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1. Предмет  дисциплины Данный курс предназначен для студентов 

очного отделения историческогоого факультета Ингушского 
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государственного университета для ознакомления их с основными этапами и 

событиями в истории  Ингушетии   начиная от первобытнообщинного строя 

на территории Северного Кавказа и  до  образования Республики 

Ингушетия.. 

Коренные изменения, происходящие в нашем государстве и обществе с 

последних десятилетий XX века, вызвали невиданный до настоящего 

времени рост национального самосознания народов России. А в связи с этим 

возник и все возрастающий интерес к проблемам и вопросам, связанным с 

состоянием и развитием истории, культуры, традиций и обрядов своего 

народа.  Все больше внимания уделяется поиску своих национальных корней, 

возвращению, а иногда и восстановлению из руин, своего многовекового 

прошлого, в силу многих объективных и субъективных причин оставшегося 

в забвении или подвергшегося неимоверной фальсификации. В данном 

случае не является исключением и история народов, населяющих 

территорию Республики Ингушетия, в том числе и история ингушского 

народа. 

Программа включает    круг проблем, как хорошо изученных в 

отечественном кавказоведении, так и спорных, требующих дальнейших 

исследований и уточнений. В основу изложения материала положен 

проблемно-хронологический принцип. 

 

 

 2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины «История Ингушетии»:  

Целью курса является  формирование у студентов исторического мышления 

на основе выявления основных тенденций и особенностей развития истории 

Ингушетии с постановкой вопросов о её единстве с ведущими 

направлениями эволюции и мировой цивилизации. 

Задачи: 

 Формирование у студентов целостного представления об историческом 

пути Ингушетии и ингушского народа в результате  изучения основных 

этапов истории цивилизации на территории  Северного  Кавказа  и 

проблем этногенеза ингушского народа. 

  Способствовать приобретению студентами знаний об основных этапах 

истории Ингушетии, ингушского и других народов республики. 

 Выработка на этой основе навыков интеллектуального воспитания, 

черт гражданской личности, характеризующихся подлинным 

патриотизмом и гуманизмом. 

 Формирование навыков научно- исследовательской  работы  студентов, 

анализа источников и литературы. 
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3. Место дисциплины в структуре ООП ВПО в соответствии с ее 

значимостью для формирования компетенций. Дисциплина «История 

Ингушетии» входит в состав Профессиональный цикл, вариативной части 

ООП по направлению подготовки « История». Необходимость изучения 

дисциплины «История Ингушетии» обусловлена высокой степенью ее 

актуальности. Процесс усвоения знаний и выработки умений и навыков в 

сфере научной организации труда является одним из главных этапов на пути 

профессионального роста студента – историка. История Ингушетии с 

древнейших времен до наших дней тесно переплетена и связана с историей 

России, с историей мировой цивилизации. Исследование истории Ингушетии 

изучается, исходя из современного состояния исторической науки, позволит 

лучше понять историю России в целом и обрисовать ее перспективы в 

будущем. К числу наиболее актуальных проблем относятся – присоединение 

и колонизация Ингушетии, становление и развитие русско-ингушских 

отношений, взаимоотношение центра и регионов и др. 

При изучении курса студенты не только слушают лекции и конспектируют 

лекционный материал, но и активно самостоятельно работают в читальном 

зале библиотеки. В программе по истории Ингушетии раскрываются 

особенности методических приемов данной дисциплины, специфика 

предмета. Изучение этой дисциплины углубит знания в этой области, 

поможет студенту всесторонне изучить историю своего народа, дать 

максимальную информацию о происхождении народа, о развитии 

политических, социально-экономических и культурных отношений, о 

взаимоотношениях ингушей с Россией и другими народами Кавказа.  

   Программа курса, делится на десять тем. К каждой теме имеется перечень 

вопросов, позволяющих студенту иметь более или менее полное 

представление о рассматриваемой проблеме. 

   Курс создает основу для дальнейшего научного изучения различных 

дисциплин; 

Дает знания, необходимые для написания курсовых работ, дипломных 

проектов, магистерских и кандидатских диссертаций. 

   Курс занимает важное место в системе подготовки бакалавра. 

    

 

 4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины. 

 Курс является базовым для формирования и развития следующих 

компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-3; 

 ОК-4. 

  
Ожидаемые результаты образования во взаимосвязи с компетентностной 

моделью выпускника:  

Владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 
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Способностью понимать и анализировать мировоззренческие социально и 

личностно значимые философские проблемы. (ОК-2); 

Способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей 

страны в истории человечества и в современном мире. (ОК-3); 

Способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем. (ОК-4). 

 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: историю Ингушетии с древнейших времен до наших дней в рамках 

учебной программы дисциплины, место и роль истории Ингушетии в общем 

контексте истории России и всеобщей истории; основные подходы к ее 

изучению, основные источники по истории государственных институтов, 

эволюции социально-экономических отношений, развития культуры.  

 

Уметь: объяснять и интерпретировать события истории Ингушетии до 

наших дней, а также оценивать их значение для последующего периода, 

работать с научной литературой, на основании чего формулировать и 

аргументировать свою позицию.  

 

Владеть: основами исторического анализа и методологическими 

принципами проведения исторического исследования, основными методами 

работы с источниками и историографией, навыками написания реферативной 

работы.  

 

5.Структура и содержание дисциплины. 

 

Продолжительность изучения дисциплины один семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет     46 академических часов. 

 
 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

се

ме

ст

р 

Не

дел

я 

сем

ест

ра 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти (по 

неделям 

семестра). 

Форма 

промежуто

чной 

ле се С К

С
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к м Р Р аттестации 

(по 

семестрам) 

1  2  3  4  5  6  7  

8 

 9 

1 Введение. 

Первобытнооб

щинный строй 

на территории 

Северного 

Кавказа 

 1  9 2   

4 

 Консульта

ции, 

письменны

е работы. 

2 Политическое 

объединение 

древних 

нахских 

племен.      

 

 

1 

 

9  

 

 

2  

 

  

 4 

 Консульта

ции, 

письменны

е работы. 

3  Аланское 

раннефеодальн

ое государство 

Монголо-

татарское 

нашествие. 

Походы 

Тимура 

 

 

 

1 

 

 

9 

  

 

 

 

2 

 

 

      

  4 

 Консульта

ции, 

письменны

е работы. 

4 Русско- 

северокавказск

ие отношения в                   

    X-XVII вв. 

Вхождение 

Ингушетии в 

состав России 

 

 

1 

 

 9 

 

 

4 

 

  

  8 

 Консульта

ции, 

письменны

е работы. 

5 Средневековая 

материальная и 

духовная 

культура 

 

1 

 

9  

 

 

2  

 

   4 

 Консульта

ции, 

письменны



 8 

ингушей 

 

е работы. 

6  Ингушетия в 

XIX – начале 

XX вв. 

 

1 

 

9  

 

 

2  

 

   

 4 

 Консульта

ции, 

письменны

е работы. 

7 Участие 

ингушей во 

внешних 

войнах России  

 

1 

 

9  

 

 

  

 

  

 6 

 Консульта

ции, 

письменны

е работы. 

8 Ингушетия в 

советский 

период  

 

1 

 

9  

 

 

2 

 

   

 6 
 

Консульта

ции, 

письменны

е работы. 

9 Образование 

Республики 

Ингушетия 

 

 

1 

 

9 

 

 

 2 

 

   4  

Консульта

ции, 

письменны

е работы. 

 Всего часов.  

                             

54 

   

18 

 

    

 

46 
  

 

 

 

 

 

 

6. Контроль успеваемости. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: выполнение письменных работ (контрольные, самостоятельные, 

рефераты, тестирование), коллоквиумы.  

Итоговая аттестация проводится в форме зачета во втором семестре. 

 

7. Образовательные технологии. 

 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы 

обучения:  
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- лекции с использованием наглядных пособий, лекция-беседа, лекция-

дискуссия, проблемная лекция; 

- семинаров – нет; 

-самостоятельная учебно-исследовательская работа (работа с 

дополнительной литературой, подготовка рефератов, посещение 

конференций, встречи с общественными деятелями, учеными и тд.); 

- выездные лекции-экскурсии по экспозиции «Мемориала Памяти и Славы». 

    

    План организации самостоятельной работы. 

 

№ Темы 

Кол-

во 

часов 

Сроки 
Форма 

контроля 

1. Эпоха   бронзы  на 

территории Северного 

Кавказа 

 

Литература. 

1. История Ингушетии. 

Нальчик. 2011 

2.История Ингушетии. 

Курс лекций. Назрань. 

2012 

3.Ахундов Т.И. 

Древнейшие курганы 

Южного Кавказа. Баку, 

1999. 

4.Древности Горной 

Ингушетии. (Сост. Д.Ю. 

Чахкиев). Назрань, 2003 

5.Мартынов А.И. 

Археология СССР. М, 

1973. 

6. Эпоха бронзы Кавказа и 

Средней Азии. 

Ранняя и средняя бронза 

Кавказа. М, 1994. 

 4 

  

февраль 

 

реферат 

2.  Столица Алании город 

Магас. 

 

4 
  март 

 
коллоквиум 
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Литература. 

1. История Ингушетии. 

Нальчик. 2011 

2.История Ингушетии. 

Курс лекций. Назрань. 

2012 

3. Акиев Х. А. Об 

этимологии ассы, яссы, 

осы // Ингушетия на 

пороге второго 

тысячелетия. Саратов, 

1995. 

4.Акты Кавказской 

археографической 

комиссии об Ингушетии и 

ингушах. (Сост. Л.М. 

Парова). Назрань, 1995.  

5. Мужухоев М. Б. Нарты, 

Аланы, Вайнахи. Назрань, 

1996 

6.Ковалевский В. Б. Кавказ 

и аланы. М., 1984. 

 

3.  Возвращение ингушей 

на плоскость. Округа 

Большие и Малые 

Ингуши. 

 

Литература. 

1. История Ингушетии. 

Нальчик. 2011 

2.История Ингушетии. 

Курс лекций. Назрань. 

2012 

3.Кодзоев Н. Д. Магас по 

археологическим и 

письменным источникам. 

Магас, 2003. 

4. Тизегаузен В. Г. 

4 
  апрель 

 
реферат 
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Сборник материалов по 

истории Золотой Орды. 

Т.1. СПб., 1884.  

5.Очерки истории Чечено-

Ингушской АССР. Т. 1. 

Грозный, 1967. 

 

4.  Основные этапы 

становления русско-

ингушского союза 

Литература.  

1. Дахкильгов И. А. Шли в 

подданство не из 

принуждения. Магас, 2004. 

2.Дахкильгов Ш. Э. Слово 

о родном крае. Грозный, 

1989. 

3.Дахкильгов Ш. Э. 

Страницы истории 

Ингушетии. Нальчик, 

2005.  

4.История Ингушетии. 

Нальчик. 2011 

5.История Ингушетии. 

Курс лекций. Назрань. 

2012 

6.Котиков С. Б. К вопросу 

о присоединении 

Ингушетии к России // 

Известия, материалы и 

статьи по истории Чечено-

Ингушетии. Грозный, 

1972. 

 

4 
    

апрель  
доклад 

5.  Средневековая 

материальная культура 

ингушей. 

 

Литература. 

4 
  апрель 

 
коллоквиум 
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1. История Ингушетии. 

Нальчик. 2011 

2.История Ингушетии. 

Курс лекций. Назрань. 

2012 

3. Мужухоев М.Б. 

Ингуши. Саратов,  1996. 

4. Чахкиев Д. Ю., 

Абдулвахабова Б. Б. 

Традиционная одежда 

чеченцев и ингушей. 

Грозный, 1988. 

5.Очерки этнографии 

чеченцев и ингушей. 

Грозный, 1990. 

6. Участие ингушей во 

внешних войнах России. 

 

Литература. 

1. История Ингушетии. 

Нальчик. 2011 

2.История Ингушетии. 

Курс лекций. Назрань. 

2012 

3.Мальсагов А. У. 

Ингуши. Краткая история 

их участия в войнах 

России. Пятигорск, 2005.  

4.Марков А.Л. В 

Ингушском конном полку 

(Кавказская конная 

туземная дивизия). М., 

1997. 

5. Алмазов И. Ингуши- 

Георгиевские кавалеры. 

Магас, 2012. 

 

4 
 апрель 

 
реферат 

7. Средневековая духовная 

культура ингушей 
4 

  апрель 

 
коллоквиум 
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Литература. 

1.История Ингушетии. 

Нальчик. 2011 

2.История Ингушетии. 

Курс лекций. Назрань. 

2012 

3. Семенов Л. П. К 

вопросу о культурных 

связях Грузии и народов 

Северного Кавказа / 

/Материалы и сведения по 

археологии Северного 

Кавказа. М.-Л., 1951. 

4. Мужухоев М.Б. 

Ингуши. Саратов, 1996. 

5. Алборов Б. А. 

Ингушское «Галь-Ерды» и 

Осетинское «Аларды» // 

ИИНИИК, 1928. Вып. I. 

Владикавказ, 1928. 

6.Булатов Б. Б., Гашимов 

М. Ф., Сефербеков Р. И. 

Быт и культура 

табасаранцев в XIX – 

начале XX вв. Махачкала, 

2004.  

 

8. Социально-

экономическое развитие 

Ингушетии в XIX – нач. 

XIX в. 

 

Литература 

1.История Ингушетии. 

Нальчик. 2011 

2.История Ингушетии. 

Курс лекций. Назрань. 

2012 

3.Кодзоев Н.Д. История 

4 
  май 

 
реферат 
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ингушского народа с 

древнейших времен до 

конца XIX в. Магас, 2002 

4.История народов 

Северного Кавказа (конец 

XVIII – 1917 г.). М., 1988. 

5.Очерки истории Чечено-

Ингушской АССР. Т. 1. 

Грозный, 1967 

6. Документальная 

история образования 

многонационального 

государства Российского. 

Россия и Северный Кавказ 

в XVI-XIX вв. М., 1998. 

 

9.  Государственные и 

общественные деятели 

Ингушетии. 

Литература. 

1.История Ингушетии. 

Нальчик. 2011 

2.История Ингушетии. 

Курс лекций. Назрань. 

2012 

3.Кодзоев Н.Д. История 

ингушского народа с 

древнейших времен до 

конца XIX в. Магас, 2002 

4. Общественная мысль и 

просвещение Ингушетии 

во 2-ой пол. XIX –XX вв. 

Ставрополь. 2007 

5.История народов 

Северного Кавказа (конец 

XVIII – 1917 г.). М., 1988. 

 

4 
 май 

 
коллоквиум 

10. Административно-

политичес-кое  
 4 

 май 

 
реферат 
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устройство Ингушетии в 

1920-30-е гг. 

Литература 

1.История Ингушетии. 

Нальчик. 2011 

2.История Ингушетии. 

Курс лекций. Назрань. 

2012 

3.Кодзоев Н.Д. История 

ингушского народа с 

древнейших времен до 

конца XIX в. Магас, 2002 

4.История народов 

Северного Кавказа (конец 

XVIII – 1917 г.). М., 1988. 

5.Колосов Л. Н. Чечено-

Ингушетия накануне 

Великого Октября. 

Грозный, 1968. 

 

6. Дахкильгов Ш. Э. Слово 

о родном крае. Грозный, 

1989. 

7. Дахкильгов Ш. Э. 

Страницы истории 

Ингушетии. Нальчик, 

2005.  

 

11.   Малгобекская 

оборонительная 

операция. 

Литература. 

1.История Ингушетии. 

Нальчик. 2011 

2.История Ингушетии. 

Курс лекций. Назрань. 

2012 

3.Возвращение к истокам. 

(Сост. С.А. Хамчиев). 

2  май реферат 
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Назрань, 2000. 

4.Ингушетия в Великой 

Отечественной войне. 

Кн.1. (Сост. Т. Яндиева). 

Ростов-на-Дону, 2005. 

5.Ингушетия и ингуши. 

(Сост. М.Д. Яндиева). Т.2. 

Москва-Назрань, 2002. 

 

12  Депортация ингушского 

народа в Казахстан и Ср. 

Азию. 

Литература. 

 

1.История Ингушетии. 

Нальчик. 2011 

2.История Ингушетии. 

Курс лекций. Назрань. 

2012 

3.Возвращение к истокам. 

(Сост. С.А. Хамчиев). 

Назрань, 2000. 

3. Зязиков М. М. 

Традиционная культура 

ингушей: история и 

современность. Ростов-на-

Дону, 2004. 

4.Официальный сайт 

Государственного Совета, 

Народного Собрания и 

Правительства РИ. 

 

4  июнь беседа 

 Итого 46   

 

8. Содержание разделов дисциплины, порядок выполнения и контроля 

самостоятельной работы обучающегося 

  

  

Тема 1.   Введение. Первобытнообщинный строй на территории 

Северного Кавказа 



 17 

 

Объект и предмет дисциплины. Задачи и основные проблемы курса. 

Исторические источники и историография по истории Ингушетии.  

Периодизация истории Ингушетии.  Каменный век на территории Северного 

Кавказа. Палеолит.  Древнейшие стоянки людей (Насыр - Корт, Гамурзиево, 

Экажево, Лысая гора, хутор Попов). Орудия труда присваивающий тип 

хозяйствования. Охота и собирательство. Мезолит. Памятники этого периода 

на Центральном Кавказе и в Ингушетии. Изменения в образе жизни и 

хозяйственной деятельности. Орудия труда. Неолит. Памятники данной 

эпохи на территории Ингушетии (Магас, Али-Юрт, Вознесеновская). 

Производящий тип хозяйствования. Новые приемы обработки камня ( 

полирование, сверление). Керамическое производство. Энеолит.  

                                                                                       

Тема 2.   Политическое объединение древних нахских племен.      

 

Эпоха ранней бронзы. Майкопская и куро-аракская культуры. Зоны 

распространения культур. Майкопская культура в Ингушетии. Древнейшие 

поселения майкопцев (Луговое, Бамут, Галашки). Ранние памятники куро-

аракской культуры в Ингушетии (Эгикал, Мужичи), Чечне, Дагестане и 

Закавказье. Эпоха средней бронзы. Общая характеристика кобанской 

культуры. Памятники кобанской культуры на территории Ингушетии. 

Нашествие скифов. Нахское государственное образование кобанцев второй 

половины 1 тыс. до н. э. Малх. Взаимоотношения с Грузией. 

  

Тема 3. Аланское раннефеодальное государство Монголо-татарское 

нашествие. Походы Тимура. 

  

Аланы и Северный Кавказ. Этнополитические процессы на Северном 

Кавказе и Восточной Европе в начале н.э. Первое упоминание об аланах. 

Этническая принадлежность алан (точки зрения). Аланские надписи. 

Значение этнонима «аланы». Археологические памятники аланского времени 

на территории Ингушетии. Появление гуннов. Контакты алан и гуннов. 

Изменение политической и этнической карты Северного Кавказа в 

результате гуннского нашествия. Алано-хазарские отношения в X в. Великий 

шелковый путь. Разгром Хазарии. Образование аланского государства в X -

XIII вв. Магас – столица Алании. Дискуссия о местонахождении Магаса. 

Поселения и могильники. Башенная культура алан. Данные антропологии. 

Хозяйство алан. Религия алан.  

Завоевательные походы монголов против алан в XII - XIV вв. Первый поход 

монголов против алан в 1222 г. Поход Менгу - хана на Аланию в 1237-1239 

гг. Взятие Магаса. Гибель Аланского государства. Уход населения в горы. 

Миграции алан в различные страны с монголами, кипчаками и уграми. 

Ингушетия в период господства Золотой Орды. Борьба между Золотой Ордой 

и Тамерланом. Нашествие Тимура на Северный Кавказ в 1395 г. Сражение 

между Тимуром и Тохтамышем. Поражение войск хана Золотой Орды. 
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Походы Тимура против алан. Последствия нашествия монголов и войск 

Тимура.  

 

       

 

Тема 4. Русско- северокавказские отношения в  X-XVII вв.         

    Вхождение Ингушетии в состав России 

 

  

  Поход кабардинского князя Темрюка Идарова в 1562 г. против ингушей. 

Разгром им ингушских поселений на плоскости. Уход ингушей в горы. 

Господство на плоскости кабардинцев, ногайцев.   «Калки», «калканцы». В 

русских источниках в XVI в. упоминание в русских письменных источниках 

ингушских обществ «акинцы – окочане – окуцы», «ероханские люди», 

«ближние кистины», «дальние кистины» и др  Возникновение в XVII в. 

ингушских поселений в Тарской долине. Большие ингуши, Малые ингуши. 

Упоминание Ангушта в конце XVII в. в труде В. Багратиони. Военные вожди 

и окоцкие предводители на востоке Ших-мурза, кистинские (фаьппинские) 

на западе Хавса, Чербыж, владетели Уйшева кабака, Дикеевой деревни, 

Казбеги, Ларсского кабака, Салтан – мурза. Российско – ингушские 

отношения. Строительство русской крепости в низовьях р. Терек. 

Деятельность окоцких владельцев в процессе установления русско – 

ингушских отношений.  

  Каспийский поход Петра. «Мирный» и «военный» путь колонизации. 

Строительство крепостей, кордонных линий. Создание Моздокско-Азовской 

и Кавказской линии. Появление казачьих станиц на землях горцев. 

Активизация колониальной политики при Екатерине II.   Научное изучение 

Кавказа.      Попытки христианизации ингушей. Учреждение осетинской 

комиссии в 1745 г. Вхождение Ингушетии в 1770 г. в состав России. Присяга 

24 старшин на верность России в Ангуште. Строительство крепости 

Владикавказ.  

 

  

Тема 5. Средневековая материальная и духовная культура ингушей 

 

Плоскостная Ингушетия. Внутренние миграционные процессы в 

средневековой Ингушетии. Мавзолей Борга-каш. Предания о Б. Бораганове. 

Возвращение ингушей на плоскость в начале XV в. и расселение их по 

долинам рек Терек, Камбилеевка, Сунжа, Асса.  Уход ингушей в горы. 

Господство на плоскости кабардинцев, ногайцев. Горная Ингушетия. 

География расселения ингушей в XV – XVI вв. Складывание в горах обществ 

– шахаров. Объединение всех обществ в единый этнос «Г1алг1ай».   

Основные занятия ингушей в горах. Мехк-кхел и его значение. 

Перенасыщенность населения в горной Ингушетии. Миграционные 

процессы. Возвращение ингушей на плоскость.   Материальная и духовная 
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культура ингушей в средневековый период. Башенная культура. Замки, 

храмы, святилища. Одежда, оружие, орудия труда, предметы быта. Кухня 

ингушей. Мифы, предания, легенды и сказки. Нартский эпос. Религия. 

Календарные обряды. Обычное право. Нравы и традиции ингушей. первые 

признаки проникновения ислама.  

 

 

  

Тема 6.  Ингушетия в XIX – начале XX вв. 

 

Деятельность  проконсула Кавказа генерала Ермолова. Кавказская война. 

Этапы Кавказской войны. Участие ингушей в национально-освободительном 

движении горцев. Создание Сунженской казачьей линии. Поддержка России 

назрановцами. Строительство Назрановского укрепления в 1817 г. 

антиколониальное движение Б. Теймиева. Участие ингушей в этом 

движении. Д. Дцечоев из с. Яндаре. Карательные экспедиции против 

ингушских обществ. Политика царизма по укрупнению населенных пунктов 

Ингушетии. Восстание в Ингушетии в 1858 г. Пленение Шамиля в Гунибе.  

Завершение Кавказской войны. Религиозный синкретизм в Ингушетии.   

Этапы распространения ислама  среди ингушей. Окончательное закрепление 

ислама на территории Ингушетии в XIX в. Кунта-Хаджи и его последователи 

в Ингушетии. 

  Переселение ингушей в Турцию в 1865 г.   

Буржуазные реформы 60-70-х гг. на Северном Кавказе. Решение земельного 

вопроса на Кавказе. Земельный проект князя Орбелиани. Земельная комиссия 

Л. Кодзокова. Земельный голод ингушей. Территориально-административное 

устройство края. Образование Терской области.   Административно-

территориальная реформа 1870 г.  Судебная реформа.   Создание системы 

горских словесных судов.   Социально-экономическое развитие Ингушетии 

во второй половине XIX в. Развитие промышленности. Домашние кустарные 

промыслы. Развитие сельского хозяйства и торговли.   Развитие товаро-

денежных отношений.    Проникновение капиталистических отношений во 

все сферы хозяйства Ингушетии. Отходничество в Ингушетии. 

Возникновение нефтяной промышленности.   Строительство железной 

дороги и ее роль в развитие экономики края. Появление крупных торговцев – 

ингушей.   Культура и быт ингушей в XIX в. Развитие общественной мысли.   

Состояние народного образования в Ингушетии. Мусульманские школы. 

Назрановская горская школа 1868 г. Роль Ставропольской гимназии в 

развитии просвещения в Ингушетии. Роль русских и кавказских 

просветителей в развитии общественной мысли ингушей. Первые 

просветители Ингушетии.  

 

 

   

Тема 7.   Участие ингушей во внешних войнах России  
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Участие ингушей во всех внешних войнах России. Создание милиционных 

частей. Назрановская милиция. Формирование Терско-Горского конно-

иррегулярного полка. Мотивы участия ингушей в русско-турецкой войне. 

Командир ингушского дивизиона Б. Базоркин. Закавказский и Дунайский 

театры военных действий. Отправка ингушского дивизиона на Балканы. 

Ингуши авангард русской кавалерии. Участие ингушской сотни в боевых 

действиях в Румынии. Включение ингушского полка в состав Рущукского 

заградительного отряда. Награждение ингушского дивизиона Георгиевским 

знаменем. Боевые награды ингушей. Ингуши герои русско-турецкой войны 

1877-78 гг. участие ингушей в русско-японской войне 1904-1905 гг. 

Обращение местных властей к горцам с призывом добровольно вступать в 

армию. Создание Терско – Кубанского конно-иррегулярного полка, в составе 

которой была сформирована Ингушская сотня. Командир сотни Э. Нальгиев. 

Участие в военных действиях на Дальнем Востоке. Высокая оценка боевых 

заслуг бойцов сотни. Награждение многих из них орденами и медалями за 

отличия в боях. Ингуши в первой мировой войне. Ингушский полк в составе 

Дикой дивизии. Территориальный принцип создания Дикой дивизии. 

Награждение Ингушского конного полка Георгиевским штандартом. Ингуши 

– герои первой мировой войны. Первые ингушские генералы (Б. Базоркин, Э. 

Нальгиев, Т. Укуров, С. Мальсагов, С. Бекбузаров).  

 

  

Тема 8.  Ингушетия в советский период 

 

Ингушетия в начале XX столетия. Первая русская революция и Ингушетия. 

Тяжелое положение ингушей, отданных на произвол казачьей 

администрации Сунженского отдела. Политика атамана Суровецкого. 

Расправа над жителями с. Яндаре в 1906 г. Военное положение в Ингушетии 

в конце 1905 г. Стачки рабочих в Терской области. Межнациональные 

столкновения. Подавление революции. Выделение в августе 1905 г. 

Назрановского округа. Депутаты Гос. думы из Терской области. Абречество 

как форма освободительной борьбы. Ингушетия 1917-1918 гг. Образование 

местных органов власти временного правительства – гражданских комитетов. 

Образование «Союза горцев». Создание Ингушского Национального совета. 

Деятельность М. и В-Г. Джабагиевых. Провозглашение Горской республики. 

Погром ингушей во Владикавказе. Обострение межнациональных отношений 

и установление полной блокады Ингушетии. Установление Советской власти 

на Тереке. Провозглашение Горской Советской республики. Гражданская 

война на территории Ингушетии. С. Орджоникидзе в Ингушетии. Съезд 

ингушей в с. Базоркино. Вторжение деникинских войск в Ингушетию. Бои в 

районе ингушских сел Долаково, Кантышево, Насыр-Корт, Экажево, 

Сурхахи. Рост партизанского движения в горной Ингушетии. 

Восстановление советской власти в Ингушетии. Провозглашение ГАССР. 

Ингушская автономная область. Развитие промышленности, сельского 
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хозяйства и культуры. Передача Владикавказа Осетии в 1933 г. Объединение 

Ингушетии и Чечни в 1934 г. и создание ЧИАО. Преобразование ЧИАО в 

ЧИАССР в 1936 г. Участие ингушей в Великой Отечественной войне 1941 -

1945 гг. Начало битвы за Кавказ и подготовка территории Ингушетии к 

обороне. Бои за Малгобек. Ингуши на фронтах этой войны. Ингуши 

партизаны и разведчики. Ингушский народ в годы депортации. Причины 

выселения. Операция по выселению. Спецпереселенцы.  

Тема 9.   Образование Республики Ингушетия 

 

Разоблачение культа личности Сталина на XX съезде КПСС. Борьба 

интеллигенции за возвращение ингушей на родину и восстановление 

республики. Указ Президиума Верховного Совета СССР о «Снятии 

ограничений по спецпоселению с чеченцев, ингушей, карачаевцев и членов 

их семей, выселенных в период Вов» от 16 июля 1956 г. Указ от 9 января 

1957 г. «О восстановлении ЧИАССР в составе РСФСР». Ингушская 

интеллигенция в борьбе за восстановление прав ингушского народа. Январь 

1973 г. мирный митинг ингушей в г. Грозном. С требованием рассмотреть 

вопрос о восстановлении Ингушской государственности и возвращения 

ингушам Пригородного района и г. Владикавказа. Принятие в апреле 1991 г. 

«Закона о реабилитации репрессированных народов». Референдум 

ингушского народа 30 ноября 1991 г. Принятие Закона РФ «Об образование 

Ингушской республики в составе РФ» (4 июня 1992 г.). Этническая чистка в 

Пригородном районе и г. Владикавказе осенью 1992 г. Ведение ЧП в 

Северной Осетии и Ингушетии. Глава Временной администрации в 

Ингушской республике Р. Аушев. Становление Ингушской республики в 90-

х гг. XX столетия. Выборы первого Президента Р. Аушева. Парламент 

Ингушетии. Принятие Конституции РИ (27 февраля 1994 г.). Создание е 

структур власти. Принятие герба, флага. Строительство новой столицы – 

Магаса. Война в Чечне и ее влияние на Ингушетию. Гуманитарная 

катастрофа в Ингушетии. Социально – экономическое и культурное развитие 

Ингушетии в 90-х гг. XX столетия. Строительство новых промышленных и 

гражданских объектов. Избрание в апреле 2002 г. Президентом М. Зязикова. 

Принятие программы социально-экономического развития Ингушетии до 

2006 г. Искусство и культура. Образование. Деятельность творческих союзов. 

Развитие литературы, театрального искусства, средств массовой 

информации. Развитие науки, архивного, библиотечного и музейного дела. 

Ингушский государственный университет. Деятельность ИНИИГН.  

 

Заключение. 

 

Поступательное движение в развитие Республики Ингушетия. 

Неоднократные попытки спровоцировать в республике массовые беспорядки, 

втянуть республику в боевые действия. Сохранение стабильности в 

республике благодаря мужеству и терпению многонационального народа РИ. 

Пребывание в республике огромного количества вынужденных переселенцев 
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из Северной Осетии (в 1992 г.) и Чеченской республики (в 1994 г.). В связи с 

этим осложнение политической, социально-экономической и 

демографической ситуации. 

Но, несмотря на все трудности, Ингушетия развивается, строится, крепнут 

добрососедские отношения с представителями северокавказского региона, и 

в будущее народ Ингушетии смотрит с оптимизмом.  

 

9. Формы контроля по дисциплине 

 

Примерные вопросы к коллоквиуму. 

 

1. Периодизация и хронология истории Ингушетии.  

2. Каменный век на территории Ингушетии. 

3. Археологические культуры ранней, средней и поздней бронзы. 

4. Северокавказская археологическая культура 

5. Аланская проблема. 

6. Осада и взятие Магаса. 

7.Первобытные религиозные воззрения ингушей. 

8. Средневековая культура ингушей. 

9.Русско-ингушские отношения в IX – XVI вв. 

10.Башенная культура ингушей. 

11.Тхаба-Ерды - храм Ингушетии. 

12.Мусульманское просветительство. 

13.Участие ингушей в Великой Отечественной войне 

14. Образование и развитие Ингушской Автономной области. 

15. Ингушетия на современном этапе развития. 

 

 

Тестовые задания для текущего контроля. 

 

1. Какими процессами характеризуется т.н. «неолитическая революция» 

а)  появлением керамики 

б)  переходом к производящему хозяйству 

в)  домистификацией лошади 

 

2.  Первые стоянки людей были обнаружены в районе 

а) Магаса  

б) Гамурзиево  

в) Плиево  

г) Экажево 

д) Насыр-Корт 

 

3. Ингуши были носителями: 

а) Куро-аракской культуры 

б) Каякентско-харачоевской культуры 
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в) Кобанской культуры 

г) Майкопской 

 

4. Кобанская культура  зародилась: 

а) в сер. IV тыс. до н.э. 

б) в конце II тыс. до н. э. 

в) в  5 в. до н.э. 

 

5.Крупное политическое объединение кобанцев известно под названием: 

а) Сванетия 

б) Дзурдзукетия 

в) Кахетия 

 

6. Этноним «аланы» появился на Северном Кавказе: 

а) во II тыс. до н.э. 

б) в I тыс. н.э. 

в) в III тыс. до.н.э. 

г) в первые века н.э. 

 

7. Столицей Аланского государства был город: 

а) Семендер 

б) Магас 

в) Дадаков 

 

8. Аланское раннефеодальное государство существовало в: 

а) X-XII вв. 

б) IX-X вв. 

в) XIII- XIV вв. 

 

9. Первый поход монголо-татар  против алан был осуществлен в: 

а) 1240-1245 гг. 

б) 1222-1223 гг. 

в) 1345-1350 гг. 

 

10. Алания  перестала существовать в результате походов: 

а) монгол-татар 

б) гунов 

в) скифов 

г) арабов 

д) хазар 

 

11. Горная Ингушетия была разделена на: 

а) уделы 

б) волости 

в) шахары 
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12. Начало активного проникновения России на Северо-Восточный Кавказ 

относится к: 

а) XVI в.  

б) XV в. 

в) XII в. 

 

13. На Северном Кавказе в 1588 г. Россией был основан: 

а) Терки 

б) Святой Крест 

в) Назрановский форт 

 

14. Центром округа «Большие Ингуши» было селение: 

а) Шолхи 

б) Ангушт 

в) Яндиево 

г) Заурово 

 

15. Основание первых поселений в районе Назрани после начала процесса 

возвращения ингушей на плоскость  относится к: 

а) 1782 г. 

б) 1781 г. 

в) 1820 г. 

г) 1810 г. 

д) 1817 г. 

 

16. Основателем Назрани считается: 

а) Орцха Карцхал 

б) Ивизд Газд 

в) Бейсара Мочх 

г) Джембулат Цечоев 

 

17. Основными элементами материальной культуры Ингушетии в 

средневековье были: 

а) Башни, склепы, одежда, оружие 

б) сказки, предания, пословицы 

в) религиозные воззрения, нартский эпос 

 

18. Ингушетия вошла в состав России в: 

а) 1770 г. 

б) 1859 г. 

в) 1810 г. 

г) 1864 г. 
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19. Первые документальные свидетельства о принесении ингушами клятвы 

на Коране относятся к: 

а)  1238 г. 

б)  1318 г. 

в)  1588 г. 

г)  1756 г. 

д)  1810 г. 

20. Акт присяги на верность подданства России 1810 г. подписали 

представители: 

а) шести ингушских фамилий 

б) десяти ингушских фамилий 

в) четырех ингушских фамилий. 

 

21. Инициатором и организатором переселения горцев Терской области в 

Турцию в 1965 г. был: 

а) Ермолов А.П. 

б) Лорис-Меликов М.Т. 

в) Воронцов М.С. 

г) Барятинский А. 

 

 

 

22. Во главе переселенцев в Турцию в 1965 г.  был:    

а)  Шамиль 

б) Муса Кундухов 

в) Бейсара Мочх 

г) Хизир Орцханов  

 

 

23.  Переселение в Турцию явилось составной частью: 

а)   аграрной реформы 

б)   плана умиротворения Кавказа 

в)   судебной реформы   

 

24. Буржуазные реформы на территории Ингушетии были проведены: 

а) 1860-1870 гг. 

б) 1850-1855 гг. 

в) 1845-1847 гг. 

 

25. В результате административной реформы 1970 года было введено   

а)  военно-народное управление 

б)  военно-казачье 

в)  гражданское 

 

26.  Земледелие в горах было 
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а)  подсечно-огневым 

б) террасным 

в)  долинным 

 

27. Железнодорожное движение через станцию Назрань  было открыто: 

а) 1893 г. 

б)  1875 г. 

в )1904 г. 

 

28. Выпускниками Ставропольской гимназии были: 

а) Ч. Ахриев, А-Г. Долгиев, А. Базоркин 

б) И. Базоркин, Д. Яндиев, С. Плиев 

в) А. Газдиев, Х. Осмиев, Ф. Горепекин 

 

29. Назрановская горская школа была открыта: 

а) 1868 г.  

б) 1876 г. 

в) 1904 г. 

 

30. В годы русско-турецкой войны 1877-78 гг. командиром Ингушского 

дивизиона был: 

а) Т. Ужахов 

б) Б. Базоркин 

в) А. Котиев 

 

31. Э. Нальгиев командовал ингушской сотней в годы:  

а) Крымской войны 

б) Русско-японской войны 

в) Первой мировой войны. 

 

32. Сколько ингушских полков было сформировано в годы Первой мировой 

войны: 

а) два 

б) шесть 

в) восемь 

 

33. До генеральского чина в Императорской армии дослужились: 

а) Г. Гудиев, К-С. Базоркин, И. Боров, А. Албагачиев, В. Богомолов 

б) Э. Нальгиев, Б. Базоркин, С. Мальсагов, Т. Укуров, С.Бекбузаров 

в) Б. Долгиев, А. Маматиев, Ш. Зязиков, Г.Гудиев, З. Боров. 

 

34.  Назрановский округ был  открыт: 

а) в августе 1905 г. 

б) в июле 1906 г. 

в) в сентябре 1908 г. 
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35. Национальный Совет Ингушетии возглавлял: 

а) В-Г. Джабагиев 

б) М. Саутиев 

в) Г. Ахриев 

 

36.  Всеми вооруженными силами Ингушетии в годы Гражданской войны 

командовал: 

а) Х.Орцханов 

б) В-Г. Джабагиев 

в)  С.Тангиев 

г) Г.Ахриев 

 

37.  За какие заслуги селения Экажево и Сурхахи были награждены Почетной 

грамотой Верховного Совета РСФСР: 

а) за участие в борьбе с южнорусской контрреволюцией 

б) за  участие с немецко-фашистскими захватчиками 

в) за участие в бичераховском мятеже 

г) за участие в Малгобекской оборонительной операции 

 

38.Ингушская Автономная область была образована: 

а) в 1924 г. 

б) в 1935 г. 

в) в 1927 г. 

 

39. Какая часть города Владикавказа была столицей Ингушской АО: 

а)  Левобережная 

б)  Правобережная 

в)  Центр 

 

40. Кто из классиков советской литературы сотрудничал в Ингушском театре 

: 

а)  Паустовский  

б)  Булгаков 

в)  Горький 

г) Фадеев 

 

41. Ингушская АО  объединена с Чеченской АО: 

а) в 1925 г. 

б) в 1930 г. 

в) в 1934 г. 

 

42. Последним защитником Брестской крепости был: 

а) У. Барханоев 

б) М. Оздоев 
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в) А. Мальсагов 

г) Х. Цечоев 

д) М. Азиев 

 

43.  Какая битва на Северном Кавказе считается одним из решающих 

сражений в ходе Великой Отечественной войны: 

а)  битва под Нальчиком 

б) Малгобекская оборонительная операция 

в) бои под Эльхотово 

 

44. Ингуши были депортированы в Казахстан и Среднюю Азию:  

а) 1939 г.  

б) 1940 г. 

в) 1944 г. 

 

45. Чечено-Ингушская АССР была восстановлена в: 

а)  1953 г. 

б)  1945 г. 

в)  1957 г. 

г)  1961 г. 

 

46. Общеингушский митинг в Грозном состоялся в: 

а) 1973 г. 

б) 1978 г. 

в) 1987 г. 

 

47. Закон «О реабилитации репрессированных народов» был принят: 

а) 1 августа 1990 г. 

б) 26 апреля 1991 г. 

в) 12 июня 1998 г. 

 

48. Указ об образовании Ингушской Республики был издан:  

а) 4 июня 1992 г. 

б) 6 апреля 1994 г. 

в) 23 октября 1999 г. 

 

49. Конституция РИ была принята в: 

а) 3 мая 2000 г. 

б) 23 августа 1989 г. 

в) 27 февраля 1994 г. 

 

50. Ингушский государственный университет был открыт: 

 

а) в 1998 г.  

б) 1994 г. 
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в) 2001 г.  

 

  

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Территория Ингушетии в эпоху камня 

2. Эпоха ранней и средней бронзы в Ингушетии 

3. Куро-аракская культура 

4. Майкопская культура 

5. Период поздней бронзы. Кобанская культура. 

6. Общественно-политическая жизнь кобанцев. 

7. Аланская проблема. 

8. Образование аланского государства. 

9. Ингушетия в период монгольского завоевания. 

10.Нашествие Тимура на Ингушетию 

11.Плоскостная и Горная Ингушетия в XV-XVII вв. 

12.Миграционные процессы среди ингушей. 

13.Русско-ингушские отношения в XVI – XVII вв. 

14.Материальная и духовная культура ингушей. 

15.Политическая обстановка на Северном Кавказе и в Ингушетии в XVIII- 

XIX вв.  

16.Попытки христианизации ингушей. 

17.Распространение и закрепление ислама в Ингушетии. 

18.Вхождение Ингушетии в состав России. 

19.Участие ингушей в национально-освободительной борьбе горцев в XIX в.  

20.Переселение ингушей в Турцию 

21. Назрановское восстание 1858 г. 

22. Взаимоотношения ингушей с народами Кавказа  

23. Договор 1810 г. и его значение. 

24. Административно-территориальная реформа в 60-70-х гг. в Ингушетии. 

25.Судебная реформа в Ингушетии. 

26. Проникновение и развитие капиталистических отношений в 80-90-х гг. в 

Ингушетии. 

27.Общественная – политическая мысль и культура ингушского народа в 

период капитализма. 

28. Роль Назрановской горской школы в развитии просвещения в Ингушетии. 

29. Участие ингушей в войнах России в первой половине XIX в.  

30. Участие ингушей в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 

31.Участие ингушей в русско-японской войне в 1904-1905 гг. 

32. Участие ингушей в первой мировой войне в 1914-1918 гг. 

33.Ингушетия в революционных событиях начала XX в. 

34.Ингушетия в период революций 1971 г. 

35.Гражданская война в Ингушетии в 1919-1920 гг. 

36.Национально-государственное строительство Ингушетии в 20-30-е гг. 

  XX в. 
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37. Культурное развитие Ингушетии в 20-30 - е гг. XX в. 

38.Ингушетия в годы Великой Отечественной войны. 

39.Депортация ингушского народа. 

40.Политическое развитие Ингушетии в 50-х-конце 80-х гг. XX в. 

41. Создание Ингушской Республики. 

42. Трагические события 1992 г. в Пригородном районе.  

43. Социально-экономическое положение Республики Ингушетии. 

44. Культура Ингушетии на современном этапе. 

45. Государственная символика РИ.  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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Программное обеспечение и Интернет - ресурсы 

 

1.http://iai.rsuh.ru/binary/1830235_44.1330127574.48892.pdf 

2.Электронная библиотека EastView http://www.dlib.castview.com - доступ 

возможен с любого компьютера, включенного в университетскую сеть 

ИнгГУ; 

3.Справочно-правовая система «Консультант - плюс». http://www.consultant. 

ru - доступ возможен с любого компьютера, включенного в университетскую 

сеть ИнгГУ; 

4.База данных «Полпред» - http://www.polpred.com - доступ возможен с 

любого компьютера, включенного в университетскую сеть ИнгГУ; 

5.Информационная система «Экономика. Социология. Менеджмент». - 

http://www.ecsosman.ru – свободный доступ по сети Интернет; 

6.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - http://www.window.edu.ru - свободный доступ по сети Интернет; 

7.Сайт Высшей аттестационной комиссии - http://www.vak.ed.gov.ru- 

свободный доступ по сети Интернет; 

8.В помощь аспирантам - http://www.dis.finansy.ru  - свободный доступ по 

сети Интернет; 

9.Консультант студента - Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. 

доступ по индивидуальным скретч - картам; 

10.Elsevier-http://www.seiencedirect.com; http://www.scopus.com - доступ 

возможен с любого компьютера, включенного в университетскую сеть 

ИнгГУ; 

11.Электронная библиотечная система. Университетская библиотека 

ONLINE - http://www.biblioclub.ru - доступ возможен с любого компьютера, 

включенного в университетскую сеть ИнгГУ. 

12.Официальный сайт Государственного Совета, Народного Собрания и 

Правительства РИ. 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

http://iai.rsuh.ru/binary/1830235_44.1330127574.48892.pdf
http://www/
http://www.ecsosman.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.vak.ed.gov.ru/
http://www.dis.finansy.ru/
http://www.seiencedirect/
http://www.biblioclub.ru/
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Освоение дисциплины предполагает использование академической 

аудитории для проведения лекционных и практических занятий с 

необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 


