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 Поток внедрения. Поддерживает закупку и внедрение коммерчески доступных 

чистых технологий и процессов, при этом приоритет отдается тем, которые демонстрируют 

доказательства сокращения выбросов парниковых газов (ПГ) и других сопутствующих 

экологических выгод [2]. 

Обобщая канадский опыт устойчивого развития сельских территорий можно выделить 

ряд положительных сторон: значительное государственное финансирование отрасли и 

реализация государственных программ направленных на защиту окружающей среды, 

разработку, коммерциализацию и продвижение эко-инноваций, а так же укрепление 

общественного доверия через улучшение системы безопасности пищевых продуктов, охраны 

здоровья растений и животных. 
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Аннотация. В статье представлен Дагестанский опыт устойчивого развития горной 

сельской местности в области самоорганизации сельских сообществ. Выявлено, что 

современная самоорганизация сообществ в горных сельских районах республики происходит 

через джамаат – религиозно-территориальную общину, основанную на родстве ее членов. 

Выявлены причины «реконструкции» джамаата в постсоветский период – низкая бюджетная 

обеспеченность органов местного самоуправления (сельских поселений) и увеличение роли 

религии в республиках Северного Кавказа. Обозначены территориальные особенности 

распространения джамаата, его роли и статуса в развитии сельских населенных пунктов, а 

также современный спектр решаемых вопросов – благоустройство территории, обеспечение 

религиозных практик, помощь односельчанам и т.д. Так, в наиболее религиозных или 
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бедных с финансовой точки зрения сельских населенных пунктах джамаат почти «заменил» 

администрацию сельского поселения, в более обеспеченных функционирует вместе с 

официальной властью. В заключительной части подчеркнута высокая роль джамаата в 

современной жизни жителей горного аула, а также ограничения, вызванные его 

функционированием (например, высокие барьеры для «входа» в сообщество, нерешенный 

земельный вопрос, консервация клановой структуры горских сообществ и т.д.).   

Ключевые слова: сельская местность, самоорганизация сельских сообществ, 

устойчивое развитие, джамаат, религиозная община, горные территории, Дагестан.  

 

В XX-XXI вв. сельская местность России претерпела серьезную социально-

экономическую трансформацию. Наиболее сильное влияние на село в советский и 

постсоветский периоды оказали экономический (создание/ разрушение колхозно-совхозной 

системы), институциональный (государственная политика) и миграционный (отток 

населения в города) факторы [1, 3, 6]. Это универсальные факторы трансформации сельской 

местности в России.  

В регионах России с высокой долей сельского населения процессы изменения облика 

сельских территорий еще продолжаются (республики Северного Кавказа, Юг России и т.д.).  

На социально-экономическую динамику развития сельских территорий в них влияют такие 

факторы как зональный (благоприятность ведения сельскохозяйственной деятельности), 

этнокультурный, институциональный (социальные институты) и др. Эти факторы 

определяют региональную специфику развития сельской местности.  

В Дагестане с долей сельского населения в 54,7% (2020 г.) [7] особенно сильно 

проявляется действие этнокультурного и институционального факторов развития сельской 

местности [4, 8]. Их влияние проявляется не только в иных демографических и 

миграционных установках населения, способах хозяйствования, политике сселения горцев на 

равнину, но и в формате самоорганизации сельских сообществ, который отчасти позволяет 

развиваться горным территориям за счет своих внутренних ресурсов.  

Что такое джамаат? Самоорганизация сельских сообществ в горном Дагестане 

проявляется через функционирование джамаата – традиционной эндогамной общины у 

мусульманских народов [2]. Формированию джамаата на Северном Кавказе предшествовал 

синтез религии и региональных особенностей развития общества, обусловленных фактором 

горности (население в горах вынуждено было кооперироваться «для выживания»).  

Основные исторические последствия данного синтеза: наличие наравне с частной 

собственностью общественной и благотворительной (связано не только с нормами ислама, 

но и с высокой плотностью населения в горах), сосуществование шариата и адата (свод 

законов, норм и правил у горцев) в быту и в законе, отсутствие жесткой сословной 

структуры сообщества («кавказский аналог» греческой демократии в полисах).  

В настоящее время джамаат - это община с четкими территориальными рамками, с 

высокой социальной сплоченностью ее членов на основе религиозной и родственной 

принадлежности, а также с наличием элементов управления (совет старшин тухумов 

(крупных родов), представители исламского духовенства).  

Джамаат: прошлое и настоящее. В дореволюционный период джамаат являлся 

основой общественной жизни горских народов Дагестана [5]. Джамаат был сравнительно 

автономной территориальной единицей, которая вместе с другими общинами могла 

образовывать «вольные горские общества». В период Кавказской войны джамаат являлся 

самой дробной административной единицей деления имамата Шамиля. 

В поздне-имперский и ранний советский периоды произошел постепенный слом, 

кризис и разрушение джамаата как формы низового местного самоуправления. На смену 

джамаата в горах пришли сельские поселения, центры которых чаще всего базировались в 

центральных аулах. Интересно, что в некоторых горных аулах джамаат как основная форма 

организации горских сообществ функционировал вплоть до 40-ых гг. XX в. (например, в 

селении Хнов Ахтынского района). 
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В постсоветский период «подъем национального и религиозного самосознания» в 

сочетании с федерализацией взаимоотношений между субъектами России способствовали 

возвращению позиций джамаата в сельской местности горных районов республики Дагестан. 

 «Реконструкция джамаата» в постсоветский период связана в том числе со 

спецификой адаптации горной сельской местности к «новым экономическим реалиям»: с 

низкой бюджетной обеспеченностью органов местного самоуправления и отсюда 

невозможностью выполнить возложенные на них обязательства. То есть при тех условиях, 

когда население столкнулось «один на один» с проблемами развития своего сельского 

населенного пункта. 

Джамаат и развитие сельских территорий. Самоорганизация жителей аула происходит 

на основе совершения религиозных обрядов, в частности соблюдения одного из столпов 

ислама – обязанности чтения пятничного намаза мусульманином с другими членами уммы 

(религиозной общины). Это позволяет достичь максимальной сплоченности и солидарности 

между членами сельского сообщества.  

Современный формат джамаата отличается от первоначального. Основные решения 

уже принимаются не сколько старшинами и старейшинами тухумов (крупных родов), а 

всеми мужчинами аула в трудоспособном возрасте от 20-30 лет (индикатор социокультурной 

модернизации горских сообществ). Женщины участвуют в жизни села опосредованно – через 

мужчин. В большинстве аулов они не допускаются на сход мужчин. Это и требование 

ислама, и историческая традиция.  

На общем сходе джамаата, который обычно происходит после пятничной молитвы, 

мужчины избирают главу джамаата. Требования: мужской пол (только мужчина может стать 

главой джамаата), место рождения (только выходец из аула), положительные человеческие 

качества (открытость, истинность, альтруизм и др.), образование и опыт и т.д. 

На избранного главу/старшину возлагаются обязанности по организации сходов 

джамаата, ведению его фонда и решению вопросов, возникаемых в ауле. Это не официальная 

должность (как глава сельского поселения). В данном случае спектр выполняемых вопросов 

схожий, но различаются источники финансирования (деятельность за счет средств 

джамаата), ответственность (только перед жителями аула) и статус (неофициальный).  

Отдельно следует сказать об источниках финансирования деятельности джамаата. 

Фонд джамаата в отличие от бюджета сельских поселений состоит из пожертвований 

жителей аула, меценатов и других источников дохода. Например, в некоторых аулах 

источником доходов джамаата может быть сдачу в аренду пастбищ. Фонд джамаата может 

варьироваться от 300-500 тыс. руб до нескольких миллионов (обычно меньше, чем у 

поселения). 

Спектр вопросов, решаемых джамаатом в настоящее время трансформировался в 

пользу тех, что связаны преимущественно с благоустройством территории и поддержанием 

на ней порядка: водоснабжением, укреплением берега реки, прокладкой дороги или ее 

очисткой от оползня или снега, озеленением территории, созданием зон отдыха, 

строительством и финансированием расходов мечети и т.д.  

То есть «отпал» целый спектр вопросов, связанных с регулированием жизни горских 

сообществ (например, суд над совершившими преступление и т.д.). Однако джамаат все еще 

может повлиять на поведение некоторых жителей аула (например, за нарушение 

установленных порядков, распитие спиртных напитков и т.д.), также воспрепятствовать 

появлению новых жителей. Решение джамаата – это своего рода вердикт общественного 

мнения. За религиозной же жизнью в ауле отвечает имам, который занимается нравственно-

духовным воспитанием населения и справлением религиозных обрядов.  

Где сильны позиции джамаата в Дагестане? В территориальном отношении 

современные позиции джамаата в социальной жизни населения в горах существенно 

различаются. Вклад джамаата в развитие сельского населенного пункта различается от его 

географического положения, людности, этнической структуры и религиозности населения, а 

также бюджетных возможностей поселения.  
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В результате проведения экспедиционных исследований сельских населенных 

пунктов в горном Дагестане (2020-2022 гг.) были выявлены следующие закономерности:  

1. В периферийных населенных пунктах джамаат играет высокую роль в жизни 

населения. В центральных населенных пунктах как правило «есть официальная власть на 

местах». В населенных пунктах с периферийным положением и низкой транспортной 

доступностью «отсутствие» официальной власти «компенсируется» джамаатом. Например, в 

высокогорных аулах Рутульского, Тляратинского, Чародинского и Цунтинского районов 

республики Дагестан.  

Выдержка из интервью: «До высокогорных сел нет никому дела. Мы оторваны от 

остального мира. Поэтому приходится самим решать свои вопросы» - житель села Фий.  

2. Более слабые позиции джамаат имеет в крупных населенных пунктах (есть 

исключения). Основная причина – иной характер социальных связей, более низкая степень 

сплоченности населения и наличие официальных органов власти в центральных аулах, 

которые «худо-бедно» решают вопросы своего поселения. Особенно это характерно для 

населенных пунктов-районных центров (например, Ахты, Гуниб и др.).   

Выдержка из интервью: «Если быть честным, то я даже многих в Унцукуле уже и не 

знаю, только родню и с теми, с кем общаюсь» - житель села Унцкуль.  

3. Определяют различия в позициях джамаата также этническая структура и 

религиозность населения, проживающего в горах. Например, в горном Дагестане можно 

встретить крупные населенные пункты с очень высокой ролью джамаата в решении любых 

вопросов. Например, Губден, Гимры, Анди и др. В некоторых населенных пунктах это 

связано с исторически высокой ролью религии (например, в Гимрах – родине имама 

Шамиля).  

4. В наиболее бедных с точки зрения бюджетной обеспеченности сельских поселениях 

нехватка бюджетных средств для развития сельских населенных пунктов привела к 

«замещению» администрации сельского поселения на джамаат. Многие вопросы в «бедных 

поселениях» решаются преимущественно джамаатом, сельская администрация в них 

существует скорее, как «фикция». В более «обеспеченных поселениях» - наоборот, 

происходит «симбиоз» между официальной властью и джамаатом – вопросы решаются 

вместе.  

Выдержка из интервью: «У нас не хватает денег для того, чтобы решить проблемы в 

поселении, приходится часто обращаться к джамаату» - глава одного из поселений 

Цумадинского района.  

Джамаат – это форма территориальной организации религиозной жизни населения в 

горном Дагестане. В настоящее время джамаат это не просто религиозная община, 

основанная на родственных связях и территориальной близости, а новый неформальный 

формат самоорганизации населения для решения проблем, касающихся жизни на селе.  

Функционирование джамаата возможно при концентрации населения, его высокой 

социальной солидарности и доверию. В географическом отношении роль джамаата 

максимальна в населенных пунктах небольших и средних размеров, меньше в районных 

центрах и городах республики. Это связано с действием социального капитала – в более 

мелких населенных пунктах более сплоченные сообщества. 

Джамаат в горных аулах – это инструмент для «выживания» населения в сложных 

природных условиях. Он позволяет адаптироваться «горцам» к современной социально-

экономической динамике в стране (например, к небольшим финансовым возможностям 

органов местного самоуправления). Вклад джамаата в развитие сельских населенных 

пунктов крайне высокий, особенно тех, кто не являются центрами сельских поселений и 

районов.  

Вместе с этим на современном этапе джамаат одновременно является и серьезным 

препятствием для социально-экономического развития горных территорий. Это и высокие 

барьеры для входа в сообщество, нерешенный земельный вопрос в горах (право на землю 

закреплено религией и традицией), консервация клановой структуры сообществ и т.д.  
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Аннотация. В статье проводится анализ состояния сельского туризма в Китае, 

изучается его влияние на развитие сельских территорий в стране, раскрываются виды и 

особенности сельского туризма. Также рассматриваются историческое развитие сельского 

туризма в КНР и экономические показатели данной отрасли. Делается вывод о влиянии 

сельского туризма в Китае и РФ, сравниваются уровни развития в обеих странах и даются 

рекомендации, на что России стоит обратить внимание в зарубежном опыте на примере 

Китая. 

Ключевые слова: сельский туризм, Китай, развитие, сельские территории, Россия, 

туристы. 

 

В настоящее время сельские территории являются одним из важнейших ресурсов в 

мире. Они считаются ценным источником доходов, продуктов и материалов, рабочих мест, а 

потому все страны так или иначе стремятся к устойчивому развитию сельских территорий. 

Россия – не исключение. Численность сельского населения Российской Федерации на 

1 января 2021 г. составила 36919 тыс. человек, площадь территорий сельскохозяйственного 
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