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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Письменные исторические источники по древней и 

средневековой истории Северной и Центральной Азии» является:  дать основные 

представления о письменных источниках позднего Средневековья и Нового времени о 

народах Северной и Центральной Азии 

Задачи, реализуемые в процессе изучения курса: 

- изучение взаимосвязи политической ситуации в регионе в конкретный исторический 

период с составом и содержанием письменных источников; 

-выявление основных особенностей позднесредневековых и нововременных письменных 

источников о народах Сибири, рассмотрение эволюции разновидностей письменных 

источников в рассматриваемый период; 

- анализ основных письменных источников рассматриваемого периода. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (аспирантура). 

 

Курс относится к циклу факультативных дисциплин подготовки аспиранта (индекс по 

учебному плану. ФД.А.06), изучается на третьем курсе. 

 

3. Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной 

дисциплины 

 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

 знать: 

 историю изучения различных видов и особенностей письменных источников по 

истории древних и средневековых народов Северной и Центральной Азии;  

  основные сведения о сибирских и центрально-азиатских этносах в монгольских и 

тибетских средневековых письменных источниках;  

  основные памятники русских письменных источников о народах Сибири позднего 

Средневековья и Нового времени. 

 уметь: 

 проводить сравнительный анализ данных письменных исторических источников,  

 археологических и этнографических материалов; 

  использовать материалы письменных источников для реконструкции 

этнокультурных процессов в древности и средневековье. 

 владеть: 

 основами историко-сравнительного исследования; 

  навыками критического анализа сведений разных видов источников. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 

 

Вид учебной работы 
Объем часов / 

зачетных единиц 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  
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лекции 36 

семинары  

практические занятия  

Самостоятельная работа аспиранта (всего) 36 

Вид контроля по дисциплине Экзамен 

 

5. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Название раздела  

дисциплины 

Объем часов / зачетных единиц 

Всего 

ауд. 

часов 

из них 
Самостоят. 

работа лекции семинары 
практич. 

занятия 

1 Тема 1. Письменные 

источники и геополитическая 

ситуация в Центральной 

Азии и Южной Сибири в 

конце XIV – XVIII в. 

 

4 4 - - 4 

2 Тема 2. Особенности 

письменных источников 

позднего Средневековья и 

Нового времени.  

 

4 4 - - 4 

3 Тема 3. Русские письменные 

источники первой половины 

XVII в. 

4 4 - - 4 

4 Тема 4. Русские письменные 

источники второй половины 

XVII в. о народах Сибири.  

 

4 4 - - 4 

5 Тема 5. Российское 

государство и Джунгарское 

ханство в свете письменных 

источников второй половины 

XVII – первой половины 

XVIII в. 

4 4 - - 4 

6 Тема 6. Российские 

письменные источники XVIII 

в. о народах Сибири. 

4 4 - - 4 

7 Тема 7. Российские 

письменные источники XIX 

в. о народах Сибири. 

4 4 - - 4 

8 Тема 8. Средневековые 

монгольские и тибетские 

письменные источники о 

народах Сибири и 

Центральной Азии. 

4 4 - - 4 
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9 Тема 9. Место и научное 

значение письменных 

материалов в комплексе 

источников по изучению 

народов Центральной Азии и 

Южной Сибири  позднего 

Средневековья и Нового 

времени 

4 4 - - 4 

 Итого: 36 36 - 0 36 

 

6. Содержание дисциплины: 

 

Тема 1. Письменные источники и геополитическая ситуация в Центральной Азии и 

Южной Сибири в конце XIV – XVIII в.  
Монгольская империя и «Монгольский мир» как культурологический феномен 

(«монгольская триада»). «Большая» и «Малая» Монголия. Южная Сибирь как часть 

«Монгольского мира» и «Большой Монголии». Постюаньский мир Центральной Азии. 

Ойратская экспансия. Борьба за объединение Монголии: Эсен-тайша ойратский  (1440-1455 

гг.), Даян-хан (1467-1543 гг.), Алтан-хан туметский (1507-1582 гг.).   XVI в. – век 

политического равновесия. Центробежные процессы в «Большой Монголии» в XVI-XVII вв.: 

Халха, Южная Монголия и Ойратия. Маньчжурская экспансия в Южную Монголию. 

Создание Джунгарского ханства. Джунгария и империя Цин в борьбе за гегемонию в 

Центральной Азии. Россия, Джунгария и империя Цин в первой половине XVIII в. Крушение 

Джунгарского ханства.  

Контрольные вопросы и задания: 

1. «Монгольская триада», части и этапы формирования. 

2. Охарактеризуйте Постюаньский мир Центральной Азии. 

3. XVI в. - век политического равновесия. 

4. Основные этапы центробежных процессов в «Большой Монголии» в XVI-XVII вв. 

5. Маньчжурская экспансия в Южную Монголию. 

6. Важнейшие события в истории Джунгарского ханства с момента становления до 

крушения. 

 

Тема 2. Особенности письменных источников позднего Средневековья и Нового 

времени 

Особенности письменных источников XVI-XVIII вв. по сравнению письменными 

источниками раннего и развитого Средневековья. Основные разновидности русских 

письменных источников XVI-XVIII вв., содержащих сведения о народах Сибири и 

Центральной Азии: градация по степени достоверности, их преимущества и недостатки. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. В чем состоит принципиальное различие между письменными источниками XVI-XVIII 

вв. и источниками раннего и развитого Средневековья? 

2. Виды русских письменных источников XVI-XVIII вв. 

3. Особенности и характерные признаки русских письменных источников XVI-XVIII вв. 

 

Тема 3. Русские письменные источники первой половины XVII в. 

Специфика русских письменных источников первой половины XVII в. о народах 

Центральной Азии и Южной Сибири. Наказ Е. И. Баскакову (1622 г.). Андрей Федорович 

Палицын (1632-1638 гг.) – «чертеж» и «роспись» народов, живущих по р. Лене. Описание 

народов, территории, их «ясачных возможностей». Дмитрий Михайлович Ерило и Иван 

Родионов Ерастов (1642 г.) – первая встреча и первое упоминание чукчей. Михаил Васильев 
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Стадухин (1647 г.) – открытие и описание Колымы. Семен Иванович Дежнев (1648 г.) – 

поход вокруг северо-восточного побережья Азии. Дмитрий Копылов и Иван Москвитин. 

Поход из Томска до Тихого океана (1636-1639 гг.). Елисей Юрьев Буза (1642 г.) – слухи о 

«народах Амура», информация о «гольдах». Лавр Григорьев (1644 г.). Экономические 

возможности и описания народов Северо-Востока Азии. Нехорошко Иванов Колобов (1646 

г.). Описание тунгусов, гиляков, дауров. Василий Данилов Поярков (1643-1646 гг.) – поход 

из Якутска в Приамурье.  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Каковы особенности и специфика русских письменных источников первой половины 

XVII в.? 

2. Главнейшие русские письменные источники первой половины XVII в. 

 

Тема 4. Русские письменные источники второй половины XVII в. о народах Сибири 
Особенности письменных источников второй половины XVII в. по сравнению с 

письменными источниками первой половины столетия. Ерофей Хабаров. Владимир Атласов. 

Николай Спафарий. «Описание новые земли, сиречь Сибирского государства…» Никифора 

Венюкова. Семен Ремезов и «Чертежная книга Сибири». Русские письменные материалы 

XVII в., посвященные Сибири и Центральной Азии, как исторический источник.  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Каковы характерные признаки и особенности письменных источников второй 

половины XVII в? 

2. В чем состоят отличия письменных источников второй половины XVII в. от 

источников первой половины столетия? 

3. Русские письменные материалы XVII в., как исторический источник.  

 

Тема 5. Российское государство и Джунгарское ханство в свете письменных 

источников второй половины XVII – первой половины XVIII в. 

История российско-джунгарских отношений. Российские и джунгарские посольства. 

«Борьба за ясак и алман». Военно-политическое соперничество в Южной Сибири в свете 

российских, среднеазиатских, центральноазиатских и восточноазиатских письменных 

источников. Российско-джунгарская дипломатическая переписка. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Основные события истории российско-джунгарских отношений. 

2. Российские и джунгарские посольства. 

3. Российские, среднеазиатские, центральноазиатские и восточноазиатские письменные 

источники о событиях в Южной Сибири. 

4. Дипломатическая переписка. 

 

Тема 6. Российские письменные источники XVIII в. о народах Сибири. 

Особенности письменных источников рассматриваемого периода. Д. Г. Мессершмидт. Ф. 

И. Таберт («Карта России и Великой Татарии»). Г. Я. Кеер и зарождение азиатской 

нумизматики. Герард Фридрих Миллер – «отец сибирской истории». Иоганн Георг Гмелин 

(классификация курганов). И. Р. Форстер и этническая история Центральной Азии. Михаил 

Татаринов и «Описание братских татар». П. С. Паллас  «Путешествие по разным провинциям 

Российской империи в 1768-1774 гг.». 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Особенности и отличия Российских письменных источников XVIII в. 

2. Основные Российские письменные источники XVIII в. 

 

Тема 7. Российские письменные источники XIX в. о народах Сибири.  

Особенности Российских письменных источников XIX в. о народах Сибири. Алтайская 

экспедиция немецких ученых-натуралистов (Карл Ледебур, Александр Бунге, Карл Мейер) 
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1826 г. Александр Гумбольт.  М. М. Геденшторм и «особенности кочевого способа жизни». 

А. П. Степанов (книга о Енисейской губернии (1835 г.). Г. Гельмерсен и исследования 

этнической истории жителей Горного Алтая. А. И. Шренк и его путешествия  по Алтаю, 

Джунгарии, Казахстану в 1840-1843 гг. М. Кастрен и поиск доказательств саяно-алтайского 

происхождения «финских народов». Попытки обобщения и интерпретации археологических 

материалов в первой половине XIX в.: А. Бальзер и журнал «Библиотека для чтения» (1846 г. 

– «Статья очудских копях»). Е. Г. Муральт: идея скифской экспансии и периодизация по 

технологическому принципу. К. Эйхвальд («древний прачеловек», «скифская держава», 

описания каменных орудий). В. В. Радлов и его научный вклад в изучение истории и культуры 

сибирских народов.  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Особенности и отличия Российских письменных источников XIX в. 

2. Основные Российские письменные источники XIX в. 

3. Научный вклад ученых-натуралистов и путешественников XIX в. в изучение истории и 

культуры сибирских народов. 

 

Тема 8. Средневековые монгольские и тибетские письменные источники о народах 

Сибири и Центральной Азии.  
«Тайная история монголов»,  «История монгольского рода борджигид».  «Шара Туджи» 

(«Великая желтая история происхождения монгольских ханов»), «Алтан Тобчи»,  «Эрдэнийн 

эрихэ».  «Сказание о дэрбэн-ойратах» (1819 г.) Батур-Убаши-Тюменя. Особенности 

монгольских исторических хроник позднего Средневековья и Нового времени. Монгольское 

законодательство конца XVI – XVIII в.:  «18 степных законов», «Великое уложение» («Их 

Цааз»), «Халха Джирум». Тибетские материалы о монголах: тибетские исторические 

хроники «Пагсам джонсан» Сумба-Хамбо Ешей-Бальджора, «Дэбтэр-чжамцо» Браггона-

Шабдруна-Гончок-Дамба-Рабжая. Работы Ванчуг Деден Шакабпы. Особенности тибетских 

письменных источников о жителях Центральной Азии. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Основные монгольские и тибетские письменные источники о народах Сибири и 

Центральной Азии. 

2. Особенности  и специфика тибетских письменных источников о жителях Центральной 

Азии 

 

Тема 9. Место и научное значение письменных материалов в комплексе источников 

по изучению народов Центральной Азии и Южной Сибири  позднего Средневековья и 

Нового времени 

Разновидности источников по истории и культуре народов Центральной Азии и Южной 

Сибири: вещественные, изобразительные, письменные, фольклорные. Комплексный анализ 

источников. Место и научное значение письменных материалов в сфере научно-

исторической реконструкции. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Разновидности источников по истории и культуре народов Центральной Азии и Южной 

Сибири. 

2. Комплексный анализ источников. 

3. Методы сравнительного анализа данных исторических, археологических и этнографических 

источников 

4. Место и научное значение письменных артефактов в сфере научно-исторической 

реконструкции. 

 
7. Самостоятельная работа аспирантов 
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Тематический 

план дисциплины 

Задания для 

самостоятельной 

работы 

Форма ответа 

Раздел 1. 

Письменные 

источники 

Центральной Азии и 

Южной Сибири в 

конце XIV-XVIII вв. 

Письменные ответы 

на контрольные 

вопросы и задания 

Конспект 

Подготовка 

реферата 

Письменная 

работа 

Раздел 2. 

Письменные 

источники периода 

Нового времени 

Подготовка 

реферата 

Письменная 

работа 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Основная и дополнительная литература 

 

а) основная литература: 

Александров В. А. Россия на Дальневосточных рубежах (вторая половина XVII в). М.: Наука, 

1969. 240 с. 

Базарова Б. З. Монгольские летописи – памятники культуры. М.: Academia, 2006. 368 с. 

Восемнадцать степных законов. Памятник монгольского феодального права XVI–XVII вв. 

Перевод с монгольского, комментарии и исследование А. Д. Насилова. СПб.: Изд-во: 

Петербургское Востоковедение, 2002. 160 с. 

История о Сибири, или сведения о царствах Сибири и береге Ледовитого и Восточного 

океана, а также о Кочеевых калмыках // Сибирь в XVII в.: Сб. старинных рус. статей о 

Сибири и прилегающих к ней землях / По рукописям императ. публ. б-ки; изд. Г. В. Юдин; 

Введ. и ком. А. Титова. М.: Тип. Л. и А. Снегиревых, 1890. С. 161–216. 

Материалы по истории русско-монгольских отношений 1636–1654: Сб. документов / Сост. 

М. И. Гольман, Г. И. Слесарчук; отв. ред. И. Я. Златкин, Н. В. Устюгов. АН СССР; Ин-т 

востоковед. М.: Ин-т востоковед. АН СССР, 1974. 469 с. 

Материалы по истории русско-монгольских отношений 1654–1685: Сб. документов / Сост. Г. 

И. Слесарчук; отв. ред. Н. Ф. Демидова. РАН; Ин-т востоковед. М.: Вост. лит., 1996. 560 с. 

Материалы по истории русско-монгольских отношений 1685–1691: Сб. документов / Сост. Г. 

И. Слесарчук; отв. ред. Н. Ф. Демидова. РАН; Ин-т востоковед. М.: Вост. лит., М., 2000. 488 

с. 

Миллер Г. Ф. История Сибири. М.: Вост. лит., 2000. Т. 2. 690 с. 

Мирзоев В. Г. Присоединение и освоение Сибири в исторической литературе XVII в. М.: 

Наука, 1960. 328 с. 

Монгольские источники о Даян-хане / Отв. ред. М. И. Гольман. М.: Наука, 1986. 135 с. 

Русско-китайские отношения в XVII в. М.: Наука, 1972. 836 с. 

Сборник документов по истории Бурятии XVII в. Улан-Удэ, 1960. Вып. 1. 446 с. 

Сборник князя Хилкова. СПб.: тип. Пантелеевых, 1879. 579 с. 

Шакабпа В. Д. Тибет: политическая история. Изд-во: «Нартанг». СПб. 2003. 431 с. 

Шара Туджи. Монгольская летопись XVII в. / Свод. текст, пер., введ. и примеч. Н. Г. 

Шастиной; отв. ред. Г. И. Михайлов. М.; Л., 1957. 199 с. 

 

б) дополнительная литература 
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Бахрушин С. В. Енисейские киргизы в XVII в. // Научные труды. М., 1955. Т. 3 Избранные 

работы по истории Сибири XVI–XVII в. Ч. 2. История народов Сибири XVI–XVII вв. С. 176–

224. 

Бичурин Н. Я. Историческое обозрение ойратов или калмыков с XV столетия до настоящего 

времени. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1991. 129 с. 

Внешняя политика государства Цин в XVII в. М.: Наука, 1977. 385 с. 

Жамцарано Ц. Ж. Монгольские летописи XVII в. // АН СССР. Тр. Ин-та востоковед. М.; Л, 

1936. Вып. 16. 121 с. 

Зиннер Э. П. Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и ученых в XVIII в. 

Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1968. С. 248. 

Златкин И. Я. История Джунгарского ханства (1635–1758). 2-е изд. М.: Наука, 1983. 332 с. 

Их Цааз («Великое уложение»). Памятник монгольского феодального права XVII в. / 

Транслитерация, пер., введ. и ком. С. Д. Далыкова. М.: Наука, 1981. 148 с. 

Кренке Н. А. Коллекция В. В. Радлова из раскопок курганов в XVII в. в Сибири // Западная 

Сибирь в эпоху Средневековья. Томск: Изд-во ТГУ, 1984. С. 137–145. 

Крижанич Ю. Политика. М.: Наука, 1965. С. 587. 

Лубсан Данзан. Алтан Тобчи («Золотое сказание») XVII в. М.: Наука, 1973. 439 с. 

Мэн-гу-ю-му-цзи. Записки о монгольских Кочевьях. СПб: Паровая Скоропечатия П. О. 

Яблонского, 1895. 488 с. 

Пагсам-джонсан: История и хронология Тибета. Н.: Наука. 1991. 264 с. 

Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российской империи, бывшее в 1768–1769 

гг. СПб., 1809. Ч. I. 785 с. 

Радлов В. В. Из Сибири. Страницы дневника: Пер. с нем. М., Наука, 1989. 749 с. 

Спафарий Н. Н. Сибирь и Китай. Кишинев, 1890. 516 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Библиотека Максима Мошкова. – URL: http://lib.ru 

Гуманитарный интернет-университет. – URL: 

http://sbiblio.com/biblio/archive/jaroshevskiy_istorija/00.aspx 

Крупная библиотека для гуманитариев. – URL: http://www.gumer.info/ 

 

8.2. Перечень вопросов и заданий (аттестации) и/или тем рефератов 

 

1. «Монгольская триада», части и этапы формирования. 

2. Охарактеризуйте Постюаньский мир Центральной Азии. 

3. XVI в. - век политического равновесия. 

4. Основные этапы центробежных процессов в «Большой Монголии» в XVI-XVII вв. 

5. Маньчжурская экспансия в Южную Монголию. 

6. Важнейшие события в истории Джунгарского ханства с момента становления до 

крушения.  

7.  Основные отличия письменных источников XVI-XVIII вв. от источников раннего и 

развитого Средневековья? 

8. Виды русских письменных источников XVI-XVIII вв. 

9. Особенности и характерные признаки русских письменных источников XVI-XVIII вв. 

10. Каковы особенности и специфика русских письменных источников первой половины 

XVII в.? 

11. Главнейшие русские письменные источники первой половины XVII в. 

12. Каковы характерные признаки и особенности письменных источников второй половины 

XVII в? 

13. В чем состоят отличия письменных источников второй половины XVII в. от источников 

первой половины столетия? 

14. Русские письменные материалы XVII в., как исторический источник.  

http://lib.ru/
http://sbiblio.com/biblio/archive/jaroshevskiy_istorija/00.aspx
http://www.gumer.info/
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15. Основные события истории российско-джунгарских отношений. 

16. Российские и джунгарские посольства. 

17. Российские, среднеазиатские, центральноазиатские и восточноазиатские письменные 

источники о событиях в Южной Сибири. 

18. Россия-Джунгария-Цинский Китай. Дипломатическая переписка XVII-XVIII. 

19. Особенности и отличия Российских письменных источников XVIII в. 

20. Основные Российские письменные источники XVIII в.  

21. Особенности Российских письменных источников XIX в. 

22. Основные Российские письменные источники XIX в. 

23. Научный вклад ученых-натуралистов и путешественников XIX в. в изучение истории и 

культуры сибирских народов. 

24. Основные монгольские и тибетские письменные источники о народах Сибири и 

Центральной Азии. 

25. Особенности  и специфика тибетских письменных источников о жителях Центральной 

Азии 

26. Разновидности источников по истории и культуре народов Центральной Азии и Южной 

Сибири. 

27. Комплексный анализ источников. 

28. Методы сравнительного анализа данных исторических, археологических и этнографических 

источников 

29. Место и научное значение письменных артефактов в сфере научно-исторической 

реконструкции. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Ауд. 235 л/к – Кабинет археологии. 

Оснащен:  

– ноутбук, мультимедиа-проектор, экран; 

– пакет прикладных компьютерных программ. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

за _________/_________ учебный год 

 

В рабочую программу ____________________________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

Для специальности (тей) __________________________________________________________ 
(номер специальности) 

Вносятся следующие дополнения и изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес _____________________________________________________ 
(должность, ФИО, подпись) 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании Ученого совета факультета 

________________________________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

 

 

«___» _______________ 20___ г. 

 

Председатель Ученого совета __________________ _____________________ 
 (подпись) (ФИО) 


