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После тяжелой и продолжительной болезни на 95-м году жизни скончался 

выдающийся ученый – историк, кавказовед, просветитель, доктор исторических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РСФСР и ДАССР, лауреат Государственной 
премии РД в области общественных наук Расул Магомедович Магомедов. Дагестанская 
историческая наука понесла тяжелую утрату. 

Р. М. Магомедов родился в 1914 г. в сел. Гапшима Акушинского района, окончил 
исторический факультет Дагестанского педагогического института в 1934 г., прошел 
аспирантскую подготовку при Московском Институте философии, истории и литературы 
под руководством нашего замечательного земляка, крупного историка А. Тахо-Годи в 
1934-1937 годах. Защитил в 1937 г. кандидатскую и в 1948 г. докторскую диссертации. 
Работал младшим научным сотрудником Института истории СССР (в 1936 - 1937 гг.), 
директором НИИ национальной культуры (позже Институт истории, языка и литературы) 
в 1937 - 1941 гг., заместителем председателя Дагестанской базы АН СССР в 1945 - 1950 
гг., народным комиссаром просвещения ДАССР в 1943 - 1945 гг. С 1950 г. заведовал 
кафедрой истории СССР Дагестанского государственного университета. Принимал 
активное участие в Великой Отечественной войне, уйдя на фронт добровольцем. 

P.M. Магомедов – ведущий специалист в области кавказоведения, один из 
создателей профессиональной исторической науки в Дагестане. Основные научные 
интересы РМ. Магомедова сосредоточены в области древней и средневековой истории. 
Ему принадлежит более 400 публикаций, посвященных истории, этнографии и культуре 
народов Дагестана. Из них более 20 - фундаментальные монографии по наиболее 
актуальным вопросам дагестановедения. Во всех своих работах он проявлял себя как 
мудрый и вдумчивый исследователь - интернационалист. Начало его творческой 
деятельности связано с подготовкой истории восстания горцев Дагестана и Чечни 1877 г. 



Написанная на основе богатого архивного материала, эта работа показывает одну из 
самых трагических страниц истории наших народов. Уже в ней проявляются все те черты 
прогрессивного мыслителя, которые стали характерны для P.M. Магомедова в 
последующие годы. Особая заслуга принадлежит P.M. Магомедову в изучении 
Кавказской войны и движения горцев под руководством Шамиля. Он стал признанным 
авторитетом в этой области. К нему за консультацией обращались даже наиболее 
крупные востоковеды. Академик И. Крачковский, например, пишет: «Вы много 
занимались эпохой Шамиля, и думаю, что мой вопрос не причинит Вам особого труда. 
Некоторые алжирские арабисты упоминают о переписке, которую Шамиль вел со 
знаменитым Абдал-Кадиром алжирским по поводу событий 1860 года в Дамаске. Мне 
ничего по этому поводу не попадалось в руки. Я был бы очень благодарен, если бы Вы не 
отказались сообщить, не встречались ли Вам какие-либо документы по этому поводу и 
нет ли об этом специальных упоминаний в русской или кавказской литературе. Мне 
стало как-то не по себе, что алжирцы об этом имеют какие-то сведения, а я ничего не 
знаю. Очень обяжете, сообщив Ваше мнение. Уважающий Вас И. Крачковский. 8 апреля 
1948 г.». Напомню, что из-за оценки Кавказской войны как прогрессивной Расул 
Магомедович подвергался гонениям, был снят с должности зам. председателя 
Дагестанской базы АН СССР, лишен звания доктора наук и профессора. Ему пришлось 
вторично защищать докторскую диссертацию. 

Крупным событием в кавказоведении стал выход из печати монографии P.M. 
Магомедова «Общественно-экономический и политический строй Дагестана в XVIII - 
XIX вв.» (1957). Он дал обстоятельный анализ социально - экономической и 
политической жизни народов Дагестана, показал общность их происхождения и 
исторических судеб. 

Вместе с тем серию работ он посвятил вопросам новейшей истории. В одной из них 
он объективно раскрыл прогрессивные последствия для дагестанских народов вхождения 
в состав России («Присоединение Дагестана к России», 1950; «Дагестан в составе 
России». 1950). Нашим народам это дало возможность пользоваться широким 
экономическим рынком России, приобщиться к передовой европейской науке и культуре. 
Таковы же были последствия вхождения в состав России для многих народов 
национальных окраин. В книгах «Дагестан. Исторические этюды» (1971, вып. 1: 1975, 
вып. II) в центре внимания исследователя четыре стержневые проблемы: единство 
исторических корней дагестанских народов и близость путей их развития, особенности и 
своеобразие проявлений социально-экономических формаций в Дагестане, 
историография, вспомогательные исторические дисциплины. Получили освещение также 
вопросы генезиса феодализма и классовой борьбы в средневековом Дагестане. 

Значительны заслуги Р. М. Магомедова и в области источниковедения. Он перевел, 
прокомментировал и опубликовал кодекс обычного права Кайтаго-Дарго XVII в., 
сопроводив его введением и историко-политическим очерком. Это является ценнейшим 
источником. Он ввел в научный оборот разнообразные этнографические, фольклорные и 
исторические материалы, сведения о селах, их истории и развитии и т.д. («По аулам 
Дагестана», 1977; «Легенды и факты», 1963; «Новое время и старые обычаи», 1960). 

Щедро проявился талант P.M. Магомедова в области просвещения и педагогики. Он 
выпустил ряд учебников и учебных пособий для студентов вузов и учащихся школ, 
методические пособия и рекомендации для учителей («Хронология истории Дагестана», 
1959; «История Дагестана», 1961; 1968; «Генезис феодальных отношений у народов 
Дагестана», «Русско-дагестанские отношения в XVI - XVII вв.», «Методика исторических 
исследований», «Введение в специальность» и др.). Эти работы составляют золотой фонд 
исторической учебной литературы Дагестана. Красной нитью через все эти работы 
проходит мысль о прогрессивном развитии народов Дагестана в ходе непрерывного 
политического, экономического, и культурного сотрудничества с сопредельными 
народами, об органическом единстве исторических судеб народов Кавказа и в первую 
очередь народов Дагестана, об обусловленности их культурного и экономического 



прогресса взаимосвязью и взаимоподдержкой. Он подводит читателя к мысли о 
необходимости освоения уроков истории, т.е. о целесообразности учета ошибок 
прошлого при последующем выборе пути развития. 

Как организатор науки P.M. Магомедов внес большой вклад в разработку 
актуальных вопросов истории Дагестана. По его инициативе и при его участии был 
подготовлен и издан сборник «Материалы по истории Дагестана и Чечни» (1940 г.), 
несколько сборников по фольклору, терминологических словарей, разработок по 
грамматике, орфографии и т.д. Были выпущены научно-популярные очерки по истории 
Дагестана, автором большинства которых был он сам. Он был главным редактором и 
автором большинства статей научных сборников «Вопросы истории и этнографии 
Дагестана», изданных преподавателями ДГУ в 1970 - 1976гг. Под его руководством было 
положено начало созданию фонда восточных рукописей в ДГУ, создан историко-
этнографический музей в Даггосуниверситете, организованы и проведены научные 
экспедиции, международные, общероссийские и региональные научные конференции и 
симпозиумы. Им подготовлено более 25 докторов и кандидатов наук. Часто выступал он 
в качестве официального оппонента на защите докторских и кандидатских диссертаций. 
Совместно с академиком И.И. Мещаниновым P.M. Магомедов был создателем и одним 
из руководителей Дагестанской базы АН СССР (впоследствии Дагестанского филиала 
АН СССР = Дагестанского научного центра РАН). 

Венцом творчества P.M. Магомедова стало издание двух томов книги «Даргинцы» 
(Дагкнигоиздат, 1999, Т. 1, 448; Т. 2. 521 е.). Мудрость и дальновидность историка 
заключается в том, что он не пытается тянуть одеяло на себя и изображать 
исключительность даргинского народа, как это делают некоторые близорукие 
«историки» и околонаучные дилетанты истории, а характеризует их в системе 
общедагестанского исторического процесса как часть дагестанского суперэтноса. 
Подготовку и издание этих книг следует оценить как научный подвиг Расула 
Магомедовича. 

P.M. Магомедов выполнял большую общественную работу в качестве заместителя 
председателя головного совета по истории Министерства высшего и среднего 
специального образования РСФСР, руководителя Дагестанского отделения ВООПИК и 
Дагестанского отделения Российского фонда культуры, члена редколлегии журнала 
«Известия Северо-Кавказского научного центра высшей школы» (по общественным 
наукам), члена ученого совета Ростовского университета по присуждению ученых 
степеней докторов исторических наук. 

За заслуги в области развития науки и культуры и многолетнюю педагогическую 
деятельность P.M. Магомедов награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета», Дружбы народов и шестью медалями. За мужество, 
проявленное в годы Великой Отечественной войны, был награжден орденом 
Отечественной воины. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР второго созыва, 
заместителем Председателя Верховного Совета ДАССР в 1967-1971 гг. 

Расул Магомедович Магомедов является гордостью дагестанской науки и культуры, 
человеком, известным и уважаемым не только в интеллектуальных и творческих кругах и 
общественно-политической сфере, он известен практически всем жителям Дагестана. 
Весь свой незаурядный научный, общественный и гражданский потенциал он отдавал 
служению народу, Дагестану, сохранению и приумножению его духовных и культурных 
ценностей. Вот почему его авторитет, его слово непререкаемы и так весомы. 

Давудов О.М.  
 
 
 
 
 
 


