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1. Пояснительная записка  
 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

 
Цель дисциплины -  формирование у учащихся многомерного системного представления о 

политике России в Кавказском регионе в исторической ретроспективе и об актуальных 

особенностях кавказской политики Российской Федерации.   

 
Задачи дисциплины:  

- приобретение учащимися базовых знаний об основных направлениях 
историографии российско-кавказских отношений и кавказской политики с 
эпохи Средневековья до настоящего времени; 

- ознакомление учащихся с основными источниками по истории народов и 
политий Кавказского региона и их взаимоотношений с Российским 
государством;  

- формирование у студентов представлений об основных концептуальных 
подходах к истории кавказской политики России и умения работать с ними;  

- ознакомление студентов с причинами и предпосылками зарождения, 
этапами формирования и особенностями реализации политики России по 
отношению к народам и государствам Кавказского региона;  

- формирование у учащихся объективного, научно фундированного 
представления о взаимоотношениях в Кавказском регионе в контексте 
интеграции его народов в состав Российского государства; 

- ознакомление студентов с процессами нациогенеза, национального 
самоопределения и суверенизации в Кавказском регионе; 

- освоение учащимися информации об этнокультурной и этнополитической 
специфике Южного и Северного Кавказа и Предкавказья и о 
конфликтогенном потенциале каждого из субрегионов;  

- формирование у студентов целостного представления о Кавказе в системе 
международных отношений в обозначенный исторический период;  

- формирование у студентов непротиворечивой картины взаимоотношений 
России с ключевыми региональными и мировыми державами в контексте 
«кавказского вопроса», а также ознакомление их с влиянием «кавказского 
фактора» на отношения Российской Федерации с внерегиональными 
субъектами современной международной политики (национальными 
государствами и международными организациями);   

- формирование у студентов корректного и многостороннего представления о 
диаспорах как значимых субъектах этнополитических отношений 
(диаспорах кавказских народов в России и российских диаспоральных 
общинах на Кавказе, соответственно); 

- выработка у учащихся профессиональных навыков, соответствующих как 
направлению подготовки «Международные отношения», так и 
современному гуманитарному профилю в целом. 
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1.2.  Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения 
по дисциплине (модулю): 
 
Коды 
компетенции 
 

 Содержание 
компетенций  
 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  
 

ПК-15 Владение знаниями о 

правовых основах 

международного 

взаимодействия, 

пониманием и 

умением 

анализировать их 

влияние на внешнюю 

политику 

Российской 

Федерации и других 

государств мира 

Знать: историю народов и государств 

Кавказского региона; этнокультурные, 

политические, экономические, военно-

технические особенности государств 

Кавказского региона; историю внешней 

политики России; периодизацию истории 

российско-кавказских отношений; основные 

этапы реализации российской политики в 

Кавказском регионе; международный контекст 

российской политики по отношению к народам 

и государствам Кавказа. 

 

Уметь: анализировать современные проблемы и 

направления кавказской политики Российской 

Федерации, помещая их в исторический 

контекст; определять сущность, роль и место 

«кавказского фактора» во внутренней и внешней 

политике Российской Федерации; 

самостоятельно планировать 

исследовательский проект в области 

кавказоведения и истории российского 

присутствия в Кавказском регионе. 

 

Владеть:  навыками междисциплинарного 

анализа различных проблем Кавказского 

региона в исторической динамике; 

информацией об основных концепциях, 

объясняющих особенности взаимодействия 

Российского государства с народами и 

государства Кавказа; методами поиска, отбора и 

анализа информации источников и 
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историографического материала по истории 

Кавказа и российско-кавказских отношений; 

навыками критического анализа интернет-

материалов, в том числе на иностранных 

языках. 

 
 
 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Кавказская политика России» относится к вариативной части блока 

дисциплин учебного плана. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе 

изучения следующих дисциплин  и прохождения  практик: «История России до ХХ века», 

«История современной России», «История мировых цивилизаций. Древний мир и Средние 

века», «История мировых цивилизаций. Новое и Новейшее время», «История 

международных отношений». 

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые 

для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «История Азербайджана», 

«История Турции», «Внешняя политика РФ на постсоветском пространстве». 
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2. Структура дисциплины (модуля) 

 
Структура дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч., в том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем 28 ч., самостоятельная работа обучающихся 26 ч., промежуточная 
аттестация 18 ч. 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины/темы 

С
ем
ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости, 
форма 

промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

Контактная 

П
ро
ме
ж
ут
оч
на
я 

ат
те
ст
ац
ия

 
 С
ам
ос
то
ят
ел
ь-

на
я 
ра
бо
та

 
 Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар

 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Л
аб
ор
ат
ор
ны
е 

за
ня
ти
я 

 

 Раздел 1. 
Введение в 
дисциплину  

2 2 2    2 Презентация 
доклада-
сообщения, 
устные ответы 
на семинарских 
занятиях 

 Раздел 2. Русско-
кавказские связи в 
VIII – XIV вв. 

2 2 2    4  Презентация 
доклада-
сообщения, 
устные ответы 
на семинарских 
занятиях 
 

 Раздел 3. Внешняя 
политика 
Российского 
государства и ее 
кавказское 
направление во 
второй половине 
XV – XVI вв. 

2 2 2    4 Презентация 
доклада-
сообщения, 
устные ответы 
на семинарских 
занятиях 

 Раздел 4. 
Внешняя 
политика 
Российского 
государства и ее 
кавказское 
направление в 
XVII – первой 
половине XVIII 
вв. 
 

2 2 2    4  Презентация 
доклада-
сообщения, 
устные ответы 
на семинарских 
занятиях 
 

 Раздел 5. 
Кавказская 
политика 

2 2 2    4 Презентация 
доклада-
сообщения, 
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Российской 
империи при 
Екатерине 
Великой и в 
период правления 
династии 
Гольштейн-
Готторп-
Романовых 
(вторая половина 
XVIII – начало ХХ 
вв.) 

устные ответы 
на семинарских 
занятиях 

 Раздел 6. 
Кавказская 
политика 
Советского Союза 

2 2 2    4  Презентация 
доклада-
сообщения, 
устные ответы 
на семинарских 
занятиях 
 

 Раздел 7. 
Кавказская 
политика 
Российской 
Федерации 

2 2 2    4 Презентация 
доклада-
сообщения, 
устные ответы 
на семинарских 
занятиях 

 
Экзамен 

 
 

   18  итоговая 
контрольная 
работа 

 итого:  14 14   18 26  
 
 
 
3. Содержание дисциплины 
 
№  Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание  

1 Понятийный аппарат курса. 
Хронологические и 
территориально-
географические рамки 
курса. Понятие «Кавказский 
регион». Географические, 
этнографические, 
геополитические 
характеристики Южного, 
Северного, Центрального 
Кавказа и Предкавказья.  
Методология курса. 
Этнополитическая и 
этнокультурная карты 
Кавказского региона и 
способы работы с ней. 

Основные источники по истории русско-кавказских 
отношений и кавказской политики России (летописи, 
законодательные акты, делопроизводственная 
документация, источники личного происхождения, 
изобразительные материалы и т.д.). 
Краткая характеристика дореволюционной 
отечественной историографии российско-кавказских 
отношений, проблема разделения источниковой и 
историографической составляющей работ Н.М. 
Карамзина, П.С. Палласа, П.П. Зубова, А.П. Карабанова, 
Р.А. Фадеева, А.П. Берже, П.Г. Буткова, Н.Ф. 
Дубровина, В.А. Потто, Н.В. Гильченко, Е.Д. 
Максимова, Г.А. Вертепова, С.С. Эсадзе, С.М. 
Броневского и др.  
Основные этапы становления советского исторического 
кавказоведения. Представители советского 
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кавказоведения (Н.И. Покровский, Г.А. Кокиев, М.Л. 
Тусиков, Г.К. Мартиросиан, Н.Т. Лихницкий, Л.А. 
Добрускин, Б.В. Скитский, Н.А. Сирнов, Г.А. Кокиев, 
С.К. Бушуев, А.В. Фадеев, В.Б. Вилинбахов, Е.Н. 
Кушева, Н.С. Киняпина, М.М. Блиев и др.). 
Современная историография российско-кавказских 
отношений и кавказской политики России. Наиболее 
значимые работы отечественных (М.М. Блиев, Л.С. 
Гатагова, Э.А. Шеуджен, В.В. Дегоев, А.Т. Урушадзе, 
К.С. Гаджиев, В.Б. Виноградов, Д.И. Исмаил-заде, В.В. 
Трепавлов, В.И. Котов, М.А. Волхонский, В.В. Черноус, 
Н.М. Великая) и зарубежных (Т.М. Барретт, Дж. 
Гасанлы, М. Гаммер, М. Кемпер, М. Ходарковский, О. 
Джерсилд, А. Зелкина, О. Косаман и др.), специалистов 
по истории и политологии Кавказа. Основные 
отечественные и зарубежные центры изучения истории 
Кавказа и кавказской политики России. Научные 
периодические издания по кавказоведению. 

2 Русско-кавказские связи в 
VIII – XIV вв. 

География восточных славян и кавказских народов и 
политий в Средние века. Кавказ как перекресток 
средневековых магистральных торговых путей. 
Ранние контакты Кавказа и Ближнего Востока с 
восточными славянами (VIII-IX вв.) и проблема их 
датировки. Прикаспийский сухопутный и Волжско-
Каспийский водный торговые пути как фактор 
сближения восточных славян с народами Северного и 
Центрального Кавказа, Предкавказья и Закавказья.  
Становление государственности у восточных славян, 
образование древнерусских княжеств. Роль Киева в 
политической жизни Древней Руси. Торговый и 
военный факторы внутренней политики и 
внешнеполитической Киевской Руси. Русско-
византийские и русско-хазарские отношения в конце IX-
X вв. и их влияние на взаимодействие русов с народами 
Кавказского региона. Каспийские походы русов, их 
причины, хронология, результаты. 
Русско-хазарские войны 960-х гг., походы Святослава 
Игоревича против ясов, касогов (965 г.), буртасов (968 
г.) и их результаты. Феномен «Тмутараканской Руси» в 
контексте взаимодействия Древнерусского государства 
и народов Предкавказья, Северного и Северо-Западного 
Кавказа (касогов, ясов, санигов и др.) в X – XI вв. 
Тмутаракань и Алания.  
Значение русско-дагестанских торговых и политических 
связей в X – начале XIII вв. Торгово-экономическое 
взаимодействие между Русью и раннефеодальными 
государствами Дагестана (Сериром, Лакзом, 
Табасараном, Кайтагом, Зирехгераном и др.). Роль и 
значение Дербента для русско-кавказских отношений X 
– начала XIII вв.  
Проблема взаимодействия русов с народами Закавказья 
в домонгольский период. Влияние Кавказского региона 
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на культуру Киевской Руси: архитектура, декоративно-
прикладное искусство, ювелирное искусство. 
Междинастические браки Рюриковичей и 
представителей кавказских правящих родов в 
домонгольский период. 
Русско-кавказские отношения в контексте монгольских 
завоеваний XIII в. и политики Чингизидов XIII-XIV вв. 
Связи Закавказья и русских княжеств в монгольский 
период. Восточные купцы в городах Владимирской 
Руси.  
Причины осведомленности русских летописцев о жизни 
Северокавказского региона. Участие русских князей в 
походе Менгу-Тимура на алан (1277-1278 гг.). Пленные 
аланы в Ростово-Суздальской земле. Формирование 
пограничной линии между русскими княжествами и 
Золотой Ордой и переселения черкесов на территории 
Курского и Липецкого княжеств. Образование 
«бесерменских слобод» и идентификация их 
этнического состава. Убийство Михаила Тверского 
(1318 г.) в контексте русско-кавказских отношений 
начала XIV в. Русские и кавказские воины в составе 
монгольской армии. Участие северокавказских отрядов 
в походе Мамая и Куликовской битве (1380 г.). 
Археология Северного Кавказа и «русские материалы» 
(оружие, предметы христианского культа) как источник 
по истории русско-кавказских отношений XIII-XIV вв. 
Северный Кавказ и Закавказье во время походов Тимура 
(последняя треть XIV в.). Последствия завоеваний 
Тимура и образования империи Тимуридов для 
Кавказского региона и Владимирской Руси. 

 Внешняя политика 

Российского государства и 

ее кавказское направление 

во второй половине XV – 

начале XVII вв. 

 

Краткая характеристика внутри- и 

внешнеполитического положения Московского 

государства во второй половине XV – первой четверти 

XVI вв. Особенности внешней политики Ивана III (1462-

1505 гг.) и Василия III (1505-1533 гг.). Международно-

политический феномен «открытия России». 

«Византийский» фактор во внешней политике 

московских государей в постмонгольский период. 

«Крымский» во внешней политике Ивана III и Василия 

III. «Крымский аукцион».  

Краткая характеристика военно-политической, 

торгово-экономической и этнокультурной ситуации в 

Предкавказье, на Северном и Центральном Кавказе и в 

Закавказье во второй половине XV – первой четверти 

XVI вв. Ирано-турецкое соперничество за Кавказ.  
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Контакты Московского государства с народами и 

политиями Кавказа при Иване III и Василии III. 

Посольство кахетинского царя Александра I (1492 г.). 

Начало казацкой колонизации Северного Кавказа. 

Особенности кавказской политики Московского 

государства во второй половине XV – первой четверти 

XVI вв. 

Краткая характеристика военно-политической ситуации 

в Кавказском регионе в середине – второй половине XVI 

в. Ирано-турецкие войны за Закавказье и его переделы.  

4 Внешняя политика 

Российского государства и 

ее кавказское направление в 

XVII – середине XVIII вв. 

 

Характеристика внешней политики России при 

первых Романовых (1613-1676 гг.), ее основные цели и 

направления. Ирано-турецкие войны XVII в. Влияние 

«польского» и «шведского» вопросов на кавказскую 

политику России. Геополитический треугольник «Иран-

Турция-Россия». 

Русско-грузинские отношения в правление 

Михаила Федоровича (1613-1645 гг.) и Алексея 

Михайловича (1645-1676 гг.). Царь Теймураз I. 

Грузинская диаспора в Москве.  

Русско-армянские торговые и политические 

контакты. Джульфинская торговая компания. Армянская 

диаспора в Москве и Астрахани. 

Северный Кавказ во внешней политике России в 

XVII в. Терский городок и Черкасское княжение. 

Центральный Кавказ во внешней политике России в XVII 

в.  

Крестьянская война 1667-1671 гг. как фактор 

дестабилизации Северного Кавказа. «Воровские 

городки». Старообрядцы на Северном Кавказе во второй 

половине XVII в.  

Кавказский регион в политике Федора III 

Алексеевича (1676-1682 гг.) и в период регентства Софьи 

Алексеевны (1682-1689 гг.). 
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Эпоха Петра I Великого (1689-1725 гг.). Россия 

как модерная империя. Внутренняя и внешняя политика 

Петра I. Трансформация «восточного» и «западного» 

направлений во внешней политике России в первой 

четверти XVIII в. Каспийский вектор в кавказской 

политике Петра I. Хивинский поход (1717 г.). 

Экспедиция Карла фон Вердена и Федора Соймонова 

(1719-1720 гг.). Дипломатическая деятельность Артемия 

Волынского в Персии. Каспийский поход (1722-1723 гг.) 

и его итоги. Военно-политическое противостояние на 

Кавказе в 1723-1725 гг. 

Кавказская политика наследников Петра 

Великого: Анны Иоанновны (1730-1740 гг.) и Елизаветы 

Петровны (1741-1761 гг.).  

Итоги кавказской политики Российского 

государства в первой половине XVIII в.: выгоды, потери, 

переоценка целей и приоритетов. 

 Кавказская политика 

Российской империи при 

Екатерине Великой и в 

период правления династии 

Гольштейн-Готторп-

Романовых (вторая 

половина XVIII – начало 

ХХ вв.) 

 

Россия во второй половине XVIII в. Становление нового 

«кавказского курса» в правление Екатерины II (1762 – 

1796 гг.): переход от политики протектората к политике 

инкорпорации кавказских земель в состав Российской 

империи. Русско-турецкие войны 1768-1774 и 1787-1791 

гг. и начальный этап «Большой игры» на Кавказе. 

Манифест 8 апреля 1783 г. Георгиевский трактат 24 июля 

1783 г. Строительство Кавказской линии. Учреждение 

(Первого) Кавказского наместничества (1785 г.). 

Особенности наместничества как органа 

административно-территориального управления, цель 

его учреждения, результаты деятельности наместников. 

Деятельность генерал-губернаторов (Первого) 

Кавказского наместничества (П.С. Потемкин, П.А. 

Текели, И.П. Салтыков, А.Б. де Бальмен, И.В. Гудович, 

В.А. Зубов). 
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Восстание шейха Мансура (1785-1794 гг.), причины и 

предпосылки, ход, итоги, внутри- и международно-

политический контекст. 

Кавказ в политике Павла I (1796-1800 гг.). Проект 

Кавказской Федерации (Конфедерации). Манифест 22 

декабря 1800 г. О присоединении Грузии к России. 

Реформа управления Северным Кавказом, причины 

упразднения Первого наместничества и зарождение 

системы приставского управления. 

Присоединение Закавказья к Российской империи в 

период правления Александра I (1801-1825 гг.). Значение 

русско-персидской войны 1804-1813 гг. и русско-

турецкой войны 1806-1812 гг. Условия Гюлистанского 

(12/24 октября 1813 г.) и Бухарестского (16/28 мая 1812 

г.) мирных договоров. «Большая игра» как фактор 

трансформаций системы управления Кавказским 

регионом в составе Российской империи.  

Начало Кавказской войны: ее причины, особенности, ход 

и основные события в 1817-1827 гг. Мюридизм. 

Личность Магомеда Ярагского (1771-1838 гг.).  

Устройство кавказской администрации в первой 

четверти XIX в. Административно-территориальное 

деление и органы управления регионом, основные 

проблемы. Оценка политики П.С. Потемкина, И.В. 

Гудовича, К.Ф. Кнорринга, П.Д. Цицианова, А.П. 

Тормасова, Н.Ф. Ртищева. Проблема взаимодействия 

Петербурга и местных властей. Деятельность А.П. 

Ермолова на Северном Кавказе в 1816-1827 гг.: 

административный, судебный, военно-политический, 

экономический, миграционный аспекты.  

Кавказский регион в политике Николая I (1825-1855 гг.). 

Значение русско-персидской (1826-1828 гг.) и русско-

турецкой (1828-1829 гг.) кампаний для Кавказского 

региона как части Российской империи. Условия 

Туркманчайского (10/22 февраля 1828 г.) и 
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Адрианопольского (2/14 сентября 1829 г.). Кавказ в 

истории Крымской войны (1853-1856 гг.).  

Кавказская война в контексте международно-

политических процессов второй четверти XIX в. Иван 

Паскевич-Эриванский (1827-1831 гг.) как «усмиритель 

Кавказа». Шамхальское восстание 1831 г. Имам Гази-

Мухаммад (1795-1832 гг.). Имам Гамзат-бек 

Гоцатлинский (1789/1801-1834 гг.). Имам Шамиль (1797-

1871 гг.). Ичкеринское сражение (1842 г.). Даргинское 

сражение (1845 г.). 

Этапы реформирования системы управления Северным 

Кавказом во второй половине 1820-х – 1840-е гг. 

Проблемы административного деления и 

территориального размежевания на Северном Кавказе. 

Соотношение военного и гражданского элементов в 

управлении Кавказским регионом. Учреждение 

(Второго) Кавказского наместничества (1844-1881 гг.), 

его специфика. Политика Михаила Воронцова на Кавказе 

(1844-1854 гг.), ее основные направления и результаты.  

Кавказский регион в царствование Александра II (1855-

1881 гг.). А.И. Барятинский (1856-1860 гг.) и 

«замирение» Кавказа. Система военно-народного 

управления. Специфика реализации «великих реформ» в 

Кавказском регионе. Деятельность Михаила Лорис-

Меликова в Терской области (1865-1875 гг.). Личность и 

политика кавказского наместника Великого князя 

Михаила Николаевича (1862-1881 гг.). 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и Кавказский фронт. 

Народы Северного Кавказа в войне 1877-1878 гг. 

Абхазский мятеж 1877 г. Сан-Стефанский мир (19 

февраля/3 марта 1878 г.), Берлинский трактат (1/13 июля 

1878 г.), Константинопольский мирный договор (27 

января/8 февраля 1879 г.) и их значение для Кавказского 

региона в составе Российской империи. 
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Кавказская политика Александра III (1881-1894 гг.) и 

Николая II (1894-1917 гг.). Реформы управления 

Кавказским регионом в конце XIX – начале ХХ вв. и 

проблема особого статуса Кавказа в составе Российской 

империи. Упразднение (Второго) Кавказского 

наместничества. Кавказская администрация и 

главноначальствующие: А.М. Дондуков-Корсаков, С.М. 

Шереметев, Г.С. Голицын, оценка их деятельности и ее 

значения для национально-политического развития 

Кавказского региона.  

 (Третье) Кавказское наместничество (1905-1915 гг.). 

Деятельность наместника И.И. Воронцова-Дашкова 

(1905-1915 гг.) на Кавказе. Экономические, 

политические и социокультурные итоги пребывания 

Северного Кавказа и Закавказья в составе Российской 

империи. 

Первая мировая война в истории Кавказского 

региона. Специфика государственной кавказской 

политики в контексте международно-политических 

событий 1914-1917 гг. Кавказский фронт Первой 

мировой войны. 

 Кавказская политика 

Советского Союза 

Революционные события 1917 г. на Северном 

Кавказе и в Закавказье. Процессы суверенизации в 

Кавказском регионе (1917-1921 гг.) и их специфика.  

Формирование Закавказской Федерации. 

Территориально-государственный передел в Закавказье 

зимой-весной 1918 г. и становление независимых 

Грузинской, Армянской и Азербайджанской республик. 

«Германский», «британский» и «турецкий» фактор в 

самоопределении закавказских республик. Армяно-

азербайджанская война 1918-1920 гг. Армяно-грузинская 

война 1918 г. Установление советской власти в 

Закавказье. Советская Закавказская Федерация в составе 

СССР.  
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Самоопределение народов Северного Кавказа. 

Кавказский мусульманский союз и Союз горцев 

Северного Кавказа. Создание Горской республики 

(ноябрь 1917 г.). Установление советской власти и 

национально-территориальное размежевание на 

Северном Кавказе в 1920-1930-е гг. Оформление 

предпосылок к этнотерриториальным конфликтам в 

регионе. 

Российско-иранские и российско-турецкие 

дипломатические отношения в начале 1920-х гг. и их 

влияние на стабильность Кавказского региона. Создание 

«пояса безопасности» в Закавказье.  

Народы Северного Кавказа и Закавказья в 

Великой Отечественной войне. Депортации кавказских 

народов. Битва за Кавказ 1942-1943 гг. Южный 

транспортный коридор. Коллаборационизм народов 

Северного и Южного Кавказа.  

Послевоенное развитие Северного Кавказа и 

Закавказья в составе СССР.  

Экономические, социально-демографические и 

этнокультурные особенности Северного Кавказа и 

Южного Кавказа как предпосылки кризисных явлений в 

1960-1980-е гг. Диссидентское движение в республиках 

Южного Кавказа. Система кавказских автономий и 

этнополитические конфликты в Кавказском регионе в 

1960-е - 1980-е гг. Проблемы «спорных территорий» в 

Кавказском регионе в 1960-е - 1980-е гг. 

Народнофронтовское движение в Кавказском регионе. 

Особенности процессов суверенизации во второй 

половине 1980-х гг. на Северном Кавказе и в Закавказье. 

 

 Кавказская политика 

Российской Федерации 

Распад Советского Союза и проблема становления 

внутри- и внешнеполитического курса Российской 

Федерации как субъекта международных отношений и 
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государства-продолжателя СССР. Основные проблемы 

национальной политики РФ в 1990-2000-е гг.  

Основополагающие документы российской 

внешней политики и национальной политики в 1990-

2000-е гг.  

Россия в интеграционных процессах на 

постсоветском пространстве. Феномен 

«россиецентричных» интеграционных процессов и 

антагонистических форм интеграции.  

Суверенные республики Грузия, Армения, 

Азербайджан и политика России на Южном Кавказе в 

контексте «евроатлантической» внешнеполитической 

стратегии и «доктрины Козырева» (1991-1996 гг.). 

«Абхазский», «карабахский», «южноосетинский» 

вопросы в российской политике первой половины 1990-х 

гг. «Парад суверенитетов» на Северном Кавказе. 

Причины и предпосылки «чеченского конфликта». 

Первая Чеченская война (1994-1996 гг).  

Евгений Примаков и «поворот на Восток» (вторая 

половина 1990-х гг.). Контртеррористическая операция в 

Чечне (Вторая Чеченская война) в контексте преодоления 

центробежных тенденций в РФ (1999 – 2009 гг.). Россия 

и «Революция роз» в Грузии (2003 г.). Вооруженный 

конфликт в Южной Осетии (2008 г.) и его последствия 

для внешнеполитической доктрины России. Кавказская 

политика РФ после 2009 г.: основные векторы, принципы 

и цели. Непризнанные республики Кавказа как особый 

объект российской внешней политики. Чеченская 

Республика в российской политике после завершения 

антитеррористической операции. Россия и проблема 

международного терроризма и экстремизма в Кавказском 

регионе. 
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4.  Образовательные  технологии 
 
№ 
п/п Наименование раздела 

Виды учебных 
занятий 

Образовательные 
технологии 

1 2 3 4 
1. Общая характеристика кавказской 

политики Российской империи в первой 

половине XIХ в.  

 

Лекция 1. 
 
 
 

Вводная лекция с 
использованием 
видеоматериалов 
 
 
 

2. 1. Этимология топонима «Кавказ»: 

версии.  

2. География Кавказа. Проблема 

выделения субрегионов и их 

границ. 

3. Народонаселение Кавказа. 

Этнолингвистическая и 

конфессиональная карта 

Кавказского региона. 

4. Концепции «колонизации», 

«фронтира», «ориентализма», 

«промежуточного региона», 

«контактной зоны», 

«совместничества» и 

возможности их применения при 

исследовании кавказской 

политики России и российско-

кавказских взаимоотношений. 

 

Семинар 1. 
 

Развернутая беседа с 
обсуждением доклада 
 

2.  Управление Кавказским регионом в 

составе Российской империи в правление 

Павла I и Александра I.  

 

Самостоятельная 
работа 

Консультирование и 
проверка домашних 
заданий посредством 
электронной почты  
 

 
5.  Оценка планируемых результатов обучения 
5.1. Система оценивания 
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Форма контроля Макс. количество 
баллов 
За одну 
работу 

Всего 

Текущий контроль:    
  - опрос 5 баллов 30 баллов  
  - участие в дискуссии на семинаре 5 баллов 10 баллов 
  - контрольная работа (темы 1-3) 10 баллов 10 баллов 
  - контрольная работа (темы 4-7)     10 баллов 10 баллов 
Промежуточная аттестация  
(экзамен) 

 40 баллов 

Итого за семестр (дисциплину) 
экзамен 

 100 баллов  

  
Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 
шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit 
Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей: 
 
100-балльная 
шкала Традиционная шкала Шкала 

ECTS 
95 – 100 отлично  

зачтено 
 

A 
83 – 94 B 
68 – 82 хорошо C 
56 – 67 удовлетворительно D 
50 – 55 E 
20 – 49 неудовлетворительно не зачтено FX 
0 – 19 F 
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5.2.Критерии выставления оценки по дисциплине 
 
Баллы/ 
Шкала 
ECTS 

Оценка по 
дисциплине 
 

Критерии оценки результатов обучения по 
дисциплине 

100-83/ 
A,B 

«отлично»/ 
«зачтено 
(отлично)»/ 
«зачтено» 
 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил теоретический и практический 
материал, может продемонстрировать это на занятиях 
и в ходе промежуточной аттестации.   
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно 
излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 
практикой, справляется с решением  задач 
профессиональной направленности высокого уровня 
сложности, правильно обосновывает принятые 
решения.  
Свободно ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.  
 
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – «высокий». 

82-68/ 
C 

«хорошо»/ 
«зачтено 
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает 
теоретический и практический материал, грамотно и по 
существу излагает его на занятиях и в ходе 
промежуточной аттестации, не допуская существенных 
неточностей.   
Обучающийся правильно применяет теоретические 
положения при решении практических задач 
профессиональной направленности разного уровня 
сложности, владеет необходимыми для этого навыками 
и приёмами.   
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.  
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – «хороший». 

67-50/ 
D,E 

«удовлетвори-
тельно»/ 
«зачтено 
(удовлетвори-
тельно)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом 
уровне теоретический и практический материал, 
допускает отдельные ошибки при его изложении на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 
Обучающийся испытывает определённые затруднения 
в применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого базовыми навыками и 
приёмами.   
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной  
литературы по дисциплине. 
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Баллы/ 
Шкала 
ECTS 

Оценка по 
дисциплине 
 

Критерии оценки результатов обучения по 
дисциплине 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – «достаточный».  

49-0/ 
F,FX 

«неудовлетворите
льно»/ 
не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на 
базовом уровне теоретический и практический 
материал, допускает грубые ошибки при его 
изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации. 
Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, не владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами.   
Демонстрирует фрагментарные знания учебной  
литературы по дисциплине. 
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной 
аттестации. 
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые 
за дисциплиной, не сформированы.  

 
5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
6.1.    Список источников и литературы 
 
Источники oсновные 
 
1. Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII-XIX вв. / 

Составление, редакция переводов, введение и вступительные статьи к текстам В.К. 

Гарданова. Нальчик, 1974. 636 c. 

2. Белокуров С.А. Сношения России с Кавказом. Вып. 1-й. 1578-1613 гг. М.: 

Университетская типография, 1889. 715 с. [Электронный ресурс] // Абхазская интернет-

библиотека. URL: http://apsnyteka.org/1449-

belokurov_s_snoshenja_rossii_s_kavkazom.html (дата обращения 29 ноября 2019). 

3. Битва за Кавказ в документах и материалах. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2003. 508 с. 

4. Внешняя политика и безопасность современной России. 1991-2002: Хрестоматия в 4-х 

т. М.: МГИМОУ МИД РФ, Российская ассоциация международных исследований, АНО 

«ИНО-Центр», 2002. 
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5. Воронцов-Дашков И.И. Всеподданейшая записка по управлению Кавказским краем 

генерал-адъютанта графа Воронцова-Дашкова. СПб.: Гос. тип,, 1907. 164 с. 

[Электронный ресурс] // Государственная публичная историческая библиотека. URL: 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/36390-vorontsov-dashkov-i-i-vsepoddanneyshaya-zapiska-po-

upravleniyu-kavkazskim-kraem-general-adyutanta-grafa-vorontsova-dashkova-spb-

1907#mode/inspect/page/1/zoom/4 (дата обращения 29 ноября 2019). 

6. Записки А.П. Ермолова. 1798–1826 гг. / Сост., подгот. текста, вступ. ст., коммент. В. А. 

Федорова. М.: Высшая школа, 1991. 463 с. [Электронный ресурс] // Военная литература. 

URL: http://militera.lib.ru/memo/russian/ermolov_ap/index.html (дата обращения 29 ноября 

2019). 

7. Караулов Н.А. Сведения арабских писателей о Кавказе, Армении и Адербейджане: I. 

Ал-Истахрий // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. 

29. Тифлис: Типография Главного управления Наместника Кавказского, 1902 

[Электронный ресурс] // Восточная литература. Средневековые исторические 

источники Востока и Запада. URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/Karaulov/text1.htm (дата обращения 28 

ноября 2019). 

8. Караулов Н.А. Сведения арабских писателей X и XI веков по Р. Хр. о Кавказе, Армении 

и Адербейджане: III. Ибн-Хордадбэ // Сборник материалов для описания местностей и 

племен Кавказа. Вып. 32. Тифлис: Типография Главного управления Наместника 

Кавказского, 1903 [Электронный ресурс] //  Библиотека древних рукописей. URL: 

http://drevlit.ru/docs/kavkaz/Karaulov/text3.php (дата обращения 28 ноября 2019). 

9. Караулов Н.А. Сведения арабских писателей X и XI веков по Р. Хр. о Кавказе, Армении 

и Адербейджане: VI. Ал-Я'кубий // Сборник материалов для описания местностей и 

племен Кавказа. Вып. 32. Тифлис: Типография Главного управления Наместника 

Кавказского, 1903 [Электронный ресурс] //  Библиотека древних рукописей. URL: 

http://drevlit.ru/docs/kavkaz/Karaulov/text6.php (дата обращения 28 ноября 2019). 

10. Клычников Ю.Ю. Совместничество: ретроспективный анализ специфики русско-

северокавказских отношений. Пятигорск: ПГУ, 2018. 108 с. 

11. Ключевский В.О. Курс русской истории. М.: Альфа-книга, 2017. 1197 с. [Электронный 

ресурс] // Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 

отделения Российской академии наук. URL: 

http://www.spsl.nsc.ru/history/kluch/kluchlec.htm (дата обращения 28 ноября 2019). 

12. Конституция РФ: 12 декабря 1993 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Президента Российской Федерации. URL: http://constitution.kremlin.ru/ ) дата обращения 



 
 

23 

5 ноября 2019). 

13. Концепция государственной национальной политики Российской Федерации: 

утверждена Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1996 г. № 909 

[Электронный ресурс] // Министерство образования и науки Российской Федерации. 

URL: http://www.russia.edu.ru/information/legal/law/up/909/2051/ (дата обращения 6 

ноября 2019). 

14. На перекрестке цивилизаций: Сб. / Науч. ред. О. В. Родионов. М.: Весь мир, 2006. 228 с. 

15. «По решению правительства Союза ССР…» (Депортация народов: документы и 

материалы). Нальчик: Изд. центр «Эль-Фа», 2003. 927 с. 

16. Потто В.А. Кавказская война. В очерках, эпизодах, легендах и биографиях. М.: 

Центрполиграф, 2018. 1231 с. 

17. Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств (ETS N 157): Ратифицирована 

Федеральным законом РФ от 18 июня 1998 г. № 84-ФЗ [Электронный ресурс] // 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1902948 (дата обращения 6 ноября 2019). 

18. Саид Э.В. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб.: Русский Mip, 2006. 637 с. 

19. Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917–1918). Горская 

республика (1918–1920). Документы и материалы. Махачкала: Дагестанский научный 

центр РАН; Институт истории, археологии и этнографии, 1994. 440 с. 

20. Тёрнер Ф.Дж. Фронтир в американской истории. М.: Издательство «Весь Мир», 2009. 

304 с. [Электронный ресурс] // Библиотека Максима Мошкова.  URL: 

http://az.lib.ru/t/terner_f_d/text_1893_the_frontier_in_american_history.shtml (дата 

обращения 28 ноября 2019). 

21. Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и 

материалы Том 3. Конец 1930 - 1933. Москва РОССПЭН 2000. 928 с. 

22. Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». С 

изменениями и дополнениями от 6 декабря 2018 г. [Электронный ресурс] // Справочно-

правовая система «Гарант». URL: 

http://base.garant.ru/70284810/beecca4e6c5c58ebf8a3cae56f4ca432/#block_1000 (дата 

обращения 6 ноября 2019). 

23. Утверждение русского владычества на Кавказе / Под ред. В.А. Потто. В 4-х т. Тифлис: 

Типография Я.И. Либермана, 1901-1908. 

24. Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» от 1 июня 2005 

г. № 53-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 
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«Консультант». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_53749/ (дата 

обращения 6 ноября 2019). 

25. Федеральный закон «О национально-культурной автономии» (с изменениями и 

дополнениями) от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ [Электронный ресурс] // Справочно-

правовая система «Гарант». URL: http://base.garant.ru/135765/ (дата обращения 6 ноября 

2019). 

26. Федеративный договор (Москва, 31 марта 1992 г.) [Электронный ресурс] // Справочно-

правовая система «Гарант». URL: https://constitution.garant.ru/act/federative/170280/ (дата 

обращения 6 ноября 2019). 

27. Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до 1861 года / Сост. П.П. 

Епифанов. М.: Просвещение, 1980. 272 с. 

28. Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до 1861 года / Сост. П.П. 

Епифанов. М.: Просвещение, 1980. 272 с. 

29. Цуциев А.А. Атлас этнополитической истории Кавказа (1774–2004). М.: Европа, 2007. 

128 с. [Электронный ресурс] // Научное общество кавказоведов. URL: 

http://www.kavkazoved.info/news/2011/10/03/atlas-etnopoliticheskoj-istorii-kavkaza-1774-

2004.html (дата обращения 24 ноября 2019). 

30. Штедер  Л.  Дневник путешествия из пограничной крепости Моздок во внутренние 

местности Кавказа, предпринятого в 1781 году // Осетины глазами русских и 

иностранных путешественников. (XIII-XIX вв.). Орджоникидзе, 1967. С. 27-70. 
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6. Государственная публичная историческая библиотека России https://www.shpl.ru/  

7. История РФ: Интерактивная карта 
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7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются: компьютерный 
класс с возможностью презентации в системе «Power Point», раздаточные материалы, 
«ридер» с основными текстами по курсу, политические и электоральные карты изучаемого 
региона. 
 
8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

 
В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные 

 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей: 
 

• для слепых и слабовидящих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  
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- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  
• для глухих и слабослышащих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение 

в форме тестирования.  
• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 
использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или 
могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 
использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 

• для слепых и слабовидящих: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
• для  глухих и слабослышащих: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 

 Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 
библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 
учебными местами с техническими средствами обучения:  

• для слепых и слабовидящих: 
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20; 
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 
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• для  глухих и слабослышащих: 
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 
слабослышащих;  
 - акустический усилитель и колонки; 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   
 
 
 
9. Методические материалы 
9.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар 1 

Тема: Введение в дисциплину. 

Вопросы для обсуждения: 

5. Этимология топонима «Кавказ»: версии.  

6. География Кавказа. Проблема выделения субрегионов и их границ. 

7. Народонаселение Кавказа. Этнолингвистическая и конфессиональная карта 

Кавказского региона. 

8. Концепции «колонизации», «фронтира», «ориентализма», «промежуточного 

региона», «контактной зоны», «совместничества» и возможности их применения 

при исследовании кавказской политики России и российско-кавказских 

взаимоотношений. 

 

Литература основная: 

1. Журтова А.А., Максимчик А.Н. Историография российско-кавказских отношений в 

XVI–XIX в.: два подхода к осмыслению проблемы. Владикавказ: СОИГСИ ВНЦ 

РАН, 2017. 440 с. 

2. Клычников Ю.Ю. Совместничество: ретроспективный анализ специфики русско-

северокавказских отношений. Пятигорск: ПГУ, 2018. 108 с. 

3. Ключевский В.О. Курс русской истории. М.: Альфа-книга, 2017. 1197 с. 

[Электронный ресурс] // Государственная публичная научно-техническая 

библиотека Сибирского отделения Российской академии наук. URL: 

http://www.spsl.nsc.ru/history/kluch/kluchlec.htm (дата обращения 28 ноября 2019). 

4. На перекрестке цивилизаций: Сб. / Науч. ред. О. В. Родионов. М.: Весь мир, 2006. 

228 с. 

5. Саид Э.В. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб.: Русский Mip, 2006. 637 

с. 
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6. Северный Кавказ в составе Российской империи. М.: Новое литературное обозрение, 

2007. 460 с.  

7. Тёрнер Ф.Дж. Фронтир в американской истории. М.: Издательство «Весь Мир», 

2009. 304 с. [Электронный ресурс] // Библиотека Максима Мошкова.  URL: 

http://az.lib.ru/t/terner_f_d/text_1893_the_frontier_in_american_history.shtml (дата 

обращения 28 ноября 2019). 

8. Шеуджен Э.А. Зона ли фронтира Северный Кавказ? // Вопросы теории и 

методологии истории. Майкоп: Адыгский государственный университет, 2006. Вып. 

5. С. 3-15 [Электронный ресурс] // Научная школа «Теория и методология истории». 

URL:  http://s-history.adygnet.ru/public/tom5-1.doc (дата обращения 28 ноября 2019). 

9. Ююкин М.А. О происхождении названия Кавказ // Индоевропейское языкознание и 

классическая филология. 2012. № 26. С. 893-900 [Электронный ресурс] // 

Электронная библиотека CyberLeninka.  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-

proishozhdenii-nazvaniya-kavkaz (дата обращения 28 ноября 2019). 

10. Ямсков А.Н. О Кавказе и его границах // Этнографическое обозрение. 2013. № 5. С. 

66-76 [Электронный ресурс] // Труды ученых Института этнологии и антропологии 

им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук. URL: 

http://static.iea.ras.ru/articles/Yamskov_2013_Boundaries_of_the_Caucasus.pdf (дата 

обращения 28 ноября 2019). 

 

Литература дополнительная: 

1. Бобровников В.О. Ориентализм [Электронный ресурс] // ПостНаука. URL: 

https://postnauka.ru/video/7549 (дата обращения 29 ноября 2019). 

2. Голованова  С.А., Шнайдер  В.Г.  Концепция «фронтира» в современной 

кавказоведческой литературе // Вестник Адыгейского государственного 

университета. Сер. 1: Регионоведение: философия, история, социология, 

юриспруденция, политология, культурология. 2012. № 3. С. 66-74 [Электронный 

ресурс] // Электронная библиотека CyberLeninka. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-frontira-v-sovremennoy-

kavkazovedcheskoy-literature (дата обращения: 28 ноября 2019). 

3. Контактные зоны в истории Восточной Европы: перекрестки политических и 

культурных взаимовлияний / Отв. ред. А.М. Некрасов. М.: Институт российской 

истории Российской академии наук, 1995. 182 с. 

4. Парадигмы и оценки кавказской политики России в прошлом и настоящем: 

коллективная монография / Под ред. А.Г. Иванова. Краснодар: КубГУ, 2013. 338 с. 



 
 

36 

 

Интернет-ресурсы: 

12. Государственная публичная историческая библиотека России https://www.shpl.ru/  

13. Научное общество кавказоведов http://www.kavkazoved.info/  

14. ПостНаука https://postnauka.ru/  

15. Электронная библиотека CyberLeninka https://cyberleninka.ru/  

 

Семинар 2 

Тема: Русско-кавказские связи в VIII – XIV вв. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Саниги, обезы,  зихи, касоги, ясы, буртасы и их контакты с Киевской Русью в 

домонгольский период. 

2. Каспийские походы русов в IX-XI вв. 

3. Значение Тмутороканского княжества для кавказской политики Древнерусского 

государства. Концепция «Приазовской Руси» А.В. Гадло. 

4. Сведения о русской торговле с Закавказьем в сочинениях арабских авторов IX-XII 

вв. 

5. Историко-культурное наследие армянской диаспоры в Древнерусском государстве. 

6. Брачная дипломатия Рюриковичей в IX-XII вв. 

7. Русско-кавказские связи в монгольский период.  

 

Литература основная: 

1. Бочарников И.В. Кавказская политика России в X‒XX веках. М.: Экон-информ, 

2013. 255 с. [Электронный ресурс] // Научно-исследовательский центр проблем 

национальной безопасности. URL:  https://nic-pnb.ru/wp-

content/uploads/2014/06/kavkazskaya-politika-rossii.pdf (дата обращения 28 ноября 

2019). 

2. Гадло А.В. Предыстория Приазовской Руси. Очерки истории русского княжения на 

Северном Кавказе. СПб.: Изд. С.-Петербургского Гос. Университета, 2004, 362 с. 

[Электронный ресурс] // Хронология хазар. URL: http://www.hagahan-

lib.ru/library/predystoriya-priazovskoy-rusi.html (дата обращения 28 ноября 2019). 

3. Голованова С.А. Особенности русско-северокавказских связей в XIII-XIV вв. // 

Российская государственность в судьбах народов Северного Кавказа: материалы 

региональной научной конференции, Пятигорск, 14-16 ноября 2008 г. Пятигорск: 

Изд-во Пятигорского государственного лингвистического университета (ПГЛУ), 
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2009. С. 88-95. 

4. Дегоев В.В. Северный Кавказ. С древнейших времен до воцарения Екатерины II. 

Курс лекций. М.: МГИМО-Университет, 2014. Т. 1. 652 с. 

5. Караулов Н.А. Сведения арабских писателей о Кавказе, Армении и Адербейджане: 

I. Ал-Истахрий // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. 

Вып. 29. Тифлис: Типография Главного управления Наместника Кавказского, 1902 

[Электронный ресурс] // Восточная литература. Средневековые исторические 

источники Востока и Запада. URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/Karaulov/text1.htm (дата обращения 

28 ноября 2019). 

6. Караулов Н.А. Сведения арабских писателей X и XI веков по Р. Хр. о Кавказе, 

Армении и Адербейджане: III. Ибн-Хордадбэ // Сборник материалов для описания 

местностей и племен Кавказа. Вып. 32. Тифлис: Типография Главного управления 

Наместника Кавказского, 1903 [Электронный ресурс] //  Библиотека древних 

рукописей. URL: http://drevlit.ru/docs/kavkaz/Karaulov/text3.php (дата обращения 28 

ноября 2019). 

7. Караулов Н.А. Сведения арабских писателей X и XI веков по Р. Хр. о Кавказе, 

Армении и Адербейджане: VI. Ал-Я'кубий // Сборник материалов для описания 

местностей и племен Кавказа. Вып. 32. Тифлис: Типография Главного управления 

Наместника Кавказского, 1903 [Электронный ресурс] //  Библиотека древних 

рукописей. URL: http://drevlit.ru/docs/kavkaz/Karaulov/text6.php (дата обращения 28 

ноября 2019). 

8. Особенности российско-северокавказских взаимоотношений в Х-XIX вв.: Научно-

методическое пособие для студентов направления подготовки «Педагогическое 

образование», образовательная программа бакалавриата «История» / Под ред. Б.В. 

Виноградова. Армавир: Армавирская государственная педагогическая академия, 

2014. 291 с. [Электронный ресурс] //  DocPlayer.ru.  URL: 

https://docplayer.ru/73966064-Osobennosti-rossiysko-severokavkazskih-

vzaimootnosheniy-v-h-xix-vv.html (дата обращения 28 ноября 2019). 

9. Пашуто В.Т. Внешняя политика Древней Руси. М.: Квадрига, 2019. 496 с. 

10. Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до 1861 года / Сост. П.П. 

Епифанов. М.: Просвещение, 1980. 272 с. 

 

Литература дополнительная: 

1. Бубенок О.Б. Ясы и бродники в степях Восточной Европы (VI - начало XIII вв.). 
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Киев: Логос, 1997. 224 с. 

2. Вачнадзе М., Гурули В., Бахтадзе М. История Грузии (с древнейших времен до 

наших дней). Тбилиси: Тбилисский государственный университет, 1993. 464 с. 

3. Голованова С.А. Характер русско - северокавказских связей в золотоордынскую 

эпоху: (по письменным источникам) // Вопросы северокавказской истории: Сб. науч. 

ст. Вып. 10: Некоторые черты и особенности обретения и обустройства 

северокавказской окраины России (по письменным источникам). Армавир: Б/и, 

2005. С. 10-16. 

4. История Азербайджана (с древнейших времен до первых десятилетий XXI века): 

Учебник. Баку: Издательство Бакинского государственного университета, 2016. 452 

с. 

5. История армянского народа с древнейших времен до наших дней / Под ред. М.Г. 

Нерсисяна. Ереван: Ереванский университет, 1980. 460 с. 

6. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. / Отв. 

ред. А.Л. Нарочницкий.  М.: Наука, 1988. 423 с. 

7. История России с древнейших времен до конца XVIII века / Под ред. Б.Н. Флори. 

Издательство московского университета Москва, 2010. 544 с. 

8. Клычников Ю.Ю. История Северного Кавказа: Учебное пособие. 2-е изд., пер. и доп. 

М.: Издательство «Юрайт», 2019. 117 с. 

9. Клычников Ю.Ю. «Рус мощен, зорок, непрост...»: начало складывания русско-

северокавказского совместничества // Гуманитарные и юридические исследования. 

2019. № 1. С. 119-126. 

10. Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные 

очерки культурных, торговых, политических связей IX-XII вв. М.: Языки русской 

культуры, 2001. 784 с. 

11. Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси: зарождение древнерусской дипломатии. 

М.: Педагогика, 1987. 128 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека древних рукописей http://drevlit.ru/docs/  

2. Восточная литература. Средневековые исторические источники Востока и Запада 

http://www.vostlit.info/  

3. Государственная публичная историческая библиотека России https://www.shpl.ru/ 

4. История РФ: Интерактивная карта 

https://histrf.ru/mediateka/interactive/maps/interactive-map  
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5. Электронная библиотека CyberLeninka https://cyberleninka.ru/  

 

Семинар 3 

Тема: Внешняя политика Российского государства и ее кавказское направление во второй 

половине XV – XVI вв. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Собирание русских земель и определение основных ориентиров внешней политики 

Московского государства во второй половине XV – первой четверти XVI вв. 

2. Кавказские посольства к государям Ивану III (1462-1505 гг.) и Василию III (1505-

1533 гг.). 

3. Отношения Московского государства и Крыма во второй половине XV – первой 

половине XVI вв. 

4. «Восточная политика» Ивана IV Грозного (1547-1584 гг.). 

5. Кавказ в брачной дипломатии последних Рюриковичей и Бориса Годунова. 

6. Российско-иранские и российско-турецкие отношения во второй половине XV – 

XVI вв.  

7. Ливонская война и ее влияние на кавказскую политику Ивана IV Грозного. 

8. «Кабардинский фактор» в кавказской политике России во второй половине XVI в. 

9. «Кахетинский фактор» в кавказской политике России в последней четверти XVI в. 

10. Терский городок – первый российский форпост на Северном Кавказе. 

 

Литература основная: 

1. Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII-XIX вв. / 

Составление, редакция переводов, введение и вступительные статьи к текстам В.К. 

Гарданова. Нальчик, 1974. 636 c. 

2. Бочарников И.В. Кавказская политика России в X‒XX веках. М.: Экон-информ, 

2013. 255 с. [Электронный ресурс] // Научно-исследовательский центр проблем 

национальной безопасности. URL:  https://nic-pnb.ru/wp-

content/uploads/2014/06/kavkazskaya-politika-rossii.pdf (дата обращения: 28 ноября 

2019). 

3. Великая Н.Н., Клычников Ю.Ю. Интересы России на Северном Кавказе в отражении 

горских присяг (XVI – начало XIX вв.) // Кавказский сборник. М.: Центр проблем 

Кавказа и региональной безопасности МГИМО, 2011. Т. 7. С. 26-37. 

4. Дегоев В.В. Введение в политическую историю Северного Кавказа (XVI век – 1917 

год): Учебное пособие. М.: Навона, 2009. 128 с. 



 
 

40 

5. История внешней политики России. Конец XV - XVII век: От свержения ордынского 

ига до Северной войны / Ред. А.В. Игнатьев, В.Б. Михайлов, А.А. Преображенский; 

отв. ред. Г.А. Санин. М.: Международные отношения, 1999. 447 с. 

6. Особенности российско-северокавказских взаимоотношений в Х-XIX вв.: Научно-

методическое пособие для студентов направления подготовки «Педагогическое 

образование», образовательная программа бакалавриата «История» / Под ред. Б.В. 

Виноградова. Армавир: Армавирская государственная педагогическая академия, 

2014. 291 с. [Электронный ресурс] //  DocPlayer.ru.  URL: 

https://docplayer.ru/73966064-Osobennosti-rossiysko-severokavkazskih-

vzaimootnosheniy-v-h-xix-vv.html (дата обращения: 28 ноября 2019). 

7. Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до 1861 года / Сост. П.П. 

Епифанов. М.: Просвещение, 1980. 272 с. 

8. Шмидт С.О. Россия Ивана Грозного. М.: Наука, 1999. 556 с. [Электронный ресурс] 

// Научно-техническая библиотека Московского автодорожного института (МАДИ).  
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2019). 

 

Литература дополнительная: 

1. Борисов Н.С. Иван III. 4-е изд., испр. М.: Молодая гвардия, 2018. 644 с. 

2. Вачнадзе М., Гурули В., Бахтадзе М. История Грузии (с древнейших времен до 

наших дней). Тбилиси: Тбилисский государственный университет, 1993. 464 с. 

3. История Азербайджана (с древнейших времен до первых десятилетий XXI века): 

Учебник. Баку: Издательство Бакинского государственного университета, 2016. 452 

с. 

4. История армянского народа с древнейших времен до наших дней / Под ред. М.Г. 

Нерсисяна. Ереван: Ереванский университет, 1980. 460 с. 

5. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. / Отв. 

ред. А.Л. Нарочницкий.  М.: Наука, 1988. 423 с. 

6. Клычников Ю.Ю. История Северного Кавказа: Учебное пособие. 2-е изд., пер. и доп. 

М.: Издательство «Юрайт», 2019. 117 с. 

7. История России с древнейших времен до конца XVIII века / Под ред. Б.Н. Флори. 

Издательство московского университета Москва, 2010. 544 с. 

8. Похлебкин В.В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, датах, 

фактах: справ. 2-е изд. испр. и доп. Вып. 2. Кн. 1: Войны и мирные договоры. М.: 

Международные отношения 1995. 783 с. 



 
 

41 

9. Тарасов А.Е. Московское княжество и «буферные земли» [Электронный ресурс] //   

ПостНаука. URL: https://postnauka.ru/video/83257 (дата обращения 29 ноября 2019). 

10. Трепавлов В.В. Символы и ритуалы в этнической политике России XVI-XIX вв. 

СПб: Издательство Олега Абышко, 2018. 320 с. 

11. Филюшкин А.И. Василий III. М.: Молодая гвардия, 2010. 346 с. 

12. Флоря Б. Н. Иван Грозный. 4-е изд. М.: Молодая гвардия, 2009. 441 с. 

13. Хорошкевич А.Л. Русское государство в системе международных отношений конца 

XV - начала XVI в. М.: Наука, 1980. 294 с. 

14. Henze, P.B. (1990), The North Caucasus: Russia's long Struggle to subdue the Circassians, 

RAND Corporation, Santa Monica, CA, USA.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. ПостНаука https://postnauka.ru/  

2. Государственная публичная историческая библиотека России https://www.shpl.ru/  

3. Электронная библиотека CyberLeninka https://cyberleninka.ru/  

 

Семинар 4 

Тема: Внешняя политика Российского государства и ее кавказское направление в XVII – 

первой половине XVIII вв. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отношения с Грузией в правление Михаила Федоровича (1613-1645 гг.) и Алексея 

Михайловича (1645-1676 гг.) 

2. Зарождение грузинской диаспоры в Москве и ее влияние на международно-

политические и социокультурные аспекты деятельности Российского государства в 

XVII в. 

3. Армянская диаспора в России как лоббист проектов освобождения армянских 

земель от владычества Турции и Ирана (XVII в.). 

4. Дагестан в политике первых Романовых (1613-1676 гг.). 

5. Российско-иранские и российско-турецкие отношения в XVII в. 

6. Каспийская политика» Петра I в первой четверти XVIII в.  

7. Восприятие европейскими державами активности России в кавказском регионе 

(1710-е – первая половина 1720-х гг.). 

8. Вытеснение России из Кавказского региона во второй половине 1720-х – 1740-е гг. 

Оформление предпосылок для начала «Большой игры» на Кавказе. 

9. Отношения России с Турцией и Ираном при Анне Иоанновне (1730-1740 гг.) и 
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Елизавете Петровне (1741-1761 гг.).  

10. Российско-грузинские и российско-армянские отношения в 1741-1761 гг. 

 

Литература основная: 
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12. Трепавлов В.В. Формирование многонационального государства в России: 

закономерности и особенности // Труды Отделения историко-филологических наук 

РАН. 2007. Отв. ред. А.П.Деревянко. М.: Наука, 2009. 

13. Darabadi, P. (2008), “The Caucasus and the Caspian in the geopolitical context of the 18th-

early 19th centuries”, The Caucasus & Globalization, vol. 2, no. 4, pp. 128-140. [Online], 

available at: https://cyberleninka.ru/article/n/the-caucasus-and-the-caspian-in-the-

geopolitical-context-of-the-18th-early-19th-centuries (Accessed November 29, 2019). 
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Hans-Christian Günther, H.-C. (ed.), Political Poetry across the Centuries, “Studies on the 

Interaction of Art, Thought and Power” Series, vol. 8, pp. 41–56. DOI: 

https://doi.org/10.1163/9789004323537_005.  

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Абхазская интернет-библиотека http://apsnyteka.org/  

2. Государственная публичная историческая библиотека России https://www.shpl.ru/ 

3. ПостНаука https://postnauka.ru/  

4. Научная электронная библиотека Elibrary https://elibrary.ru/  

5. Электронная библиотека CyberLeninka https://cyberleninka.ru/  

 

Семинар 5 

Тема: Кавказская политика Российской империи при Екатерине Великой и в период 

правления династии Гольштейн-Готторп-Романовых (вторая половина XVIII – начало ХХ 

вв.). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ключевые проблемы инкорпорации кавказских земель в состав Российской 

империи. 

2. Основные этапы становления системы управления Северным и Южным Кавказом, 

хронология и особенности каждого этапа. 

3. Мюридизм как религиозный и политический феномен. 

4. Кавказская война: причины и предпосылки, хронология, персоналии, итоги, 

значение для кавказской политики Российской империи.  

5. Российско-иранские и российско-турецкие отношения во второй половине XVIII – 

начале ХХ вв. Русско-турецкие и русско-иранские войны и их итоги. 

6. Феномен «Большой игры» и его сущность. 

7. Кавказ в политике Великобритании, Франции, Австрии (Австро-Венгрии) и 

Германии во второй половине XVIII – начале ХХ вв. 

8. Кавказ в российской культуре второй половины XVIII – начала ХХ вв. Образ 

Кавказских гор и горцев в русской литературе и его общественно-политическое 

значение. 

9. Экономическое и культурное развитие Северного Кавказа и Закавказья в составе 

Российской империи. 

10. Национально-освободительное движение на Кавказе во второй половине ХIХ – 
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начале ХХ в.). 

11. Общественные движения и политические партии народов Кавказа в начале ХХ в. 

 

Литература основная: 

1. Айларова С.А., Кобахидзе Е.А. «Будущие дети России…»: Проблема интеграции в 
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интернет-библиотека. URL: http://apsnyteka.org/1449-
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литература. URL: http://militera.lib.ru/memo/russian/ermolov_ap/index.html (дата 
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5. История России ХVIII - ХIХ веков / Под ред. Л.В. Милова, Н.И. Цимбаева. М.: 

Эксмо, 2006. 784 с. 

6. Национальные окраины Российской империи. Становление и развитие системы 
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8. Северный Кавказ в составе Российской империи  / Под ред. В.О. Бобровникова, И.Л. 

Бабича. М.: Новое литературное обозрение, 2007. 460 с. 

9. Утверждение русского владычества на Кавказе / Под ред. В.А. Потто. В 4-х т. 

Тифлис: Типография Я.И. Либермана, 1901-1908. 

10. Урушадзе А. Кавказская война. Семь историй. М.: Новое литературное обозрение, 
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11. Цуциев А.А. Атлас этнополитической истории Кавказа (1774–2004). М.: Европа, 

2007. 128 с. [Электронный ресурс] // Научное общество кавказоведов. URL: 
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1774-2004.html (дата обращения 24 ноября 2019). 
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Т. 4: Внешняя политика императора Николая II. М.: Кучково поле, 2018. 768 с. 
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империи (последняя треть XVIII – начало XX вв.). М.: МПГУ, 2004. 288 с. 
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URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/36390-vorontsov-dashkov-i-i-vsepoddanneyshaya-
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dashkova-spb-1907#mode/inspect/page/1/zoom/4 (дата обращения 29 ноября 2019). 

6. Гатагова Л.С. Кавказ после Кавказской войны: этноконфликтный аспект // Вестник 

Института цивилизаций. 2000. Вып.3. С. 117–127. 

7. Гатагова Л.Ф. Правительственная политика и народное образование на Кавказе в 

XIX в. М.: Россия молодая, 1993. 250 с. 

8. Исмаил-Заде Д.И. И.И. Воронцов-Дашков. Кавказский наместник. М.: 

Центрполиграф, 2005. 

9. Кавказ и Российская империя: проекты, идеи, иллюзии и реальность. Начало XIX – 

XX вв. СПб.: Звезда, 2005. 720 с. 

10. Казиев Ш.М., Карпеев И.В. Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX 

веке. М.: Молодая гвардия, 2003. 452 с. 

11. Клычников Ю.Ю. История Северного Кавказа: Учебное пособие. 2-е изд., пер. и доп. 

М.: Издательство «Юрайт», 2019. 117 с. 

12. Похлебкин В.В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, датах, 

фактах: справ. 2-е изд. испр. и доп. Вып. 2. Кн. 1: Войны и мирные договоры. М.: 

Международные отношения 1995. 783 с. 
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13. Рейфилд Д. Грузия. Перекресток империй. История длиной в три тысячи лет. М.: 

КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2017. 608 с. 

14. Стародубцев И.И. Россия-Турция: 500 лет беспокойного соседства. М.: Эксмо, 2017. 

416 с. 

15. Тарле Е.В. Крымская война. Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015. 2478 с. 

16. Территория и власть в новой и новейшей истории Российского государства / Отв. 

ред В.Н. Захаров. М.: РОССПЭН, 2012. 407 с. 

17. Трепавлов В.В. Формирование многонационального государства в России: 

закономерности и особенности // Труды Отделения историко-филологических наук 

РАН. 2007. Отв. ред. А.П.Деревянко. М.: Наука, 2009. 

18. Штедер  Л.  Дневник путешествия из пограничной крепости Моздок во внутренние 

местности Кавказа, предпринятого в 1781 году // Осетины глазами русских и 

иностранных путешественников. (XIII-XIX вв.). Орджоникидзе, 1967. С. 27-70. 

19. Gammer, M. (2013), “Empire and mountains: The case of Russia and the Caucasus”, Social 

Evolution & History, vol. 12 no. 2, pp. 120-142. [Online], available at: 

https://www.socionauki.ru/journal/articles/161897/ (Accessed November 29, 2019).  

20. Khodarkovsky, M. (2008), The North Caucasus during the Russian Conquest,1600-1850s, 

The National Council for Eurasian and East European Research, Seattle, WA, USA. 

[Online], available at: https://www.ucis.pitt.edu/nceeer/2008_821-08g_Khodarkovsky.pdf 

(Accessed November 29, 2019).  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека Максима Мошкова http://lib.ru/  

2. Военная литература http://militera.lib.ru/  

3. Государственная публичная историческая библиотека России https://www.shpl.ru/   

4. Научная электронная библиотека Elibrary https://elibrary.ru/   

5. ПостНаука https://postnauka.ru/   

6. Электронная библиотека CyberLeninka https://cyberleninka.ru/   

 

Семинар 6 

Тема: Кавказская политика Советского Союза. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Самоопределение народов Кавказа в 1917-1920 гг. 

2. Влияние государств-соседей (России, Ирана, Турции) на самоопределение народов 

Кавказа в 1917-1920 гг. 
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3. Влияние европейских государств (Великобритании, Германии и др.) на 

самоопределение народов Кавказа в 1917-1920 гг. 

4. Установление советской власти на Кавказе. 

5. Национально-территориальное размежевание на Кавказе и становление системы 

автономий и союзных республик. 

6. Экономическое и социокультурное развитие Кавказа в 1920-1930-е гг. 

7. Кавказ в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). Битва за Кавказ (1942-1943 

гг.) 

8. Депортации народов Кавказа и проблема их возвращения на этническую родину. 

9. Послевоенное развитие Северного Кавказа и Закавказья.  

10. Внешние и внутренние факторы сепаратизации Кавказского региона.  

 

Литература основная: 

1. Битва за Кавказ в документах и материалах. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2003. 508 с. 

2. Бугай Н.Ф., Гонов А.М. Северный Кавказ: границы, конфликты, беженцы. 

Документы, факты, комментарии. Ростов-на-Дону: РВШ МВД РФ, 1997. 204 с. 

3. Бурмистрова Т.Ю. Зёрна и плевелы: национальная политика в СССР (1917 - 1984). 

СПб.: Б/и., 1993. 160 с. 

4. Бочарников И.В. Кавказская политика России в X‒XX веках. М.: Экон-информ, 

2013. 255 с. 

5. Дегоев В.В. Большая игра на Кавказе: история и современность. Статьи, очерки, 

эссе. 2-е изд., расш. и дополн. М.: Русская панорама, 2003. 512 с.  

6. Дзидзоев В.Д. Национальные отношения на Кавказе. 3-е изд. Владикавказ: Изд-во 

СОГУ, 2000. 240 с. 

7. «По решению правительства Союза ССР…» (Депортация народов: документы и 

материалы). Нальчик: Изд. центр «Эль-Фа», 2003. 927 с. 

8. Социально-политическая история Северного Кавказа (до распада СССР) / отв. ред. 

В.А. Тишков. М.: ИЭА РАН, 2015. 89 с. 

9. Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917–1918). Горская 

республика (1918–1920). Документы и материалы. Махачкала: Дагестанский 

научный центр РАН; Институт истории, археологии и этнографии, 1994. 440 с. 

10. Шишов A.B. Схватка за Кавказ. XVI - XXI века. М.: Вече, 2007. 480 с. 

 

Литература дополнительная: 

1. Баликоев Т.М. Народы Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны 
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(1941–1945 гг.). Владикавказ: Сев.-Осетин. гос. ун-т им. К.Л. Хетагурова, 2000. 184 

с. 

2. Бердинских В. Спецпоселенцы. Политическая ссылка народов Советской России. 

М.: Новое литературное обозрение, 2005. 765 с.  

3. Гасанлы Дж. П. Советская политика по расширению южных границ: Сталин и 

азербайджанская карта в борьбе за нефть (1939-1945). М.: Политическая 

энциклопедия, 2017. 447 с. [Электронный ресурс] // Рабкрин. Сайт Александра 

Коммари. URL: https://rabkrin.org/gasanlyi-dzh-p-sovetskaya-politika-po-rasshireniyu-

yuzhnyih-granits-stalin-i-azerbaydzhanskaya-karta-v-borbe-za-neft-1939-1945-kniga/ 

(дата обращения 24 ноября 2019). 

4. Суни Р.Г., Мартин Т. Государство наций: империя и национальное строительство в 

эпоху Ленина и Сталина: Сб. М.: Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2011. 374 с. 

5. Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и 

материалы Том 3. Конец 1930 - 1933. Москва РОССПЭН 2000. 928 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека Максима Мошкова http://lib.ru/  

2. Военная литература http://militera.lib.ru/  

3. Государственная публичная историческая библиотека России https://www.shpl.ru/   

4. Научная электронная библиотека Elibrary https://elibrary.ru/   

5. ПостНаука https://postnauka.ru/   

6. Электронная библиотека CyberLeninka https://cyberleninka.ru/   

 

Семинар 7 

Тема: Кавказская политика Российской Федерации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные характеристики внешнеполитической стратегии Российской Федерации 

в 1990-е гг. 

2. Основные характеристики внешнеполитической стратегии Российской Федерации 

в 2000-е гг. и на современном этапе  

3. Проблема «постколониального синдрома» в отношениях России со странами и 

народами Кавказского региона. 

4. Северокавказский регион в «Параде суверенитетов». 

5. Суверенизация республик Закавказья и проблема автономий. 
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Этнотерриториальные конфликты 1990-2000-х гг. 

6. Первая (1994-1996 гг.) и Вторая (1999-2009 гг.) Чеченские войны: причины, 

хронология, особенности, реакция российского социума и международного 

сообщества, результаты, память. 

7. Национальная политика России по отношению к народам Северного Кавказа и 

Дагестана в 1990-2000-е гг. 

8. Постсоветское Закавказье во внешней политике России в 1990-е гг. Проблема 

российского миротворчества в регионе. 

9. Интеграционные процессы в Закавказье. Участие стран региона в ГУ(У)АМ, 

ЕврАзЭС-ЕАЭС, ОЧЭС и др. 

10. Региональные (Турция, Иран) и внерегиональные (США, ЕС) игроки в Закавказье в 

1990-2000-е гг. 

11. Россия в Южноосетинском конфликте 2008 г. 

12. Северный Кавказ и Дагестан в российской национальной политике после 

завершения антитеррористической операции (2009 г.). 

13. Закавказье во внешней политике России после 2008 г. 

14. «Украинский кризис» 2014 г. и его влияние на отношения Российской Федерации с 

государствами Закавказья. 

15. Закавказье и евразийская интеграция в 2015-2019 гг. 

 

Литература основная: 

1. Абдулатипов Р.Г. Этнонациональная политика в Российской Федерации: концепция, 

практика, реализация, перспективы. М.: Классикс Стиль, 2007. 552 с. 

2. Колесникова А.В. Идеологические аспекты процессов централизации и 

децентрализации в России как в многосоставном государстве // Власть. 2015, № 10. 

С. 100-105. 

3. Конституция РФ: 12 декабря 1993 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Президента Российской Федерации. URL: http://constitution.kremlin.ru/ ) дата 

обращения 5 ноября 2019). 

4. Концепция государственной национальной политики Российской Федерации: 

утверждена Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1996 г. № 909 

[Электронный ресурс] // Министерство образования и науки Российской Федерации. 

URL: http://www.russia.edu.ru/information/legal/law/up/909/2051/ (дата обращения 6 

ноября 2019). 

5. Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств (ETS N 157): 
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Ратифицирована Федеральным законом РФ от 18 июня 1998 г. № 84-ФЗ 

[Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации. URL: http://docs.cntd.ru/document/1902948 (дата обращения 6 ноября 

2019). 

6. Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» от 1 июня 

2005 г. № 53-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая 

система «Консультант». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_53749/ (дата обращения 6 ноября 

2019). 

7. Федеральный закон «О национально-культурной автономии» (с изменениями и 

дополнениями) от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ [Электронный ресурс] // Справочно-

правовая система «Гарант». URL: http://base.garant.ru/135765/ (дата обращения 6 

ноября 2019). 

8. Федеративный договор (Москва, 31 марта 1992 г.) [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система «Гарант». URL: 

https://constitution.garant.ru/act/federative/170280/ (дата обращения 6 ноября 2019). 

9. Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». С 

изменениями и дополнениями от 6 декабря 2018 г. [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система «Гарант». URL: 

http://base.garant.ru/70284810/beecca4e6c5c58ebf8a3cae56f4ca432/#block_1000 (дата 

обращения 6 ноября 2019). 

10. Внешняя политика и безопасность современной России. 1991-2002: Хрестоматия в 

4-х т. М.: МГИМОУ МИД РФ, Российская ассоциация международных 

исследований, АНО «ИНО-Центр», 2002. 

11. Дзидзоев В.Д. Кавказ конца ХХ века: тенденции этнополитического развития 

(историко-политологическое исследование). 2-е изд. Владикавказ: РИПП, 2004. 359 

с. 

12. Маркедонов С.М. Чечня. Война как мир и мир как война // Ab Imperio: теория и 

история национальностей и национализма в постсоветском пространстве. 2001. № 1. 

С. 263 - 292. 

13. Трансформация и конфликты в Центральной Азии и на Кавказе / Отв. ред. И.Д. 

Звягельская, А.К. Аликберов. М.: Институт востоковедения РАН, 2013. 216 с. 

14. Kappeler, A., Gerhard, S. and Gerog B. (eds) (1994), Muslim Communities Reemerge: 

Historical Perspectives on Nationality, Politics, and Opposition in the Former Soviet Union 
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and Yugoslavia, Duke University Press Books, Durham, NC, USA. 

 

Литература дополнительная: 

1. Бугай Н.Ф. Северный Кавказ. Государственное строительство и федеративные 

отношения: прошлое в настоящем.  М.: Гриф и К, 2011. 440 с. 

2. Либман А.М., Язькова А.А., Маркедонов С.М., Дадабаева З.А. Северный Кавказ: 

проблемы экономики и политики. М.: URSS, 2008. 136 с. 

3. Маркедонов С.М. Де факто государства постсоветского пространства. Ереван: Ин-т 

Кавказа, 2012. 180 с. 

4. Маркедонов С.М. Этнополитический и религиозный фактор в социально-

политических процессах Кавказского региона. М.: Макс-Пресс, 2005. 357 с. 

5. Международная реакция на кавказские события в августе 2008 г. / Отв. ред. А.М. 

Хазанов. М.: Институт востоковедения РАН, 2008. 159 с. 

6. Месхидзе Д. Северный Кавказ в системе общекавказских, российских и европейских 

взаимосвязей // Vamling, K. (ed.), Caucasus Studies: Migration, Society and Language, 

Papers from the conference, November 28-30 2008, Malmö University, pp. 11-29. 

[Online], available at: 

https://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/13135/CaucasusStudies4%20muep.pdf?seque

nce=2&isAllowed=y (Accessed November 29, 2019). 

7. Язькова А.А. Южный Кавказ и Россия: уравнение со многими неизвестными // 

Вестник Европы: Журнал европейской культуры. 2006. Т. XIX-XX. С. 35 - 46. 

8. Gammer, M. (2014), “Separatism in the Northern Caucasus”, Caucasus Survey, vol. 1, no. 

2, pp. 37-47. DOI: 10.1080/23761199.2014.11417292 

9. Halbach, U. (2001), Islam in the North Caucasus, Archives de sciences sociales des 

religions, vol. 115, pp. 93-110. [Online], available at: 

https://journals.openedition.org/assr/18403 (Accessed November 29, 2019). 

10. Revzani, B. (2008), The Uniqueness of the Caucasian Conflicts? in Vamling, K. (ed.), 

Caucasus Studies: Migration, Society and Language, Papers from the conference, 

November 28-30 2008, Malmö University, pp. 11-29. [Online], available at: 

https://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/13135/CaucasusStudies4%20muep.pdf?seque

nce=2&isAllowed=y (Accessed November 29, 2019). 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека Максима Мошкова http://lib.ru/  

2. Военная литература http://militera.lib.ru/  
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3. Государственная публичная историческая библиотека России https://www.shpl.ru/   

4. Научная электронная библиотека Elibrary https://elibrary.ru/   

5. ПостНаука https://postnauka.ru/   

6. Электронная библиотека CyberLeninka https://cyberleninka.ru/   

 
9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 
 

В соответствии с рабочей программой дисциплины «Кавказская политика России в 

IX – XXI вв.» предусмотрены следующие виды письменных и комбинированных работ: 

• конспект; 

• доклад-сообщение; 

• научно-исследовательский проект. 

Сочетание данных форм студенческих работ позволяет закрепить у учащихся 

теоретические знания, получаемые во время лекционных занятий, а также подготовить 

учащихся к сбору и первичному письменному обобщению необходимой информации, 

составлению научно-исследовательских проектов разного объема, грамотному изложению 

материала.  

Основной задачей преподавателя дисциплины «Кавказская политика России в IX – 

XXI вв.» является формирование у студентов активного знания об отношениях Российского 

государства с народами и государствами Кавказского региона, корректных представлений 

об истории этих отношений, их динамике и перспективах.  

Конспект или рабочие заметки являются способом фиксации и первичного 

письменного обобщения информации, получаемой учащимся во время лекционных и 

семинарских занятий, а также при самостоятельной работе. В рамках курса предпочтение 

отдается ведению электронных конспектов на удобных для учащегося носителе. Однако на 

зачетном занятии разрешается использование только распечанных конспектов или их 

сокращенной рукописной версии. 

Конспект может быть формой домашнего задания (в том случае, если учащимся 

рекомендуется самостоятельно ознакомиться с необходимой литературой). В этом случае 

конспект проверяется преподавателем, по итогам проверки выставляется оценка (от 1 до 5 

баллов). 

Доклад-сообщение является малой формой выступления на семинарском занятии. 

Объем доклада-сообщения не должен превышать 7 минут. Нормативная структура доклада-

сообщения следующая: 

• обозначение темы доклада; 

• краткий обзор использованных источников и литературы; 
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• презентация основной проблематики доклада; 

• выводы. 

Темы докладов-сообщений формулируются преподавателем и конкретизируются в 

результате совместной работы преподавателя и студента. Темы докладов-сообщений, 

должны соответствовать тематике и проблематике курса  «Кавказская политика России в 

IX–XXI вв.», а также индивидуальным исследовательским предпочтениям учащегося. 

Доклад-сообщение заслушивается и обсуждается в начале семинарского занятия. Возможна 

его адаптация к семинару в форме деловой игры, диспута и т.п. Презентация доклада и его 

обсуждение поощряются баллами (от 1 до 10 баллов).  

Специфика профессиональной подготовки учащихся по программам 

академического бакалавриата заключается в том, что доклады-сообщения должны 

выступать не только в качестве самостоятельной работы студентов, но как вид пробных 

научных исследований. В рамках курса «Кавказская политика России в IX–XXI вв.». 

предусмотрена возможность подготовки учащимися индивидуальных научно-

исследовательских проектов. 

Студенческий научно-исследовательский проект – форма научно-исследовательской 

работы студентов (НИРС), которая проводится параллельно учебному процессу в 

соответствии с индивидуальными планами, которые составляются совместно 

преподавателем и учащимся, и подразумевает самостоятельную поисково-творческую 

работу учащихся в контексте проблематики курса «Кавказская политика России в IX–XXI 

вв.».  

Тема научно-исследовательского проекта определяется учащимся самостоятельно и 

при необходимости корректируется в ходе совместной работы преподавателя и студента. 

Результат научно-исследовательской работы выносится на защиту и засчитывается как 

форма экзаменационного испытания по курсу «Кавказская политика России в IX–XXI вв.».  

Научно-исследовательская работа студентов в рамках курса «Кавказская политика 

России в IX–XXI вв.» нацелена на стимулирование научного творчества студентов. 

Студенческий научно-исследовательский проект, подготовленный в рамках курса 

«Кавказская политика России в IX–XXI вв.», может быть продолжен после окончания курса 

и, в случае получения значимых результатов, проект, в соответствии с Программой 

поддержки научно-образовательных проектов РГГУ утвержденной решением Ученого 

совета РГГУ от 24.04.2007 г. протокол № 4, может быть направлен на конкурс студенческих 

научных работ «Третьекурсник-исследователь РГГУ» и(ли) на конкурс на именную 

стипендию имени Ю.В. Кнорозова. 



 
 

55 

 Студенческий научный поиск, осуществляемый в рамках курса «Кавказская 

политика России в IX – XXI вв.», направляется, контролируется и координируется 

преподавателем на семинарских занятиях. Преподаватель рекомендует учащимся учебные 

и методические пособия, статьи и монографии, в том числе на иностранных языках, 

консультирует их по вопросам работы в библиотеке, архиве, в сети Интернет, снабжает 

студентов раздаточными материалами, предоставляет им сведения о полезных Интернет-

ресурсах. 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина «Кавказская политика России» реализуется кафедрой стран постсоветского 

зарубежья РГГУ Института постсоветских и межрегиональных исследований. 

 

Цель дисциплины -  формирование у учащихся многомерного системного представления о 

политике России в Кавказском регионе в исторической ретроспективе и об актуальных 

особенностях кавказской политики Российской Федерации.   

 

Задачи дисциплины:  

- приобретение учащимися базовых знаний об основных направлениях 

историографии российско-кавказских отношений и кавказской политики с 

эпохи Средневековья до настоящего времени; 

- ознакомление учащихся с основными источниками по истории народов и 

политий Кавказского региона и их взаимоотношений с Российским 

государством;  

- формирование у студентов представлений об основных концептуальных 

подходах к истории кавказской политики России и умения работать с ними;  

- ознакомление студентов с причинами и предпосылками зарождения, этапами 

формирования и особенностями реализации политики России по отношению 

к народам и государствам Кавказского региона;  

- формирование у учащихся объективного, научно фундированного 

представления о взаимоотношениях в Кавказском регионе в контексте 

интеграции его народов в состав Российского государства; 

- ознакомление студентов с процессами нациогенеза, национального 

самоопределения и суверенизации в Кавказском регионе; 

- освоение учащимися информации об этнокультурной и этнополитической 

специфике Южного и Северного Кавказа и Предкавказья и о 

конфликтогенном потенциале каждого из субрегионов;  

- формирование у студентов целостного представления о Кавказе в системе 

международных отношений в обозначенный исторический период;  

- формирование у студентов непротиворечивой картины взаимоотношений 

России с ключевыми региональными и мировыми державами в контексте 

«кавказского вопроса», а также ознакомление их с влиянием «кавказского 
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фактора» на отношения Российской Федерации с внерегиональными 

субъектами современной международной политики (национальными 

государствами и международными организациями);   

- формирование у студентов корректного и многостороннего представления о 

диаспорах как значимых субъектах этнополитических отношений (диаспорах 

кавказских народов в России и российских диаспоральных общинах на 

Кавказе, соответственно); 

- выработка у учащихся профессиональных навыков, соответствующих как 

направлению подготовки «Международные отношения», так и современному 

гуманитарному профилю в целом. 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  компетенций:  

 

ПК-15 

Владение знаниями о правовых основах международного взаимодействия, пониманием и 

умением анализировать их влияние на внешнюю политику Российской Федерации и других 

государств мира 

 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

 

Знать историю народов и государств Кавказского региона; этнокультурные, политические, 

экономические, военно-технические особенности государств Кавказского региона; 

историю внешней политики России; периодизацию истории российско-кавказских 

отношений; основные этапы реализации российской политики в Кавказском регионе; 

международный контекст российской политики по отношению к народам и государствам 

Кавказа. 

Уметь анализировать современные проблемы и направления кавказской политики 

Российской Федерации, помещая их в исторический контекст; определять сущность, роль 

и место «кавказского фактора» во внутренней и внешней политике Российской Федерации; 

самостоятельно планировать 

исследовательский проект в области кавказоведения и истории российского присутствия в 

Кавказском регионе. 
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Владеть навыками междисциплинарного анализа различных проблем Кавказского региона 

в исторической динамике; информацией об основных концепциях, объясняющих 

особенности взаимодействия Российского государства с народами и государства Кавказа; 

методами поиска, отбора и анализа информации источников и историографического 

материала по истории Кавказа и российско-кавказских отношений; навыками критического 

анализа интернет-материалов, в том числе на иностранных языках. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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  Приложение 2 
 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
 

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, 
содержащий изменения 

Дата № 
протокола 

1 Приложение №1 14.06.2016  

2 Приложение №2 10.06.2017 г.  

3 Приложение №3 06.06.2018 г  

4 Приложение №4 27.06.2020    
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Приложение к листу изменений №1   
 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2016 г.) 

 
1. Перечень ПО 

Таблица 1 
№п
/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 
(лицензионное или 

свободно 
распространяемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 
2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 
3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

 
 

2. Перечень БД и ИСС  
Таблица 2 

№п/п Наименование  
1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2016 г.  
Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 
подписки в 2016 г. 

Журналы Oxford University Press 
SAGE Journals 
Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 
JSTOR 
Издания по общественным и гуманитарным наукам  

4 Компьютерные справочные правовые системы  
Консультант Плюс,  
Гарант  
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Приложение к листу изменений №2  
 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.) 

 
1. Перечень ПО  

Таблица 1 
№п
/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 
(лицензионное или 

свободно 
распространяемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 
2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 
3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

 
 

2. Перечень БД и ИСС  
Таблица 2 

№п/п Наименование  
 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2017 г.  
Web of Science 
Scopus 

 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 
подписки в 2017 г. 

Журналы Oxford University Press 
PrоQuest  Dissertation & Theses Global 
SAGE Journals 
Журналы Taylor and Francis 

 Профессиональные полнотекстовые БД 
JSTOR 
Издания по общественным и гуманитарным наукам  

 Компьютерные справочные правовые системы  
Консультант Плюс,  
Гарант  
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Приложение к листу изменений №3   
 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.) 

 
1. Перечень ПО  

Таблица 1 
№п/п Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или свободно 
распространяемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 
2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 
3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 
4 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 
5 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 
6 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

 
2. Перечень БД и ИСС  

Таблица 2 
№п/п Наименование  
 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2018 г.  
Web of Science 
Scopus 

 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 
подписки в 2018 г. 

Журналы Cambridge University Press 
PrоQuest  Dissertation & Theses Global 
SAGE Journals 
Журналы Taylor and Francis 
Электронные издания издательства Springer 

 Профессиональные полнотекстовые БД 
JSTOR 
Издания по общественным и гуманитарным наукам  

 Компьютерные справочные правовые системы  
Консультант Плюс,  
Гарант  
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Приложение к листу изменений №4 
 
1. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.) 
 

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и 
территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы 
следующие образовательные технологии: 

– видео-лекции; 
– онлайн-лекции в режиме реального времени; 
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и 

доступ к иным электронным образовательным ресурсам; 
– системы для электронного тестирования; 
– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 
 

2.  Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на  2020 г.) 
№п
/п 

Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 
национальной подписки в 2020 г.  

Web of Science 
Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 
подписки в 2020 г. 

Журналы Cambridge University Press 
PrоQuest  Dissertation & Theses Global 
SAGE Journals 
Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 
JSTOR 
Издания по общественным и гуманитарным наукам  
Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4 Компьютерные справочные правовые системы  
Консультант Плюс,  
Гарант  

 
 

3. Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.) 
 

 
№п
/п 

Наименование ПО Производитель Способ 
распространения 
(лицензионное или 

свободно 
распространяемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 
2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 
3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 
4 AutoCAD 2010 Student  Autodesk свободно 

распространяемое 
5 Archicad 21 Rus Student Graphisoft свободно 

распространяемое 
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6 SPSS Statisctics 22 IBM лицензионное 
7  Microsoft Share Point 2010 Microsoft лицензионное 
8 SPSS Statisctics 25 IBM лицензионное 
9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 
10 ОС «Альт Образование» 8 ООО «Базальт СПО лицензионное 
11 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 
12 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 
13 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 
14 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 
15 Visual Studio 2019 Microsoft лицензионное 
16 Adobe Creative Cloud Adobe лицензионное 
17 Zoom Zoom лицензионное 

 


