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24 октября 2014 г. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра Российской академии наук 

отмечал свое 90-летию со дня основания. К этой дате был выпущен сборник материалов и 

документов «Институт истории, археологии и этнографии. Институт языка, литературы и 

искусства», общим объемом 48 п.л. В нем приведены материалы, посвященные истории института 

на протяжении его существования. Был выпущен также сохранившийся рукописный журнал, 

подготовленный сотрудниками института в 40-х гг. К этому событию была приурочена 

Международная научная конференция, проведенная в институте 21–22 октября 2014 г. К началу 

конференции были выпущены тезисы докладов. В конференции приняли участие ученые из 

Тбилиси (Грузия), Баку (Азербайджан), Запорожья (Украина), Москвы, Санкт-Петербурга, 

республик, областей и краев Северного Кавказа и Южного федерального округа (Майкоп, 

Орджоникидзе, Нальчик, Грозный, Черкесск, Элиста). Махачкала была представлена учеными, 

преподавателями и профессорами Института ИАЭ ДНЦ РАН, Даггосуниверситета, 

Даггоспедуниверситета и др. Всего в конференции приняло участие более 150 человек. Не все 

желающие смогли приехать по различным причинам. Поэтому одни исследователи участвовали 

заочно, другие непосредственно смогли изложить итоги своих научных разработок. Тематика 

докладов (их было 116) отражала широкий круг актуальных проблем истории, археологии и 

этнографии Кавказа.  

Конференцию открыл вступительным словом Председатель ДНЦ РАН, директор ИИАЭ ДНЦ 

РАН, член-корр. РАН, проф. Амирханов Х.А.  

Конференция проходила на пленарном заседании и трех секциях.  

На пленарном заседании были прослушаны 6 докладов: Х.А. Амирханова (К проблеме 

древних лингвистических ареалов центрального Дагестана (на примере андийско-даргинских 

лексических схождений), советника РАН, члена-корр. РАН, проф. Р.М. Мунчаева и в.н.с. 

Института археологии РАН, д.и.н. Амирова Ш.Н. (Халколит Восточного Кавказа в свете 

Месопотамских культурных влияний), зав. отделом Музея антропологии и этнографии им. Петра 

Великого (Кунсткамера) РАН, д.и.н. Карвпова Ю.Ю. (О специфике восприятия пространства и 

времени в культуре народов Дагестана), г.н.с. Института истории, археологии и этнографии ДНЦ 

РАН, д.и.н., проф. Шихсаидова А.Р. (Востоковедные исследования в Дагестане), д.и.н., проф. 

Даггоспедуниверситета Гасанов М.Р. (Политические взаимоотношения народов Дагестана и 

Закавказья в раннем средневековье), зав. отделом Института истории, археологии и этнографии 

ДНЦ РАН, д.и.н., проф. Далгат Э.М. (Город в социально-экономической жизни Дагестана во второй 

половине XIX – начале XX в.). 

На секции новой и новейшей истории прозвучал 21 доклад, посвященный актуальным 

проблемам социально-экономической и политической истории народов Кавказа.  

Подготовке и изданию 4-х томной истории Дагестана был посвящен доклад Каймаразова 

Г.Ш. (ИИАЭ ДНЦ РАН). Прозвучали также доклады, посвященные проблемам научного наследия 

А. Тахо-Годи 1924–1931 гг. (Какагасанов Г.-К. И.– ИИАЭ ДНЦ РАН), экономике Дагестана в годы 

Первой мировой войны (Мансурова А.Г. – ИИАЭ ДНЦ РАН). Ряд докладов сотрудники Института 

истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН посвятили социально-культурному развития 

дагестанского села во второй половине 40-х–80-х годов XX в. (Мирзабеков М.Я.), изменению, 

происшедшему в организации досуга сельских тружеников в условиях радикальных реформ 



(Амирханова М.М.), о характере административно-командной системы в сельском хозяйстве и о 

крестьянстве Дагестана в 30-е годы XX в. (Искендеров Г.А.). Проблемам культуры народов 

Дагестана в XX веке в исторических трудах ученых института посвятила свой доклад  

Каймаразова Л.Г., развитию здравоохранения в Дагестане в 1920-е гг. по документальным 

материалам госархива РД – Нагиева М.К., возобновлению коньячного производства на 

Кизлярщине в 20-е гг. XX века – Гарунова Н.Н. (ДГУ), характеристике Порт-Петровска в годы 

гражданской войны – Эмирова М.Н. (ДЛПУ). Целый блок вопросов, связанных с рукописным и 

культурным наследием народов Дагестана, разработали сотрудники Отдела востоковедения. О 

произведениях местных авторов периода Гражданской войны в Дагестане поведал Оразаев Г.М-Р., 

об источниковедческом анализе дагестанских агиографических сочинений конца XIX – первой 

половины XX вв. – Ибрагимова З.Б., о становление и развитие арабографической исторической 

литературы на аварском языке – Маламагомедов Д.М., об источниках по истории суфизма в 

Дагестане «Лжешейхство» (а-ташайух) в произведениях дагестанских ученых-богословов конца 

XIX – нач. XX вв. (Хасан-афанди ал-Кахи, Мухаммад ал-Йа'суби ал-'Ассали) – Шехмагомедов 

М.Г. Итогам археографических исследований в Дагестане в 2014 г. посвятил свой доклад ученый 

секретарь института Наврузов А.Р. «Религиозно-правовая практика Российской империи на 

Северо-Восточном Кавказе во второй половине XIX – нач. XX в. (на примере мусульманского 

населения)» была темой доклада Халидовой О.Б., «Языковая идентификация населения 

калмыцкой степи Астраханской губернии по материалам Первой всеобщей переписи 1897 г.» – 

Оконовой Л.В. (сотрудницы (КИГИ РАН, г. Элиста).  

На секции древней и средневековой истории были прочитаны 27 докладов, посвященных 

экономике, культуре, взаимоотношениям народов Кавказа, проблемам истории кавказской войны и т.д.   

Роли Ширвана в урегулировании последствий русско-хазарской войны 968–69 г. посвятили 

свой доклад аспирантка Куликова О.И и Семенов И.Г. (ИИАЭ ДНЦ РАН), вопросам сельского 

хозяйства народов Дагестана во второй половине XIX-начале XX в. – Кулиева Н. (ИАЭ НАНА), 

месту даргинцев во внешней политике персидского шаха Абасса I – Алиев Б.Г. (ИИАЭ ДНЦ РАН), 

роли шейхов накшбандийского тариката в общественно-политической жизни дагестанского 

общества XVIII–XIX вв. – Магомедова З.А. (ИИАЭ ДНЦ РАН), дагестанским старопечатным 

книгам на арабском языке в собрании Фонда восточных рукописей Института ИАЭ ДНЦ РАН – 

Османова М.Н. (ИИАЭ ДНЦ РАН). О Петербургском договоре 1723 г. и его значении для 

Дагестана рассказал Кидырниязов Д.С. (ИИАЭ ДНЦ РАН).  

Целый блок докладов и сообщений был посвящен политике России на Кавказе, народно-

освободительной борьбе народов Чечни и Дагестана в 30–50-х гг. XIX в. Так Президент АН ЧР 

Ш.А. Гапуров прочитал доклад о Дагестане и Чечне  в кавказской политике России на рубеже 

XVIII–XIX вв., сотрудники АН ЧР, ЧГУ Магомаев В.Х., Мусаев И.Л. – об истории кавказской 

политики России начала XIX века, Магомаев В.Х., Мусаев И.Л. – созданию политической опоры 

российской власти в Чечне в конце XIX в., Сотрудница ИИАЭ ДНЦ РАН Тилакаева Х.О. 

рассказала о казенной форме собственности на землю в Дагестане в первой половине XIX в., 

Гаджиева М.М., ТилакаеваX. О. – о социально-экономическом положении в имамате, Ю.У. Дадаев 

– о возникновении и использовании отрядов муртазеков в имамате Шамиля и об 

административно-территориальном устройстве Имамата, Багаев М.Х. (ИГИ  ЧР) – об интеграции 

Северного Кавказа в общероссийское пространство. Роль Кайтага в борьбе народов Дагестана за 

независимость в 30–40 гг. XVIII в. охарактеризовал Муртазаев А.О. (ИИАЭ ДНЦ РАН), 

особенности присоединения Дагестана к России в современной отечественной историографии – 

Магарамов Ш.А. (ИИАЭ ДНЦ РАН), взаимоотношения российской военной администрации с 

местной властью в Дербенте (1722–1735 гг.) – Чекулаев Н.Д. (ИИАЭ ДНЦ РАН), «Положение о 

сельских (аульных) обществах» как источник по истории местного самоуправления народов 

Северного Кавказа – Лиджиева И.В. (КИГИ РАН). Роли Дербента в торговле между народами 

Дагестана и восточного Закавказья в XVIII – первой половине XIX в. посвятил свое выступление 

Магомедов Н.А. (ИИАЭ ДНЦ РАН), транскавказскому пути в экономических и культурных 

отношениях народов Дагестана с народами Южного Кавказа в V–XV BB. – Халаев З.А. (ИИАЭ 

ДНЦ РАН). 

На секции археологии прозвучало 16 докладов. Они были посвящены новейшим открытиям 

экспедиций, анализу сложных проблем различных археологических культур Кавказа и 

сопредельных регионов. Каменной индустрии стоянки Айникаб I и определению ее места в 

раннем палеолите Кавказа был посвящен доклад Таймазова А. И. (ИИАЭ ДНЦ РАН), 

неолитическим культурам северокаспийского региона – Кольцова П.М. (КГУ). В докладе О.М. 



Давудова (ИИАЭ ДНЦ РАН) рассматривалась проблема классификации археологических культур 

Северо-восточного Кавказа, Этот регион рассмотрен в докладе как  особая историко-культурная 

область.  

С итогами новейших археологических исследований на территории Дербента ознакомили 

слушателей Гаджиев М.С., Будайчиев А.Л., Абдуллаев A.M., Шаушев К.Б. и Абиев А.К. (ИИАЭ  

ДНЦ РАН). Специфике отдельных обособленных курганных групп Паласа-сыртского курганного 

могильника, раскопанных в 2009–2014 гг., посвятила свое выступление Гмыря Л.Б. (ИАЭ ДНЦ 

РАН). Погребальный обряд древнейшего земледельческо-скотоводческого населения Муганской 

степени охарактеризовала Махмудова В.А. (ИАЭ НАНА), керамику из раскопок 2003–2004 гг. 

Ирганайского поселения I – Сайпудинов М.Ш. (ИИАЭ ДНЦРАН). Новый взгляд на  памятники 

каякентско-хорочоевской культуры горных районов Дагестана и Чечни предложил Атаев Г.Д. 

(ИИАЭ ДНЦ РАН). Анализу погребального инвентаря из разрушенных катакомб Верхне-

Казанищенского катакомбного могильника был посвящен доклад Шаушева К.Б. (ИИАЭ ДНЦ 

РАН) и Мамаева Р.Х. (ИГИ АН ЧР), истории изучения «города мертвых» Цой-Пхеде (Итум-

Калинский район ЧР) – Даутовой Р.А. и Исаева С.Х. (ИГИ АН ЧР), характеристике Гардалинского 

могильника – Тангиева М.А. (ЦАИ АН ЧР).  

Исламское искусство Дагестана XIII–XV вв. в системе средневековой мировой 

художественной культуры получило обстоятельное освещение в докладе Маммаева М.М. (ИИАЭ 

ДНЦ РАН). Заключил работу секции доклад Гусейнова Г.-Р.А. (ДГУ) «Об этноязыковой 

принадлежности восточнокавказских гуннов (хонов)».  

На секции этнографии были прочитаны 19 докладов, посвященных этно-культурным 

проблемам, связям народов Дагестана и сопредельных территорий, этнической демографии, 

производственным процессам, семье и семейному быту, гендерным отношениям и т.д. 

Этническим аспектам внутренней и внешней миграций в Дагестане в XX – начале XXI века был 

посвящен доклад Ибрагимова М.-Р.А. (ИИАЭ ДНЦ РАН), этнической демографии Дербента в 

контексте истории российско-кавказских отношений – Магомедханова М.М. и  Ибрагимова М.-

Р.А. (ИИАЭ ДНЦ РАН), правовым и конфессиональным аспектам формирования российской 

гражданственности у народов Кавказа в досоветский период (на примере Дагестана) – 

Магомедханова М.М. (ИИАЭ ДНЦ РАН), характеристике картографических источников по 

этнической географии Дагестана XIX–XX вв. – Басировой К.К. и Ибрагимова М.-Р.А. (ИИАЭ ДНЦ 

РАН), синергизму в этно-культурной динамике Салатавии – Магомедсалихова Х.Г. (ИИАЭ ДНЦ 

РАН). «Андийские села: опыт пограничной жизни» назывался доклад Капустиной Е.Л. (МАЭ им. 

Петра Великого – Кунсткамера). Производству конопляных, хлопчатобумажных и шелковых 

тканей у даргинцев в XIX–XX вв. был посвящен доклад Гаджаловой Ф.А. (ИИАЭ ДНЦ РАН), 

формированию художественных традиций в ремесленной деятельности аварцев (XIX – начало XX 

вв.) – Рамазановой З.Б. (ИИАЭ ДНЦ РАН), современной дагестанской семье – Алимовой Б. М. 

(ИИАЭ ДНЦ РАН), образу ребенка в народном сознании – Мусаевой М.К. (ИИАЭ ДНЦ РАН), 

отражению гендерных отношений в устном народном творчестве тюркоязычных народов 

Дагестана – Гимбатовой  М.Б. (ИИАЭ ДНЦ РАН), роли и статусу старшей женщины в кумыкской 

семье XIX – начало XX вв. – Крамыниной К.М. (ИИАЭ ДНЦ РАН), особенности института 

соприсяжничества в Дагестане – Абдулмажидова Р.С. (ИИАЭ ДНЦ РАН), родственной группе 

«гара» в структуре чеченского тайпа – Натаева С.А. (ЧГУ), благопожеланиям и проклятиям 

аварцев – Магомедсалихова Х.Г. (ИИАЭ ДНЦ РАН), проблеме генезиса мифологического 

персонажа «Домовой» у народов Дагестана – Сефербекова Р.И. (ИИАЭ ДНЦ РАН). 

По итогам работы секций развернулась полемика. Были приняты рекомендации.     

Выступившие и гости отметили высокий уровень организации конференции, отметили 

глубину и размах научных исследований Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН 

и образцовое состояние организации научно-исследовательской деятельности сотрудников.   
 

 


