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Деятельность АлИбекА тАхо-ГоДИ  
По стАновленИю И РАзвИтИю  

ДАГестАнскоГо кРАевеДенИя И мУзейноГо ДелА

В статье освещается деятельность выдающегося общественного и государственного 
деятеля Дагестана, ученого и мыслителя Алибека Тахо-Годи в области науки и культуры. 
Основное внимание уделяется вопросам становления и развития краеведения и музейного 
дела в Дагестане. 
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ного процесса, в издательских и публици-
стических кругах — как незаурядный пу-
блицист и сторонник ускоренного прогрес-
са национальной печати. И в каждой из 
этих сфер творческой деятельности А. Тахо-
Годи оставил глубокий след. 

Особенно значительны заслуги А. Тахо-
Годи в сфере образования и культуры. Он 
был инициатором многих важных начина-
ний в этих областях.

Однако длительное время жизнь, дея-
тельность и творческое наследие А. Тахо-
Годи не были предметом специального ис-
следования. Наименее изученной является 
деятельность Алибека Тахо-Годи в области 
краеведения и музейного дела в Даге-
стане.

Среди выдающихся и ярких личностей 
многонационального Дагестана, которые 
вне сли вклад в развитие отечественной эко-
номики, культуры и науки, достойное место 
занимает А. Тахо-Годи — дагестанский ре-
волюционер, общественный и государствен-
ный деятель, ученый и мыслитель, первый 
нарком просвещения Дагестана.

Современники, близко знавшие А. Тахо-
Годи, считали его одним из самых образо-
ванных, высококультурных деятелей Даге-
стана. Научной общественности он был из-
вестен как крупный ученый-обществовед, 
педагогической — как выдающийся органи-
затор народного образования, писатель-
ской — как мудрый советчик и помощник 
в деле развития художественно-ли тера тур-
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Алибек Алибекович Тахо-Годи родился в 
августе 1892 г. в селе Урахи Даргинского 
округа (ныне — Сергокалинский район) в 
семье обедневшего крестьянина. Отец Али-
бека пользовался большим уважением в 
селе за разносторонние дарования, общи-
тельность и отзывчивость. В возрасте 26 лет 
отец умер и матери Алибека предстояло 
одной вырастить и воспитать его и стар-
шую сестру Азу.

Когда Алибеку исполнилось пять лет, 
мать определила его в мусульманскую ре-
лигиозную школу в селе Чумли Кайтаго-
Табасаранского округа. Проучившись четы-
ре года, из-за материальных трудностей он 
оставил школу, и мать привезла сына во 
Владикавказ, где жили два его родственни-
ка — известный врач Магомед Далгат и из-
вестный юрист Башир Далгат. С 1901 года 
Алибек жил в семье Башира Далгата.

Известный ученый и просветитель Башир 
Далгат и его жена Ольга Кокурина, высо-
кообразованная женщина, сыграли огром-
ную роль в судьбе будущего ученого и ре-
волюционера. Они полюбили Алибека как 
сына и уделяли много внимания его вос-
питанию и образованию. Б. Далгат заботил-
ся, чтобы Алибек выучился русскому языку, 
и в 1904 году юноша поступил во Влади-
кавказскую гимна зию. Сама обстановка в 
доме Башира способствовала пробуждению 
у Алибека интереса к учебе. В доме по ве-
черам собиралась прогрессивно мыслящая 
владикавказская интеллигенция [11, с. 9].

В 1908 году умерла жена Б. Далгата, и 
он вынужден был передать Алибека в се-
мью своего друга, известного деятеля про-
свещения, этнографа, человека про грес сив-
ных взглядов Петра Семенова, в которой 
Алибек прожил четыре года. Он дружил с 
сыном П. Семенова Леонидом, впослед-
ствии про фессором русской литературы, и 
дочерью Ниной, своей будущей женой. 

Окончив гимназию в 1912 году с сере-
бряной медалью, А. Тахо-Годи поступил на 
юридический факультет Московского уни-
верситета. Уже в университете он проявил 

блестящие способности и ораторский та-
лант, а также большой интерес к наукам, 
особенно к истории. Учеба в Московском 
университете оказала решающее влияние 
на формирование мировоззрения Тахо-Годи 
[11, с. 11].

С 1922 по 1929 гг. А. Тахо-Годи занимал 
должность наркома просвещения Дагеста-
на. Он уделял много внимания развитию 
народного образования, проявил себя как 
незаурядный педагог, способный решать 
теоретические и практические вопросы об-
разования и воспитания подрастающего по-
коления.

Вклад Тахо-Годи в развитие истории и 
культуры Дагестана трудно переоценить. 
Он является одним из первых ученых, за-
ложивших основы современного направле-
ния историко-краеведческого изучения Да-
гестана и Северного Кавказа. А. Тахо-Годи 
сочетал в себе черты историка, этнографа и 
краеведа. Он неоднократно указывал на не-
обходимость проведения историко-этно-
графических исследований, касающихся  
всех народов Дагестана и Кавказа. Тахо-
Годи является одним из основоположников 
национального краеведения, в задачу кото-
рого входили вопросы национально-куль-
турного строительства. Интерес представ-
ляет не только практическая работа по фор-
мированию краеведческих организаций на 
Кавказе и в Дагестане, но и принадлежа-
щий ему системный подход к определению 
краеведения как с точки зрения метода, так 
и с точки зрения объекта исследования [5, 
с. 170].

Велики заслуги Алибека Алибековича и 
в укреплении научных связей историков-
кавказоведов Северного Кавказа с учеными 
Москвы, Ленинграда и других научных 
центров. Начиная с 1924 г. и в последующее 
время он принимал активное участие в 
съездах, которые организовывало Централь-
ное бюро краеведения в Москве, выступал 
с докладами, знакомился с известными уче-
ными и поддерживал с ними тесные отно-
шения. А. Тахо-Годи являлся инициатором 
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создания многих историко-краеведческих, 
этнографических экспедиций [10].

В целях комплексного изучения Дагеста-
на он, с помощью Академии наук СССР, 
организовал около 160 экспедиций с привле-
чением видных ученых. Экспедиции охва-
тывали почти все главные направления в 
исследовании природных богатств, истории 
материальной и духовной культуры. Среди 
них — антропологическая, археологическая, 
ботаническая, географическая, геологиче-
ская, гидрологическая, ботаническая, искус-
ствоведческая, этнографическая, зоологи че-
ская и др. К работе в экспедициях привле-
кались известные ученые, академики 
Н. Марр, И. Орбели, профессора Н. Яков-
лев, Л. Жирков, Н. Бакланов, А. Башкиров, 
А. Дирр и др. [5, с. 170].

Значительным вкладом в развитие крае-
ведения как отрасли научного знания яви-
лось участие в работе ассоциации краевед-
ческих организаций академика Н. Я. Марра. 
На первом Учредительном съезде краевед-
ческих организаций Дагестана, который со-
стоялся в 1924 г. в Махачкале, Н. Я. Марр 
представил расширенный доклад, который 
был позже опубликован Алибеком Тахо-
Годи в виде отдельной брошюры. Знаком-
ство со старинными памятниками на терри-
тории Дагестана и простое общение с мест-
ным населением, говорящим более чем на 
30 различных наречиях, породили у Н. Мар-
ра ряд плодотворных идей о судьбах кавказ-
ских языков, об их просихождении, о судь-
бах древней албанской культуры и т. д. [7, 
с. 3].

Большой научный интерес представляет 
поездка в Дагестан в 1928 г. академика 
И. А. Орбели — хранителя Государственно-
го Эрмитажа и заведующего отделом Кав-
каза, Ирана, Средней Азии и стран мусуль-
манского Востока. Находясь в Дагестане, 
И. Орбели занимался дагестанской эпигра-
фикой, осознавая особую научную ценность 
надписей как источника изучения не только 
истории культуры народов Дагестана, но 
и социально-экономической жизни. По 

просьбе А. Тахо-Годи Орбели организовал 
для отдела Востока почетное место в Госу-
дарственном Эрмитаже. В Дагестане 
И. А. Орбели, благодаря моральной и мате-
риальной поддержке А. Тахо-Годи, изучал 
не только старинные памятники и искус-
ство Дагестана, но и культуру Кубачи, язык 
кубачинского народа, жизнь и быт дагестан-
цев. Изучение кубачинского языка привело 
к подтверждению выдвинутой А. Тахо-Годи 
и И. Орбели научной концепции, согласно 
которой обнаружилось поразительное со-
впадение кубачинского диалекта даргинско-
го языка с армянскими и грузинскими язы-
ками, а следовательно, и общность духов-
ной и материальной культуры дагестанцев 
с этими народами. [5, с. 259].

Большой вклад Тахо-Годи как историк-
кавказовед внес в организацию системати-
ческого научного исследования истории ма-
териальной и духовной культуры Северного 
Кавказа и Дагестана. Он приложил много 
сил для выявления, сбора, классификации и 
популяризации материалов об истории, 
культуре, о природных богатствах Дагеста-
на. Алибеком Тахо-Годи применялись раз-
ные методы выявления и сбора материалов 
по истории и краеведению Дагестана, в 
частности, была разработана специальная 
анкета на русском и основных националь-
ных языках, которая распространялась сре-
ди населения с целью сбора материала по 
истории Дагестана. 

Становление и развитие научно-
исследовательской работы в то время было 
связано со становлением музейного дела, 
краеведения и научно-исследовательского 
института, открытого по его инициативе. 
В результате организационной деятельно-
сти А. Тахо-Годи и научных сотрудников 
наркомпроса в Дагестане за короткий срок 
были созданы такие научные учреждения и 
организации, как Дагестанский музейный 
комитет, Дагестанский научно-исследова-
тельский институт, Дагестанский краевед-
ческий музей, Дагестанская центральная 
государственная научная библиотека, Об-
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щество краеведения, Совет обследования и 
изучения Дагестана [5, с. 231].

Исследовательским институтом было 
предпринято издание научных трудов, в 
частности, в рамках «Сборника материалов 
для описания местностей и племен Кавка-
за» были изданы тома 45 и 46, которые яв-
лялись продолжением дореволюционного 
Тифлисского издания.

В 1924 г. в Махачкале проходил съезд на-
учных работников Дагестана, Осетии, Ка-
барды, Ингушетии и других республик, на 
котором была организована «Ассоциация 
Северо-Кавказских краеведческих органи-
заций». Создание Ассоциации горских кра-
еведческих организаций, положившей нача-
ло единению разрозненных местных сил, 
инициатором которой явился А. Тахо-Годи, 
знаменовало новый этап в осуществлении 
задач создания новой культуры. В перспек-
тивном плане научно-исследовательских, 
музейных и научно-организационных работ 
в Дагестане на 1926–1927 гг. Тахо-Годи от-
мечал, что «общим принципом всех науч-
ных учреждений в Дагестане является уси-
ление и развитие краеведения» [2]. В поста-
новлении конференции Совета Ассоциации 
Северо-Кавказских горских краеведческих 
организаций, проходившей во Владикав-
казе в марте 1926 г. под председательством 
А. Тахо-Годи, отмечалось, что «краеведе-
ние является основой советского строитель-
ства по поднятию хозяйственно-эконо ми-
ческого и культурного благосостояния тру-
дящихся СССР и, в частности, горцев 
Северного Кавказа, основой для развития 
национальной культуры всех народностей 
СССР» [2].

А. Тахо-Годи признавал крайнюю необ-
ходимость не только экспедиционных ис-
следований Дагестана, организуемых цен-
тром (Москвой и Ленинградом), но и рас-
ширение и упрочение сети местных 
на уч но- исследовательских учреждений и 
вовлечение в работу Академии наук СССР 
местных специалистов. Поэтому вовлече-
ние и использование широких масс местно-

го населения в работу по исследаванию и 
изучению Дагестана являлось основной за-
дачей института, и все программы работ на-
учных учреждений рассчитаны, с одной 
стороны, на постепенное содействие и ор-
ганизационную помощь при создании мест-
ных краеведческих ячеек, а с другой, на 
переход с экспедиционного метода обследо-
вания на стационарный, опирающийся пре-
имущественно на участие местных ученых 
и специалистов.

По инициативе А. Тахо-Годи был выпу-
щен «Дагестанский сборник», орган даге-
станских учреждений и организаций, имею-
щих отношение к исследованию и изучению 
края.

Значение работ А. Тахо-Годи по вопро-
сам науки в целом и краеведения, в част-
ности, не ограничивается тем, что в них 
раскрыты только лишь организационные 
вопросы их развития. Решались многие во-
просы конкретно-исторического, организа-
ционного и общетеоретического характера, 
что ознаменовало собой новый этап в раз-
витии краеведения и музейного дела. 

Возрастающий интерес к богатству и 
культурному наследию прошлого, способ-
ствующий формированию социально-поли-
тического и духовного развития трудящихся 
масс, дал толчок развитию музейного дела 
в республике. В этих условиях музейное 
дело в Дагестане, как и в стране в целом, 
становится отраслью культуры и науки. 
А. Тахо-Годи писал: «Музейное дело в на-
шем понимании уже вышло из той стадии 
развития, когда оно трактовалось как дело 
любителей-коллекционеров редкостей и 
всяческих кунсткамер» [11, с. 120]. Музей-
ное дело, по мнению А. Тахо-Годи, нераз-
рывно связано с краеведением и отражает 
его достижение на местах.

По инициативе А. Тахо-Годи в республи-
ке был открыт Дагестанский краеведческий 
музей. Официально музей был открыт в 
апреле 1925 г., а до этого времени, начиная 
с 1923 г., шла подготовительная работа — 
разработка плана устройства музея, подбор 
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экспонатов, ремонт помещения и др. [12]. 
Музей должен был осуществлять работу 
в двух направлениях — научно-исследова-
тель ском и культурно-просветительском.

При музее, помимо краеведческих отде-
лов, был организован художественный от-
дел с картинной галереей при нем, который 
преимущественно содействовал эстетиче-
скому развитию сознания трудящихся.

Организованный по инициативе А. Тахо-
Годи Дагестанский музейный комитет яв-
лялся центральным административным ор-
ганом, который ставил своей целью осу-
ществлять общее руководство и наблюдение 
за научной и музейной работой в республи-
ке, на нем также лежала забота об охране 
памятников природы, искусства, старины и 
народного быта в Дагестане. 

Был составлен подробный план музея с 
программами всех отделов, подыскан и спе-
циально отремонтирован один из лучших 
домов города, энергично проведена кампа-
ния по собиранию экспонатов. Благодаря 
исключительной энергии и настойчивости 
Алибека Тахо-Годи музей получил бесцен-
ные реликвии. 

В результате проделанной огромной ра-
боты у музея оказалось до 5000 экземпля-
ров экспонатов, из которых около 2000 уда-
лось выставить в 18 комнатах музейного 
дома. Среди поступивших экспонатов име-
лись ценнейшие реликвии, относящиеся к 
историческому прошлому Дагестана. 

Заведующим музея был назначен Д. Пав-
лов — энергичный и разносторонний крае-
вед, большой знаток музейного дела.

Созданный музей имел ярко выраженную 
краеведческую направленность. В осно ву 
собрания легли научные материалы по при-
роде, истории и культуре края, полученные 
учеными-краеведами.

Уникальные коллекции и экспонаты бы-
ли переданы из Государственного музей-
ного фонда Москвы и Петрограда: западно-
европейская и русская живопись, фарфор, 
скульптуры, экспонаты из коллекции князя 
Л. И. Барятинского и др. 

Много ценных экспонатов по истории и 
этнографии народов Дагестана XIX в. по-
ступило из Грузии. В 1925 г. музей получил 
от Тбилисского военно-исторического му-
зея коллекцию, состоявшую более чем из 
100 предметов, в число которых входили 
полотна Ф. А. Рубо («Взятие Гуниба», «Пле-
нение Шамиля», «Штурм аула Гимры», 
«Взятие Ахульго», портрет Шамиля, участ-
ников кавказской войны), а также историче-
ские реликвии — знамена Гази-Магомеда, 
Шамиля, Хаджи-Мурата и др. [4, с. 185].

Параллельно с работой по выявлению и 
возвращению в республику дагестанских 
экспонатов, хранившихся за пределами ре-
спублики, Дагестанский музейный комитет 
проводил сбор экспонатов и в самом Даге-
стане. Активно использовались экспедици-
онные изыскания и покупки. 

Значительное количество экспонатов пе-
редали музею руководители научных экспе-
диций, работавшие в те годы в Дагестане: 
А. С. Башкиров, Н. Б. Бакланов, В. Д. Голу-
бятников, К. П. Калицкий, В. П. Ренгартен, 
Б. Ф. Добрынин, Л. И. Жирков, Н. И. Мо-
рев, Б. Буткевич, К. Г. Данилина и др. 

В 1924 г. участниками этнографической 
экспедиции Геодезического института 
М. М. Измайловой и Н. Н. Бурыкиной было 
передано в музей свыше 100 этнографиче-
ских зарисовок, планов и чертежей. В ре-
зультате художественной экспедиции по 
Нагорному Дагестану в том же году в музей 
поступило 37 рисунков и пять этюдов мас-
ляными красками. Художественно-музы-
каль ная экспедиция, побывавшая в 1925 г. в 
Южном Дагестане, передала музею грам-
мофонные записи песен и четыре альбома 
рисунков [4].

В сборе материалов активное участие 
принимало население республики. 

А. Тахо-Годи ставил перед Дагестанским 
музеем очень важные задачи, способствую-
щие культурному строительству в респу-
блике, решение которых было возможно 
при условии увеличения музейной площади 
и ассигнований, выделяемых для музея, 
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а также создания кадров музейных работ-
ников. 

Важной стороной работы музея как 
структурного элемента «в системе краевед-
ческих организаций национальных райо-
нов» А. Тахо-Годи считал экспедиционную 
деятельность и периодически организуемые 
выставки. При музее была организована би-
блиотека, велась оживленная издательская 
работа по публикации музейных коллекций, 
научно-исследовательская работа по фон-
дам музея и материалам проведенных экс-
педиций.

К 1930 году в музее имелись следующие 
отделы: военно-исторический, естественно-
исторический, историко-революционный, 
художественный, этнографический [12].

В работе музея важное внимание уделя-
лось и экономическим проблемам. Планиро-
валось создание сельскохозяйственного и 
геолого-минералогического отделов музея, 
включающих сведения о богатствах недр 
края и связанной с ними промышлен ности.

В перспективном плане работ по Даге-
станскому музейному комитету, в особен-
ности по музею, составленном А. Тахо-
Годи, в 1926 г. была намечена серия меро-
приятий по развитию музейного дела в 
республике. Прежде всего, ставились такие 
задачи, как содействие в организации музе-
ев в городах Буйнакск, Дербент, Кизляр; 
регистрация, охрана, изучение и популяри-
зация памятников искусства, старины и на-
родного быта в Дагестане; приобретение и 
изготовление музейного оборудования и ин-
вентаря; систематическое пополнение музея 
новыми экспонатами; культурно-просвети-
тельская работа музея и т. д. 

Одним из направлений деятельности в 
планах музейного комитета совместно с Да-
гестанским научно-исследовательским ин-
ститутом и Дагестанским музеем была ор-
ганизация гунибского национального запо-
ведника и стационарных систематических 
научных работ при нем. 

Возникновение краеведческого музея 
внесло важные изменения в сознание мест-

ного населения и в его отношение к 
историко-археологическому наследию. Му-
зей пользовался большой популярностью 
среди жителей республики. Ежегодно в за-
лах музея устраивались выставки на раз-
ные темы.

В музее побывал и знаменитый норвеж-
ский ученый и видный общественный дея-
тель, лауреат Нобелевской премии Ф. Нан-
сен. В сопровождении Тахо-Годи он в июле 
1925 г. прибыл из Владикавказа в Махачка-
лу, чтобы ознакомиться с экономикой, куль-
турой Дагестана, с тем, как решаются во-
просы национальной политики. Побывав в 
краеведческом музее, он восхищался экспо-
натами, отражающими многовековую, бога-
тую событиями историю дагестанских на-
родов [5, с. 282].

В 1929 году А. Тахо-Годи становится за-
местителем заведую щего отделом Главпро-
фобразования при Наркомпросе РСФСР. По 
его инициативе в Москве был создан Цен-
тральный научно-исследовательский педа-
гогический институт национальностей, ди-
ректором которого стал А. Тахо-Годи. 
Одновре менно он читал в МГУ курс по кав-
казоведению.

Высокий интеллект, широкое образова-
ние, безукоризненная внутренняя культура, 
прекрасные человеческие качества сниска-
ли А. Тахо-Годи авторитет и уважение не 
только в руководимом им коллективе, но и 
среди всех тех, с кем он общался, кто его 
знал. 

Будучи директором Дагестанского наци-
онального музея, музея народоведения 
СССР, А. Тахо-Годи внес огромный вклад 
в дело перестройки национальных музеев, 
превратил музей народоведения из этнохра-
нилища в подлинно показательный музей 
для национальной музейной периферии, за-
ложил прочный фундамент для укрепления 
и подъема всего музейного дела в респу-
бликах и областях. 

Следует отметить, что работа, проводи-
мая А. Тахо-Годи в бытность его директо-
ром народного музея СССР, исключитель-
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но высоко оценивалась бывшими его со-
трудниками, которые работали под его 
руководством. Известные профессора — 
С. А. То ка рев, Н. Н. Чебоксаров, В. М. Чи-
черов, Г. Ф. Де бец, А. И. Козаченко и др. — 
отзывались о Тахо-Годи как талантливом 
и способном руководителе и организато-
ре, ко торый «всемерно стремился улуч-
шить  научную, экспозиционную и по-
литико-про светительную работу музея» [5, 
с. 287].

Таким образом, в лице А. Тахо-Годи на-
роды Дагестана, Северного Кавказа и стра-
ны в целом имели крупнейшего деятеля 
науки, одного из талантливых руководите-
лей экономического и культурного строи-
тельства, оригинального мыслителя и про-

светителя, выдающегося общественного и 
государственного деятеля. 

Неоценим вклад Алибека Тахо-Годи 
в развитие краеведения и музейного дела 
в Дагестане. Идеи и мысли, высказанные 
А. Тахо-Годи в отношении организации му-
зейного дела, разработки музейной теории, 
формирования, размещения и обработки 
коллекций и др., не только не утратили сво-
его значения, но сохранили актуальность и 
по сей день. Деятельность А. Тахо-Годи по 
краеведению и музейному делу послужила 
базой для организации научно-иссле дова-
тельской и культурно-просвети тельной ра-
боты, что, в свою очередь, способствовало 
развитию духовного богатства и обществен-
ного сознания народа. 
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тысячелетИе хРИстИАнИзАцИИ РУсИ  
И ИстоРИко-кУльтУРнАя эволюцИя  
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нА цИвИлИзАцИонном ГоРИзонте РоссИйскоГо обществА
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разования и науки России (№ 2014/409), при поддержке Российского гуманитарного научного фонда 
(грант 12-03-00137).

В контексте определения значимости тысячелетия христианизации Руси с помощью 
историко-культурного анализа определяются цивилизационные горизонты, влиявшие на 
специфику эволюции государственно-церковных отношений.
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The millennium of a hristianization of Russia and historical  
and cultural evolution of the state and church relations  

in the civilization horizon of the Russian society

In a context of determination of the importance of the millennium of a hristianization of 
Russia by means of the historical and cultural analysis the civilization horizons evolutions 
of the state and church relations influencing specifics are defined.

Keywords: Church, civilization, paradigm, identity, Christianity, horizon, boundary.

новых для людей условиях без идеологи-
ческого паттерна, в ситуации, когда куль-
турная среда социума, специфика его мно-
говекового существования естественным 
образом определяют закономерности транс-
формации социальных институтов. Цивили-
зационные основы становятся паттернами, 
определяющими ход российской истории. 
Советская власть не смогла уничтожить эти 
основы, так как и сама в какой-то степени 
была их порождением. Попытка сделать 
идеологию интегральным фактором разви-

Рубеж 1980–90 гг. XX века ознаменовал 
важный этап отечественной истории — ста-
новление нового российского государства 
на основе ценностей демократии и свободы 
личности. Разрушение идеологии, происхо-
дившее вместе с распадом Советского Со-
юза, открыло горизонты для культурного 
развития социума, актуализировало стрем-
ление к новым интегративным императи-
вам, определяющим понимание единства 
российского общества. Формирование но-
вого государства происходит в совершенно 


