
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 7 2004 

97 

лость населения. Одним из важных дополнительных 
средств оказались школы. 

 9 марта 1885 года был утвержден Устав Общест-
ва, где был оговорен круг деятельности, включающий 
сооружение и содержание церквей, устройство при 
них помещений для духовенства; открытие церковно-
приходских школ для образования горского юноше-
ства и содействие им денежными средствами; перевод 
на туземные языки священного Писания, богослужеб-
ных, учебных и других полезных для чтения книг; 
издание азбук и учебной литературы. 

 Общество обращалось к различным способам 
пополнения своей кассы. Они состояли из: 1) член-
ских взносов; 2) кружечного сбора; 3) пособия от 
Правительства; 4) ежегодного поступления опреде-
ленных сумм из капитула Императорских и Царских 
орденов; 5) случайных поступлений и пожертвований. 

Учебное начальство не ограничивалось просве-
щением народа одними только начальными школами. 
Прекрасно понимая, что кратковременное пребывание 
детей в начальных школах не в состоянии поставить 
последних на более или менее самостоятельный путь 
для обогащения ими своих познаний, оно стало от-
крывать при школах воскресные и вечерние курсы. 
Большое внимание уделялось организации ремеслен-
ных мастерских и приютов при начальных школах. 

 Проектируя воскресные и вечерние школы, Об-
щество восстановления христианства пыталось по-
средством их развивать и совершенствовать познания 
лиц, уже обученных в школах и дома. Сомневаясь в 
пользе обучения грамоте взрослых неграмотных ту-
земцев, которые, если даже и научились бы читать по-
русски, но не в состоянии были освоиться с языком 
настолько, чтобы сознательно читать книжки, предла-
галось учителям вести с взрослыми в вечерних клас-
сах публичные беседы о разных серьезных и полез-
ных для народа предметах. Такие воскресные и ве-
черние классы существовали почти при всех осетин-
ских школах. 

Особое внимание уделялось повышению квали-
фикации преподавательского состава, для чего вводи-
лась практика взаимопосещений. Было предложено 
учителям посещать школы своих товарищей, с целью 
водворить единство направления в школах, а также 
доставить учителям возможность обмениваться свои-
ми мыслями и делиться добытыми опытом сведения-
ми. Сведения же об этих посещениях помещались в 
годовых отчетах с указанием на то, что учитель нашел 
для себя нового и полезного в посещении им школы 
своего товарища. От учителей требовалось в конце 
каждого учебного года представление педагогических 
и этнографических сочинений, цель которых заклю-
чалась в том, чтобы развивать в учителях интерес к 
серьезным умственным работам. 

Совместная скоординированная деятельность 
Общества восстановления православного христианст-
ва, военного ведомства и учебного округа способст-
вовала динамичному развитию начального образова-
ния в Кавказском наместничестве. Общество, дейст-
вовавшее среди христианского населения, пользова-
лось умело разработанной системой методов, благо-
даря чему продолжало добиваться успехов и с каж-
дым годом расширяло свою школьную деятельность. 

Отчеты, протоколы заседаний, заметки о деятельно-
сти Общества регулярно печатались в местных печат-
ных изданиях. Лучшие из учеников начальных школ 
Общества, окончившие курс в третьем отделении, 
получали за счет Общества среднее обучение, для 
чего назначались стипендии при Кавказских прогим-
назиях и гимназиях. Стипендиаты, при отличных ус-
пехах, могли поступать на казенные Кавказские сти-
пендии в университеты и высшие учебные заведения. 

 Ведя просветительскую деятельность и парал-
лельно миссионерскую работу, Общество восстанов-
ления Православного христианства оказывало значи-
тельное содействие правительству в укреплении ос-
нов православной веры в крае и развитии народного 
образования. Эта организация идеально отвечала за-
просам Министерства народного просвещения, для 
которой религиозно-охранительные задачи школы 
являлись приоритетными (на тот период). 

 
 

ВАКФ В ДАГЕСТАНЕ1 
Шихсаидов А.Р, Ибрагимова П.А. 

 
В изучении истории и культуры народов Даге-

стана значительную роль играет документальный ма-
териал на арабском языке, где показывается роль да-
гестанских источников в характеристике социально-
экономической, политической и идеологической жиз-
ни Дагестана. 

Главным источником образования и дальнейшего 
увеличения вакфной собственности на землю явля-
лось добровольное завещание верующими в собст-
венность мечетей своих пахотных и покосных земель. 

Формы пользования зависели от того, в чьем 
распоряжении и попечении были мечетские земли. 
Порядок пользования мечетскими землями зависел от 
воли завещателя и условий, которые ставил он при 
передаче земли в вакф. 

Вакфы – это земли, которые навечно передава-
лись в собственность мечети. На завещанный участок 
терял право и сам завещатель. Власть над обращенной 
в вакф землей оставалась за учредителем вакфа лишь 
тогда, когда он сам ставил это особым условием. Уч-
реждение вакфа указывает на прекращение права соб-
ственности без перехода этого права к другому лицу. 
Вакф учреждается навсегда для целей лишь постоян-
ного и непрерывного характера. Вакфная собствен-
ность не облагалась никакими налогами и податями. 
Люди, передавшие свою собственность в вакф, воз-
вышались мусульманским духовенством, их поступок 
превозносился как благочестивый, достойный подра-
жания. Достаточно было, чтобы мечеть заполучила в 
результате дара или каким-либо другим способом 
землю (или иную недвижимость), как она становилась 
вечной собственностью, мульком мечети. Но вакфом 
нельзя было владеть как мульком - его нельзя было 
продавать или тратить полученные с него доходы для 
целей, не предусмотренных в условиях завещателя. 

Отдача в пользу мечетей определенной доли 
урожая с земельных участков практиковалась повсе-
                                                 
1Публикуется при финансовой поддержке Российского гу-
манитарного научного фонда (РГНФ) проект 04-01-00321а 



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 7 2004 

98 

местно в Дагестане, о чем говорят как многочислен-
ные предания, так и записи актов передачи, сохра-
нившиеся на полях арабских рукописей, в вакфных 
книгах общественного пользования. Сведения о 
вакфной собственности сообщались на полях руко-
писных Коранов, принадлежавших мечетским биб-
лиотекам. 

Необходимо обратить внимание на то, что запи-
сей актов передачи определенной доли урожая на 
много больше, чем учреждения мечетского землевла-
дения путем передачи земельных угодий. 

Данная статья написана на материалах «Оротин-
ского вакфа», который представляет немалый интерес 
для исследования. В «Оротинском вакфе»2 имеются 
акты записи завещаний различной доли дохода с па-
хотных полей садов и мельниц и др. В актах указано, 
где они располагались, границы участков. При под-
счете участков их численность составила - 141, но 
необходимо обратить внимание на то, что встречают-
ся повторения участков. К примеру, Аллулъ - 43 раза, 
Болильлъ - 39 раз, ГьоцIала - 50 раз, Гьодороль - 48 
раз, ХIатIиянахъа - 32 раза, Хераданахъа - 34 раза, 
Колтаралъуб - 27 раз; Хариниб - 28 раз, ХIаримагъилъ 
- 18 раз; Болъола - 21 раз; Адицуб - 18 раз, Ганччуб - 
19 раз, Квелилъ - 19 раз и др. Встречаются земельные 
угодья, которые названы лишь один раз: 
ТIанкIудахурахъ, Булгула, Хебда, МихIрах, АлангухI, 
Парахъ, Апардиб, Колоб и др. 

Большая часть актов завещаний показывает, что с 
пахотных участков оротинцев в пользу мечетей было 
завещана половина урожая. К примеру,  

1. На пашне Муртазаали, б. Мухама расположен-
ной в Болъола и граничившей с востока с пашней Ха-
диса б. Будуна возможна половина урожая3. 

2. На пашне Хасана б. Курамухамеда располо-
женной в Андакъалъуб и граничившей с запада с 
сельской дорогой половина урожая4. 

Согласно имеющимся записям актов завещаний, 
в пользу мечети полагалось определенное количество 
зерна даже с нескольких участков, находящихся в 
собственности одного человека. Это говорит о том, 
что эти доходы мечети были завещаны несколькими 
поколениями собственников земли, так как переходи-
ли по наследству и доходы с различных участков по-
лагались с одного собственника. Возможно, что эти 
разные участки были куплены у других мульковла-
дельцев, которые ранее вносили в мечеть определен-
ную завещателем долю урожая или продуктов живот-
новодства. Например: 

1. На пашне Курамухамеда б. Хусейн располо-
женной в Болилълъ половина урожая5. 

2. А также на пашне Курамухамеда б. Хусейн 
расположенной в ХIатIиянахъа половина урожая6. 

3. На пашню Якуба б. Мухума расположенной в 
ХIатIиянахъа 1 мерка7. 

                                                 
2 Документ «Оротинский вакф» переведен Мугумаевым 
М.Р. При использовании документа, мы вносим некоторые 
дополнения. 
3 Рук. фонд ИИАЭ ДНЦ РАН. - Ф.3. - Оп.1. - Д.280. – Л.5. 
4 Там же. – Л. 18. 
5 Там же. – Л. 14. 
6 Там же. – Л. 131. 

4. А также на сад Якуб б. Мухума расположен-
ный в ХIабтI ахъ возможно 1,5 сах8. 

5. На пашню Ашат б-т. Нурмухамеда располо-
женной в Къулиодохъ возможно 0,5 кайла и 1 муд9. 

6. А также на пашню Ашат б-т. Нурахмеда рас-
положенной в Болъола возможно 0,5 кайла10. 

Многие оротинцы завещали мечети разное коли-
чество зерна от 3 кайла до 1 сахIа и до 4 сахIа11. Ряд 
записей показывает, что завещания делались с части 
садов и виноградников12, а также доход с мельницы13. 

Почти все завещатели или дарители части дохо-
дов со своих пашен, садов, виноградников, мельниц 
оговаривали или ставили свои условия, на какие цели 
должны расходоваться эти доходы: для разговения 
постившихся и мавлида (день рождения пророка Му-
хаммеда), для учащихся примечетских школ, бедня-
ков и сирот, для гостей селения, для муэдзина, уче-
ных, для покупки скота для мечети, покупки одеял, 
доставки воды в мечеть, покупки жира, курдюка и 
дорожки для мечети. 

Интерес представляет и такая форма пожертво-
вания, которая производилась в пользу мечетей дру-
гих селений. Например: 

(Пашня Хаджиали б. Хаджихусейна расположен-
ный в ХIатIия нахъа с размером 1 кайл и 4 сахIа заве-
щанием урожай передан для мечети сел. Сивих для 
разговения постившихся)14. 

Здесь же имеются записи о передаче части уро-
жая с определенных участков, находящихся в селени-
ях Коло и Жалокури, мечети селения Орота и наобо-
рот. По завещанию полагалась определенная часть 
урожая в мечеть с. Орота. Например: 

(На пашне Сулеймана расположенной в Колоб 
возложено 6 кайла из них для общества с. Орота, а 2 
для общества с. Коло)15. 

В ряде случаев их учредители оговаривали и ус-
ловия сохранения над ним своей власти или же власти 
своих наследников. 

В рассматриваемом документе «Оротинский 
вакф» даются различные меры весов и сыпучих тел. К 
примеру,  

РатIал16 = 2,4 кг;  
СахI = 2,4 кг;  
кайл = 12 кг;  
муд - 1/4 саха = 600 гр.  
По данным «Оротинского вакфа» ратIал состав-

лял примерно 122,4 кг; кайл составлял 11088 кг; сахI 
равен 154,8 кг; муд составлял 2,4 кг. 

                                                                               
7 Там же. – Л. 131. 
8 Там же. – Л. 211. 
9 Там же. – Л. 211. 
10 Там же. – Л. 211. 
11 Там же. – Л. 125. - 98. 
12Там же. – Л. 265, 93; 94; 286; 288; 290; 292. 
13Там же. – Л. 134. 
14Там же. – Л. 76-77. 
15Там же. – Л. 48-49. 
16 Произносится ратл, ритл, ротл, у европейцев в Средние 
века - rotolo и т.п., от греческого litron, является наиболее 
употребительной мерой веса на арабском Востоке [Хинц В. 
Мусульманские меры и веса с переводом в метрическую 
систему. – М., 1970. – С. 34.] 
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Обычно пахотные земли измерялись количеством 
засеваемого зерна, т.е. сколько мер зерна уходило, 
чтобы засеять определенный участок; количеством 
получаемого зерна с данного участка; количеством 
широких шагов; количеством дней, необходимых для 
пахоты. Сенокосные земли определяли количеством 
сена, который скашивал один косарь за один рабочий 
день; при продаже определяли по арбе; измеряли ко-
личеством дней, необходимых для косьбы; определя-
ли количеством ишачих вьюков сена17. 

При использовании метрологических данных в 
Дагестане, необходимо обратить внимание на то, что 
не только каждый народ, но и отдельные селения 
имели свою отличную от соседей метрическую сис-
тему. Как писала Е.А. Давидович, «большой и прямой 
вред приносит неправильное использование метроло-
гических данных. Особенно следует предостеречь от 
механического «заглубления» во времени единиц ве-
са, объемы, длины и площади, что, однако, имеет ме-
сто в историко-экономической литературе. Не мень-
ший вред может принести забвение территориальной 
ограниченности большинства единиц»18. 

Сведения о вакфной собственности сообщались 
также в виде записей на рукописных книгах общест-
венного пользования, а чаще всего на рукописных 
Коранах, принадлежавших мечетским библиотекам. 

Вакфная земельная собственность также свиде-
тельствует о становлении частной земельной собст-
венности, так как только земельные собственники 
могли завещать в пользу мечети пахотные поля. «При 
некоторых селениях есть мечетские земли, образо-
вавшиеся по завещаниям жителей. Этими землями 
распоряжается сельское общество для содержания 
мечети»19. 

Вакфных земель и доходов, поступавших в виде 
определенной части зерна с земельных участков и 
других продуктов, в Дагестане было много, и они в 
целом играли немаловажную роль в социально-
экономическом положении дагестанского общества. 

Существовали различные формы учреждения 
вакфа и вакфного имущества вообще. Соответственно 
этому различны были и формы пользования ими, что 
в основном находилось в зависимости от условий уч-
редителя вакфа, решений джамаата и духовенства. 

В соотношении с другими формами земельной 
собственности вакфная собственность получила ши-
рокое и повсеместное распространение и преврати-
лась в одну из основных форм землевладения в Даге-
стане. Как видим, вакфных земель и поступлений с 
земельных участков в виде определенной части зерна 
и других продуктов в Дагестане имел рост, и в целом 
играли немаловажную роль в социально-
экономическом положении дагестанского общества. 

                                                 
17 Материалы по метрологии народов Дагестана//Вопросы 
по истории Дагестана. - Махачкала, 1974. - Вып. 1. – С. 167-
181. 
18 Хинц В. Мусульманские меры и веса с переводом в мет-
рическую систему. - М., 1970. - С. 77. 
19 Феодальные отношения в Дагестане XIX - нач. XX вв. 
Архивные материалы. Составление, предисловие и приме-
чания Х.-М. Хашаева. - М., 1969. – С. 167. 

Тезисы написаны совместно с руководителем 
гранта А.Р. Шихсаидовым. 
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ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ИННОВАЦИЙ – ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ 

Гузырь В.В.  
Томский политехнический университет, 

Томск 
 
Существует множество определений того, что 

такое венчурное финансирование, но все они так или 
иначе сводятся к его функциональной задаче: способ-
ствовать росту конкретного бизнеса путем предостав-
ления определенной суммы денежных средств в об-
мен на участие в компании - пакет акций. 

Венчурный капитал может быть определен как 
финансирование профессиональными инвестицион-
ными фирмами молодых, быстрорастущих или изме-
няющихся частных компаний, обладающих потенциа-
лом для развития в крупные предприятия региональ-
ного, европейского или мирового рынка. Целью вен-
чурного капитала является получение высокого дохо-
да от инвестиций. Увеличение капитала в 10 раз за 5-7 
лет - нормально ожидаемый результат европейского 
или американского венчурного фонда. В России такие 
результаты возможны и за год-два.  

Инвестирование венчурного капитала обычно 
характеризуется следующими ключевыми признака-
ми: 

1. Венчурный капитал разделяет деловой риск с 
предпринимателем; 

2. Инвестирование обычно рассчитано на дли-
тельный срок. 

Таким образом, венчурный бизнес — основная 
форма технологических нововведений. Этот вид 
предпринимательства характерен для коммерциали-
зации результатов научных исследований в наукоем-
ких, и в первую очередь, в высокотехнологичных об-
ластях, где перспективы не гарантированы и имеется 
значительная доля риска. 

Говоря о высокотехнологичных отраслях, а точ-
нее – о технологических инновациях в этих отраслях, 
нужно отметить, что основными факторами, сдержи-
вающими развитие технологических инноваций явля-
ется резкое снижение финансирования из федераль-
ного бюджета, недостаток собственных средств у 
промышленных предприятий при высокой стоимости 
научных исследований и разработок, внедрения ново-
введений. В 2000 году объем предусмотренных работ 
несколько снизился по сравнению с предшествующим 
годом и составил 306,9 миллиона рублей. Выполнено 
работ на сумму 333,5 миллиона рублей или 108,6 % от 
запланированных работ, а размер финансирования 
составил 334,6 миллиона рублей, что на 9 % больше 
от предусмотренного. Особое место занимают науч-
но-исследовательские и опытно-конструкторские ра-
боты, выполняемые в рамках федеральных целевых 
программ, финансируемых из федерального бюджета. 
Наблюдается положительная тенденция увеличения 
как размеров финансирования по федеральным целе-


