
Народы Северного 
Кавказа

7 
класс



Кавказ - могучий 
горный хребет, 
протянувшийся с 
запада на восток от 
Азовского моря до 
Каспийского. В южных 
отрогах и 
долинах расположились
 Грузия и 
Азербайджан, 
в западной части его 
склоны спускаются к 
Черноморскому 
побережью России. 

 тест расположен  по ссылке : 
https://forms.gle/gpQoBWqtsxz9dyqz9



Народы, о которых пойдёт речь в этой презентации, живут 
в горах и предгорьях северных склонов. 
Административно территория Северного Кавказа 
поделена между семью республиками: Адыгеей, 
Карачаево-Черкесией, Кабардино-Балкарией, 
Северной Осетией-Аланией, Ингушетией, Чечнёй и 
Дагестаном.





Внешний облик многих коренных жителей Кавказа 
однороден. Это светлокожие, преимущественно 
темноглазые и темноволосые люди с резкими чертами 
лица, с крупным ("горбатым") носом, узкими губами. 
Горцы обычно более высокого роста по сравнению с 
жителями равнин. У адыгейцев часто встречаются 
светлые волосы и глаза (возможно, как результат 
смешения с народами Восточной Европы), а в жителях 
прибрежных районов Дагестана и 
Азербайджана чувствуется примесь, с одной стороны, 
иранской крови (узкие лица), а с другой - 
среднеазиатской (небольшие носы).



Всего на Кавказе, не считая переселенцев (славян, 
немцев, греков и др.), насчитывается более 50 больших и 
малых коренных народов. Живут здесь и русские, 
главным образом в городах, но отчасти в деревнях и 
казачьих станицах: в Дагестане, Чечне и Ингушетии это 
10-15 % всего населения, в Осетии и Кабардино-
Балкарии - до 30 %, в Карачаево-Черкесии и Адыгее - до 
40-50 %.





Кавказ недаром называют Вавилоном 
- здесь "смешалось" почти 40 языков. 
Учёные выделяют западно-, 
восточно- и южнокавказские 
языки. На западнокавказских, или 
абхазско-адыгских, говорят абхазы, 
абазины, шапсуги (живут северо-
западнее Сочи), адыгейцы, 
черкесы, 
кабардинцы. Восточнокавказские 
языки включают нахские и 
дагестанские. 



 К нахским относят ингушский и 
чеченский, а дагестанские делятся на 
несколько подгрупп. Крупнейшая из них 
- аваро-андоцезская. Однако аварский - 
язык не только самих аварцев. В Северном 
Дагестане живёт 15 малых народов, 
каждый из которых населяет всего 
несколько соседних сёл, расположенных в 
изолированных высокогорных долинах. 
Говорят эти народы на разных языках, 
а аварский для них - язык 
межнационального общения, его изучают 
в школах. В Южном 
Дагестане звучат лезгинские 
языки. Лезгины живут не только в 
Дагестане, но и в соседних с этой 
республикой районах Азербайджана. 



Пока Советский Союз был единым государством, 
такое разделение было не очень заметным, но 
сейчас, когда государственная граница прошла 
между близкими родственниками, друзьями, 
знакомыми, народ переживает его болезненно. На 
лезгинских языках говорят: табасараны, 
агулы, рутульцы, цахуры и некоторые 
другие. В Центральном 
Дагестане преобладают даргинский (на нём, в 
частности, говорят в знаменитом селении Кубачи) 
и лакский языки.



На Северном Кавказе живут и 
тюркские народы - кумыки, 
ногайцы, балкарцы и 
карачаевцы. Есть горские 
евреи - таты (в Дагестане, 
Азербайджане, Кабардино-
Балкарии). Их язык, татский, 
относится к иранской группе 
индоевропейской семьи. К 
иранской же группе принадлежит 
и осетинский.



До Октября 1917г. почти все языки Северного 
Кавказа были бесписьменными. В 20-х гг. для 
языков большинства кавказских народов, кроме 
самых малочисленных, разработали алфавиты на 
латинской основе; издавалось большое 
количество книг, газет и журналов. В 30-х гг. 
латинский алфавит заменили алфавитами на 
русской основе, но они оказались менее 
приспособлены к передаче звуков речи кавказцев. 
Ныне на местных языках издаются книги, газеты, 
журналы, однако литературу на русском языке 
читает всё же большее количество людей.



По вероисповеданию большинство 
коренных народов Кавказа - мусульмане. 
Однако осетины большей частью 
православные, а горские евреи 
исповедуют иудаизм. Традиционный ислам 
долгое время уживался с домусульманскими, 
языческими традициями и обычаями. В конце 
XX в. в некоторых регионах Кавказа, в 
основном в Чечне и Дагестане, стали 
популярны идеи ваххабизма. Это течение, 
возникшее на Аравийском полуострове, 
требует строгого соблюдения исламских норм 
жизни, отказа от музыки, танцев, выступает 
против участия женщин в общественной 
жизни.



Динамика роста доли коренных народов Кавказа



Равнины и предгорья Северного Кавказа — территория, где за 
исторический период этнический состав населения неоднократно 
менялся. Русские на Северном Кавказе появились в низовьях Дона 
и на Тереке в XVI в., после присоединения к России Астраханского 
ханства. В конце XVIII в. Екатерина II ликвидирует Запорожскую Сечь 
(известную вам по повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба») и 
переселяет запорожских казаков на реку Кубань — так появляется 
Кубанское казачье войско. Чуть раньше казачьи поселения 
возникают и на берегах Терека, где образуется Терское казачье 
войско.



На Западном Кавказе проживают адыгские народы, 
большая часть которых в свое время не согласилась с 
требованием русского правительства спуститься на 

равнину (чтобы быть под контролем у русской 
администрации) и переселилась к своим единоверцам-
мусульманам на территорию тогдашней Оттоманской 
империи. Черноморское побережье и горы Западного 
Кавказа оказались обезлюдевшими, и их в конце XIX — 
начале XX в. заселяли переселенцы из других районов 
Российской империи: русские, украинцы, греки, армяне, 
эстонцы и другие. Еще больший поток переселенцев 

(русских и украинцев) направлялся на равнины 
Предкавказья.



Во время Гражданской войны (1918—1921) горские народы 
Кавказа, как правило, поддерживали Красную Армию 
(поскольку их традиционные противники — казаки — 

поддерживали белогвардейцев). После разгрома белых в ряде 
предгорных районов земли были отобраны у казаков и отданы 

горским народам; были образованы национальные 
республики.



Следующее обострение этнических проблем пришлось на 
1943—1944 гг., когда некоторые народы Кавказа — карачаевцы, 
балкарцы, ингуши и чеченцы, обвиненные в «пособничестве 

врагу», были выселены в восточные районы СССР (в основном 
в Казахстан). Они получили возможность вернуться обратно 
лишь в 1956—1957 гг., но не все земли им были возвращены, 
что послужило основой новых конфликтов, проявившихся уже 

в 1990-х



Планировка и застройка населенных пунктов на Кавказе часто 
диктуется особенностями рельефа. Земель, пригодных для 
обработки, в горах очень мало, и строить на них дома — 
недопустимое расточительство. Поэтому многие селения 

расположены уступами на склонах, порой настолько крутых, 
что двором верхнего дома является крыша нижнего.



                       Народы Кавказа – это в основном – горцы.
Селение – аул, находится на склоне горы. Дома по склону 
вверх «карабкаются» лесенкой. Дома называются саклей. 

Жилища народов Кавказа



Сакля – это строение с каменными стенами и плоской 
крышей. Такая крыша может использоваться как дворик,

 ведь земли удобной в горах мало.



Очень интересны «башенные поселения», 
особенно распространенные в горной 

Ингушетии. Для обороны от врагов даже жилые 
дома строились в форме небольших каменных 

башен — укреплений.



Совсем другое дело — равнины Предкавказья с 
обширными плодородными долинами, довольно редкой 
речной сетью. Селения тяготеют к долинам рек. Здесь их 
называют станицами, проживают в них по нескольку 

тысяч человек.



Современный Кавказ выглядит несколько иначе. 
Теперь можно увидеть многоэтажные застройки. 
Но тенденция строительства на склонах сохранилась 



Особенность горных районов Северного Кавказа — 
широкое развитие народных художественных 

промыслов: ковроткачества, художественной обработки 
металла, производства ювелирных изделий, резьбы по 

камню и дереву и других. 



Мировой известностью пользуются изделия мастеров 
аула Унцукуль — предметы быта (трубки, шкатулки, 

трости и т. д.) из кизилового дерева с тонкой насечкой из 
серебра, меди или мельхиора. Один из крупнейших 
центров народного искусства — поселок Кубачи в 

Дагестане, мастера которого еще в VI в. были известны 
изготовлением кольчуг и оружия. С XVIII в. здесь 

развивается обработка металлов: чернение по серебру, 
гравировка, филигрань и т. д.



Еще одной особенностью культуры народов Кавказа 
является уважительное отношение к старшим, ко 
всем людям преклонного возраста. Никому даже в 

голову не придет отправлять беспомощного старика в 
дом престарелых — такого рода заведения просто не 

нужны в республиках Кавказа.



В случае каких-либо конфликтов — между семьями, 
родами, селениями и даже между народами — 
разрешать их призываются самые уважаемые 
старейшины, и решение совета старейшин 

беспрекословно всеми выполняется. 



По продолжительности жизни Дагестан  занимает 
первое место! Это еще одно свидетельство того, что 

главные факторы здоровья — образ жизни и отношения 
между людьми, а вовсе не объем потребляемых благ.



Северный Кавказ — самый многонациональный из районов 
России. За исторический период этническая карта района 

неоднократно менялась. Исторические «обиды» и 
современные противоречия между народами приводили и 

приводят к конфликтам между ними, поэтому главное условие 
успешного развития района, да и просто нормального 

существования людей, — мирное разрешение конфликтов, 
дружественные отношения между народами.


