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Гаджимурад Абдуллаевич Искендеров, руководитель проблемной группы по изучению 

социально-экономической истории Дагестана нового и новейшего времени, доктор исторических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Дагестан, принадлежит к числу 

известных представителей российского исторического кавказоведения. 

Тематический диапазон его многочисленных научных исследований охватывает ряд сложных 

научно-теоретических проблем социально-политического, экономического, культурно-

цивилизационного характера, хронологические рамки которых охватывают период с конца XIX до 

начала XXI в. 

Он автор более 140 научных работ, в том числе 10 индивидуальных и коллективных 

монографий. Важным методологическим принципом, разделяемым автором многих трудов, 

является признание объективных исторических закономерностей. Среди них – общие законы, 

фиксирующие повторяемость связей и отношений в социуме, и локальные закономерности, 

относящиеся к частным историческим процессам. Формационный и цивилизационный подходы 



оцениваются в трудах Г.А. Искендерова как разные аспекты осмысления исторической 

реальности. 

В методологическом плане относительно новым моментом в последних работах Г.А. 

Искендерова является исследование социально-исторической практики экономических реформ в 

аграрном секторе экономики Дагестана с позиций целостной концепции, включающей единство 

историко-системного и комплексного подходов и принципов историзма, развития, детерминизма, 

объективности. 

Авторская концепция изучения социально-экономических отношений в дагестанском 

национальном селе позволила отойти как от идеологизации исторического опыта, характерной для 

советской исторической науки, так и от нигилистического отношения к позитивному опыту 

социально-экономического развития села, что представляет не только большой научный, но и 

практический интерес, диктуется задачами научного управления экономикой национального села, 

своевременного выявления возникающих на ряде участков хозяйственного строительства противоречий 

и создания условий для их преодоления. 

Определенные элементы новизны содержатся в следующих конкретных компонентах 

исследований Г.А. Искендерова, посвященных социально-экономическим отношениям в 

дагестанском селе в XX в.: 

– впервые в отечественной историографии на основе научно значимых критериев дается 

периодизация истории создания и развития государственных сельхозпредприятий (совхозов) в 

Дагестане, истории развития крестьянства в многонациональном горном крае Российской 

Федерации, кооперативном движении; в соавторстве определены основные этапы осуществления 

государственной политики по переселению горцев на равнину, характеризуется содержание и 

качественное своеобразие этапов модернизации и реформирования аграрного сектора экономики; 

– изучены сущность и содержание основных процессов и направлений реформирования села 

и его материально-производственной и социальной сферы, выявлены позитивные и негативные 

тенденции в эволюции системы сельского хозяйства, определены особенности развития 

национального села в контексте конкретно-исторических условий XX в.; 

– уточнены или предложены новые трактовки теоретических понятий «село как социально-

экономическая система», «функциональная и социальная структура аграрного сектора», «село и 

аул» и некоторых иных. 

Г.А. Искендеров, его соавторы и последователи, рассматривая аграрный вопрос в Дагестане, 

пришли к выводу, что понятия «экономическая политика государства» и «экономическое 

развитие» далеко не идентичны, что очень важно при решении конкретных исследовательских 

задач, связанных с определением особенностей модернизации аграрного сектора. 

В связи с повысившимся интересом историков, экономистов и всей общественности к 

изучению опыта развития кооперации в России и ее национальных регионах в период с конца 

XIX–XX вв., что вызвано признанием его важного значения в современных условиях возрождения 

рыночных отношений, Г.А. Искендерову удалось весьма убедительно обосновать тезис с том, что 

кооперация – важный компонент аграрной эволюции в дагестанском селе, носитель 

агротехнического и организационно-экономического прогресса. 

Для аграрного Дагестана особенно важной была возможность включения в рыночную 

экономику с помощью кооперации огромной массы мелких крестьянских хозяйств. В Дагестане 

создавалась такая система кооперативного хозяйства, где крестьяне в своих интересах и в меру 

реальных возможностей  определяли степень и формы организации крупного общественного 

производства. 

Тщательный анализ документальных источников позволил Г.А. Искендерову сделать вывод, 

что практика до- и послереволюционного времени, особенно в 20-е годы XXв., подтверждала 

высокие возможности кооперирования крестьянских хозяйств. Это был реальный 

преобразовательный процесс, который мог послужить действительной альтернативой и 

первоначальному накоплению капитала «сильными» за счет «слабых», и сталинской массовой 

коллективизации. 

В целом труды Г.А. Искендерова позволяют уточнить и расширить научные представления 

по основным проблемам социально-экономического развития дагестанского национального села, 

углубить познания закономерностей, форм и методов, использованных государственными 

органами власти в этих целях. 

Поставив в своих работах ряд проблемных и дискуссионных вопросов собственно социально-

экономической истории Дагестана, он отмечает, что стратегия строительства социалистического 



общества в России и ее отдельных регионах шла на основе государственного регулирования рынка 

преимущественно экономическими методами. Он отмечает, что нэп был ведущей тенденцией 

решений и действий власти в 20-е гг. XX в. по управлению многоукладным обществом. 

Предполагались восстановление дореволюционного уровня социально-экономического развития и 

последующая модернизация Дагестана на основе сбалансированного взаимодействия укладов и 

секторов экономики. 

Применительно к истории Дагестана XX в. наибольший интерес для общественности 

представляет такой фундаментальный труд Института истории, археологии и этнографии, как 

двухтомное издание «Истории Дагестана с древнейших времен до наших дней», где Г.А. 

Искендеров является одним из авторов глав по истории Дагестана XX в. 

В многочисленных статьях, в выступлениях на разных научных симпозиумах, конференциях, 

опубликованных профессором Г.А. Искендеровым за последние годы, нашли глубокое освещение 

вопросы, связанные с важнейшим методологическим требованием – системным подходом к 

анализу исторических явлений. Это, прежде всего, вписывание предмета рассмотрения в 

конкретное исследование, которое всегда тематически, хронологически, территориально и т.д. 

органично входит в более широкий проблемный, событийный и тому подобный контекст. 

Такие требования Г.А. Искендеров соблюдает при анализе проблемы выбора органами новой 

советской власти путей объективно стоявшей перед страной проблемы модернизации сельского 

хозяйства и на рубеже 20–30-х гг. XX в. 

Пути модернизации дагестанского села рассматриваются с новых позиций в ином свете, 

признается, что коллективизация была действительно жесточайшим экспериментом над 

большинством народа, но это был единственный путь, с одной стороны, изъять необходимые 

средства на индустриализацию страны и радикальное повышение ее обороноспособности, а с 

другой – создать крупные государственные предприятия (совхозы, агропромышленные 

объединения), а также сельскохозяйственные артели (колхозы), способные быстро вобрать 

достижения индустриализации, внедрить их в аграрное производство. 

Г.А. Искендеров совместно с членом-корреспондентом РАН А.И. Османовым в своих трудах 

поставили проблему изучения социальной истории, в частности, изучения человека в конкретной 

исторической обстановке. Социальная история до недавнего времени понималась прежде всего 

как история общества (организация производства, жизнедеятельности, власти, управления и т.д.). 

Изучая историю человека в повседневности, исследователи в полной мере делают человека 

главным действующим лицом, ставят его в центр исторического процесса. 

Таким образом, в рамках социальной истории как бы переворачивается традиционное 

представление о том, как должно строиться современное историческое исследование. История 

развертывается не сверху, через восприятие «сильных мира сего», а как бы «снизу» и «изнутри», 

какими видели себя лица-участники социально-экономических и социально-культурных 

преобразований, начиная с повседневности, со сложившихся норм общественного бытия, 

установления связи между ними и властными институтами. 

Одна из проблем, над которой трудится профессор Г.А. Искендеров, – это социально-

экономическая модернизация Дагестана в 60–80-е гг. XX в. 

Этой теме посвящены его труды «Дагестанское село: экономика, культура, социальная 

инфраструктура», «Социально-экономическое развитие дагестанского села (1950–1985 гг.)», 9 и 10 

главы «Истории Дагестана с древнейших времен до наших дней» Т. II, многочисленные статьи, 

доклады и выступления на различных научных конференциях. 

В этих трудах он отмечает, что развитие дагестанского общества протекало в 1960–1980-е гг. 

в условиях начала эпохи глобализации общественной жизни, и это имело не менее решающее 

значение для результатов «советского эксперимента», чем ошибки, просчеты, слабость и т.п. 

советского послесталинского руководства, особенно на уровне развития сельскохозяйственной 

отрасли республики. 

Он также показал, что в 70-е гг. XX в. главным направлением в модернизации сельского 

хозяйства были определены процессы концентрации и специализации, межхозяйственной 

кооперации. В рамках осуществления этих процессов были созданы крупные агропромышленные 

объединения «Дагвино», «Дагконсервпром», «Дагплодопром», «Дагплодовощпром», АПК 

«Нагорный Дагестан», научно-производственные объединения «Дагагровинпром» «Скотопром», 

молочные комплексы, птицефабрики, откормочные хозяйства. В то же время отмечено усиление 

неблагоприятных тенденций в аграрном развитии, игнорирование этнических особенностей, 

социальных потребностей в ходе экономической модернизации. 



Г.А. Искендеров является инициатором создания в Центре истории Дагестана проблемной 

группы по изучению социально-экономической истории Дагестана. Под его руководством 

разрабатываются научные проекты: «Власть и экономика: история, динамика и региональные 

особенности, конец XIX – первая половина XX в.», «Аграрные реформы государства и социально-

экономические процессы в дагестанском национальном селе в 20–30-е гг. XX в.: новые подходы к 

исследованию». Перед научной общественностью он ставит вопросы краеведческого изучения 

аграрной истории, в частности, в рамках сельского микрорайона. Совсем недавно вышел из печати 

его фундаментальное научно-популярное исследование «Жемчужина Самура: история и 

современность Магарамкенского района». Он считает, что разработка методики краеведческого 

изучения аграрной истории микрорайона у нас в республике находится пока еще в зачаточном 

состоянии. Г.А. Искендеров принимал, участие и выступал с докладами на различных 

международных, всесоюзных, всероссийских и региональных научных конференциях сессиях, 

симпозиумах по теоретико-методологическим проблемам, проводившихся в Москве, Санкт-

Петербурге, Ростове-на-Дону, Минске, Таллине, Уфе, Кишиневе, Владикавказе. 

Г.А. Искендеров ведет спецкурс на историческом факультете Дагестанского 

государственного университета по проблеме «Аграрная революция в России», приглашается 

председателем Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Непререкаемый научный авторитет профессора Гаджимурада Абдуллаевича, его широкие 

инициативы в решении ряда научно-исследовательских направлений по социально-экономической 

истории Дагестана различных периодов востребовали от него помощи в редакционной работе с 

рукописями исследователей истории народов республики. 

Он редактировал монографии, коллективные труды, сборники научных статей и многие 

другие научные материалы. Под его научной редакцией издано 519 монографий, получивших 

одобрение общественности республики. 

Профессор Г.А. Искендеров имеет свою научную школу, 18 его аспирантов стали 

кандидатами исторических наук и работают сейчас в высших учебных заведениях, научных и 

научно-исследовательских учреждениях. Это относится к тем, кто занимается социально-

экономической историей, социально-политическими проблемами, историографией и 

методологией. Сейчас в его школе проходят подготовку 9 аспирантов и соискателей, и он является 

научным консультантом пяти соискателей ученой степени доктора исторических наук по 

(специальности «Отечественная история»). Два соискателя стали докторами исторических наук. 

Он никому не отказывает в научной консультации, научно-методической помощи, щедро 

делится с коллегами своим опытом, знаниями и заряжает людей любовью к научным знаниям. 

Он является членом ученого совета Института ИАЭ, ДНЦ, РАН и членом диссертационного 

совета по защите докторских диссертаций в Институте ИАЭ, членом редакционной коллегии 

«Вестника Института истории, археологии и этнографии». 

В 2004 г. Г.А. Искендеров избран членом Президиума Дагестанского научного центра РАН. 

За заслуги в области развития исторической науки, плодотворную деятельность по 

подготовке кадров ученых-историков он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 

II степени», почетными грамотами президиума АН СССР, Президиума ДНЦ РАН. Г.А. 

Искендеров является «Заслуженным деятелем науки республики Дагестан». 

Талант, энергия и человеческое обаяние Г.А. Искендерова поистине неиссякаемы. Он всегда в 

поиске новых идей и планов. 

Коллеги, многочисленные друзья и ученики Гаджимурада Абдуллаевича желают ему долгих 

лет жизни и новых творческих свершений во имя развития исторической науки. 



 


