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РОЛЬ РУССКИХ КАВКАЗОВЕДОВ В СТАНОВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА
СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ ВЕКА

Д.В. Умаров

Рассматривается становление светского образования на Северном Кавказе и роль
русских кавказоведов в деле просвещения во второй половине ХIХ в. Укрепление России в
регионе  после  окончания  Кавказской  войны  нуждалось  в  формировании  своей  опоры  из
горцев,  воспитанных в  российских  учебных заведениях  на  традициях  русско-европейской
культуры, для чего возникла насущная необходимость развернуть сеть светских учебных
заведений.  Пореформенный период характеризовался не только количественным ростом
школ,  но  и  появлением  на  Северном  Кавказе  прогрессивных  деятелей  культуры,
общественной мысли и просветителей-педагогов.  Особый интерес вызывает творческое
содружество  между  представителями  передовой  русской  культуры  и  горскими
просветителями,  ставшими  решающим  фактором  формирования  педагогической  школы
северокавказского региона.
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