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Гаджиев Муртазали Серажутдинович – признанный специалист в области истории и 

археологии Кавказа античного и средневекового времени, доктор исторических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Республики Дагестан. Среди археологов Дагестана выделяется 

высоким профессионализмом, целеустремленностью, работоспособностью, серьезным 

отношением к научным исследованиям и раскопкам археологических памятников. 

М.С. Гаджиев родился 5 февраля 1956 г. в Махачкале, в семье известного ученого, 

общественного деятеля и спортсмена Серажутдина Муртазалиевича Гаджиева.  

Муртазали вырос в культурной среде, где доминировал дух просвещения и патриотизма. Его 

отец, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки ДАССР и РСФСР, был 

педагогом, воспитателем от Бога. Он умел разжигать в молодых людях огонь любви к родному 

краю, природе, просвещению и культуре. Самое главное – он умел прививать молодому 

поколению любовь к своим соотечественникам, цементировать дружбу народов. В этой семье 

высоко несли идеи мужества и любви к Отечеству, чтили память о ближайшем родственнике, 

мужественном дагестанце, славном воине и командире боевой подлодки Военно-Морского флота 

СССР, Герое Советского Союза Магомеде Имадутдиновиче Гаджиеве. Другой его дядя – 
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прославленный педагог и краевед, Народный учитель СССР Булач Имадутдинович Гаджиев не 

одному поколению дагестанцев привил любовь к истории, культуре, природе родного края. 

Семейные традиции привлекали Муртазали к археологии с детских лет. Он вместе с отцом, 

основоположником альпинизма в Дагестане, и со своим дядей Булачом Имадутдиновичем с 

детства побывал во многих исторических местах Дагестана, знакомился с 

достопримечательностями, историческими и природными памятниками края, с замечательными 

дагестанцами, причастными к истории страны. Это окружение, привитая к истории, родному краю 

любовь и определили выбор будущей профессии юноши. В 1973 г. Муртазали поступил на 

исторический факультет Дагестанского госуниверситета. Здесь он слушал лекции известных 

историков, замечательных педагогов Расула Магомедовича Магомедова, Веры Павловны 

Дзагуровой, Фариды Заидовны Феодаевой и др. Они оказали большое влияние на 

впечатлительного юношу при выборе будущей профессии. 

Здесь, в стенах alma mater, он изучал основы археологии, постигал азы научного поиска, стал 

участвовать в работе Дербентской археологической экспедиции Института истории, языка и 

литературы Дагестанского филиала АН СССР, которую долгие годы возглавлял выдающийся 

археолог Александр Абакарович Кудрявцев. С 1974 г. под его руководством он участвовал во всех 

масштабных археологических исследованиях этого древнего города, ставшего для него «вторым 

домом», пройдя путь от студента-практиканта до руководителя экспедиции, которую он возглавил 

в 1996 г., возобновив прерванные в нелегкие 90-е годы раскопки. После окончания с отличием 

исторического факультета в 1978 г. Муртазали Гаджиев поступил в аспирантуру Института 

археологии АН СССР, где под руководством известного археолога и историка, профессора 

Светланы Александровны Плетневой написал кандидатскую диссертацию на тему «Южный 

Дагестан в III-V вв. н.э.» и успешно защитил ее в 1982 г. 

С 1981 г. по настоящее время Муртазали Серажутдинович работает в отделе археологии 

Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН, где прошел путь от младшего до 

ведущего научного сотрудника и заведующего отделом археологии. С июня 2009 г. он является 

заместителем председателя ДНЦ РАН, с ноября 2015 г. – врио председателя ДНЦ РАН. За время 

работы зарекомендовал себя как высокопрофессиональный специалист, которого отличают 

ответственность за порученное дело, трудолюбие, принципиальность, отзывчивость, что снискало 

ему уважение и авторитет среди сотрудников ДНЦ РАН, широкого круга археологов и историков 

страны и Кавказа. 

Круг научных проблем, разрабатываемых М.С. Гаджиевым, очень широк: это вопросы 

истории, археологии, исторической географии Дагестана и Восточного Кавказа сарматского и 

раннесредневекового периодов, история, письменность, сфрагистика и право Кавказской Албании, 

среднеперсидская эпиграфика, военно-политическая, градостроительная и фортификационная 

деятельность Сасанидов на Кавказе и др. Важное место в его научной деятельности отведено 

критике фальсификации истории. Результаты этих работ получили широкую известность и 

признание научного сообщества в нашей стране и за рубежом. Им опубликовано свыше 350 

научных работ, в том числе 6 книг. Изначально в научно-исследовательской деятельности М.С. 

Гаджиева центральное место занимал обширный спектр проблем формирования и развития 

городов в Дагестане. Итогом научных поисков в этом направлении стала защищенная в 1999 г. 

докторская диссертация «Древний город Дагестана: опыт историко-топографического и 

социально-экономического изучения», в которой важное место уделено и изучению процессов 

полито- и классогенеза, становления и развития цивилизации в Дагестане. В последующем эта 

работа выиграла всероссийский конкурс Российского гуманитарного научного фонда и в 2002 г. 

была издана в Москве в издательстве «Восточная литература». Большое внимание в этом 

капитальном труде уделено изучению исторической топографии городищ, их структуре, 

планировке, застройке, хронологии и стратиграфии, фортификации и архитектуре, возможности 

интерпретации их как памятников раннегородской культуры. Важнейшее место занимает изучение 

социально-экономического облика дагестанского общества албано-сарматского времени – 

периода, когда происходили взаимосвязанные процессы формирования древних городов, 

становления и развития раннеклассового общества, перехода «от варварства к цивилизации». Эта 

монография стала первым комплексным, обобщающим исследованием, посвященным проблеме 

возникновения и развития города. 

Большое внимание М.С. Гаджиев уделял торговым связям Дагестана с внешним миром в III в. 

до н.э. – IV в. н.э., в том числе месту и роли торговли в социально-экономическом и культурном 

развитии региона. Он подчеркивал значение Прикаспийского коридора – этого евроазиатского 



«моста» в торгово-культурных контактах центров и периферии античного мира (Между Европой и 

Азией: Из истории торговых связей Дагестана в албано-сарматский период. Махачкала, 1997. – 155 с.). 

Изучая всесторонне градостроительную и фортификационную деятельность Сасанидов на 

Кавказе, М.С. Гаджиев обратил внимание на такой важный источник по истории строительства 

дербентских каменных укреплений, как эпиграфика, которая сохранилась на оборонительных 

стенах Дербента. Им в ходе изысканий было выявлено несколько ранее неизвестных пехлевийских 

надписей, пополнивших корпус эпиграфических надписей древнего города. Анализу 

среднеперсидских надписей посвящен целый ряд работ исследователя, в том числе монография 

(совместно с Касумовой С.Ю.) «Среднеперсидские надписи Дербента VI в.», изданная в Москве 

2006 г. в издательстве «Восточная литература». В ней дана первая сводка всех известных к 

настоящему времени среднеперсидских надписей, высеченных на оборонительных стенах 

Дербентского фортификационного комплекса VI в. В книге представлены перевод и 

интерпретация надписей, их типология и топография, на основе сопоставительного анализа 

определяется абсолютная дата первого этапа строительства (возведение северной городской стены 

и цитадели Дербента), объем произведенных трудозатрат при сооружении этой грандиозной и 

уникальной фортификационной системы, стоящей в ряду крупнейших памятников оборонного 

зодчества. Необходимо отметить, что им обнаружена и серия уникальных арабских надписей, 

среди которых особое место занимает одна из древнейших в мире официальных арабских 

надписей, относящаяся к 176 г. хиджры (792–793 г.). 

Большую работу М.С. Гаджиев ведет по борьбе с лженаукой и фальсификацией истории. Он 

вместе со своими коллегами – видными историками-кавказоведами, археологами В.А.Кузнецовым 

и И.М. Чеченовым в специальной монографии подверг резкой критике существующие в 

современной историографии Северного Кавказа  этноцентристские искажения древней и 

средневековой истории народов Северо-Кавказского региона. Он в разных работах неоднократно 

подчеркивал роль, которую в наше время стали играть археология и древняя история Кавказа в 

местном политическом экстремизме и этнонационализме, подверг острой критике 

многочисленные мнимые исторические открытия, околонаучные этногенетические и культурно-

исторические концепции, проповедующие этноцентризм, порождающие сепаратизм и 

национализм (История в зеркале паранауки: критика современной этноцентристской 

историографии Северного Кавказа. М.,2006. – 300 с.). 

Не остались в стороне от внимания М.С. Гаджиева вопросы датировки, хронологии и 

этнокультурной характеристики курганных могильников Львовских, Паласа-сырт, Кухмазкунт, 

Сугют и др., расположенных в Прикаспийском Дагестане. Взгляды исследователя по данной 

проблеме излагались на международной научной конференции «XXVIII Крупновские чтения» (М., 

2014) и в нескольких совместных с В.Ю. Малашевым публикациях. В наиболее полном решение 

проблемы этнокультурной принадлежности этих памятников представлена в недавно вышедшей 

совместной с В.Ю. Малашевым и Л.С. Ильюковым капитальной монографии «Страна маскутов в 

Западном Прикаспии. Курганные могильники Прикаспийского Дагестана III-V вв. н.э.» 

(Махачкала: Мавраевъ, 2015. – 452 с.). В этой книге, получившей высокую оценку специалистов, 

на основе комплексного междисциплинарного исследования материалов опорного памятника 

Западного Прикаспия (финала позднесарматского и гунского времени) – курганного могильника 

Паласа-сырт, а также культурно близких ему некрополей Прикаспийского Дагестана III – пер. пол. 

V в. н.э. авторы исследования предложили решение проблемы культурогенеза населения, 

оставившего эти некрополи. Выявленные и исследованные памятники Львовско-Паласа-сыртского 

они сопоставляют со «страной маскутов» в Западном Прикаспии, известной по данным 

письменных источников.        

М.С. Гаджиев – опытный полевик и тонкий исследователь, которого отличают скрупулезная 

и тщательная работа. За плечами у него не только работы в Дербенте и его исторической округе, 

но и исследования на городище Таргу, поселении Ганзир, раскопки в Янгикенте, обследования 

Гильгильчайской длинной стены в Азербайджане, проведенные вместе с азербайджанскими и 

американскими коллегами. В 1996 г. М.С. Гаджиев возобновил и возглавил деятельность 

Дербентской археологической экспедиции. С этого времени экспедиция под его руководством 

вела и ведет планомерные исследования в Дербенте и его исторической округе по нескольким 

направлениям. Это раскопки в самом Дербенте, ознаменовавшиеся, прежде всего, открытием и 

изучением таких неординарных памятников, как средневековый зороастрийский скальный 

погребальный комплекс и средневековое мусульманское культовое место «Кийамат-капы» 

(«Ворота Судного дня»). Это исследования грандиозной 42-километровой фортификационной 



системы Горной стены «Даг-бары» – составной части Дербентского оборонительного комплекса. 

Это и впервые начатые археологические раскопки на одном из крупнейших и интереснейших 

памятников Кавказа – раннесредневековом городище Торпах-кала, идентифицируемом с 

сасанидским городом Шахристан-и Йездигерд. 

Важное значение для изучения исторической топографии, стратиграфии и хронологии 

Дербента имели археологические работы М.С. Гаджиева на раскопе XXIII (2004–2011 гг.) внутри 

цитадели Нарын-кала. В ходе работ выявлены культурные напластования от первых веков н.э. до 

современности, несколько архитектурных комплексов, охватывающих хронологически диапазон 

от V в. н.э. до XIX в. включительно, получен богатый вещевой материал и, особенно, 

керамический. Важным результатом проведенных на этом раскопе работ явилось обнаружение 

остатков сырцово-глинобитной на каменном основании оборонительной стены середины V в., 

предшествовавшей знаменитым каменным укреплениям Дербента. Остатки этой стены цитадели 

показывают, что каменная фортификация цитадели Дербента, возведенная в 568–570 гг. в 

правление шахиншаха Хосрова I Ануширвана, повторила в целом очертания цитадели V в., 

сохранив преемственность в ее планировке. Получены интересные материалы и по фортификации 

цитадели VI века. 

Начиная с 2012 г. Дербентская археологическая экспедиция под руководством М.С. Гаджиева 

ведет планомерные исследования на территории Дербентского поселения, предшествовавшего 

строительству каменных укреплений города (раскоп XXV). Раскопками вскрыты пять культурных 

напластований общей мощностью до 3 м и связанные с ними архитектурно-бытовые остатки, 

датируемые в диапазоне от I–II вв. н.э. до VI в. включительно, получены важные материалы по 

ремесленному производству этого древнего поселения, идентифицируемого с известным по 

письменным источникам города-крепости Чор, являвшегося военно-стратегическим, 

административно-политическим и религиозно-идеологическим центром Восточного Кавказа. 

Работы в цитадели Нарын-кала и за пределами крепостных стен города подтвердили 

отсутствие на территории древнего поселения слоев последних вв. до н.э. и, тем более, скифского 

и предскифского времени. 

Большую работу М.С. Гаджиев проводит по популяризации и охране историко-культурного, 

археологического наследия Республики Дагестан. Он – автор многочисленных публикаций в 

прессе, участник телевизионных программ и репортажей. Он – участник и руководитель многих 

экспедиций Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН и НПЦ «Дагестанская 

археологическая служба» по спасению памятников археологии, попадающих в зону 

хозяйственного освоения. При его участии проводились масштабные разведки в плоскостном и 

предгорном Дагестане, открытие десятков новых археологических объектов, охранные раскопки 

на Бавтугайском городище, могильниках Канабур-ауз, Таулар-гол, Сугют, Кухмазкунт и т.д. В 

2014 г. под руководством юбиляра были проведены крупные спасательные археологические 

раскопки в родном для ученого городе Дербенте, приведшие к открытию уникальных объектов и 

новых, ранее неизвестных страниц истории этого древнего города. Это, в частности, большие 

работы по улице Мамедбекова рядом с башней № 19 северной городской стены, в результате 

которых был выявлен монументальный мусульманский культовый комплекс X – начала XIII в., 

связанный с системой водоснабжения и включавший каменные стелы с мусульманскими 

религиозными текстами на арабском языке, площадку-платформу от культового здания, каменные 

и керамические водоводы, водоотстойники, крупные бассейны-резервуары. Большой 

общественный резонанс имели исследования выявленного объекта культурного наследия «Домик 

Петра I» в Дербенте, проводившиеся на средства группы «Сумма» и благотворительного фонда 

Зиявудина Магомедова «Пери». В результате этих работ были раскопаны остатки землянки, в 

которой останавливался на ночлег 23 августа 1722 г. император Петр I во время Персидского 

похода. На этом месте в преддверии празднования 2000-летия Дербента 23 июля 2014 г. 

состоялось открытие Музейного комплекса «Дом Петра I», включающего руины полуземлянки, 

возведенный над ней павильон, памятник первому русскому императору, музей и места отдыха. 

М.С. Гаджиев выигрывал и выигрывает гранты Российского гуманитарного научного фонда, 

Российского фонда фундаментальных исследований, Федеральной целевой программы 

«Интеграция» для проведения научных и экспедиционных исследований. Он участвовал во 

многих международных и всероссийских научных форумах, выступал с докладами в Москве, 

Санкт-Петербурге, Баку, Тбилиси, Ереване, Берлине, Женеве, Измире, Тель-Авиве, Тебризе и 

других городах. В 2014 г. он был удостоен стипендии Германского Археологического Института – 

старейшего и крупнейшего в мире археологического центра. М.С. Гаджиев является экспертом 



Министерства культуры РФ, Министерства образования и науки РФ, Российского гуманитарного 

научного фонда, Российского научного фонда. 

Муртазали Серажутдинович совмещает научную деятельность с педагогической, является 

профессором кафедры истории России ДГУ, руководит магистрантами и аспирантами, 

археологической практикой студентов. В 2007 г. решением ВАК ему присвоено ученое звание 

профессора. Почти все молодые археологи ИИАЭ ДНЦ РАН являются учениками М.С. Гаджиева. 

Он проводит большую работу по пропаганде исторических знаний, является членом коллегии 

Министерства культуры РД. 

М.С. Гаджиев является членом Ученых советов ИИАЭ ДНЦ РАН и РЦЭИ ДНЦ РАН, 

главным редактором журнала «Вестник Дагестанского научного центра», членом редколлегий 

журналов «Вестник Института истории, археологии и этнографии», «Iran and the Caucasus», 

«Краткие сообщения Института археологии РАН», «Azərbaycan arxeologiyası», зам. председателя 

Постоянного координационного комитета Международной конференции по археологии Северного 

Кавказа «Крупновские чтения». 

М.С. Гаджиев – соавтор Государственного герба Республики Дагестан. 

В 2003 г. за достигнутые научные успехи он был удостоен почетного звания «Заслуженный 

деятель науки Республики Дагестан». Награжден Почетной грамотой Республики Дагестан, 

Почетной грамотой Правительства Республики Дагестан. 

Мы искренне поздравляем Муртазали Серажутдиновича с юбилейной датой и желаем ему 

крепкого здоровья, семейного благополучия, активного долголетия, новых творческих успехов и 

открытий во славу нашей исторической науки. 


