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11 марта 2015 г. исполняется 80 лет со дня рождения нашего друга и коллеги, главного 

научного сотрудника отдела древней и средневековой истории Дагестана, доктора исторических 

наук, профессора, заслуженного деятеля науки РД, четырежды лауреата регионального 

общественного благотворительного фонда им. Шейха Абдурахмана-Хаджи ас-Сугури Багомеда 

Гадаевича Алиева. 

Родился Багомед Гадаевич в сел. Урахи. Он рано потерял родителей, воспитывался в 

различных детских домах-интернатах Республики. Закончил школу в г. Каспийске в 1953 г. 

Мечтал стать летчиком, поэтому ходил в авиамодельный кружок, а затем – в Махачкалинский 

аэроклуб. Летал на самолетах и планерах. Но ему не пришлось продолжить учебу на летчика: он 

не прошел строгую медицинскую комиссию в третий год обучения в аэроклубе по зрению. Решил 

после завершения учебы в школе поступить на юридический факультет МГУ. Но не повезло ему и 

здесь. За несколько дней до начала экзаменов, которые в те далекие годы сдавали в Дагестанском 

государственном сельскохозяйственном институте, ему вернули документы, мотивировав это, что 

на это место уже есть кандидатура. После различной переписки, хождений по различным 

инстанциям Багомед Гадаевич пошел к Председателю Совмина ДАССР Магомеду Магомедовичу 



Меджидову. Но и он не смог помочь ему поступить в МГУ и посоветовал поступить в 

Дагестанский государственный педагогический институт им. С. Стальского, обещав в следующем 

году перевести его в другой вуз, какой  он захочет. 

Так Багомед Гадаевич оказался в Дагпединституте им. С. Стальского на историческом 

факультете. В те годы и в стране, и в Дагестане происходили события, которые повлияли на 

дальнейшую учебу Багомеда Гадаевича. М.М. Меджидов был переведен на другую работу и уже 

не имел того веса, что раньше. Багомед Гадаевич смирился со своим положением и продолжил 

учебу в пединституте, где он учился на отлично, получил диплом с отличием. После этого 

начинается его трудовая деятельность. Но в науку, как и многие из сотрудников нашего 

Института, Б.Г. Алиев пришел не сразу. 

Завершив учебу в Институте в 1957 г., Багомед Гадаевич стал работать в районо и учителем 

8-10 классов Сергокалинской вечерней школы. В мае 1958 г. он перешел на работу в Дагестанский 

филиал Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. В связи с закрытием Института, как и 

повсеместно в стране, решением бюро Дагобкома КПСС был переведен на работу в аппарат 

Президиума Верховного Совета ДАССР, где работал инструктором орготдела с февраля 1960 г. по 

июль 1961 г. С конца июля 1961 г. стал работать в Институте ИЯЛ ДФ АН СССР младшим 

научным сотрудником, где работает и по сегодняшний день, т.е. работает здесь более 53 лет. 

Общий же стаж научной работы Б.Г. Алиева более 55 лет. 

Научные интересы Б.Г. Алиева в Дагфилиале Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС 

были связаны с Великой Отечественной войной 1941–1945 гг. В Институте ИЯЛ ему пришлось 

заниматься периодом феодализма. Первая его тема – это союзы сельских общин, которыми он 

ранее никогда не интересовался. В течение пяти лет он занимался изучением Акуша-Дарго в 

XVII–XVIII вв. В 1962 г. он поступил в заочную аспирантуру и в начале 1967 г. по указанной теме 

защитил  кандидатскую диссертацию, после чего стал работать над историей даргинских сел, 

земельными отношениями в  Дагестане в XVI–XVII вв., общей темой, посвященной союзам 

сельских общин Дагестана, особенностями феодализма в Дагестане, последние десятилетия 

работал над проблемами: сословно-классовая структура и государственно-политическая система в 

Дагестане, история крестьянства и класса феодалов Дагестана и т.д. 

В 1970 г. была издана первая монография Б.Г. Алиева, подготовленная совместно с Ш.М. 

Ахмедовым и М.-С.К. Умахановым – «Из истории средневекового Дагестана», где в 

объединенных работах, выполненных ими за первые пять лет работы в Институте, исследуются 

вопросы развития феодальных отношений в Дагестане в рамках средневековья, борьба народов 

Дагестана против иноземных завоевателей в XV–XVII вв. и социально-экономическое развитие и 

административно-политическое устройство союзов сельских общин на примере Акуша-Дарго. Как 

автор третьего раздела работы Б.Г. Алиев постарался реконструировать сложную картину 

социально-экономического и политического положения сильной и самой крупной федерации 

союзов сельских общин Дагестана – Акуша-Дарго. 

В последующие годы, исследуя различные проблемы истории феодализма, Б.Г. Алиев 

опубликовал ряд работ, получившие положительную оценку среди ученых и читателей. В 1972 г. 

он издал вне плана монографию «Каба-Дарго в XVIII–XIX вв.», в которой показал историю союза 

сельских общин восточных даргинцев, объединенных вокруг одного из известных даргинских сел 

Урахи. Продолжая изучение таких союзов сельских общин, как Гапш, Ганк, Муйра и 

нижнекайтагские общества, он проследил как общее, так и особенное в развитии даргинских 

союзов сельских общин, что помогло ему при исследовании союзов сельских общин Дагестана в 

целом. Работая над этой проблемой в течение пяти лет (1980–1985 г.), он разработал свою 

концепцию изучения союзов сельских общин Дагестана как своеобразных территориально-

этнических и  политических структур. Он проводил исследования по союзам сельских общин на 

основе комплексного изучения, анализа и сопоставления различных источников и историко-

этнографического материала, опираясь на сравнительно-исторический и ретроспективный 

материал. Результатом этих изысканий явилась крупная монографическая работа, защищенная им 

в 1991 г. в Ленинградском госуниверситете в качестве докторской диссертации. 

В 1999 г. монография была издана под названием «Союзы сельских общин Дагестана в XVIII 

– первой половине XIX в. (Экономика, земельные и социальные отношения, структура 

управления)». Книга практически стала библиографической редкостью. 

Значимость трудов Б.Г. Алиева по союзам сельских общин Дагестана в том, что они 

оказались фундаментальным подспорьем при  исследовании  союзов сельских общин различных 

народов Дагестана, как для его учеников, защитивших по ним квалификационные работы и 



издавших монографические работы, так и для других исследователей, занимающихся историей 

Дагестана периода феодализма. 

Среди научных работ Б.Г. Алиева особое место занимают исследования по исторической 

географии, разработанные совместно с профессором М.-С.К. Умахановым. Практически в 

историографии Дагестана это новое направление, которое ранее оставалось вне поля зрения 

исследователей. В научном мире книги (3 тома), изданные в 1999, 2002 и 2004 гг. («Историческая 

география Дагестана XVII – нач. XIX в.». Махачкала, 1999. Т. 1. – 366 с.; «Историческая география 

Южного Дагестана XVII в.». Махачкала, 2002. – 324 с.; «Дагестан в XV–XVI вв. (Вопросы 

исторической географии)». Махачкала, 2004. – 495 с.) были оценены как огромное достижение 

исторической науки Дагестана и весомый вклад в отечественную историческую науку. В этих 

исследованиях освещаются основные вопросы исторической географии XV – нач. XIX в., т.е. 

периода истории, который характеризуется наступлением относительно мирного времени, 

углублением феодальной раздробленности, образованием новых политических структур, 

героической борьбой народов Дагестана за свою политическую независимость, активизацией их 

внешнеполитической деятельности, расширением торгово-экономических и культурных связей с 

соседними кавказскими народами, Россией, Ираном и Турцией. 

Исследования по исторической географии содержат огромную информацию по различным 

сторонам жизнедеятельности дагестанского населения XV – нач. XIX в. Они позволяют лучше 

представить жизнедеятельность дагестанцев, проживающих в XV – нач. XIX в., осмыслить 

предпосылки и условия ведения ими борьбы за выживание, механизм приспособления людей к 

разным природно-климатическим условиям и причины огромного стремления к взаимным 

экономическим, политическим и культурным контактам, а также взаимоотношения с соседними 

народами Северного Кавказа, Закавказья и с такими сильными государствами того времени, как 

Россия, Иран и Турция. 

В 2002 г. вне плана Б.Г. Алиевым была издана монография, посвященная борьбе народов 

Дагестана против иноземных завоевателей, где на огромном материале, собранном как им самим, 

так и другими исследователями, показана героическая борьба народов Дагестана с иноземными 

завоевателями, начиная с первых веков н.э. и вплоть до середины XVIII в.: с римскими войсками, 

против арабов, монголо-татар, войск железного хромца Тимура, сефевидских шахов Ирана и 

Надир-шаха. Научная общественность республики и широкий круг читателей оценили это 

исследование. Книга, изданная 2-х тысячным тиражом, до сих пор вызывает интерес у читателя. 

Целая серия работ Багомеда Гадаевича посвящена дагестанским аулам. Он издал их  как в 

книге, вышедшей в Дагкнигоиздате в 1988 г. под названием «Предания, памятники, исторические 

зарисовки о Дагестане», так и в ряде других изданий (в сборниках статей, общественно-

политических журналах и газетах) в республике. Вершиной научной деятельности Б.Г. Алиева по 

изучению дагестанских сел явилась огромная монография (40 п.л.), выполненная также вне плана 

совместно с И.М. Улакаевым под названием «Урахи и урахинцы (хIурухъ)». Это итог их 

огромного, кропотливого и многолетнего труда по сбору, анализу и обобщению колоссального 

материала, освещающего историю одного из наиболее известных и крупных населенных пунктов 

даргинцев – сел. Урахи, давшего республике известных партийных, государственных, военных и 

общественно-политических деятелей, крупных ученых (более 30 докторов и свыше 100 

кандидатов наук), сотни специалистов различных отраслей народного хозяйства (врачей, 

учителей, инженеров, агрономов, строителей, зоотехников и т.д.), известных спортсменов – 

мастеров спорта, чемпионов и призеров мира, Европы, СССР, России и Республики Дагестан. 

Большой интерес в научном мире и широком читательском кругу вызвала изданная в 2006 г. 

монография Б.Г. Алиева «Традиционные институты управления и власти Дагестана: XVIII – 

первая половина XIX в.», которая также стала библиографической редкостью. В исследовании 

практически обобщены вся письменная литература и источники по административно-

политическому устройству феодальных владений и союзов сельских общин Дагестана. В работе 

показаны не только все ступени управления  и власти дагестанских политических структур, но и 

общее и особенное в управленческой системе различных феодальных владений и союзов сельских 

общин Дагестана. 

В первом десятилетия XХI в. Б.Г. Алиев занимался исследованием крестьянства Дагестана. В 

результате в 2007 г. он издал монографию «Свободное узденство феодального Дагестана (XVIII – 

первая половина XIX в.)», где изучаются все вопросы социально-экономической жизни самой 

многочисленной категории независимого (свободного) крестьянства: хозяйственная деятельность, 

земельные и социальные отношения, типология свободной (независимой) узденской общины, 



система её управления, а также формы зависимых отношений, имевших в ней место. Все это 

важно, так как они (эти вопросы) дали возможность раскрыть полную картину жизни дагестанской 

независимой общины, являющейся не застывшим институтом архаического общества, а 

развивающимся, изменяющимся под влиянием различных экономических и политических 

факторов институтом периода феодализма. На многочисленных примерах, на основе фактического 

материала в исследовании показаны те изменения, которые происходили в среде свободного 

узденства в XVIII – первой половине XIX в. Прослежена неоднородность свободного узденства, 

наличие в его составе как богатой, привилегированной прослойки, так и обедневшей части, 

которая потеряв средства производства и главным образом землю, попадала в различные формы 

зависимости от местных богатеев. Все это является наглядным показателем неверности 

утверждения, имевшего место в прошлом, да и в наше время среди ряда авторов, что в 

независимой общине все были равны, не было никакого неравенства и эксплуатации. 

В изданной в 2009 г. монографии Б.Г. Алиева «Крестьянство Дагестана в XVIII – первой 

половине XIX в.» изучаются остальные категории дагестанского крестьянства, что делается 

подробно с привлечением всех доступных источников и литературы, историко-этнографического 

материала, работ предшественников, писавших о дагестанском крестьянстве. Это первая такого 

рода обобщающая работа по дагестанскому крестьянству, в которой изучены все сословные 

группы крестьянства. Причем каждая сословная группа изучается отдельно, что позволило дать по 

ним подробную картину их происхождения, экономического и социально-правового положения в 

обществе, их отношения к земле и к другим средствам производства. В работе прослежены также 

общее и особенное различных социальных групп крестьянства в различных феодальных владениях 

и регионах. Следует также отметить, что в указанном исследовании сословное деление 

дагестанского крестьянства дается в сравнении с сословным делением в феодальных владениях 

Закавказья и Северного Кавказа, что позволяет говорить как об общих путях, так и об 

особенностях исторического развития различных народов Кавказа. Подчеркивается наличие не 

только одинаковых названий различных категорий крестьянства, но и идентичность их 

экономического и социально-правового положения в обществе. 

Годом раньше, т.е. в 2008 г., Б.Г. Алиев с А.О. Муртазаевым издали монографию «Федерация 

даргинских союзов сельских общин Акуша-Дарго в XVIII – первой половине XIX в.: Вопросы 

социально-экономической и политической истории». В основу работы была взята  кандидатская 

диссертация  Б.Г. Алиева «Акуша-Дарго в XVII–XVIII вв.». Продолжив исследование и дальше, 

доведя изучаемые вопросы до первой половины XIX в., т.е. расширив хронологические рамки, 

авторы работы подробно дали всю историю союзов сельских общин верхнедаргинцев, 

объединенных в федерацию Акуша-Дарго. Это вопросы социально-экономического развития и 

политической истории Акуша-Дарго, в том числе и участие его в Кавказской войне, что придало 

труду целостность в рамках XVII – первой половины XIX в., т.е. до окончательного 

присоединения Дагестана к Российской империи. 

Следующим этапом научной деятельности Б.Г. Алиева явилось обращение к исследованию 

класса феодалов и его сословных групп. В результате в 2011 г. им была издана большая 

монография (37 п.л.) под названием «Структура класса феодалов и формы феодального 

землевладения в Дагестане в XVIII – первой половине XIX в.». В работе дана полная картина как 

самого класса феодалов в целом, так и всех сословных групп этого привилегированного класса. 

Дана характеристика всех групп класса феодалов, в каждом феодальном владении отдельно, 

начиная с его высшей знати, куда относятся все главы правящих феодальных фамилий, 

являвшихся правителями и владетелями в феодальных владениях – под теми названиями, которые 

известны на территории Дагестана: шамхал, уцмий, хан, султан, нуцал, майсум, кадий.  

При характеристике остальных сословных групп класса феодалов, как: беки, чанка-беки, 

чанки, карачи-беки, сала-уздени, высшее мусульманское духовенство, общинная феодальная 

знать, служилая группа дагестанских феодальных владений – дается их социальное 

происхождение, экономическое положение, т.е. отношение к земле и связанное с этим социально-

правовое положение, а также что отличало каждую сословную группу от других, и что было 

общего между ними, как представителями класса феодалов, куда они входили. 

В монографии отдельно изучается феодальное землевладение, в связи с чем, каждый вид 

феодального землевладения дается отдельно с подробной характеристикой, раскрывающей его 

происхождение и отличие от других форм феодального землевладения. 

Последние три года, т.е. 2011–2014 гг., Б.Г. Алиев работал над темой «Земледелие и 

землевладение в позднефеодальном Дагестане». В результате им была подготовлена монография 



объемом 34 п.л. (540 с.). Это также крупная работа обобщающего характера, написанная на основе 

всех доступных источников и литературы, большого историко-этнографического материала, с 

использованием научных разработок дагестанских историков, археологов и этнографов, 

занимавшихся вопросами, поднятыми и изучаемыми в монографии. Таких как,  краткая история 

земледелия в Дагестане, изучаемая на основе разработок известных дагестанских археологов: В.Г. 

Котовича, Р.М. Мунчаева, В.М. Котович, М.И. Пикуль, М.Г. Гаджиева, Х.А. Амирханова, О.М. 

Давудова, Р.Г. Магомедова, которые показали возникновение, дальнейшее развитие и состояние 

земледелия в Дагестане в различные исторические периоды. 

Монография, о которой идет речь, – это первая подобного рода работа, где вместе 

исследуются два взаимосвязанных вопроса о земле – первый из них посвящен вопросу о том,  как 

человек использовал землю, а второй – кому принадлежала земля, кто являлся её хозяином. В 

связи с этими вопросами и исследованы в монографии другие, исходящие из них вопросы, как: 

состояние земледелия в позднефеодальном Дагестане, роль и значение, т.е. место земледелия в 

системе других  занятий и в основном – соотношение земледелия и скотоводства. Среди этих 

вопросов также занятие огородничеством, садоводством и выращиванием технических культур. 

Отмечу, что в работе Б.Г. Алиева эти вопросы изучены широко, на базе всех имеющихся 

источников и литературы, о чем говорит объем (почти 3 п.л.), отведенный им в монографии. Так 

широко и полно эти вопросы исследуются впервые. 

Что касается второго вопроса проблемы – земледелия в Дагестане в позднефеодальный 

период – и он в таком плане – полно и широко, изучается впервые. Здесь показаны все формы 

земельной собственности, имевшие место в позднефеодальном Дагестане. Это и частная 

(мюльковая) собственность, включавшая в себя две формы – мелкую частную (мюльковую) 

собственность узденей – в основном свободного узденства и феодальную частную (мюльковую) 

собственность. Последняя, в свою очередь, включала крупную частную (мюльковую) 

собственность; бекскую частную (мюльковую) феодальную собственность; среднюю частную 

(мюльковую) феодальную собственность карача-беков, чанков и, наконец, мелкую частную 

(мюльковую) собственность сала-узденей. 

Другими формами земельной собственности в позднефеодальном Дагестане были общинная, 

вакуфная (мечетская) и тухумная. Причем общинная собственность, которую Б.Г. Алиев 

характеризует как вторую основную форму земельной собственности в Дагестане и в период 

позднего феодализма, имела четыре формы – собственность одной или нескольких общин, 

входивших в один джамаат, т.е. это собственность одного джамаата; вторая форма – 

собственность двух и более джамаатов; третья форма – это собственность всех джамаатов одной и 

той же политической структуры; четвертая форма собственности – это собственность джамаатов 

разных политических структур. 

Все эти четыре формы общинного землевладения, а также мечетская (вакуф) собственность и 

тухумное землевладение изучены Б.Г. Алиевым на базе конкретного материала, многочисленных 

фактических и убедительных примеров,  на примерах по каждому региону, по различным 

естественно-географическим зонам, различным общинам, входившим как в феодальные владения, 

так и в союзы сельских общин.  

Для Б.Г. Алиева первые полтора десятилетия XXI в. были очень плодотворными. Из 15 

монографий и 1 сборника статей, изданных им за все годы его научной деятельности, 8 были 

изданы за 2002–2014 гг. Эти годы были плодотворны и другими достижениями в его научной 

деятельности. 

Б.Г. Алиевым издано более 600 научных статей. Причем они изданы в 20 городах Российской 

федерации и других стран СНГ: Махачкале, Москве, Ленинграде (Санкт-Петербурге), Ростове, 

Краснодаре, Томске, Липецке, Пензе, Владикавказе, Грозном, Нальчике, Черкесске, Карачаевске, 

Тбилиси, Ереване, Баку, Дербенте, Хасавюрте, Кизляре, Тегеране. Б.Г. Алиев постоянно 

участвовал на различного уровня научных конференциях и сессиях, проводившихся в различных 

городах страны и стран СНГ, где выступал по различным вопросам истории Дагестана 

феодального периода страны. 

За годы работы в Институте ИАЭ ДНЦ РАН Б.Г. Алиев руководил подготовкой аспирантов и 

докторантов. Под его руководством защитили кандидатские диссертации 9 аспирантов и 

соискателей, он был научным консультантом 4 докторантов, которые также успешно защитили 

свои квалификационные работы. 

Более 30 лет Б.Г. Алиев ездил в экспедиции по районам Дагестана для сбора историко-

этнографического материала в качестве рядового члена, зам. руководителя и руководителя 



экспедиций и экспедиционных отрядов. Собранный им историко-этнографический материал 

широко используется не только в его работах, но и в исследованиях других ученых, аспирантов и 

соискателей, занимающихся изучением различных вопросов истории Дагестана феодального 

периода. 

Все годы работы в Институте Б.Г. Алиев принимал самое активное участие в общественно-

политической жизни, как Института, так и филиала АН СССР (ДНЦ РАН) и Республики. Кроме 

первых лет работы, все остальные годы он выбирался членом и зам. секретаря партбюро, 

председателем месткома, председателем комиссии по контролю деятельности  администрации, 

партгрупоргом отдела Института, членом парткома, зам. председателя месткома Дагфилиала АН 

СССР, постоянно ездил в районы республики для разъяснения партийных решений после съездов 

и пленумов ЦК КПСС, читал лекции по линии общества «Знания». 

За заслуги и большие достижения в области исторической науки Б.Г. Алиев награжден 

Почетными грамотами Президиума АН СССР, Президента РАН, Президиума Дагфилиала АН 

СССР, Президиума Дагестанского научного центра РАН, Института истории, археологии и 

этнографии ДНЦ РАН. Он награжден также медалью «Ветеран труда»; в 2005 г., как сказано в 

указе Президента РФ В.В. Путина, «за заслуги в области образования, воспитания и науки» – 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в 2014 г. в связи с 90-летием 

Института ИАЭ ДНЦ – памятными часами Главы РД. 

В свои 80 лет Багомед Гадаевич полон сил и энергии. Он по-прежнему активен, инициативен, 

постоянно помогает молодым сотрудникам, консультирует их, принимает самое живое, активное 

участие в работе отдела, выступает по всем обсуждаемым вопросам, внося весомую лепту в 

принимаемые в Институте  решения. 

Пользуясь возможностью, хочется пожелать Багомеду Гадаевичу крепкого здоровья, 

сохранения еще на многие годы бодрости духа, активной жизни, дальнейших творческих удач в 

научной деятельности. 

 


