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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины является ознакомление аспирантов с 

этнологией как наукой, одной из составляющих частей гуманитарных 
знаний, формирование этнической картины мира, этнонационального 
самосознания, культуры межнационального общения, уважения ко всем 
народам, живущим на Земле 

Она достигается решением следующих основных задач;  
- исследовать общее и особенное в истории развития этносов; 
 - раскрыть проблемы этногенеза, этнических процессов, 

этнонациональной политики, истоков этноконфликтов;  
- рассмотреть различные аспекты традиционно-исторической и 

современной народной профессиональной и духовной культуры народов; 
основы сознания и самосознания;  

- учить работать с материалами и источниками по этнологии; 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина по выбору аспиранта вариативной части Б1.В.ДВ.2 
«Проблемы этнографии и современного развития Северного Кавказа». 

Обеспечивает преемственность полученных теоретических знаний в 
контексте таких изученных дисциплин, как «История России», «История 
народов Северного Кавказа», «История народов Кабардино-Балкарии» и ряда 
других, чем и объясняется достаточно большой спектр проблем, 
находящихся в сфере внимания данной учебной дисциплины. 

 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
А) общепрофессиональные компетенции: 
- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной деятельности с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий (ОПК-1);  

Б) универсальные компетенции:  
- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе и в междисциплинарных областях (УК-1). 

3.2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
ЗНАТЬ: 
- историю формирования и развития этнографических/этнологических 

знаний.  
-  основные проблемы этнографии/этнологии в трудах ученых  
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- классификации народов Мира.  
- историю формирования этнической картины Мира  
- историческую этнографию регионов Мира.  
- современные этнические процессы.  
 
УМЕТЬ:  
-  анализировать теоретическую литературу по этнологии, определяя 

принадлежность ее авторов к одной из научных школ и направлений;  
- ориентироваться в специальной литературе, посвященной описанию 

культуры отдельных этносов;  
- самостоятельно составлять доклады и рефераты, содержащие 

комплексный анализ материальной и духовной культуры отдельных народов.  
 
ВЛАДЕТЬ:  
- навыками научно-исследовательской работы значимых проблем 

этнологии; 
- навыками самостоятельной интерпретацией общих проблем культуры 

этносов во всем мире;  
- технологиями научного анализа этнической картины мира. 
 

4. Содержание и структура дисциплины 
   

4.1. Структура дисциплины 
Вид работы Семестр Всего 4   

Общая трудоёмкость, акад. часов 108   108 
Аудиторная работа:     
 Лекции, акад. часов 18   18 
 Семинары, акад. часов 18   18 
 Лабораторные работы, акад. часов     
Самостоятельная работа, акад. часов 72   72 
Вид итогового контроля (зачёт, экзамен) Зачет   Зачет 
 
4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Количество часов Форма 
текущ

его 
контро

ля 

Всего Аудиторная работа Самостоятель
ная работа Лекции Семинар

ы 
Лаб. 

работ
ы 

1 Введение. 
Источниковедч
еские и 
историографич
еские аспекты 

36 6 6  24 Домаш
нее 
задани
е, 
опрос, 
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проблемы 
курса 

письме
нная 
работа 

2 Внутриполити
ческие 
процессы и 
внешние связи 
народов 
Северного 
Кавказа в 16 – 
17 вв. 

36 6 6  24 Домаш
нее 
задани
е, 
опрос, 
письме
нная 
работа 

3 Северный 
Кавказ в 
борьбе великих 
держав и во 
взаимоотноше
ниях с 
Российским 
государством в 
18 в. 

36 6 6  24 Домаш
нее 
задани
е, 
опрос, 
письме
нная 
работа 

 
Программа курса: 

 
1. Тема 1. Введение. Источниковедческие и историографические 

аспекты проблемы курса. 
 
Введение в изучение учебной дисциплины  «Политическая история Северного 

Кавказа 16-18 вв. и её интерпретация в современной науке и общественном сознании». 
Традиционный мир народов Северного Кавказа 16-18 вв.  

 
2. Тема 2. Внутриполитические процессы и внешние связи народов 

Северного Кавказа в 16 – 17 вв. 
  
Геополитическая ситуация на Северном Кавказе и развитие народов 

региона в условиях политической альтернативности (16-17 вв.). Институт 
выезда адыгских (черкесских) князей как форма политического 
взаимодействия с Российским государством. Военно-политическое 
сотрудничество адыгов и Российского государства в борьбе с Крымским ханством.  

  
3. Тема 3. Северный Кавказ в борьбе великих держав и во 

взаимоотношениях с Российским государством в 18 в. 
 
Северный Кавказ в российской внешней политике первой половине  18 в.. Ислам и 

христианство на Северном Кавказе. Колониальная политика царского 
самодержавия на Северном Кавказе во второй половине 18 в. 
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5. Образовательные технологии 
 
В процессе изучения дисциплины наряду с лекциями классического типа 

используются также следующие активные и интерактивные формы 
проведения занятий: лекции в диалоговом режиме, разбор конкретных 
ситуаций. 

Разбор конкретных ситуаций предполагает, к примеру, демонстрацию на 
примере определенной науки специфику применения общенаучных методов, 
этапов развития науки, структуру научного знания и т.п. 

Лекции в диалоговом режиме предполагают обсуждение актуальных 
проблем, которые предварительно формулируются преподавателем. 

 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
 

6.1. Перечень вопросов к зачету 
 
1. Введение. Предмет, содержание и задача изучения курса 
2. История народов Северного Кавказа 16-18 вв.  в исторических 

источниках 
3. История народов  Северного Кавказа 16-18 вв. в научных 

исследованиях 
4. Природно-географические условия и хозяйственные основы 

традиционных северокавказских обществ 
5. Социально-политическая организация этнополитических  
6. образований Северного Кавказа 
7. Внутриполитические процессы и внешние связи народов 
8. Северного Кавказа 
9. Инициатива адыгской социально-политической элиты и эпоха 

сотрудничества и сосуществования (1550 е  - конец 17 в.)  
10. Народы Восточного Кавказа во взаимоотношениях с Русским 

государством, Ираном и Османской Турцией (17 в.) 
11. Формирование казачьих сообществ на Тереке в 16-17 вв. 
12. Исторические связи балкаро-карачаевцев с Русским государством в 

17 в 
13. Адыгская аристократия и традиция политического сотрудничества 

Москвы с нерусскими элитами 
14. Кабардинские Черкасские на российской службе 
15. Западно-адыгские Черкасские на российской службе 
16. Совместная борьба адыгских феодальных княжеств и Русского 

государства с Крымским ханством (сер.16- конец 17 в.) 
17. Роль военно-политического сотрудничества с Россией в отражении 

крымского натиска на адыгов в 1700-1770-х гг. 
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18. Персидский поход Петра 1, его историческое значение. Договоры 
России с Турцией и Ираном о сферах влияния на Кавказе 

19. Российско-северокавказские связи в середине и второй половине 18 
в. 

20. Религия и идентичность в борьбе за покорение Северного Кавказа 
21. Шариатское движение и мусульманское повстанчество 18 в. 
22. Колониальная политика России на Северном Кавказе  в последней 

трети 18 в. Кавказская война. 
23. Опубликованные комплексы русских письменных источников по 

Северному Кавказу 16-18 вв. (дореволюционный и новейший период). 
24. Письменные источники (тюркоязычные, арабоязычные, грузинские, 

крымские) по истории народов Северного Кавказа 16-18 вв. 
25. Западноевропейские источники XVI – XVIIIвв. по истории народов 

Северного Кавказа. 
26. Русское кавказоведение XIX века о взаимоотношениях народов 

Северного Кавказа с Россией 
27. Советская историография о взаимоотношениях народов Северного 

Кавказа с Россией (16-18 вв.). 
28. Исламизация Северо-Западного Кавказа османскими и крымскими 

внешними силами. Складывание местной мусульманской духовной элиты. 
29. Особенности внутренней исламизации на Северном Кавказе. 

 
 

6.3 Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости  
 

6.3.1 К числу наиболее значимых критериев оценивания знаний, умений 
относятся:  

– умение извлекать, систематизировать, анализировать и грамотно 
использовать информацию из теоретических, научных, справочных, 
энциклопедических источников;  

– умение самостоятельно решать проблему на основе существующих 
методов, приемов, технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные 
размышления, делать умозаключения и выводы;  

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (Интернет);  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и применять документы, связанные с 

профессиональной деятельностью;  
– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее 

решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и 

техники;  
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– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных 
исследований;  

– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.  
6.3.2 К основным критериям оценивания компетенций относятся:  
– способность эффективно работать самостоятельно и в команде;  
– способность к профессиональной и социальной адаптации;  
– способность понимать и анализировать социальные, экономические и 

экологические последствия своей профессиональной деятельности;  
– готовность к постоянному развитию;  
– способность использовать широкие теоретические и практические 

знания в рамках специализированной части какой-либо области;  
– способность интегрировать знания из новых или междисциплинарных 

областей для исследовательского диагностирования проблем;  
– способность демонстрировать критический анализ, оценку и синтез 

новых сложных идей;  
– способность оценивать свою деятельность и деятельность других;  
– способность последовательно оценивать собственное обучение и 
определять потребности в обучении для его продолжения. 
6.3.3 Критерии оценивания: 
– Знания, умения, навыки аспирантов оцениваются оценками: "зачтено", 

"незачтено". Эти оценки проставляются в аттестационную ведомость. 
– Оценка «зачтено» выставляется аспиранту, который знание основного 

материала по дисциплине. 
– Оценка «незачтено» выставляется аспиранту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 
работы. Как правило, оценка «незачтено» ставится аспирантам, которые не 
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
Основная литература 

 
1. Кантор В.К. Русский европеец как явление культуры (философско-

исторический анализ). М., 2001. 
2. Кантор В.К. Санкт-Петербург: Российская империя против 

российского хаоса. К проблеме имперского сознания в России — М., 2007. 
3. Россия и Запад в отечественной публицистике XIX века. 

Хрестоматия: в 2-х т / Сост. Н. С. Смолкина. М., 1995. 
4. В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией: 

хрестоматия по истории рос. Обществ. Мысли ХIХ и ХХ вв.: в 2 ч. М., 1994. 
5. Артановский С.Н. На перекрестке идей и цивилизаций. СПб, 1994 
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6. Библер В.С. Культура. Диалог культур (опыт определения) 
//Вопросы философии, 1989 № 6. 

7. К проблеме имперского сознания в России — М., 2007. 
8. Кондаков И.В. "По ту сторону" Европы // Вопросы философии, 

2002, № 6 
 

Дополнительная литература 
 

1. Абазов А.Х. Нальчикский горский словесный суд в судебной 
системе Терской области в последней трети XIX – начале ХХ в. // Вопросы 
истории. 2014. № 12. С. 141–148. 

2. Абазова М.М. Речь кабардино-черкесской диаспоры в Турции. 
Нальчик, 2014. – 136 с. 

3. Артемьева Т.В. Идея истории в России XVIII века. СПб., 1998. 
4. Баженова Т.П., Семина В.С. Сущность европеизации русской 

культуры // Аналитика культурологи. Электронное издание. 
http://www.analiculturolog.ru/archive/item/548-article_30.html 

5. Бердяев Н. А. Русская идея // Вопросы философии. – 1990. - № 1-2. 
6. Бердяев Н. А. Судьба России. – М., 1990. – С. 83-132. 
7. Бессонов Б.Н. Судьба России: Взгляд русских мыслителей. М., 

1993.  
8. Валицкий А. Славянофильство и западничество. Либеральная и 

консервативная утопия: Конспект. М., 1992. 
9. Гавров С.Н. Модернизация во имя империи. Социокультурные 

аспекты модернизационных процессов в России. – М., 2004. 
10. Гачев Г. Национальные образы мира. – М., 1988. 
11. Гершензон М. О.  Славянофильство // Вопросы философии. – 1997. 

- № 12. 
12. Гиренок Ф. Пато-логия русского ума. Картография дословности. – 

М., 1998. 
13. Европа в России: Сб. статей / под ред. П. Песонена, Г. Обатнина и 

Т. Хуттунена. М., 2010. 
14. Живов В.М. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996. 
15. Замалеев А.Ф., Осипов И.Д. Русская политология. Обзор основных 

направлений. - СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1994. - 208 с. 
16. Зеньковский В. В. Русские мыслители и Европа. – М., 1997. 
17. Иванов-Разумник. История русской общественной мысли: В 3-х 

томах. – Т. 1. – Гл.Х1. – М., 1997. – С. 353-395. 
18. Ивахненко Е.Н. Россия на «порогах». СПб., 1999. 
19. Исупов К.Г. Русская эстетика истории. СПб., 1992. 
20. Кажаров В.Х. Избранные труды по истории и этнологии адыгов. 

Нальчик, 2014. 
21. Каменский З. А.  Тимофей Николаевич Грановский. – М., 1988. 
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22. Кантор В. «…Есть европейская держава».  Россия: трудный путь к 
цивилизации. Историософские очерки. – М., 1997. 

23. Кантор В. К. Западничество как проблема «русского пути» // 
Вопросы философии. – 1993. - № 4. – С. 24-34. 

24. Кантор В.К. Густав Шпет: русская философия как показатель 
европеизации России // Вестник Европы. 2005. №13-14. 

25. Капустин Б.Г. Начало российского либерализма как  проблема 
политической философии // Полис. 1994. № 5. – С. 28-35. 

26. Кара-Мурза А. А. Что такое российское западничество // Полис. – 
1993. - № 2. – С. 90-96. 

27. Кешева З.М. Танцевальная и музыкальная культура кабардинцев 
во второй половине ХХ века. Нальчик, 2005. - 168 с. 

28. Лавров Л.И. Избранные труды по культуре абазин, адыгов, 
карачаевцев, балкарцев / Отв. ред. Б.Х. Бгажноков, А.Х. Абазов. Нальчик: ГП 
КБР «Полиграфкомбинат им. Революции 1905 г.», 2009. – 556 с. 

29. Левандовский А. А. Время Грановского: у истоков формирования 
русской интеллигенции. – М., 1990. 

30. Леонтович В.И. История либерализма в России. - М., 1995. - 549 с. 
31. Либерализм в России . - М.: ИФ РАН, 1996. - 452 с. 
32. Лотман М.Ю. К семантической  типологии русской культуры XVIII 

века // М.Ю. Лотман История и типология русской культуры СПб, 2002 
33. Лотман М.Ю. Роль дуальных моделей в динамике русской 

культуры // М.Ю. Лотман История и типология русской культуры. М. 2002. 
34. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре… СПб., 1994. 
35. Лотман Ю.М. Современность между Востоком и Западом // Знамя. 

М., 1997. №9. 
36. Медушевский А.Н. Диалог со временем: российские 

конституционалисты конца XIX – начала ХХ вв. М., 2010. 
37. Межуев Б. Философ русского европеизма // 

http://www.russ.ru/pole/Filosof-russkogo-evropeizma 
38. Межуев В. М. О национальной идее // Вопросы философии. – 1997. 

- № 12. 
39. Моисеев Н. Н. Сумерки России (Рассвет или закат? Россия на 

перепутье) // Полис. – 1993. - № 1. – С. 7-16. 
40. Осипов Г. В.  Россия: национальная идея и социальная стратегия // 

Вопросы философии. – 1997. - № 10. – С. 3-12. 
41. Осипов И. Д. Проблема общественного идеала в русском 

либерализме //Вестн. Санкт-Петербургского ун-та. Сер. Философия. 
Политология. Социология. Психология  Право. 1993. № 3. 

42. Осипов И.Д. Философия русского либерализма (XIX – начало ХХ 
века). - СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1996. - 193 с. 

43. Панарин А. С.  Россия в Евразии: геополитические вызовы и 
цивилизационные ответы // Вопросы философии. – 1994. - № 12. 
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44. Панарин А. С. Между атлантизмом  и евразийством  // Свободная 
мысль. – 1993. - № 11. 

45. Русский либерализм: исторические судьбы и перспективы. М.. 1999. 
46. Русское общество 40-50-х годов Х1Х в. – В 2-х частях: Ч. 1. 

Записки А. И. Кошелева (вступит. статья Н. И. Цимбаева). – Ч. 2. 
Воспоминания Б. Н. Чичерина. 

47. Селезнева Л.В. Западная демократия глазами российских либералов 
начала ХХ в. - Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 1995. -226 
с. 

48. Смирнова З. В.  Русская мысль первой половины Х1Х века и 
проблема исторической традиции (Чаадаев, славянофилы, Герцен) // Вопросы 
философии. –1995. - №  9. – С. 95-105. 

49. Степанов Н. Н. Герцен и Чаадаев // В кн.: Общественная мысль в 
России Х1Х века. – Л., 1986. – С. 91-107. 

50. Тимофеев Д.В. Европейские идеи в России: восприятие 
либерализма правительственной элитой в первой четверти XIX века. 
Челябинск, 2006. 

51. Царев В.Ю. Европеизм и русские реформы//Культура и реформа – 
М.: Горбачёв-Фонд, 1993. ru.wikipedia.org 

52. Цимбаев Н. Историософия на развалинах империи. М., 2007. 
53. Шелохаев В.В. Русский либерализм как историографическая и 

историософская проблема. // Русский либерализм. Исторические судьбы и 
перспективы. - М.: РОССПЭН, 1999. - С. 17-38. 

54. Щукин В. Г.  Культурный мир русского западника // Вопросы 
философии. – 1992. - № 5. – С. 74-86. 

55. Щукин В. Историческая драма русского европеизма // Вестник 
Европы. 2002.  № 4. 

56. Щукин В. Размышления о русском европеизме // Европа. Журнал 
польского интситута международных дел. 2001. № 1 (1). 

57. Эммонс Т. «Запоздалость» или «своеобразие»? Проблема русского 
исторического процесса у П.Н. Милюкова // П.Н. Милюков: историк, 
политик, дипломат. Материалы международной научной конференции. - М.: 
РОССПЭН, 2000. - С. 33-61. 

 
Периодические издания 

 
1. Вопросы истории 
2. Вопросы философии 
3. Общественные науки и современность 
4. ПОЛИС 
5. Российская история 
6. СОЦИС 
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Интернет-ресурсы 
 

1. Библиотека КБГУ: http://lib.kbsu.ru/site/ 
2. Библиотека Максима Мошкова: http://www.lib.ru/ 
3. Государственная публичная историческая библиотека России. 

Электронный каталог: http://katalog.shpl.ru/srch.php 
4. Журнал «Мир истории»: http://www.historia.ru/ 
5. Российская Государственная библиотека. Электронный каталог: 

http://www.rsl.ru/index.php?f=97 
6. Российская национальная библиотека. Электронный каталог: 

http://www.nlr.ru:8101/poisk/#z39 
7. Электронный каталог российских диссертаций: 

http://www.disserr.ru/index.html 
 
 

Дагестанские источники 
 

1. Айтберов Т.М. Источники по истории Аварии XVI-XVII вв. // 
Развитие феодальных отношений в Дагестане.- Махачкала, 1980. С.179-194. 

2. Айтберов Т.М. О хронике «Тарих-Дагестан» // Краткое содержание 
докладов среднеазиатско-кавказских чтений. Вопросы этносоциальной и 
культурной истории Средней Азии и Кавказа. – М., 1978. 

3. Бартольд В.В. Дербент // Сочинения. Т.3. М., 1965. С. 423-426. 
4. Бартольд В.В. К вопросу о происхождении Дербент-наме // 

Сочинения. Т.8. М., 1973. С.469-480. 
5. Гаджиев В.Г. «Дербент-наме» Мирза Хайдара Везирова 

(Дербентского) // ВИД. – Махачкала, 1975. Вып.2. 
6. Гаджиев В.Г. Материалы по истории средневекового Дагестана // 

Развитие феодальных отношений в Дагестане.- Махачкала, 1980. С.195-206. 
7. Ибрагимов Г.Х. Новые источники по истории цахуров // Развитие 

феодальных отношений в Дагестане.- Махачкала, 1980. С.174-178. 
8. Извлечение из истории Дагестана Мухаммеда-Рафи // Сборник 

сведений о кавказских горцах. 1871. Вып.5. 
9. Исаев А.А. Новые списки «Дербент-наме» // Источниковедение и 

текстология средневекового Ближнего и Среднего Востока. – М., 1984. С.93-
102. 

10. Криштопа А.Е. к вопросу о письменных источниках по периоду 
феодализма в Дагестане // Вопросы истории и этнографии Дагестана . вып.7. 
Махачкала, 1976. 

11. Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербента X-XI вв. – М., 1963. 
12. Оразаев Г.М.-Р. Тюркоязычные документы из архива кизлярского 

коменданта – источник по социально-экономической истории народов 
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Северного Кавказа // Источниковедение и текстология средневекового 
Ближнего и Среднего Востока.- М., 1984. С.178-184. 

13. Оразаев Г.М.-Р. Памятники тюркоязычной деловой переписки в 
Дагестане XVIII в. – Махачкала, 2002. 

14. Родословие Рустама Уцмия-хана // Акты Кавказской 
археографической комиссии. Т.II. С.1072-1073. 

15. Саидов М.-С. Дагестанская литература на арабском языке // Труды 
двадцать пятого международного конгресса востоковедов.- М., 1960. Т.2. 

16. Саидов М.-С., Шихсаидов А.Р. Дербент-наме (К вопросу об 
изучении) // Восточные источники по истории Дагестана. – Махачкала, 1980. 
- С.5-24. 

17. Список с древнего родословного дерева, сделанный Мухаммедом 
Хиналукским в 861-1456 // Акты Кавказской археографической комиссии. 
Т.II. С.1076-1077. 

18. Тарихи Дербент-наме / Под ред. М.Алиханова-Аварского.- Тифлис, 
1898. 

19. Шихсаидов А.Р. Дагестанская историческая хроника «Тарих 
Дагестан» Мухаммада Рафии. (К вопросу изучения). // Письменные 
памятники Востока. Историко-филологические исследования. Ежегодник. 
1972.- М., 1977. 

20. Шихсаидов А.Р. Изучение восточных источников по истории и 
культуре Дагестана // Изв. Сев-Кавк. науч. Центра высш. шк. Обществ. 
Науки. – 988. - №4.  

21. Шихсаидов А.Р. Изучение восточных источников по истории 
Дагестана (работы Я.Рейнеггса и Ю.Клапрота) // Источниковедение истории 
и культуры народов Дагестана и Северного Кавказа.- Махачкала, 1991. – 
С.41-46. 

22. Шихсаидов А.Р. Дагестанские исторические сочинения / Шихсаидов 
А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М.-Р.; РАН. Дагестан. науч. центр. Ин-т 
истории, археологии и этнографии.- М.: Наука: Вост. лит., 1993. - 298 с. - 
1600 экз. 

23. Шихсаидов А.Р., Тагирова Н.А., Гаджиева Д.Х. Арабская рукописная 
книга в Дагестане.- Махачкала, 2001. 

24. Шихсаидов А.Р. Проект «Арабские рукописные коллекции 
Дагестана»: некоторые итоги // Вестник РГНФ – 2005. - №1. – С.200-212. 

 
Западноевропейские нарративные источники 

 
1. Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов 13-

19 вв. / Сост. В.К.Гарданов. – Нальчик: Эльбрус, 1974 (АБКИЕА) 
2. Аталиков В.М. Наша старина. - Нальчик, 1996. 
3. Бэлл Джеймс. Дневник пребывания в Черкесии в течение 1837-1839 

годов. В 2 т. / Пер. К.А.Мальбахова. – Нальчик, 2007. 
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4. Гаджиев В.Г. Сочинение И.Гербера «Описание стран и народов 
между Астраханью и рекою Курой находящихся» как исторический источник 
по истории народов Кавказа. - М.: Наука, 1979. 

5. Герберштейн С. Записки о московских делах. – СПб., 1908. 
6. Гильденштедт И.А. Путешествие по Кавказу в 1770-1773 гг. – СПб., 

2002. 
7. Дагестан в известиях русских и западноевропейских авторов XIII-

XVIII вв. - Махачкала, 1992. 
8. Записки графа де Сюзане о путешествии по Кавказу 1840 г. 

(Публикация и комментарии В.А.Захарова) // Кавказский сборник. Т.1 (33) – 
М., 2004. С.69-80. 

9. Зевакин Е.С. Западный Кавказ в известиях европейских 
путешественников и писателей 13-18 вв. // Краткие сообщения Института 
этнографии АН СССР. Т.1. - М., 1946. 

10. Иоанн де Галонифонтибус. Сведения о народах Кавказа. 1404 г. 
Баку, 1984. 

11. Матузова В.И. Английские средневековые источники 9-13 вв. М., 
1979. 

12. Осетины глазами русских и иностранных путешественников 13-19 
вв. - Орджоникидзе, 1967 (ОГРИП);  

13. Полиевктов М.А. Европейские путешественники 13-18 вв. по 
Кавказу. - Тифлис, 1935. 

14. Полиевктов М.А. Европейские путешественники по Кавказу 1800-
1830 гг. - Тифлис, 1946. 

15. Северный Кавказ в европейской литературе XIII-XVIII Сб. 
материалов / Изд. В.М.Аталиков. – Нальчик, 2006. 

16. Соснина Е.Л. Исследователи-европейцы на Северном Кавказе в 
XVIII-нач.XIX в. // Сборник Русского исторического общества . Россия и 
Северный Кавказ / Под ред. О.М.Рапова. - М., 2000. С. 39-45. 

17. Тебу де Мариньи. Поездки в Черкесию / Пер.К.А.Мальбахова. – 
Нальчик, 2006. 

 
Крымские и турецкие источники о народах Северного Кавказа 

 
1. Дзамихов К.Ф., Иваноков Н.Р. Мехмед Синай «История Ислам Гирея 

III». К историко-лингвистической характеристике неизвестной крымской 
хроники XVII века // Актуальные проблемы общего и кавказского 
языкознания. - Нальчик, 1997. С.111-114. 

2. Канжальская битва и политическая история Кабарды первой 
половины XVIII в.: Исследования и материалы. – Нальчик: Изд-во М. и В. 
Котляровых, - 2008. 

3. Некрасов А.М. Международное положение адыгов в первой 
половине 16 века, накануне обращения к России (Итоги и перспективы 
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изучения источников) // Вопросы историографии и источниковедения 
Кабардино-Балкарии. - Нальчик, 1987. С.149-160. 

4. Сенай Мехмед История Ислам-Гирея III. - Варшава, 1971. 
5. Челеби Эвлия. Книга путешествия (Извлечения из сочинения 

турецкого путешественника 17 в.) Вып. 2. Земли Северного Кавказа, 
Поволжья и Подонья. - М., 1979. 

 
Сведения русских летописей о народах Северного Кавказа 

 
1. Дзамихов К.Ф. Адыги и Россия. - М.: Поматур, 2000. 
2. Дзамихов К.Ф. Адыги: вехи истории. - Нальчик, 1994.С.15-41. 
3. История народов Северного Кавказа. - М., 1988. Т.1. 
4. Кушева Е.Н. Народы Северного Кавказа и их связи с Россией (2-ая 

половина 16- 30-е годы 17 в.). - М., 1963. 
5. Лихачев Д.С. Русские летописи. - М.-Л., 1947. С.475-478. 
6. Магомадова Т.С. Первые сведения в русских летописях о территории 

Чечено-Ингушетии // Известия Чечено-Ингушского научно-
исследовательского института истории, языка и литературы. Т.1Х. Ч.2. 
Вып.1. - Грозный, 1972. 

7. Полное собрание русских летописей. - СПб.: Археогр. Комис., 1846-
1921. Т.1-24; Л.: Изд-во АН СССР, 1949-1963. Т.25-29; М., Л.: Наука, 1965-
1994. Т.29-39; М.: Археограф. Центр, 1995. Т.41. 

 
Материалы русских архивов по истории народов Северного Кавказа 

XVI-XVIII вв. 
 
1. Агафонов А.И. Картографические материалы 16-17 вв. как 

источники по истории культурного взаимодействия народов России и 
Северного Кавказа и принципы их изучения // Кавказский регион: проблемы 
культурного развития и взаимодействия. - Ростов-на-Дону: Изд. Ростовского 
ун-та, 2000. С.120-127. 

2. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Архив 
главного управления наместника Кавказского. Т.1. - Тифлис, 1866. 

3. Ахматов Я.З. Российские документальные источники политической 
истории народов Северного Кавказа 16-17 вв. // История: научные поиски и 
проблемы (Памяти А.П.Пронштейна). - Ростов-на-Дону, 2000. С.108-115. 

4. Белокуров С.А. Сношения России с Кавказом. Вып.1. 1578-1613. - 
М., 1889. 

5. Боярские списки последней четверти 16- начала 17 в. И Роспись 
русского войска 1604 г. М., 1979. Ч.1-2 

6. Бушев П.П. История посольств и дипломатических отношений 
Русского и Иранского государств в 1586-1612 гг. (по русским архивам) – М.: 
Наука, 1976. 
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7. Бушев П.П. История посольств и дипломатических отношений 
Русского и Иранского государств в 1613-1621 гг. (по русским архивам) – М.: 
Наука, 1987. 

8. Бычкова М.Е. Родословные книги 16-17 вв. как исторический 
источник. - М., 1975. 

9. Веселовский Н.И. Памятники дипломатических и торговых 
сношений Московской Руси с Персией. Т.I, II. - СПб., 1890, 1893. 

10. Волкова Н.Г. Статейные списки русских посольств XVI-XVII вв. как 
этнографический источник // Кавказский этнографический сборник. Вып. VI. 
М., 1976. 

11. Дзамихов К.Ф. К характеристике русских письменных источников по 
истории Кабарды (9-конец 18 в) // Исследования по источниковедению 
истории СССР дооктябрьского периода. - М., 1984. С.3-25. 

12. Дзамихов К.Ф. Кабарда и Россия в политической истории Кавказа 
XVI-XVII вв. (исследования и материалы). – Нальчик, 2007.  

13. Документальная история образования многонационального 
государства Российского кн. 1. Россия и Северный Кавказ в XVI-XIX вв. – М, 
1998. 

14. Источниковедение истории досоветского Дагестана. - Махачкала, 
1987. 

15. Кабардино-русские отношения в16-17 вв. Т.1. - М., 1957 
16. Книга Большому Чертежу. - М.-Л., 1950. 
17. Кушева Е.Н. Северный Кавказ и международные отношения 16-17 

вв. (Обзор материалов русских архивов) // Исторический журнал. 1943. № 1. 
С.60-68. 

18. Кушева Е.Н. Племена Северо-Западного Кавказа XVI-XVII вв. по 
документам русских архивов // Вопросы социально-экономической истории 
и источниковедения периода феодализма в России. - М., 1961. 

19. Кушева Е.Н. Народы Северного Кавказа и их связи с Россией. Вторая 
пол.16 –30-е гг. 17 в. - М., 1963. 

20. Некрасов А.М. Международное положение адыгов в первой 
половине 16 века, накануне обращения к России (Итоги и перспективы 
изучения источников) // Вопросы историографии и источниковедения 
Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1987. С.149-160. 

21. Описи Царского архива и архива Посольского приказа. 1614. - М., 
1960 

22. Полиевктов М.А. Из переписки северокавказских феодалов XVII в. // 
Академику Н.Я.Марру. - М.-Л., 1935 

23. Посольская книга по связям России с Ногайской Ордой (1489-1508). 
- М., 1984 

24. Пронштейн А.П. Материалы о народах Северного Кавказа 15-18 вв. в 
советских архивах // Известия Северо-кавказского научного центра высшей 
школы. Общественные науки. 1978. № 2. С.3-6. 



 18 

25. Путешествия русских послов 16-17 вв. Статейные списки. - М.-Л., 
1954 

26. Разрядная книга 1475-1605 гг.. Т.2. Ч.1. - М., 1981 
27. Разрядная книга 1475-1598 гг. /Сост. В.И.Буганов. - М., 1966 
28. Русско-дагестанские отношения в 17-пер.пол 18 в. / Сост Р.Г. 

Маршаев. - Махачкала, 1958. 
29. Русско-чеченские отношения . 2-ая пол. 16—17 вв.: Сб.док. / РАН. 

Выявление, сост., введ., коммент. Е.Н.Кушевой. - М., 1997. 
30. Сокуров В.Н. Кабардинские грамоты 16-18 вв. // Из истории 

феодальной Кабарды и Балкарии. - Нальчик,1980. С.162-201. 
 

Источники XVIII в. по истории народов Северного Кавказа. 
 
1. Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа. В 3-х тт. - СПб., 

1869. 
2. Документы по взаимоотношениям Грузии с Северным Кавказом в 18 

в. - Тбилиси, 1968. 
3. Документальная история образования многонационального 

государства Российского. Кн.1. Россия и Северный Кавказ в конце 16- 19 в. 
М., 1998/ 

4. Загадочный мир народов Кавказа. Записки из архивов 
Эдинбургского миссионерского общества и других источников конца XVIII-
XIX веков. – Нальчик: Эль-фа, 2000. 

5. Из документальной истории кабардино-русских отношений. Вторая 
половина 18- первая половина 19 в. - Нальчик, 2000. 

6. История Осетии в документах и материалах. - Цхинвали, 1962. Т.1. 
7. История, этнография и география Дагестана. - М., 1958. 
8. Канжальская битва и политическая история Кабарды первой 

половины XVIII в.: Исследования и материалы. – Нальчик: Изд-во М. и В. 
Котляровых, - 2008. 

9. Карпов Ю.Ю. Из архивных материалов П.Г.Буткова. Из «Известий о 
бывшем в Кавказских горах лжепророке Мансуре» // Россия и Кавказ сквозь 
два столетия. Исторические чтения. – СПб., 2001. С.5-15. 

10. Межкавказские политические и межторговые связи Восточной 
Грузии (конец 60-х- начало 90-х 18.в.) Документы и материалы. - Тбилиси, 
1980. 

11. Ногайцы Дагестана и Северного Кавказа (документы 17-18 вв.) - 
Махачкала, 1998. 

12. Русско-осетинские отношения в 18 в. - Орджоникидзе, 1976. Т1., 
1984. Т.2. 

13. Русско-дагестанские отношения в 18- начале 19 в. Сборник 
документов / Отв. ред В.Г.Гаджиев. - М., 1988. 
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14. Тютюнина Е.С. Журнал пребывания в Кабарде Барковского и 
Татарова 1753 г. – ценный источник по истории российской политики на 
Кавказе // Вопросы южнороссийской истории. Вып.13. О компоненте 
добровольности в строительстве российского Кавказа. М.-Армавир, 2007. 

15. Черкесы и другие народы Северо-Западного Кавказа в период 
правления императрицы Екатерины II. 1763-1774. - Нальчик, 1996-1998. Т.1-
2. 

16. Хрестоматия по истории государства и права Кабардино-Балкарской 
Республики. Нальчик, 2015. 

 
8. Материально-техническое обеспечение 

 
Лекционные и семинарские занятия проводятся в специализированной 

аудитории, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, д. 18, каб. № 40 . 
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