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МУНЧАЕВ РАУФ МАГОМЕДОВИЧ 
(К 90-летию со дня рождения) 

 
Аннотация: Статья посвящена 90-летию выдающегося ученого, археолога, Рауфа Магомедовича Мунча-

ева. Автором определены основные научные интересы юбиляра: археология, древнейшая история и культура 
Кавказа и Ближнего Востока (эпохи неолита, энеолита и ранней бронзы). Приведены сведения об основных 
этапах становления Мунчаева Р.М. как ученого и организатора науки. Подробно описывается период руко-
водства Мунчаевым Р.М. масштабных археологических раскопок на Ближнем Востоке и вклад советских и 
российских ученых в мировую историческую науку.  
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Abstract: The article is devoted to the 90th anniversary of the outstanding scholar, archeologist, Rauf Magome-

dovich Munchayev. The author identifies the main scientific interests of the hero of the anniversary: archeology, an-
cient history and culture of the Caucasus and the Middle East (Neolithic, Eneolithic and Early Bronze Age). The in-
formation about the main stages of formation of Munchaev R.M. as a scholar and science organizer is provided. The 
period of Munchaev’s management of large-scale archaeological excavations in the Middle East and the contribution 
of Soviet and Russian scholars to the world historical science are described in detail. 
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В сентябре научная общественность отмечает важное событие – 90-летие со дня рождения выда-

ющегося ученого, археолога Рауфа Магомедовича Мунчаева. Трудно переоценить вклад Р.М. Мунчаева 
в развитие отечественной археологии. Заслуги юбиляра отмечены высокими званиями и наградами: 
Рауф Магомедович – Советник РАН, чл.-корр. РАН, доктор исторических наук, профессор, чл.-корр. 
Германского археологического института и Итальянского института Африки и Востока, лауреат Госу-
дарственной премии Российской Федерации в области науки и техники (1999), кавалер Ордена Друж-
бы (1998), Ордена Почёта (2009), различных медалей, Заслуженный деятель науки РСФСР (1989), За-
служенный деятель науки Дагестанской АССР (1982), Заслуженный деятель науки Республики Ингу-
шетия (2008). 

Основные научные интересы Р.М. Мунчаева: археология, древнейшая история и культура Кавказа 
и Ближнего Востока (эпохи неолита, энеолита и ранней бронзы). В свое время я писал, что он является 
одним из самых популярных в мире современных археологов, крупнейшим авторитетом в области 
древней истории и археологии Кавказа. По прошествии лет я с еще большей уверенностью могу под-
твердить свое мнение. 

Родился Рауф Магомедович 23 сентября 1928 г. в г. Закаталы. Семья Мунчаевых была многодет-
ной, и родители уделяли особое внимание привитию детям трудолюбия и самостоятельности. После 
окончания русской школы, об учителях которой впоследствии Рауф Магомедович тепло отзывался, он 
поступил на исторический факультет Дагестанского педагогического института. Большую роль в вы-
боре направления научной деятельности Р.М. Мунчаева сыграл его Учитель – профессор Расул Маго-
медович Магомедов. В 1949 г. он поступил в аспирантуру при Институте археологии АН СССР под ру-
ководством крупнейшего кавказоведа Е.И. Крупнова и специализировался по археологии энеолита и 
ранней бронзы Кавказа.  

К 1953 г. Рауф Магомедович блестяще защитил кандидатскую диссертацию «Эпоха меди и бронзы 
ранней бронзы в истории Дагестана III-II тыс. до н.э.». Археологические изыскания Мунчаева закла-
дывали фундамент для дальнейшего научного исследования первобытной археологии Кавказа. Им 
было определено место памятников Северо-Восточного Кавказа среди сопредельных памятников куро-
араксской и майкопской культур, дана характеристика энеолита и бронзового века Дагестана, разрабо-
тана хронология и периодизация памятников.  

Начав свою научную деятельность в Институте истории, языка и литературы Дагестанского фили-
ала АН СССР, Рауф Магомедович явился одним из тех, кем были заложены основы археологического 
изучения Дагестана, им был обнаружен и исследован ряд первоклассных памятников, среди которых 
особенно выделяется ставшее впоследствии знаменитым Чохское поселении – памятник, характери-
зующий переход от присваивающего хозяйства к производящей экономике — от собирательства и охо-
ты к земледелию и скотоводству.  

Однако раскрыть талант ученого и организатора науки Рауфу Магомедовичу было суждено не в 
Дагестане, а в Москве, куда по ряду обстоятельств переехал молодой исследователь. В 1955 году он был 
зачислен в штат Института истории материальной культуры АН СССР (ныне – Институт археологии 
РАН), где трудится вот уже более 60 лет и где прошел большой и плодотворный путь от младшего 
научного сотрудника до директора. 

От экспедиции к экспедиции Рауф Магомедович приближался к искомым результатам. В ходе ра-
боты Северокавказской археологической экспедиции в 1950-е гг. Р.М. Мунчаев исследовал памятники 
кавказского энеолита и его соотношение с бронзовым веком. Исследования материалов Каякентского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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и позже Лугового поселений позволили Мунчаеву убедительно доказать положение о генетической 
преемственности в развитии культур обоих периодов и выявить конкретные формы связи с синхрон-
ными культурами Северного и Южного Кавказа. Он первым поставил вопрос о сочетании в культур-
ном слое Лугового поселения элементов куро-араксской и майкопской культур и о взаимодействии 
между последними. Разведка в полупустынных районах Северо-Западного Прикаспия выявила разно-
временные археологические памятники, в том числе эпохи ранней бронзы. Раскопки проводились и на 
памятниках эпохи ранней бронзы в Ачикулаке. Эти памятники зафиксировали связи между Кавказом 
и восточноевропейской степной полосой. Они же подтвердили выводы, сделанные Р.М. Мунчаевым в 
кандидатской диссертации о проникновении во II тыс. до н.э. носителей катакомбной культуры на 
территорию Прикаспийского Дагестана вплоть до Дербента. Эти исследования нашли отражение в 
первой, ставшей основополагающей, монографии Р.М. Мунчаева «Древнейшая культура Северо-
Восточного Кавказа» (1961 г.). 

В рамках деятельности Северокавказской археологической экспедиции Р.М. Мунчаев провел зна-
чительные по масштабам и значимости долговременные (18 полевых сезонов) работы в Чечено-
Ингушетии, где им было выявлено большое количество памятников самых разных эпох. Их научное 
осмысление впоследствии заполнило многие лакуны в историческом знании о прошлом Северного 
Кавказа. Исследования Серженьюртовских I и II поселения и могильника дали весьма важные, высо-
коинформативные материалы для изучения майкопской, куро-араксской и кобанской культур Север-
ного Кавказа. 

Предположение Р.М. Мунчаева о распространении майкопской культуры на территории Чечено-
Ингушетии и ее взаимодействии с куро-араксской культурой было подтверждено и в результате архео-
логических раскопок в районе сел. Бамут. Были исследованы два больших курганных могильника – 
позднего средневековья и эпохи бронзы. Последний наряду с прочим материалом содержал замеча-
тельные комплексы майкопской культуры. Это дало начало принципиальным изменениям в оценке 
майкопской культуры в истории Кавказа и сопредельных регионов Евразии. Также им были исследо-
ваны Карабудахкентский могильник эпохи ранней бронзы, курганы у ст. Манас в Дагестане, Луговое 
поселение и др. Тогда же вышли в свет работы «Бамутские курганы эпохи бронзы» (1964), «Комплек-
сы майкопской культуры в Усть-Джегутинском могильнике» (1966), «Население Чечено-Ингушетии 
при первобытно-общинном строе» (1967), «О древнейшей металлургии Кавказа» (1968) и др.  

К 1971 г. Р.М. Мунчаев представил в качестве докторской диссертации обширное исследование 
«Кавказ в эпоху энеолита и ранней бронзы (V-III тыс. до н.э.)», которая была блестяще защищена и 
получила высокую оценку специалистов, оппонентов. В 1975 г. это исследование, дополненное новей-
шими материалами, было опубликовано в качестве монографии «Кавказ на заре бронзового века», 
сразу ставшей настольной книгой для всех специалистов по археологии энеолита и раннего бронзового 
века Кавказа, Восточной Европы и Передней Азии. 

Этапными исследованиями в археологии Кавказа стали и работы Рауфа Магомедовича «Энеолит 
Кавказа» (1981), «Куро-араксская культура» и «Майкопская культура» (обе – 1994 г.). 

1969 год стал поворотным в научном творчестве Р.М. Мунчаева. В этом году в Институте археологии 
АН СССР по инициативе Е.И. Крупнова была создана Иракская археологическая экспедиция. В качестве 
руководителя экспедиции Р.М. Мунчаев впервые в истории археологической науки в СССР и России раз-
вернул широкомасштабные археологические исследования на территории Месопотамии – одного из 
древнейших очагов мировой цивилизации. Работа экспедиции была нацелена на решение двух основ-
ных задач: исследование происхождения и развития производящего хозяйства и сложения древнейшей 
цивилизации в Месопотамии. 

По итогам проведенных исследований были открыты и раскопаны памятники, охватывающие не 
менее четырех тысячелетий: в Северо-Западном Ираке — уникальное поселение докерамического 
неолита Телль-Магзалия конца VIII–VII тыс. до н.э.; ранее неизвестная раннеземледельческая культура 
месопотамской долины начала керамического неолита, получившая название Телль-Сотто по первому 
открытому памятнику конца VII – начала VI тыс. до н.э. Результаты раскопок восполнили лакуны между 
докерамическим неолитом и неолитической хасунской культурой. Советскими археологами было иссле-
довано поселение VI тыс. до н.э. Ярым-тепе I. Шестиметровый культурный слой этого поселения показал 
развитие хасунской культуры от ее начала до конца. Восьмиметровый слой другого поселения – Ярым-
тепе II – показал все ступени развития культуры до смены ее прашумерской убейдской культурой, а ис-
следования поселения Ярым-тепе III задокументировали переход от Халафа к Убейду. 

Масштабные раскопки и открытия, осуществленные советскими археологами под руководством 
Р.М. Мунчаева, были высоко оценены международным научным сообществом. Иракскую археологи-
ческую экспедицию посетили британские (рук. Д. Отс, Д. Киркбрайт, Н. Постгейтс), германские (рук. Р. 
Бемер), японские (рук. Х. Фудзи) и др. археологи. В 1974 г. в Кембриджском университете (Великобри-
тания) был организован англо-российский семинар по проблемам древнейшей Месопотамии. С 1979 
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по 1989 г. результаты раскопок неоднократно обсуждал российско-американский симпозиум. Важно 
отметить, что Р.М. Мунчаев требовал строгое следование археологической методике и четкую фикса-
цию результатов исследований. 

Научные публикации Мунчаева Р.М. и всех участников Иракской археологической экспедиции 
были чрезвычайно востребованы и выходили в свет не только в России, но и в Англии, Германии, Ира-
ке и др. странах. Фундаментальные труды «Раннеземледельческие поселения Северной Месопотамии» 
(1981 г.), «Еаrlу stages in the evolution of Mesopotamian civilization. Soviet Exavation in Northen Iraq» (1993 
г.) вобрали в себя достижения отечественных археологов за 15 лет раскопок в Ираке. Они обобщили 
итоги работы в Ираке. Авторы этих работ – Рауф Магомедович Мунчаев и его соавторы отмечены Гос-
ударственной премией Российской Федерации в области науки и техники (1999). Получили они высо-
кую оценку и за рубежом. 

В 1988 г. Р.М. Мунчаев перенес работу экспедиции на территорию Северо-Восточной Сирии, кото-
рая считалась малоисследованной областью Передней Азии, запаздывавшей в своем историко-
культурном развитии от сопредельных территорий. Раскопки велись на двух основных памятниках — 
Телль-хазна I и Телль-Хазна II, расположенных в левобережье Хабура, на территории, являющейся 
прямым продолжением Синджарской долины – в так называемом Плодородном полумесяце (Fertile 
Crescent). 22-летние археологические исследования, проведенные здесь, превзошли все ожидания. Че-
го стоит только открытие и изучение на Телль-хазне I колоссального древнейшего храмового комплек-
са конца IV – первой пол. III тыс. до н.э., которому посвящена фундаментальная книга «Телль Хазна I. 
Культово-административный центр IV-III тыс. до н.э. в Северо-Восточной Сирии» (М., 2004 – соавто-
ры Н.Я. Мерперт, Ш.Н. Амиров). 

Значителен вклад Рауфа Магомедовича и в изучение историко-культурных связей ближнево-
сточных цивилизаций c Кавказом. Раскопки на поселении Лейла-тепе привели к интересным выво-
дам. На основе изучения передневосточных археологических материалов и памятников лейлатепин-
ской и майкопской культур им были сделаны важные наблюдения. Племена урукского круга в поис-
ках металла проникали на смежные с Месопотамией области, в первую очередь Анатолию и Кавказ. 
По убеждению Рауфа Магомедовича эти племена через Мильско-Муганскую и Карабахскую степи 
проникли на Северный Кавказ и в Предкавказье и явились важнейшим компонентом в формирова-
нии здесь яркой майкопской культуры. 

В коротком эссе нет возможности охватить все стороны жизни творчества Рауфа Магомедовича 
Мунчаева. В 1968-1991 гг. он являлся заместителем директора Института археологии АН СССР, в 1991-
2003 гг. - директором Института археологии РАН, с 2003 г. – Советник РАН. Он продолжает большое 
внимание уделять подготовке научных кадров, научно-организационной работе. Достаточно сказать, 
что он долгие годы является председателем Диссертационного совета Института археологии РАН, ор-
ганизатором международных и российских форумов, членом экспертного Совета ВАК по историче-
ским наукам, Координационного Совета РАН по гуманитарным и общественным наукам, председате-
лем Редакционных советов журналов «Российская археология», «Проблемы истории, филологии, 
культуры», членом редсоветов других ведущих зарубежных и отечественных изданий, в том числе 
журнала «История, археология и этнография Кавказа». 

Ныне Рауфу Магомедовичу 90 лет – большая юбилейная дата, большой путь в науке и жизни. Он и 
теперь молод душою, крепок телом, мудр и энергичен. Пожелаем Рауфу Магомедовичу еще долгих лет 
жизни, крепкого здоровья и новых, больших успехов на благо народов Дагестана и России. 

 

 
 
Редколлегия журнала «История, археология и этнография Кавказа» сердечно поздравляет 

члена-корреспондента РАН,  профессора Рауфа Магомедовича Мунчаева  со славной датой – 90-
летием со дня рождения! 

Желаем нашему юбиляру крепкого здоровья, семейного благополучия, жизненной энергии и 
бодрости, новых научных открытий и творческих успехов во славу отечественной науки! 

 
Редколлегия журнала 

"История, археология и этнография Кавказа"

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8

