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The role of Russian Caucasus scholars in the formation of the educational system in the North
Caucasus in the second half of the 19th century

D. Umarov

The article discusses the formation of secular education in the North Caucasus and the role
of Russian Caucasian scholars in the second half of the 19th century. The strengthening of Russia in
the region after the end of the Caucasian War required the formation of its support from the
highlanders, brought up in Russian educational institutions on the traditions of Russian-European
culture, for which there was an urgent need to develop a network of secular educational institutions.
The post-reform period was characterized not only by the quantitative growth of schools, but also by
the  appearance  in  the  North  Caucasus  of  progressive  figures  of  culture,  social  thought  and
educators-educators. Of particular interest is the creative community between representatives of
advanced Russian culture and mountain educators, who became a decisive factor in the formation of
the pedagogical school of the North Caucasus region.
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