
Изучение Кавказа в XVII – 
XVIII веках.

Подготовила проект Плахова Анна 
ученица 7 «Б» класса.



Целью проекта является изучение трудов 
путешественников о Кавказе.   

Цель проекта.



Историко-этнографические сведения.

◻ К началу XVIII в. кавказоведение уже располагало 
некоторыми историко-этнографическими сведениями. В 
течение многих веков разнообразный материал о 
Кавказе и горцах накапливался в летописях, 
исторических исследованиях, в хронографах, в 
описаниях путешествий, в географических обзорах, в 
официальных актах, донесениях, памятниках 
законодательства и суда и даже в произведениях 
художественной литературы различных стран, народов, 
эпох.



Карта территорий государств на Кавказе в 
18 веке



Начиная с XIII столетия и до XVIII века, 
историю северокавказских народов 
наиболее полно отражают труды 
западноевропейских путешественников. 
За этот период в крае побывали 
доминиканский миссионер Юлиан (1231 
г.), французский монах Вильгельм де 
Рубрук (1253 г.) и итальянец Плано 
Карпини (1246 г.), венецианский дворянин 
и дипломат Иосафат Барбаро (1436 1462 
гг.) и другие.

В их трудах содержатся интересные 
сведения о быте и хозяйственных 
занятиях горцев, о социальных 
отношениях, нравах, обычаях и 
религиозных верованиях. Многое в быту и 
жизни горских народов оставалось 
непонятным для этих авторов, но 
материалы, основанные на их личных 
наблюдениях, представляют 
определенную ценность для изучения 
древней истории Северного Кавказа.

Плано Карпини



Начиная с XVIII в., в связи с ростом опасности 
ирано-турецкой агрессии и по мере 
приближения русских границ к Кавказу, все 
теснее становятся экономические, 
политические, дипломатические связи России 
с народами Кавказа. Русские источники — 
летописи и дипломатические документы стали 
играть все большую роль в описании 
кавказских народов. Эти документы дают 
материал о расселении кавказцев, их жизни и 
быта. Особенность этих источников, — ярко 
выраженная тенденциозность, так как 
составлялись они по поручению тех или других 
государственных или религиозных 
учреждений, а авторы их руководствовались, 
прежде всего, практическими соображениями. 
Например, ценные в научном отношении 
сведения об Осетии и осетинах первой 
половины XVIII в. сообщает грузинский 
историк Вахушти. Он пишет о расселении 
осетин конца XVII и начала XVIII столетий, 
дает первую в осетиноведческой литературе 
указанного периода характеристику 
социально-экономического строя в Осетии, 
приводит множество исторических фактов о 
борьбе осетин с монголами, о разгроме их 
Тимуром и бегстве в горы Центрального 
Кавказа. 

Вахушти Багратиони



◻ Большую роль в формировании и развитии кавказоведения 
сыграли научные экспедиции, организованные Российской 
Академией наук во второй половине XVIII в. Участники этих 
экспедиций проводили геологические изыскания, определяли 
уровень развития отдельных отраслей сельского хозяйства и т.д.



Экспедиции ботаника-академика Самуила-Готлиба 
Гмелина (1768 - 1774 гг.), врача и 
естествоиспытателя, академика Иоганна-
Антона Гильденштедта (1768 1775 гг.), врача, 
естественника, академика Петра-Симона 
Палласа (1768 - 1775 гг.) обследовали многие 
районы Кавказа. Ученые-академики 
путешествовали в тяжелых условиях, 
связанных с финансовыми и 
продовольственными затруднениями. Они 
надолго были оторваны от главного научного 
центра и испытывали недоверие со стороны 
коренных жителей, но, несмотря на это, их 
сведения расширили знания по истории и 
этнографии кавказского народа.

Заслуга Гильденштедта и Палласа заключается в 
том, что они положили начало 
«лингвистическому изучению Кавказа и 
лингвистической классификации кавказских 
народов, поэтому их публикации до сих пор 
остаются заслуживающими внимания 
источниками для изучения многих сторон 
жизни и быта горцев.

Иоганн-Антон Гильденштедт



◻ В исследовании И. Г. Георги 
«Описание всех в Российском 
государстве обитающих 
народов», являющемся первым 
сводным трудом о народах 
России, содержится и 
характеристика кавказских 
народов. Автор в этой части 
своей работы опирался на 
материалы И. А. 
Гильденштедта. При этом он не 
ограничивался их изложением, а 
постарался заново осмыслить и 
обобщить их. Характеризуя 
общественный строй осетин, И. 
Г. Георги отмечал, что горцы 
«имеют у себя князьков и 
дворянство», которые «весьма 
небогаты».

И.Г. 
Георги



◻ Во второй половине XVIII в. был 
организован ряд геологических 
экспедиций в Северную Осетию. Данные, 
добытые участниками этих экспедиций 
С. Вонявиным (1768 г.) и А. Батыревым 
(1774 г.), имели большое научное 
значение. Помимо выявления рудных 
месторождений, задачей этих экспедиций 
был и сбор различного рода материалов 
об осетинах (в частности, выяснение 
уровня их экономического развития, их 
отношения к России). В этой связи С.
Вонявин отмечал, что осетины «с 
крайнею охотою желают выйти из гор 
для поселения на степь Малой Кабарды и 
быть под покровительством Российского 
двора», подчеркивал, что к переселению 
на равнину осетин вынуждает 
«претрудная их жизнь в хлебопашестве и 
скотоводстве по горам». По его мнению, 
передача осетинам части равнинных 
земель не только благотворно скажется 
на их жизни, но и послужит упрочению 
русско-осетинских отношений. 



Заслугой русских ученых явилось организованное и тщательное изучение 
народов Кавказа под непосредственным воздействием русской науки. 
Их деятельность во многом способствовала установлению в 
российском обществе объективного взгляда на горские народы 
Северного Кавказа, на их историю и культуру, развитию передовой 
кавказской культуры и научно-просветительской мысли, повышению 
национального самосознания северокавказских народов и укреплению 
дружбы и братства между русским и кавказским народами.

Большое значение в изучении этнографии осетин придавалось в 
творчестве В. С. Уарзиати и местным кавказским исследователям XVIII 
веке.



Заключение. 
• Итак, в конце XVII — начале XIX столетий 

началось систематическое изучение 
русской наукой северокавказского 

региона и населяющих его народов. Рост 
знаний о Кавказе в России на данный 
период не был чисто академическим 

процессом, он отражал глубинные 
основы русской жизни. Это явление 

было предопределено тем историческим 
фоном, на котором протекало развитие 

русского кавказоведения.



Подводя итог проекта.

• Изучив достаточно информации о 
Кавказе в 17-18 веках, можно считать, 
что цель проекта выполнена. 

Спасибо за внимание!


