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ВВЕДЕНИЕ 
 

Курс «История регионов и народов России» предполагает дальней-
шее изучение отечественной истории в контексте с рядом наук: всеоб-
щей историей, геополитикой, демографией, этнографией, международ-
ных отношений.  

Цель курса – определение роли и места России как международного 
региона и особенностей развития отдельных ее областей. 

Предполагается, что теоретические знания и практические навыки 
будут даны в виде трех дидактических форм: лекций, семинаров и само-
стоятельного изучения исторических источников литературы при напи-
сании курсовой работы. 

Весь курс «История регионов и народов России» разделен на четыре 
крупные тематические части. В лекционные и семинарские занятия вклю-
чены мультимедийные блоки материала. 

 
 
 

ТЕМАТИКА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
(часть 1) 

 
 

Тема 1. Введение в регионоведение. Цели, задачи курса  
«История регионов и народов России» 

В рамках современной Российской Федерации мы можем провести 
разделение государства на отдельные регионы. Логическое начало курса – 
рассмотрение таких понятий, как регион (его геополитическая, админист-
ративно-территориальная, хозяйственно-территориальная характеристики); 
современные субъекты Российской Федерации и их статусы. Самым пер-
вым общим и центральным вопросом выступает экскурс в историю адми-
нистративно-территориального деления России. 

 
 

Тема 2. Исторические принципы регионального  
административно-территориального деления 

Особенности территориальных формирований России восходят к ис-
тории Киевской Руси. Именно в этот период зарождаются предпосылки к 
росту государства за счет новых земель, что находит отражение во всей 
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последующей истории Московского государства, Российской империи, 
СССР и современной Российской Федерации. Сложность вопроса заклю-
чается в определении причины перемещения огромных масс людей на ги-
гантских расстояниях, выбора места для постоянного проживания. 

 
 

Тема 3. Проблема «от завоевания к вхождению»:  
историография вопроса 

Исследования последних десятилетий ведутся в духе признания того 
обстоятельства, что реальная история различных регионов России  носит 
сложный и противоречивый характер. Выводы историков фокусируются 
вокруг далеко не антиподных понятий: добровольное вхождение, присое-
динение, завоевание, колонизация. Вопрос в настоящее время достаточно 
актуальный и призывает современных исследователей восстановить реаль-
ную картину русского продвижения, взглянуть на этот процесс не только 
глазами самих русских, но и местных народов. 

 
Тема 4. Россия как многонациональное государство 

Константа российской истории – ее многонациональность. В период 
возрождения России как правового государства все преобразования следу-
ет проводить с учетом национальных особенностей на основе междуна-
родного права. В лекции затрагиваются следующие моменты: националь-
ный вопрос в России XVII – XIX вв.; основные аспекты национальной по-
литики Российской и европейских империй конца XIX – начала ХХ в.; тео-
рия и практика национальной политики советского государства с перехо-
дом от идеи «идиотской системы мелких государств и национальной обо-
собленности» к принципам построения РСФСР-СССР. 

 
 
Тема 5. Причины и последствия внутреннего и внешнего 
перемещения населения. Правовое положение российских  

граждан за рубежом (ХХ в.) 
Прежде всего, необходимо указать на существующие пробелы в изу-

чении темы, вследствие чего приходится отталкиваться от принципа микро-
истории и ограничиваться лишь обобщением. Исходным по проблеме ста-
новится вопрос: «Кто был носителем этих процессов?». Для его раскрытия 
вводятся два новых понятия ХХ в.: транснациональная элита и беженцы. 
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Тема 6. Русский Север 
Заявленная тема есть непосредственный переход к изучению конкрет-

ных регионов России. В ходе ее обсуждения предусматривается формиро-
вание у студентов навыка осмысления центральных понятий курса, таких 
как: географическая характеристика региона, хронология освоения (причи-
ны и результаты), взаимосвязь коренного населения и россиян. Как логиче-
ский переход от исторической к современной роли региона предлагается 
провести совместный анализ проблемы образования Карело-Финской ССР в 
ракурсе «освоения новых территорий» (1940 – 1941 гг.) 

 
 

Тема 7. Северо-западный регион 
Северо-запад – неотъемлемая часть современной России. Освоение 

в данном направлении происходило постепенно и имело глубокие исто-
рические корни. Вся тема разделена на три крупных параграфа. Во-
первых, в рамках курса «История регионов и народов России» предлага-
ется рассмотреть историю северо-западного региона во взаимосвязи от-
ношений России и прибалтийских территорий, выделив их исторические 
этапы. Во-вторых, должным образом следует уделить внимание таким 
понятиям как «Невский край», «Баренцрегион» (Мурманская область; 
Ненецкий автономный округ), Балтика и Прибалтика. В-третьих, в завер-
шении данной лекционной темы предусматривается раскрыть основные 
вехи истории Кенигсберга (по версии МИД) как уголка западной культу-
ры на территории РФ. 

 
 
 

ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  
(часть 1) 

 
 

Семинар 1. Киевская Русь и ее соседи 
1. Киевская Русь и кочевой мир: 
а) кочевые народы и география их расселения в IX – XII вв.; 
б) сравнительная характеристика политики киевских князей (Олег, 

Святослав, Владимир) в отношении степняков: классический взгляд исто-
риков и современные альтернативные выводы; 

в) роль кочевого мира во взаимоотношениях Руси и Византии. 
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2. Тьмутараканское княжество в истории России. 
3. Русь и Волжская Булгария: сравнительная характеристика общест-

венно-политического уклада двух государств; их взаимоотношения. 
 
 

Рекомендательный библиографический список 
1. Котляр, Н. Тьмутараканский остров: из истории IX – XI вв. /         

Н. Котляр // Родина. – 2002. – №  11/12. – С. 65 – 70. 
2. Сухарев, Ю.В. Киевская Русь и кочевники / Ю.В. Сухарев // Воен-

но-истор. журн. – 1994. – №  3. – С. 84 – 93. 
 
 

Семинар 2. Внешнеполитические факторы расширения 
 территорий Российского государства (часть 1) 

1. Казанский и Астраханский походы Ивана IV: цель и результаты. 
2. Отношения России и Крымского ханства. 
3. Россия и Ногайская орда. 
4. Западное направление внешней политики Ивана Грозного. 

 
Рекомендательный библиографический список 

1. Пашуто, В.Т. Внешняя политика Древней Руси / В.Т. Пашуто. –  
М. : Наука, 1968. – 472 с. 

2. Сахаров, А.Н. Дипломатия древней Руси: IX – Х вв. / А.Н. Сахаров. – 
М. : Педагогика, 1980. – 126 с. 

3. Хорошкевич, А.Л. Русское государство в системе международных 
отношений конца XV – начала XVI в. / А.Л. Хорошкевич. – М. : Наука, 
1980. – 293 с. 
 
 

Семинар 3. Внешнеполитические факторы расширения  
территорий Российского государства (часть 2) 

1. Внешняя политика Петра I и расширение российских территорий. 
2. Территориальные приобретения Екатерины II. 
3. Расширение территорий Российской империи в конце XIX в.: про-

блема присоединения Средней Азии. 
 
 

Рекомендательный библиографический список 
1. Виноградов, В.Н. Россия и Черноморские проливы XVIII – XX вв. / 

В.Н. Виноградов // Отечеств. история. – 2001. – №  2. – С. 164 – 170. 
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2. Лешиловская, И.И. Балканская политика Екатерины II / И.И. Ле-
шиловская // Вопр. истории. – 1999. – №  2. – С. 29 – 42. 

3. Она же. Петр I и Балканы / И.И. Лешиловская // Вопр. истории. –  
2001. – №  2. – С. 46 – 58. 

 
 
Семинар 4. Проблема перемещения населения: переселение,  

миграция, эмиграция (конец ХIX – первая четверть ХХ в.) (часть 1) 
1. Перемещение населения в царской России: 1861 – 1910 гг. 
2. Миграция в России в 1918 – 1922 гг.: причины и направления. 
3. «Философский теплоход»: широкая эмиграция 1922 г. 
4. Реконструкция истории проблемы «Эмиграция о СССР, о себе и 

мнение советского общества о себе и эмигрантах». Практическая работа с 
архивными и мемуарными источниками. 

 
 

Рекомендательный библиографический список 
1. Бугай, Н.Ф. «Погружены в вагон и отправлены в места поселе-

ния»: Л. Берия – И. Сталину / Н.Ф. Бугай // История СССР. – 1991. – № 1. –           
С. 143 – 161. 

2. Тихонов, Б.В. Переселение в России во второй половине XIX в.: по 
материалам переписи 1897 г. / Б.В. Тихонов. – М. : АН СССР, 1978. – 208 с. 

3. Васильченко, О.А. Государственная политика перемещения насе-
ления на ДВ (1860 – 1917 гг.) / О.А. Васильченко // Вопр. истории. – 2003. – 
№ 10. – 129–138. 
 
 

Семинар 5. Проблема перемещения населения: переселение, 
 миграция, депортация (часть 2) 

1. Массовые выселения крестьян в период коллективизации как про-
блема перемещения населения. 

2. Предвоенная политика депортации. 
3. Депортированные народы в годы ВОВ. 
4. Послевоенная депортация. 
5. Меры борьбы властной структуры против политической оппози-

ции. 
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Рекомендательный библиографический список 
1. Вашкау, Н. Без вины виноватые: российские немцы на спецпосе-

лении и в трудармии / Н. Вашкау. // Родина. – 2002. – №  10. – 99 – 106. 
2. Стродс, Х.П. Депортация населения Прибалтики в 1949 г. /      

Х.П. Стродс // Отечеств. история. – 1994. – №  1. – С. 106 – 118. 
3. Земсков, В.Н. Судьба «кулацкой ссылки» (1930 – 1954 гг.) /          

В.Н. Земсков // Отечеств. история. – 1994. – №  1. – С. 118 – 148. 
4. Бугай, Н.Ф. Правда о депортации чеченского и ингушского народа / 

Н.Ф. Бугай // Междунар. жизнь. – 1990. – № 7. – С. 17 – 22. 
 
 

Семинар 6. Российские географические открытия  
в контексте мировых экспедиций 

1. Географические исследования и открытия в XVII в.: 
а) поход И. Москвитина (1639 – 1642 гг.); 
б) В.Д. Поярков. Поход 1643 – 1646 гг.; 
в) поход Ф.А. Попова – С.А. Дежнева (1648 – 1649 гг.); 
г) Е.Г. Хабаров и освоение Дальнего Востока (1649 – 1653 гг.); 
д) В.В. Атласов (1696 – 1699 гг.). 

2. Географические экспедиции XVIII в. Камчатские экспедиции        
В. Беренга и А.И. Чирикова. 

3. Научные экспедиции в Сибирь в XIX в.: 
а) Г.И. Невельский (1849 – 1857 гг.); 
б) И.Д. Черский (1872 – 1892 гг.); 
в) В.А. Обручев (1889 – 1891 гг.; 1895 – 1898 гг.). 

 
 

Рекомендательный библиографический список 
1. Давидцон, А. Объехать мыс Доброй надежды: почему в XVIII в. 

русские корабли не смогли попасть в Индийский океан / А. Давидцон // 
Родина. – 1998. – №. 4. – С. 14 – 18. 

2. Старков, В. В низовьях р. Олененок: по следам русских землепро-
ходцев / В.В. Старков // Родина. – 2002. – № 9. – С. 25 – 29. 
 
 

Семинар 7. Монастыри Русского Севера как форпосты окраин  
Российского государства (XII – XVIII вв.) 

1. Начало строительства монастырей Русского Севера: монастыри 
как оплот державности и христианства. 
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2. Соловки: от монастыря к тюрьме: 
а) царские тюрьмы на Соловках; 
б) СЛОН: Соловецкие советские лагеря. 

3. Монастыри Севера как музеи-заповедники. 
 
 

Рекомендательный библиографический список 
1. Цыбульский, И. Там, на острове Буяне: об историческом прошлом 

Соловецких островов / И. Цыбульский // Диалог. – 1991. – № 11, 14, 16. 
2. Чумичева, О.В. Страницы истории Соловецкого восстания (1666 – 

1667 гг.) / О.В. Чумичева // Вопр. истории. – 1990. – № 1. – С. 17 – 28. 
3. Красиков, П.Н. Соловки: о положении политзаключенных в Соло-

вецких лагерях / П.Н. Красиков // Родина. – 1993. – № 11. – С. 32 – 35. 
 
 

ТЕМАТИКА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
(часть 2) 

 
 

Тема 1. Уральский регион 
В рамках курса предлагается рассмотреть Урал как отдельный реги-

он. Он выделяется как хозяйственно-территориальная единица России. Со-
временный регион состоит из двух федеральных округов: Приволжского, и 
непосредственно, Уральского. Изучение проблемы предполагает выявле-
ние особенностей географической характеристики, процесса заселения в 
древнейшие времена (этногенез Урала) и определение исторических пе-
риодов восточного соседства России. 

 
 

Тема 2. Феномен крестьянских войн России как восстаний окраин 
Всемирно известное историческое явление – крестьянские войны. В 

российской истории они имеют свою закономерность. Крестьянские войны 
России – это восстания окраин. В подтверждение выдвинутого аргумента 
рассматриваются их хронология и география; анализируются причины 
крестьянских войн и политика их разрешения. 
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Тема 3. Россияне на Урале 
Уральский регион оказался географически наиболее приближенным 

к центральным областям России, а также к Поморью и Русскому Северу. 
Данное обстоятельство нашло отражение в формировании социального со-
става российского населения и категорий зависимости.  
 
 
Тема 4. Урал – опорный край державы Экономический потенциал  

региона: история и современность 
Уральский регион играет немаловажную роль в экономической жиз-

ни России. Потенциал развивался постепенно-поступательно. Цель задан-
ной темы – проследить экономическую эволюцию региона в различные ис-
торические периоды (XVI – XX вв.). 
 
 

Тема 5.  Альтернативный НЭП: уральская практика построения  
социализма 

В последнее время заметно усилилось внимание историков к специ-
фике строительства социализма в различных регионах страны. Уральский 
регион (точнее сказать, область) в 20-е гг. ХХ в. представлял собой слож-
ный хозяйственный комплекс, состоявший из горнозаводского Урала с его 
довольно развитой промышленностью и крупных сельскохозяйственных 
районов Предуралья и Зауралья. Обозначенный факт в совокупности с гео-
графическим расположением региона выдвинули альтернативные подходы 
в процессе построения социализма. 
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ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
(часть 2) 

 
 

Семинар 1. Этнокультурная история Урала 
Практическая работа с картой уральского региона. Задание: опреде-

ление коренных народов региона, географии их расселения, анализ влия-
ния климатогеографического проживания на политическое устройство и 
хозяйственную деятельность народов Урала. Как основные предлагается 
рассмотреть следующие этносы: коми-пермяки, коми-зыряне, башкиры, 
калмыки, удмурты, марийцы. 

 
 

Рекомендательный библиографический список 
1. Бахтин, А.Г. Причины присоединения Поволжья и Приуралья к 

России / А.Г. Бахтин // Вопр. истории. – 2001. – №  5. – С. 52 – 73. 
2. Чагин, Г. Всевышний Куго Юмо: язычество уральских марийцев / 

Г. Чагин // Родина. – 2002. – №  6. – С. 102 – 105. 
3. Главацкая, Е. Так не похож на брата брат: страницы этнокультур-

ной истории уральцев / Е. Главацкая // Родина. – 2001. – №  11. – С. 27 – 34. 
 
 

Семинар 2. «Народное движение» на Урале 
1. Характеристика исторических источников по крестьянской войне 

Е. Пугачева. 
2. Крестьянская война Е. Пугачева: ее причины, ход войны и по-

следствия. 
3. Урал – территория самозванцев.  
 
 

Рекомендательный библиографический список 
1. Воззвания и переписка вожаков Пугачевского движения в По-

волжье и Приуралье / сост. М.А. Усманов. – Казань : Изд-во Казан. у-та, 
1988. – 463 с. 

2. Документы: ставки Е.И. Пугачева, повстанческих властей и уч-
реждений 1773 – 1774 гг. / сост. А.И. Аксенов [и др.]. – М. : АН СССР, 
1975. – 523 с. 

3. Нольте, Г.Г. Русская «крестьянская война» как восстание окраин / 
Г.Г. Нольте // Вопр. истории. – 1994. – №  11. – С. 31 – 39. 
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Семинар 3. Социальный состав русского населения Урала  
(XVI – XIX вв.) 

1. Жизнь, деятельность, быт уральских старообрядцев. 
2. Быт рабочих горнозаводского Урала. 
3. Характеристика жизни и деятельности уральского крестьянства. 

 
 

Рекомендательный библиографический список  
1. Миненко, Н. Что деревня, то обычай (семья и быт русских ураль-

цев в старину) / Н. Миненко // Родина. – 2001. – №  11. – С. 117 – 123. 
2. Шайхисламов, Р.Б. Торгово-промышленная деятельность кресть-

ян Южного Урала во второй половине XIX в. / Р.Б. Шайхисламов // Вестн. 
Моск. ун-та. – Сер. 8, История. – 1999. – № 1. – С. 33 – 42. 

3. Петрухинцев, Н. Рождение медной горы: к истории промышленного 
освоения Урала, XVIII в. / Н. Петрухинцев // Родина. – 2002. – №  1. – С. 25. 
 
 
Семинар 4. Крестьянские волнения на Урале в годы Гражданской 

войны 
1. Легендарный советский «великомученик» Павлик Морозов: до-

носчик или герой. 
2. В.И. Чапаев на защите советской власти: тайна гибели. 
3. Крестьянские волнения Урала 1918 – 1920 гг. 

 
 

Рекомендательный библиографический список 
1. Самошкин, В.В. А.С. Антонов: о предводителе восстания тамбов-

ских крестьян 1920 – 1921 гг. / В.В. Самошкин // Вопр. истории. – 1994. –   
№ 2. – С. 66 – 77. 

2. Петрухин, А. Мальчиш останется мальчишом: об уральских банди-
тах, о неграмотном председателе сельсовета, Павлике Морозове и формиро-
вании «нового человека» / А. Петрухин // Родина. – 1989. – №  3. – С. 87 – 96. 

3. Плотников, И.Е. Крестьянские волнения и выступления на Урале 
в конце 1920 – начале 1930 гг. / И.Е. Плотников // Отечеств. история. – 
1998. – № 2. – С. 74 – 92.  

4. Балмасов, С. Тайна гибели Чапаева / С. Балмасов // Родина. – 
2001. – № 11. – С. 88 – 92. 
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Семинар 5. Тайны гибели императорской семьи 
1. Характеристика ситуации: акт отречения и жизнь в Царском селе. 
2. Жизнь царской семьи в Тобольске. 
3. «В последний путь». 
4. Проблема подлинности останков царской семьи. 

 
 

Рекомендательный библиографический список 
1. Соловьев, В.Н. «Расстрелять и схоронить так, чтобы никто и ни-

когда их трупа не нашел»: к истории убийства царской семьи / В.Н. Со-
ловьев // Родина. – 1999. – №  7. – С. 59 – 66. 

2. Губанов, Ф. Кремлевские тайны «царских останков» / Ф. Губанов. // 
Диалог. – 1998. – № 6. – С. 18 – 26. 

3. Каджая, В. Красная колба: версии о судьбе царской семьи Нико-
лая II / В. Каджая // Новое время. – 1998. – №  28. – С. 12 – 15. 
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ТЕМАТИКА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ  
(часть 3) 

 
 

Тема 1. Характеристика Сибирского региона и этногенез Сибири 
Со второй половины XVI в. в состав России начали последовательно 

входить значительные территории Сибири, которые в настоящее время яв-
ляются одной из составляющих Российской Федерации. 

Сложность в изучении истории Сибирского региона состоит в ее 
двойственности. С одной стороны, это история народов Сибири, с другой 
стороны – история российской Сибири. Показательным становится такое 
явление, как взаимодействие и противоречие культур. 

Знакомство с особенностями истории Сибирского региона законо-
мерно представляется в климатогеографической характеристике региона, 
этногенезе народов Сибири, анализе документальных источников россий-
ского происхождения в сочетании с этнографическими наблюдениями и 
историографии. 

 
 

Тема 2. Государственная политика России по колонизации Сибири 
Хотелось бы отметить, что присоединение Сибири и ее заселение не 

представляется чем-то исключительным в истории России. В этой связи 
следует определить государственные приоритеты России в регионе, спо-
собствовавшие активизации политики колонизации сибирских земель. В 
контексте выступают два направления для наиболее глубокого изучения 
темы: политическое устройство вновь освоенных территорий посредством 
территориального деления и административного управления, а также хо-
зяйственного освоения региона: сельское хозяйство, солеварение, золото-
промышленность, строительство Транссиба, нефтедобыча. 
 
 
Тема 3. Россия и Япония: территориальная проблема и поиск решения 

С Сибирским регионом связано одно из крупных международных 
противоречий территориальной принадлежности Курильских островов. 
Проблемы продолжают оставаться животрепещущими по настоящее вре-
мя. Исторические документы свидетельствуют о том, что освоение Курил 
велось русскими с севера, а японцами с юга. Насколько убедительной мо-
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жет быть аргументация обеих сторон, русские или японцы открыли те или 
иные острова, если их коренными обитателями были «курильцы». Участ-
вуя пока еще в бесконечном споре о принадлежности Курильских остро-
вов, следует наиболее детально исследовать международно-правовые до-
кументы XIX – ХХ вв., которые «прольют свет» на истоки проблемы. 
 
 
Тема 4. Гражданская война в Сибири: национально-политический  

аспект 
Отдельным крупным блоком в истории Сибири выступает советский 

период. В нем можно выделить два комплексных раздела. В первом преду-
сматривается изучение причин, следствий, результатов событий, связан-
ных с гражданской войной и интервенцией в регионе. Второй комплекс – 
проблемы коллективизации и индустриализации в регионе. 
 
 

Тема 5. Оппозиционное движение в Сибири (1989 – 1991 гг.) 
В конце 1982-х гг. СССР неумолимо приближался к своему круше-

нию. Принципиально важные требования эпохи сводились к признанию 
частной собственности, децентрализации власти и управления, экономиче-
ской самостоятельности республик, повышения уровня суверенитета. Про-
блема разрасталась как снежный ком. Даже после распада Советского 
Союза выдвинутые ранее республиками требования  не утратили своей ак-
туальности для отдельных регионов России. Вследствие чего Сибирский 
регион стал одним из центров оппозиционности метрополии. Здесь прохо-
дила тонкая грань между сепаратизмом и созданием единого комплекса в 
рамках РФ. 
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ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  
(часть 3) 

 
 

Семинар 1. Сибирская эпопея Ермака 
1. Средневековые каганаты Сибири. 
2. Характеристика взаимоотношений России и Сибирского ханства. 
3. Поход Ермака: альтернативные подходы в изучении. 
4. Результаты освоения Сибири постермаковской эпохи: основные гео-

графические экспедиции.  
 
 

Рекомендательный библиографический список 
1. Соколова, З.П. Социальная организация ханты и манси в XVIII – 

XIX вв. / З.П. Соколова. – М. : Наука, 1981. – 325 с. 
2. Бахрушин, С.В. Остяцкие и вогульские княжества в XVI – XVII вв. / 

С.В. Бахрушин. – Л. : Госиздат., 1935. – 366 с. 
3. Скрынников, Р.Г. Сибирская энциклопедия Ермака / Р.Г. Скрын-

ников. – Новосибирск : Наука, 1982. – 318 с. 
 
 

Семинар 2. Русские и сибирские народности: взаимодействия  
и противоречия культур 

1. Сравнительные характеристики быта и культуры народов цен-
тральной Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера. 

2. Феноменальность «сибирского характера» россиян. 
3. Православие и шаманизм в Сибири. 
 
 

Рекомендательный библиографический список 
1. Главацкая, Е. Когда умолкнут все бубны: от шаманства к право-

славию / Е. Главацкая // Родина. – 2000. – № 5. – С. 81 – 85. 
2. Акишин, М. Побратался поп с шаманом: православные идолопо-

клонники в Сибири / М. Акишин // Родина. – 1997. – №  5. – С. 86 – 89. 
3. Зыков, А. Феномен таежных цивилизаций: о Югорском княжестве 

в Западной Сибири XII в. / А. Зыков // Родина. – 2000. – №  5. – С. 39 – 45. 
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Семинар 3. Социальный состав русского населения в Сибири 
1. Сибирское крестьянство. Его категории и роль крестьянской об-

щины в Сибири. 
2. Сибирское предпринимательство: традиции и новшества. 
3. Сибирское казачество: быт и нравы. 
4. Старообрядцы Сибири. 

 
 

Рекомендательный библиографический список 
1. Кальмина, Л.В. Сибирский золотопромышленник и меценат Яков 

Фризер / Л.В. Кальмина // Вопр. истории. – 2003. – № 3. – С. 142 – 146. 
2. Попова, И.И. Димитриан Попов – якутский просветитель и языко-

вед / И.И. Попова // Вопр. истории. – 2003. – №  1. – С. 145 – 148. 
3. Смирнов, А. Часовые империи. Сибирское казачье войско на служ-

бе Отечеству / А. Смирнов // Родина. – 1997. – № 8. – С. 36 – 43. 
4. Ушаков, О. Народный недуг: как священники пытались отвратить 

сибирских мужиков от пьянства / О. Ушаков // Родина. – 2001. – № 3. –         
С. 40 – 44. 
 
 

Семинар 4. «Во глубине сибирских руд …» 
1. Декабристы в Сибири: жизнь на каторге и их деятельность в ссылке. 
2. «Записки из мертвого дома»: образ каторги и ее обитателей в 

представлении Ф. Достоевского. 
3. Ленин и его соратники в сибирской ссылке. 
 
 

Рекомендательный библиографический список 
1. Декабристы рассказывают / сост. Э. Павлюченко. – М. : Мол. гвар-

дия, 1975. – 335 с. 
2. Сибирские письма декабристов, 1838 – 1850 гг. / сост. Т.С. Кома-

рова. – Красноярск : Кн. изд-во, 1987. – 318 с. 
3. Ссыльные декабристы в Сибири / сост. Л.М. Горюшкин. – Ново-

сибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1985. – 230 с. 
 
 

Семинар 5. Сибирская «Вандея» (1918 – 1921 гг.) 
1. Поход армии Колчака и его политика преобразований. 
2. Характеристика деятельности атамана Семенова. 
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3. Была ли интервенция Сибири? 
а) американская авантюра в Сибири; 
б) японские планы на Дальнем Востоке. 
 
 

Рекомендательный библиографический список 
1. Голдин, В.И. Интервенты или союзники? Мурманский «узел» в 

марте – июне 1918 г. / В.И. Голдин // Отечеств. история. – 1994. – № 1. –    
С. 74 – 89. 

2. Голуб, П. «Белая» Сибирь, кровью умытая 1918 – 1919 гг. / П. Го-
луб // Диалог. – 2002. – № 8. – С. 16 – 20. 

3. Фурсенко, А.А. Подготовка американской интервенции в Советской 
России / А.А. Фурсенко // Вопр. истории. – 1986. – № 6. – С. 53 – 62. 

 
 

Семинар 6. Русская Америка 
1. Открытие Аляски: историография проблемы. 
2. Характеристика деятельности русской американской компании. 
3. Акт «продажи Аляски»: закономерная необходимость или акт по-

спешности. 
 
 

Рекомендательный библиографический список 
1. Окладников, А.П. По Аляске и Алеутским островам / А.П. Оклад-

ников. – Новосибирск: Наука, 1976. – 257 с. 
2. Гринев, А.В. Характер взаимоотношений русских колонизаторов и 

аборигенов Аляски / А.В. Гринев // Вопр. истории. – 2003. – № 8. – С. 13. 
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ТЕМАТИКА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
(часть 4) 

 
 

Тема 1. Северокавказский регион как историко-культурный феномен 
Связи России и Северного Кавказа осуществлялись достаточно про-

должительный период. В геополитической истории России, в развитии ее 
государственности можно отметить моменты, имевшие «кавказский ак-
цент». Четвертый тематический раздел начинается в соответствии со 
структурой всего курса – с характеристики географического расположения 
региона и определения его историко-культурного феномена в российской 
истории.  
 
 

Тема 2. Летопись обычаев и традиций Северного Кавказа 
Особенность Кавказа – многоэтничный состав населения, каждый 

из которых свято хранит верность традициям и культуре. Среди всего их 
разнообразия можно выделить три вектора, по которым следует прово-
дить самое первое знакомство с горской культурой: взаимозаменяющие 
друг друга в культурном пространстве исламского мира Кавказа нормы 
адата и шариата; социальный институт «мужских союзов»; строгое раз-
граничение функций и обязанностей двух частей человечества – мужско-
го и женского. 

 
 
Тема 3. Региональная политика России на Северном Кавказе 
Чтобы понять особенности нынешнего политического развития Кав-

казского региона, недостаточно ограничиться анализом внутренней хрони-
ки событий и воздействия внешних сил, заинтересованных в завоевании и 
упрочении своих позиций в регионе. Кавказская политическая ситуация 
такова, что для ее адекватного понимания просто необходимо проследить 
изменения позитивных свойств Кавказского региона на протяжении всей 
его истории, выявить наиболее устойчивые характеристики, оценить со-
временное значение происходивших здесь в прошлом этносоциальных 
процессов.  
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Тема 4. Кавказ во взаимоотношениях Востока и Запада 
Кавказ XIX в. – арена соперничества России, Турции, Персии, евро-

пейских стран. Их противоборство было неизбежным, равно как втягива-
ние в него местного населения. Среди войн, которые носили международ-
ный характер, особое место занимает Кавказская, в которой переплетаются 
логика внутреннего конфликта, понятия «цивилизационная война» и «вой-
на непонимания». 

 
 

Тема 5. Кавказ в составе Российской империи  
(конец XIX – начало ХХ в.) 

Небезызвестно, что Кавказ занимает позитивное геополитическое 
положение, что, в свою очередь, вносит большие внутренние противоре-
чия. Можно с уверенностью констатировать, что с XIX в. имело место пре-
обладающее влияние на регион Российской империи. Это был период хо-
зяйственного и культурного подъема края. В то же время обозначенный 
прогресс сопровождался структурным кризисом, который проявлялся как 
национальное и социальное движение. В этой связи важно провести анализ 
вклада России в развитие региона, ее участие в регламентации всех сторон 
жизни местных народностей и этносов и разрешении конфликтогенности 
обстановки. 

 
 

Тема 6. Кавказ в составе СССР 
Прослеживая всю историю Кавказа, возникает вопрос: «Кто был 

главным политическим ориентиром народам региона?». В отдельные пе-
риоды – Восток. Немаловажное значение имела Россия. Сегодня возрожда-
ется восточная, утверждается западная, но еще сильна российская ориен-
тации. 

Советский период в истории Кавказа – это период затишья, напол-
ненного трагичностью горских народов. В постсоветскую эпоху вновь 
вскрываются язвы конфликтов. Кавказская ситуация продолжает оставать-
ся открытой для дискуссий и исследований исторического опыта. 
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ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  
(часть 4) 

 
 

Семинар 1. Этническая карта Северного Кавказа 
Практическая работа с картой Кавказского региона. Задание: опреде-

ление коренных народов региона, географии их расселения, анализ влия-
ния климатогеографического проживания на политическое устройство и 
хозяйственную деятельность народов Кавказа. Как основные предлагается 
рассмотреть следующие этносы: осетины, ногайцы, нанчи (чеченцы), гал-
гаи (ингуши), кабардинцы. 

 
 

Рекомендательный библиографический список 
1. Каменовская, К.П. Ногайцы – проблема национальных отношений 

и культуры / К.П. Каменовская, Г.Е. Марков // Сов. этнография. – 1990. –        
№ 2. – С. 25 – 30. 

2. Кантария, М.В. Вселенная в представлениях вайнахов и осетин / 
М.В. Кантария // Сов. этнография. – 1990. – № 2. – С. 40 – 45. 

3. Гадло, А.В. Этническая история Северного Кавказа. IV – X вв. / 
А.В. Гадло. – Л.. : ЛГУ, 1979. – 216 с. 
 
 
Семинар 2. Россия и международные отношения в Кавказском регионе 

в конце XVIII – начале XIX в. 
1. Двусторонний взгляд на проблему присоединения Грузии. 
2. Кавказ в русско-персидских и русско-турецких войнах. 
3. Горцы на службе России. 

 
 

Рекомендательный библиографический список 
1. Блиев, З.М. Русско-чеченские отношения в XVII – XVIII вв. /       

З.М. Блиев // Вопр. истории. – 2003. – № 12. – С. 14 – 19. 
2. Попов, В.В. Горцы честно служили России / В.В. Попов // Военно-

истор. журн. – 1997. – № 2. – С. 48 – 58. 
3. Стрельцов, А.Ф. Кавказ в отечественной военной истории / 

А.Ф. Стрельцов // Военно-истор. журн. – 2002. – № 3. – С. 62 – 68. 
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Семинар 3. Сравнительная характеристика взглядов и политики 
военно-государственных деятелей Кавказа и России 

1. Портрет Шамиля и характеристика его преобразований на Север-
ном Кавказе. 

2. Хаджи Мурат – опальный герой. 
3. Генерал Ермолов на Кавказе. 
4. Взгляды князя А.И. Барятинского на преобразования на Северном 

Кавказе. 
5. Колонисты и ссыльные на Кавказе. 
 
 

Рекомендательный библиографический список 
1. Закс, А. В гостях у имама / А. Закс // Родина. – 1994. – № ¾. –      

С. 41 – 46. 
2. Олейников, Д. Шамиль / Д. Олейников // Родина. – 2000. – № ½. – 

С. 61 – 67. 
3. Шукуров, Р. «Камень Барятинского»: история кавказской войны 

XIX в. / Р. Шукуров // Родина. – 1995. – № 10. – С. 149 – 152. 
4. Экштут, С. Алексей Ермолов / С. Экштут // Родина. – 1994. – № ¾. – 

С. 30 – 36. 
 
 

Семинар 4. Гражданская война на Северном Кавказе 
1. Российская политика и национальные интересы на Кавказе в период 

с февраля по ноябрь 1917 г. 
2. Белое движение на Кавказе.  
3. Становление советской власти на Кавказе. 
4. Повстанческое движение горцев. 
5. Кавказ в планах союзников и Германии. 

 
 

Рекомендательный библиографический список 
1. Андреев, А. Драма Закавказья 1918 – 1921 гг. / А. Андреев // Азия и 

Африка сегодня. – 2001. – № 7. – С. 17 – 22. 
2. Симонова, Т. Установление Советской власти на Северном Кавка-

зе. 1918 – 1921 гг. / Т. Симонова // Диалог. – 2001. – № 12. – С. 26 – 34. 
3. Цветков, В.Ж. «Добровольческая армия идет на Ингушетию не с 

миром, а с войной» / В.Ж. Цветков // Военно-истор. журн. – 1999. – № 1 – 2. – 
С. 31 – 41. 
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ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО КУРСУ  
 

1. Старообрядчество Сибири и Урала. 
2. Народы Сибири в трудах Г.Ф. Миллера. 
3. Декабристы в Сибири. 
4. Политическая ссылка в Сибирь во второй половине XIX – начале ХХ в. 
5. Шаманизм и христианство в Сибири. 
6. Сибирская Вандея. 
7. Образ сибирского промышленника в художественной литературе. 
8. Крестьянский фольклор Сибири и Урала. 
9. Крестьянская семья Сибири: нравы и обычаи. 

10. Внешняя политика России в Тихоокеанском регионе во второй полови-
не XIX в.: историография проблемы принадлежности Курильских остро-
вов. 
11. Казачество и его роль в освоении новых земель. 
12. Переселенцы в России в XVII – XIX вв.: государственная политика и 
проблемы ее осуществления. 
13. Калининград: история и проблема принадлежности. 
14. Даурская ссылка протопопа Аввакума. 
15. Обзор истории русской колонизации: этапы и результаты. 
16. Культура населения Урала. 
17. Национальный вопрос в Российской империи. 
18. Ссылка на Кавказ. 
19. Международные отношения и Северный Кавказ в XVIII –XIX вв. 
20. Шамиль на Кавказе и в России. 
21. Интервенция и антибольшевистское движение на Русском Севере. 
22. Историческое значение монастырей Русского Севера. 
23. Установление советской власти на Урале и крестьянские волнения 
Тамбовской губернии. 
24. «Белое движение» Сибири. 
25. Американская экспансия на российском Дальнем Востоке (конец XIX –
начало ХХ в.). 
26. Экологические проблемы российско-американских отношений конца 
XIX в. в отечественной и зарубежной литературе (Дж. Лондон, Д.Н. Ма-
мин-Сибиряк, Киплинг, Дж. Кервуд). 
27. Уральская ссылка дома Романовых. 
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