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Институт Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра 

Российской академии наук празднует 90 лет со дня основания. 

Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра Российской 

академии наук создан 20 октября 1924 г. как Научно-исследовательский институт при Наркомате 

просвещения ДАССР. В 1927 г. он был преобразован в Институт культуры при Совете народных 

комиссаров ДАССР. В 1938 г. переименован в Институт истории, языка и литературы. В 1945 г. он 

вошел в состав Дагестанской базы АН СССР, в 1949 – Дагестанского филиала АН СССР. В 

соответствии с постановлением Президиума РАН от 19 ноября 1991 г. № 273  институт выделен 

как Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН, 18 декабря 

2007г. в соответствии с постановлением Президиума РАН № 274 переименован в Учреждение 

Российской академии наук Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского научного 

центра РАН. Постановлением Президиума Российской академии наук от 13 декабря 2011 г № 262 

изменен тип и наименование института с Учреждения Российской академии наук Института 

истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН на Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт истории, археологии и этнографии 

Дагестанского научного центра Российской академии наук. В соответствии с Федеральным 

законом от 27сентября 2013г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации 

государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2013 г. № 2591-р Институт передан в ведение Федерального агентства научных организаций 

(ФАНО России). 

В разные годы институт возглавляли и много сделали для его развития Павлов Дмитрий 

Михайлович (1924–1930), Алиев Ибрагим Махмуд оглы (1931–1934), Тлюняев Абдуллах 

Кучукович (1935–1935), Гаджибеков Гаджибек Ахмедханович (1936–15.09.1937), Магомедов 

Расул Магомедович (01.02. 1938–30.06.1941; 20.11. 1945 – 13.06.1946), Назаревич Александр 

Фёдорович (1.07.1941–19.11.1945), Эмиров Нурмагомед Пираметович (13.11. 1947–1.02.1951), 

Кочарьянц Гурген Гевандович (23.03.1951–4.06.1953), Муркелинский Гаджи Бадавиевич (врио 

дир. 5.06.1953–28.03.1954), Даниялов Гаджиали Даниялович (28.05.1954–29.08.1972), Гамзатов 

Гаджи Гамзатович (1972–1992 – дир. ИИЯЛ, 1992–2004), Османов Ахмед Ибрагимович (1991–

2009) и Амирханов Хизри Амирханович (с 2009 по настоящее времия). 

При всех реорганизациях и руководителях главным направлением деятельности института 

остаются изучение истории и культуры народов Дагестана. Первоначально у института возникали 

проблемы, связанные с кадровым и финансовым обеспечением. При таком положении главное 

внимание институт обращал на проведение экспедиций для сбора документов и материалов, 

старопечатных книг и рукописей по истории и культуре горного края. Для их хранения при 

институте был создан рукописный фонд. 

В проведении экспедиций принимали участие известные ученые-кавказоведы Москвы и других 

городов: профессора А.С. Башкиров, Н.Ф. Яковлев, И.А. Орбели, К.В. Тревер и другие. За 

короткий период, с 1924 г. по 1927 г., в Дагестане было организовано 156 научных экспедиций, 

многие из которых носили историко-этнографический характер. К работе этих экспедиций 

привлекались и местные кадры, часть из которых в дальнейшем связала свою судьбу с наукой. 
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Большую роль в археологическом изучении края сыграла Северо-Кавказская археологическая 

экспедиция, начавшая свою работу в 1936 г. и продолжавшая ее в послевоенные годы. Она 

обследовала целый ряд ярких памятников. В разные годы экспедицию возглавляли А.П. Круглов, 

М.И.Артамонов, А.А. Иессен, Е.И. Крупнов, К.Ф. Смирнов. Они активно привлекали к работе 

экспедиций местную интеллигенцию и тем самым создавали основу дагестанской 

археологической школы. Организаторы и участники этих экспедиций оперативно вводили в 

научный оборот результаты работы экспедиций. 

Огромную работу провели историки и этнографы. На первых порах и здесь большую помощь 

оказали ученые московских и ленинградских школ. Они же способствовали подготовке местных 

научных кадров.   

Начавшаяся Великая Отечественная война прервала мирный созидательный труд сотрудников 

института. Многие ученые института ушли на фронт, другие были мобилизованы на 

строительство оборонительных сооружений. Численность сотрудников института сократилась 

более чем на половину. С небольшой частью оставшихся работников он был переведен в один из 

районов республики. И только по окончании войны ученые института смогли вернуться в 

Махачкалу и приступить к исследовательской работе. 

К 50-м гг. потенциал института значительно вырос. Это позволило уже в 1954 г. 

переориентировать работу научного коллектива на создание фундаментальных трудов – «Очерков 

истории Дагестана» в 2-х томах. Для того времени это было смелое решение, но попытка 

увенчалась успехом. У коллектива появилась уверенность в своих силах. Многие ученые 

института взялись за исследование крупных научных проблем, завершившихся подготовкой 

монографических работ. В 60-е гг. были подготовлены и изданы коллективные труды «Дагестан в 

годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг.» (Г.Ш. Каймаразов, И.К. Керимов, Г.С. 

Койстинен, А.Г. Мелешко), «Материальная культура аварцев» (М.М. Ихилов, С.С. Агаширинова, 

А.И. Исламмагомедов, М.А. Агларов), «Материальная культура даргинцев» (С.Ш. Гаджиева, М.О. 

Османов, А.Г. Пашаева), «Очерки истории Южного Дагестана» (Х.Х. Рамазанов, А.Р. Шихсаидов), 

монографические исследования «Каменный век Дагестана» (В.Г. Котович), «Эпоха раннего железа 

в Дагестане» (М.И. Пикуль), «Роль России в истории Дагестана» (В.Г. Гаджиев), «Общественный 

строй Дагестана в XIX в.» (Х.М. Хашаев), «Кумыки: историко-этнографическое исследование» 

(С.Ш. Гаджиева), «Борьба рабочих Северного Кавказа накануне и в период революции 1905–1907 

гг.» (М.Ш. Шигабудинов), «Рабочие в авангарде борьбы трудящихся Дагестана за установление 

Советской власти в Дагестане» (А.С. Гаджиев), «Социально-экономическое развитие 

дагестанского доколхозного аула» (Г.Г. Османов), «Национально-государственное строительство 

в Дагестанской АССР. 1920–1940 гг.» (М.А. Казанбиев), «Культурное строительство в Дагестане. 

1920–1940 гг.» (Г.Ш. Каймаразов), «Формирование интеллигенции. 1920–1940 гг.» (А.И. 

Эффендиев) и мн. др. С Институтом ИАЭ была связана научная деятельность видных 

ученых-историков – доктора ист. наук Х.-М.О. Хашаева, доктора ист. наук Г.А. 

Аликберова, доктора ист. наук Г.Г. Османова, доктора ист. наук И.К. Керимова, 

археологов – кандидата ист. наук Д.М. Атаева, кандидата ист. наук В.Г. Котовича, 

доктор исторических наук, профессор Гаджиев М.Г., кандидата ист. наук В.М. Котович 

и мн. др., а также замечательных ученых Б.М. Городецкого, Д.С. Габиева, А.И. Тамая, 

Б.К. Маллачиханова и мн. др. 
Вместе с ростом научного потенциала и развертыванием научно-исследовательской работы 

институт наращивал полевые археологические, этнографические, археографические и 

антропологические исследования. Широкую известность получили результаты работы молодой 

для республики археологической науки. Начиная с 1951 г. институт систематически проводит 

археологические экспедиции. В 1959 г. на археологической научной сессии, состоявшейся в 

Махачкале с участием ученых Москвы, Ленинграда, республик Закавказья и Северного Кавказа, 

отмечалось, что Дагестан, который до недавнего времени являлся одной из наименее изученных в 

археологическом отношении областей, стал в ряд основных центров интенсивных 

археологических исследований на Северном Кавказе. Отмечалось, что в Дагестане 

сформировалась своя археологическая школа. Своими первыми успехами дагестанская археология 

обязана таким ученым, как Р.М. Мунчаев, В.И. Канивец, И.П. Костюченко, В.Г. Котович, Д.М. 

Атаев, М.И. Пикуль, Н.Д. Путинцева и др., определивших правильные направления 

археологических поисков.  

Начиная с 1970 г. в Институте работали Великентская (начальник М.Г. Гаджиев), 

Центральнодагестанская (начальник О.М. Давудов), Дербентская (начальник А.А. Кудрявцев, позже 



– М.С.Гаджиев), Ирганайская новостроечная  (М. Г. Гаджиев), Кумторкалинская новостроечная 

(начальник Магомедов Р.Г.), Пласа-сыртская (начальник Л.Б. Гмыря) археологические экспедиции, 

а также Археографические (нач. А.Р. Шихсаидов) и этнографические (в разные годы руководили 

С.Ш. Гаджиева, А.И. Исламмагомедов, М.-З.О. Османов) экспедиции. Благодаря работе этих 

экспедиций были сделаны новые открытия, имеющие огромное значение для науки, выпущены 

монографии и отдельные статьи.    

Немало ученых, начавших свою научную деятельность в стенах Института, стали видными 

организаторами науки, известными учеными, ведущими профессорами вузов. В их числе член-

корр. РАН, проф. P.M. Мунчаев, А.-Г.К. Алиев, доктора ист. наук, проф.: Б.Б. Булатов, А.Г. 

Гаджиев, М.Р. ГасановМ.Г. Магомедов, Х.Х. Рамазанов, М.Ш. Шигабудинов и др. 

Обобщающие исследования 60-х гг., выполненные сотрудниками института, проблемные 

статьи, изданные в «Ученых записках» ИИЯЛ, журналах и периодических изданиях, сборники 

документов, полевой материал, собранный в экспедициях, – все это послужило теоретической и 

источниковой основой для подготовки к изданию четырехтомной «Истории Дагестана с 

древнейших времен до наших дней». В составе авторского коллектива были как те, кто участвовал 

в написании «Очерков истории Дагестана», так и те, кто пришел в науку несколько позднее, но 

проявил себя сложившимися высококвалифицированными специалистами. Четырехтомник 

«Истории Дагестана» вышел в свет в 1967–1968 гг. в издательстве «Наука». В ней преодолены 

существовавшие до этого искажения и некорректные представления о Дагестане, вскрыта 

несостоятельность бытовавших ранее концепций о господстве в Дагестане в XIX в. 

патриархально-родовых отношений, обоснована теория о становлении и развитии феодальных 

отношений и вовлечении горного края в общероссийский рынок; отмечаются огромные 

достижения дагестанских народов в развитии экономики, культуры и науки, во всех сферах жизни. 

Институт проводит большую работу по выявлению, систематизации, изучению и изданию 

письменных памятников, публикации сборников документов и материалов, пользующихся 

спросом не только у специалистов, но и у широкой общественности. Проводимые в последние 

годы институтом археологические, археографические и этнографические экспедиции 

финансируются за счет грантов, получаемых из российских и международных научных фондов. 

Здесь отличились наши сотрудники А.Р. Шихсаидов, М.С. Гаджиев, Л.Б. Гмыря, Р.Г. Магомедов, 

З.С. Абдулагатов, Г.А. Атаев и др.  

В 1974 г. Институт истории, языка и литературы отмечал свой 50-летний юбилей. За большие 

заслуги в развитии исторической и филологической наук Институт был награжден орденом «Знак 

Почета». Высоких наград были удостоены и сотрудники института С.Ш. Гаджиева, Г.Ш. 

Каймаразов, В.Г. Гаджиев, Г.Г. Османов и другие. За годы своего существования институт издал 

десятки тысяч работ по актуальным проблемам истории, археологии и этнографии, а также 

социологии, философии и права.  

В 1976 г. ученые института вместе с коллегами научных центров Москвы, Санкт-Петербурга, 

республик, краев и областей Северного Кавказа приступили к подготовке четырехтомной 

«Истории народов Северного Кавказа с древнейших времен до наших дней». Работа такого 

крупного масштаба, посвященная большому региону, осуществлялась в Советском Союзе 

впервые. Но благодаря слаженной работе большого авторского коллектива подготовка всех 4-х 

томов «Истории народов Северного Кавказа» в 70-е гг. в основном была завершена. Однако из них 

лишь два первых тома были изданы в 1988 г., а оставшиеся два тома по разным причинам так и 

остались не доведенными до издательской кондиции. В первых двух томах издания представлена 

широкая панорама сложнейших событий истории северокавказских народов, основные аспекты их 

социально-экономического, политического и культурного развития. 

В 80–90 гг. в кризисном положении оказались как общество, так и советская наука. Но 

историческая наука, как в России, так и в Дагестане, оказалась затребованной. Возникли острые 

вопросы об общественном развитии и законах развития истории, на которые потребовались 

адекватные ответы. И они были получены. Более того, для организации эффективной организации 

научных исследований в 1992 г. по инициативе директора Института истории, языка и 

литературы, члена-корреспондента РАН Г.Г. Гамзатова институт был разделен на два 

самостоятельных подразделения ДНЦ РАН – исторического и филологического профиля. 

К Институту истории, археологии и этнографии отошли отделы истории Дагестана, нового и 

новейшего времени, археологии, этнографии, восточных рукописей, социологии, сектор 

источниковедения, рукописный фонд, археологические фонды. В Институте истории, археологии 

и этнографии тогда работало 124 человека, в том числе 23 доктора и 41 кандидат наук. Этот 



научный потенциал позволил институту продолжать исследования на высоком уровне, 

отвечающим современным требованиям. За короткое время после создания Института ИАЭ было 

издано много коллективных и индивидуальных  монографий, сборников статей, статьи в 

различных изданиях, учебники и учебные пособия для учащихся школ и студентов вузов и 

средних специальных учебных заведений. Особо следует отметить работы: «История Дагестана с 

древнейших времен до XV в. включительно» (М.Г. Гаджиев, О.М. Давудов, А.Р. Шихсаидов), 

«Материальная культура Дагестана албанского времени» (О.М. Давудов), «Хозяйственно-

культурные типы (ареалы) Дагестана с древнейших времен до XX в.», «Хозяйственно-культурные 

типы (ареалы) Дагестана в советскую эпоху» (М.З. Османов), «Дагестанские исторические 

сочинения» (А.Р. Шихсаидов, Т.М. Айтберов, Г.И. Оразаев), «Прикаспийский Дагестан в эпоху 

великого переселения народов» (Л.Б. Гмыря), «Археологическая карта Дагестана» (А.И. Абакаров, 

О.М. Давудов), «Одежда народов Дагестана», получившая премию по качеству издания (А.Г. 

Булатова, С.Ш. Гаджиева, Г.А. Сергеева), «Историческая география Дагестана» в 3-х томах (Б.Г. 

Алиев, М.-С.К. Умаханов), «Дагестанское село: экономика, культура, социальная структура (70–

80-е гг. XX в.)» (А.И. Османов, Г.А. Искендеров), «Аграрные преобразования в Дагестане и 

переселение горцев на равнину (20–70 гг. XX в.» (А.И.Османов), «Немеркнущий подвиг народа» 

(Г.Ш. Каймаразов), «Ислам и исламская культура в Дагестане» (рук. авт. коллектива А.Р. 

Шихсаидов), «Арабская рукописная книга в Дагестане» (А.Р. Шихсаидов, Н.А. Тагирова, Д.Г. 

Гаджиева), «Дагестанцы в Турции» (А.М. Магомеддадаев), «Ногайцы в XV–XVIII вв.» (Д.С. 

Кидирниязов); коллективные труды: «Народы Дагестана», сборники документов «Репрессии 30-х 

годов в Дагестане» и мн. др. Крупнейшим достижением последних лет Института является выход 

в издательстве «Наука» (Москва) и «Юпитер» (Махачкала) из печати двухтомного издания 

«Истории Дагестана с древнейших времен до наших дней» – капитального труда, охватывающего 

период с древнейших времен и до наших дней. Это единственное в системе Академии наук 

издание обобщающего характера, изданное за период от начала, так называемых, горбачевских 

реформ. Общественность отмечает это издание как вершину достижений исторической науки 

Дагестана. Это стало возможным благодаря неутомимой работе авторского коллектива, работам, 

проведенным в прошлом и настоящем. Авторы не ограничились изложением своего мнения о 

наиболее крупных, узловых проблемах истории, а указали на другие мнения, существующие по 

той или иной проблеме, выделили наиболее дискуссионные проблемы. 

В настоящее время эффективную научную работу института обеспечивают замечательные 

ученые-историки доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, профессор, Заслуженный 

деятель науки РФ и РД Османов А.И., доктор исторических наук, профессор, Заслуженный 

деятель науки РСФСР и ДАССР Каймаразов Г.Ш., доктор исторических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РСФСР и ДАССР Шихсаидов А.Р., доктор исторических наук, 

профессор, Заслуженный деятель науки РД Далгат Э.М., доктор исторических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РД Искендеров Г.А., доктор исторических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РД Мирзабеков М.Я., доктор исторических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РД Магомедов Н.А., доктор исторических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РД АлиевБ.Г., доктор исторических наук, Заслуженный деятель науки 

РД Кидирниязов Д.С., доктор исторических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РД 

Дадаев Ю.У., доктор исторических наук Семенов И.Г., кандидат исторических наук Иноземцева 

Е.И., кандидат исторических наук Какагасанов Г.И., кандидат исторических наук Каймаразова 

Л.Г., кандидат исторических наук Наврузов А.Р., археологи – доктор исторических наук, член-

корреспондент РАН, профессор, Заслуженный деятель науки РД Амирханов Х.А., доктор 

исторических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РД Гаджиев М.С., доктор 

искусствоведения, профессор, Заслуженный деятель науки РД Маммаев М.М., доктор 

исторических наук, Заслуженный деятель науки РД Гмыря Л.Б., кандидат исторических наук 

Магомедов Р.Г., кандидат исторических наук Давудов Ш.О., кандидат исторических наук 

Таймазов А.И., этнографы – доктор исторических наук Магомедханов М.М., доктор исторических 

наук, профессор, Заслуженный деятель наук РФ и РД Агларов М.А., доктор исторических наук, 

Заслуженный деятель науки РД Алимова Б.М., доктор исторических наук Рамазанова З.Б., доктор 

исторических наук Сефербеков Р.И., доктор исторических наук, Заслуженный деятель науки РД 

Гимбатова М.Б., кандидат исторических наук Ибрагимов М-Р.А., кандидат исторических наук 

Мусаева М.К., социологи – кандидат философских наук Абдулагатов З.М., доктор философских 

наук Шахбанова М.М. и мн. др. 



Успешной научно-исследовательской работе института способствуют международные связи 

сотрудников института. Ученые из стран ближнего и дальнего зарубежья не только участвуют в 

работе научных конференций, проводимых институтом, но и принимают участие в исследованиях 

наших ученых, а также в изданиях их результатов. К примеру, издан в Германии на немецком 

языке и в России на русском языке труд дагестанского ученого Назира из Доргели, 

подготовленный М. Кемпером из Бохумского университета и главным научным сотрудником 

института А.Р. Шихсаидовым. Регулярно выходят в зарубежных изданиях статьи сотрудников 

Института ИАЭ ДНЦ РАН. Особенно активны связи археологов и этнографов института с 

зарубежными коллегами.  

Наиболее продуктивны связи института с родственными научными центрами России. 

Совместные исследования Института ИАЭ ДНЦ РАН, Института археологии РАН и Института 

археологии и этнографии СО РАН привели к открытию и изучению раннеплестоценных 

памятников, которые легли в основу кардинальных изменений в науке.  

В Институте ИАЭ ДНЦ РАН функционировал диссертационный совет по защите докторских 

диссертаций по специальностям отечественная история, археология и этнография. Совет проводил 

большую работу по организации защиты диссертаций и подготовке высококвалифицированных 

кадров историков как для Дагестана, так и для Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Чиркесии, 

Калмыкии, Чечни и Краснодара.  

Институт проводит различные международные, всероссийские и региональные научные 

конференции и симпрзиумы и его сотрудники принимают участие в научной жизни России и 

стран ближнего и дальнего Зарубежья. Весьма продуктивны связи института и его сотрудников с 

зарубежными научными центрами.       

Сегодня примером в труде, научном поиске и производственной дисциплине служат наши 

ветераны – доктор исторических наук, член-корр. РАН, профессор, Заслуженный деятель науки 

РФ и РД Ахмед Ибрагимович Османов, доктор филологических наук, профессор, Лауреат 

государственной премии РФ Магомед-Нури Османович Османов, доктор исторических наук, 

профессор, Заслуженный деятель науки РСФСР и ДАССР, Лауреат Премии Правительства РФ 

А.Р. Шихсаидов, доктор исторических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РСФСР и 

ДАССР Ганни Шихвалиевич Каймаразов, доктор исторических наук, профессор, Заслуженный 

деятель науки РФ и РД Мамайхан Агларович Агларов, доктор исторических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РД Багомед Гадаевич Алиев, доктор исторических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РД Гаджимурад Абдулаевич Искендеров и др.  

В заключение хочется отметить, что к своему юбилею Институт истории, археологии и 

этнографии ДНЦ РАН подошел с крупными достижениями. Наиболее впечатляющие успехи 

отмечены в исследовании первобытной культуры, древних и средневековых памятников, проблем 

урбанизации, оседлых и кочевых племен и народов, в историко-этнографическом исследовании 

дагестанских народов, вопросов их этногенеза и этнической истории, формирования развития и 

преобразования хозяйства, материальной и духовной культуры. Учеными института во многом по-

новому освещены проблемы особенностей становления и развития феодализма и капитализма, 

социально-экономических, политических культурных процессов в Дагестане в дореволюционный 

и послереволюционный периоды. 

Значительные работы проведены по сбору, фиксации и изучению богатейших памятников 

письменной культуры на дагестанских, русском, арабском, персидском, тюркских языках, 

свидетельствующих о древнейших взаимосвязях горного края с народами Кавказа, России и стран 

Ближнего Востока. В Рукописном фонде Института ИАЭ хранятся коллекции ценнейших 

письменных памятников, которые вызывают интерес как у дагестанских и российских ученых, так 

и у иранских, немецких, израильских и других исследователей. Институт проводит огромную 

работу по спасению археологического наследия народов Дагестана.  

Институт, как крупнейшее научное учреждение на юге России, нацелен на решение наиболее 

актуальных проблем исторической науки Дагестана и Северного Кавказа: 

– изучение процессов становления и развития древних культур на Восточном Кавказе, 

выявление закономерностей культурно-исторического взаимодействия ранних цивилизаций Юго-

Восточной Европы, Закавказья и Ближнего Востока, роли и значения древнего города в 

государственно-политической, культурно-экономической структуре мировых цивилизаций, 

духовного мира древнего населения, памятников эпохи ранней и средней бронзы, раннежелезного 

века и средневековья, древнего и средневекового искусства (камнерезного искусства, бронзового 

литья, резьбы по дереву и т.д.); 



– изучение традиционной материальной и духовной культуры народов Дагестана, их 

этногенеза, хозяйственной деятельности, семейного и общественного быта, подготовка историко-

этнографических очерков по всем дагестанским народам, дагестанской зарубежной диаспоре; 

– исследование особенностей экономического развития, социальной структуры, политической 

системы и духовной культуры народов Дагестана в эпоху развития феодализма, исторических 

судеб народов Дагестана на фоне мировой цивилизации, истории их взаимоотношений между 

собой и с народами Кавказа, Средней Азии, России, ближневосточных и западноевропейских 

стран; 

– разработка проблем национальных отношений, культуры народов Дагестана в новое и 

новейшее время, социально-экономических процессов в дагестанском селе в период 

преобразований 80–90-х гг. XX в., роста промышленного и культурно-технического уровня 

рабочих Дагестана (60–90 гг. XX в.), роли транспорта и строительной индустрии в экономическом 

и социальном развитии Дагестана; 

– дальнейшее развитие исследований по выявлению, фиксации, систематизации, подготовке 

каталогов памятников письменной культуры народов Дагестана (на арабском, персидском, 

тюркском и дагестанских языках), а также по выявлению, отбору, археографической обработке и 

изданию ранее неопубликованных ценных источников по истории Северного Кавказа и Дагестана 

нового и новейшего времени; 

– выявление и изучение основных социально-экономических, политических, 

этнодемографических и этнокультурных тенденций современного дагестанского общества, 

проблем национальных отношений, занятости населения Дагестана в городах и сельской 

местности, проведение регулярных социологических опросов с целью отслеживания общественного 

мнения населения республики; 

– проведение археологических, археографических и этнографических экспедиций с целью 

выявления, фиксации, учета и сбора материалов исторического, культурного, эпистолярного 

наследия народов Дагестана, архивных и иных материалов, представляющих историческую 

ценность. 

          

   

 

 

 


