербенте было 11 060, евреев — 
239; в 1891 г. всего жителей было 15 200, евреев -  2 500; в 1959 г. 
всего жителей -  47 400, евреев -  11 700.

В 1867 г. в городе проживало 1030 евреев, в 1880 г. -  1690, 
в 1886 г. -  уже 1990 евреев (сюда входило и небольшое число ашке- 
назов), в 1893 г. -  2570 евреев.

Продолжался рост еврейского населения Дербента и в начале ХХ в. 
В 1904 г. здесь проживало 3320 горских евреев (общее население 
города около 20 000 человек), а в 1912 г. -  примерно 1000 еврейских 
семей (около 5 тысяч человек).

Прибывший в Дербент в 1824 г. кавказский наместник, генерал 
Ермолов был поражен теснотой проживания в городе и приказал 
коменданту фон Ашбергу снести крепостные стены, расширить го
род, и, среди прочего, выделить отдельные кварталы для армянского 
и еврейского населения. В целях такой перестройки и расширения 
фон Ашберг велел провести перепись населения, благодаря которой 
мы имеем первые официальные статистические данные о жителях 
Дербента,

В упомянутом году в Дербенте проживали 182 еврейские семьи 
(около 900 человек), в 1876 г. еврейское население выросло до 
1030 человек.

Перед началом алии горских евреев в Израиль в начале 1970-х г. 
их численность в Дербенте достигала 15 тыс. человек, то есть дер
бентская община была самой многочисленной.

Подводя краткие итоги, можно отметить, что за последние 
200 лет география расселения горских евреев претерпела большие
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изменения. Многие селения горских евреев исчезли с карты Даге
стана и Азербайджана в ХУТТТ и в ХТХ в. Но наибольшее количество 
еврейских общин исчезло на Восточном Кавказе во время граждан
ской войны, когда евреи покинули 18 аулов и селений. В 1920
1930 г. они оставили еще 13 населенных пунктов. Только в 5 из 
46 населенных пунктов, где проживали горские евреи, небольшое их 
число сохранилось до наших дней. Можно сказать, таким образом, 
что практически полностью завершился процесс урбанизации горских 
евреев.
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