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Аннотация: Авторами воссоздана ретроспектива развития исторической науки, в частности, 

историографии древнего и средневекового Дагестана в рамках Института истории Дагестана с 20-

х годов XX века, дана оценка вклада дагестанских ученых в отечественное кавказоведение, в 

рамках статьи освещены основные этапы развития Института истории, показаны и оценены 

бесспорные успехи ученых во всестороннем изучении истории древнего и средневекового 

Дагестана, в создании  фундаментальных монографических исследований и обобщающих трудов, 

в подготовке местных кадров ученых-историков высшей квалификации. Дается характеристика 

основных направлений научно-исследовательской деятельности в области древней и 

средневековой истории Сектора истории досоветского периода ИИЯЛ Даг. ФАН СССР, затем 

Отдела, затем Центра истории Дагестана ИИАЭ ДНЦ РАН и сегодня – Отдела древней и 

средневековой истории Дагестана ФГБУН ИИАЭ ДНЦ РАН. В статье приведены основные 

показатели научно-творческого актива сотрудников Отдела за последние годы, а также 

определены перспективные направления исследовательской деятельности на ближайшее будущее. 

 

Abstract: The authors of the article have recreated the retrospective of the development of historical 

science, in particular, historiography of ancient and medieval Dagestan within the scope of the Institute of 

Dagestan History from the 20s of the 20
th
 century, esteemed the contribution of Dagestan scientists to 

national research of the Caucasus. The article covers the main stages of the development of the Institute 

of History, shows and evaluates decided success of the scientists in comprehensive study of history of 

ancient and medieval Dagestan, in creation of fundamental monographs and summarizing works, in 

training local scientists – highly skilled historians. The authors describe the main areas of research 

activity related to the ancient and medieval history of the Sector of History of Pre-Soviet period of the 

Institute of History, Language and Literature of the Dagestan Branch of Academy of Sciences of the 

USSR, later the Department and then the Center for Dagestan History of the Institute of History, 

Archeology and Ethnography of the Dagestan Scientific Center of the Russian Academy of Sciences and 

nowadays the Department of Ancient and Medieval History of Dagestan of the Federal State Budgetary 

Scientific Institution of the IHAE of the DSC of the RAS. The authors present the key indicators of the 

scientific and creative work of the Department staff over the last years, and define perspectives for 

research for the short-term. 
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international relations, joining of Dagestan to Russia, national-liberation movement, struggle against the 

Safavid and Ottoman expansion. 

 

Значение исторической науки в системе современного социально-гуманитарного знания в связи 

с радикальными переменами, происходящими в мире в последние десятилетия, неизмеримо 

возрастает. В этой связи, несмотря на то обстоятельство, что сегодня фундаментальная наука в 

целом переживает весьма сложное время, особо востребована ответственность историка перед 

обществом, так как исследуя прошлое, мы извлекаем уроки, анализируем настоящее и, что 

особенно важно, определяем задачи на будущее.  

Историческая наука Дагестана, являющаяся в принципе детищем советской историографии, 

прошла с 20-х гг. XX в. большой путь, внося неоценимый вклад в отечественное кавказоведение, 

создавая фундаментальные монографические исследования и обобщающие труды, готовя местные 

кадры квалифицированных ученых-историков. Сегодня изучение истории народов древнего и 

средневекового Дагестана базируется на традициях предшественников, таких крупных 

кавказоведов, как Р.М. Магомедов, Х.-М.О. Хашаев, С.Ш. Гаджиева, Р.Г. Маршаев, А.И. Тамай, 

В.Г. Гаджиев и др., создавших фундаментальные труды, освещающие целый ряд важнейших 

проблем истории досоветского Дагестана. Но наиболее важной заслугой их следует считать 

исследования уровня социально-экономического развития народов Дагестана в средневековый 

период, проблемы генезиса феодализма в Дагестане. 

Современный Отдел древней и средневековой истории Дагестана является прямым 

правопреемником Сектора истории, в свое время положившего начало формированию Института 

истории, археологии и этнографии в Дагестане, прошедшего в своем развитии несколько важных 

этапов, добившись бесспорных успехов во всестороннем изучении истории народов Дагестана при 

благотворном влиянии и помощи ученых ведущих научных учреждений Великой страны. 

Образованный в середине XX столетия Сектор истории вскоре в связи с потребностями более 

предметного и тщательного изучения различных проблем истории региона был разделен на два 

самостоятельных подразделения – секторов досоветского и советского периода. Сектором 

досоветского периода долгое время руководил крупный кавказовед, д-р ист. н., профессор В.Г. 

Гаджиев, выпускник исторического факультета МГУ, Заслуженный деятель науки РСФСР и 

ДАССР. 

Основные направления научно-исследовательской деятельности В.Г. Гаджиева – проблемы 

дореволюционной истории народов Кавказа, генезиса феодализма в Дагестане, взаимоотношений 

народов Дагестана с Россией, народами Кавказа и Ближнего Востока (Гаджиев В.Г., 1965; 1979). 

Его исследования вылились в более 300 научных публикаций, среди которых – фундаментальные 

монографии, разделы академических изданий «История Дагестана» (Т. 1. М., 1967); «История 

народов Северного Кавказа» (М: Наука 1988). Профессор В.Г. Гаджиев награжден орденом «Знак 

Почета», медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда», почетными грамотами Президиума 

АН СССР, Президиума Верховного Совета ДАССР, золотой медалью «Имам Шамиль», отмечен 

Международным исследовательским центром включением его биографии в 23 том издания «Кто 

есть кто» и в 13 том публикуемого тем же Центром издания «Человек года». 

Под его руководством был подготовлен ряд квалификационных трудов как сотрудниками 

отдела, так и аспирантами из республик Северного Кавказа. Их имена сегодня известны всему 

научному сообществу региона: многие из них сами руководят различными научными 

подразделениями ВУЗов и НИИ, в частности, Дагестана, Чеченской и Ингушской республик.  В 

рамках Сектора истории Дагестана досоветского периода в диссертационном исследовании Ш.М. 

Ахмедова на основе разнообразных источников убедительно показано, как и в каких условиях шло 

развитие феодальных отношений в Дагестане в V–XI вв. в Дагестане (Ахмедов Ш.М., 1970). А.Р. 

Шихсаидовым было завершено исследование, в котором рассматриваются основные этапы 

становления и развития феодальных отношений в Дагестане в X–XIV вв. (Шихсаидов А.Р., 1972). 

Достойна внимания и его работа «Ислам в средневековом Дагестане VII–XV вв.» (Шихсаидов 

А.Р.). 

Очень сложным, вызывающим наиболее горячие споры, являлся и является вопрос об уровне 

общественно-экономического развития так называемых «вольных» обществ Дагестана. Ученые 

Сектора, в частности Б.Г. Алиев, Д.М. Магомедов, многие годы посвятили разработке этой 

дискуссионной проблеме, что вылилось в издание нескольких монографий, подготовку научных 

трудов высшей квалификации (Алиев Б.Г., 1966; 1973; 1999). 



Исследование проблемы развития феодальных отношений в Дагестане, административное 

устройство, политический строй, характерные черты и особенности феодальных владений и 

союзов сельских общин традиционно занимали внимание сотрудников Сектора – М.Р. Гасанова, 

М.-С.К. Умаханова и др. В центре внимания медиевистов Сектора досоветского периода ИИЯЛ Даг. 

ФАН СССР находились и проблемы земледелия и землепользования в Дагестане, история горского 

крестьянства. 

Особое внимание дагестанских историков отводилось и отводится проблемам многовековых 

дагестано-русских взаимоотношений, истории присоединения Дагестана к России, роли русского 

народа в исторических судьбах народов Дагестана.  

Не секрет, что традиционно действия России на Кавказе в целом, в Дагестане – в частности, по 

вполне понятным причинам оцениваются как в отечественной, так и в зарубежной историографии 

Востока и Запада весьма различно. Причина неутихающих «историографических войн» кроется не 

только в политической ангажированности самих исследователей, но и в дискуссионности самой 

проблемы (См.: Трепавлов В.В., 2007. С. 155–163). Более того, как показывает время, в наши дни 

наблюдается тенденция рассматривать многовековую историю русско-кавказских 

взаимоотношений преимущественно с позиции конфронтации. И поэтому эта проблема 

неослабевающей актуальности и значимости традиционно на острие научных интересов 

дагестановедов, как и проблема длительного и неоднозначного рассматриваемого историками 

процесса «добровольного вхождения», «присоединения», «инкорпорации» и т.д. Дагестана в 

состав Российской империи, в ее политико-административную и экономическую систему. 

Серьезный интерес сотрудников Сектора вызывали проблемы истории многогранных 

взаимоотношений Дагестана с Грузией, Азербайджаном, с сопредельными народами Северо-

Восточного Кавказа. Результаты этих исследований воплотились в издания различной степени 

важности  и востребованности временем и обществом. 

Учеными Сектора многое было сделано в изучении истории народно-освободительных войн 

горцев с иноземными завоевателями. В их работах нашла освещение история самоотверженной 

борьбы народов Дагестана против ирано-турецкой экспансии в XVI–XVIII вв. В «Очерках», 

«Истории Дагестана», а также в ряде обобщающих исследований дагестанских историков были 

сделаны серьезные попытки осветить борьбу горцев Дагестана против шахов Ирана в XVII в. В 

трудах Р.М. Магомедова, А.И. Тамай, В.Г. Гаджиева, М.-С.К. Умаханова рассматривались 

традиционные принципы захватнической политики иранских шахов на Кавказе, исследовались 

характер и движущие силы антииранского выступления горцев 1712–1721 гг., подробно 

освещалась самоотверженная борьба горцев против полчищ Надир-шаха, характеризовалась 

позиция владетелей Дагестана в период нашествий захватчиков (Гаджиев В.Г., 1996). Однако, как 

покажет время, некоторые выводы и положения, содержавшиеся в этих исследованиях, 

потребовали впоследствии более развернутого обоснования. 

Значительную работу историки Института проделали в исследовании социальных движений в 

регионе. По их инициативе в октябре 1956 г. в Махачкале проходила Всесоюзная научная сессия по 

проблеме движения горцев под руководством Шамиля. Историки Дагестана приняли также 

активное участие и во всесоюзном совещании по вопросу о характере движения горцев Северного 

Кавказа в первой половине XIX в. (Обсуждение вопроса о движении горских народов…,1956). Как 

показало время, решения и основные выводы этих сессий оказали известное влияние на 

дальнейшее, более углубленное изучение характера движений горцев Северо-Восточного Кавказа 

в 20–50-е гг. XIX в. 

В Секторе истории Дагестана досоветского периода достойное место занимали исследования 

истории пореформенного периода, направленные на изучение и освещение важнейших проблем 

истории образования Дагестанской области, крестьянской реформы, особенностей аграрных 

отношений, характера антиколониальных выступлений горского крестьянства, зарождения и 

развития капиталистических отношений в Дагестане и др.  

Еще в рамках Сектора истории досоветского периода уделялось серьезное внимание изучению 

метрологии, топонимики и особенно исторической географии. Позже уже в Центре истории 

Дагестана д-рами ист. наук Б.Г. Алиевым и М.-С.К. Умахановым были подготовлены и изданы три 

тома исторической географии Дагестана. 

Историками Института, занимавшимися проблемами истории досоветского периода, был 

подготовлен и издан ряд публикаций важнейших архивных документов и материалов, 

освещающих различные аспекты средневековой истории, такие как: «Русско-дагестанские 

отношения в XVII – первой половине XVIII вв.» (1958), «Русско-дагестанские отношения в XVIII 



– начале XIX вв.» (1988); «История, география и этнография Дагестана XVIII–XIX вв.»; 

«Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20–50 гг. XIX в.»; «Феодальные отношения в 

Дагестане» и др. 

В 2000 г. два Сектора истории были объединены в Центр по изучению истории Дагестана. В 

рамках Центра сотрудники, занимавшиеся исследованием древней и средневековой истории, 

продолжили традиции, заложенные в основу исторических изысканий Института в этой области в 

XX в. Об этом красноречиво свидетельствуют их достижения за период с 2000 по 2009 гг. – это 

фундаментальные монографии, серьезные успехи в повышении научной квалификации 

сотрудников, огромный свод публикаций и докладов на научных конференциях различного 

уровня как в Республике, так и за ее пределами (См.: История Дагестана…, 2010). 

В эти годы специалисты древней и средневековой истории принимали самое активное участие 

в выполнении весьма ответственной задачи в подготовке нового двухтомного издания Истории 

народов Дагестана с древнейших времен, которое было призвано синтезировать основные 

достижения современной отечественной историографии, т.е. создать капитальный коллективный 

труд на уровне современных научно-методологических подходов. 

В апреле 2010 г. для облегчения руководства разросшейся структурой Центр истории Дагестана 

был разделен на Отдел древней и средневековой истории Дагестана и Отдел истории нового и 

новейшего времени. Заведующим отделом древней и средневековой истории Дагестана был 

избран д-р ист. наук, проф. Н.А. Магомедов. 

В Отделе на сегодняшний день работают 15 сотрудников: 7 докторов, 8 кандидатов 

исторических наук. Что касается занимаемых сотрудниками должностей, то это: 1 – заведующий 

Отделом, 1 – главный научный сотрудник, 3 – ведущие научные сотрудники, 4 – старшие научные 

сотрудники, 3 – научные сотрудники, 3 – и.о. младших научных сотрудников.  

Отдел древней и средневековой истории Дагестана работает в рамках научного направления 

РАН «Дагестанское общество в истории Кавказа и России: власть, демократия, личность». 

Тематика исследований сотрудников сводится к следующим основным направлениям: 

– савиры в V–IX вв. (этнический, политический и военный аспекты истории); 

– эпиграфические памятники Дагестана в период раннего Средневековья; 

– арабские географические источники о раннесредневековом Дагестане (IX–XII вв.): 

(интерпретация и биографические сведения их авторов, историографический обзор сочинений); 

–Алазанская долина в X–XV вв. и ее связи с Дагестаном; 

– дагестанское общество в орбите мусульманской цивилизации XV–XVII вв.; 

– крестьянское землевладение и мелкотоварное крестьянское хозяйство Дагестана в XV–XVII вв.; 

– особенности и трансформация социальной структуры дагестанского общества в эпоху феодализма; 

– Дагестан в сфере геополитических интересов Ирана, Турции и России на Кавказе в XV–XVII вв.; 

 – дипломатические отношения между Россией и государственными образованиями Дагестана 

(XVII – начало XIX в.); 

– ирано-российское соперничество за господство над Дагестаном в XVIII – начале XIX в.; 

– российские города-крепости в Дагестане (строительство, торгово-экономическое и военное 

значение) в XVIII в.; 

– политические, торгово-экономические и этнокультурные взаимоотношения народов 

Дагестана с народами Северного Кавказа в XVIII – середине XIX в.; 

– русское население Дагестана в северо-кавказском историко-культурном контексте 

(взаимодействие, взаимовоздействие, синтез) (Вторая половина XVI–XVIII вв.); 

– Западный Прикаспий во внутренних и внешних торгово-экономических связях в XVII–XVIII вв.; 

– возникновение и функционирование воинских формирований и организаций в государстве 

Имамат в 1828–1859 гг.; 

– место и роль знамени в системе военно-политической культуры Дагестана средневекового и 

нового времени. 

Данная тематика исследований соответствует направлениям научных исследований, 

определенных Уставом ИИАЭ ДНЦ РАН. 

В научно-творческом активе сотрудников Отдела следует выделить следующие 

фундаментальные труды: коллективная монография «История многовековых взаимоотношений и 

единения народов Дагестана с Россией. К 150-летию окончательного вхождения Дагестана в 

состав России» (Махачкала, 2009). В книге освещена история русско-дагестанских отношений со 

времени установления первых контактов Древнерусского государства с Дагестаном, исторические 



предпосылки присоединения края к России, прослежена роль России в социально-экономическом, 

культурном развитии дагестанских народов в XIX, XX и начале XXI вв. 

Монография Б.Г. Алиева «Структура класса феодалов и формы феодального землевладения в 

Дагестане в XVIII – первой половине XIX в.» (Махачкала, 2011), посвященная одному из 

основных классов дагестанского общества, основным сословным группам, а также особенностям 

феодального землевладения. 

Монография Н.А. Магомедова и А.А. Маханова «Табасаран во взаимоотношениях России, 

Ирана и Турции в XVIII – начале XIX вв.», в которой исследуется внешнеполитическая история 

одного из крупных и влиятельных государственных образований Южного Дагестана – Табасарана 

в XVIII – начале XIX в. В работе показаны место и роль Табасарана в системе международных 

отношений России, Ирана и Турции на Кавказе, освещены методы и средства реализации 

кавказской политики этих держав, воссоздана историко-политическая панорама борьбы горцев 

против притязаний соперничавших держав в XVIII – начале XIX в. 

Монографическое исследование Н.А. Магомедова «Образование Дербентско-Кубинского 

ханства и его влияние на внутриполитическое положение и на экономическое развитие Дагестана 

во второй половине XVIII – начале XIX в.» (Махачкала, 2012), в котором впервые в отечественной 

историографии освещается образование Дербентско-Кубинского ханства под эгидой Фатали-хана, 

раскрывается внутри- и внешнеполитическое положение ханства, показаны его торгово-

экономические связи с Россией, народами Дагестана, с населением Азербайджана. 

«История Дагестана: аннотированный библиографический указатель» (Составители: А.О. 

Муртазаев и Ш.А. Магарамов), в котором систематизированы научные публикации, посвященные 

истории Дагестана с древнейших времен до наших дней, отражен накопленный опыт изучения 

истории Дагестана дореволюционного, советского и постсоветского периодов. 

Монография Д.С. Кидирниязова «Дагестан и Северный Кавказ в политике России в XVIII – 20-е 

гг. XIX в.» (Махачкала, 2013), в которой осуществлено комплексное исследование различных 

сторон российской политики на северном Кавказе, анализированы этнодемографические, 

социально-экономические, политические и межконфессиональные факторы, повлиявшие на 

характер российско-северокавказских взаимоотношений, на методы действия российской 

администрации, соотношения в них мирных и военных способов в попытках решения местных 

проблем. 

Монография Е.И. Иноземцевой «Институт рабства в феодальном Дагестане. Очерки истории» 

(Махачкала ИИАЭ ДНЦ РАН, 2014), в которой автор, опираясь на данные архивных и 

литературных источников, статьи обычного права народов Дагестана, широко применяя аналогии 

из исторического прошлого сопредельных кавказских народов, стран средневекового Востока и 

Русского государства, сделала попытку обобщить, дополнить и развить изыскания отечественной 

историографии, раскрыв основные аспекты пока еще во многом дискуссионной проблемы 

института рабства в феодальном Дагестане. Работа раскрывает значение соционимов в языках 

народов Дагестана, несущих в себе содержание понятия «раб», освещает формы порабощения и 

источники рабства, показывает ряд форм социально-правового и имущественного положения этой 

категории зависимого населения, изучает место и значение рабства в экономической жизни, 

освещает торговлю «живым товаром», показывает формы освобождения рабов в Дагестане. 

Среди перспективных направлений отдела можно выделить следующее: 

– исследование взаимоотношений стран и народов Кавказа с кочевым миром Юго-Восточной 

Европы в древности и в раннем средневековье; 

– изучение торговых и политических интересов Древнерусского государства на Кавказе 

(домонгольский период); 

– разработка проблемы социально-экономического и политического развития Дагестана, его 

торгово-экономических связей с Россией и народами Кавказа в период Средневековья; 

– разработка взаимоотношений Дагестана с Россией в контексте политики Ирана и Турции на 

Кавказе в позднее Средневековье; 

– исследование интеграционных процессов народов Дагестана и России в период Кавказской 

войны и их участия в формировании государственности. 

Рост научных кадров – проблема, которая традиционно занимает внимание актива Отдела. Ведь 

подготовка научной смены научных кадров – дело серьезное, от успехов которого зависит 

будущее дагестанской исторической науки, и она должна отвечать возросшим сегодня 

потребностям времени. Аспирантами и соискателями руководят опытные ученые Отдела, которые 

призваны подготовить их к самостоятельной научной работе. И в этом деле так важно, чтобы в 



аспирантуру были бы приняты молодые люди, обладающие не только необходимой для научной 

работы профессиональной подготовкой, но и добросовестные труженики, пришедшие в науку по 

призванию. 

Специалисты Отдела активно привлекаются к сотрудничеству в различных республиканских 

проектах, подготовке исторических справок по вопросам Президента и Правительства РД и РФ. 

Так, в 2013 г. было подготовлено несколько справок для администрации Президента РФ и РД о 

присоединении Дагестана к Российской империи в 1813 г. 

Развивается в Отделе и грантовая деятельность. В 2013 г. сотрудники отдела руководили 4-мя 

грантами: 1) грант Программы фундаментальных исследований секции истории ОИФН РАН 

«Нации и государство в мировой истории» по выполнению проекта «Этапы политического, 

экономического и культурного взаимодействия и единения Дагестана и России (XVI–XIX вв.)» 

(2012–2014гг.) (Рук. Н.А. Магомедов); 2) грант Президента РФ для государственной поддержки 

молодых российских ученых по проекту «Внешнеполитическая ориентация дагестанских 

правителей на Россию в XVII – начале XIX в.» (2012–2013 гг.) (Рук. Ш.А. Магарамов); 3) грант 

РГНФ № 13-01-00039/13 по проекту «Императорские гарнизоны на территории Западного и 

Южного побережья Каспийского моря в контексте восточной политики России (1722–1735 гг.)» 

(2013–2015 гг.) (Рук. Н.Д. Чекулаев, с 2014 г. Е.И. Иноземцева); 4) грант РГНФ № 13-01-00248а по 

выполнению проекта «Антология северокавказских правовых сочинений XVIII в.» (2013–2015 гг.) 

(Рук. М.А. Гизбулаев). На текущий год (по заявкам прошлого года) выигран 1 грант РГНФ № 14-

01-00118а «Дербент в орбите торгово-экономических связей России со странами Востока в XVII – 

первой половине XIX в. (К 2000-летию города Дербента)», руководитель – Н.А. Магомедов. 

Сотрудник Отдела М.-С.К. Умаханов принял активное участие в разработке учебника «История 

Дагестана. XVII–XVIII вв. Учебное пособие для общеобразовательной школы. 7 класс» 

(Махачкала, 2010 – 10,5 п.л.).  

Все научные сотрудники Отдела древней и средневековой истории Дагестана совместно с 

сотрудниками Отдела истории Дагестана нового и новейшего времени подготовили и издали 7 

выпусков сборника статей «Вопросы истории Дагестана». 

Изданы три сборника материалов Международных научных конференций, подготовленных и 

проведенных с активным участием сотрудников Отдела: «Единение народов Дагестана в борьбе 

против иноземных завоевателей» (Махачкала, 2013), «Кавказ и Ближний Восток: от Каспийского 

похода Петра I до распада державы Надир-шаха» (Махачкала, 2012), «Гюлистанский мирный 

договор 1813 г.: основные итоги и последствия для судеб Кавказа» (Махачкала, 2014). 

Сотрудники отдела регулярно издают свои публикации  за рубежом и в реферируемых 

изданиях из списка ВАК. Это журналы «Iran and the Caucasus», «Вопросы истории», «Вестник 

Санкт-Петербургского университета», «Ученые записки Казанского университета» «Вестник ДНЦ 

РАН», «Вестник Дагестанского государственного университета», «Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики» (Тамбов), «Исламоведение», «Вестник Адыгейского государственного университета», 

«Вестник Воронежского государственного технического университета», «Византийский 

временник», «Тюркологический сборник», «Восток (Oriens). Афро-азиатские общества: история и 

современность», «Вопросы древней истории», «Этнографическое обозрение» и др. 

Многие сотрудники отдела являются активными участниками Всероссийских и 

Международных научных конференций, в том числе проводимых за рубежом, круглых столов, 

организуемых другими научными учреждениями, вузами Республики, выступают по телевидению 

на разные темы по истории Дагестана. 

В последние три года учеными Отдела были организованы, подготовлены и проведены три 

Международные научно-практические конференции: 

2011 г. «Единение народов Дагестана в борьбе против иноземных завоевателей», посвященная 

270-летию разгрома войск Надир-шаха в 1741 году в Дагестане (состоялась конференция 20 мая 

2011 г., г. Махачкала). В работе конференции принимали участие гости из Азербайджанской 

Республики и соседних кавказских республик. Важным результатом этой конференции стало 

установление в Республике Дагестан нового праздника  – 15 сентября как дня Единения народов 

Дагестана; 

2011 г. «Кавказ и Ближний Восток: от Каспийского похода Петра I до распада державы Надир-

шаха» в рамках «Года Российской истории» (25 мая 2012 г., г. Махачкала). В работе конференции 

принимали участие гости из Азербайджанской Республики, Турции, Чечни, Адыгеи, Астрахани; 



2013 г. «Гюлистанский мирный договор 1813 г. Основные итоги и последствия для Кавказа», 

посвященная к 2000-летию присоединения Дагестана к России, в которой приняли участие очно и 

заочно ученые научных учреждений и высших учебных заведений Дагестана, Москвы, Санкт-

Петербурга, Республики Азербайджан, Турции, Чеченской Республики, Республики Адыгеи. На 

конференции выступил с докладом Президент Республики Дагестан, видный ученый, доктор 

философских наук, проф. Р.Г. Абдулатипов. Факт его участия в работе конференции 

продемонстрировал и политическую значимость самого события, и внимание со стороны 

руководства Республики к научному форуму.  

В своем выступлении Р.Г. Абдулатипов подчеркнул: «… В нашей Республике всегда была 

хорошая историческая школа, научная база, проводились добротные исследования в целом по 

гуманитарным наукам… Историк – не просто человек, изучающий прошлое, это человек, который 

адаптирует прошлое к современности. И от качества работы историка зависит, насколько эта 

история успешно работает на продвижение страны к прогрессу, на поиск истины, добра, красоты, 

любви и т.д. Еще раз подчеркиваю – сегодня мы очень нуждаемся в четких исторических 

оценках…» (Приветственное слово Президента Республики Дагестан Р.Г. Абдулатипова…, 2013) 

Сотрудники отдела активно популяризируют науку посредством выступления на научно-

теоретических семинарах, перед активами муниципальных образований Республики, 

студенчеством и школьниками, на радио, телевидении, путем публикации статей в печати, в том 

числе национальной, в сети Интернет. 

Ряд сотрудников отдела совмещают свою научную деятельность с преподаванием в ВУЗах, 

рецензируют дипломные работы выпускников исторического факультета и факультета 

востоковедения ДГУ, исторического факультета ДГПУ. Активно осуществляется сотрудничество 

и научные контакты с коллегами из Института истории им. А.-К.А. Бакиханова Национальной 

академии наук Азербайджана, Академии наук Чеченской Республики, Института российской 

истории РАН. 

Важной сферой деятельности историков Отдела является изучение процессов развития 

национальных отношений как многонационального Дагестана, так и Кавказа в целом. 

Обостренное внимание к своему далекому героическому прошлому, свойственное дагестанцам, 

как, впрочем, и всем народам Кавказа, неразрывно связано с историческими знаниями. А это 

диктует ученым-историкам сегодня, когда пышно процветает псевдоисторическое 

мифотворчество, создавать фундаментальные, базирующиеся на солидной документальной 

основе, доступные широкому кругу читателей научные труды. К сожалению, диалектика 

национального сознания нередко стала колебаться от общезначимости исторических судеб до 

дележа национальных героев, спора о границах, выпячивания драматических сюжетов 

исторической памяти, что опять-таки, с одной стороны, формирует актуализацию исторических 

знаний, с другой – нацеливает историографов на ответственность за каждое свое слово, суждение, 

вывод. 

Другой, пожалуй, важнейший запрос, востребованный сегодняшней действительностью и 

адресованный научной общественности Дагестана, – служить активному внедрению исторических 

знаний в гущу дагестанского общества, тем, кто интересуется историческим прошлым родного 

края, кто не равнодушен, а озабочен существующим, к сожалению, сегодня в молодежной среде 

положением воинствующего невежества, беспамятства и инфантильности, безотлагательно 

требующим воспитания молодежи на героических интернационалистических и свободолюбивых 

традициях предков. 
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