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Участие даргинцев в борьбе народов Дагестана с Надир-шахом 

(к 283 годовщине разгрома войск Надир-шаха в горах Дагестана). 

В героической борьбе против персидского шаха Надира вместе с другими 

народами Дагестана самое активное участие приняли и даргинцы. Все этапы 

этой борьбы насыщены яркими примерами того, как даргинцы, подобно 

другим народам Дагестана, рассматривали ее как общедагестанское, в том 

числе и свое кровное дело, о чем свидетельствуют и факты самого активного 

участия их в военных действиях, происходивших за пределами их территории. 

В начальный период борьбы с Надиром у дагестанских народов не было 

еще единства, они боролись с завоевателями в одиночку. В 1734 г. даргинцы 

еще не принимали участия в борьбе горцев. Как показывают источники, 

сначала верхнедаргинцы выступали на стороне шамхала Тарковского и Али-

хана уцмия – ставленников Надира1. В первый поход Надира в Дагестан в 1734 

г. персидские войска не были на территории даргинцев. Когда Надир был в 

Казикумухе, акушинский кадий явился к нему и «удостоен был внимания» 

его2. В 1735 г. кадий Акуша-Дарго Хаджи Айиуб был в Кубе, где встречался с 

ее наместником – братом Надира Ибрагим-ханом, Ильдар-шамхалом, Хасаном 

– братом уцмия Ахмед-хана, Алихан – уцмием Кайтага и оттуда писал 

жителям Аварии, чтобы они были верны шаху и прислали в Башлы в помощь 

шаху и Ибрагим-хану 30 всадников3. Но уже к началу второго похода 1735 г. 

Надира в Дагестан даргинцы полностью отвернулись от него и выступили на 

                                                 
1 См.: Письма от Хаджи Айиуба кадия Акуша-Дарго к кадиям, старшинам и всем жителям Аварии 1735/36 г. 

// Освободительная борьба народов Дагестана в эпоху средневековья. Махачкала, 1986. С.89-90.  
2 Алкадари Г.-Э. Асари-Дагестан. Махачкала, 1929. С.67. 
3 Письма от Хаджи Айиуба… С.90. 
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стороне Сурхай-хана Казикумухского и других владельцев-противников шаха 

(Ахмед-хана, Хасбулат-шамхала и др.). 

Узнав о планах объединенного выступления дагестанских владельцев, в 

числе которых был и акушинский кадий, укреплении Маджалиса и сборе здесь 

войск во главе с сыном уцмия Ахмед-хана Хан-Магомедом, Надир в ноябре 

1735 г. выступил из Дербента в Маджалис, разрушил укрепление, разграбил 

местное население и окружающие села и, убив пленных, грабя и разрушая 

встречные аулы, через Губден двинулся в Казикумух. Он не стал преследовать 

Сурхай-хана, который ушел в Аварию, а двинулся против его сторонника – 

акушинского кадия, который, когда Надир следовал в Казикумух, по словам 

А.-К.Бакиханова, «с главными жителями изъявил ему покорность», но, 

несмотря на это тайно помогал Сурхай-хану1. Узнав об этом, Надир и направил 

в Акуша-Дарго войско. Завоеватели жестоко расправились с даргинцами. 

Несмотря на упорное сопротивление, они потерпели поражение от 

превосходящих сил. Как писал А.-К.Бакиханов, «акушинцы, тщетно 

защищаясь, были совершенно разбиты». Надир опустошил их деревни и 

многих жителей захватил в плен2. Дагестанские памятные записи также 

говорят о приходе персидских войск в Акуша-Дарго. «Войска Таймаз-хана 

(Надир-шаха – Б.А.) пришли в вилайет Акуша в 1148 г. хиджры».  «В 

благословенном месяце шабан 1148 года хиджры (т.е. между 17 декабря 1735 

и 15 января 1736 гг.) было разрушено Лавка». Под Лавко Р.М.Магомедов 

понимал Мекегинское общество, оборону которого организовал деятельный, 

храбрый и авторитетный старшина Дехела Муртузали3. На одной 

надмогильной плите в сел. Кутиша написано, что в том же 1148 г.х. скончался 

хозяин этого надмогильного памятника Али, который погиб во время 

сражения против неверующих и завоевал шах Тах-масп «всю страну Дагестан» 

                                                 
1 Бакиханов А.-К. Гюлистан-Ирам. Баку, 1926. С.118. 
2 Там же. С.118-119. 
3 Магомедов Р.М. Даргинцы в дагестанском историческом процессе. Махачкала, 1999. Т.2. С.118-119. 
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и «он победил Дарго силой окружил во время Сурхай-хана»1. Кадий вынужден 

был покориться Надиру. Он «явился к нему с повинною головою». «Надир 

простил его и, возвратив свободу всем пленным, двинулся дальше в Кайтаг»2. 

Тогда же Надир пришел в Цудахар, о чем говорит одна арабская запись: «В 

1148 году/1735-36 г. войско Тахмаза (Надира – Б.А.) вступило на землю (ард) 

Цедеха (Цудахара – Б.А.)3. По пути в Кайтаг Надир-шах стал разорять 

сюргинские села. В одной из арабских записей сообщается о разрушении 

иранцами в 1735 г. сел. Нахки и гибели тогда 635 чел. 

Главной целью Надир-шаха в походе в Кайтаг было взятие Калакорейша, 

где укрепился уцмий Ахмед-хан. Надир-шах окружил Калакорейш. Не 

выдержав осады, уцмий отправил с почетными лицами к шаху свою дочь 

Нуху-бике и просил помилования. Шах простил уцмия, а его дочь выдал за 

кубинского хана Гусейн-Али-хана. 

Таким образом, поход 1735 г. для Надир-шаха был удачным. Заставив 

покориться многих владетелей Дагестана, он вернулся в Муган. 

Но с уходом Надира среди горцев прокатились волнения. Они не хотели 

мириться с потерей независимости и свободы, и открыто отказывались 

подчиниться шахским властям. Для их усмирения Надир-шах посылал в 

Дагестан войска, которые, однако, не имели особого успеха. 

Не увенчались успехом и попытки Надир-шаха обложить горцев данью. 

Посланные для этой цели войска, в том числе в уцмийство Кайтагское, 

вернулись ни с чем. В 1738 г. против персов восстали общества Джара и Тала, 

выступившие против строительства на их территории крепостей. В том же 

году брат Надир-шаха Ибрагим-бек предпринял поход в Джаро-Белоканы. 

Последние обратились за помощью к «Большому усмею» (Бузург усми) 

Ахмед-хану, Сурхай-хану и жителям Табасарана. Как сообщал Мухаммед-

                                                 
1 Аликберов А.К. Эпиграфические памятники Акуша-Дарго периода сефевидской экспансии XV-XVII вв. // 

Дагестан и мусульманский Восток. Сбор.статей / Ответ.ред. А.К.Аликберов, В.О.Бобровников. М., 2010. 

С.193. 
2 Там же. С.119. 
3 Айтберов Т.М., Шихсаидов А.Р. Из дагестанских памятных записей // Восточные источники по истории 

Дагестана. Махачкала, 1980. С.126. 
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Казим, уцмий, собрав войско из народов Табасарана, Хиналука, Ахты-пара, 

Курали и, конечно, Кайтага, прибыл в Джар1. В середине ноября 1738 г. 

недалеко от Джиниха произошло сражение, и персидские войска потерпели 

жестокое поражение. Предводители персидских войск Ибрагим-хан и Утурли-

хан Ганджинский были убиты2. 

После убийства брата Ибрагим-хана Надир отправил в Дагестан летом 

1738 г. большое войско через Джаро-Белоканы во главе с Гани-шах 

Абдальским, Фатхали-ханом и Мухаммед-Али-ханом. Горцы не сдавались, 

как бы жестоко не приходилось бороться, жестокости не сломили их. Тогда 

Надир потребовал от Фатхали-хана «не дожидаясь его возвращения, двинуть 

войска в Дагестан на Сурхаевы и Усмеевы жилища и всех тех горских людей 

рубить наповал»3. 

После удачного похода в Индию летом 1741 г. Надир-шах со 100 

тысячной армией двинулся в Дагестан. На своем пути завоеватели встречали 

упорное сопротивление горцев, на что Надир отвечал зверствами. 

Остановившись в Дербенте, он стал совершать нападение на горцев. Затем 

часть войска во главе с Гайдар-беком через Дербент, Кайтаг и Шамхальство 

Надир направил на территорию Дженгутайского владения, где он должен был 

ожидать дальнейшего приказа. Сам же Надир-шах с основными силами 

направился на владение Сурхай-хана. Кайтагцы, мобилизованные уцмием, 

преградили дорогу отряду Гайдар-бека, «истребили в нем много людей и 

отняли лошадей и прочее имущество, носильное и обозное»4. Узнав об этом, 

Надир-шах, будучи в Чирахе, послал на помощь еще 20 тысячное войско во 

главе с Лютф-Али-ханом, которому приказал «разорить все население 

уцмия»5. Но кайтагцы не дрогнули и перед этим войском. Они вытеснили 

оставшиеся войска Гайдар-бека и прибывшие ему на помощь войска Лютф-

                                                 
1 Мухаммед-Казим. Наме-йи аламара Надири / Издание текста, предисловие и общая редакция Миклухо-

Маклая Н.Д. М., 1960. С.173(а). 
2 Арунова М.Р., Ашрафян К.З. Государство Надир-шаха Афшара. М., 1958. С.150. 
3 АВПР. Ф. Сношения России с Персией. 1741 г. Д.7. Л.181. 
4 Алкадари Г.-Э. Указ.соч. С.71. 
5 Магомедов Р.М. история Дагестана. Махачкала, 1968. С.188. 



 5 

Али-хана. Преодолевая сопротивление кайтагцев, оба отряда через земли 

шамхала двинулись в Мехтулинское ханство. На помощь мехтулинцам 

пришли другие народы Дагестана, в том числе даргинцы. Тем временем 

Надир-шах 14 августа взял Казикумух и направил отсюда 24-тысячное войско 

во главе с Ата-ханом Афганским, Мухаммед-Яр-ханом и Халил-ханом, 

располагавшими 17 пушками, для ликвидации очага сопротивления в Кубачи, 

где находился уцмий Кайтагский Ахмед-хан1. 

По пути в Кубачи завоеватели проходили через даргинские села Верхнего 

Кайтага и Каба-Дарго, жители которых встретили их с оружием в руках. Они 

оказывали войскам Надира упорное сопротивление. Особенно отличились 

харбукцы, на помощь которым пришли жители других окружающих 

даргинских сел. Более трех месяцев завоеватели не могли подступиться к 

хорошо обороняемому селению. Они остановились лагерем в 5 км от Харбука 

в местности «Хвюликила» и выжидали удобного случая для наступления и 

взятия села. В одну из пятниц, когда мужчины пошли на молитву, а в 

оборонительных башнях остались одни женщины, завоеватели попытались 

взять селение. Однако женщины во главе с ХIяжила Хадижат дали им 

должный отпор. На помощь подоспели мужчины и в сражении, происшедшем 

в местности «Чарбаркь» («Возврат»), персы были разгромлены. Бросив 

оружие и две пушки, они бежали в свой лагерь. Напав затем на лагерь, 

объединенный даргинский отряд уничтожил его, захватив оружие, лошадей и 

пленных. Оставшиеся в живых персы бежали2.  

Персидские отряды пошли и в другие села Верхнего Кайтага и Каба-

Дарго. Но везде они наталкивались на упорное сопротивление, на что 

завоеватели отвечали зверствами, массовыми убийствами местного населения, 

разорением и разрушением сел. Во многих селах (Карбачимахи, Меусиша, 

Калкни, Дибгаши и т.д.) завоеватели растоптали своей конницей на токах 

                                                 
1 Тамай А.И. К вопросу о провале дагестанской экспедиции шаха Надира (1741-1743 гг.) / Уч.записи ИИЯЛ. 

Махачкала, 1958. Т.V. С.116. 
2 Алиев Б.Г. Предания и легенды народов Дагестана / Общественный строй союзов сельских общин в XVIII – 

нач. XIX в. Махачкала, 1981. С.165-166. 
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детей, стариков и женщин. До сих пор сохранились названия местностей 

(«Шагьла гьуни» – дорога шаха, «хIела дурегI» – кровавый ток, «ХIа шурагьи» 

– кровавое озеро и др.), которые связаны с пребыванием и жестокостью, 

проявленными персидскими завоевателями в этих местах. Селения Калкни 

(оно раньше находилось в 2-2,5 км от нынешнего селения в местности 

«ЦIурцIи») и Дибгаши были разрушены до основания, после чего оставшиеся 

жители переселились на места нынешних сел. За оказанное сопротивление 

было разрушено и селение Викри и даже мусульманская мечеть, о чем 

сохранилась надпись на одной из стен разрушенного здания бывшей сельской 

мечети1.  

Упорное сопротивление встретили завоеватели и в Кубачах. В течение 

трех недель отчаянно защищались горцы, но силы были неравны. При 

посредничестве Сурхай-хана Надиру удалось расстроить защиту Кубачи, 

заманив к себе Ахмед-хана2. 

Надир считал себя победителем, но горцы продолжали сражаться, 

нападать на завоевателей. Все, кто хотел сражаться с завоевателями, стекались 

в Аварию. Среди них были и даргинские отряды. Особо выделялись жители 

Акуша-Дарго. Как известно, в кровопролитном бою в районе Мегеба, Обоха, 

Согратля и Чоха в сентябре 1741 г. Надир-шах потерпел поражение. Шахские 

войска вынуждены были отступить в район Дербента.  

При этом часть войска Надир-шах поручил уцмию Ахмед-хану провести 

в Дербент через Кайтагское уцмийство приказав к тому же захватить в 

Каракайтаге семьи заложников и доставить их в Дербент3. В конце сентября 

1741 г. в низком и длинном ущелье Капкай в двух милях от сел. Башлы 

кайтагцы под руководством уцмия Ахмед-хана и мехтулинского хана 

устроили засаду и внезапно остановили персидский отряд численностью в 23 

тыс. человек, «внезапно атаковали его, преградили ему путь через ущелье и 

                                                 
1 Алиев Б.Г. Предания и легенды… С.164-166; Эпиграфические памятники Северного Кавказа на арабском, 

персидском и турецком языках / Издание текстов, переводы, комментарии, статья и приложения Л.И.Лаврова. 

М., 1980. Ч.3. Надписи Х-ХХ вв. Новые находки. С.68-69; полевой материал  1982 г. 
2 Там же. 
3 Магомедов Р.М. Даргинцы… С.144. 
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нанесли страшное поражение». По-видимому, писал Р.М.Магомедов, была 

истреблена преобладающая часть отряда; по словам курьера, доставившего 

письмо Калушкину в Кизляр, горцы «напав на войско, всех побили, токмо 

ушло в Дербент человек до ста; и то нагие»1. Согласно турецкому «Тариху», 

среди убитых потом был найден и труп Лютор-Али-хана, другим ханам 

посчастливилось спастись бегством. Более тысячи персов попали в плен, были 

захвачены оставшиеся у них пушки и боеприпасы, множество золотых и 

серебряных вещей, «среди которых был и весь обоз шаха, и его шатер, и даже 

часть гарема»2. Но Надир-шах не оставил мысли покорить Дагестан и стал 

готовиться к затяжной войне. К северу от Дербента в урочище Кяфери был 

построен укрепленный лагерь, который впоследствии получил название 

«Иран Хараб» («Разруха Ирана»)3. Как писал А.К.Бакиханов, чтобы «удержать 

кайтагских лезгин от набегов на равнину» (Бакиханов А.К. Указ.соч. С.122), 

во владении уцмия кайтагского были выстроены укрепления с высокими 

валами и башнями. Отсюда Надир-шах стал посылать карательные 

экспедиции в разные стороны Дагестана, в том числе в Кайтаг и даргинские 

общества. Но и дагестанцы не давали завоевателям здесь покоя. П.Бутков 

писал, что «набеги Дагистанцов весьма беспокоили его (Надира – Б.А.) войско, 

лезгины (дагестанцы – Б.А.) и сюда производили всегдашние напуски 

(нападения – Б.А.), пленили и убивали проезжающих»4. Уточняя это 

сообщение, относительно горцев совершавших набеги на Иран-Хараб, А.-

К.Бакиханов писал: «лезгины, особенно каракайтагцы, тревожили 

беспрестанно лагерь, пресекали сообщения, затрудняли фуражировку, а 

иногда и воровали в самом лагере»5. В одной из стычек горцы чуть не 

захватили самого Надир-шаха в плен. 

Весной 1742 г. Надир-шах возобновил военные действия. В мае он вместе 

с Сурхай-ханом и шамхалом Хасбулатом, грабя, разрушая и опустошая огнем 

                                                 
1 Там же. С.152. 
2 Там же. 
3 Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. СПб., 1869. Ч.1. С.212. 
4 Там же. Ч.1. С.213. 
5 Бакиханов А.-К. Указ.соч. С.122. 
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и мечом встречающиеся на пути села, отправился в Верхний Кайтаг для 

завоевания Калакорейша – ставки уцмия, который, как писал Г.-Э.Алкадари, 

соорудил там прочные окопы и совместно с отрядом, собранным им здесь, 

сражался с надировским батальоном1. К Калакорейшу была подтянута вся 

походная артиллерия шаха. Кайтагцы оказывали превосходящим силам шаха 

героический отпор. Крепость несколько раз штурмовали персидские войска, 

но безуспешно. Несколько недель шах осаждал и упорно пытался взять 

Калакорейш. Но попытки его были безуспешны. Шах вынужден был 

отбросить свое обычное высокомерие, и послал к калакорейшским старшинам 

послов, чтобы «ласкою уговорить их на добровольную сдачу»2. Он 

«милостиво» обещал защитникам крепости не требовать у них хлебных 

запасов, не переселять их в Иран и не налагать на них никаких податей. Шах 

требовал лишь в знак подданства аманатов (заложников). Однако защитники 

Калакорейша не хотели и слушать послание шаха, но, в конце концов, по 

уговору старшин, все же приняли условия, предложенные шахом3. 

Результатом похода Надир-шаха на Калакорейш, как писал Г.-

Э.Алкадари, явилось то, что «с каждой стороны было много убитых»4. Уцмий 

Ахмед-хан бежал в Аварию (Хунзах), а «хайдакцы – в Дагестан», так как 

«никто не пришел им на помощь»5. Надир приказал разрушить до основания 

Калакорейш6.  Был заключен мир. Но горцы повсюду продолжали борьбу 

против завоевателей. 

В середине 1742 г. Надир-шах опять усилил армию, доведя ее до 100 тыс. 

и решил наказать горцев за их непокорность. В августе-сентябре он начал 

решающие походы в центральный Дагестан. Наступление на Дагестан он 

начал единовременно с разных сторон. Один из отрядов был послан в Акуша-

Дарго. Акушинцы собрались на многолюдное собрание и все до одного 

                                                 
1 Алкадари Г.-Э. Указ.соч. С.72. 
2 Юдин П. Россия и Персия в конце 1742 г. (Из писем переводчика Братищева к канцлеру князю Черкасскому) 

// Русский архив, 1899. Кн.1. С.370. 
3 Тамай А.И. Указ.соч. С.125. 
4 Алкадари Г.-Э. Указ.соч. С.72. 
5 Хроника войн Джара в XVIII столетия. Баку, 1938. С.38. 
6 Бакиханов А.К. Указ.соч. С.122 
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поклялись до последней капли крови сражаться с завоевателями1. Но и Надир 

решил раз и навсегда покончить с ними. Как писал П.Бутков, «персияне при 

помощи 2 тысяч бухарских узбеков вошли в акушинские лезгинские племена 

волости и имели с ними сражение. Акушинцы ружейною пальбою большую 

часть узбеков перебили, остальных же принудили к бегству»2. Надир 

вынужден был отправить против даргинцев новые свежие силы. Несмотря на 

героизм и упорство даргинцев, завоевателям, в конце концов, удалось 

преодолеть их. Они «многих убили и до 200 голов принесли к шаху на копьях, 

за что получили денежное вознаграждение». Акушинцы и цудахарцы «дали 

Надиру аманатов». Надир награбил в даргинских селах, сколько смог, овец и 

крупный рогатый скот, разрушил села и вернулся в Дербент, забрав с собой 

множество пленных3.  

Взяв Акуша, персы рассеялись и по другим селам Акуша-Дарго, где они 

также встретили самое упорное сопротивление. Завоеватели, как и в 1735 г., 

пришли в Мекеги, другой отряд был послан в сел. Ниж. Мулебки, который 

вернулся обратно, не добившись своей цели4. Упорное сопротивление оказали 

персидским войскам жители сел. Урахи. И, хотя силы были неравны, 

завоевателям не удалось уничтожить селение и его жителей. Как говорится в 

одной хронологической записи из сел. Тураги Кайтагского района, войскам 

Надир-шаха удалось сжечь только часть домов сел. Хураки (Урахи) в 1155 г.х., 

т.е. в 1742 г. 

Одновременно с этими событиями происходили и другие трагические 

события в других районах Дагестана – в Кайтаге, Табасаране, на территории 

лезгин, куда направился во главе войск сам Надир-шах. Движение персидских 

войск везде сопровождалось неслыханными зверствами над населением и 

разрушениями множества аулов. Наглядным примером этому является захват 

завоевателями даргинского селения Нахки, являвшегося сильно укрепленным 

                                                 
1 Магомедов Р.М. История Дагестана. С.192. 
2 Бутков П.Г. Указ.соч. Ч.1. С.215. 
3 Алкадари Г.-Э. Указ.соч. С.74. 
4 Алиев Б.Г. Предания и легенды… С.161-162. 
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центром Сюргинского союза, известного, поэтому как Нухи-къала (крепость 

Нухи). Поэтому Надир решил сам взять его. Вокруг села была оборонительная 

стена с двумя воротами. Проникнуть в село было возможно только через эти 

ворота. 

Среди нахкинцев до сих пор бытует предание о том, как во время 

нашествия кызылбашей им на помощь пришли бутринцы, гинтинцы, 

акушинцы и другие жители верхнедаргинских сел. Бой с завоевателями длился 

более двух недель. В селении сохранились надгробные плиты с именами, в том 

числе верхнедаргинцев, погибших в борьбе с Надир-шахом. 

В рукописях арабских книг «Китаб далаил ал-хайрат» («Книга 

доказательств благодеяний»), «ал-Махалли» и «Сиярла табтар», хранящихся в 

селениях Усиша и Нахки, имеются записи о сражении нахкинцев с Надир-

шахом. В них сказано: «Это известие для тех, кто останется после 

сегодняшнего дня. Вот войска рафизитов (персов – Б.А.) разрушили селение 

Нахки в 1154/1741-42 г. и они убили и взяли в плен из нас 353 человека 

мужчин, юношей, женщин и детей. Мы сражались против них пятнадцать 

дней, но мы вынуждены были оставить свое селение, бросив свое имущество. 

Мы оставили детей, отцов и матерей своих. Среди нас только двое не имели 

ран. В селении, кроме одной коровы, одного быка и трех лошадей, не осталось 

ни овец, ни ослов. Потом начался голод, унесший мужчин, женщин и детей. 

Количество умерших мы не знаем. Одни говорят 117, другие называют еще 

больше. Да спасет нас Аллах от козней и гнева. Потом нам удалось уточнить 

количество павших людей – 3635 человек. 

Это написано при Тахмас-хане в присутствии Сурхай-хана, шамхала, а 

также других улемов1.  

Решающее сражение произошло в местности «Даддала хъу» (ныне здесь 

озеро внутри селения). Оставшиеся в живых нахкинцы скрывались в лесу 

«НахкIала холла дуцца»2.   

                                                 
1 Полевой материал 1966 г. 
2 Там же. 



 11 

Завоеватели разрушили и другие села сюргинцев. Соседи нахкинцев 

указывают на развалины «хабши» – трех сел в местности Укруца. Передают, 

что персы сравняли с землей город Кунтраги, около нынешнего селения 

Кураши. Оставшиеся в живых люди из трех сел «хабши» переселились в 

нынешнее селение Гапшима. В сел. Тузла есть место, носящее название 

«Холла шинкьала гьала» (у площади перед большой мельницей), где воины 

Надира устроили молотьбу детей («дегбариб дархIнала»). То же самое сделали 

завоеватели с детьми урагинцев в местности Барзабе1. Эти события в 

сюргинских селах нашли отражение в одной из арабских записей, где сказано, 

что кизылбаши в 1154/1741-42 г. разрушили селения Сирха2.  

Но ни жестокость, ни зверства, ни издевательства, ни грабежи не могли 

сломить горцев и повсюду завоеватели встречали упорное сопротивление. 

Дагестанцы не покорялись им. Один из персидских отрядов был разбит в сел. 

Танты3. Завоевателям удалось взять и разрушить сел. Цудахар. 

Не добившись желаемых результатов, Надир-шах прекратил в октябре 

1742 г. военные действия против дагестанских горцев. Он решил покорить их 

путем подкупов, привлечения на свою сторону феодальных правителей и 

старшин союзов сельских общин. Однако он и здесь потерпел неудачу. 

В феврале 1743 г. Надир-шах вывел свои войска из Дагестана. П.Бутков 

писал, что результатом военных действий Надира явилось то, что он «получил 

аманатов и считал в своем подчинении каракайтаков, Кара-Кураш, Цудахар, 

Акуша и отчасти Кумуды (Кумухи?)»4. На самом же деле за ним числился 

лишь Дербент с прилегающей территорией. Дагестанцы не были покорены и 

очищали свою территорию от ставленников Надира5. Посланные на 

подавления персидские войска во главе с Гайдар-ханом, были разгромлены, а 

сам Гайдар-хан убит. 

                                                 
1 Магомедов Р.М. По аулам Дагестана. Махачкала, 1977. Вып.1. С.138, 139. 
2 Айтберов Т.М., Шихсаидов А.Р. Указ.соч. С.114. 
3 См.: Айтберов, Шихсаидов А.Р. Из дагестанских памятных записей // Восточные источники по истории 

Дагестана. Махачкала, 1980. С.114. 
4 Бутков П.Г. Указ.соч. Ч.1. С.226. 
5 Очерки истории Дагестана. Махачкала, 1957. Т.1. С.170. 
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В 1745 г. дагестанские повстанцы во главе с уцмием Кайтага Ахмед-ханом 

подступили к стенам Дербента. Правитель Дербента – ставленник Надир-шаха 

Гани-хан, бросив город, отступил к Шабирану, но здесь он был наголову 

разбит уцмием Ахмед-ханом1. Повстанцы взяли последний оплот завоевателей 

в Дагестане – Дербент. Тогда для подавления движения и восстановления 

своей власти в Дагестан направился сам Надир. На своем пути он устраивал 

кровавые расправы, он уничтожал буквально все. Но они опять не принесли 

Надиру успеха. Горцы, в числе их и даргинцы, наносили завоевателям удар за 

ударом. Надир никак не мог примириться, что не может покорить дагестанцев. 

Он решил обосноваться в Мугани и оттуда направлять в Дагестан отряды. 

Однако планам его не суждено было сбиться. Летом 1747 г. в результате 

заговора он был убит. 

Так бесславно и позорно кончились попытки Ирана покорить народы 

Дагестана. В этой борьбе за свободу и независимость участвовали все народы 

Дагестана, в том числе даргинцы, которые, как показано выше, внесли и свою 

немалую лепту в победу над общим врагом. 

 

                                                 
1 Бутков П.Г. Указ.соч. Ч.1. С.233. 
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Третий поход Надир-шаха 
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