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Аннотация. В представленной статье рассматривается изучение Северного 

Кавказа французскими и франкоязычными исследователями. Анализируется история 
формирования и накопления сведений о данном регионе, основываясь на развитии 

мирового ориентализма. Прослеживается тенденция особенностей французской ис-
торической исследовательской традиции. Оценивается влияние политических собы-

тий на восприятие народов Северного Кавказа французскими авторами в материалах 
периодических изданий.  

Abstract. The article discusses the study of the North Caucasus by French and French-
speaking researchers. The history of the formation and accumulation of information about this 

region is considered based on the development of world orientalism. The tendency of the pecu-
liarities of the French historical research tradition is traced. The influence of political events 

on the perception of the peoples of the North Caucasus by French authors in the materials 

of periodicals is evaluated. 
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Интерес к исследованию востока появляется у специалистов Западной 

Европы примерно в XVIII веке. Преобладал этот интерес в странах, которые 

имели большое количество колоний расположенных в данном регионе, что 

было нацелено на исследование существующих политических и социально-

экономический реалий. Подобная проблема вставала и перед Российской  

исторической наукой. Особенно остро данная необходимость возникает после 

походов Петра I на Каспий в 1772 году. Ориентировочно к концу XVIII в. 

Восток занимал одно из центральных мест во внешней политике России. Это 

наглядно видно на открытии специального Азиатского департамента 26 фев-

раля 1797 г. в структуре МИД.  

Важно отметить, что в начале формирования и становления кавка-

зоведения среди специалистов было больше западноевропейских ученых 

и путешественников, которые совершали академические экспедиции в дан-

ный регион. Именно в этот период возникает острый интерес европейских 



Вестник Армавирского государственного педагогического университета. 2022. № 2 

104 

 

историков к изучению Северного Кавказа. Тем самым данный этап развития 

исторической науки ознаменовался обостренным интересом европейских 

специалистов к далёкому Кавказу [6].  

Несмотря на то, что более детальное изучение Азиатской части России и, 

в частности, Кавказа было предложено только в 1876 г., разнообразные сведения 

о кавказских народах доходили до специалистов Западной Европы значительно 

раньше. В рамках данной статьи особый интерес привлекает исследовательская 

историческая традиция французских и франкоязычных специалистов, что обу-

словлено важностью французской исследовательской исторической традиции 

в осмыслении событий и судеб мировой историографии [5].  

В данном контексте важно кратко рассмотреть, каким образом проис-

ходило постепенное накопление сведений и знаний о Северном Кавказе.  

Обратившись к исследованиям французских и франкоязычных историков, 

мы выяснили, что первые известия о Кавказе восходят ещё к XIII в. Так как, 

франкоязычные западноевропейские путешественники начали проникать на 

территорию Востока ещё в XIII в., что произошло из-за развития экономических 

и торговых отношений, в том числе и территории Кавказа. Так, большое коли-

чество франкоязычных путешественников побывали в достаточно отдалённых и 

труднодоступных горных селениях Северного Кавказа, сумев непосредственно 

понаблюдать за жизнью его народов. В дальнейшем, полученные материалы, 

в которых содержались различные сведения, явились ценным источником для 

характеристики многих сторон жизни этих народов по такому малоизученному 

периоду их истории, как XVIII – первая половина XIX вв. [4, с. 121–122]. 

Стоит отметить, что в период XIII–XIV вв. франкоязычные путеше-

ственники появляются на территории Кавказа случайно. С середины XV в. 

можно отметить тенденцию к учащению и системности путешествий на 

Кавказ и через Кавказ [4, с. 87–88]. Данная тенденция связана, с происхо-

дившим в это время развитием мировых торговых путей, что было отме-

чено ранее. В связи с дальнейшим накоплением Европейского торгового 

капитала в XIV–XV вв. европейская торговля принимает гораздо больший 

размах и устремляется на поиски новых рынков для реализации. Так, в XV 

и XVI вв. поднимается торговое значение путей сообщения с Востоком  

через Кавказ [6]. 

После завоевательных походов монголов, начиная с XIII в., путь через 

Кавказский хребет и Дарьяльское ущелье практически замирает. В этот период 

сохраняет своё значение только один путь через Кавказ – по каспийскому  

побережью [3]. С конца XIV в., в связи с развитием итальянской торговли на 

Черноморье, и в особенности в XV и XVI вв., в связи с оживлением северного, 

волжско-каспийского пути, начинают активно эксплуатироваться и обе эти 

кавказские дороги. Одновременно с этим, в XV–XVI вв., повышается и поли-

тическая значимость для Европы как кавказских путей, так и самого Кавказа, 

за который велась борьба между государством османов (Турция), возникшим 

на обломках Византийской империи, и Персией. 
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Но, вопреки активным исследованиям данного региона путешественни-

ками, подробное изучение данного региона начинается только с XVIII века. 

Современная французская исследовательница Катрин Пужоль показала роль 

этих экспедиций в последующей политике на территории Кавказа [7, с. 54–60]. 

И хотя эти первые сведения о Кавказе как о части Востока были со-

браны задолго до того, как востоковедение оформилось в самостоятельную 

научную дисциплину, их анализ представляется важным в том плане, что эти 

сведения о Кавказском регионе повлияли на формирование взглядов запад-

ноевропейских авторов более позднего периода (XVIII–XIX вв.). Не случай-

но труды ранних авторов-путешественников по Кавказу входили в библио-

теки более поздних исследователей, которые они брали с собой в поездки 

по этому региону. 

После завершения Наполеоновских войн, во второй половине девятнад-

цатого столетия, французы ещё глубже осознали важность и необходимость 

истории. 

За историю развития французской историографии происходи значи-

тельные корректировки. В 1868 году в Париже была основана особая Высшая 

школа практических исследований, в составе которой имелась историко-фило-

логическая секция [2]. Её основатели противопоставляли свой подход пустому 

красноречию историкам-лекторам прежних лет, они проводили работу с доку-

ментами на практических семинарах и в лабораториях и основной целью  

ставили приращение научных знаний. За основу они решили взять естественно-

научные науки, в которых все проблемы решаются выведение общих формул 

методом наблюдения [1]. 

Особый интерес к отдалённым территориям возникает в первой половине 

XIX века, в период Отечественной войны 1812 года. Обосновано это было тем, 

что наблюдался недостаток информации о чуждой северной стране, публи-

цистам приходилось переводить сочинения английских и немецких авторов, 

а также пересказывать старые сочинения.  

Рассматривая периодику конца XVIII – начала XIX века, мы можем  

отметить, что тематика газетных сообщений о Российской Империи была 

вполне традиционной [3]. По-прежнему в 1811–1812 гг. одной из распростра-

нённых тем были описания необычных природных явлений и климата России, 

с нередким использованием стереотипных штампов. Чаще всего появляется 

материал корреспондентов, в которых сообщалось о закрытии или открытии 

навигации, стихийных бедствия, что могло быть полезно для торговых пред-

ставителей, отправлявших товары в Россию [7, с. 54–60]. 

В XIX веке территория Российской Империи по-прежнему остается мало-

изученной, так путешественники из Европейских стран нередко отправлялись 

в Россию с целью изучения отдельных уголков империи, в том числе о тер-

ритории Кавказа. Чаще всего статьи о подобных путешествиях появлялись 

на страницах периодического издания Moniteur Universel. 
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Много материала было посвящено Кавказу, в 1811–1812 годах особый 

интерес возникает, в том числе из-за того, что через данную территорию 

проходил важный путь в Индию [2].  

Кроме описаний погоды, во французских газетах можно встретить 

экономические новости о взаимодействии России с некоторыми странами 

Европы. Так в одной из статей была опубликована информация о том, что 

английское правительство выделило 17 000 фунтов на приобретение пеньки 

в России, что естественно должно было свидетельствовать о пренебрежении 

России, договором, заключенным с французским императором и своими со-

юзническими обязательствами [6]. В том же Moniteur Universel подчеркива-

лось, что Франция осталась верна Тильзитским и Эрфуртским договорам и 

продолжила разрушение укреплений Данцига; королём Дании, являвшимся 

верным союзником Наполеона, в апреле 1812 года был подтвержден указ 

о Континентальной блокаде. 

На протяжении 1811–1812 года отмечается, что информация об ослож-

нении отношений между Россией и Францией очень слабо прослеживается. 

Стоит также отметить, что, при описании народов России, нередко фигури-

ровала информация о дикости нравов некоторых народов. 

Позднее, в 1873 г., в Париже состоялся первый интернациональный  

Конгресс ориентализма, который продолжил свою работу в Лондоне (1874 г.), 

а затем в Санкт-Петербурге (1876 г.) [4].  

Уже в ходе третьего Конгресса исследователями было предложено 

изучение Азиатской части России: Средней Азии, Кавказа, Крыма, Сибири. 

Данные исследования были очень важны для Российской империи. 

В исследовании Кавказа отмечается большой вклад видного востоковеда 

Генриха Юлиуса Клапрота, который предпринял в 1807–1808 гг. научную  

экспедицию на Кавказ с целью изучения этого региона [8]. Стоит отметить, 

что он не учитывает материалы Яна Потоцкого, который также проводил фун-

даментальные исследования северокавказского региона собранные во время его 

поездки в 1797–1798 гг.  

Данный факт говорит об определенной недооценке научных изысканий 

Яна Потоцкого и других материалов франкоязычных исследователей, таких 

как Ф. Дюбуа де Монпере, Ф. Жиль, А. Оммер де Гелль, Т. де Мариньи.  

Исследовав данную проблематику, нами было определено, что личности 

и деятельность франкоязычных ученых и путешественников заслуживают са-

мого пристального внимания и должны занимают достойное место в истории 

кавказоведения. В соответствии с чем, необходим пересмотр достижений 

французских исследователей в рамках формирования картины о народах  

Северного Кавказа в рамках их исторического развития [1].  
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