
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Примечание: 

Предложенная тематика семинарских занятий по существу определена требованиями 

программы по курсу.  Однако и преподаватели, и студенты имеют альтернативные варианты 

как при определении и выборе тем занятий, так и форм его проведения. Постановка истори-

ческих проблем для обсуждения на занятиях делается преподавателем с учётом интересов и 

уровня подготовки студенческой группы. 

. Преподаватель может, исходя из поставленных целей и задач, изменять как формули-

ровки, так и последовательность вопросов. С учётом конкретных обстоятельств допустимо 

более детальное рассмотрение той или иной темы. Возможно и изменение самой структуры 

занятий. Преподаватель сам будет определять форму и разновидность каждого семинарского 

занятия. Это может быть тематический семинар, реферативный семинар, семинар с докла-

дом, семинар-практикум, монографический семинар, учебно-исследовательский (проблем-

ный семинар). Занятия могут быть построены в форме докладов студентов и последующего 

их обсуждения, с применением технических средств обучения (например, просмотр и обсуж-

дение учебных видеофильмов, презентаций), в форме дискуссии, беседы и т. д. 

 

РАЗДЕЛ 1  

«Первая (послеоктябрьская) волна» 

эмиграции 1917—1920-е  гг. 

Занятие 1 

Семинар-коллоквиум: 

           «Начало массовой эмиграции  из советской России» 

Основные положения 

 Причины и социально-демографический состав русской эмиграции «пер-

вой волны». 

 Масштабы эмиграции, ее особенности и основные маршруты: северо-

западный, южный, дальневосточный.  

 Условия жизни русской эмиграции. Проблемы адаптации беженцев.  

 Эмиграционная политика советского государства.  

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Источники 

1. Александров В. На чужих берегах. Воспоминания эмигранта. М., 1987.  

2. Андреев В. История одного путешествия. М., 1974.  

3. Дети русской эмиграции. Книга, которую мечтали и не смогли издать изгнанники. М., 

1997.  

4. Диаспора: новые материалы. Воспоминания. Париж — СПб., 2001.  

5. Гуль Р. Я унес Россию: Апология эмиграции: В 3 т. М., 1994—1995. Т. 2. Россия во 

Франции.  

6. Мейснер Д. Миражи и действительность: Записки эмигранта. М., 1960.  
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7. Россияне в поисках работы во Франции. Документы // Источник. 2001, № 6.  

8. «Совершенно лично и доверительно»: Б. А. Бахметьев — В. А. Маклаков: Переписка. 

1919—1951»: В 3 т. М., 2001. Т. 1. Август 1919 — сентябрь 1921.  

Исследования 

9. Афанасьев А. Полынь в чужих краях. М., 1987.  

10. Бочарова З. С. Современная историография российского зарубежья 1920—1930-х годов // 

Отечественная история. 1999. № 1.  

11. Дубинина Н., Ципкин Ю. Об особенностях дальневосточной ветви российской эмиграции 

// Отечественная история. 1996. № 1.  

12. История российского зарубежья: Проблемы адаптации мигрантов в ХІХ—ХХ веках. М., 

1996.  

13. Источники по истории адаптации российских эмигрантов в ХІХ—ХХ вв. Сб. статей. М., 

1997.  

14. Косик В. Из истории начала российской эмиграции // Славяноведение. 1992, № 4.  

15. Костиков В. Не будем проклинать изгнанья: Пути и судьбы русской эмиграции. М., 

1990.  

16. Левин З. И. Менталитет диаспоры (системный и социокультурный анализ). М., 2001.  

17. Нечаева Т. Адаптация русских эмигрантов в Латинской Америке// Лат. Америка. 1996. 

№ 12.  

18. Российская эмиграция: Вчера. сегодня, завтра // Кентавр. 1994. № 5.  

19. Российская эмиграция в Турции, Юго-Восточной и Центральной Европе 1920-х годов: 

Учебное пособие. М., 1904.  

20. Сладек З. Русская и украинская эмиграция в Чехословакии// Сов. славяноведение. 1991. 

№ 6.  

21. Соничева А. На чужом берегу. М., 1991.  

22. Социально-экономическая адаптация российских эмигрантов (начало ХIХ—ХХ вв.) Сб. 

статей. М., 1998.  

23. Шатилов А. Эмигранты из России в Австралии в 1920—1930-е годы. // Славяноведение. 

1997. № 5.  

24. Фельштинский Ю. К истории нашей закрытости. М., 1991.  

25. Фрейнкман-Хрусталева Н., Новиков А. Эмиграция и эмигранты: история и психология. 

СПб, 1995.  

ЗАНЯТИЕ 2  

Семинар-конференция: 

                          «Политические течения и идейные искания в российской 

                       послереволюционной эмиграции» 

Основные положения 

 Эмигранты о причинах Октябрьской революции 1917 г. в России.  

 Будущее России в прогнозах эмигрантов.  

 Общественно-политическое движение «Смена вех».  

 Евразийская концепция эмигрантов.  

 Проблема патриотизма в российском зарубежье.  

 Русская эмиграция и фашизм.  

 Масонство в русском зарубежье.  

 Российские политические партии в эмиграции.  

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Источники 

26. Берберова Н. Люди и ложи. Русские масоны ХХ столетия. СПб., 1994.  

27. Булгаков С. И. О духовных корнях большевизма // Отечественные архивы. 2002. № 4.  

28. Гумилев Л. Ритмы Евразии // Наш современник. 1992, № 10.  
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29. Из глубины: Сборник статей о русской революции. М., 1990.  

30. Интеллигенция. Власть. Народ: Антология. М., 1993.  

31. Куприн А. И. Голос оттуда. 1919—1934. М., 1990.  

32. Октябрь 1917 г. и судьбы политической оппозиции: Хрестоматия по истории обще-

ственных движений и политических партий. Гомель, 1993.  

33. Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть ХХ века: Энциклопедиче-

ский биографический словарь. М., 1998.  

34. Степун Ф. Мысли о России // Новый мир. 1991. № 6.  

35. Струве П. За свободу и величие России // Новый мир. 1991. № 4.  

36. Шульгин В. Письмо к русским эмигрантам. М., 1961.  

37. «Чему свидетели мы были…» Переписка бывших царских дипломатов. 1934—1940». 

Сборник документов в двух книгах. М., 1998. Книга первая: 1934—1937.  

Исследования 

38. Андреев Д. Эволюция политической доктрины русского масонства // Вестник МГУ. Се-

рия 8. История. 1993. № 4.  

39. Александров С. А. Общественно-политические и экономические прогнозы П. Н. Милю-

кова в эмиграции // История российской интеллигенции: М-лы и тезисы научн. конфе-

ренции. М. 1995. Ч. 2.  

40. Безбережьев С. Русские масоны и Борис Савинков // История СССР. 1991, № 2.  

41. Борисенок Е. Ю. Формирование политической программы русского казачества в 

условиях эмиграции в Чехословакии (1920-е — начало 1930-х гг.)// Славяноведение. 

1996, № 5.  

42. Волкогонова О. Д. Образ России в философии Русского Зарубежья. М., 1998.  

43. Вандалковская М. Историческая наука российской эмиграции: «Евразийский соблазн». 

М., 1997.  

44. Она же: «Революция и реформы» в эмигрантской литературе // Реформы и реформаторы 

в истории России. Сб. статей. М., 1996.  

45. Верба И. А., Гусарова Л. О. С думой о родине на чужбине: Эволюция русских политиче-

ских партий в эмиграции (1920—1940 гг.) // Кентавр. 1995, № 3.  

46. Доронченков А. И. Эмиграция «первой волны» о национальных проблемах и судьбе Рос-

сии. СПб, 2001.  

47. Евразия: Исторические взгляды русских эмигрантов. Сб. статей. М., 1992.  

48. Исаев И. А. Идеи культуры и государственности в трактовке евразийства // Проблемы 

правовой и политической идеологии. Сб. научн. трудов. М., 1989.  

49. Кувшинов В. А. Кадеты в России и в эмиграции// Новая и новейшая история. 1995,   № 4.  

50. Лакер У. (пер. с англ.). Черная сотня. Происхождение русского фашизма. М., 1994.  

51. Люкс Л. Россия между Западом и Востоком (Сменовеховство и евразийство): Сб. статей. 

М., 1993.  

52. Нильсен Е. П. Милюков и И. Сталин: О политической эволюции Милюкова в эмиграции 

// Новая и новейшая история. 1991, № 2.  

53. Омельченко И. А. «Веховская» традиция в духовной жизни русской эмиграции // Вопро-

сы истории. 1995, № 1.  

54. Он же: Русский опыт: революция 1917 г. в России и политическая практика большевиз-

ма в общественно-политической мысли российского зарубежья (1917 — нач. 1930-х гг.). 

М., 1995.  

55. Платонов О. А. Терновый венец России. Тайная история масонства. Документы и мате-

риалы. М., 2000. Т. 2.  

56. Романовский В. К. Сменовеховство: новый взгляд на проблему // История российской 

интеллигенции: Материалы научн. конференции. М., 1995. Ч. 2.  

57. Стефан Д. (пер. с англ.) Русские фашисты: Трагедия и фарс в эмиграции. 1925—1945. 

М., 1992.  
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58. Тимонин Е. И. Судьбы русской монархической эмиграции (1917—1928 гг.) // Вопросы 

истории и литературы. Омск, 1995.  

59. Шкаренков Л. Агония белой эмиграции. М., 1986.  

 

ЗАНЯТИЕ 3  

Семинар-дискуссия: 

«Военная мысль в изгнании: Прошлое и будущее русской армии в творчестве 

русской военной эмиграции» 

Основные положения для дискуссии 

«Будущая Российская армия несомненно должна использовать все хорошее и светлое из 

нашего Великого Прошлого… Только при соблюдении этого условия она достигнет уровня 

действительно мощной вооруженной силы. Душа армии выковывается на протяжении ве-

ков» — Н. Н. Головин. Цит. по: «Военная мысль в изгнании». М., 1999. С. 593.  

«Спасем армию — спасем будущее». — А. Будберг. Там же. С. 593.  

«Армия высшего качества для России — не роскошь, а жизненная необходимость. Без нее 

— погибель, рабство, колонизация, второсортность, позор и унижение». — А. А. Керснов-

ский. . Там же. С. 595.  

«Когда будущие историки России захотят понять и осветить серьезность белого движения, 

белой борьбы и белой идеи, — они должны будут усвоить себе то основное духовное побуж-

дение, которое владело и двигало белыми сердцами. Это побуждение было — любовь к 

национальной России, живое могучее чувство ответственности за все то, что в ней соверша-

ется и чувство собственного достоинства, чувство чести…» — И. А. Ильин. Наши задачи. 

Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948—1954 годов: В 2 т. М., 1992. Т. 1. С. 

246.  

«Бедный старичок! Он сидит в Константинополе чистильщиком сапог. И не верит, что ко-

гда-нибудь его впустят в Россию… Трудно чистить чужие сапоги. Генералу Тылову у проли-

вов чистить трудно в особенности, ибо проливы хотел генерал присоединить к Российской 

империи. — Р. Гуль. Жизнь на фукса. М., 1990. С. 393.  

«В целях усиления духовной мощи армии необходимо комплектовать ее по принципу от-

бора, а не заполнять ее кадры толпами сознательных и бессознательных антимилитаристов, 

толпами людей, не имеющих представления о патриотизме, о долге, о красоте подвига, о 

славолюбии… России надо быть готовой к большой войне с большими государствами, стоя-

щими за спиной наших маленьких соседей…» Е. Месснер. К возрождению военного искус-

ства. Российский военный сборник. «Какая армия нужна России? Взгляд из истории». М., 

1995., Вып. 9. С. 157, 164. Вып. 157, 164.  

«Россия уже пережила небывалые потрясения, а ко времени своего возрождения пере-

живет их еще больше. И когда наша родина приступит к своему устройству, она будет так 

бедна, что уже не сможет позволить себе роскоши ошибаться. Поэтому мы всегда должны 

помнить ошибки прошлого, дабы избежать их повторения в будущем». — Б. А. Штейфон. 

Кризис добровольчества // Белое дело. Избранные произведения в 16-ти книгах. Добро-

вольцы и партизаны. М., 1996. С. 349—350.  

«Армия старше на триста лет всех партий и дороже их в своем истинном, незатемненном зна-

чении; она крепче их своей ясной целью и простой связью, она сильнее их духом и телом. Оди-

наково глупо и грешно обращаются с нею как те, которые раньше пользовались ее силой и дис-

циплиной для карательных операций, так и те, которые потом разложили ее политической агита-

цией. — А. И. Куприн. Голос оттуда. 1919—1934. М., 1990. С. 297.  

«Те, кто еще мыслят держать, содержать такое государство, как Россия, — потеряли ра-

зум, если думают содержать его не кормя, не строя, не подняв в достоинство Армию. Из-

вестно: «Народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую». — А. И. 

Солженицин. Россия в обвале. М., 1998. С. 102.  
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Вопросы и задания для дискуссии 

1. Проанализируйте причины поражения Белого движения в советской России.  

2. «Галлиполийский период» военной эмиграции в воспоминаниях белоэмигрантов.  

3. Судьба русского офицерства в произведениях художественной литературы.  

4. Попытки реанимации «белого дела» П. И. Врангелем.  

5. Лидеры Русского общевоинского союза (РОВС) и их судьба.  

6. Российская военная эмиграция в Маньчжурии. Казачий атаман Г. М. Семенов.  

7. На основе мемуарной литературы проследите эволюцию взглядов русского офицерства.  

ЛИТЕРАТУРА 

Источники 

60. Архив русской революции: В 22 т. / Под ред. И. Гессена. Репринт. М., 1991—1995.  

61. Военная мысль в изгнании. Творчество русской военной эмиграции. М., 1999.  

62. Варшавский В. С. Незамеченное поколение. Репринт. М., 1992.  

63. Врангель П. И. Записки. М., 1995.  

64. Гуль Р. Я унес Россию: В 3 т. М., 1994—1995.  

65. Душа армии: Русская военная эмиграция о морально-психологических основах россий-

ской вооруженной силы. М., 1997.  

66. История Русской Армии. М., 1994.  

67. Какая армия нужна России? Взгляд из истории. М., 1995.  

68. «Мы честно дрались с вами, потому что любили Россию»: Письмо белого офицера крас-

ному редактору // Источник. 1996, № 6.  

69. Российская эмиграция в Маньчжурии. Военно-политическая деятельность (1920—1945 

гг.). Сб. документов. Южно-Сахалинск, 1994.  

70. Русское зарубежье: Государственно-патриотическая и военная мысль. М., 1994.  

71. Русская военная эмиграция 20-х — 40-х годов. М., 1998.  

Исследования 

72. Бордюгов Г. А., Ушаков А. И., Чураков В. Ю. Белое дело: идеология, основы, режимы 

власти. Историографические очерки. М., 1998.  

73. Карпов И. Д. Крым-Галлиполи-Балканы // Военно-исторический архив. 2001, № 8, 14—

16; 2002, № 1—2.  

74. Косик В. И. Из истории начала российской эмиграции: Эмиграция войск Белой армии из 

Одессы в 1920 г. // Славяноведение, 1992, № 4.  

75. Куликов Н. Г. Я твой, Россия. М., 1990.  

76. Опыт и уроки Белой России // Посев. 2000, № 11.  

77. Цветков В. Белая Гвардия // Родина. 2000, № 11.  

 

ЗАНЯТИЕ 4  

Семинар-коллоквиум: 

«Религиозная жизнь русских беженцев» 

Основные положения 

 Причины усиления религиозности русских беженцев. Роль РПЦ в сплоче-

нии эмиграции.  

 Нравственно-просветительская деятельность РПЦ за границей.  

 Карловацский раскол РПЦ: причины и последствия.  

 Деятельность Русской православной церкви в эмиграции.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

78. Голомолзин Е. Русская Православная Церковь за границей. // Иммигранты. 1997, № 

21(26).  

79. Зернов И. Русское религиозное возрождение ХХ века. М. Париж. 1991.  

80. Косик В. Русская церковь в Югославии. 1921—1939 // Славяноведение. 1992, № 4.  
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81. Митрофанов Г. Русская Православная церковь в России и в эмиграции в 1920-е годы: К 

вопросу о взаимоотношениях Московской Патриархии и русской церковной эмиграции 

в период 1920—1927 гг. СПб., 1995.  

82. Немировский П. «Я нашел здесь Россию» (Русская Православная Церковь за границей) // 

Иммигранты, 1997, № 4 (9).  

83. Пронин А. А. Российские некрополи за рубежом: Историографический очерк // Россий-

ский ист. журнал. 1999, № 3.  

84. Сологуб А. «В состоянии клинической смерти» // Белорусская деловая газета. 2002. Ок-

тябрь, № 9.  

85. Фирсов С. Русская церковь накануне перемен (конец 1890-х — 1918 гг.). М., 2002.  

86. Шулепова З. А. Русский некрополь под Парижем. М., 1993.  

 

ЗАНЯТИЕ 5  

Семинар-конференция по проблеме: 

«Российские эмигранты в странах дальнего и ближнего зарубежья. 

Региональный аспект» 

Форма контроля: подготовка и защита реферата.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

Юго-Восточная и Центральная 

Европа 

87. Авдеев А. Русские во Франции. // Международная жизнь. 2002, № 8.  

88. Андреев Н. Пражские годы. (Воспоминания о русской эмиграции в Праге 1920-х—30-х 

годов) // Новый мир. 1994, № 11.  

89. Ипполитов С. С., Карпенко С. В, Пивовар Е. И. Российская эмиграция в Константинополе 

в начале 1920-х годов // Отечествен. история. 1993, № 5.  

90. Менегальдов Е. Русские в Париже. 1919—1939. М., 2001.  

91. Писарев Ю. А. Российская эмиграция в Югославии // Новая и новейшая история. 1991, 

№ 1.  

92. Русская эмиграция во Франции (1850—1950-е гг.). Сб. статей. СПб., 1995.  

93. Русские общественные и культурные деятели в Эстонии: Материалы к биографическому 

словарю. Таллин, 1996.  

94. Российская эмиграция в Турции, Юго-Восточной и Центральной Европе 20-х годов. Учеб-

ное пособие / Пивовар Е. И., Герасимова Н. П. и др. М., 1994.  

95. Русская эмиграция в Европе: 29—30-е гг. ХХ в. М., 1996.  

96. Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми 

войнами. Прага, 1995.  

97. Русское зарубежье: Хроника научной, культурной и общественной жизни. 1920—1940. 

М., 2000. Т. 1. Франция.  

98. Серапионова Е. П. Российские эмигранты в Чехословацкой республике. (20—30-е гг.). 

М., 1995.  

99. Сладек З. Русская эмиграция в Чехословакии: развитие «русской акции» // Славяноведе-

ние. 1993, № 4.  

100. Трушкевич Я. А. Русские в Югославии и Германии, 1941—1945 гг. // Новый часовой. 

1994, № 2.  

101. Шлегель К. Русская эмиграция в Германии в 1918—1941 гг. // Россия и современный 

мир. 1995, № 1.  

Англия и Финляндия 

102. Доронченков И. А. Петроград — Куоккала. 1920-е годы // Минувшее: Исторический аль-

манах. Вып. 19. М. - СПб, 1996.  

103. Кудрякова Е. Б. Российская эмиграция в Великобритании в период между двумя война-
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ми. М., 1995.  

104. Обухов К. Не сменившие веру: Очерк об истории рос. эмиграции в Финляндии // Имми-

гранты. 1998. № 9 (35).  

США и Канада 

105. Алиев А. Кого Россия дала Америке // Иммигранты. 1997. № 3 (8).  

106. Башкирова Г. Б., Васильев Г. В. Путешествие в Русскую Америку: Рассказы о судьбах 

эмиграции. М., 1990.  

107. Кулешова Н. С. «В людях» в Америке. СПб, 2000.  

108. Литвинова Г. Русские американцы. // Наш современник. 1992, № 12.  

109. Нитобург Э. Л. У истоков русской диаспоры в США: вторая волна. // США: Экономика. 

Политика. Идеология. 1998, № 8.  

110. Супян В. Б. Российская эмиграция в США: Социально-статистический портрет // США: 

Экономика. Политика. Идеология. 1998, № 3.  

111. С песней по жизни. Российские эмигранты в Ванкувере. // Иммигранты. 1997, № 18(23).  

112. Столицы русскоязычной иммиграции: Торонто // Иммигранты. 1997, № 20(25).  

113. Щегал А. Идут эмигранты волна за волной (Периодизация, рост эмиграции в США) // 

Иммигранты. 1997, № 19 (24).  

Австралия и Восточная Азия 

114. Валюженич Г. Прыжок кенгуру. Рос. эмигранты всех волн в Австралии // Иммигранты, 

1996, № 2.  

115. Бобин О. Б. Прощание с русским Харбином. М., 1994.  

116. Дубинина Н. И., Ципкина Ю. Н. Об особенностях дальневосточной ветви российской 

эмиграции // Отечественная история. 1996, № 1.  

117. Кожевникова А. Хороша страна Австралия… // Родина. 1996, № 4.  

118. Мелихов Г. В. Российская эмиграция в Китае (1917—1924 гг.). М., 1997.  

119. Петровская А. С. Русское эхо в культуре Австралии (Х1Х — первая половина ХХ века). 

М., 2002.  

120. Шатилов А. Эмигранты из России в Австралии в 20—30-е гг. // Славяноведение. 1997, 

№ 5.  

Другие регионы мира 

121. Давидсон А. Едут, едут по Капстаду наши казаки. (Южная Африка) // Родина. 1996, № 9.  

122. Русское зарубежье в Латинской Америке. М., 1993.  

123. Сасакин Б. Смак во смраде (Русские в Индокитае) // Иммигранты. 1996, № 16 (21).  

124. Шейнбаум Л. С. Русские в Аргентине // Лат. Америка, 1993, № 5.  

125. Чжао Юнхуа. Русские газеты в Китае в 1-ой половине ХХ века // Россия и современный 

мир. 2002, № 2 (35).  

Примечание: библиографию по данной теме можно извлечь из монографии А. А. Пронина 

«Историография российской эмиграции». Екатеринбург, издательство Уральского универси-

тета. 2000. 183 с.  

 

РАЗДЕЛ 2  

 

«Вторая волна» эмиграции из СССР. 
1939 — начало 1950-х гг.  

ЗАНЯТИЕ 1  

Семинар-коллоквиум: 

«Перегруппировка политических сил эмиграции в условиях нарастания  

угрозы войны» 

Основные положения 

 Эволюция сознания эмиграции. Формирование новых политических цен-

тров.  
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 «Оборонцы», их цели и тактика. Лидеры движения.  

 «Двойная задача» русской эмиграции. Позиция А. И. Деникина.  

 Движение «пораженчества» и деятельность правых эмигрантских сил.  

 Представители национальных диаспор о перспективах восстановления незави-

симости своих стран.  

 Участие русских эмигрантов в европейском движении Сопротивления.  

 Сотрудничество с немецко-фашистскими властями.  

 

ЗАНЯТИЕ 2  

Семинар-практикум: 

«Вторая волна» эмиграции о будущем России. Источниковедческий анализ 

Основные положения 

 Анализ основных положений Манифеста Комитета освобождения народов 

России. Определить основные цели и тактику Русского Освободительного 

Движения.  

 Общественно-политическая и культурная деятельность в лагерях «Ди-Пи» 

(лагеря для перемещенных лиц).  

 Основные положения (политическая и экономическая программа) Крон-

штадтской группы.  

 Деятельность Института по изучению истории и культуры СССР (Мюн-

хен).  

 Социальная база и политические центры Русского Освободительного Дви-

жения.  

 Анализ деятельности советских спецслужб против лидеров Освободитель-

ного движения.  

Источники 

126. Троицкий Н. А. Путь «второй волны» и будущее России / В поисках истины. Пути и 

судьбы второй эмиграции. Сб. статей и документов. М., 1997. С. 23—56.  

127. Константинов Д. В. «Вторая волна» — воспоминания и раздумья о российской эмигра-

ции / Там же. С. 56—86.  

128. Легостаев Ф. М. Как это было: у истоков СБОНРа / Там же. С. 86—96.  

129. Фурсенко В. Г. Ди-пи: дни и годы/ Там же. С. 96—136.  

130. Манифест Комитета освобождения народов России / Там же. С. 243—249.  

131. Политическая и экономическая платформа Кронштадтской группы / Там же. С. 272—

349.  

132. Устав Института по изучению истории и культуры СССР / Там же. С. 343—349.  

133. Аналитическая записка о деятельности советских спецслужб против эмиграции // Там 

же. С. 358—368.  

134. Материалы по истории Русского Освободительного Движения (1941—1945 гг.). Сбор-

ник статей, документов, воспоминаний. М., 1997. Вып. 1; М., 1998. Вып. 2.  

 

ЗАНЯТИЕ 3  

Семинар-коллоквиум: 

«Формирование второй (послевоенной) волны эмиграции» 

Основные положения 

 Процесс примирения эмиграции с советской властью. Движение возвраще-

ния на родину. Судьба реэмигрантов.  

 Депортация военнопленных и гражданских интернированных лиц.  

 Численность и основные места расселения послевоенных эмигрантов.  

 

ЛИТЕРАТУРА 
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Источники 

135. Авторханов А. Из мемуаров // Русский рубеж. 1991, № 11.  

136. Байдалаков В. М. «Да возвеличится Россия. Да гибнут наши имена…» Воспоминания 

председателя НТС. 1930—1960 гг. М., 2002.  

137. Из записной книжки генерал-майора В. Ф. Малышкина (1945—1946 гг.) // Русское про-

шлое. СПб, 1996. Кн. 6.  

138. Константинов Д. В. Миссия русской эмиграции // Культурное наследие российской эми-

грации. М., 1994. Кн. 1.  

139. Немецкий плен глазами врача (воспоминания Ф. И. Чумакова) // Отечественные архивы. 

1999, № 2.  

140. «О всех подозрительных лицах сообщайте немедленно» // Источник. 1993, № 2.  

141. Рутыч И. Между двумя диктатурами // Родина. 1993, № 6—7.  

142. Судьба военнопленных и депортированных граждан СССР. Материалы Комиссии при 

Президенте РФ по реабилитации жертв политических репрессий // Новая и новейшая ис-

тория. 1996, № 2.  

143. Трагедия казачества. Воспоминания. А. Шкуро, П. Краснов, П. Врангель, П. Донсков. 

М., 1994.  

144. Три месяца в фашистской тюрьме (солдатские мемуары) // Отечественные архивы. 1995, 

№ 3.  

145. Хоффманн И. Протокол допроса генерал-лейтенанта Лукина М. Ф., командующего 19-й, 

32-й, 20-й и 24-й армиями Западного фронта (октябрь 1941 г.) // Новый часовой. 1994, № 

2.  

Исследования 

146. Арзамаскин Ю. Н. Заложники второй мировой войны. Репатриация советских граждан в 

1944—1953 гг. М., 2001.  

147. Беттел Л. Последняя тайна. М., 1992.  

148. Гарев М. А. О мифах старых и новых. // Военно-патриотический журнал. 1991, № 4.  

149. Звезда и свастика. Большевизм и русский фашизм. М., 1994.  

150. Назаров М. Миссия русской эмиграции. М., 1994.  

151. Нитобург Э. Л. Русские «перемещенные» лица в США // Новая и новейшая история. 

2001, № 4.  

152. Окороков А. В. Фашизм и русская эмиграция (1920—1945 гг.). М., 2001.  

153. Послевоенная репатриация: Неизвестные страницы истории // История СССР. 1990, № 4.  

154. Полян П. М. Жертвы двух диктатур. Остарбайтеры и военнопленные в Третьем Рейхе и 

их репатриация. М., 1996.  

155. Он же: Не по своей воле… История и география принудительных миграций в СССР. М., 

2001.  

156. Пушкарева П. Пути формирования русской диаспоры после 1945 г. // Этнографическое 

обозрение. 1992, № 6.  

157. Свириденко Ю. П., Ершов В. Ф. Белый террор? Политический экстремизм российской 

эмиграции в 1920—1945 гг. М., 2000.  

158. Тарле Г. Я. Российское зарубежье и Родина. М., 1993.  

159. Толстой Н. Д. Жертвы Ялты. М., 1996.  

160. Шевяков А. А. Репатриация советского мирного населения и военнопленных, оказав-

шихся в оккупированных зонах государств антигитлеровской коалиции // Население 

России в 1920—1950-е годы: численность, потери, миграция. Сб. научных трудов. М., 

1994.  

Вопросы для самоконтроля по второму разделу 
 

8. Эволюция сознания эмиграции в условиях нарастания угрозы фашистской агрессии.  

9. «Оборонцы», их цели тактика.  
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10. Лидеры «оборонческого» движения.  

11. Движение «пораженчества».  

12. Формы сотрудничества русских эмигрантов с немецкими оккупационными властями.  

13. Русские эмигранты в движении Сопротивления.  

14. Антифашистская деятельность эмиграции в США, странах Латинской Америки, Канаде.  

15. Реэмиграция в СССР после 1945 г.  

16. Решения Ялтинской (февраль 1945 г.) конференции о депортации военнопленных и 

гражданских лиц.  

17. Роль стран антигитлеровской коалиции в депортации советских граждан.  

18. Лагеря «Ди-пи» для перемещенных лиц в странах Западной Европы.  

19. Численность «второй волны» эмиграции.  

20. Основные места расселения послевоенных эмигрантов.  

21. Новые формы национально-культурной и общественной деятельности.  

22. Деятельность Института по изучению истории и культуры СССР.  

23. Лидеры Русского Освободительного Движения.  

 

РАЗДЕЛ 3  

 

Диссидентство и «третья волна» советской эмиграции 
(середина 1960-Х — 1980-е гг.) 

ЗАНЯТИЕ 1  

Семинар-коллоквиум : «Движение за права человека в СССР в 1950-е — 1980-е гг.» 

Основные положения 

 Диссидентство — новая форма оппозиции тоталитарной системе.  

 Спектр движения инакомыслящих.  

 Основные этапы правозащитного движения.  

 Формы деятельности диссидентов.  

 Самиздатовская печать.  

ЛИТЕРАТУРА 

Источники 

161. Абрамкин В. Ф. Тюремный мир глазами политзаключенных. 1940—1980 годы. М., 1998.  

162. Амальрик А. Записки диссидента. М., 1991.  

163. Буковский В. И возвращается ветер: Оппозиционное движение 1960-х—70-х годов // 

Наш современник. 1992, № 1.  

164. Вольнодумство в МГУ. Документы протоколов парткома 1951—1959 гг. // Источник. 2002, 

№ 2.  

165. Григоренко П. В. В подполье можно встретить только крыс. М., 1997.  

166. Глазов Ю. Я. Тесные врата. Возрождение русской интеллигенции. СПб., 2001.  

167. Даниэль Ю. «Я все сбиваюсь на литературу…» Письма из заключения. Стихи. М., 2000.  

168. Он же. «До трех лет лишения свободы» // Огонек. 1993, № 19—20.  

169. «Дело» молодых историков (1957—1958 гг.) // Вопросы истории. 1994, № 4.  

170. Зиновьев А. Систему разрушили без меня // Совершенно секретно. 1993, № 9.  

171. Он же: Русское зарубежье // Родина. 199, № 8.  

172. Жизнь во тьме / Сост. Г. С. Померанц. М., 2001.  

173. К истории Московской Хельсинкской группы. Воспоминания. Документы ЦК КПСС, 

КГБ и другие материалы. М., 2001.  

174. Максимов В. Писатель, диссидент, эмигрант, патриот. // Международная жизнь. 1992, № 

1.  

175. Марченко А. Живи как все. М., 1987.  

176. Он же: Мои показания. Главы из книги // Новый мир. 1989, № 12.  

177. Новодворская В. По ту сторону отчаяния. М., 1993.  
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178. «… Отчужденное от партии состояние»: КГБ СССР о настроениях учащихся и студентов 

в 1968—1976 гг. // Исторический архив. 1994. , № 1.  

179. Орлов Ю. Опасные мысли. Мемуары из русской жизни. М., 1992.  

180. Пименов Р. Воспоминания. М., 1996.  

181. Русское и советское молодежное движение в документах. М., 2002.  

182. Сахаров А. Мир, прогресс, права человека: Статьи и выступления. Л., 1990.  

183. Он же: Тревога и надежда. 2-ое изд. М., 1991.  

184. Смирнов А. Трудности нашего правозащитного движения. // Посев. 2001, № 9—10.  

185. Хроника текущих событий. М., 1968. Вып. 1—15.  

186. Хроника диссидентского движения (1968—1983 гг.). /Погружение в трясину. М., 1991.  

187. Цвигун С. О происках империалистических разведок // Коммунист. 1981, № 14.  

188. Эткинд Е. Записки незаговорщика. Барселонская проза. Спб, 2001.  

Исследования 

189. Авторханов А. Технология власти. М., 1991.  

190. Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. М., 1993.  

191. Безбородов А. Б., Мейер М. М., Пивовар Е. К. Материалы по истории диссидентского и 

правозащитного движения в СССР в 1950-е—1980-е годы. М., 1994.  

192. Безбородов А. Б. Историография истории диссидентского движения в СССР в 1950-е—

1980-е годы // Советская историография. М., 1996.  

193. Он же: Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе // Отечественная исто-

рия. 2000, № 3.  

194. Он же: Феномен академического диссидентства в СССР. М., 1998.  

195. Белецкая В. Узник совести // Огонек. 1989, № 35.  

196. Гудков Л., Дубин Б. Параллельные литературы. Самиздат // Родина. 1989, № 12.  

197. Данилов А. История инакомыслия в СССР: Советский период 1917—1991. Уфа, 1995.  

198. Мейер М. М. Очерк истории правозащитного движения в СССР // Преподавание истории 

в школе. 1990, № 5.  

199. Метрополь: Литературный альманах. / Сост.: В. Аксенов, А. Битов, Вик. Ерофеев, Ф. 

Искандер, Е. Попов. М., 2001.  

200. Попов О. Почему российские правозащитники не защищают права русских в странах 

ближнего зарубежья // Власть. 2002, № 9.  

201. Самиздат века / Сост. А. Стреляный. Мн., М., 1997.  

ЗАНЯТИЕ 2  

Семинар-дискуссия : 

«Проблемы адаптации российских эмигрантов» 

Основные положения 

 Определение правового статуса иммигрантов из России.  

 Пути решения языковых проблем.  

 Преодоление психологического барьера.  

 Уровень политической и общественной активности, культурной деятельно-

сти.  

 Отношение эмигрантов к своей родине и национальным ценностям. Роль этих 

факторов в адаптации.  

 Адаптация различных социальных и профессиональных групп.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

202. История российского зарубежья: Проблемы адаптации мигрантов в ХIХ—ХХ вв. М., 

1996.  

203. Источники по истории адаптации российских эмигрантов в ХIХ—ХХ вв. М., 1997.  

204. Рогозин Д. Парламентская дипломатия в защите прав соотечественников за рубежом // 
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Международная жизнь. 2002, № 8.  

205. Социально-экономическая адаптация российских эмигрантов (конец ХIХ—ХХ вв.)». М., 

1998.  

Примечание: процессы адаптации российских переселенцев нашли также отражение на 

страницах периодической печати. (см.: ж-л «Иммигранты» за 1996—1998 годы).  

 

Вопросы для самоконтроля по третьему разделу 
 

24. Причины формирования в СССР движения диссидентов.  

25. Спектр диссидентского движения.  

26. Правозащитное движение: цель, формы деятельности.  

27. Лидеры правозащитного движения.  

28. Самиздат (неофициальная литература): основные издания, тематика, авторы.  

29. Деятельность Московской Хельсинкской группы.  

30. Правозащитная деятельность А. Д. Сахарова.  

31. Судебный процесс над А. Синявским и Ю. Даниэлем.  

32. Судебный процесс над И. Бродским.  

33. А. И. Солженицын в эмиграции.  

34. Меры борьбы с «антисоветской деятельностью» отдельных категорий граждан.  

35. Причины «третьей волны» эмиграции.  

36. Численность и основные маршруты эмиграции.  

37. Процессы адаптации эмигрантов третьей волны.  

38. Писатели-эмигранты.  

39. Поэты-эмигранты.  

40. Музыканты, артисты балета и кино в эмиграции.  

41. Советские ученые — эмигранты «третьей волны».  

42. Национально-культурная деятельность эмиграции.  

43. Русскоязычные издания в эмиграции.  

44. Религиозная жизнь эмигрантов из СССР.  

45. Формы контактов диаспоры с Россией.  
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