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К 70-ЛЕТИЮ АГЛАРОВА МАМАЙХАНА АГЛАРОВИЧА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнилось 70 лет Мамайхану Агларовичу Агларову, известному российскому 

ученому, док гору исторических наук, профессору, Заслуженному деятелю науки 
Республики Дагестан, заведующему Отделом этнографии Института истории, археологии 
и этнографии ДНЦ РАН. 

Мамайхан Агларович широко известен в кругах отечественных и зарубежных 
ученых как талантливый исследователь с разносторонними научными интересами, как 
автор фундаментальных работ по материальной культуре, социальной этнографии, 
политической антропологии и этногенезу. 

Научные работы М.А. Агларова носят новаторский и междисциплинарный характер, 
отличаются глубиной мысли, фундаментальностью аргументаций, ясностью и 
масштабностью выводов. Многие основополагающие пополнения, выдвинутые ученым, 
признаны в научном мире, открывают новые перспективы в изучении и интерпретации 
ряда проблем истории и культуры Дагестана и народов Кавказа в целом. Ученому 
свойственно умение выйти за рамки обычного понимания или решения проблемы, найти 
ее новые стороны, еще не затронутые вниманием ученых. В этом и заключается 
неординарность научных поисков, привлекательность, новизна и особенности 
творческого почерка юбиляра. 

Профессор М.А. Агларов – признанный кавказовед, автор более 160 научных работ, 
в том числе 7 монографий. Они изданы в Москве, Махачкале, Санкт-Петербурге, а также 
за рубежом - в Грузии, Армении, Узбекистане, Болгарии, Венгрии, Германии, 
Югославии, Италии, США. Среди этих работ известность в России и за рубежом 
получила монография «Сельская община в Нагорном Дагестане в XVII – нач. XIX в. 
(исследование взаимоотношения форм хозяйства, социальных структур и этноса)». (М.: 
Наука, 1988). Научные достижения М.А. Агларова, обобщенные в этой книге, 
представляют новую страницу в изучении горских сельских общин и их союзов, которые 
раскрывают их политическую, правовую и социально- экономическую структуру как 
универсальной формы общественно-политической культуры горцев. В этой книге автор 
впервые в историко-этнографическом кавказоведении обосновал новую концепцию о 
гражданской общине как универсальной формы социального и политического устройства 



обществ Восточного Кавказа до начала XIX в. Здесь же обосновано и новое положение о 
причинах и условиях этноязыковой дивергенции на Восточном Кавказе. Согласно этой 
трактовке этноязыковая мозаика Дагестана – это культурная реакция на формы 
политической организации. Это дало возможность обозначить новые подходы к 
этногенетическим проблемам Кавказа. Эти положения апробированы и в ряде докладов 
на отечественных и международных научных форумах. 

Профессор М.А. Агларов выдвинул и обосновал новую интерпретацию террасного 
земледелия в Дагестане, которое вводится в качестве полноценного звена в мировую 
систему террасного земледелия древних цивилизаций Старого и Нового Света. Директор 
Музея антропологии и этнографии РАН профессор Ч.М. Таксами пишет: «Данная 
интерпретация стала заметным вкладом ученого в изучение базовой основы культур 
мировых цивилизаций и в целом принята ученым сообществом... М.А. Агларов 
убедительно показал, что в местных условиях агрокультура террасного земледелия была 
основана на частной собственности на землю и, соответственно, более высоких и 
качественно новых общественно-политических формах, каковыми являются гражданские 
общины типа античного полиса и их объединения – «вольные» общества». Ученый 
установил даты возникновения террас, вскрыл связь и корреляцию основных центров 
террасной культуры с мировыми очагами доместикации растений, иными словами, 
охарактеризовал их как феномен общепланетарного масштаба». Свой первый доклад на 
эту тему М.А. Агларов сделал на «Всесоюзной сессии по итогам полевых 
археологических и этнографических исследований в СССР». В докладе на Всесоюзной 
сессии в Ленинграде в 1974 г. «Переход к террасному земледелию и особенности 
общественного строя ранних земледельцев горцев» был дан сравнительный анализ 
обществ носителей террасной культуры Кавказа, Ближнего Востока и Южной Азии. В 
последующем эта тема освещалась в различных отечественных и зарубежных изданиях. 
Одно из достоинств научных разработок М.А. Агларова в их органической связи в 
другими отраслями науки, в частности с археологией, востоковедением и др. 

Будучи участником Советско-Йеменской комплексной экспедиции он обнаружил и 
описал в Хадрамауте гигантскую почвозащитную систему, погребенную в лессовых 
наносах. Подобные же формы освоения пространства для земледелия, но в значительно 
меньших масштабах, он обнаружил по долинам крупных рек Дагестана. 

Профессор М.А. Агларов достойно представляет отечественную историческую 
науку на международных конференциях и сессиях. Он выступал с докладами в Сегеде 
(1971 г.), в Институте этнографии Венгерской Академии наук в Будапеште (1980 г.), на 
Международном 12-м конгрессе антропологических и этнографических наук в Загребе 
(1998 г.), в Братиславе (1991 г.), на 35-м Международном конгрессе востоковедов в 
Будапеште (1998 г.), в Форли в Италии (2003 г.). М.А. Агларов выступал с докладами в 
Музее антропологии и этнографии РАН (ранее – Ленинградской части Института 
этнографии АН СССР), на научных сессиях и семинарах Института истории, археологии 
и этнографии ДНЦ РАН. Новаторские изыскания М.А. Агларова всегда вызывают 
повышенный интерес специалистов, получают их одобрение. 

При финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда М.А. 
Агларов организовал группу по изучению этногенеза народов Дагестана. В эту группу 
были вовлечены ученые из Санкт-Петербурга (И.М. Дьяконов, А.В. Гадло), Москва (С.А. 
Старостин), Будапешта (И. Эрдели), а также из Махачкалы (М.Г. Гаджиев, О.М. Давудов, 
Р.Г. Магомедов). Ими были представлены яркие статьи об этногенетических процессах 
на Восточном Кавказе (сборник «Алародии». М., 1995 г.). При финансовой поддержке 
РГНФ М.А. Агларов издал сборник статей «Дагестан в эпоху великого переселения 
народов» (1998 г.), при финансовой поддержке РФФИ им издана монография «Андийцы: 
историко-этнографическое исследование» (Махачкала, 2002 г.). 

Юбиляр ныне успешно продолжает исследовательскую работу. Им завершены и 
подготовлены к изданию монографии «Территориальный строй и отношения в 
Дагестане» и «Самоуправление в Дагестане: традиции и современность». Выступления 



М.А. Агларова в печати и Народном Собрании республики о совершенствовании 
законодательства по муниципальному самоуправлению, опирающиеся на исторический 
опыт по продвижению к гражданскому обществу, неоднократно публиковались в 
республиканских средствах массовой информации. 

М.А. Агларов – профессор Дагестанского государственного университета, 
руководит работой аспирантов, ведет различные курсы на филологическом, юридическом 
и культурологическом факультетах, подготовил и издал несколько методических 
пособий, с успехом читал лекции по специальному приглашению в Будапештском (1992 
г.) и Карловском (Прага, 1996 г.) университетах. 

В настоящее время М.А. Агларов возглавляет Отдел этнографии Института ИАЭ 
Дагестанского научного центра, он член диссертационного совета ИИАЭ ДНЦ РАН по 
защите докторских диссертаций, член ученого совета института и экспертной комиссии 
по законодательству в Народном собрании Республики Дагестан, член ряда 
международных научных комиссий, член Президиума Ассоциации этнографов и 
антропологов России. 

 
О.М. Давудов  
М.-З.О. Османов  
А. Р. Шихсаидов 
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