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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Культура народов Северного Кавказа» 

является ознакомление студентов с историей и культурой народов Северного 

Кавказа, их ролью в истории России, формированием этносов, их 

историческими судьбами. 

Задачи:  

- изучение бакалаврами основных закономерностей  истории и культуры 

народов Северного Кавказа с древнейших времен до наших дней; 

- изучение политики России, Османской империи, Ирана, Англии и 

Ф
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IX вв.; 

- выявление последствий политики великих держав для истории и 

культуры Кавказа, выяснение отношений различных народов региона к 

политике великих держав; 

- исследование культуры народов Северного Кавказа как части культуры 

России. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению 

подготовки 51.03.03. Социально-культурная деятельность, курс «Культура 

народов Северного Кавказа» входит в состав обязательных дисциплин. 

В начале освоения дисциплины «Культура народов Северного Кавказа» 

студент должен:  

Знать: 

- основные понятия исторической науки;  

- основные этапы развития культуры народов Северного Кавказа;  

- основные события отечественной истории;  

- русский язык и литературу; 

Уметь: 

- находить необходимую информацию;  

- читать и понимать учебную литературу;  

- сопоставлять и анализировать исторические и культурологические 

явления и события;  

Владеть: 

- основами логического мышления и обобщения;  

- культурой речи. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: 

- Кавказ в системе международных отношений 

- История российско-кавказских отношений 

- Источниковедение 

- Историография 

- Историческая география 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты. 

 
Наименование 

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-1Способность 

использовать 

теоретические 

знания и технологии 

социально-

культурной 

деятельности для 

проведения 

культурно-

просветительной 

работы, организации 

досуга населения, 

обеспечения 

условий для 

реализации 

социально 

культурных 

инициатив 

 ключевые 

положения 

национальной 

(этнической) 

политики в 

современных 

условиях; основные 

социокультурные, 

этнополитические, 

демографические 

проблемы народов 

Северного Кавказа  

 идентифицировать 

потребности и 

интересы этнических 

групп, предлагать 

механизмы их 

взаимодействия 

между собой в 

контексте развития 

этнических 

общностей  

 навыками 

изучения 

этнических 

процессов и 

этнической 

культуры, 

прогнозирования 

этнических 

процессов, 

налаживания 

культурного 

диалога между 

представителями 

различных этносов 

 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  108 часов. 
 

Тематический план освоения дисциплины по видам учебной 

деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы 

 

По очной форме обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

(темы, перечень раскрываемых вопросов): 

лекции, практические занятия (семинары), 

индивидуальные занятия, самостоятельная 

работа обучающихся,  курсовая работа 

Объем 

часов  

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

(по теме) 

1 2 3 4 

1 семестр    

Раздел 1 1.  

          Древняя и средневековая история и культура Северного Кавказа  
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Тема 1.1. 

Предмет и задачи 

курса культура 

народов Северного 

Кавказа 

Лекции: Предмет и задачи курса. Место народов 

Северного Кавказа в истории отечества и всемирной 

истории. Периодизация истории региона Общие 

закономерности и специфические особенности 

исторического процесса на Северном Кавказе. 

Общность исторических судеб народов региона 

Классификация источников истории Северного 

Кавказа. Античные, византийские, армянские, 

грузинские, арабские, персидские источники о наро-

дах региона Сведения русских летописей. 

Западноевропейские повествовательные источники 

13-19 вв. Археологические, лингвистические, 

этнографические и фольклорные материалы. 

Эпиграфические источники. Нарте кий эпос и 

обычное право, как исторический источник. 

Периодическая печать. Архивные материалы по 

истории Северного Кавказа. 

 

2 

ПК-1 

Практические занятия (семинары): Отечественная 

дворянская и буржуазная историография о Северном 

Кавказе. Русские революционные демократы о 

проблемах Кавказа Основные этапы развития 

советской историографии по истории региона. 

Достижения и трудности. Зарубежная 

историография. 

2 

Индивидуальные занятия 

 
 

Самостоятельная работа 

 
4 

Тема 1.2. 

Культура племен 

Северного Кавказа 

в эпоху камня 

Лекции:  ПК-1 

Практические занятия (семинары) Палеолитические 

охотники и собиратели. Абадзехская и Ильская 

стоянки. Заселение пещер. Комбинированные орудия 

труда эпохи мезолита. Непрерывность, 

автохтонность и преемственность исторического 

процесса на Северном Кавказе в период палеолита и 

мезолита. 

Неолитическая революция на Северном Кавказе. 

Развитие каменной индустрии и гончарного 

производства. Переход от присваивающего 

охотничье-собирательного хозяйства к 

производящему. Развитие земледелия и ското-

водства. Родовой строй. Освоение добычи и 

обработки металла и его значение. Медно-каменный 

век (энеолит ) на территории региона. 

 

 

2 

Индивидуальные занятия: 

 
 

 

Самостоятельная работа 

 
4 
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Тема 1.3. 

Земледельческо-

скотоводческие 

племена эпохи 

бронзы 

Лекции: 
 

ПК-1 

Практические занятия (семинары) Экономическое и 

социальное развитие Северного Кавказа в эпоху ран-

ней бронзы (3 тыс. до н.э.). Майкопская 

археологическая культура, орудия труда, украшения, 

предметы вооружения майкопцев. 

Металлургическое и керамическое производство. 

Развитие патриархальных отношений. 

Племена дольменной культуры эпохи средней 

бронзы. Происхождение дольменной культуры. 

Дольмены и их происхождение. 

Прикубанский очаг металлообработки в эпоху 

поздней бронзы. Прото-меотские памятники 13-7 вв. 

до н. э. Кобанская культура. Племена Дагестана и 

Юго-восточной Чечни. 

 

 

4 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

 
4 

Тема 1.4. 

Разложение 

первобытнообщин

ного строя и 

Возникновение 

первых 

государственных 

образований (1 

тыс. до н.э.-1 тыс. 

н.э.) 

 

Лекции:  ПК-1 

Практические занятия (семинары) Поселения и 

могильники 8-4 вв. до н.э. Освоение производства 

новых злаков и технический прогресс в земледелии. 

Развитие железолитейного дела. Домашние 

промыслы. Общественный строй. Усиление 

имущественной дифферинцации. Выделение вождей 

в наследственную прослойку племени. 

Этническая карта Северного Кавказа в эпоху раннего 

железа. Скифы, их общественный строй и культура. 

Отношение скифов с местными северокавказскими 

племенами. Сарматы. Меоты, синды, племена 

Черноморского побережья Кавказа - керкеты, 

тореты, зихи - предки адыгов. Местное население 

северовосточного Кавказа. 

Греческая колонизация северного и восточного 

побережья Черного моря. Греческие полисы на 

Западном Кавказе. Боспорское царство и его взаи-

моотношения с древними адыгами. Культурные 

взаимовлияния греков и племен северозападного 

Кавказа Участие сарматов и алан в этнических про-

цессах в крае. Северный Кавказ в начале 1 тыс. н.э. 

 

 

 

2 

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 

 
4 
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Тема 1.5 Культура 

и история 

Северного Кавказа 

в 4-12 вв. 

 

Лекции: Аланы на Северном Кавказе. Политический 

строй средневековой Алании. Зихи и касоги - 

этнические названия реннесредневековых адыгов. 

Народы Центрального и Северо-восточного Кавказа. 

Готское вторжение на Северо-западный Кавказ в 9 в 

н.э. Нашествие гуннов на Северный Кавказ. Разгром 

Боспорского царства. Изменение этнической карты 

региона в результате гуннского нашествия. 

Проникновение аваров. 

Агрессия Византии на Северо-западный Кавказ 6 в. 

Политика императора Юстиниана в отношении 

местных народов. Северный Кавказ и Западно-

тюрский каганат. Экспансия сасанидского Ирана в 

Южном Дагестане. 

Война Византии и Западно-тюрского каганата 

против Ирана. 

Вторжение болгар и хазар. Гипотеза об участии 

болгар в этногенезе карачаевцев и балкарцев. 

Образование хазарского каганата. Этнический состав 

Хазарии. Арабо-хазарские отношения с народами 

Северного Кавказа 

 

4 

ПК-1 

Практические занятия (семинары) Зихские и 

косогские племенные союзы у адыгов. Аланы. 

Раннефеодальные княжества в Дагестане. Усиление 

касогов (адыгов) и алан в 10 в. Разгром Хазарии 

киевским князем Святославом в 965 г. и столк-

новение его с аланами и касогами. 

Аланское раннефеодальное государство. Вайнахи и 

народы Дагестана в 10 - 12 вв. Адыги и восточные 

славяне. Тмутараканское княжество. 

 

 

4 

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 

 
4 

Тема 1.6.Культура 

и история 

Северного Кавказа 

в международной 

обстановке 13 -15 

вв. 

 

Лекции: Нашествие татаро-монголов на Северном 

Кавказе. Разгром аланов половцев в 1221-1222 гг. и 

поход в южно-русские степи. Битва на Калке. Поход 

татаро-монголов в страну адыгов в Черкессию в 1237 

г. Борьба с завоевателями народов Алании (1238-

1239гт) и Дагестана (1239-1240 гг.). Захват татаро-

монголами Дербента и установление их владычества 

в Аварии. 

Этнические процессы на Северный Кавказ в период 

господства Золотой Орды. Бегство половцев в горы 

Центрального Кавказа. 

Усиление адыгов в борьбе с Золотой Ордой. Их 

продвижение на север от реки Кубань и на восток в 

бассейн реки Терека. Образование Кабарды. 

4 

ПК-1 
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Переселение абадзин с Черноморского побережья в 

Закубанье. 

Нашествие Тимура на Северный Кавказ. Победа 

Тимуровских войск над отрядами золотоордынского 

правителя Тахтомыша в решающем сражении на 

реке Тереке в 1395 г. Разорительные походы Тимура 

на адыгов, жителей Центрального Кавказа и Северо-

восточного Кавказа. 

 

Практические занятия (семинары)  

Генуэзская колонизация Черноморского побережья 

Северного Кавказа в XIV-XV вв. Форпосты Генуи на 

Северо-западном Кавказе - Мана, Матрега, Копа, 

Тана. 

Экономические связи Северного Кавказа с Западной 

Европой. Политика генуэзских колоний в отношении 

адыгов. Борьба местных народов против 

колониальной политики Генуи. Адыго-византийские 

и адыго-египетские связи. Отношение народов 

Северного Кавказа с народами Закавказья. 

 

4 

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 

 
4 

Тема 1.7.Культура 

народов Северного 

Кавказа в 5-15 вв.  

 

Лекции:Основные тенденции социально-

экономического развития Северного Кавказа в 

раннем средневековье. Состояние земледелия, 

скотоводства и ремесел в 5-6 вв. Становление 

территориальной общины и зарождение феодальных 

отношений. Дискуссионность проблем перехода от 

первобытнообщинного строя к классовому обществу 

на Северном Кавказе. Гипотеза о существовании 

рабовладельческой формы в регионе. Концепция о 

переходе от первобытнообщинного непосредственно 

к феодальному строю, ее сильные и слабые стороны. 

Проблемы периодизации генезиса феодализма. 

Специфические особенности Северокавказского 

раннего феодализма. 

Подъем в развитии производительных сил населения 

региона в Х-ХИ вв. Пашенное земледелие в 

Предкавказье. Террасное земледелие в горах. Искус-

ственное орошение. Отгонное скотоводство. Кочевое 

скотоводство в районах степного Предкавказья. 

Последствия монгольских вторжений и господства 

Золотой Орды для экономического развития края. 

 

2 

ПК-1 

Практические занятия (семинары) Торговля 

Северного Кавказа с Византией, Ираном, Русью, 

Грузией в IV-XII вв. Характер торговли с 

генуэзскими колониями в XIII-XV вв. Значение 

работорговли. Сословно-классовая структура 

2 
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населения Северного Кавказа по источникам 

позднего средневековья. Категории зависимого 

населения. Формы из зависимости. Свободное 

население. Формирование класса феодалов. Формы 

собственности. Процесс формирования современных 

народностей. 

 

 

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 

 
4 

Тема 1.8. 

Культура и быт 

народов Северного 

Кавказа 

 

Лекции:  ПК-1 

Практические занятия (семинары) Материальная 

культура. Типы поселений Северного Кавказа в 

начале средневековья (селища и городища), 

каменные, турлучные и саманные жилища. 

Средневековые крепости. Женская и мужская 

одежда, украшения, оружие, пища. 

Устное народное творчество кавказских горцев. 

Легенды, мифы, сказания и песни. Героический 

нартский эпос. Танцевальное народное творчество. 

Искусство напоров Северного Кавказа. Светская и 

культовая архитектура. Ювелирное дело. 

Декоративная вышивка. Плетение циновок. 

Прикладное изобретательное искусство. 

Раннемусульманские скульптурные украшения 

Дербента. 

Семейный и общественный быт. Многоженство, 

левират, аталычество, гостеприимство, кровная 

месть. Памятники кавказско-албанской письменно-

сти в Дагестане и греческой в Черкесии VII-IX вв. 

Арабская и грузинская письменность на Северном 

Кавказе. Северокавказские эпиграфические па-

мятники. Проблема зарождения местной 

письменности. Перевод арабских сочинений на 

местный язык в Цахуре (XIII в). Составление 

исторических хроник в Дагестане в XIII-XV вв. 

 

 

2 

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 

 
4 

Тема 

1.9.Христианство 

и ислам на 

Северном Кавказе 

в средние века 

 

Лекции:  ПК-1 

Практические занятия (семинары) Распространение 

христианства на Северном Кавказе. Византия, Арме-

ния, Грузия. Три епархии в Черкесии: Матрега, 

Зихаполис, Фанагория. Влияние Тмутараканьского 

княжества в распространении христианства в Запад-

ной части Северного Кавказа. 

2 
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Проникновение христианства из Византии и Грузии 

в X-X1I вв. в Ала-нию: аланская метрополия и 

церковное строительство. 

Христианские общины в долинах рек Теберда, 

Кубань, Уруп. Миссионерская деятельность 

грузинской церкви. 

Распространение христианства католического толка 

в XIII-XV вв. при посредстве генуэзских и 

венецианских факторий. Католичество в Черкесии. 

Ислам на Северном Кавказе VII-VIII вв. арабские 

походы. Мусульманские государства Северного 

Кавказа. 

Второй этап распространения ислама Золотая Орда и 

Тимур ХШ-ХVвв. Проповедники ислама - шейхи 

Ирана, Ирака, Йемена и Бухары. 

Упрочивание ислама в XV1-XVII вв. на Северо-

восточном Кавказе. 

Проникновение ислама на Центральный Кавказ и на 

Северо-западный Кавказ. 

 

 

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 

 
4 

Раздел 2 Культура Северного Кавказа в новое и новейшее время 

Тема 

2.1.Социально-

экономические 

отношения у 

народов Северного 

Кавказа 16 -17 вв. 

 

Лекции:Этническая карта Северного Кавказа. 

Черкесия - территориально-политическая область 

жительства адыгов в 16 - 60-х гг. 19 в. Соотношение 

терминов «черкес» и «адыг». Абазины. Ногайцы. 

Карачаевцы и балкарцы. Осетия. Страна вайнахов. 

Дагестан. 

Хозяйство северокавказцев в 16 - 17 вв. Земледелие и 

скотоводство. Соотношение земледелия и 

скотоводства в разных районах Северного Кавказа, 

Садоводство. Пчеловодство. Шелководство. Охота и 

рыболовство. Домашние промыслы и ремесла. 

Натуральный характер хозяйства народов края. 

Меновый характер внутренней торговли. Внешняя 

торговля Северного Кавказа. Широкое 

распространение работорговли и причины этого 

явления. 

 

 

2 

ПК-1 

Практические занятия (семинары)Развитие 

феодальных отношений на Северном Кавказе. 

Основные категории господствующего класса. 

Феодально-зависимые крестьяне и свободные 

общинники. Незавершенность процесса 

феодализации. Устойчивость и значение общинного 

строя. Обычное право. Классовая борьба. Проблема 

2 
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«горского» и «кочевого» феодализма в 

отечественной историографии. 

Политический строй. Феодальная раздробленность 

западных адыгов. Большая и Малая Кабарда. 

Феодальные владения Дагестана, Политическое 

преобладание кабардинских и дагестанских 

феодалов на Северном Кавказе. Зависимость от них 

части населения Чечено-Ингушетии, Осетии, абазин 

и балкарцев. 

 

 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

 
2 

    

Тема 

2.2.Внешнеполити

ческое положение 

Северного Кавказа 

в 16-17 вв. 

 

Лекции: 

 
 

ПК-1 

Практические занятия (семинары) 

 
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа Агрессивная политика 

султанской Турции, царской России и шахского 

Ирана на Северном Кавказе. Начало их 

многовекового соперничества в борьбе за аннексию 

региона. Методы проникновения османов и 

крымских татар на Северо-Западный Кавказ. 

Военные походы. Строительство крепостей. На-

ложение дани. Насильственное внедрение ислама. 

Развитие исламской экспансии в Дагестане. 

Образование шахского наместничества в Дербенте. 

Последствия завоевания Казани и Астрахани для 

кавказской политики правительства Ивана Грозного. 

Особенности действий царизма на Северном Кав-

казе. Первые русские поселения и крепости. 

Возникновение казачества. 

Борьба народов Северного Кавказа против 

агрессивных устремлений Османской империи, 

Крымского ханства, Московского государства и 

Ирана. Вооруженное сопротивление завоевателям. 

Сражения с крупными силами захватчиков. 

Применение северокавказцами дипломатических 

средств сохранения независимости. Использование 

противоречий между агрессивными державами. 

Вступление во временные союзы с теми из них, кто в 

данный конкретный  период представлял 

наименьшую опасность. Военно-политический союз 

между адыгами и Россией в 50-х гг. 16 в. Разрыв 

этого союза вследствие усиления натиска царизма. 

4 
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Союзнические отношения между западными 

адыгами и Крымом в 60-х гг. 16 в. 

Русско-османское соперничество на Северном 

Кавказе во второй половине 16 в. Северный Кавказ в 

период османо-сефевидских войн первой половины 

17 в. Международное положение Северного Кавказа 

во второй половине 17 в. 

 

 

Тема 2.3. 

Культура 

производства и 

политическая 

культура народов 

Северного Кавказа 

в 18- начале 60-х 

гг. 19 в. 

 

Лекции: 

 
 

ПК-1 

Практические занятия (семинары)Территория и 

население. Общая характеристика уровня развития 

производительных сил. Земледелие, его особенности 

в горных районах. Виды возделываемых культур. 

Способы ведения земледельческого хозяйства. Сель-

скохозяйственные орудия. Мелиорирование, 

террасирование, севооборот и другие 

агротехнические приемы. Особенности переложно-

залежной равнинной системы земледелия. 

Масштабы земледельческого хозяйства, его про-

дуктивность. Садоводство, виноградарство и 

огородничество. 

Животноводство и его характер. Удельный вес 

коневодства и овцеводства. Пчеловодство. Охота и 

рыболовство. 

Горнодобывающая промышленность. Разведка 

полезных ископаемых. Домашние ремесла. 

Специализация ремесленников. Крупные кустарные 

и ремесленные центры.-Ковроткачество. Войлочные 

изделия. Обработка металла, кости и дерева. Шорное 

дело. Гончарное производство. 

Внутренняя и внешняя торговля. Экспорт и импорт 

Северного Кавказа Характер и значение торговли со 

странами востока в 18 - начале 19 в. Русско-

северокавказские торговые связи. Экономические 

взаимоотношения с Западной Европой. 

Особенности феодализма на Северном Кавказе. 

Формы землевладения. Сословно-классовая 

структура. Класс феодалов. Духовенство. Система 

вассалитета. Класс крестьянства. Рабовладельческий 

уклад на Северном Кавказе. Крестьянские движения. 

Политическое устройство. Феодальные владения. 

Междуусобная борьба феодалов. Образование двух 

враждующих группировок в Кабарде. Политическое 

устройство «вольных обществ» Дагестана и 

«демократических народностей» Черкесии. Роль 

народных собраний. Адат и шариат. 

 

 

2 

Индивидуальные занятия: 
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Самостоятельная работа 

 
4 

Тема 2.4. 

Северный Кавказ в 

системе 

международных 

отношений в 18 - 

начала 19 в. 

 

Лекции: 

 
 

ПК-1 

Практические занятия (семинары)Усиление агрессии 

Османской империи и Крымского ханства на Север-

ном Кавказе в первые десятилетия 13 в. Борьба 

адыгов против агрессии. Обострение русско-

турецкого соперничества. Военные действия на 

Северозападном Кавказе во время русско-турецкой 

войны 1711г. 

Персидский поход Петра 1 в 1722 - 1723 гг. 

Завоевательные действия царских войск в 

приморском Дагестане. Изменения во внешней 

политике России к концу царствования Петра 1 - 

переход от решения насущных задач национальной 

политики к постановке и решению типично 

имперских проблем. Формирование имперских 

стереотипов в российской дипломатии. Ко-

лониальный раздел Закавказья между царской 

Россией и султанской Турцией по 

Константинопольскому договору 1724 г. 

Походы шаха Надира в Дагестан. Жестокие 

репрессии шахских карателей. Героическая борьба 

народов Дагестана с нашествием шаха Надира. 

Разгром надировских войск. Историческое значение 

победы горцев Дагестана. 

Русско-турецкая война 1735 - 1739 гг. Белградский 

мир и его последствия для народов Северного 

Кавказа. 

Коренные изменения в соотношении сил между 

притязающими на Кавказ державами во второй 

половине 18 в. Усиление могущества и влияния 

Российской империи. Разгром Турции в двух войнах 

с Россией ( 1768 - 1774 и 1787 1791 гг.). Включение 

Крыма и значительной части Предкавказья в состав 

Российской империи. Колониальный натиск царизма 

на Северный Кавказ. Создание Кавказской военной 

линии. Образование Кавказского наместничества. 

Переселение Черноморского казачьего войска на 

Правобережную Кубань. Русская и украинская 

колонизация Предкавказья. Создание казачьих 

полков на военной линии. 

Репрессивные акции царизма в отношении горцев. 

Возрастание недовольства местного населения. 

Антиколониальное движение в Чечне под 

руководством шейха Мансура (Ушурмы). Волнения 

в Черкесии и Дагестане в последней четверти 18 в. 

Северный Кавказ в сфере восточного вопроса в 

начале 19 в. Планы России, Турции и Ирана 

Активизация восточной политики Англии и 

Франции. Русско-иранская (1804 - 1813 гг.), русско-

4 
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турецкая (1806 - 1812 гг.) войны и их последствия для 

народов Северного Кавказа. 

 

 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

 
4 

Тема 2.5. 

 Кавказская война 

1817- 1864 гг. и её 

влияние на 

традиционную 

военную культуру 

народов Северного 

Кавказа 

 

Лекции: 

 
 

ПК-1 

Практические занятия (семинары)Завоевательная 

политика царской России на Северном Кавказе, её 

формы и методы. Введение системы приставств. 

Создание укреплённых линий. Карательные 

экспедиции в глубь гор. Обложение горцев податями 

и повинностями. Политика А. П. Ермолова на 

Кавказе. Перенос крепостей с Терека на Сунжу, 

рубка лесов, мобилизация населения. Экономическая 

блокада горных районов. 

Нарастание сопротивления горцев колониальной 

политике царизма. Политические, социально-

экономические, идеологические предпосылки народ-

но-освободительного движения на Северном 

Кавказе. Северо-восточный Кавказ (Дагестан и 

Чечня) и Северо-западный Кавказ (Черкесия) - два 

основных театра военных действий во время 

Кавказской войны. Их военно-топографическая 

характеристика, справедливый и освободительный 

характер сопротивления горцев. 

Удары горцев в 1819 - 1821 гг. по Сунженской 

военной линии. Ответные действия А.П. Ермолова. 

Восстание в Чечне под руководством Бейбухата 

Таймазова. Волнения в Кабарде и Осетии. 

Распространение мюридизма и мощный подъем 

освободительного движения в Дагестане. Сущность 

кавказского мюридизма. Первый этап 

Дагестана. Военные действия Гази-Магомеда в 1830 

– 1832 гг. Имам Гамзат-бек. Возвышение Шамиля. 

Шамиль - народный вождь, выдающийся военный 

деятель и гражданский администратор. 

Ход военных действий в Дагестане и Чечне в 1840 – 

1852 гг. Блистательная эпоха Шамиля. Имамат - 

военно-теократическое государство на Северо-

восточном Кавказе. Государственная система 

имамата Замена адата шариатом. Образование 

наибств. Низамы Шамиля. Организация и 

численность армии. Состав участников движения. 

Политическая обстановка на Северо-западном 

Кавказе в конце 20-х гг. 19 века. Русско-турецкая 

война 1828 - 1829гг. Адрианопольский мирный до-

говор 1829 г. и его трагические последствия для 

4 
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адыгов. Вторжение царских войск в 1830 г. в 

Черкесию и начало войны адыгов за независимость. 

Основные этапы народно-освободительного 

движения горцев Черкесии. Сефер-бей Заноко, 

Мансур Шунако, Тугузуко Кизбеч Шеретлуко - 

вожди адыгов в войне за независимость. 

Особенности распространения мюридистской 

идеологии на Северо-западном Кавказе. Мухаммед-

Амин и его деятельность. Ход военных действий в 

Черкесии в 1830 – 1852 гг. 

Вмешательство Великобритании и Османской 

империи в ход событий в регионе. 

Крымская война 1853 – 1856 гг. и Северный Кавказ. 

Провал планов западных держав использовать 

военные силы горцев в своих интересах. Севе-

рокавказские проблемы на Парижском конгрессе в 

1856 г. 

Усиление колониального наступления на Северный 

Кавказ после окончания Крымской войны. 

Завершающий этап движения горцев Дагестана и 

Чечни. Падение Гуниба и пленение Шамиля в 1859 г. 

Последствия завоевания Чечни и Дагестана 

царизмом. Критика антинаучной концепции 

"добровольного вхождения" Чечено-Ингушетии в 

состав России. 

Военные действия царских войск на Северо-

западном Кавказе в 1856 -1864 гг. Упорная борьба 

жителей Черкесии за свободу. Стремление адыгов к 

национально-государственному единству. 

Сочинский меджлис 1861 г. и его политика. 

Завершение завоевания Северо-западного Кавказа 

царизмом. Вынужденное переселение подавляющего 

большинства адыгов в Османскую империю. Итоги 

кавказской войны. Народно-освободительное 

движение горцев Северного Кавказа в 20 - 60 гг. в 

советской историографии. 

 

 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

 
4 

Тема 2.6. 

Культура и быт 

народов Северного 

Кавказа 19 века 

 

Лекции: 

 
 

ПК-1 

Практические занятия (семинары)Материальная 

культура. Поселения и жилища Одежда и 

вооружение. Пища, Прикладное искусство. Резьба по 

дереву и камню. Ювелирное дело. Тиснение на коже. 

Золотошвейное искусство. Ковроткачество. 

Металлообработка. 

Семейный и общественный быт. Большая и малая 

семья. Семейные обряды. Аталычество, куначество, 

2 
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гостеприимство. Кровная месть. Патронат. 

Общественные игры и обряды. Военный быт и 

система военной подготовки. 

Духовная культура. Фольклор. Нартский эпос. 

Песни, музыка и музыкальные инструменты, танцы. 

Сказочный эпос. Пословицы и поговорки. Ре-

лигиозные верования. Христианство и ислам на 

Северном Кавказе. Устойчивость местных языческих 

верований. Религиозный синкретизм. 

Языки народов Северного Кавказа. Письменность на 

арабском языке. Тюркская и дагестанская 

письменность на арабской графической основе. 

Благотворное влияние Востока на Северный Кавказ. 

Первые попытки создания письменности адыгского 

языка. Осетинская письменность. Развитие про-

свещения. 

Общественно-политическая мысль. Адыгские 

просветители первой половины 19 века (С. Хан-

Гирей, Ш. Б. Ногмов и др.) Ученые-арабисты Даге-

стана. 

Прогрессивное влияние русской культуры на 

развитие культуры народов Северного Кавказа. Тема 

Кавказа в русской литературе 19 века. 

 

 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

 
4 

Тема 2.7. 

Культура 

производства на 

Кубани во второй 

половине XIX-нач. 

XX вв. 

 

Лекции: 

 
 

ПК-1 

Практические занятия (семинары)Образование  

Кубанской  области.  Изменения  административно-

территориального устройства области, «военно-

казачье управление». По «Учреждению управления 

Кубанской и Терской областей» 1888 г. во главе 

областей стояли начальники областей (наказные 

атаманы Терского и Кубанского казачьих войск), 

которые в военном отношении пользовались 

правами командиров дивизий, а в гражданском - 

полномочиями губернаторов. Во главе отделов 

находились атаманы, а во главе округов и участков - 

начальники из русских офицеров, в руках которых 

сосредотачивалась вся военная и административная 

власть. Участковые начальники контролировали 

сельских должностных лиц, финансовую 

деятельность сельского самоуправления, имели ряд 

судебных и полицейский полномочий. Без ведома 

участковых начальников нельзя было проводить 

выборы сельских должностных лиц. 

Образование Черноморской губернии 

2 
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Отмена крепостного права. Буржуазные реформы 60-

70 гг. XIX в. 

Пореформенное развитие Кубани. Пореформенный 

период стал заключительным этапом на пути 

интеграции Северного Кавказа в состав Российской 

империи. Процессы модернизации, протекавшие в 

России в этот период, проявились во всех сферах 

жизни: в социальных отношениях, в изменении 

хозяйственного облика, в эволюции системы 

управления краем и в развитии на территории 

Северного Кавказа общественного движения. 

На Северном Кавказе зерновое производство также 

развивалось быстрыми темпами. Начиная с 70-х гг. 

XIX в., земледелие стало ведущей отраслью 

товарного производства на Кубани, а затем и в 

некоторых горных районах. 

Развитие обрабатывающей промышленности 

Роль иностранного капитала в развитии региона. 

Иностранный капитал сыграл важную роль в 

развитии экономики региона, который привлекал его 

как богатыми природными ресурсами (уголь, нефть, 

железная руда, цветные металлы, цемент и др.), так и 

относительно дешевой (в сравнении с Западом) 

рабочей силой и высокой нормой прибыли. 

Иностранный капитал тесно переплетался с 

российским. Западные предприниматели приносили 

в Россию передовой опыт организации производства 

и обеспечивали доступ для произведенной в России 

продукции на иностранные рынки. Благодаря 

иностранным инвестициям осваивались природные 

ресурсы края, развивалось производство, 

формировалась социальная структура 

капиталистического общества. 

Развитие железных дорог. Первая ветка (Ростов - 

Владикавказ) вступила в эксплуатацию 2 июля 1875 

г. До начала XX в. были построены и другие 

важнейшие ветки: Екатеринодар-Новороссийск, 

Кавказская-Ставрополь, Ти-хорецкая-Царицын 

(1899), 

 

 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

 
4 

Тема 2.8.  

Кубань в Первой 

Мировой войне и в 

период 

гражданской 

войны 1917-1920 

Лекции: 

К 1914 году Россия обладала самой многочисленной 

в мире конницей. В военное время она могла 

выставить до 1500 эскадронов и сотен. В годы 1-й 

мировой войны русская армия действовала на 

Восточно-европейском и Кавказском театрах. 

Казачество выставило 164 конных полка, 177 

4 

ПК-1 
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гг.: общество и 

культура 

 

отдельных и особых сотен, 27 конно-артиллерийских 

дивизионов (63 батареи), 15 отдельных конно-

артиллерийских батарей, 30 пеших батальонов, 

запасные части, местные команды (всего около 300 

тыс. человек). Казачья конница составляла более 2/3 

численности всей русской кавалерии. 

В том числе, Кубанское казачье войско выставило 37 

конных полков, 2 гвардейские сотни. Отдельную 

казачью дивизию, 24 пластунских батальонов, 

отдельный пластунский дивизион, 51 сотню, 6 

батарей, всего свыше 89 тыс. казаков. Они также 

использовались русским командованием на самых 

опасных участках, и поэтому состав некоторых 

кубанских полков за годы войны сменился 3 раза. 

Своеобразия революционных событий в Кубанской 

области и Черноморской губернии, переплетение 

экономических, социальных, национальных, 

психологических и военно-политических факторов, 

отличавшихся рядом особенностей. 

Аграрный вопрос: казачьи земли 3/4 от всех земель, 

в Черноморской губернии около 4/5 угодий 

находилось во владении царской фамилии, казны и 

крупных собственников. Основной формой 

землевладения на Кубани была общинная станичная, 

в личной наследственной собственности находились 

офицерские и генеральские земельные участки, 

кроме того, существовала и войсковая земельная 

собственность. 

Имущественная и сословная дифференциация: 

середняк, на долю которого приходилось более 

половины всех хозяйств, зажиточные казаки и бед-

нота по численности были приблизительно равны. 

Сословная замкнутость и сравнительная 

однородность казачества резко контрастировали с 

необеспеченностью большинства крестьянства. 

Черноморская губерния с преобладающим 

городским населением и высокой концентрацией 

пролетариата (превосходившей общероссийский 

показатель), значительно отличалась от аграрной 

Кубанской области. 

Структура кубанского казачества: украиноязычные 

черноморцы, потомки запорожцев, русскоязычные 

линейцы. Места расселения. 

Иногородние крестьяне по национальности были в 

основном русскими и украинцами. Коренное горское 

население Кубани - черкесы - составляло лишь 

несколько процентов от общей численности жителей 

области. 

Политические партии и власть на Кубани: четыре 

партийных лагеря – леворадикальный, социал-

демократический, левоцентристский либерально-
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демократический, правоцентристский умеренно-

консервативный. 

Троевластие. Роль Кубанской казачьей Рады и ее 

взаимоотношения с Временным правительством. 

Советами (большевиками) и последующими бе-

логвардейскими администрациями и 

Добровольческой армией. Красный и белый террор. 

«Третий путь» Кубанской Рады, альтернативный 

буржуазно-демократическому временному, 

большевистскому советскому и белогвардейскому 

деникинскому режимам. Почти три года (апрель 1917 

- март 1920 с полугодовым перерывом в марте - 

августе 1918 г.) у власти на Кубани находилось 

казачье правительство. 

Основные военные события на «фронтах» Кубани. 

 

Практические занятия (семинары) 

 
 

 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

 
4 

Тема 2.9. 

Хозяйственная и 

экономическая 

культура Кубани в 

период 

социалистических 

новаций (1920-30-е 

гг.) 

 

Лекции: 

 
 

ПК-1 

Практические занятия (семинары)Военный 

коммунизм на Кубани: роль продразверстка, 

реквизиции «излишков», ревкомы и ЧК, объявление 

казачество «пережитком крепостничества» и 

«народом-помещиком«. В 1920 г. упразднено 

Кубанское казачье войско, передел войсковых 

земель в пользу беднейших слоев крестьян. Введение 

продналога. 

«Большой скачок», административные реформы и 

осуществление индустриализации и сплошной 

коллективизации на Кубани. Искусственное нагне-

тание классовой борьбы и ускорение 

коллективизации летом 1929 г. «Чрезвычайщина» 

как метод целенаправленного превращения 

хлеборобов в безропотных работников на 

государственной земле, в дешевую рабочую силу для 

нужд индустриализации. Новый этап хлебозаготовок 

1932 г., массовый произвол по отношению к 

колхозникам, рабочим и служащим совхозов и 

единоличникам. «Черная доска» и ее последствия: 

немедленное прекращение подвоза товаров, полное 

свертывание кооперативной и государственной 

торговли с вывозом из магазинов всех товаров; 

полное запрещение торговли для колхозников и 

единоличников; прекращение кредитования и 

досрочное взыскание всех финансовых обязательств; 

проведение чистки колхозного, кооперативного и 

государственного аппарата от «враждебных 

2 
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элементов»: арест органами ОГПУ организаторов 

саботажа хлебозаготовок. 

 

 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

 
 

Тема 2.10. 

Кубань в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 
 

Лекции: 

Экономика Краснодарского края в условиях военного 

времени. Перевод промышленных предприятий на 

производство оружия, снаряжения и боеприпасов. 

Подвиг тружеников колхозов и совхозов, 

обеспечивающих Советскую армию и население 

страны продовольствием. 

Организация госпиталей в городах Черноморского 

побережья Краснодарского края. Кубанские казачьи 

дивизии в битве за Москву. Боевые действия на 

Северном Кавказе. Битва за Кавказ (25 июля-31 

декабря 1942г.). Деятельность партийных, советских, 

комсомольских органов в условиях военного 

положения. Формирование добровольных воинских 

соединений: 50-й отдельной кавалерийской дивизии 

казаков-добровольцев; 347-й стрелковой дивизии 

добровольцев из городов и станиц края; Кубанского 

кавалерийского корпуса (с августа 1942 г. -4-й 

гвардейский Казачий корпус); Краснодарской 

пластунской дивизии. Боевой путь кубанских 

воинских частей. Военные операции «Горы» и 

«Море» на территории Краснодарского края. Прорыв 

«Голубой линии». Организация сопротивления в 

тылу врага. Создание в августе 1942 г. при Военном 

совете Северо-Кавказского фронта Южного штаба 

партизанского движения под руководством первого 

секретаря крайкома ВКП(б) П.И. Селезнева. 

Деятельность 86 партизанских отрядов на 

территории Краснодарского края против вражеских 

войск. Полное освобождение территории 

Краснодарского края от немецко-фашистских 

оккупантов. Выполнение постановления СНК СССР 

и ЦК ВКП(б) «О неотложных мерах по 

восстановлению хозяйства в районах, 

освобожденных от немецкой оккупации» (1943 г.). 

Жители Кубани, воевавшие в годы ВОВ. Культура 

Кубани в годы Великой Отечественной войны. 

 

2 

ПК-1 

Практические занятия (семинары) 

 
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

 
4 
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Тема 2.11. 

Социально-

экономическое и 

культурное 

развитие Кубани в 

1945-1991 гг. 

Лекции:  ПК-1 

Практические занятия (семинары)Зигзагообразный 

характер послевоенной отечественной истории. 

«Железный занавес«. Восстановление сельского 

хозяйства в 1943 году. «Возвращение колхозно-

совхозной собственности» и эвакуированной 

техники.  

Период «оттепели», социального прожектерства и 

политических утопий. «Догнать и перегнать...»: 

эксперименты в сельском хозяйстве края. «Отставка» 

Н.С. Хрущева и ее последствия для Кубани. Переход 

на денежную оплату труда в сельском хозяйстве, 

Продовольственная программа, «За миллион тонн 

кубанского риса». Попытки проведения 

экономической реформы в 70-х годах с целью 

повышения рентабельности, увеличения прибыли, 

использования научно-технических достижений в 

промышленности, реализации требования строгой 

экономии материальных и денежных ресурсов. 

Духовная культура как важнейший фактор движения 

общества к «светлому будущему«. Развитие 

образования, культурно-просветительной работы, 

театров и музыкальной культуры, музеев и других 

учреждений культуры. 

События второй половины 80-х - девяностых годов: 

«перестройкой», «революция» (аппаратной, 

демократической и т.п.), модернизация и т.д. 

События второй половины 80-х - девяностых годов 

именуются «перестройкой», революцией 

(аппаратной, демократической и т.п.), 

модернизацией и т.д. «Неформальные» движения. 

Создание организаций - «протопартий»: 

Демократического союза. Социал-демократической 

ассоциации. Демократической платформы КПСС. 

Хозяйственный и политический кризис 1990-лета 

1991 гг. Возрождение Кубанской казачьей Рады 

(атаман В.П. Громов). Глубочайший кризис совет-

ского общества и государства. Основные факторы 

«риска» в политической жизни Кубани: 

• превращение края после распада СССР в 

пограничье, что влекло за собой неуправляемый 

вывоз продукции и транзит оружия, наркотиков, 

террористов; 

• намерения некоторых политических сил за 

пределами Кубани изменить существующий 

административно-территориальный строй (в 

частности, просьбы создать Шапсугский 

национальный район, где жители «титульной» 

этнической принадлежности составляли 4% 

населения); 

2 
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• воздействие на Кубань военных конфликтов в 

Чечне, Абхазии и Приднестровье; 

• требования повысить статус Кубани до уровня 

республики в составе Российской Федерации, 

придать Уставу края функции Конституции; 

• попытки использовать возрожденное казачье 

движение в политической борьбе за чуждые ему 

цели; 

• намерения иностранного капитала овладеть 

экономическим влиянием; 

• непримиримость в борьбе между партиями и 

предвыборными блоками. Современная 

политическая система Краснодарского края. 

Разработка Устава края. Укрепление положения края 

как субъекта федерации и становление 

законодательной базы, закон «О местном 

самоуправлении в Краснодарском крае». Флаг и герб 

Кубани: история создания и описание. 

Плюрализм в подходах к культурному развитию. 

Основные события и достижения в области 

культуры. 

 

 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

 
2 

Примерная тематика курсовой работы  (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (если 

предусмотрено) 
 

 

Вид итогового контроля  - зачёт 12  

ВСЕГО: 108  
 

 

 

 

 

По заочной форме обучения 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

(темы, перечень раскрываемых вопросов): 

лекции, практические занятия (семинары), 

индивидуальные занятия, самостоятельная 

работа обучающихся,  курсовая работа 

Объем 

часов  

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

(по теме) 

1 2 3 4 

1 семестр    

Раздел 1. 1.  

          Древняя и средневековая история и культура Северного Кавказа  
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Тема 1.1. 

Предмет и задачи 

курса культура 

народов Северного 

Кавказа 

Лекции: Предмет и задачи курса. Место народов 

Северного Кавказа в истории отечества и всемирной 

истории. Периодизация истории региона Общие 

закономерности и специфические особенности 

исторического процесса на Северном Кавказе. 

Общность исторических судеб народов региона 

Классификация источников истории Северного 

Кавказа. Античные, византийские, армянские, 

грузинские, арабские, персидские источники о наро-

дах региона Сведения русских летописей. 

Западноевропейские повествовательные источники 

13-19 вв. Археологические, лингвистические, 

этнографические и фольклорные материалы. 

Эпиграфические источники. Нарте кий эпос и 

обычное право, как исторический источник. 

Периодическая печать. Архивные материалы по 

истории Северного Кавказа. 

 

2 

ПК-1 

Практические занятия (семинары): Отечественная 

дворянская и буржуазная историография о Северном 

Кавказе. Русские революционные демократы о 

проблемах Кавказа Основные этапы развития 

советской историографии по истории региона. 

Достижения и трудности. Зарубежная 

историография. 

2 

Индивидуальные занятия 

 
 

Самостоятельная работа 

 
8 

Тема 1.2. 

Культура племен 

Северного Кавказа 

в эпоху камня 

Лекции:  ПК-1 

Практические занятия (семинары)  

 

 

 

Индивидуальные занятия: 

 
 

 

Самостоятельная работа Палеолитические охотники 

и собиратели. Абадзехская и Ильская стоянки. 

Заселение пещер. Комбинированные орудия труда 

эпохи мезолита. Непрерывность, автохтонность и 

преемственность исторического процесса на 

Северном Кавказе в период палеолита и мезолита. 

Неолитическая революция на Северном Кавказе. 

Развитие каменной индустрии и гончарного 

производства. Переход от присваивающего 

охотничье-собирательного хозяйства к 

производящему. Развитие земледелия и ското-

водства. Родовой строй. Освоение добычи и 

обработки металла и его значение. Медно-каменный 

век (энеолит ) на территории региона. 

 

 

8 

 



25 

 

Тема 1.3. 

Земледельческо-

скотоводческие 

племена эпохи 

бронзы 

Лекции: 
 

ПК-1 

Практические занятия (семинары)   

 

 

 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа Экономическое и 

социальное развитие Северного Кавказа в эпоху ран-

ней бронзы (3 тыс. до н.э.). Майкопская 

археологическая культура, орудия труда, украшения, 

предметы вооружения майкопцев. 

Металлургическое и керамическое производство. 

Развитие патриархальных отношений. 

Племена дольменной культуры эпохи средней 

бронзы. Происхождение дольменной культуры. 

Дольмены и их происхождение. 

Прикубанский очаг металлообработки в эпоху 

поздней бронзы. Прото-меотские памятники 13-7 вв. 

до н. э. Кобанская культура. Племена Дагестана и 

Юго-восточной Чечни. 

 

 

8 

Тема 

1.4.Разложение 

первобытнообщин

ного строя и 

Возникновение 

первых 

государственных 

образований (1 

тыс. до н.э.-1 тыс. 

н.э.) 

 

Лекции:  ПК-1 

Практические занятия (семинары)   

 

 

 

 

 

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа Поселения и могильники 8-

4 вв. до н.э. Освоение производства новых злаков и 

технический прогресс в земледелии. Развитие 

железолитейного дела. Домашние промыслы. 

Общественный строй. Усиление имущественной 

дифферинцации. Выделение вождей в 

наследственную прослойку племени. 

Этническая карта Северного Кавказа в эпоху раннего 

железа. Скифы, их общественный строй и культура. 

Отношение скифов с местными северокавказскими 

племенами. Сарматы. Меоты, синды, племена 

Черноморского побережья Кавказа - керкеты, 

тореты, зихи - предки адыгов. Местное население 

северовосточного Кавказа. 

Греческая колонизация северного и восточного 

побережья Черного моря. Греческие полисы на 

Западном Кавказе. Боспорское царство и его взаи-

моотношения с древними адыгами. Культурные 

взаимовлияния греков и племен северозападного 

8 
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Кавказа Участие сарматов и алан в этнических про-

цессах в крае. Северный Кавказ в начале 1 тыс. н.э. 

 

Тема 

1.5.Политическая 

культура и 

история 

Северного Кавказа 

в 4-12 вв. 

 

Лекции: Аланы на Северном Кавказе. Политический 

строй средневековой Алании. Зихи и касоги - 

этнические названия реннесредневековых адыгов. 

Народы Центрального и Северо-восточного Кавказа. 

Готское вторжение на Северо-западный Кавказ в 9 в 

н.э. Нашествие гуннов на Северный Кавказ. Разгром 

Боспорского царства. Изменение этнической карты 

региона в результате гуннского нашествия. 

Проникновение аваров. 

Агрессия Византии на Северо-западный Кавказ 6 в. 

Политика императора Юстиниана в отношении 

местных народов. Северный Кавказ и Западно-

тюрский каганат. Экспансия сасанидского Ирана в 

Южном Дагестане. 

Война Византии и Западно-тюрского каганата 

против Ирана. 

Вторжение болгар и хазар. Гипотеза об участии 

болгар в этногенезе карачаевцев и балкарцев. 

Образование хазарского каганата. Этнический состав 

Хазарии. Арабо-хазарские отношения с народами 

Северного Кавказа 

 

2 

ПК-1 

Практические занятия (семинары)  

 

 

 

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа Зихские и косогские 

племенные союзы у адыгов. Аланы. 

Раннефеодальные княжества в Дагестане. Усиление 

касогов (адыгов) и алан в 10 в. Разгром Хазарии 

киевским князем Святославом в 965 г. и столк-

новение его с аланами и касогами. 

Аланское раннефеодальное государство. Вайнахи и 

народы Дагестана в 10 - 12 вв. Адыги и восточные 

славяне. Тмутараканское княжество. 

 

 

8 

Тема 1.6. 

Культура и 

международные 

связи Северного 

Кавказа в 13 -15 вв. 

 

Лекции:  ПК-1 

Практические занятия (семинары)  

 
 

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа Нашествие татаро-монголов 

на Северном Кавказе. Разгром аланов половцев в 

1221-1222 гг. и поход в южно-русские степи. Битва 

на Калке. Поход татаро-монголов в страну адыгов в 

Черкессию в 1237 г. Борьба с завоевателями народов 

Алании (1238-1239гт) и Дагестана (1239-1240 гг.). 

8 
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Захват татаро-монголами Дербента и установление 

их владычества в Аварии. 

Этнические процессы на Северный Кавказ в период 

господства Золотой Орды. Бегство половцев в горы 

Центрального Кавказа. 

Усиление адыгов в борьбе с Золотой Ордой. Их 

продвижение на север от реки Кубань и на восток в 

бассейн реки Терека. Образование Кабарды. 

Переселение абадзин с Черноморского побережья в 

Закубанье. 

Нашествие Тимура на Северный Кавказ. Победа 

Тимуровских войск над отрядами золотоордынского 

правителя Тахтомыша в решающем сражении на 

реке Тереке в 1395 г. Разорительные походы Тимура 

на адыгов, жителей Центрального Кавказа и Северо-

восточного Кавказа. 

Генуэзская колонизация Черноморского побережья 

Северного Кавказа в XIV-XV вв. Форпосты Генуи на 

Северо-западном Кавказе - Мана, Матрега, Копа, 

Тана. 

Экономические связи Северного Кавказа с Западной 

Европой. Политика генуэзских колоний в отношении 

адыгов. Борьба местных народов против 

колониальной политики Генуи. Адыго-византийские 

и адыго-египетские связи. Отношение народов 

Северного Кавказа с народами Закавказья. 

 

 

Тема 

1.7.Общественный 

строй народов 

Северного Кавказа 

 

Лекции:   ПК-1 

Практические занятия (семинары)  Торговля 

Северного Кавказа с Византией, Ираном, Русью, 

Грузией в IV-XII вв. Характер торговли с 

генуэзскими колониями в XIII-XV вв. Значение 

работорговли. Сословно-классовая структура 

населения Северного Кавказа по источникам 

позднего средневековья. Категории зависимого 

населения. Формы из зависимости. Свободное 

население. Формирование класса феодалов. Формы 

собственности. Процесс формирования современных 

народностей. 

 

 

2 

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 

 
8 

Тема 1.8. 

Культура и быт 

народов Северного 

Кавказа 

 

Лекции:  ПК-1 

Практические занятия (семинары) Материальная 

культура. Типы поселений Северного Кавказа в 

начале средневековья (селища и городища), 

каменные, турлучные и саманные жилища. 

2 
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Средневековые крепости. Женская и мужская 

одежда, украшения, оружие, пища. 

Устное народное творчество кавказских горцев. 

Легенды, мифы, сказания и песни. Героический 

нартский эпос. Танцевальное народное творчество. 

Искусство напоров Северного Кавказа. Светская и 

культовая архитектура. Ювелирное дело. 

Декоративная вышивка. Плетение циновок. 

Прикладное изобретательное искусство. 

Раннемусульманские скульптурные украшения 

Дербента. 

Семейный и общественный быт. Многоженство, 

левират, аталычество, гостеприимство, кровная 

месть. Памятники кавказско-албанской письменно-

сти в Дагестане и греческой в Черкесии VII-IX вв. 

Арабская и грузинская письменность на Северном 

Кавказе. Северокавказские эпиграфические па-

мятники. Проблема зарождения местной 

письменности. Перевод арабских сочинений на 

местный язык в Цахуре (XIII в). Составление 

исторических хроник в Дагестане в XIII-XV вв. 

 

 

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 

 
4 

Тема 

1.9.Христианство 

и ислам на 

Северном Кавказе 

в средние века 

 

Лекции:  ПК-1 

Практические занятия (семинары)   

 

 

 

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа Распространение 

христианства на Северном Кавказе. Византия, Арме-

ния, Грузия. Три епархии в Черкесии: Матрега, 

Зихаполис, Фанагория. Влияние Тмутараканьского 

княжества в распространении христианства в Запад-

ной части Северного Кавказа. 

Проникновение христианства из Византии и Грузии 

в X-X1I вв. в Ала-нию: аланская метрополия и 

церковное строительство. 

Христианские общины в долинах рек Теберда, 

Кубань, Уруп. Миссионерская деятельность 

грузинской церкви. 

Распространение христианства католического толка 

в XIII-XV вв. при посредстве генуэзских и 

венецианских факторий. Католичество в Черкесии. 

Ислам на Северном Кавказе VII-VIII вв. арабские 

походы. Мусульманские государства Северного 

Кавказа. 

4 
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Второй этап распространения ислама Золотая Орда и 

Тимур ХШ-ХVвв. Проповедники ислама - шейхи 

Ирана, Ирака, Йемена и Бухары. 

Упрочивание ислама в XV1-XVII вв. на Северо-

восточном Кавказе. 

Проникновение ислама на Центральный Кавказ и на 

Северо-западный Кавказ. 

 

 

Раздел 2 Культура Северного Кавказа в новое и новейшее время 

Тема 

2.1.Социально-

экономические 

отношения и 

культура народов 

Северного Кавказа 

16 -17 вв. 

 

Лекции:  

 

 

 

ПК-1 

Практические занятия (семинары)  

 

 

 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа Этническая карта 

Северного Кавказа. Черкесия - территориально-

политическая область жительства адыгов в 16 - 60-х 

гг. 19 в. Соотношение терминов «черкес» и «адыг». 

Абазины. Ногайцы. Карачаевцы и балкарцы. Осетия. 

Страна вайнахов. Дагестан. 

Хозяйство северокавказцев в 16 - 17 вв. Земледелие и 

скотоводство. Соотношение земледелия и 

скотоводства в разных районах Северного Кавказа, 

Садоводство. Пчеловодство. Шелководство. Охота и 

рыболовство. Домашние промыслы и ремесла. 

Натуральный характер хозяйства народов края. 

Меновый характер внутренней торговли. Внешняя 

торговля Северного Кавказа. Широкое 

распространение работорговли и причины этого 

явления. 

 

 

8 

    

Тема 2.2. Культура 

и международные 

связи Северного 

Кавказа в 16-17 вв. 

 

Лекции: 

 
 

ПК-1 

Практические занятия (семинары) 

 
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа Агрессивная политика 

султанской Турции, царской России и шахского 

Ирана на Северном Кавказе. Начало их 

многовекового соперничества в борьбе за аннексию 

региона. Методы проникновения османов и 

крымских татар на Северо-Западный Кавказ. 

4 
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Военные походы. Строительство крепостей. На-

ложение дани. Насильственное внедрение ислама. 

Развитие исламской экспансии в Дагестане. 

Образование шахского наместничества в Дербенте. 

Последствия завоевания Казани и Астрахани для 

кавказской политики правительства Ивана Грозного. 

Особенности действий царизма на Северном Кав-

казе. Первые русские поселения и крепости. 

Возникновение казачества. 

Борьба народов Северного Кавказа против 

агрессивных устремлений Османской империи, 

Крымского ханства, Московского государства и 

Ирана. Вооруженное сопротивление завоевателям. 

Сражения с крупными силами захватчиков. 

Применение северокавказцами дипломатических 

средств сохранения независимости. Использование 

противоречий между агрессивными державами. 

Вступление во временные союзы с теми из них, кто в 

данный конкретный  период представлял 

наименьшую опасность. Военно-политический союз 

между адыгами и Россией в 50-х гг. 16 в. Разрыв 

этого союза вследствие усиления натиска царизма. 

Союзнические отношения между западными 

адыгами и Крымом в 60-х гг. 16 в. 

Русско-османское соперничество на Северном 

Кавказе во второй половине 16 в. Северный Кавказ в 

период османо-сефевидских войн первой половины 

17 в. Международное положение Северного Кавказа 

во второй половине 17 в. 

 

 

Тема 

2.3.Социально-

экономический и 

политический 

строй народов 

Северного Кавказа 

в 18- начале 60-х 

гг. 19 в. 

 

Лекции: 

 
 

ПК-1 

Практические занятия (семинары)  

 

 

 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа Территория и население. 

Общая характеристика уровня развития произ-

водительных сил. Земледелие, его особенности в 

горных районах. Виды возделываемых культур. 

Способы ведения земледельческого хозяйства. Сель-

скохозяйственные орудия. Мелиорирование, 

террасирование, севооборот и другие 

агротехнические приемы. Особенности переложно-

залежной равнинной системы земледелия. 

Масштабы земледельческого хозяйства, его про-

дуктивность. Садоводство, виноградарство и 

огородничество. 

4 



31 

 

Животноводство и его характер. Удельный вес 

коневодства и овцеводства. Пчеловодство. Охота и 

рыболовство. 

Горнодобывающая промышленность. Разведка 

полезных ископаемых. Домашние ремесла. 

Специализация ремесленников. Крупные кустарные 

и ремесленные центры.-Ковроткачество. Войлочные 

изделия. Обработка металла, кости и дерева. Шорное 

дело. Гончарное производство. 

Внутренняя и внешняя торговля. Экспорт и импорт 

Северного Кавказа Характер и значение торговли со 

странами востока в 18 - начале 19 в. Русско-

северокавказские торговые связи. Экономические 

взаимоотношения с Западной Европой. 

Особенности феодализма на Северном Кавказе. 

Формы землевладения. Сословно-классовая 

структура. Класс феодалов. Духовенство. Система 

вассалитета. Класс крестьянства. Рабовладельческий 

уклад на Северном Кавказе. Крестьянские движения. 

Политическое устройство. Феодальные владения. 

Междуусобная борьба феодалов. Образование двух 

враждующих группировок в Кабарде. Политическое 

устройство «вольных обществ» Дагестана и 

«демократических народностей» Черкесии. Роль 

народных собраний. Адат и шариат. 

 

 

Тема 2.4. 

Международные 

связи и культура 

Северного Кавказа 

в 18 - начала 19 в. 

 

Лекции: 

 
 

ПК-1 

Практические занятия (семинары)  

 

 

 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа Усиление агрессии 

Османской империи и Крымского ханства на Север-

ном Кавказе в первые десятилетия 13 в. Борьба 

адыгов против агрессии. Обострение русско-

турецкого соперничества. Военные действия на 

Северозападном Кавказе во время русско-турецкой 

войны 1711г. 

Персидский поход Петра 1 в 1722 - 1723 гг. 

Завоевательные действия царских войск в 

приморском Дагестане. Изменения во внешней 

политике России к концу царствования Петра 1 - 

переход от решения насущных задач национальной 

политики к постановке и решению типично 

имперских проблем. Формирование имперских 

стереотипов в российской дипломатии. Ко-

лониальный раздел Закавказья между царской 

Россией и султанской Турцией по 

Константинопольскому договору 1724 г. 
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Походы шаха Надира в Дагестан. Жестокие 

репрессии шахских карателей. Героическая борьба 

народов Дагестана с нашествием шаха Надира. 

Разгром надировских войск. Историческое значение 

победы горцев Дагестана. 

Русско-турецкая война 1735 - 1739 гг. Белградский 

мир и его последствия для народов Северного 

Кавказа. 

Коренные изменения в соотношении сил между 

притязающими на Кавказ державами во второй 

половине 18 в. Усиление могущества и влияния 

Российской империи. Разгром Турции в двух войнах 

с Россией ( 1768 - 1774 и 1787 1791 гг.). Включение 

Крыма и значительной части Предкавказья в состав 

Российской империи. Колониальный натиск царизма 

на Северный Кавказ. Создание Кавказской военной 

линии. Образование Кавказского наместничества. 

Переселение Черноморского казачьего войска на 

Правобережную Кубань. Русская и украинская 

колонизация Предкавказья. Создание казачьих 

полков на военной линии. 

Репрессивные акции царизма в отношении горцев. 

Возрастание недовольства местного населения. 

Антиколониальное движение в Чечне под 

руководством шейха Мансура (Ушурмы). Волнения 

в Черкесии и Дагестане в последней четверти 18 в. 

Северный Кавказ в сфере восточного вопроса в 

начале 19 в. Планы России, Турции и Ирана 

Активизация восточной политики Англии и 

Франции. Русско-иранская (1804 - 1813 гг.), русско-

турецкая (1806 - 1812 гг.) войны и их последствия для 

народов Северного Кавказа. 

 

 

Тема 2.5. 

 Кавказская война 

1817- 1864 гг. и её 

влияние на 

традиционную 

военную культуру 

народов Северного 

Кавказа 

 

Лекции: 

 
 

ПК-1 

Практические занятия (семинары)   

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа Завоевательная политика 

царской России на Северном Кавказе, её формы и 

методы. Введение системы приставств. Создание 

укреплённых линий. Карательные экспедиции в 

глубь гор. Обложение горцев податями и повин-

ностями. Политика А. П. Ермолова на Кавказе. 

Перенос крепостей с Терека на Сунжу, рубка лесов, 

мобилизация населения. Экономическая блокада 

горных районов. 

Нарастание сопротивления горцев колониальной 

политике царизма. Политические, социально-

4 



33 

 

экономические, идеологические предпосылки народ-

но-освободительного движения на Северном 

Кавказе. Северо-восточный Кавказ (Дагестан и 

Чечня) и Северо-западный Кавказ (Черкесия) - два 

основных театра военных действий во время 

Кавказской войны. Их военно-топографическая 

характеристика, справедливый и освободительный 

характер сопротивления горцев. 

Удары горцев в 1819 - 1821 гг. по Сунженской 

военной линии. Ответные действия А.П. Ермолова. 

Восстание в Чечне под руководством Бейбухата 

Таймазова. Волнения в Кабарде и Осетии. 

Распространение мюридизма и мощный подъем 

освободительного движения в Дагестане. Сущность 

кавказского мюридизма. Первый этап 

Дагестана. Военные действия Гази-Магомеда в 1830 

– 1832 гг. Имам Гамзат-бек. Возвышение Шамиля. 

Шамиль - народный вождь, выдающийся военный 

деятель и гражданский администратор. 

Ход военных действий в Дагестане и Чечне в 1840 – 

1852 гг. Блистательная эпоха Шамиля. Имамат - 

военно-теократическое государство на Северо-

восточном Кавказе. Государственная система 

имамата Замена адата шариатом. Образование 

наибств. Низамы Шамиля. Организация и 

численность армии. Состав участников движения. 

Политическая обстановка на Северо-западном 

Кавказе в конце 20-х гг. 19 века. Русско-турецкая 

война 1828 - 1829гг. Адрианопольский мирный до-

говор 1829 г. и его трагические последствия для 

адыгов. Вторжение царских войск в 1830 г. в 

Черкесию и начало войны адыгов за независимость. 

Основные этапы народно-освободительного 

движения горцев Черкесии. Сефер-бей Заноко, 

Мансур Шунако, Тугузуко Кизбеч Шеретлуко - 

вожди адыгов в войне за независимость. 

Особенности распространения мюридистской 

идеологии на Северо-западном Кавказе. Мухаммед-

Амин и его деятельность. Ход военных действий в 

Черкесии в 1830 – 1852 гг. 

Вмешательство Великобритании и Османской 

империи в ход событий в регионе. 

Крымская война 1853 – 1856 гг. и Северный Кавказ. 

Провал планов западных держав использовать 

военные силы горцев в своих интересах. Севе-

рокавказские проблемы на Парижском конгрессе в 

1856 г. 

Усиление колониального наступления на Северный 

Кавказ после окончания Крымской войны. 

Завершающий этап движения горцев Дагестана и 

Чечни. Падение Гуниба и пленение Шамиля в 1859 г. 

Последствия завоевания Чечни и Дагестана 
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царизмом. Критика антинаучной концепции 

"добровольного вхождения" Чечено-Ингушетии в 

состав России. 

Военные действия царских войск на Северо-

западном Кавказе в 1856 -1864 гг. Упорная борьба 

жителей Черкесии за свободу. Стремление адыгов к 

национально-государственному единству. 

Сочинский меджлис 1861 г. и его политика. 

Завершение завоевания Северо-западного Кавказа 

царизмом. Вынужденное переселение подавляющего 

большинства адыгов в Османскую империю. Итоги 

кавказской войны. Народно-освободительное 

движение горцев Северного Кавказа в 20 - 60 гг. в 

советской историографии. 

 

 

 

Тема 2.6. 

Культура и быт 

народов Северного 

Кавказа 19 века 

 

Лекции: 

 
 

ПК-1 

Практические занятия (семинары) Материальная 

культура. Поселения и жилища Одежда и 

вооружение. Пища, Прикладное искусство. Резьба по 

дереву и камню. Ювелирное дело. Тиснение на коже. 

Золотошвейное искусство. Ковроткачество. 

Металлообработка. 

Семейный и общественный быт. Большая и малая 

семья. Семейные обряды. Аталычество, куначество, 

гостеприимство. Кровная месть. Патронат. 

Общественные игры и обряды. Военный быт и 

система военной подготовки. 

Духовная культура. Фольклор. Нартский эпос. 

Песни, музыка и музыкальные инструменты, танцы. 

Сказочный эпос. Пословицы и поговорки. Ре-

лигиозные верования. Христианство и ислам на 

Северном Кавказе. Устойчивость местных языческих 

верований. Религиозный синкретизм. 

Языки народов Северного Кавказа. Письменность на 

арабском языке. Тюркская и дагестанская 

письменность на арабской графической основе. 

Благотворное влияние Востока на Северный Кавказ. 

Первые попытки создания письменности адыгского 

языка. Осетинская письменность. Развитие про-

свещения. 

Общественно-политическая мысль. Адыгские 

просветители первой половины 19 века (С. Хан-

Гирей, Ш. Б. Ногмов и др.) Ученые-арабисты Даге-

стана. 

Прогрессивное влияние русской культуры на 

развитие культуры народов Северного Кавказа. Тема 

Кавказа в русской литературе 19 века. 
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Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

 
4 

Тема 2.7. 

Хозяйственная 

культура на 

Кубани во второй 

половине XIX-нач. 

XX вв. 

 

Лекции: 

 
 

ПК-1 

Практические занятия (семинары)  

 

 

 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа Образование  Кубанской  

области.  Изменения  административно-

территориального устройства области, «военно-

казачье управление». По «Учреждению управления 

Кубанской и Терской областей» 1888 г. во главе 

областей стояли начальники областей (наказные 

атаманы Терского и Кубанского казачьих войск), 

которые в военном отношении пользовались 

правами командиров дивизий, а в гражданском - 

полномочиями губернаторов. Во главе отделов 

находились атаманы, а во главе округов и участков - 

начальники из русских офицеров, в руках которых 

сосредотачивалась вся военная и административная 

власть. Участковые начальники контролировали 

сельских должностных лиц, финансовую 

деятельность сельского самоуправления, имели ряд 

судебных и полицейский полномочий. Без ведома 

участковых начальников нельзя было проводить 

выборы сельских должностных лиц. 

Образование Черноморской губернии 

Отмена крепостного права. Буржуазные реформы 60-

70 гг. XIX в. 

Пореформенное развитие Кубани. Пореформенный 

период стал заключительным этапом на пути 

интеграции Северного Кавказа в состав Российской 

империи. Процессы модернизации, протекавшие в 

России в этот период, проявились во всех сферах 

жизни: в социальных отношениях, в изменении 

хозяйственного облика, в эволюции системы 

управления краем и в развитии на территории 

Северного Кавказа общественного движения. 

На Северном Кавказе зерновое производство также 

развивалось быстрыми темпами. Начиная с 70-х гг. 

XIX в., земледелие стало ведущей отраслью 

товарного производства на Кубани, а затем и в 

некоторых горных районах. 

Развитие обрабатывающей промышленности 

Роль иностранного капитала в развитии региона. 

Иностранный капитал сыграл важную роль в 

развитии экономики региона, который привлекал его 

как богатыми природными ресурсами (уголь, нефть, 
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железная руда, цветные металлы, цемент и др.), так и 

относительно дешевой (в сравнении с Западом) 

рабочей силой и высокой нормой прибыли. 

Иностранный капитал тесно переплетался с 

российским. Западные предприниматели приносили 

в Россию передовой опыт организации производства 

и обеспечивали доступ для произведенной в России 

продукции на иностранные рынки. Благодаря 

иностранным инвестициям осваивались природные 

ресурсы края, развивалось производство, 

формировалась социальная структура 

капиталистического общества. 

Развитие железных дорог. Первая ветка (Ростов - 

Владикавказ) вступила в эксплуатацию 2 июля 1875 

г. До начала XX в. были построены и другие 

важнейшие ветки: Екатеринодар-Новороссийск, 

Кавказская-Ставрополь, Ти-хорецкая-Царицын 

(1899), 

 

 

Тема 2.8.  

Кубань в Первой 

Мировой войне и в 

период 

гражданской 

войны 1917-1920 

гг.: общество и 

культура 

 

Лекции: 

 
 

ПК-1 

Практические занятия (семинары) 

 
 

 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа К 1914 году Россия 

обладала самой многочисленной в мире конницей. В 

военное время она могла выставить до 1500 

эскадронов и сотен. В годы 1-й мировой войны 

русская армия действовала на Восточно-

европейском и Кавказском театрах. Казачество 

выставило 164 конных полка, 177 отдельных и 

особых сотен, 27 конно-артиллерийских дивизионов 

(63 батареи), 15 отдельных конно-артиллерийских 

батарей, 30 пеших батальонов, запасные части, 

местные команды (всего около 300 тыс. человек). 

Казачья конница составляла более 2/3 численности 

всей русской кавалерии. 

В том числе, Кубанское казачье войско выставило 37 

конных полков, 2 гвардейские сотни. Отдельную 

казачью дивизию, 24 пластунских батальонов, 

отдельный пластунский дивизион, 51 сотню, 6 

батарей, всего свыше 89 тыс. казаков. Они также 

использовались русским командованием на самых 

опасных участках, и поэтому состав некоторых 

кубанских полков за годы войны сменился 3 раза. 

Своеобразия революционных событий в Кубанской 

области и Черноморской губернии, переплетение 

экономических, социальных, национальных, 

психологических и военно-политических факторов, 

отличавшихся рядом особенностей. 
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Аграрный вопрос: казачьи земли 3/4 от всех земель, 

в Черноморской губернии около 4/5 угодий 

находилось во владении царской фамилии, казны и 

крупных собственников. Основной формой 

землевладения на Кубани была общинная станичная, 

в личной наследственной собственности находились 

офицерские и генеральские земельные участки, 

кроме того, существовала и войсковая земельная 

собственность. 

Имущественная и сословная дифференциация: 

середняк, на долю которого приходилось более 

половины всех хозяйств, зажиточные казаки и бед-

нота по численности были приблизительно равны. 

Сословная замкнутость и сравнительная 

однородность казачества резко контрастировали с 

необеспеченностью большинства крестьянства. 

Черноморская губерния с преобладающим 

городским населением и высокой концентрацией 

пролетариата (превосходившей общероссийский 

показатель), значительно отличалась от аграрной 

Кубанской области. 

Структура кубанского казачества: украиноязычные 

черноморцы, потомки запорожцев, русскоязычные 

линейцы. Места расселения. 

Иногородние крестьяне по национальности были в 

основном русскими и украинцами. Коренное горское 

население Кубани - черкесы - составляло лишь 

несколько процентов от общей численности жителей 

области. 

Политические партии и власть на Кубани: четыре 

партийных лагеря – леворадикальный, социал-

демократический, левоцентристский либерально-

демократический, правоцентристский умеренно-

консервативный. 

Троевластие. Роль Кубанской казачьей Рады и ее 

взаимоотношения с Временным правительством. 

Советами (большевиками) и последующими бе-

логвардейскими администрациями и 

Добровольческой армией. Красный и белый террор. 

«Третий путь» Кубанской Рады, альтернативный 

буржуазно-демократическому временному, 

большевистскому советскому и белогвардейскому 

деникинскому режимам. Почти три года (апрель 1917 

- март 1920 с полугодовым перерывом в марте - 

августе 1918 г.) у власти на Кубани находилось 

казачье правительство. 

Основные военные события на «фронтах» Кубани. 

 

 

Тема 2.9. Лекции: 

 
 

ПК-1 
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Общество и 

культура Кубани в 

период 

социалистических 

новаций (1920-30-е 

гг.) 

 

Практические занятия (семинары)  

 

 

 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа Военный коммунизм на 

Кубани: роль продразверстка, реквизиции «из-

лишков», ревкомы и ЧК, объявление казачество 

«пережитком крепостничества» и «народом-

помещиком«. В 1920 г. упразднено Кубанское 

казачье войско, передел войсковых земель в пользу 

беднейших слоев крестьян. Введение продналога. 

«Большой скачок», административные реформы и 

осуществление индустриализации и сплошной 

коллективизации на Кубани. Искусственное нагне-

тание классовой борьбы и ускорение 

коллективизации летом 1929 г. «Чрезвычайщина» 

как метод целенаправленного превращения 

хлеборобов в безропотных работников на 

государственной земле, в дешевую рабочую силу для 

нужд индустриализации. Новый этап хлебозаготовок 

1932 г., массовый произвол по отношению к 

колхозникам, рабочим и служащим совхозов и 

единоличникам. «Черная доска» и ее последствия: 

немедленное прекращение подвоза товаров, полное 

свертывание кооперативной и государственной 

торговли с вывозом из магазинов всех товаров; 

полное запрещение торговли для колхозников и 

единоличников; прекращение кредитования и 

досрочное взыскание всех финансовых обязательств; 

проведение чистки колхозного, кооперативного и 

государственного аппарата от «враждебных 

элементов»: арест органами ОГПУ организаторов 

саботажа хлебозаготовок. 

 

 

4 

Тема 2.10. 

Кубань в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 
 

Лекции: 

 
 

ПК-1 

Практические занятия (семинары) 

 
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа Экономика Краснодарского 

края в условиях военного времени. Перевод 

промышленных предприятий на производство 

оружия, снаряжения и боеприпасов. Подвиг 

тружеников колхозов и совхозов, обеспечивающих 

Советскую армию и население страны 

продовольствием. 

Организация госпиталей в городах Черноморского 

побережья Краснодарского края. Кубанские казачьи 

дивизии в битве за Москву. Боевые действия на 

3 



39 

 

Северном Кавказе. Битва за Кавказ (25 июля-31 

декабря 1942г.). Деятельность партийных, советских, 

комсомольских органов в условиях военного 

положения. Формирование добровольных воинских 

соединений: 50-й отдельной кавалерийской дивизии 

казаков-добровольцев; 347-й стрелковой дивизии 

добровольцев из городов и станиц края; Кубанского 

кавалерийского корпуса (с августа 1942 г. -4-й 

гвардейский Казачий корпус); Краснодарской 

пластунской дивизии. Боевой путь кубанских 

воинских частей. Военные операции «Горы» и 

«Море» на территории Краснодарского края. Прорыв 

«Голубой линии». Организация сопротивления в 

тылу врага. Создание в августе 1942 г. при Военном 

совете Северо-Кавказского фронта Южного штаба 

партизанского движения под руководством первого 

секретаря крайкома ВКП(б) П.И. Селезнева. 

Деятельность 86 партизанских отрядов на 

территории Краснодарского края против вражеских 

войск. Полное освобождение территории 

Краснодарского края от немецко-фашистских 

оккупантов. Выполнение постановления СНК СССР 

и ЦК ВКП(б) «О неотложных мерах по 

восстановлению хозяйства в районах, 

освобожденных от немецкой оккупации» (1943 г.). 

Жители Кубани, воевавшие в годы ВОВ. Культура 

Кубани в годы Великой Отечественной войны. 

 

 

Тема 2.11. 

Социально-

экономическое и 

культурное 

развитие Кубани в 

Лекции:  ПК-1 

Практические занятия (семинары) З 

 

 

 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа игзагообразный характер 

послевоенной отечественной истории. «Железный 

занавес«. Восстановление сельского хозяйства в 1943 

году. «Возвращение колхозно-совхозной 

собственности» и эвакуированной техники.  

Период «оттепели», социального прожектерства и 

политических утопий. «Догнать и перегнать...»: 

эксперименты в сельском хозяйстве края. «Отставка» 

Н.С. Хрущева и ее последствия для Кубани. Переход 

на денежную оплату труда в сельском хозяйстве, 

Продовольственная программа, «За миллион тонн 

кубанского риса». Попытки проведения 

экономической реформы в 70-х годах с целью 

повышения рентабельности, увеличения прибыли, 

использования научно-технических достижений в 

8 
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промышленности, реализации требования строгой 

экономии материальных и денежных ресурсов. 

Духовная культура как важнейший фактор движения 

общества к «светлому будущему«. Развитие 

образования, культурно-просветительной работы, 

театров и музыкальной культуры, музеев и других 

учреждений культуры. 

События второй половины 80-х - девяностых годов: 

«перестройкой», «революция» (аппаратной, 

демократической и т.п.), модернизация и т.д. 

События второй половины 80-х - девяностых годов 

именуются «перестройкой», революцией 

(аппаратной, демократической и т.п.), 

модернизацией и т.д. «Неформальные» движения. 

Создание организаций - «протопартий»: 

Демократического союза. Социал-демократической 

ассоциации. Демократической платформы КПСС. 

Хозяйственный и политический кризис 1990-лета 

1991 гг. Возрождение Кубанской казачьей Рады 

(атаман В.П. Громов). Глубочайший кризис совет-

ского общества и государства. Основные факторы 

«риска» в политической жизни Кубани: 

• превращение края после распада СССР в 

пограничье, что влекло за собой неуправляемый 

вывоз продукции и транзит оружия, наркотиков, 

террористов; 

• намерения некоторых политических сил за 

пределами Кубани изменить существующий 

административно-территориальный строй (в 

частности, просьбы создать Шапсугский 

национальный район, где жители «титульной» 

этнической принадлежности составляли 4% 

населения); 

• воздействие на Кубань военных конфликтов в 

Чечне, Абхазии и Приднестровье; 

• требования повысить статус Кубани до уровня 

республики в составе Российской Федерации, 

придать Уставу края функции Конституции; 

• попытки использовать возрожденное казачье 

движение в политической борьбе за чуждые ему 

цели; 

• намерения иностранного капитала овладеть 

экономическим влиянием; 

• непримиримость в борьбе между партиями и 

предвыборными блоками. Современная 

политическая система Краснодарского края. 

Разработка Устава края. Укрепление положения края 

как субъекта федерации и становление 

законодательной базы, закон «О местном 

самоуправлении в Краснодарском крае». Флаг и герб 

Кубани: история создания и описание. 
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Плюрализм в подходах к культурному развитию. 

Основные события и достижения в области 

культуры. 

 

 

Примерная тематика курсовой работы  (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (если 

предусмотрено) 
 

 

Вид итогового контроля  - зачёт 9  

ВСЕГО: 108  

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные лекции, лекция-визуализация, 

лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция-анализ ситуаций, лекция-экспертный диалог, 

лекция с запланированными ошибками. 

Практические занятия: тематические семинары, проблемные семинары, метод «круглого 

стола», метод «коллективной мыслительной деятельности», методы анализа проблемных 

ситуаций, интеллектуальные и интеллектуально-психологические тренинги, 

операционные игры, логико-методологическое проектирование, технология «кейс» для 

логико-методологического анализа теоретических ситуаций. 

 

Занятия лекционного типа у студентов очной формы обучения составляют 32 часа, что  

равняется 29,6 %  аудиторных занятий; у студентов заочной формы обучения – 32 часа, 

что равняется 29,6 %  аудиторных занятий. 

Объем учебных занятий, проводимых в интерактивных формах у студентов очной формы 

обучения, составляет  32 часа, что равняется 29,6 % практических занятий; у студентов 

заочной формы обучения  – 32 часа, что равняется 29,6 % практических занятий. 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

6.1. Контроль освоения дисциплины 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ФГБОУ ВПО «Краснодарский государственный институт культуры». Программой 

дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается 

проведение различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в 

следующих формах: 

устный опрос; письменные индивидуальные задания. 

Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов 

по пройденному материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных 

ими на занятиях за все виды работ. В ходе рубежного контроля используются следующие 

методы оценки знаний: устные ответы; письменные работы; работа с первоисточниками 

 



42 

 

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в 

форме зачёта. 

 

 

6.2. Фонд оценочных средств 
 

6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций) 

 

1. Согласно источникам, впервые адыги вступили в официальные 

контакты с Русским государством в  

а) XV в.; 

б) XVI в.; 

 в) XVIIв. 

2. Пётр 1  совершил поход в Прикаспий в  

а) 1701 г. 

б) 1721 г. 

в) 1723 г. 

3. Русско-турецкая война 1735-1739 гг. привела к  

а) присоединению Кабарды к России; 

б) присоединению Кабарды к Турции; 

в) установлению политической независимости кабарды. 

4. Причины краха агрессии иранского шаха Надира в Дагестане 

заключались в  

а) просчётах иранского командования; 

б) героической борьбе народов Дагестана за независимость; 

в) недостаточной оснащённости иранской армии оружием и 

боеприпасами. 

5. Причины русско-турецкой войны 1768-1774 гг. заключались в  

а) борьбе между христианством и исламом; 

б) происках западноевропейских держав; 

в) стремление россии добиться выхода в Чёрное море. 

6. Ислам был принят адыгами от  

а) арабов; 

б) персов; 

турок. 

7. Казаки высадились на Правобережье Кубани в  

а) 1555 г.; 

б) 1792 г.; 

в) 1800 г. 

8. Черкесия вошла в состав России в ходе  

а) добровольного присоединения; 

б) Кавказской войны; 

в) русско-турецкой войны 1828-1829 гг. 

 

9. Кавказская война закончилась в  
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а) 1864 г.; 

Б) 1853 г.; 

В) 1874 г. 

 

10. После Кавказской войны большая часть адыгов 

а) осталось  на исторической родине;  

б) была депортирована в Османскую империю; 

в) была переселена  во внутренние  районы Российской империи. 

 

Критерии оценивания устанавливаются в % соотношении: 

95-100% правильных ответов – оценка «отлично»; 

85-94% правильных ответов – оценка «хорошо»; 

75-84% правильных ответов – оценка удовлетворительно; 

0-74% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно» 

 

6.2.3. Вопросы к зачёту по дисциплине  

1. Предмет и задачи курса истории и культуры народов Северного 

Кавказа 

2. Племена Северного Кавказа в эпоху камня 

3. Земледельческо-скотоводческие племена эпохи бронзы 

4. Разложение первобытнообщинного строя и Возникновение 

первых государственных образований (1 тыс. до н.э.-1 тыс. н.э.) 

5. Политическая история Северного Кавказа в 4-12 вв. 

6. Северный Кавказ в международной обстановке 13 -15 вв. 

7. Общественный строй народов Северного Кавказа 

8. Культура и быт народов Северного Кавказа 

9. Христианство и ислам на Северном Кавказе в средние века 

10. Социально-экономические отношения у народов Северного 

Кавказа 16 -17 вв. 

11. Внешнеполитическое положение Северного Кавказа в 16-17 вв. 

12. Социально-экономический и политический строй народов 

Северного Кавказа в 18- начале 60-х гг. 19 в. 

13. Северный Кавказ в системе международных отношений в 18 - 

начала 19 в. 

14. Кавказская война 1817- 1864 гг. 

15. Культура и быт народов Северного Кавказа 19 века 

16. Развитие капитализма на Кубани во второй половине XIX-нач. XX 

вв. 

17. Кубанцы в Первой Мировой войне. Кубань в период гражданской 

войны 1917-1920 гг. 

18. Кубань в период социалистических новаций (1920-30-е гг.) 

19. Кубань в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

20. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие 

Кубани в 1945-1991 гг. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

7.1. Основная литература  
1. Ведута В.Н. История Кубани. Краснодар, 1997. 

2. Екатеринодар-Краснодар. 1793-1993 гг. Краснодар, 1993. 

1. История Дона и Северного Кавказа с древнейших времен до 1917  г. Ростов н/Д, 2001.  

3. История Кубани. XX век. Очерки. Краснодар, 1998. 

2. История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.) – М., 1988. 

3. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. М., 1988.  

4. Очерки истории Кубани с древнейших времён по 1920 г. / Под общ. ред. В.Н. 

Ратушняка. Краснодар, 1996. 

5. Прошлое и настоящее Кубани в курсе Отечественной истории. 4.1. Краснодар, 1994. 

6. Трёхбратов Б.А. История Кубани с древнейших времён до начала XX века:Учеб. 

пособие .Краснодар, 2000. 

7. Хрестоматия по истории Кубани. Документы и материалы. Краснодар, 1982. 

8. Энциклопедический словарь по истории Кубани с древнейших времён до октября 

1917 г./ Под ред. Б.А. Трёхбратова. Краснодар, 1997. 
 

7.2. Дополнительная литература 
1. Адыгея. Историко-культурный очерк. Майкоп, 1989. 

2. Алексеев В.П. Происхождение народов Кавказа.М.;1974. 

3. Виноградов Б.В. Специфика российской политики на Северном Кавказе в 1783-1816 

гг. - Славянск-на-Кубани, 2005. 

4. Волкова Н.Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII – начале XX 

века. – М., 1974.  

5. Восточный вопрос во внешней политике России. Конец XVIII – начало XX в. – М., 

6. Клычников Ю.Ю. Очерки истории прошлого народов Северного Кавказа. - Пятигорск, 

7. Кобычев В.П. Поселения и жилище народов Северного Кавказа. М.; 1982. 

8. Крупнов Е.И. Древняя история Северного Кавказа. М.,1960. 

9. Культура и быт народов Северного Кавказа (1917-1967). / Под ред. Гарданова В.К. М.; 

10. Страницы истории Кубани с древнейших времен. Краснодар, 1994.  

11. Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. Екатеринодар, 1910. (Репринт). 

Краснодар, 1992. 

 

 

7.3. Периодические издания 

1. Кубанские войсковые ведомости.Екатеринодар, 1867. № 25-28. 

2. Кавказ. Тифлис, 1846. №46-47. 

 

 

7.4. Интернет-ресурсы 

1 http://biblioclub.ru 

2 www.voenn.claw.ru 

3 www.vokrugsveta.ru 

4 www.100politician.com  

5 www.istmira.com  

http://biblioclub.ru/
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7.5. Методические указания и материалы по видам занятий 

№ и название темы Вид самостоятельной 

работы 

Сроки выполнения 

(семестр) 

1. Культура народов 

Северного Кавказа в первой 

четверти XVIII  в.  

рефераты 3 

2. Культура народов 

Северного Кавказа во 

второй половине 18 века 

Контрольные работы 3 

3. Культура народов 

Северного Кавказа в 19 веке 

тестирование 3 

4.Культура народов 

Северного Кавказа в 1-й 

половине 20 века 

Контрольные работы 3 

5. Культура народов 

Северного Кавказа во 

второй половине 20 – начале 

2

1

 

в

в

.

 

тестирование 3 

 

7.6. Программное обеспечение 

MS Windows 10, MS office prof 2007, Astra linux 1.6, P7-Офис, Libre 

office. 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Средства демонстрации видео и мультимедийных материалов. Для 

проведения презентаций в Power Point могут понадобиться ноутбук и 

видеопроектор. 

При осуществлении коммуникации по поводу написания эссе, 

рефератов студенты и преподаватель могут пользоваться электронной почтой, 

а также мобильной телефонной связью. 

Программа дисциплины «История и культура народов Северного 

Кавказа» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению подготовки 51.03.03. Социально-

культурная деятельность – бакалавр). 
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Дополнения и изменения  

к рабочей программе учебной дисциплины  

КУЛЬТУРА НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

 

на 20__-20__ уч. год 

 

 

 

 

 

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие 

изменения: 

 ______________________________________________________

; 

 ______________________________________________________

; 

 ______________________________________________________

. 

 ______________________________________________________

; 

 ______________________________________________________

; 

 ______________________________________________________

. 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и 

рекомендованы на заседании кафедры ________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(наименование) 

Протокол №____ от «___» __________ 20___г. 

 

 

Исполнитель(и): 

__________________/_____________/___________________/_____________ 
(должность)                                (подпись)                                           (Ф.И.О.)                                  (дата) 

__________________/_____________/___________________/_____________ 
(должность)                                 (подпись)                                          (Ф.И.О.)                                  (дата)  

 

Заведующий кафедрой 

_________________/______________/___________________/_____________ 
(наименование кафедры)                  (подпись)                                      (Ф.И.О.)                                       (дата) 

 
 

 
 


