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ЧТО ТАКОЕ ТРАДИЦИИ?

Что такое традиции? Под этим словом понимают 
вошедшие в привычку, закрепившиеся, т. е. стереотип
ные, формы человеческого поведения. Это такие формы, 
которым следуют не задумываясь, только потому, что 
так  принято. Но все ли они являются традициями? Су
ществует мнение, что все, в том числе и установившие
ся на протяжении жизни одного поколения. Скажем, 
еще лет двадцать назад, звоня по делу незнакомым лю 
дям, с ними не здоровались, а потом стало привычным 
начинать разговор с приветствия. Однако, по-видимому, 
ближе к истине другой взгляд: традиции — это только 
такие правила поведения, которые сложились в  давние 
времена и достались потомкам от предков. Ведь и само 
значение слова «традиция» (лат. «традицио» — «переда
ча») указывает на преемственный характер таких п р а
вил, передающихся из поколения в поколение. Тради
ции — это нечто противоположное новациям (нововве
дениям, новшествам), тому, что возникло сравнительно 
недавно или возникает на наших глазах.

К числу традиций относятся любые преемственные 
правила поведения независимо от того, к  какой области 
жизни они относятся или в какой форме бытуют. П р ав 
да, в литературе, особенно популярной, можно встре
тить такие словосочетания, как «традиции и обычаи» 
или «традиции и обряды». Но здесь перед нами неточ
ность, д а ж е  путаница. Обычаи и обряды (а также усто
явшиеся праздники, траурные дни и т. п.) — это те же 
традиции, хотя и в их разных видах. Обычай — содер
жание поведенческой нормы, например, обычай закреп
лять общепринятым образом отношения между связыва
ющими свои судьбы мужчиной и женщиной, обычай от
мечать появление на свет ребенка, обычай хоронить по
койника. Обряд же — внешнее оформление обычая: как
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именно заключать брак, отмечать рождение, расставать
ся с умершим.

Можно встретить мнение, что традициями следует 
считать только такие преемственные правила поведения, 
которые полезны и заслуживают положительной оценки. 
Развивая  эту мысль, некоторые авторы писали, что 
лишь подобные до'брые традиции могут 'быть названы на
родными. Это едва ли верно. Относя те или иные прави
ла поведения к числу традиций, мы исходим не из того, 
,ка'к мы К ним относимся, а из их устойчивости и преем
ственности. И если они широко бытуют в народе и вос
производятся им на протяжении длительного времени, 
то нет никаких оснований не считать их народными.

Сказанное не означает, что мы не вправе суДить о 
народных традициях и давать  им оценки. Обычно р аз
личают традиции добрые, нейтральные и дурные.

М ало кто не признает высокой гуманности таких, к 
примеру, традиций, к ак  семейный долг, бережное и ува
жительное отношение к  женщине, почтение к людям 
преклонных лет, забота о госте, а также многих, им по
добных. Другое дело, что все это, как  правило, нормы 
общечеловеческой нравственности, не являющиеся спе
цифическим достоянием какого-нибудь одного народа. 
Семейный долг или забота о госте входят в этический 
кодекс как  кабардинцев или балкарцев, так и русских, 
англичан или китайцев. Однако в истории одного на
рода или у разных народов (вспомним, что историческое 
развитие человечества неравномерно) эти традиции мо
гут сказываться сильнее или слабее, выражаться в не
совпадающих обычаях, сопровождаться неодинаковыми 
обрядами. Скажем, в тех обществах, где политическая 
и правовая охрана личности еще слаба, гостеприимство 
рассматривается 'как священный долг и оказывается 
любому человеку в любое время. Иначе обстоит дело в 
таких Обществах, :как английское. Хорошо знакомый с 
нравами англичан журналист В. Овчинников расска
зывает: «С незнакомцами или незваными посетителями 
обычно разговаривают только через дверь, не пригла
шая их внутрь. Это вовсе не означает, что англичане 
негостеприимны. Однако гостей приглашают только з а 
благовременно (обычно за две-три недели) и на опреде
ленный час. Заявиться к знакомым запросто, без при
глашения или известив их перед приходом по телефону, 
здесь не принято»1.
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Нейтральные традиции потому и нейтральные, что не 
несут в себе ни положительного, ни отрицательного з а 
ряда. Они просто различны, подчас даж е  противополож
ны. В Европе при входе в дом снимают шапку, на Восто
к е — обувь. У большинства народов согласие выраж аю т 
кивком головы, а вот у индийцев, цейлонцев, болгар — 
ее покачиванием из стороны в сторону. У одних народов 
уважительное отношение предполагает обращение на 
«вы,», у других обращаются на «ты», но с добавлением 
определенных почтительных слов. У русских или ф ран
цузов, здороваться первым положено мужчине, у англи
чан ж е : женщине: в знак особой учтивости ей предостав
ляется решить, хочет ли она обменяться приветствием. 
Перечень подобного рода нейтральных традиций мог бы 
занять целую книгу.

Традиции, которые рассматриваются как нежелатель
ные д аж е внутри знакомых с ними обществ, немного, но 
есть и такие. Примером может служить похищение не
вест против воли не только их родных, но и их самих. 
Вр все времена умыкание девушек не одобрялось (един
ственное исключение, кажется, древнеиндийские законы 
Ману, рекомендовавшие его .для касты воинов для под
держания в них воинственного духа).  Однако традиция 
эта никогда не прерывалась и не совсем забыта теперь. 
Она, коренится в самоутверждении мужчин, а нередко и 
в их стремлении облегчить себе брачный выкуп. Намно* 
го; больше традиций, вредные последствия которых вид
ны, со стороны. Древнеегипетские фараоны и цари сред? 
невеховых африканских государств Л уанда и Буганда 
женились на родных сестрах, чтобы наследование ими 
власти считалось законным и по мужской, и по женской 
линии. А это не могло не вести к генетическому вырож
дению. В Индии практиковались браки даж е с восьми
летними девочками, хотя некоторые местные медицинские 
трактаты указывали, что и в тамошних условиях девуш
к а  полностью созревает только к шестнадцати годам. У 
многих народов некогда была распространена традиция 
умерщвления («добровольной смерти») стариков. Она 
облегчала этим народам существование в тяжелых при
родных; условиях, но лиш ала их накопленного стариками 
жизненного опыта, тормозила их развитие.

Теперь оставим в стороне нейтральные традиции и 
посмотрим внимательнее на те, которые могут быть по
мечены знаками «плюс» и «минус». Многие из них при
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ходится рассматривать не только с общечеловеческой 
точки зрения, но и 'как принадлежащие своей эпохе, ста 
дии исторического развития, а то и к определенному 
классу или сословию.

Семейный долг? Но в древнем и средневековом мире 
это был по преимуществу долг домочадцев по отноше
нию к домовладыке, власть которого .над потомством 
граничила с властью рабовладельца. Уважение к жен
щине? Но на том же отрезке истории оно допускало от
крытое нарушение супружеской верности мужем «при 
требовании неукоснительного целомудрия от жены. П о
чтение к старикам? Но в эпоху повышенной военной ак 
тивности на закате первобытнообщинного строя, когда 
в мужчине ценилась только воинская доблесть, у мно
гих народов стариков за бесполезность убивали. Кста
ти сказать, так было и у предков кабардинцев, о чем 
повествует нартский эпос: «у нартов был обычай — уби
вать  самого старого»2. Защ ита гостя? Но гуманность 
этой традиции была резко ограничена духом эпохи: как 
раз в те времена, когда особа путника под приютившим 
его кровом считалась священной, за стенами дома его 
разрешалось ограбить, обратить в рабство, убить.

В свою очередь, некоторые традиции, которые мы те
перь рассматриваем к а к  дурные, когда-то не были лиш е
ны смысла. Достаточно сказать, что кровосмесительные 
браки египетских фараонов или негритянских царей сы 
грали свою роль в укреплении их государственной в л а 
сти, а выдача замуж малолетних девочек гарантирова
ла девственность невест, без которой в древней Индии 
барж не имел законной силы.

О сословно-классовой окраске некоторых традиций 
можно судить по различиям в отношении к  женщине. 
Как правило, в низших слоях населения это было ува
жение к труженице, в высших — галантное обхождение 
с дамой. В то же время, говоря о такой окраске тради
ций. надо иметь в виду, что традиционная культура р аз
личных социальных слоев не разгорожена глухими пе
регородками. В свое время немецкий ученый X. Нау- 
манн, а затем американский — Р. Рэдфилд показали, как 
простонародная культура совершенствуется в элитарных 
слоях общества, а затем уже в несколько упрощенном 
виде снова распространяется в народных массах. Эта 
идея была развита и конкретизирована советским этно
графом С. А. Арутюновым, назвавшим весь данный про-
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десс вертикальной ротацией (т. е. 'Круговращением) т р а 
диций 3.

Вот почему общечеловеческое в народных традициях 
обычно не лишено эпохальной и иной относительности. 
Общечеловеческие нравственные нормы возникали (и 
продолжают возникать) не сразу. Они лишь постепенно 
одерживают вверх над другими нормами.

Как ни устойчивы традиции, они не вечны. С изменя
ющимися условиями жизни рядом с ними появляются 
новации, нововведения. И как ни сопротивляются их по
явлению традиции, они либо под влиянием новаций об
новляются сами, либо в конце концов уступают место 
новациям, которые с течением времени, в свою очередь, 
превращаются в традиции. Если бы этого не происходи
ло, то не было бы и самого развития человеческой куль
туры.

Процессу обновления традиций посвящено много фи
лософских, культуроведческих, этнографических работ 4. 
Лучше всего обоснован взгляд, по которому этот процесс 
включает в себя четыре стадии. Первая стадия — это ре
шительное противодействие, которое привычная тради
ция оказывает непривычному новшеству. Вторая ста
дия — их мирное сосуществование: люди, ориентирован
ные на традицию, поступают по-своему, любители нов
шеств — по-своему. На третьей стадии происходит сме
шение и взаимопроникновение старого и нового, что, з а 
метим кстати, специально изучалось применительно к 
быту народов Кавказа 5. И, наконец, на последней ста
дии традиция в основном уступает место новации, хотя 
что-нибудь из нее может сохраняться и дальш е в виде 
остатков, пережитков прошлого.

Естественно, что при обновлении традиций чаще все
го и раньше всего в процесс втягиваются наиболее уста
ревшие, неудобные, вредные традиции. На западе Се
верного Кавказа , включая сюда Кабарду и Балкарию, 
традиция кровной мести уже в XIX в. была в основном 
вытеснена уплатой возмещения за кровь. Отмирала тра
диция покупного брака, заменяясь уплатой кебинных де
нег самой невесте: народные собрания несколько раз на
стойчиво принимали такие постановления. Начинала из
живаться даж е  такая, казалось бы, не представлявшая 
социальной опасности традиция, как избегание невест
кой старшей родни: с конца XIX в. у кабардинцев ста
ли появляться дома не с несколькими, а только с одним
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входом. Немало примеров обновления традиций в ны
нешних условиях дает современное право многих зару
б еж ны х мусульманских стран. От адатов там ничего не 
осталось, а принципы шариата так или иначе сочетают
с я  с нормами, отражающими изменившиеся условия ж и з
ни. З а  убийство, если оно не прощено, положена смерт
ная  казнь или денежное возмещение за кровь. М инималь
ный возраст вступления в брак, установленный ш ариа
том, в 12 лет для мужчин и в 9 лет для женщин повы
шен соответственно до 16— 18 и 15— 17 лет. П раво м уж 
чины на многоженство оговорено множеством условий, 
в  Йемене ограничено двоеженством, в Тунисе же отме
нено совсем6 и т. д. и т. п. Однако бывает и так, что но
вые нормы еще не подготовлены глубинными измене
ниями в народной жизни и искусственно насаждаются 
сверху. Пример тому — Турция 1920-х годов, где вве
дение правовых новаций европейского типа долгое вре
мя оставалось декларативным. Т ак  же обстояло дело в  
1960-х годах в Иране, пока клерикальный переворот не 
восстановил в быту традиции фундаменталистского ис
лам а .

Насильственная ломка бытовых традиций и форси
рованное насаждение новаций на протяжении многих де
сятилетий происходило и в нашей стране. Это касалось 
всех народов СССР, и в том числе народов Советского 
Востока, в частности Северного Кавказа. Многое здесь, 
несомненно, преследовало прогрессивные цели, напри
мер, законодательное запрещение таких отживших тр а 
диций, как кровомщение или замена его кровной пеней, 
принуждение или воспрепятствование к браку, похище
ние девушек, покупной брак, многоженство. Но вскоре 
гонения распространились и на ряд других бытовых 
традиций. Одни из них были объявлены религиозными 
(а все, связанное с религией, в довоенные десятилетия 
выжигалось каленым железом), другие представлялись 
«несоветскими» (между тем как в стране насаж дался 
некий «общесоветский» стандарт). Все это коснулось д а 
ж е  родильных, свадебных и похоронных обрядов, взамен 
которых до самого последнего времени предлагались 
«безрелигиозные», «новые», «гражданские» и т. п. обря
ды. Различными методами — в годы сталинизма репрес
сивными мерами, в годы застоя административным на
жимом — многие нейтральные и даж е  добрые народные 
традиции были загнаны в подполье.
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А между тем в современном мире оживляется тяга к  
традициям. На первый взгляд, это может показаться 
странным. Принято думать, что чем больше развито об
щество, тем меньше оно связано стереотипным, тради
ционным поведением. Действительно, в докапиталисти
ческом мире люди нечасто пренебрегали устоявшимися 
традициями. Лишь позднее, в новое время, диапазон вы
бора человеком тех или иных действий заметно расши
рился. Но оказалось, что теперь эта закономерность ста
ла перекрываться другой. Резко возросшие культурные’ 
контакты, а с ними и воздействия создали угрозу сло
жению той стандартной культуры, которую обычно на
зывают городской, урбанистической, западной и т. д.. 
Ответом на это стало повсеместное стремление народов; 
отстоять, развить и подчас д аж е  возродить свои собст
венные культурные ценности, воплощенные в самобыт
ных традициях. Традиции сделались как бы этнически
ми, национальными сим волам и7. Во многих странах, в; 
том числе и в нашей, тяга к собственным традициям во
зникла также и к а к  реакция на, по сути дела, насиль
ственные нововведения.

Таким образом, возросший и все возрастающий се
годня интерес народов к своим самобытным традициям! 
закономерен. О н — составная часть их общего нацио
нального возрождения.
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СЕМЬЯ - ВЕЛИЧАЙШАЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Семья как  особая общественная ячейка, объединяю
щ ая супругов и их детей, принадлежит к числу древней
ших установлений человеческого общежития. П равда, о 
том, насколько глубоко эта ячейка уходит своими кор
нями в толщу тысячелетий , ученые до сих пор спорят. 
Одни считают, что сперва существовал только такой по
рядок, при котором отец оставался жить в своем роде, 
мать с детьми — в своем, а жить все вместе они стали 
позднее. По мнению других, люди с самого начала свое
го появления на Земле знали настоящую семью. Имеет
ся  и такая точка зрения, по которой семья возникла вме
сте с человеком, но долгое время легко и часто распада
лась, потому что каж ды й из супругов был больше свя
зан со своей родней, нежели друг с другом. Все же как  
бы ни расходились взгляды на этот счет, большинство 
ученых согласны между собой в том, что прочная семья, 
связывающая своих членов общностью собственности, 
хозяйственной жизни и твердо установленными правами- 
обязанностями, полностью сложилась только на исходе 
первобытных времен, с возникновением цивилизации.

Но бы ла ли такая семья единообразной у всех наро
дов «  во все времена? В современной науке различают 
два ее основных вида. Первый в и д — малая, простая, 
или нуклеарная («ядерная»), семья, образованная толь
ко одной супружеской парой и ее не состоящими в бра- 
же детьми. Бывает, что в малую семью входит и какой- 
нибудь другой родственник, скажем, один из родителей 
мужа, тетка, племянник и т. д.; тогда ее называют ус
ложненной малой семьей. Второй вид — большая, или 
сложная, семья, образованная несколькими супружески
ми парами с их потомством. У большой семьи больше
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разновидностей, чем у малой. Одна разновидность — 
расширенная семья, которая бывает либо вертикальной 
(семейные ячейки отца, женатого сына или сыновей 
и т. д .) ,  либо горизонтальной (семейные ячейки ж ен а
тых братьев). Д ругая  разновидность — полигамная 
(«многобрачная») семья, которая может быть основана 
либо на многоженстве — полигинии, либо на многому
жестве — полиандрии. Полиандрическая семья стала  
большой редкостью уже на исходе первобытной истории. 
Полигиническая семья, в противоположность этому, а  
известной мере сохранилась и позднее, главным образом, 
у народов Востока.

Бытует мнение, что сперва существовала семейная 
община, а затем она сменилась малой. При этом счита
ют, что ранними, формами семейных общин в условиях 
родовой общины, основной ячейки первобытности, бы
ли братские, или демократические, семейные коллекти
вы, возникновение которых восходит ко времени перехо
да матриархальной семьи к  индивидуальной. Теоретиче
ское обоснование братским семейным общинам на об- 
ширном материале [Хорватские акты XI в., статут Д у 
бровника 1272 г., Полицкий статут XV—XVII вв., от
дельные статьи Законника царя Стефана Д уш ана сере
дины XIV в., сербская поземельная опись XIV в., визан
тийские документы, статуты польского короля Казимира 
Четвертого XIV в., источники по древней истории) впер
вые было дано советским этнографом и историком- 
Ю. В. Бромлеем ’. Он представлял их как многочислен
ные семейные коллективы отцовских родственников по 
прямой и баковым линиям, что убедительно подтвержда
ется северокавказским материалом. Ссылаясь на пока
зания документов древних и раннеклассовых обществ,, 
ученый доказал, что ближайшими родствеяниками-муж- 
чинами в такой общине считались братья, представляв
шие основное ядро, и проявиться это могло уж е в отми
рающем материнском роде. Объяснение Ю. В. Бромлей 
находил в аванкулолокальности, при которой жена у ж е  
переселялась к  мужу, а дети уходили в род матери. «При 
таких условиях,— указывал Ю. В. Бромлей,— в большой 
семье мужчины одного поколения являются братьями, а  
двух поколений — дядьями и племянниками»2.

Их продолжением явились патриархальные большие' 
семьи периода распада первобытнообщинных отношений, 
когда постоянно «общее происхождение в меньшей сте
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пени воспринималось как  подлинное кровное родство, 
оставались лишь общая история и  общее наречие»3, по
чему один из авторов данной книги — А. И. Першиц — 
и назвал эту форму семьи промежуточной между родо
вой и соседской.

В дальнейшем 'парцеллярный труд, способствующий 
частному присвоению, развивает патриархальные Семей
ные общины, которые еще долго не могли стать полно
стью экономически самостоятельными. Именно в среде 
родового строя, как пишет 'Д. А. О льдерогге4 и к ак  под
тверждают на вайнахском материале В. Б. Виноградов 
и С. Я. Дударев, семейная община окончательно сложи
лась, и именно там  находилось «разнообразие ее форм»5. 
П атриархальная  семейная община периода распада пер
вобытнообщинных отношений отличалась ограниченной 
агнатными родственниками властью главы семьи и об
щинной собственностью на средства производства и 
предметы потребления.

Переходную же форму патриархальной семейной об
щины к  малой патриархальной семье советские ученые, 
вслед за  М. G. Косвеном, называют отцовский, или дес
потической. А, кроме того, во все времена имелись семьи 
н е  большие и не малые, а к а к  бы промежуточного, пере
ходного типа. Они возникали, когда большие семьи уже 
в основном делились, но продолжали жить по соседст
ву, часто на одной усадьбе, сохранять какую-то общность 
хозяйственной жизни и ощущать себя во многом при
надлежащ ими к одному «большому дому».

Со времени перерождения патриархальной семейной 
общины и началось фиксирование миссионерами, путе
шественниками, исследователями и просто наблю дате
лям  общественного строя и быта народов К авказа  одно
временного существования больших и малых семей, па
тронимий — семей родственных коллективов, фамилий 
и соседской общины. 'В течение веков до этого и позд- 
шее характер, размеры, соотношение и значение харак
теризуемых организаций, находившихся под влиянием 
развивающихся конкретно-исторических условий, соот
ветственно менялись.

Большинство ученых трактует семейную общину и 
большую  семью в качестве идентичных форм организа
ции семьи. Эту точку зрения категорически отстаивал 
М. О. Косвен в своей работе «Семейная община и патро
нимия». Приводя многочисленные термины, относящие
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ся, по его словам, к той родственной группе, «которая 
составляет основную общественную ячейку патриархаль
но-родового строя», автор писал: «Наиболее удачными 
из приведенных наименований являются: семейная об
щина и большая семья. Этими терминами мы будем 
пользоваться в дальнейшем нашем изложении, не р а з 
личая  их»6. По нашему мнению, большую семью и се
мейную общину следует различать как две разные исто
рические формы семьи, отличающиеся друг от друга те
ми чертами, которыми обычно характеризуются деспоти
ческая семья и демократическая семья, причем послед
няя форма семьи является исторически более ранней.

Низшие самостоятельные структурные единицы сель
ской о1бщины — большие семьи («унэзэш захэе»— у каб., 
«уллу-юй» — у балк., а также «и бинонта» — у осет., 
«щоьзал» — у чечен., «цхьан баха» — у ингуш, и т. д.) 
представляли собой патрилокальные родственные и хо
зяйственные коллективы, которые состояли из ближ ай
ших родственников двух, трех, а иногда четырех поко
лений по нисходящей и боковым линиям, характеризова
лись коллективной собственностью, общим производст
вом и потреблением при соответственно деспотическом, 
демократическом или смешанном управлении.

В процессе развития семьи действовал так  назы ва
емый семейный цикл. М алые семьи разрастались и пре
вращались в расширенные большие; те, разросшись еще 
больше и достигнув определенного порога, снова дроби
лись на малые и т. д. Поэтому большие и малые семьи, 
■как правило, всегда соседствовали друг с другом. Все 
ж е  в старину с ее натуральным хозяйством и патриар
хальным укладом жизни действительно было больше 
расширенных больших, а в новое время стало больше 
малых семей.

Почему множество поколений людей придавало и про
долж ает придавать такое значение семье, рассматривать 
ее как одну из важнейших, если не важнейшую, ячеек 
общества? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно 
вспомнить хотя бы основные виды деятельности семьи, 
иначе говоря, ее функции. В семье ведется хозяйство, 
проводится досуг, создается почва для самых тесных 
человеческих привязанностей, протекает половая жизнь 
супругов, обеспечивается продолжение рода, передают
ся детям культурные традиции и тем самым Делается 
возможным само существование народов. Понятно, что
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значение некоторых из этих функций неодинаково в 
разные времена и у разных групп населения. В новое 
время у городской семьи меньше хозяйственных функ
ций, чем у сельской: у нее существует семейное потреб
ление, но не существует или невелико по объему семей
ное производство. Бывает и так (мы стали свидетелями 
этого в нашей стране), что производственная функция 
резко падает д аж е  у сельской семьи, но тогда общество 
уже оказывается на грани экономического развала. П о
ловая функция семьи в современном городе тоже не так 
исключительна, к а к  в сельской местности с ее более 
строгими нравами (хотя похоже, что чума XX в.— С П И Д  
может уравнять в этом отношении быт горожан и сель
чан).

Все сказанное в таком общем виде о семье, ее видах 
и значении в полной мере относится и к кабардинцам 
и балкарцам.

Сведения о жизни кабардинцев в XV III— XIX вв. ри
суют очень пеструю и даж е  противоречивую картину со
четания традиций как большесемейного, так и малосе
мейного проживания. Многие авторы предпринимали по
пытки определить численность северокав'казской боль
шой семьи, поколенный состав, удельный вес и характер
ные причины ее распада. Однако единства мнений по 
поводу этих спорных вопросов пока не достигнуто. С 
одной стороны, создается впечатление, что у них преоб
ладали  большие семьи. В 1784 г. генерал-губернатор 
К авказа  князь  П. С. Потемкин писал, что в Кабарде 
«каждое семейство от прадеда и до позднего поколения 
живет нераздельно и пищу употребляет из одного кот
ла»7. Статский советник и кавалер И. Дебу, собиравший 
данные о кавказских племенах и народах с 1816 по 
1826 г., писал, что «каждое семейство, от прадеда до 
познего поколения, живет неразрывно»8. Несколько 
позже П. Зубов отмечал, что кабардинцы живут нераз
деленными семьями и «употребляют пищу из одного 
котла. От сего в народе сем не говорится столько-то се
мей или дворов, но столько-то котлов»9. В середине
XIX в. барон А. фон Гакстгаузен в своих «наблюдениях 
и воспоминаниях» зафиксировал, что у осетин «семейст
ва обыкновенно многочисленны»10. В 80-х годах XIX в. 
С. Ф. Давидович убеждал читателей, что в Балкарии 
большие семьи из 70 человек «не диво»11. Можно было 
бы согласиться с одной из цифр, а именно 25, приводи
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мых М. М. Ковалевским в работе «Родовой быт в на
стоящем, недавнем и отдаленном прошлом». Но посколь
ку он приводит цифры и 50 и 100, то это уж е вызывает 
недоверие 12. Е. Максимов и Г. Вертепов в 90-е годы
XIX в. делают вывод, что в Осетии численный состав «се
мейств большой», и многие семьи «принадлежат к одно
му роду, составляют и один двор»13. Относительно ингу
шей в труде тех ж е  авторов говорится следующее: «Ж и 
вут горные ингуши по несколько семей в одном жилище. 
К аж дая  семья имеет особое помещение, отделенное от 
помещений остальных семей толстыми каменными сте
нами и выходящее в один общий коридор»14. Профессор 
Киевского университета С. А. Егиазаров в сочинении 
«Исследования по истории учреждений в Закавказье», 
выделяя у народов К авказа  такие виды семей, как боль
шие, средние и малые, и понимая под большими — се
мейные Общины более раннего периода, а под средни' 
ми — большие семьи отцовского типа и малые патриар
хальные, указывал, что средние представляли явление 
широко распространенное15. Не вызывают сомнения и 
данные Е. Н. Студенецкой. В экспедиции 1947— 1948 гг. 
она зафиксировала в Кабарде примеры многочисленных 
больших семей конца XIX в. По ее записям, семья Ша- 
безгери Кодзокова из 40 человек включала отца, мать 
и семьи четырех сыновей с детьми. В семью Теуважуко 
Табухова входило 39 человек: отец, мать, семьи ж ен а
тых сыновей и их д е т е й 16. О значительном количестве 
больших семей говорят и изученные X. М. Думановым 
кабардинские адаты. Если в семьях князей женатым 
сыновьям полагалось сразу же отделяться от отца, то у 
дворян-уорков — было более принято их совместное про
живание, а крепостных крестьян д аж е удерживали от 
разделов налагаемыми в этих случаях особыми взыска
ниями в пользу владельцев |7. Наконец, и многие наши 
информаторы-кабардинцы рассказывали, что еще во вто
рой половине XIX в. большинство семей, по крайней ме
ре, до смерти их глав, жило нераздельно 18.

Попытку анализа посемейных списков населенных 
пунктов Чечено-Ингушетии, составленных в 1886 г. О к
ружным полицейским управлением, сделал Н. П. Гри
ценко. Однако ученый, к сожалению, в своем подсчете 
удельного веса разных форм семьи ошибочно исходил из 
численного, а не из структурного состава семейных кол
лективов 19, что не позволило ему верно разобраться в
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существе вопроса. Но и при этом подсчеты Н. П. Гри
ценко указывают на то, что больших семей насчитыва
лось в Урус-Мартане 59 %, Верхне-Наурском 29 %, Ал
ды 27, Кен-Юрте 16 %, Новом Юрте 14 % 20. Вряд ли 
кто будет защ ищ ать точку зрения, что семьи численно
стью в 16 человек и больше были малыми. А их насчи
тывалось в Бяно-Ю рте 13 %, Верхне-Науроском 3, Афу- 
Юрте 3, Новом Юрте 3 % и т. д.

Заслуживаю т внимания проводимые в последние го
ды исследования Ю. Н. Асанова, который в комплексе 
рассматривает различные проблемы северокавказской 
семьи, ее структуру, социальное полож ение21.

В своем монографическом исследовании «Осетины» 
Б. А .Калоев, ссылаясь на литературные, этнографиче
ские и полевые материалы, указывал, что в Осетии пер
вой половины XIX в. преобладающей формой семьи бы 
ла б о л ь ш а я 22. Ссылаясь на посемейные описки 1865 г., 
Е. Н. Данилова подчеркивала, что в абазинских селах 
Уз семей были большими и «состояли главным образом 
из родителей и их женатых сыновей (отцовские большие 
семьи) либо из нескольких женатых братьев (братские 
большие семьи)»23. Произведшая расчет процентного со
отношения больших и малых семей на основании мате
риалов ЦГА СОССР (ф. 30, on, 1, д. 90) по селам, Нар- 
ской котловины, 3. В. Канукова выяснила, что в горных 
районах процент больших семей к 1886 г. составлял 
32 %, а в плоскостных — около 25— 28 % 24•

С другой стороны, как подсчитал историк обществен
ного строя адыгских народов В. К. Гарданов, у всех 
них, включая кабардинцев, уже в первой половине XIX в. 
средний размер семьи составлял от 5—6 до 8—9 человек, 
что указывает на преобладание малых сем ей 25. Правдо
подобные предположения на этот счет высказала иссле
довательница северокавказской семьи Я. С. Смирнова. 
Оценивая этнографические сообщения о том, что боль
шие семьи не делились до смерти их глав, надо помнить 
о небольшой в те времена средней продолжительности 
жизни, а значит, и о недолгом совместном проживании 
женатых сыновей с родителями. Анализируя же стати
стические данные, следует учитывать возможную пута
ницу из-за того, что при переходном состоянии семейной 
организации часто непросто было определить, где кон
чается большая и где начинается м алая  семья 26. В це
лом у кабардинцев шел интенсивный процесс разлож е
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ния натурального хозяйства и выделения малых семейг 
но он не вытеснил из их быта большие семьи. Еще мед
леннее вытеснялась больше-семейная организация у бал
карцев: в горах товарно-денежные отношения пробива
лись в жизнь с большим трудом, чем у кабардинцев на 
равнине.

Архивные материалы свидетельствуют, что среднее 
число членов большой семьи в конце XIX — начале 
XX в. у большинства народов Северного К авказа  было 
приблизительно одинаковы м — 11— 13 человек, при этом 
двухпоколенные семьи состояли из отцов и детей, дядей 
и племянников, трехпоколенные — из родителей и од- 
ного-двух женатых сыновей, двух-трех родных братьев с 
семьями и очень редко встречавшиеся четырехпоколен
ные — из прадеда или прабабки и их потомков 27. Наши 
подсчеты по посемейным спискам 1886 г. показали, что- 
в 104 больших семьях Хуламского общества 1-го участ
ка  Нальчикского округа Терской области в 1886 г. про
живало 1456 человек, что в среднем составляло 14 че
ловек на семью; в обществах Куденетовском — 1744 
(62 большие семьи) — 12 чел., Атажукинском — 1247 
(104 большие семьи) — 12 чел., Жанхотовском — 816 
(68 больших семей) — 12 чел., Верхне-Кожоковском — 
300 (26 больших семей) — 12 чел., Кармовском — 7801 
(65 больших семей) — 12 чел., Астемировском — 624 
(52 большие семьи) — 12 чел., Кучмазукинском — 840 
(70 больших семей) — 12 чел., Безенгиевском — 780 
(65 больших семей) — 12 чел., Чегемском — 1536 (128 
больших семей) — 12 чел., Гунделеновском —- 576 (48 
больших семей) — 12 чел., в сел. Ц у с — 104 (8 больших 
семей) — 13 чел., Л у а р — 168 (14 больших семей) — 
12 чел., в обществах Ашабовском — 220 (20 больших се
м е й ) — 11 чел., Лафишевском — 605 (55 больших се
мей) — 11 чел., Клиш биевском— 1276 (116 больших се
м е й ) — 11 чел., Наурузовском — 836 (76 больших се
мей) -— 11 чел., Ахловском — 836 (76 больших семей) — 
11 чел., в сел. Урух — 319 (29 больших семей) — 11 чел., 
Архон — 340 (34 большие семьи) — 10 чел. Причем из 
всех анализируемых селений и обществ только в Дони- 
фарсе бы ла одна семья в  31 человек, в Заманкуле и Ху- 
ламском обществе имелось всего лишь по одной семье в 
30 чел., в Кадате, Камбулате и Урусбиевском Обществе — 
по одной-две в 28 чел., в пяти балкарских обществах — 
21 семья в 20—26 чел., в Жанхотовском — в 23 чел., в
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Верхне-Кожоковском и Л аце — в 22 чел., в Мисостов- 
ском и Лафишевском — в 21 чел., в Астемировском— 
д ве  семьи в 19 чел., в Ахловоком — одна в 19 чел. и т. д.

Но в НальчжжО'М округе в станице Марьинской, по 
данным этих же посемейных списков, большие семьи 
вклю чали в себя в среднем по 16 человек28. Здесь встре
чались семьи в 40, 32, 30, 29, 28 чел.

Ка>к исключение, в чем правы С. В. Кокиев, А. Е. Рос- 
сикова, Б. Д алгат , 3. Н. Ванеев, М. Аутлев, Е. Зевакин,
А. Хоретлев, Н. Г. Волкова, Г. Н. Д жавахишвили, 
P. X. Керейтов, В. П. Невская, Е. Н. Студенецкая, 
И. М. Ш аманов и о чем свидетельствуют архивные м а
териалы, большие семьи могли иногда достигать 25— 
-30 человек.

С целью определения удельного веса и поколенного 
•состава больших семей нами был предпринят структур
ный анализ семей 1886, 1893, 1897 и 1905 гг. В Цент
ральных государственных архивах республик и областей 
Северного К авказа  сохранились списки, составленные 
полицейскими управлениями и чиновниками правитель
ственных учреждений. Разделенные на несколько граф, 
эти посемейные списки отражают такие данные, как ф а 
милия, имя, отчество, возраст главы семьи, ниже после
довательно — имена и возраст всех мужчин. Следующие 
графы , правда, не всех списков, показывают социально- 
экономическое положение семьи — сословие общинников 
и виды имущества. В каждом из документов приводятся 
и общие данные: 'количество семей, мужчин, женщин, 
движимого и недвижимого имущества.

Необходимо заметить, что, несмотря на скрупулез
ность и исполнительность чиновников царской админи
страции, работа по составлению списков была проведена 
д ал еко  не качественно. В глаза бросаются неточности в 
написании фамилий и имен, пропущены имена некото
рых членов семей. Вызывают сомнение данные, касаю 
щиеся наличия имущества родовитых фамилий. Так, ес
ли судить по этим спискам, то некоторые из семей родо
витых фамилий имели столько ж е  скота, сколько и семьи 
среднего уровня.

Посемейные списки не равноценны и в том плане, 
что в одних из них приводятся полные материалы о се
мьях и их хозяйстве, в других лишь указываются данные
о  семьях, в третьих перечисляются только имена глав 
семейств. И все же подвергнутые анализу посемейные
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списки в основном воссоздают объективную картину се
мьи и семейного быта северокавказского населения кон
ца XIX — начала XX в.

В целях исследования мы выделили семейные коллек
тивы, в которые входили родители плюс один, два или 
три женатых сына, коллективы, состоявшие из семей 
родных братьев, включавшие племянников <и малые пат
риархальные семьи.

В структурном отношении, прежде всего, наиболее 
распространенными были семьи, в которых жили роди
тели с одним женатым сыном, и коллективы семей, со
стоявшие из братьев. Типичной семьей первого вида в̂  
Хуламской сельской общине можно считать семью п я
тидесятивосьмилетнего Келета Канжаловича Ч абдарова . 
Он имел четверых сыновей: Мусу — 28 лет, Ж ам оку  — 
24 лет, Иссу — 20 лет и Узеира — 11 лет. Муса женился 
в 24-летнем возрасте, и в его семье родился сын Хакя- 
ша. Семейный коллектив представляли еще и 7 жен
щин 29. Характерной была и семья шестидесятитрехлет
него Бегиева Темры Киштуевича из Верхнего Кожоко- 
во. Из пяти сыновей Темры женатым в это время ока
зался 42-летний Эльмурза. В семью входило 17 человек. 
Имущество семьи состояло из 60 овец, 6 волов, 14 коров,
1 лошади. Шестьдесят семь подобных семей, или 14 % 
от общего числа, имелось в Жанхотово. Это семьи Шо- 
махова Магомета Али-Бековича, С пж ажева Камбучука 
Кумаловича, Хашева (вероятно, Кашиева) Гуллы И лья
совича и д р у ги е30.

Похожей на многие осетинские семьи была семья 
Цахилова Озира Дзмуевича из Карджина и Алиева Лю
бека Асраевича. Из двоих сыновей Озира — Сеовкуба и 
Курмана — старший к этому времени обзавелся семьей 
и имел сына Адоако. Двоих сыновей имел такж е  Аюбек. 
Внуков, сыновей старшего сына Али, у него было чет
веро. •

Значительно реже, в пределах 1— 2 %, бытовали 
большие семьи, в которых жили родители с  двумя или 
тремя женатыми сыновьями. В Кармово такой являлась 
семья Гаунова Индриса Ш икови ча31. У двоих сыновей 
И н д р и с а— Худа и Адама — было соответственно двое 
и трое сыновей. Семья включала и шесть женщин. 
М ало чем отличались от нее по структуре проживавшие 
в Ж анхотово семьи Готыжева Кеока Готыжевича, в
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К л и ш би ево — Балкарова  Тамби Беслановича, в Дерга- 
в е — Алборова Сахмурзы Габиевича.

Среди больших семей самыми распространенными бы
л и  семьи из братьев. В Дергаве братских семей насчи
тывалось 52 %, в Урухе — 51, Донифарсе — 31, Д ар- 
Кохе — 31, Ногкау — 29, К ам б у л те— 26, Кармово — 25, 
Лафиш евеком — 23, Ахловском — 21, Астемирово — 19, 
Ашабово — 19, Кучмазукино — 17, Куденетовском — 15, 

Л ес к ен е— 12, Тамбиево-1 — 10,5, К аса ев о — 8 %. В 
осетинских поселках Д ергав  и Леакен типичными образ
цами семьи из неразделенных братьев были семьи Дзу- 
цева Дзанхота Гуруевича32 и Хаева Асламбека Тегае- 
вича 33. П ервая включала жен Зар у кац  и Д ах а  главы 
семьи и его брата Ахмета, а такж е их детей Ахперца, 
Тугана, Иналука, Магомета, Дисо, Зарахмета, Зину. 
Вторая — жену Асламбека Тегаевича Тхаруку Атаевну, 
троих детей — Хаджисмета, Омара и Госапаж, братьев 
А сламбека — Аслангери, Сосланбека и Кургока, жену — 
Д аухан  Дзамболатовну.

Д л я  Кармово показательными были семьи Калажо- 
кава Ахмата Магометовича и его родного б р ата  Салиха, 
Крымукова Д агаза  Коншловича и М акоева Гучижа Ис
хаковича.

К категории братских семей мы отнесли семьи, в ко
торых после смерти одного из братьев в семье остава
лись жить дядья и племянники. В большой семье вось
мидесятилетнего Елканова Асламбека Атоевича из Лес- 
кена проживали племянники Кубади и Абисал Слани- 
коевичи, Д ударук Огуевич и мать Кубади и Абисала — 
Госе Кабановна 34. Похожими на эту в Лескене были 
семьи Д зантуева Бекира Сламарзаевича, Кодзасова С а
л а  Кубадиевича и Хоранова Касполата Басиловича.

Тяготеющее к распаду состояние больших семей от
разилось и н а  их поколенном составе. Соотношение их в 
1886 г., если выделить разряды однопо'коленные, двухпо- 
/коленные и четырехпаколенные, соответствует следую
щей расстановке: 1) двухпоколенные; 2) однопоколен
ные; 3) трехпоколенные; 4) четырехпоколенные. Крайне 
редко встречались четырехпоколенные семьи. Приводим 
таблицу процентного соотношения разнопоколенных се
мей *:
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№
п/п Общества и села 1-поко

ленные
2-поко-
ленные

3-поко-
ленные

4-поко-
ленные

1 Цуе — 83 17 —
2 Архон 1,5 82 15 1,5
3 Дей 4 78 18 —
4 Ногкау 23 77 — —
5 Нижний Озмий 23 77 — —
6 Камбулта 11 74 15 —
7 Фортауг 26 74 — —
8 Дон иф а р с 20 71 9 —
9 Заманкул 18 70 12 —

10 Ахлаво 18,5 69,5 12 —
п Памятокое 29 67 4 —
12 Насыр-Корт 30 66 4 —
13 Кучмазукино 30 65 5 —
14 Лезгор 19 65 16 —
15 Тахтамышево 22 67 11 —
16 Куденетаво-П 29 66 4,5 0,5
17 Эгольчкал 25 65 5 —
18 Могучкал 25 64 11 —
19 Наурузово 29 63 8 —
20 Астемирово 34 62 4 —
21 Карджин 36 62 2 —
22 Луар — 57 43 —
23 Верхний Озми 44 49 7

* Названия сел соответствуют их написанию в документах.

Определенные изменения в сторону увеличения про
центного уровня трехпоколенных семей в ряде сел Хиди-
кусского прихода Север ной Осетии произошли в начале
XX в. Посемейные списки, составленные в 1909 
показывают следующую картину:

г., уже

№ Общества и села 1 -поко 2-поко- 3-поко- 4-поко-
п/п ленные ленные ленные лепные

1 Хидикус 7 55 37 1
2 Л ац 3 42 55 -

3 Уры-Кау — 89 11 ---
4 Кадат 5 40 55 ---
5 Нижний Кора 7 60 33 ---
6 Верхний Кора — 43 57 -
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1 2 3 4 5 6

7 Гутитикау — 56 44 —

8 Андиатикау — 20 80 —

9 Бугултикау --- 33 67 ---

Широко распространенные двухпоколенные семьи 
состояли из родителей, одного или двух женатых сыно
вей, не имеющих к этому времени детей, и семей, куда 
входили братья и их дети. В сельском обществе Ахлово 
своей типичностью обращает внимание семья Апшева 
М уртаза Тенгизовича. Членами семьи были братья 
М уртаза Тузар, Ибрагим и Эльмурза, сын М уртаза— 
Сулейман, сын Тузара — Алий и четыре ж ен щ и н ы 35. 
Среди братских двухпоколенных семей Астемирово м ож 
но выделить семью Боготова Алимурзы Азановича. Со
став ее следующий: сыновья Алимурзы — Махмуд, Та- 
иб, Шухаиб, брат Магомет, сыновья Магомета — Бер- 
дуко, Тагир, Даниил, племянник Кайсит Герандокович 
и 6 женщин 36.

Ничем не отличались подобные семьи Тахтамышева 
Магометмурзы Анзоровича и Кибишева Бакмурзы Аисо- 
вича из Тахтамышевской об щ и ны 37, Мильзихова Сосы 
Сафаровича (л. 14 об.), Дзобалиева Сабилгери Аслано
вича (л. 5 об.), Кобекиева Хажисмета Басьятовича 
(л. 1 об.), Хачирова Касполата Бенегоровича (л. 38 об.), 
Ц алнкова Гобаца Мисостовича (л. 35), Д жамботова 
Хаджидаура Магомедовича (л. 6 об.), Д зал аева  Бата 
Хамицовича (л. 5 об.) из Д ар-К оха, Ногкау, Лезгора, 
Камбулта, Донифарса, Заманкула, Насыр-Корта, Фор- 
туага, Эгольчкала 38.

В число трехпоколенных семей включались семьи ро
дителей с женатыми сыновьями и их детьми и братьев 
с детьми и внуками. Так, в Заманкуле проживали трех
поколенные семьи 59-летнего Тогузова Азага Бистапо- 
вича и 55-летнего Хабалова И смаила Мансуровича 39. 
Первую семью составляли трое сыновей главы семьи, из 
которых старший был женат и имел сына, семью родно
го брата 56-летнего Цока с пятью сыновьями и семью 
племянника Аго с двумя сыновьями. В состав трехпоко
ленной семьи Исмаила Мансуровича входили его три 
сына и два Енука, брат Исса с тремя сыновьями и од
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ним внуком, брат  Бегм урза с сыном и еще два брата 
Асланбек и Ибрагим. Всего 26 человек. В Астемирово 
примечательными были семьи Фиапшевых Хадиса Хаси- 
новича, Тасо Хажиметовича и Эльмурзы Анзоровича 
(л. 56 об.).

Наконец, примерами совсем редких четырехпоколен
ных семей в Куденетово-П являлась  семья Баготова 
О гурлы Урышевича, в Хидикусе Хидикусского прихо
д а  — Цадоловой Харитины Дзадзиевны и в Архоне Ар- 
хонекого прихода — Соцоева К азая  Хадзиев'ича. Ч лена
ми первой состояли сын Эльжерука, внуки Тотлостан, 
Тлостамбек, Батырбек, Асламбек и Ж ерасм ан, правнуки 
Темирхан и Шужей, 7 женщин. Численность семьи со
ставл яла  16 чел о век40. Вторая, из 17 человек, возглав
ляем ая женщиной, вдовой Тасо, семидесятиоднолетней 
Харитиной Дзадзиевной, состояла из ее сыновей Тимо
фея, Б а т а к о /  Германа, Василия, внуков по линии Бато- 
ко — Феклы, Марии и Дмитрия, снохи Харитины — ше
стидесятисемилетней Ксении, ее детей Иосифа, Каспо- 
л ата ,  Варфоломея, Самсона, Харитона, Андрея; снохи, 
жены Касполата, Екатерины; дочери Екатерины — Н а
тальи и внучки М а р и и 41. В третьей четырехпоколенной 
семье сточетырнадцатилетнего Соцоева К азая  Хадзие- 
вича жили его сын пятидесятичетырехлетний Азахмет, 
внуки Схи, Тотраз, Татаркан, Хамау-Кан, Казгери, их 
жены и дети 42.

Наибольший процент больших семей (69) имел место 
в сельской общине Марьинской Нальчикского округа 
Терской о б л а сти 43. Из 299 семей 207 оказались боль
шими. Самыми многочисленными были семьи, состояв
шие из братьев,— 40 %; затем 14 % — семьи родителей 
с  одним из женатых сыновей, 11 % — с двумя, 3 % — 
с  тремя и 1 % — с четырьмя. Причем здесь имелись од
на семья в 40 чел., две — в 32, одна — в 30, две — в 29, 
две — в 28. Это семьи Конона Казаченко, Ильи Дехтя- 
рева, Петра Кугучкова, Н иколая Попова и других. Н а 
иболее разнообразна, что, видимо, естественно, в этой 
общине и структура семьи. Среди больших семей рас
пространенными оказались семьи, в которых жили боа- 
тья, их женатые сыновья, дядья, племянники: Якова Ка- 
рицкого, Василия Дехтярева, Егора Совершенова, Кузь
мы Солнышкина, Осипа Сомова, Петра Поплутина 
(л. 21 об., 22 об., 55 об., 86 об., 107, 107 об.). В ряде се
мей — Конона Казаченкс, Сергея Даньш ина и Якова
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Сидорова — одной семьей жили двоюродные братья.
Осетинские селения Архонского прихода В ладикав

казского округа состояли из больших семей Дей на 
56 %, Л уар  на 50, Архон на 4 7 44. Отличалась насыщен
ностью 'больших семей Камбултаевская община, в кото
рой семей с одним женатым сыном насчитывалось 19 %, 
с двумя — 4, братских 26, а соотношение больших и м а
лых семей равнялось 49 и 51 %.

В Хуламском ущелье семей родителей с одним ж е 
натым сыном оказалось 12 %, с двумя — 6, с тремя — 
1, семей родных б р а т ь е в — 27 %, малых — 54. Соотно
шение больших и малых семей составляло 48 и 54 %. 
Аналогичное соотношение больших и малых семей — 45 
и 54 % — оказалось в К ар м о в о 45. Но далеко не совпа
дала  структура семей. В сравнении с Хуламом здесь 
больших семей родителей с одним из женатых сыновей 
насчитывалось 20 %, с д в у м я — 1, семей братьев — 25. 
Отсутствовали семьи родителей с тремя женатыми сы 
новьями 46.

Ниже в таблице мы представляем анализ и по дру
гим обществам Северного Кавказа:

№
п/п

Наименование 
общества и сел
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Я  3о
3 ш° a ж 3 (- л 
О чо о U о

1
2
3
4
5
6 
7

9
10
11
12
13

Верхне-Кожовское 6 2 _ 14 78 22 22:78
Жанхотовское 9 — - 13 78 22 22:78
Чегемское 10 0,8 0,2 11 78 22 22:78
Тыжевское 6,5

1
0,5 _ 14 79 21 21:79

Мисостовское _ _ 20 79 21 21:79
Куденетовское-1 8 0,5 0,5 11 80 20 20:80
Нижне-Кожоков-
ское 4 1 15 80 20 20:80
Нальчикский
поселок 5 2 — 13 80 20 20:80
Клишбиевское 10 0,5 _ 9,5 80 20 20:80
Тамбиевское-1 6 1,5

1
_ 10,5 82 18 18:82

Касаевское 5,5 0,5 8 85 15 15:85
Атажукинское-1 8 1 _ 5 86 14 14:86
Карджин 1 — — 12 87 13 13:87
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14 Догужоковское 7 — — 5 88 12 12:88
15 Ашабовское 9 1 — 19 71 29 29:71
16 Астемировское 6 3 — 19 72 28 28:72
17 Тахтамышевское 9 — — 17 74 26 26:74
18 Г унделеновское 11 1 1 11 75 25 25:75
19 Гюргожан 10 2,5 — 12,5 75 25 25:75
20 Кучмазукинское 5 2 — 17 76 24 24:76
21 Куденетовское-Н 7 — — 15 78 22 22:78
22 Наурузовское 10 1 — 11 78 22 22:78
23 Ногкау 9 3 — 29 59 41 41:59
24 Дар-Кох 7 1 0,5 31 60,5 39.5 39,5:60.5
25 Безенгиевское 12 3 1 24 61 39 39:61
26 Урусбиевское 13 1 — 25 61 39 39:61
27 Донифарс 6 1 —• 31 62 38 38:62
28 Лафишевское 13 1 — 23 63 37 37:63
29 Ахловское 13 1 — 21 65 35 35:65
30 Цус 9 4 — 22 — 35 35:65
31 Лезгор 12,5 — — 17,5 70 30 30:70

Надо заметить, что соотношение больших и малых се
мей постоянно менялось и зависело от интенсивности 
разделов .социально-экономических факторов, миграции 
и роста численности населения, о чем свидетельствуют 
посемейные списки некоторых из обществ последующих 
лет. Из аналогичных подсчетов семей по Именным спис
кам Уруха 3-го участка Нальчикского округа видно, что 
больших семей здесь было 29 из 43, т. е. 67 % 47. В по
семейных списках осетинского поселка Дергав 3-го уча
стка Управления Нальчикского округа Терской области 
зафиксированы 42 семьи численностью в 403 человека. 
Среди этих семей процент больших семей доходил до 
61. В среднем каж дая  большая семья включала по 13 че
ловек 48. А в соседнем осетинском поселке Хаевском со
отношение больших и  малых семей составляло 32 и 68. 
Причем резко отличалась здесь и структура семьи. П о
чти одинаковым был процент больших семей родителей 
с одним из женатых сыновей (13) и семей родных брать
ев (14). Но в отличие от Д ергава здесь имели место 
большие семьи родителей с двумя (4 %) и тремя (1 %) 
женатыми сыновьями 49. Анализ Урусбиевского общест
в а  (ЦГА К БС СР, ф. И-9, on. 1, ед. хр. 33, л. 1 — 136) по
казал, что число семей в ущелье возросло с 306 до 520, 
уменьшился удельный вес больших семей до 27,5 %, на 
17 % сократилось число семей из братьев. Но увеличил
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ся процент семей родителей с одним (17) и двумя (2) 
женатыми сыновьями. От 11 до 13 % составляли семьи 
в 5— 7 человек. В Лескене в 1897 г. насчитывалось 24 % 
больших се м ей 50. Атажукинское общество 1-го участка 
Нальчжжого округа состояло из 470 семей, из которых 
104 (22 %) были большими. В структурном отношении 
14 % из них являлись семьями родителей с одним из 
женатых сыновей, 2 % — родителей с двумя женатыми 
сыновьями, 6 % — из б р ат ь ев 51. Посемейные списки сел, 
Козати Зрукского прихода на 1917 г. показывают, что 
больших семей здесь еще насчитывалось 44 % 52, сел. 
Гори, Варце, Тиблиси, Тоборза и Цими Зарамагского 
прихода соответственно 40, 38, 36, 32 и 5 % 53.

Следует подчеркнуть, что выяснение удельного веса 
больших семей представляет значительные трудности 
как из-за отсутствия документальных материалов (не 
по всем районам Северного К авказа  сохранились посе- 
мейные списки), так и потому, что причины колебаний 
в удельном весе больших семей различных районов и 
селений были самые разнообразные, а иногда носили 
и случайный характер. Однако объективные данные по
зволяют сделать заключение, что большинство авторов, 
касавшихся вопроса о численности членов большой 
семьи и ее удельного веса в национальных областях Се
верного Кавказа , были склонны преувеличивать эти циф
ры или занижать, так как опирались главным образом 
на личные наблюдения, а не на анализ соответствующих 
документальных материалов.

В основном ж е  у народов Северного Кавказа  семьи 
в характеризуемый период состояли из 5, 6, 7 или 8 че
ловек. В Гюргожане семей, состоявших из 7 человек, 
насчитывалось 25 %, Гунделеновском обществе — 16, 
Чегемском и Атажукинском — по 14, Хуламском, Верх- 
не-Кожовском и Лескене — по 13, Касаевском общест
в е — 13, А рхоне— 12,5, Ахловском, Лафишевском и 
Урусбиевском обществах — по 11, в Д ее — 8 %.

Безусловно, большие семьи конца XIX — начала
XX в. находились на стадии глубоко зашедшего распада ,
о чем свидетельствуют растущее число разделов, сокра
щение численности и поколенного состава, изменение 
удельного веса. Проанализированные выше материалы 
показывают, что наиболее сохранились большие семьи 
в горных селениях (Бзлкария, Карачай, Северная Осе
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тия) ,  нежели в равнинных (К абарда, Северная Осетия, 
Ингушетия).

Доминирующей стала двухпоколенная м алая патри
архальная семья из 7—8 человек в среднем. Типичны
ми среди них можно назвать малые патриархальные 
семьи тридцатидевятилетнего Мукачева Томаша Мазие- 
вича из Д огуж оково54, пятидесятипятилетнего Байсиева 
Купана Конашевича из Верхнего Кожокова, пятидеся
типятилетнего Блаева Буци Кудзевича из Д ергава, во
сьмидесятидвухлетнего Цахилова Бацко Кадаловича из 
Уруха, пятидесятилетнего Болоева А лказа  Мисостови- 
ча из Камбулта 56, шестидесятивосьмилетнего Бериева 
Геса Дотуевича из Л езгора 56.

В течение XIX в. большие семьи испытали несколько 
разрушительных волн, среди которых утверждение ц а 
ризма на Северном Кавказе  и отмена крепостного права. 
В январяе 1886 г. в Куденетовском обществе выделилось 
49 семей таких фамилий, как Аталиковы, Боготовы, Во
роновы, Шаовы, Гоновы, Гучаевы, Киповы, Кумыковы, 
Лиевы и др. Также 49 семей в том же году выделилось 
в Кучмазукино. Это были семьи Коковых, Шаовых, Шиб- 
зуховых, Гуговых, Кочесоковых и др. В процессе разде
л а  больших семей количество их увеличилось на 23 в 
Атажукино-I, на 23 — в Атажукино-Н, на 20 — в Каса- 
еао, на 12 — в Карджине, на 8 — в Г ю ргож ан е57.

С освобождением крестьян земельные наделы пере
ходили к их постоянным владельцам, а большинство 
пользовавшихся землей на правах временных собствен
ников лишались права всякого пользования навсегда и 
оставались без н е е 58. В связи с этим, по данным 
Е. 3. Баранова, Н. Яковлева, 3. Д. Гаглойти, Н. Г. Вол
ковой, В. П. Невской, Е. Н. Студенецкой и И. М. Ш ам а
нова, отдельные семьи покидали общину и переселялись 
в предгорные районы и на равнину, нередко образуя но
вые селения. К  категории подобных селений относились 
Гунделен, Чижок-Кабак, Каш катау в Балкарии, Брут, 
Дарг-Кох, Карджин, Гизель в Осетии, населенные пунк
ты по рекам Кубань, М ара, Теберда, Д жегута в Кара- 
чае. Во вновь образованных селениях распад большесе- 
'мейных коллективов еще более усилился, и это, в свою 
очередь, влияло на ослабление родственных связей. В 
документе «Прошение представителей бедноты Енеева 
(Энеева.— А. М.) и Чеченова начальнику Нальчикского 
округа о наделении крестьян, поселившихся в с. Гунде-
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лен, землею» читаем, что среди семей «есть такие из! 
прежних переселившихся — из одного двора разделя
ются братья и составляют разные дворы и требуют на 
каждого брата надел земли, и таких очень много...»59. 
Более активно разделы происходили в равнинных райо
нах Северного Кавказа  — в Адыгее, Кабарде, плоскост
ной Ингушетии и Осетии, там, где действовала уравниг 
тельно-передельная община, дававш ая преимущества 
малым семьям, и, кроме того, в обществах, расположен
ных поблизости с городами. Н. П. Гриценко, занимав
шийся изучением социально-экономического развития 
Чечено-Ингушетии в пореформенный период, и X. М. Д у- 
манов, исследовавший обычное право кабардинцев; об
ратили также внимание на то, что после отмены крепо
стного права в связи с ежегодными переделами земель 
большие семьи делились и требовали новых п а е в 60. :

Не последнюю роль, по данным В. Д ж . Итонишвили 
и X. М. Думанова, в распаде больших семей играло: и 
переселенческое движение из аула в а у л 61.

На процесс структурного изменения большой семьй 
и ее распада особое влияние оказали развивавшиеся 
социально-экономические отношення. в том числе товар
но-денежные, торговля, дефицит полезной земельной пло
щади, естественный предел разрастания больших семей, 
дифференциация крестьянства, обособление труда, р аз
витие некоторых видов ремесла, индивидуализация брач
ных пар, разногласия по поводу методов управления 
внутри семей, отходничество. Разлагаю щ ее влияние ч а
стнособственнических отношений наблюдалось на при
мере семьи Тенибека Байчорова, на которого бесплатно 
трудилось несколько десятков бедных родственников 621 
Примерами наглядного проявления причин распада боль
ших семей могут служить: сообщение корреспондента 
«Терских ведомостей» из Прохладного Глагола об уча
стившихся разделах в осенние месяцы, когда молодежь 
особенно активно уходила на зар а б о тк и 63; анализ рас
пределения трудовых обязанностей 3. Д. Гаглойти в се
мейной общине Пупу Гассиева из сел. Барс Д ж авского  
ущелья, в которой один из сыновей — Черкес, будучи от
ходником, отказался свои заработки отдавать в общую 
кассу семьи 64; материалы P. X. Керейтова о недовольст
ве кубанских ногайцев коллективным потреблением сре
ди членов семей, занимавшихся плотницким делом, са 
пожным и кузнечным ремеслом 65; сведения информато
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ров многих селений о личной собственности ж ен  у к а 
бардинцев, имуществе, подаренном родителями дочерям 
при выдаче их замуж, которым не могли распоряж ать
ся ни муж, ни отец, ни братья 66.

Р яд  старожилов и некоторые дореволюционные ав 
торы эти причины видели в неуживчивости женщин: в. 
народе укоренилось такое представление, что ссоры м еж 
ду женщинами, их строптивость, стремление к индиви
дуализации являлись основными причинами разладов, 
между братьями. У горцев бытовала пословица по пово
ду разделившихся семей: «Женщины семьи не полади
ли». В этой связи интересен факт, что почти повсемест
но, когда женской половиной семьи начинала руково
дить старшая невестка, уже накопившиеся противоречия 
в семье переходили в раздоры. Конечно, женщ инам хо
телось сделаться хозяйками независимого дома, но тей 
не менее ссоры между ними могли быть лишь внешним 
поводам к разделу больших семей 67.

По мнению других наших информаторов, в предре
волюционные годы все же уж е утрачивалось у важ ени е 
к народным традициям, что такж е способствовало разде^ 
лу большесемейных коллективов.

Однако распад больших семей задерж ивался такими 
факторами, как сохранившиеся патриархально-феодаль
ные отношения, натуральное и полунатуральное хозяйст
во, малоземелье, примитивная техника и соответствую
щая организация труда, регламентация общественных и 
бытовых сторон жизни, и тем, что основным поводом для 
раздела могла послужить смерть главы семьи. На пути 
к окончательному разделу больших семей стояла и спе
цифика характера хозяйства, проявлявшаяся в сочета
нии земледелия с отгонным скотоводством. Анализ хо
зяйственных возможностей больших семей, состоявших 
из братьев, наводит на размышление о том, что члены 
таких семейных коллективов часто стремились избежать 
разделов. Это происходило по двум причинам. Д л я  то
го, чтобы сохранить экономическую мощь семьи и не’ 
оставить ее членов 1без необходимых средств к сущест
вованию. К примеру, большая семья сорокалетнего До- 
дуева Кокея Казиевича из Чегемского общества, вклю 
чавшая индивидуальные семейные ячейки еше двух 
'братьев — Альби (35 лет) и Чопе (32 года), владела ш е
стью пахотными участками на 26 токов, шестью покос
ными участками на 180 копен, 200 овцами, 300 козами,
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€  коровами, 8 быками, 2 волами. И в этом ж е ущелье 
одной из выделявшихся в имущественном отношении 
■среди малых семей, с которой можно ее сравнить, бы
ла семья Апаева Д ж ум аку  Муссаевича. Имущество 
семьи состояло из 4 пахотных участков на 10 копен, 4 па
хотных участков на 40 копен, 40 овец, 9 коров, 2 волов,
1 лошади 68. Мы предполагаем, что и большая семья 
Рахаева Р ахая  Кочиевича, владевшая пахотными участ
кам и  на 30 токов, покосными — на 200 копен, 500 овца
ми, 25 коровами, 6 быками, 4 волами и 4 лошадьми, со
хранялась из высказанных выше соображений.

А большой семье Байказиева Отара Хуртуевича из 
16 человек особенно делить было нечего. Ее имущество 
состояло из лошади, 5 быков, 10 коров и 7 телят. То же 
относится к  семьям Гергова Гуллы Ямишевича из Там- 
биево-I, Хацукова Картула Урусбиевича из Атажуки- 
но-1, Ахметова Эльжеруко Алиевича из К аса ев о 69. Если 
в Мисостово среди больших семей из братьев и были 
весьма состоятельные, такие, как семьи Карданова Б а 
ша Темботовича и Бжедутова Асланбека Бекировича, 
имевших по нескольку десятков голов крупного рогато
го скота и по нескольку сот о в е ц 70, то значительная 
часть больших семей не в состоянии бы ла существовать, 
разделившись. Имущество семей Хацукова Д аруко И лья
совича, Мазихова Ж андара  Поковича, Кяова Асланбека 
Тыровича, Тхагячева Хажи-Сеита Хатоховича и других 
состояло, как правило, из сакли, 1—2 волов, 2— 3 ко
ров. 1—2 л о ш ад ей 71.

Не последнюю роль в существовании большесемей
ных коллективов у горцев Северного Кавказа играли ог
раничения на семейные разделы со стороны царской 
администрации, учитывавшей основательность повода 
для раздела, способность 'самостоятельного ведения хо
зяйства и исполнения повинностей и других казенных 
взысканий, а такж е нежелание их ослабления со сторо
ны господствующих классов, устанавливавших преграды 
в различных формах выкупа: к примеру, в Кабарде при 
разделе семьи владельцу выплачивали пару быков 72.

Тем не менее нельзя представлять, как это пытаются 
делать  отдельные исследователи, большие семьи край
не редким явлением. Говоря о процентном соотношении 
больших семей, вообще о сохранности различных явле
ний патриархально-родового строя, нужно обратить вни
мание на то, что строго научный, объективный подход
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к этим вопросам важен не только для определения об
щественного строя и быта народов в дореволюционный 
период, но и для понимания многих сторон их жизни 
п о з ж е 73.

Особенности социально-экономического и историче
ского развития народов Северного Кавказа , специфика 
горного и предгорного ландш афта, проживание большей 
части населения в сельской местности, политика царско
го правительства, консервировавшая общественный 
строй, способствовали сохранению традиционности в м а
териальной и духовной культуре, а такж е социальной, 
организации — общины.

Традиция большесемейного проживания у кабардин
цев и балкарцев не оставлена полностью и в наше вре
мя. Социологические исследования, проведенные в сере
дине 1970-х годов, показали, что у кабардинцев больших 
семей до 10 % на селе и 8,5 % в городе, у балкарцев — 
8 % на селе и около 5 % в городе 74. Многочисленные 
поездки по различным населенным пунктам Северного 
К авказа , беседы с десятками и сотнями информаторов, 
знакомство с хозяйственными книгами сельских Советов- 
не раз убеждали нас в том, что немало еще примеров, 
когда одной семьей живут родители с одним или двумя 
женатыми сыновьями или двое братьев со своими семь
ями.

В сел. М алка (в прошлом Ашабово) дружно, как бы- 
согласно названию своей фамилии, живет семья пенсио
нера, но еще работающего, Зубера Махотлова. Один
надцать поколений назад в этом же селении жил ее ро
доначальник Асланбек, которого звали «Махуэл1» —  
«счастливый муж или мужчина», и понималось это как 
счастливый глава семьи. Семья Зубера — старший ж е 
натый сын, сноха, младший сын, внуки — продолжает 
традиции рода, строя свою жизнь на общем бюджете,, 
взаимопонимании, уважении друг к другу, обычаях сво
их предков.

На подобных отношениях строятся отношения боль
шой трешоколенной семьи Хажисмеля Талибовича Тлу- 
пова из Герменчика. Он пользуется уважением не толь
ко членов своей многочисленной семьи, ко и еще четы
рех семей герменчикских Тлуповых — Хажмурзы, С ал а 
дина, Нургали и Мухамеда. Он тамада на всех праздни
ках и мероприятиях, проводимых Тлуповыми.

Примером для аргуданцев служит большая семья1
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•Каральби Аюбовича Жигунова, членами которой явл я
ю тся его жена, женатые сыновья Александр и Валерий, 
невестки и внуки. В этом роде есть и другие большие 
■семьи, и возглавляет фамилию (в селении более 20 се
мей Жигуновых) Ж игунов Каральби Цацуевич. Каждый 
•из Жигуновых знает историю и генеалогию своей фами
лии , ежегодно они собираются на фамильный сход.

В этом же селении мы побывали в гостеприимной че
тырехпоколенной семье Маши и его жены Фаруз Ж еру- 
ковых. Сын Маши Хазраил трудится в колхозе, ж ена— 
на хлебоприемном пункте, старший сын Х азраила Ас- 

.лан — на Нарткалинском гормолзаводе, младший — р а 
ботает в автотранспортном предприятии. Аслан женат, 
л  у него сын Рустам. М аш а Мурович старший и в ф а 
милии Жеруковых.

Сохранение порядка жить неразделенными семьями 
в какой-то степени объясняется инерцией стародавних 
обычаев, но не только ею. В одних случаях женатые сы
новья остаются жить с родителями из-за трудностей с 
жильем, в других —- на первый план выходит заинтересо
ванность во взаимопомощи младшего и старшего поко
лений. В таких семьях детям удобнее заботиться о 
родителях, а родителям помогать детям в уходе за вну
ками. Подчас эта заинтересованность настолько велика, 
что ранее разделившиеся семьи снова объединяются в 
так называемые вторичные большие семьи. Сходные тен
денции наблюдаются у других народов нашей страны, 
м некоторые ученые видят в них один из возможных 
противовесов нарастающему в современном урбанизи
рованном обществе индивидуализму. Так ли это — пока
жет время, но уже теперь очевидно, что бытовые реаль
ности наших дней дают древней традиции новую жизнь.

Тем более живы традиции, связанные с промежуточ
ной, переходной семейной организацией и не с право
вым, а с народным пониманием семейной общности. В 
'правовом понимании семья — общность людей, связан
ных родством, совместно проживающих и имеющих об

щ и й  бюджет. В традиционном понимании многих наро
дов, в особенности таких, которые не прошли капитали
стической стадии развития с ее абсолютизацией частно
собственнических интересов, семья — общность бли ж ай 
ших родственников (родителей, детей, внуков, братьев, 

•сестер) независимо от места проживания и имуществен
ных отношений. Не случайно горцы связывали с семьей
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домашний очаг и культ предков. Действительно, в свое 
время очаг, соединяя у своего пламени людей, заставил 
их поверить, что сама смерть не может порвать родст
венных связывающих уз между ними. Д аж е  в позднее 
время хозяйки особое внимание обращали на постоян
ное поддержание в нем огня, тем не менее именно очаг 
и связанные с ним праздники и церемонии объединяли 
патронимию, делали стойкой перед разрушительными си
лами исторического процесса. Поклонение огню в ы р а ж а
лось и в том, что каж дая  семья имела свой день неде
ли, когда запрещалось выносить огонь из дома, чтобы 
не приобщить к своему домашнему культу чужих лю 
дей

В связи с поклонением семье народы Северного К ав
каза почитали и надочажную цепь. По обычному праву 
чеченцев за вещь, украденную около очага, выплачива
лась ее трехкратная сумма: 9 коров, бык, кусок материи, 
оьца. К надочажной цепи нельзя было прикасаться по
стороннему. Позором считалась ее продажа, а похище
ние вызывало кровную месть. Правда, в народе прода
ж а  ее рассматривалась не столько как позор, сколько 
как предзнаменование несчастий и дурная примета. У 
адыгов имели место клятвы очагом: «бог ты мой, име
нем этого светящегося очага» и «бог ты мой, именем над
очажной цепи». И в наши дни можно слышать, к ак  б ал 
карцы клянутся надочажной цепью (бу сынжырны хакъ- 
на — клянусь этой цепью»). Иными словами, в первом 
случае семья — это главным образом общая жровь. Р азу 
меется, горцы хорошо знали и знают первое из этих по
ниманий семьи, но в их народных традициях большое 
значение придается также второму. В прошлом члены 
разделившихся больших семей, в особенности если они 
оставались жить по соседству, как правило, помогали 
друг другу трудом, продуктами, деньгами. Теперь лю
ди, вышедшие из-под одного крова, нечасто остаются 
жить рядом, но мало кто из них откажет в помощи сы
ну, брату, сестре. Бывает, что такие связи сохраняются 
или завязываются между сельской и городской частью 
семьи в ее народном понимании. Сельская родня снаб
ж ает городскую съестными продуктами; та, в свою оче
редь, iB свободное время принимает участие в сельско
хозяйственных работах. По переписи 1970 г. такие сель-

3 Заказ № 542 33



ско-городские семьи составляли свыше десятой части 
всех семей Кабардино-Балкарии.

По шедшей из глубины веков народной традиции и 
кабардинцы, и балкарцы считали создание семьи нрав
ственным долгом каждого достигшего брачного возра
ста человека. Это объяснялось не только общим значе
нием семьи, о котором уже говорилось выше, но и' ее 
особенно большим значением в крестьянском обществе. 
И ведение хозяйства, и замкнутый консервативный быт 
селений, и патриархальный дух старокавказской ж и з
ни — все это было несовместимо с пребыванием в хо
лостом состоянии. Д альш е мы увидим, как по-разному 
относились в народе к женатым и холостым, замужним 
и коротающим свой век в девичестве, но сначала оста
новимся на том главном, почему вступление в брак  бы
ло настоятельной необходимостью.

Не вступив в брак и не создав семью, кабардинские 
и балкарские крестьяне не имели возможности обеспе
чить свое хозяйство требовавшимися в нем рабочими ру
ками жен, а со временем и подросших детей. Не женив
шись, нельзя было наладить полноценное хозяйство так
же и потому, что народные традиции требовали строго
го разделения труда между полами и поколениями. М уж 
ч и н а — главным образом земледелец и скотовод у "ка
бардинцев, скотовод и земледелец у балкарцев — был 
добытчиком средств к жизни и не должен был ронять 
себя каким-нибудь другим, считавшимся малопочетным, 
непрестижным трудом. Ж енщ ина мало что делала за 
пределами дома и усадьбы, но зато обслуживала м уж 
чину своей домашней работой. Например, у кабардинцев 
мужчины пахали, косили, пасли скот, доставляли дрова, 
занимались некоторыми домашними промыслами. Ж е н 
щины запасали продукты впрок и готовили пищу, обраба
тывали шерсть и шили одежду, занимались своими до
машними промыслами, доставляли воду, стирали и уби
рали дом, участвуя только в некоторых сезонных поле
вых работах. Дети в соответствии со своим полом и воз
растом посильно помогали взрослым и готовились к 
полноценной трудовой жизни. Сходным было распреде
ление мужских и женских хозяйственных обязанностей 
у  б а л к а р ц е в 75. Особые хозяйственные роли мужчин и 
женщин восходили к сложившемуся уже в глубокой 
древности естественному разделению труда между по
лами и в ходе веков даже получили этическое и психо
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логическое закрепление. Считалось, скажем, что мужчи
не так же стыдно взять в руки прялку, как женщине р а 
ботать за плугом.

Женские рабочие руки, выполнение женщинами их 
специфических хозяйственных обязанностей были н а 
столько важны, что из-за нетрудоспособности жены д а 
же простым крестьянам подчас приходилось брать в дом 
вторую жену. Обычно это случалось не в больших семь
ях, а в малых, где зачастую имелась только одна жен- 
щина-работница. Бывало, что вторую жену брали не 
только с разрешения, но и по просьбе первой. Полигин- 
ные семьи встречались нечасто, но они все же засвиде
тельствованы, например, у кабардинцев рядом авторов — 
от немецкого дипломата А. Олеария в первой половине 
XVII в. до американского этнографа Л. Лузбетака в 
1930 г.76.

К ак и другим крестьянским обществам, кабардинцам 
и балкарцам были свойственны твердые нравственные 
устои, в том 'числе и устои половой морали. Уже один 
из первых кабардинских просветителей Ш. Б. Ногмов 
особо подчеркивал в 1840-х годах, что адыги «славились 
своим целомудрием»77. Мужчина, соблазнивший девуш
ку и отказавшийся на ней жениться, мог быть убит и в 
лучшем случае отделывался крупным штрафом за бес
честье или изгнанием. Та же участь ж д ала  того, кто 
вступал в интимные отношения с чужой женой. Еще бо
лее строгие требования предъявлялись к противополож
ному полу. Девушку, уличенную в добрачной связи, ни
кто не брал  замуж, а если эта связь не получала оглас
ки, то после первой же брачной ночи отсылали к роди
телям, <а те еще в середине прошлого века ее убивали 
или продавали в рабство. Хуже всего приходилось не
верным женам. По адыгским адатам мужья были впра
ве делать с ними, что хотели, например, убить или изу
вечить и отослать обратно домой. Немецкий путешест
венник К. Кох писал в 1840-х годах: «...иногда муж от
резает преступной жене нос или уши, выбривает ей во
лосы на голове, обрезает рукава ее одежды и в таком 
виде отправляет ее обратно к родителям»78. По шариату 
неверную жену полагалось предать мучительной см ер
ти: зарыть живой в землю, побить камнями, сбросить со 
скалы. В более поздние времена такие изуверские н ака
зания уже не практиковались, но и тогда у кабардинцев 
и балкарцев соблазнителей нередко убивали, а соблаз
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ненным девушкам и замужним женщинам приходилось 
доживать жизнь в родительском доме как всеми отвер
женным.

Таким образом, хотя, как всегда, случались поступ
ки, расценивавшиеся как безнравственные и противоза
конные, в принципе половая жизнь до брака и вне бра
ка была почти невозможна. Народные традиции допу
скали половую жизнь только в рамках законного брака, 
и это такж е поднимало значение и престиж семьи.

Создание семьи позволяло кабардинцам и балкарцам 
иметь детей, ik которым относились с большой любовью, 
в которых видели будущих помощников в хозяйстве, 
опору в старости, продолжателей рода. С рождением 
уже первого ребенка поднимался общественный вес от
ца и укреплялось семейное положение матери, которой 
в случае бездетности могли грозить развод или появ
ление в доме второй жены. Д аж е  внешний вид женщины, 
родившей ребенка, менялся. Упоминавшийся раньше 
П. С. Потемкин сообщал, что у кабардинцев «девушки 
носят шапку, а по замужестве, доколе не родит, не долж
ны снимать оную, а по рождению первого младенца... 
отец новобрачного увидит сына своего, и, увидясь, сни
мет он шапку с головы невестки»79. Иначе говоря, как 
и у многих других народов мира, только родившая ж ен 
щина становилась полноценной и полноправной — «на
стоящей» женщиной.

Но в прошлом была очень высокая детская смерт
ность (в конце XIX в. в Кабарде умирал каждый третий 
ребенок), и детей старались рожать побольше. П атриар
хальная крестьянская традиция всегда осуж дала приме
нение противозачаточных средств или прерывание бере
менности. Строжайшим образом запрещал их и шариат, 
ориентировавший правоверных на многодетность. Мно
годетные семьи пользовались в обществе намного боль
шим уважением, чем семьи малодетные.

Вместе с тем, поскольку девочки, подрастая и выходя 
замуж, покидали дом, особенно большое значение при
давалось тому, чтобы в семье были мальчики. Это объ
яснялось не только условиями крестьянского хозяйства, 
но и древними религиозными представлениями — остатка
ми культа семейно-родовых предков. При отсутствии сы
новей некому было бы молиться об умерших, совершать 
по ним поминки и тем самым, как считалось, помогать 
им в загробной жизни. Вот почему рождение девочки
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не праздновалось или праздновалось скромно, рождение 
же мальчика (в особенности первенца или появившегося 
на свет после того, как его много лет дожидались) отме
чалось со всей доступной семье торжественностью. По 
древним кабардинским адатам тот, у кого рождался сын, 
давал  «на пищу всему аулу корову»80- И у кабардинцев, 
и у балкарцев по зову кого-нибудь из самых старших 
родственников ребенка собиралась вся ближняя и д ал ь 
няя родня, совершалось жертвоприношение с молитвой 
о долголетии младенца и устраивалось празднество с 
угощением, народными играми и состязаниями. Среди 
последних самым популярным в этом случае было рас
пространенное по всему Северному К авказу состязание 
в лазанье по скользкому канату или столбу, чтобы от
кусить кусочек укрепленного наверху сыра и получить 
за это приз 81.

Созданию семьи придавали большое значение еще и 
потому, что таким путем значительно расширялся круг 
родни, а значит, и людей, на помошь и поддержку кото
рых отныне можно было рассчитывать. В этом н уж да
лись и простые крестьяне, и феодальная знать. Крестья
нам в одних случаях могла понадобиться материальная 
помощь, в других — защита от притеснений со стороны 
феодалов. Князья и дворяне стремились увеличить чи
сло своих союзников, приверженцев, покровителей и тем 
самым еще более усилиться. С заключением брачных 
союзов приобреталась опора не только в свойственни
ках — родне жены или мужа, но и в людях, с которы
ми в результате некоторых свадебных и родильных об
рядов устанавливалось так называемое искусственное 
родство, приравниваемое к кровному. Так, новобрачные 
у кабардинцев и балкарцев  никогда не поселялись сразу 
вместе, а некоторое время каж ды й из них жил в чьем- 
нибудь чужом доме, причем хозяева этих домов отныне 
считались родней молодой семьи. После рождения ре
бенка такой родней становились люди, давшие ему имя, 
первый раз побрившие или постригшие волосы, а в дво
рянской семье также взявшие его на аталыческое воспи
тание. Подробно на искусственном родстве, как и вообще 
на значении родства в традиционном быту кабардинцев 
и балкарцев, мы остановимся дальше, в следующей гл а 
ве книги.

При таких обстоятельствах люди, не вступившие в 
брак и не создавшие собственной семьи, были ред
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костью. К ак правило, безбрачие было вынужденным. Н е
женатыми или незамужними чаще всего оставались лю 
ди с физическими или психическими изъянами — тяжело 
искалеченные или страдавш ие половым бессилием м уж 
чины, отталкивающе безобразные женщины, душевно
больные. Иногда бывало и так: девушка засиж ивалась  и 
не выходила замуж, дожидаясь, чтобы раньше вступили 
в б р ак  старш ие брат или сестра. Людей, не создавших 
своей семьи, жалели, но и относились к ним с некото
рым пренебрежением.

Большим несчастьем считались и бездетность, и д а 
ж е  рождение в семье только одних девочек. Обычно от
ветственность за это возлагалась на жену, которой, как 
упоминалось, в таких случаях грозили развод или пре
вращение семьи в полигенную.

Укоренившийся в народной психологии взгляд на 
семью как на огромную человеческую ценность свойст
вен и современным кабардинцам и балкарцам . В то же 
время процессы урбанизации — рост городского населе
ния, сложение городского быта и его влияние на сель
ский — не могли не оказать своего воздействия на зна
чимость некоторых традиционных функций семьи. М ож 
но сказать, что семья утратила монополию на удовлет
ворение ряда социальных и биологических потребностей, 
да и сами эти потребности в определенной степени изме
нились. Скажем, в быту сельской и д аж е  городской 
семьи сохраняется распределение домашних обязанно
стей между полами, но оно уже не так жестко немало 
мужчин делает считавшуюся непрестижной женскую р а 
боту. В народе продолжают высоко ставить целомудрие, 
в особенности женскую честь, но в городах уже нет 
прежней строгости нравов и даж е  можно встретить ма- 
терей-одиночек. Кабардинцы и балкарцы, как  и встарь, 
очень чадолюбивы, но в новых экономических условиях 
рождаемость и детность у них все же заметно упали. Об 
этом можно приближенно судить по среднему размеру 
семьи. Если еще в начале нашего века средняя числен
ность кабардинской и балкарской семьи составляла 7— 
8 человек, то к концу 1920-х годов она снизилась на од
ну шестую, к 1970 г.— еще на одну шестую и в 1979 г. 
составляла 4,6 человека 82. Это значительно больше, чем 
у народов Прибалтики, русских, украинцев и белорусов, 
но существенно меньше, чем у народов Средней Азии, 
азербайджанцев и д аж е соседних чеченцев и ингушей.
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Как и прежде, в каждой кабардинской и балкарской 
семье очень хотели бы иметь мужское потомство, одна
ко и к рождению одних девочек давно уж е не относятся 
трагически. Словом, во всех этих отношениях народные 
традиции живы, но поколеблены. И соответственно это
му людей, не создавших собственной семьи и притом не 
чувствующих пренебрежения со стороны окружающих, 
стало больше.

Естественно, что, дорожа семьей, люди дорожили 
добрыми отношениями, порядком и миром в семье — 
ведь без этого была бы невозможна ее стабильность.

Глава поздней патриархальной семьи, как правило, 
старший мужчина, по обычаям, обладал большой в л а 
стью над всеми домочадцами. Но этнографической науке 
известны разные типы семейных общин, и вообще семьи, 
которые отличались и формами управления. В наиболее 
ранней форме семейной общины — братской — управле
ние, или высшая власть, принадлежало семейному со
вету, исполнительная власть — одному из взрослых, 
авторитетных и наиболее способных мужчин. Несмотря 
на длительную историю, развитие и трансформацию об
щины, у некоторых кавказских народов (осетин, даге
станцев, картвелов, ншавов) демократические порядки 
внутри нее — общее управление хозяйственной деятель
ностью и роль семейного совета — исчезали медленно.

Изменения исторической формы семейной обшины, ее 
численного и поколенного состава вели к  развитию авто
ритарных отношений. На этапе превращения братской 
семьи в патриархальную семейную общину выбор гл а 
вой семьи старшего по возрасту отодвигает на второй 
план индивидуальные качества претендентов. В процес
се развития братской и патриархальной семейных об
щин, нарушения принципа общинно-семейной и прони
кновения элементов частной собственности, усиления 
власти главы семьи (отца) вплоть до деспотической ши
рокое распространение на Кавказе  получает так назы
ваемая отцовская большая семья 83.

Такая семья была патриархальной, писал о кар ач а
евцах И. Карачайлы, и главенство в ней принадлежало 
деду, отцу, старшему сыну либо бабке или матери в слу
чае отсутствия мужчин, несовершеннолетия членов семьи 
мужского пола, имевших право занимать место стар
ших 84. «Слово главы семьи,— читаем у P. X. Керейтова 
о кубанских ногайцах,— было законом для всех осталь
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ных, и поведение детей диктовалось непререкаемым 
авторитетом атай, поскольку редки были споры и р азл а 
ды в семье и все дела решались с общего согласия»85. 
По данным Е. Н. Даниловой, «в абазинской семье су
ществовала строгая иерархия: все члены семьи подчиня
лись ее главе (отцу или старшему брату) ,  младшие — 
старшим, женщины — мужчинам»86.

Отцовская семья на раннем этапе начала формиро
ваться у тех северокавказских народов, у которых бо
лее высоким был уровень скотоводства, способствовав
ший развитию собственности и сосредоточению ее в ру
ках мужчины. В дальнейшем растущее хозяйство и уве
личивающееся имущество усиливали единое руководст
во в семье.

Охарактеризованные выше две формы семейной ор
ганизации были обусловлены различным экономическим 
базисом и складывались в различной исторической об
становке. В то время как для демократической семей
ной общины, сложившейся еще в доклассовом обществе 
при полном господстве натурального хозяйства и отсут
ствии социального и имущественного неравенства, был 
Учарактерен коллективизм во владении собственностью, 
производством и потреблением, в патриархальной деспо
тической (отцовской) большой семье, возникшей в пе
риод распада родового строя, а в рассматриваемое вре
мя (конец XIX—XX вв.) существовавшей на Кавказе в 
условиях развития товарно-денежных отношений и за 
чатков капитализма, резко обостривших социальное и 
имущественное неравенство, власть главы семьи приоб
ретает почти неограниченный характер и он фактически 
становится единовластным распорядителем семейной 
собственности и всего производства.

В соответствии с таким пониманием социальной при
роды и сущности большой патриархальной (отцовской) 
семьи на Северном Кавказе к  концу XIX — началу XX в. 
не могло быть классической формы демократической се
мейной общины. Тем не менее какие-то переходные фор
мы ее к деспотической, ее осколки и пережитки, имели 
место и в рассматриваемое время.

Развитие абсолютной власти глав семей у некоторых 
северокавказских народов было обусловлено, помимо 
развития товарно-денежных отношений, также исламом. 
Большие семьи отцовского типа включали родителей 
(или одного из них), женатых и неженатых сыновей, не

40



замужних дочерей, внуков 87. Понятие «отцовская семья» 
в отношении северокавказской большой семьи означает, 
что глава — отец (юй т а м а т а — у балкарцев, тхьэмадэ 
или нахыж — у кабардинцев, аба — у кубанских ногай
цев и т. д.) обладал  неограниченной властью. У б ал кар 
цев и карачаевцев до наших дней сохранилась поговор
ка: «Тейри бла тамата бирди» («Власть старшего равна 
власти бога»). Юй там ата (отец) получал право каратель
ной власти как в силу занимаемой им должности, так 
и в силу отцовской власти. Власть главы большой отцов
ской семьи над личностью любого члена этой семьи вы
р аж алась  и в праве изгнания провинившегося из дому. 
Если, к примеру, один из сыновей совершал крупное 
преступление или другим образом сильно провинился, 
отец изгонял его из дому на суд общества 88. Однако тот 
факт, что мы называем эти семьи «отцовскими», равно 
как и приведенные ранее факты, вовсе не означает, что 
подобные семьи основывались на голом деспотизме, иск
лючавшем уважительное отношение членов друг к  другу, 
понимание чувств, мыслей и желаний каждого, игнори
ровали человека как личность. Кроме того, известна от
ветственность главы семьи перед членами патронимии 
и соседями. Неискушенным людям — дореволюционным 
путешественникам и туристам, чаще всего не понимав
шим психологии народа, казалось, что горская молодежь 
слепо подчинялась старшим. Многие наблюдатели ж и з
ни и быта дореволюционного Северного К авказа  не по
нимали, в чем суть выражения «поклонение старшему 
поколению», не понимали, что молодежь видела и вся
чески ощ ущ ала доброе и участливое отношение к  ней 
«отцов и дедов», ценила их за то, что они живут «ради 
детей и для детей»89. Это подтверждается, в частности, 
тем, что в случае неспособности главы семьи — отца уп
равлять  семейным коллективом его обязанности перехо
дили к старшему сы н у 90. Еще П. Зубов в свое время пи
сал относительно абазин, кабардинцев и балкарцев, что 
после смерти главы семьи «предпочтительно выбирали 
в сие звание старшего из его рода»91. «После его смер
ти,— подтверждает X. М. Думанов,— главой семьи ста
новился старший сын, который при решении важных се
мейных вопросов советовался с матерью и младшими 
братьями»92. Но у тех же абазин, кабардинцев, б ал к ар 
цев и других народов Северного Кавказа  при отсутствии 
в семье старших мужчин во главе мог стать даж е и не
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совершеннолетний. В насыркортовской семье Адгиевых 
в связи со старостью отца (ему было 90 лет, когда он 
передал главенство сыну) семью возглавлял двадцати
двухлетний сын Шаухуп Эль'буддеркиевич93. В Архоне 
известен случай, когда во главе семьи (Сацоевы) стал 
пятнадцатилетний сын 94.

В семьях отцовского типа отец определял каждому 
члену семьи работу, решал, кому уходить на заработки, 
устраивал их судьбы, решал между ними спорные во
просы. Власть главы семьи над ее членами проявлялась 
и в порядке заключения брака. Как глава семьи отец 
являлся руководителем и исполнителем религиозных об
рядов при семейных торжествах. По праву полномочий 
он представлял ее во всех внешних делах  и перед в л а 
стями, являясь как бы связующим звеном между боль
шой семьей и административной вл астью 95. Он обязан 
был содействовать таким мероприятиям, проводившимся 
государственными властями и местными феодалами, как 
сбор налогов и натуральные повинности. Отец представ
лял семью на общинном собрании и в суде, отстаивал 
ее интерсы и был защитником ее чести. Больш ая семья, 
как и любая общественная организация, юридически ну
ж далась  в своем представительстве, ибо члены большой 
семьи отцовского типа по обычному праву лишены бы
ли права вступать во всевозможные сделки и договоры. 
Развивавшееся товарное хозяйство конца XIX — начала
XX в. значительно усилило роль главы семьи в хозяйст
венной жизни большой семьи, увеличило его власть над 
трудом ее членов. В его руках были сосредоточены функ
ции и купли-продажи, главные его обязанности — руко
водство семьей.

Авторитет главы семьи был весьма высок, случаев 
неподчинения его решениям и требованиям почти не на
блюдалось. Обычай уважения к старшим — один из 
древнейших и связан с культом предков. К ак утверж 
д ал  М. М. Ковалевский, уважение 96 «к старшим — х а
рактерная черта всякого общества, в котором жив еще 
фамильный и родовой культ...». Старших уваж али  сна
чала как хранителей родовых, а затем семейных, патро
нимических и фамильных традиций. У адыгов «младший 
брат во всем оказывает услужливость, и, где нет при
слуги, там он для старшего заменяет ее»,— так в « З а 
писках о Черкесии» характеризовал взаимоотношения 
старших и младших Хан-Гирей 97.
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Крайне неприличным считалось пренебрежение к со
вету и мнению старшего. Во время полевых этнографи
ческих исследований в К арачае В. П. Невская зафикси
ровала следующее: «В карачаевской семье никто не смел 
противоречить старшему, и в случае неповиновения тхъа- 
мадэ имел право выгнать сына из дома «без копей
ки»...»98. В семье горца авторитет главы семьи — отца, 
д аж е  уже нетрудоспособного и немогущего реально 
осуществлять свою власть, был тем не менее непререка
ем " .  В жилищ е глава семьи занимал центральное ме
сто. Считалось крайне неприличным, если голову зар е 
занного барана подавали на стол без приглашения стар 
шего патронимии. Когда старший вставал из-за стола и 
выходил из комнаты, присутствующие провожали его 
стоя. Рядом со старшим стоять можно было только с 
левой стороны. Встречавшегося по дороге старшего про
вожали до тех пор, пока тот не разреш ал уйти. Он пер
вым садился за стол, первым ложился спать, в его при
сутствии нельзя было громко разговаривать и т. д. Сы
новья и внуки в присутствии посторонних не могли всту
пать в разговор с отцом или дедом, а на их любые во
просы отвечали спокойно, четко, тихим голосом. Сход
ный характер имела власть матери семейства (в боль
ших с е м ь я х — «старшей» женщины дома) над женской 
частью -семьи, о чем подробнее ниже. Она распределяла 
обязанности между своими подопечными, ведала зап аса
ми, устраивала браки, следила за порядком и нравствен
ностью. Четкая и строгая организация управления в 
семьях того времени была совершенно необходима. Се
мья была и важнейшей хозяйственной ячейкой, и пер
вичной, низовой ячейкой общественного .контроля.

В конце XIX — начале XX в. деспотическая власть 
главы семьи не всегда проявлялась в одинаковой степе
ни, хотя и представляла собой характерное явление. Су
ществовали и такие большие семьи, в которых наблю дал
ся процесс ослабления этой власти. П режде всего про
исходило это в семьях, в которых после раздела роди
тели оставались жить в семье одного из сыновей, как 
правило, младшего. Характер внутрисемейных отноше
ний теперь значительно менялся: в случае превышения 
отцом власти мог требовать выдела и этот сын.

Значительно расширялись права отдельных членов 
семьи неразделенных братьев после смерти главы — от
ца. Е. Н. Д анилова и Ф. И. Кудусова ошибочно приняли
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такие семьи у абазинцев и ингушей за демократические, 
или «братские большие семьи»100. Ссылаясь на докумен
ты Ц Г В И Л  (ф. 13454, оп. 3, д. 248, л. 242), Е. Н. Д ан и 
лова приводит пример такой большой отцовской семьи 
абазинцев братьев С аралы ка и Эдыка Лоовых, которые 
в присутствии почетных стариков общества решили «си
деть вместе, в одной кунацкой, как братья. Есть и пить 
вместе. Также их жены должны быть вместе, как род
ные сестры». На самом же деле, как верно указывал 
В. Б. Пфаф, у осетин считалось законом, когда «после 
смерти отца братья оставались всегда в нераздельном 
владении и хозяйство продолжалось точно такое, как 
оно было заведено при отце»101. Кабардинский материал 
подтверждает, что «унэзэщ зэхэс», или «унэгъуэ зэхэс», 
обозначало нераздельную семью, в которой отца нет в 
живых, но братья со своими семьями живут одной боль
шой семьей. Такие семьи состояли только из родных 
братьев, главой по наследству становился старший сын 
умершего. Естественно, что старший брат, поскольку к 
нему переходили обязанности главы, выделялся в не
сколько привилегированное положение. Но иногда, если 
он не имел организаторских способностей, как это было 
не только в Кабарде, но и в Чечне, Осетии, Карачае 
и т. д., возглавить семью мог следующий по возрасту. 
В Насыр-Корте к подобного рода семье относилась 
семья сорокалетнего Торгимхоева Ижи Медовпча, кото
рый был моложе старшего брата на 8 лет. Членами 
семьи были еще два брата — Сиалдул (20 лет) и Би- 
алдул (12 лет),  племянник и 11 ж е н щ и н 102. Примером 
в этом отношении осетинской семьи может служить хи- 
дикусская семья шестидесятилетнего Д забраева  Леони
да Асламбековича. В этой семье жили еще четыре б ра
та и семья одного из них. Всего 15 человек 103.

Б рат — глава семьи уже не мог единовластно, без 
согласия остальных братьев распоряжаться судьбой всех 
членов семьи и ее имуществом, как это делал отец. Внут
ренняя жизнь большой семьи, состоявшей из неразделен
ных братьев, регулировалась семейным советом: глава 
выступал здесь главным образом к а к  исполнитель его 
воли. Семейный совет в данном случае представлял з а 
конодательный орган семьи. В обязанности главы 
семьи — старшего брата входило, во-первых, регулиро
вание ее хозяйственной и обрядовой жизни и, во-вторых, 
представительство перед сельскими и административны
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ми властями. Его власть ограничивалась распределением 
работ среди членов семьи и контролем за их выполне
нием. Если глава семьи — отец имел право производить, 
к примеру, любые торговые операции, то глава семьи — 
старший брат мог позволить себе заниматься только 
мелкой торговлей, да  и то чаще всего по согласованию 
с семейным советом. В случае же несогласованных дей
ствий главы семьи — старшего брата (что встречалось 
крайне редко) его могли по общему требованию других 
братьев остановить от исполнения данного решения, но 
ни в коем случае не сместить. Семейный совет состоял 
обычно из мужчин старшего возраста.

Однако не у всех горцев стало законом жить «нераз
дельной семьей». В случаях разногласий любой из брать 
ев мог потребовать выдела своей части общесемейного 
имущества и выйти со своей индивидуальной семьей из 
состава большой. Нередко это и происходило. Братские 
семьи были, как правило, менее прочными, чем те, ко 
торые возглавлялись отцами 104<. Полевой этнографиче
ский материал говорит о том, что у всех северокавказ
ских народов 80 % разделов больших семей приходи
лось на братьев, оставшихся без отца.

Но как бы ни сильна была патриархальная власть в 
семье, упрощают дело те авторы, которые видят в ней 
лишь грубый деспотизм, достигавшийся путем непрекры- 
того экономического или другого принуждения. Конеч
но, отец семейства в большой мере был обязан своей 
властью тому, что он был хозяином семейного имущест
ва, а жена и дети считались его иждивенцами. Но не 
меньшее значение имели сложившиеся за тысячелетия 
психологические механизмы упорядочения семейной 
жизни.

С одной стороны, постоянная забота мужа о жене и 
бережное отношение к ней, с другой — неизменно ува
жительное отношение жены к мужу оставляли немного 
места для серьезных супружеских конфликтов. «У чер
кесов,— писал об адыгах Хан-Гирей,— жены в совер
шенной зависимости от воли мужей, но из этого не сле
дует заключать, что они у них рабыни... Когда муж уда
рит или осыпет бранными словами жену, то он делает
ся предметом посмеяния, точно так, как когда бы он, 
имея способы, не одевает ее соответственно его состоя
нию»105. Адыгские адаты прямо запрещали дурное обра
щение с женой, которая в этих случаях была вправе
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искать защиты у родственников. О балкарцах такж е со
общалось, что их женщинам не знакома «оглоблевая на
ука»106, т. е. жестокое обращение.

Этнографы кавказских народов Е. Н. Данилова,
В. Д ж . Итонишвили, P. X. Керейтов, А. К. Робакидзе,
А. Е. Тер-Саркисянц, Г. А. Сергеева, Я. С. Смирнова, 
Е. Н. Студенецкая, И. М. Ш аманов, Т. Т. Шикова, 
Р. Л. Х арадзе обратили внимание на главенствующую 
роль старшей женщины в семье (юй бийче — у балкарцев, 
гуаще — у кабардинцев, авай — у 'кубанских ногайцев, 
акваж ва — у абазинцев и т. д.), считавшейся хранитель
ницей домашнего очага. Она обычно являлась женой или 
матерью главы. В отличие от порядков в кабардинских 
семьях, у балкарцев после смерти юй бийче во главе 
женской половины семьи становилась старшая по воз
расту женщина, независимо от того, была ли она женой 
главы семьи или нет. У кабардинцев, наоборот, «не учи
тывалось, была ли она старше других. Все снохи призна
вали ее руководство над женской половиной семьи и 
слушали ее»107. В Балкарии известны семьи, в которых 
роль юй бийче выполняла мать или жена старшего б р а 
та, в то время как обязанности юй таматы находились 
в руках среднего в связи со смертью отца и старшего 
брата. Иногда обязанности юй бийче вместе со старшей 
женщиной выполняла и следующая по возрасту женщ и
на семьи, т. е. старшая невестка. Ж енская глава семьи 
распоряж алась ключами от кладовой: никто, кроме нее, 
не мог войти туда. Время от времени ова сообщ ала гл а 
ве семьи о необходимости приобретения тех или иных 
запасов или предметов домашнего обихода, и он слу
шался ее советов. Старшая женщина (и это считалось 
заслугой) обязана была правильно и рационально орга
низовать Т1руд женской части семьи. Она должна была 
показывать пример участия в домашней работе, по-хо- 
зяйски подходить к использованию продуктовых зап а
сов. Она делила в семье одежду и шерсть, давала сове
ты и контролировала труд невесток и дочерей, по отно
шению к которым обладала дисциплинарной властью. 
Ж енская  глава семьи помогала воспитывать детей, сле
дила за соблюдением моральных устоев молодыми жен
щинами семьи. Только с разрешения старшей девушки 
могли идти к  роднику или в гости. Чащ е всего мать са 
ма сопровождала дочерей и снох на различные празд
ники108.
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Н аблю дая подобные устои, дореволюционные авторы 
нередко довольно противоречиво высказывались о поло
жении женщин у горских народов, однако почти не об
ращалось внимания на зависимость его от социальной 
принадлежности семьи. Н. Харузин считал положение 
горской женщины тяжелым, ибо ей приходилось отвора
чиваться при встрече с посторонними мужчинами 109. «От
голоском старого раболепия перед мужчинами,— по мне
нию А. Ф. Ляйстера и Г. Ф. Чурсина,— было вставание 
женщ ин при входящих или проходящих мимо мужчи
нах»110.

В литературе встречаются сообщения об очень стро
гом соблюдении обычая избегания адыгами в XIX в., и 
причем в верхушечных слбях населения адыгского об
щества. Писатель-просветитель второй половины XIX в. 
Султан-Крым-Гирей привел рассказ о старом уздене, 
который настолько не выносил близости со своими деть
ми, что приказал унести подальше труп его павшего в 
битве сына ш . А. В. Померанцева, часто бывавш ая в 
Дагестане, Чечне, Кабарде и Балкарии, пришла к вы
воду, что здесь приходится говорить не столько о з а 
крепощении, сколько о неприученности женщины к  «об
щественной жизни»112.

С другой стороны, С. Ф. Давидович, посетивший 
Осетию, Кабарду и Балкарию, категорически признал, 
что женщина занимает здесь привилегированное поло
жение пз. Востоковед и офицер Н. А. Караулов писал о 
балкарцах, что у них «довольно сильно развито чувст- 
iBO любви мужчины к женщине, которая пользуется боль
шим уважением, но при людях ее ласкать и оказывать 
ей ^внимание не принято. М уж при чужих, по обычаю, 
как бы не замечает своей жены, но наедине балкарцы 
очень внимательны к ж енам »1 и . Как свидетельствуют 
большинство авторов, информаторы К абардино-Балка
рии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии, мужчины- 
горцы, скрывая свои чувства от посторонних или стар
ших по возрасту, всегда с уважением и вниманием от
носились к своим женам и детям. Ж енщ ина занимала 
самостоятельное положение в домашнем хозяйстве, в 
большинстве случаев к ней уважительно относились в 
семье. У чеченцев ее называли хозяйкой огня, домохо
зяйкой, мудрой, гражданкой страны. В ее хозяйствен
ные дела никто не вмешивался 115. Архивные документы, 
к примеру об осетинах, свидетельствуют, что женщина
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нередко после смерти мужа — главы семьи становилась 
хозяйкой дома. В частности, четырехпоколенную семью 
Цадоловых при трех взрослых сыновьях возглавляла 
мать Харитина Дзадзиевна. В Хидикусе свои семьи воз
главляли 71-летняя Д забраева  М арина Удиевна, 71-лет
няя Алидзоева Татьяна Георгиевна, 81-летняя Д ж идза- 
лова Гиго Джитовна, 66-летняя Хетагова Елизавета Сок- 
танбековна И6, в Гутиатикау — 70-летняя Гутиева Зара-  
ба Кубайнатовна 117, в Верхнем Кора — 86-летняя Тома- 
ева Гурбзихан Саулововна 118.

Дореволюционные путешественники не могли постичь 
всех особенностей горских обычаев, они не замечали 
разницы между обычаем избегания и действительным от
ношением «  женщине в семье. Так, старшина 1-го Гор
ско-Моздокского казачьего полка Захар  Сосиев писал: 
«Муж и ж ена — дигорцы никогда при посторонних не 
называют друг друга по имени». Невестки горских евре
ев не называют по имени братьев, родственников и дру
зей мужа, а если при невестке кто-либо заговаривал о 
«будущем» мужа, она закрывала лицо. Ж урналистка 
Н. Черновская в сентябре 1928 г. в Старом Череке на
блюдала картину, когда упавшего с арбы ребенка мать 
не посмела при свекре сразу поднять и внести в дом.

Красноречивые факты избегания с обстоятельными 
объяснениями приводятся в трудах советских этногра
фов. Большинство исследователей порядки, связанные с 
избеганием, относят к ранним формам брака. Избегание 
между родителями и детьми М. О. Косвен объяснял пе
режитком эпохи перехода от матриархата к патриарха
т у 119, а 3. Д. Гаглойти — периодом, когда семья «как 
самостоятельная единица была покрыта еще родовым 
началом и понятие «мое» уступало место «наше». Отсю
да и обычай не называть своего ребенка «мой», не вы
делять его среди остальных детей своим вниманием 
и т. д .»120. 3. Д. Гаглойти характеризует избегание меж 
ду мужем и женой в присутствии родственников, стар
ших по возрасту людей, родителей, процедуру общения 
женщины в семье мужа, влияние обычая избегания на 
положение женщины. По мнению А. Е. Тер-Саркисянц, 
избегание — «совокупность различных запретов, соблю
даемых супругами в отношении друг друга, своих де
тей и определенного круга родственников и свойственни
ко в» 121. Исследователь обратила внимание на то, что 
одни стороны избегания в зависимости от социально-эко-
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номичесжого развития общества ослабевали, приобрета
ли чисто формальный характер или вовсе исчезали, дру
гие продолжали бытовать. Так, избегание мужчиной 
родственников жены начало приобретать формальный 
характер уже в XIX в., но невестки продолжали при
держиваться обычая. М ожно и сейчас найти примеры 
следования обычаю избегания. Жангериев из Шордако- 
во избегал свою тещу около полутора лет. По сей день 
невестка называет родственников мужа не по их собст
венным именам, а выдуманными самой ласкательными 
пр о зви щ ам и 122. Во время экспедиционных поездок 
Я. С. Смирновой доводилось наблюдать, что отцы не 
обращали никакого внимания на своих маленьких де
тей при гостях и при старших 123. У горских народов со
хранилась поговорка, что невестка «два-три месяца го
ворит вполголоса». И сегодня в К абарде или Карачае , 
спросив женщину об имени ее мужа, можно услышать, 
в ответ: именем такого-то из знакомых. Однажды, рабо
тая с информатором в Хасанье над восстановлением ро
дословной его фамилии, мы обратили внимание на ан а 
логичную деталь. Информатор, которому было более 
110 лет, запам ятовал имя одного из своих родственни
ков, который гораздо моложе его, и обратился за по
мощью к невестке. И та ответила, что его зовут так же, 
как поэта Кулиева. В данной ситуации важно то, что 
никто из присутствующих — сам информатор, двое его 
друзей, довольно-таки пожилых людей, а такж е сосед 
помоложе — не обратил на это внимания. Разговор про
должался. А по данным Ч. X. Шоровой, 1892 г. р., из. 
Уруха (Архив К БИ И Ф Э, ф. 10, on. 1, д. 46, т. 1, л. 204) 
в их селении невестке запрещалось произносить да)же 
близкие по звучанию с именем главы, фамилии, слова* 
Однако обычаи избегания — не столько чисто семейные, 
сколько семейно-родственные и даж е еще шире — семей
но-общественные. Поэтому подробнее мы скажем о них 
в соответствующем месте дальше.

Не больше пищи для внутрисемейных конфликтов д а 
вали взаимоотношения между родителями и детьми. 
Старшее поколение не только требовало от младшего 
послушания и покорности, но и располагало его к себе 
вниманием, участием, заботой, всей жизнью не столько 
для себя, сколько для детей и внуков.

В литературе, в том числе и в современной, нередко 
можно встретить утверждение, что из-за легкости, с ко-
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торой шариат дает мужчине развод, браки у мусульман 
■часто расторгались в прошлом и семьи были неустойчи
вы. Здесь верно лишь то, что мусульманское право дей
ствительно разрешает мужу развод без объяснения при
чин, бракоразводную же инициативу жены ограничива
ет несколькими определенными мотивами (жестокое об
ращение, половое бессилие или измена м уж а). Тем не 
менее семьи были относительно устойчивы. Мужчины не 
часто позволяли себе недостаточно мотивированные р аз 
воды, так как это осуждалось общественным мнением и 
вело к резкой порче отношений с широким кругом свой
ственников, а часто и односельчан. И совсем редко, д а 
ж е в самых неблагополучных семьях, добивались разво
да женщины, потому что в этих случаях приходилось 
возвращ ать брачный выкуп и оставлять мужу детей. К 
тому же развод считался для  женщины позором, и новое 
замужество было для нее затруднено.

Менее однозначно складываются семейные отноше
ния, а с ними и стабильность семьи у современных к а 
бардинцев и балкарцев. Во всех слоях населения про
должаю т высоко цениться такие народные традиции, как 
уважение к главе семьи, бережное отношение мужа к 
жене, забота родителей о детях и взрослых детей о пре
старелых родителях, прочность семейного очага. Но эти 
традиции все чаще приходят в противоречие с реаль
ностями нынешней жизни. С получением женщинами 
юридического равноправия, материальной независимо
сти и у мужчин стало ослабевать чувство долга по от
ношению к «слабому полу». Сами женщины по тем же 
причинам начали предъявлять новые требования к своей 
удовлетворенности браком. И мужчины, и женщины при
дают теперь далеко не такое, к а к  прежде, значение об
щественному мнению. В результате, хотя в наше время 
намного больше семей складывается по собственному вы
бору вступающих в брак, 'немалое их число не выдерж и
вает проверки временем. Достаточно сказать, что только 
с 1970 по 1982 г. доля разводов у кабардинцев увеличи
лась с 1,3 до 1,8, у балкарцев  — с 1,2 до 1,4 на тысячу 
человек 124. В то же время надо учесть, что в 1982 г. о б 
щ ая разводимость по СССР была намного выше — 3,3 
на тысячу человек. А это значит, что и в сегодняшних 
условиях у кабардинцев и балкарцев продолжает ска
зываться традиция крепости семьи.
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УЗЫ РОДСТВА
Едва ли на свете существовали или существуют на

роды, для которых не имели 'бы значения узы родства. 
Но значение это не всегда одинаково. В первобытные 
времена все, кто возводил себя к общему предку, при
надлежали к  широкой родовой общности как «  единому 
тесно спаянному коллективу. Напротив, в современных 
индустриальных обществах реальное значение придает
ся только относительно близкому родству. Родственни
ками здесь считают, помимо членов семьи, например, д я 
дей, теток, племянников, племянниц, двоюродных брать
ев или сестер и редко кого дальше.

Вошедшее в народную традицию кабардинцев и 
балкарцев отношение к родственным связям возникло 
не в первобытном и не в индустриальном обществе. Оно 
восходит ко времени перехода от позднепервобытных к 
феодальным отношениям, когда у обоих этих народов 
из соединения патриархально-родовых и классовых по
рядков образовался патриархально-феодальный строй. 
А процесс этот осуществлялся следующим образом. Кров
нородственные начала, стадиально предшествовавшие 
соседским, постепенно утрачивались и заменялись тер
риториальными. В «Анти-Дюринге» Ф. Энгельс указывал, 
что «все «культурные народы» вступают в историю на 
стадии развития сельской (земледельческой) общи
ны...»1. Это было время, когда семейные общины разви
вались, трансформировались и превращались в терри
ториальные поселения семей и патронимий, т. е. род
ственных коллективов. В дальнейшем с усилением р о 
ста населения, развитием частной собственности, зах ва 
том более удобных пустошей, дифференциацией отдель
ных семейных общин и патронимий, ослаблением родст
венных отношений, возникновением между ними проти
воречий функций по урегулированию широкого круга 
вопросов внутриобщинной жизни, охране определившей
ся территории и населения начинается переход к  сосед
ской общине. Высвобождавшиеся из-под опеки родового 
строя общинники нуждались в защите своих интересов, 
прав и свобод. Эти функции на первых порах выполня
лись семейными общинами и патронимиями. Но с р аз
витием военной демократии создаются соседские общи
ны, а функции управления переходят к знати, которая
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начинает играть прогрессивную роль в формировании 
новой социальной общности людей.

Что касается дальнейшей истории сельской общины, 
то она исследована недостаточно. И связано это с тем, 
что на нее начали обращ ать серьезное внимание путе
шественники и исследователи лишь в XIX в., когда она 
находилась в состоянии р а с п а д а 2. Начиная с 50-х гг. 
XIX в. (первой была работа Г. В. М аурера «Введение в 
историю общинного, подворного сельского и городского 
устройства и общественной жизни») сельская община 
была в той или иной степени объектом исследования 
Ф. Щербины, К. Ф. Сталя, Л. Я. Люлье, Н. Карлгофа, 
Ф. И. Леонтовича, Г. Ф. М алявина, И. Клингена,
В. А. Кудашева и др. Но правильное понимание в тео
ретическом плане развития сельской общины стало воз
можно на основе взглядов советских ученых М. К. Крю
кова, Л. Б. Алаева, Ю. И. Семенова, И. М. Дьяконова, 
И. Л. Андреева и др., считающих приобретение общиной 
классовых черт'И ее видоизменение закономерным про
цессом общественного развития. В их работах убедитель
но показывается, что с развитием феодальной форма
ции сельская община не разрушается, а становится кре
постной, приспосабливается к изменяющимся социаль
но-экономическим отношениям. Однако, на наш взгляд, 
не правы авторы, утверждающие, что сельскую общину 
и другие аналогичные архаические общественные учреж 
дения вообще нельзя считать пережитками первобыт
нообщинной формации. Действительно, родовые связи 
и отношения уже не играют определяющей роли и не 
могут играть, поскольку решающими теперь являются 
прочно утверждающиеся формы владения. Нельзя, к при
меру, согласиться с М. В. Колгановым, отмечающим, что 
никаких следов рода здесь не остается 3. Разумеется, что 
власть в общине захватили феодалы, ее функционирова
ние подчинили своим интересам, но хозяйственные по
рядки и многие традиции сохранились в прежнем виде. 
Кроме того, как известно, социально-экономические фор
мации никогда не встречаются в чистом виде, а, как  пра
вило, несут в себе элементы канувшего в вечность об
щественного строя и зачатки будущего.

Д ан ная  проблема носит дискуссионный характер: ряд 
ученых категорично, но, скорее всего, ошибочно, утвер
ждаю т о полном перерождении больших семей и сель
ских общин в условиях классового общества. М ежду тем,
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патриархальные семейные общины во многом напомина
ли род. К. Маркс, хотя и называет феодальную общину 
«новой», все же указывает, что она вышла «из недр об
щины более архаического типа»4. Характеризуя пере
дельную и беспередельную сельские общины, он объяс
нял «исчезновение» первой и появление второй последо
вательным этапом разложения общинных отношений. 
Реликтами родового строя в новейшее время считал 
сербскую и болгарскую задруги, германскую сбщину- 
марку, сельскую общину в России и т. д. Ф. Энгельс, в 
работе «Марка» показав, что община претерпевала эво
люцию на протяжении многих столетий, включая капи
талистическое общество. При этом он отмечал приспо
собление общины к феодальным отношениям, ее значи
тельную трансформацию и указывал, что и при феода
лизме «старая община-марка продолжала существовать, 
хотя и под господской опекой...»5. Ф. Энгельс исходил из 
того, что производственные отношения даж е  в одной и 
той же формации существенно меняются и что в инсти
тутах этого общества соответственно появляются новые 
черты.

Д аж е  патронимия, возникшая с распадом первобыт
нообщинной формации, так или иначе связана с ней. 
Достаточно вспомнить, что структура патронимии, со
стоявшая из мужчин, напоминала родовое ядро перво
бытности. Особо наглядно это проявлялось в чеченском 
тайпе и патронимиях, входивших в него, в которых ж ен
щины считались членами своих отцовских тайпов и п а
тронимий и продолжали носить тайповые имена. В Ка- 
рачае и Балкарни в разговоре с кем-либо о своей жене 
муж называл ее девичье фамильное имя. У большинст
ва горских народов женщины не допускались в сопри- 
сяжники и свидетели. К их показаниям прислушивались, 
когда их подтверждали мужчины. О преемственности х а
рактерных черт родовой общины свидетельствует сочета
ние в сельских общинах элементов родства и коллектив
ной собственности на землю. Действительно, сельская 
община сохраняла пережитки рода, проявлявшиеся в 
патронимическом принципе поселения, кладбищах, нали
чии общего тавро, экзогамии, взаимопомощи, родствен
ной солидарности. Следовательно, как бы мы ни рас
сматривали традиционные общественные организации в 
любых формациях, даж е в период развивающегося ка
питализма, остатки первобытнообщинного строя и вре
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мени классообразования имели место. Живучесть архаи
ческих общественных форм в виде большой семьи, п а 
тронимии и сельской общины, их приспособляемость к 
изменяющимся социально-экономическим условиям де
лали их основой обществ с различным политическим 
устройством. Нам думается, что Г. А. Сергеева далеко 
не случайно в монографии «Арчинцы» указывала, что 
в общественной жизни народов К авказа  XIX в. сельские 
общины играли важную роль, сохраняя при этом пере
житочные элементы первобытнообщинной ф о р м ац и и 6. 
А. А. Исламов охарактеризовал общественные отноше
ния чеченцев и ингушей как раннефеодальные с сильны
ми пережитками первобытнообщинных7. В. П. Невская, 
Е. Н. Студенецкая и И. М. Ш аманов увидели своеобра
зие феодальных отношений у карачаевцев в том, что они 
выступали под покровом патриархальных, указывая на 
«пережитки ахарических форм общины — родовой и со
седской»8.

Таким образом, общину и общинные отношения надо 
рассматривать в развитии, соотнося их с конкретными 
историческими этапами. Н а что указывал и С. М. Д у б 
ровский, писавший, что «общины, развивавшиеся в усло
виях разных общественно-экономических формаций и 
укладов, в зависимости от конкретных исторических ус
ловий имели свои существенные особенности, а часто и 
коренные отличия»9.

В условиях складывания и развития феодальных от
ношений в экономике горцев преобладало натуральное 
хозяйство, что в значительной степени объяснялось мест
ными природными особенностями. В горах и предгорьях 
натуральное самообеопечивающее хозяйство медленнее 
уступало место товарно-денежным отношениям с их яр 
ко выраженными частнособственническими тенденция
ми. Отдельные семьи не стремились полностью обособить
ся, противопоставить себя друг другу, отказаться от род
ственной солидарности. Экономические причины допол
нялись и усиливались политическими. Хотя в К абарде и 
Балкарии  существовала своя ранняя расплывчатая госу
дарственность, до окончательного вхождения в состав 
России они веками оставались ареной феодальной р аз
дробленности, нескончаемых войн, грабительских набегов 
как  своих, так и чужих феодалов. Ж изнь и собственность 
населения не были надежно защищены, и это тоже не 
позволяло отдельным семьям обособляться, забывать о
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родственной солидарности. При этих обстоятельствах 
огромную роль в общественной жизни продолжали иг
рать все виды родства — по крови, по браку (свойство) и 
по объявлению себя родственниками (искусственное, или 
названное, родство).

Важнейшим из них было кровное родство, опреде
лявшееся по мужской линии. Оно связывало потомков 
одного прародителя, людей, вышедших из одного дома, 
разошедшихся от одного очага. Соответствующим обра
зом назывались и основанные на нем родственные общ
ности. У кабардинцев они были известны как л1ыбы н— 
«потомки одного мужчины» или унэкъуэщ — «братья по 
дому», причем среди них различались унэкъуэщ благъэ 
и унэкъуэщ ж ы ж ь э — ближняя и дальняя родня. У 
балкарцев родственные общности обозначались п о . ши
роте своего состава. Самыми узкими, состоявшими глав
ным образом из семей родных братьев, были айырыл- 
гъан къарындаш  — «разделившиеся братья». Несколько 
таких общностей образовывали атаул — людей, происхо
дящих «от одного отца». Еще более широкой группой 
родственников был тукъум — распространенное на Б л и ж 
нем Востоке иранское название родни, означающее 
«семя». Тукумами же балкарцы именовали все вообще 
родственные союзы.

Такие ж е объединения семей, состоящих в кровном 
родстве, известны у всех других народов Кавказа , да и 
широко за его пределами. В мировой науке они полу
чили название «патрилиниджей», т. е. групп, ведущих 
происхождение по отцовской линии. Видный кавказовед 
М. О .Косвен назвал их «патронимиями», т. е. группами, 
носящими имя по общему отцу, и в кавказоведении за 
крепилось это последнее обозначение.

В современной этнографии, на наш взгляд, существу
ет путаница в вопросе о структуре патронимии. Б оль
шинство авторов, следуя за М. 0 .  Косвеном, считают, 
что патронимии могли быть первого, второго, третьего 
и т. д. порядков 10. В. П. Невская, Е. Н. Студенецкая и 
И. М. Ш аманов на примере Узденовых показывают, что 
в одном их квартале проживало несколько разных па
тронимий. Н а самом же деле отдельными патронимиями 
Узденовых были проживающие в Хурзуке и Карт-Джюр- 
те, то есть в разных селен и ях 11. Структурное разделение 
и образование новых патронимий — разные явления. П а 
тронимия всегда остается одной патронимией, как бы
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она ни разрасталась. Правильно это понял в свое время 
Б. Миллер, отмечавший, чгоссиная фамилия (под «фами
лией» имеется в виду то, что мы именуем здесь патрони
мией) понимается в смысле совокупности дворов, нося
щих однофамильное прозвище, занимает не один, а даж е 
два и три квартала»12. Но если члены ее расселяются в 
разных местах, создавая «фамилии», то тогда они и мо
гут только представлять патронимии разных порядков. 
Не наблюдалось у северокавказских народов такого, 
чтобы патронимия, какой бы она большой ни была, име
ла более одного главы. Е. Максимов и Г. Вертепов з а 
мечали, что в осетинских патронимических поселках все 
подчинялись «старшему по летам в роде», т. е. главе- 
патронимии 13.

Итак, патронимия — это особая форма родственно
го коллектива. Она была впервые изучена М. О. Косве- 
ном. Ученый показал и историческую универсальность 
патронимии, описав ее на этнографическом материале, 
относящемся к древним германцам и многим народам 
Кавказа. В настоящее время универсальность патрони
мии общепризнана, но истолкование этой формы родст
венной организации различными исследователями и по
нимание ее генезиса, социальной сущности и историче
ского места в развитии «ровнородственных общественных 
форм не идентично. Со всей ясностью это обнаружилось 
во время дискуссии, проходившей в 60-х гг. на страни
цах журнала «Советская этнография», из которой вид
но, что патронимия при своей единой социальной приро
де имеет много вариаций и отличий у различных наро
дов, связанных с местными конкретными историческими 
условиями. Важной проблемой архаических обществен
ных организаций является проблема создания и разви
тия патронимической организации. На этот счет суще
ствуют две основные точки зрения. Вариабельность рас
смотрения данного вопроса, на наш взгляд, связана с 
его сложностью и малой степенью последовательности. 
Одни ученые понимают эту организацию как остаток 
древнего родового строя, а присущие ей порядки — пе
режитки таких родовых порядков, как коллективная соб
ственность сородичей, их взаимопомощь и взаимозащи- 
та, общность религиозного культа и т. п. Так, М. О. Кос
вен, 3. Д. Гаглойти и другие советские этнографы и исто- 
рики считали и считают, что патронимии входили в- 
род 14. Существует мнение, что патронимия — универ
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с а л ь н а я  форма патриархально-родовой организации и 
результат  сужения рода до небольшой его части. 
Ю. В. Маретин, анализируя индонезийскую общину, от
мечает, что переход от родовой общины здесь происхо
д и л  через выделение отдельных частей из родовых . об
щин 15. Н а примерах кочевых, полукочевых и частично 
оседлых арабов один из авторов книги А. И. Першиц 
доказывает, что патронимия «явно существует наряду с 
родом и д аж е  иногда ему противополагается»16. 
Ю. П. Аверкиева утверждала относительно североаме
риканских индейцев, что выделение поселений общин 
означало здесь распад рода 17.

Другие исследователи отрицают здесь преемственную 
связь и видят в патронимии новообразование, возникшее 
s  тех осложненных природных и исторических услови
ях ,  о которых уже говорилось выше. Соответственно и 
связи внутри патронимии — не пережиточные, а обус
ловленные реальностями породившей их жизни. Касаясь 
'генезиса ранних патронимий, нельзя не учитывать, что 
уровень развития производительных сил или, к примеру, 
суровые условия жизни и труда в горной местности есте
ственным образом требовали сохранения родственной 
связи и солидарности, что, во-перьых, вылилось в уси
лении  роли патронимий — семейно-родственных коллек
тивов и, во-вторых, в сохранении некоторой бледной ко
пии общинно-родовых отношений в форме родовых групп, 
находившихся на грани их перерождения в соседские 

■общины. Разнообразие форм распада первобытнообщин
ных и формирования феодальных отношений создало 
специфику регионального характера в генезисе и р а з 
витии традиционных общественных институтов. От ин
тенсивности и скорости распада родовых отношений, от 
различий и форм развития соседской общины зависели 
■степень и своеобразие складывания классовой общест- 
венно-экономической формации. Важно учитывать, что 
у одних народов Северного Кавказа  авторами и иссле
дователями были зафиксированы в пережиточной форме 
родовые группы (тайпы у чеченцев, каумы у карачаев
цев), у других, где первобытнообщинная формация рас
палась быстрее,— архаические соседские общины, у тре
т ь и х — трансформированные сельские общины. По мне
нию Е. Н. Кушевой, Н. П. Гриценко и М. А. М амакаева, 

■тайп, будучи родовой группой, был необходимой и логи
ческой стадией прогресса в развитии идеи управления,
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а тукъум — естественным образованием, выросшим из 
родовой организации. Ссылаясь на «чечено-русский сло
варь» и выявляя социальную сущность тайповой (чечен
цы) и тайповой (ингуши) организаций, P. X. Харадзе 
считала их родовыми группами. По убедительному мне
нию Р. Л. Харадзе, ни в каких этнографических матери
алах тайп не употребляется в значении племени, хотя 
она считает, что первоначальное значение термина сей
час уловить трудно 18. Тем не менее, на то, что тайп яв 
лялся  родовой группой, указывает управление, состояв
шее из совета старейшин во главе с предводителем, и 
демократическое собрание. Причем в совет старейшин 
входили старшие по возрасту и состоятельные члены ро
довой группы; старшим выбирался и предводитель. Но 
что касается военачальника, то исходными данными тут 
считались личные качества выбираемого. Кроме того,., 
гайпу принадлежало отличное от соседской общины ро
довое имя, и чдены тайпа были связаны родовым рели
гиозным культом. Поскольку развитие тайпов происхо
дило в период военной демократии, каждый из них имел 
свои башни и крепости. Этот этап истории общества яв 
но отличался от охарактеризованного Л. Г. Морганом 
первобытнокоммунального и являлся развитием на пу
ти к политическому обществу 19. В дальнейшем с ослож
нением структуры чеченских и ингушских обществ тай- 
пы позднего порядка трансформировались в родственные- 
организации.

В Карачае чеченский тайп напоминали каумы. Им 
были присущи такие черты родовой общины, пишут 
В. П. Невская, Е. Н. Студенецкая и И. М. Ш аманов, как 
«происхождение от одного родоначальника, экзогамия,, 
пережитки родовой собственности, взаимопомощь»20. В 
распадавшихся каумах ,по мнению авторов, ссылающих
ся на архивные документы (ГАКК, ф. 574, on. 1, д. 507,. 
л. 22—37; ГАКК, ф. 774, оп. 11, д. 129, л. 87), шло вы
деление отдельных патронимий и фамилий наиболее 
сильных в имущественном отношении (К ры м ш ам хало- 
вы, Дудовы, Карабаш евы) и расслоение внутри самих 
тукъумов — патронимий. Они приводят пример выделе
ния из фамилии Крымшамхаловых атаулов А чахмато- 
вых, Байчоровых и др. У карачаевцев в XIX в. кроме- 
фамильных тамг имели место такж е тамги родовых: 
групп: адурхаевские, будияновские, наурузовские и тра- 
мовские. И в Чечне, и в К арачае в тайпы и каумы не
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принимали пришлых и их потомков, к а к  и потомков лиц, 
захваченных в свое время в плен. О тн и стел ьн о  этих к а 
тегорий В. П. Невская, Е. Н. Студенецкая и И. М. Ш а
манов замечали, что они считались в селе «чужаками» 
на том только основании, что «сами и их предки были 
захвачены или куплены вне Карачая». И чтобы быть 
принятыми в число коренных, они шли на искусствен
ное родство и меняли свои патронимические имена на 
имена считавшихся исконными родственных групп.

Превратившиеся после политического переворота у 
демократических народностей адыгов в политические 
союзы, «братства» в своей первоначальной основе бы 
л и  кровнородственной организацией, ведущей начало к 
роду. Социальные факторы, как свидетельствовали м а
териалы европейских авторов, развили адыгские «брат
ства» и феодальные объединения, разъединили их чле
нов в территориальном отношении, утвердили искусст
венное родство и т. д. По данным М. Аутлева, Е. Зева- 
кина и А. Хоретлев,а в XVIII — первой половине XIX в. 
«родовые группировки, расселенные в разных, часто от
даленных местах, утратив хозяйственное и территори
альное единство, не утрачивали некоторого идеологиче
ского единства». В них в остаточной форме сохранялись 
многие такие древние родовые отношения и порядки, 
к ак  экзогамия, родовая взаимопомощь, кровная месть и 
т. д. «Братства» помогали своим членам в уплате р аз
личного рода штрафов за уголовные преступления, к а 
лыма, в приобретении приданого. М. Аутлев, Е. Зевакин 
и А. Хоретлев приводят факты сохранения родовых пе
режитков в Адыгее 50-х гг. в форме остатков патрони
мий. По их сообщению, такие дворы родственных семей 
исчисляются д есяткам и 21. Близок к этим высказывани
ям и Л. И. Лавров, указывающий, что «абазинский быт 
сохранил следы деления рода на патронимии и большие 
семьи»22. Точно так же и в Карачае, уже расселившись 
на разной территории, члены каумов не забывали о сво
ем родовом происхождении и имени.

Создание и развитие патронимической организации 
относится к дофеодальному времени, к эпохе военной 
демократии, и генезис ее был обусловлен общественно
исторической необходимостью. Процесс дифференциации 
и экономического развития распадавшегося пеовобытно- 
го общества шел через родственные организации, а наи
более живучие отношения родового быта переносились

64



на патронимии и территориальные формы общественно
го устройства, трансформированные затем в классовых 
обществах. Патронимия была как бы продолжательни
цей рода, сохраняя до недавних времен представление 
о единстве происхождения и солидарности своих членов, 
выражаясь  в частичном хозяйственном единстве семей, 
входящих в нее. При том уровне производительных сил, 
при той сложной обстановке переходного этапа и по т а 
ким причинам, как коллективное землевладение и зем
лепользование родственных семейных общин, перепле
тение всяческих интересов, нельзя было обойтись без 
общественного и идеологического единства. Она стала 
необходимой формой социально-политической организа
ции людей. И главное: пока не сформировалась оконча
тельно соседская община, нужна была форма организа
ции, способная отразить интересы отдельных семейных 
общин. Таковой и оказалась патронимия, общественно
историческая. значимость которой и предопределила пра
во на прочное утверждение.

Известно, что возникновение многих патронимий про
исходило еще в конце XIX — начале XX в., на глазах 
стариков-информаторов, да и некоторых авторов этого 
времени. Как показал это еще М. О. Косвен, патронимия 
могла образоваться в результате как распада большой 
семьи, так и разрастания малой семьи. П ервоначаль
ными формами патронимии у народов К авказа  были наи
более близкородственные группы семей разделившихся 
родных братьев: айырылгъан къарындаш — у балк., къы- 
сха атаул къарнаш  — у карач., л1ыбын — у каб., иу ар- 
тай байарга или фыды фырт — у осет., наькъе — у че
чен., абипара — у абхаз, и т. д. Это означает, что после 
сегментации семейных общин образовывался коллектив 
уже дочерних семейных общин, сохранявших в той или 
иной мере и форме хозяйственное, общественное и идео
логическое единство и носивших общее патронимическое, 
т. е. образованное от собственного имени главы разде
лившейся семьи, наименование. Именно поэтому данная 
организация и была названа М. О. Косвеном патрони
мией. Первоначальную форму патронимии у народов Се
верного К авказа  в некоторой степени напоминает на
иболее близкородственная группа семей родных братьев, 
широко распространявшаяся и в XIX — начале XX в. 
Общее между ранними и поздними патронимиями заклю ' 
чается в степени родственной близости семей. Так, при
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сегментации патриархальных семейных общин и разде
лах больших семей отцовского типа более четко сохра
нились тесные связи, чем в патронимической организа
ции вообще. Иными словами, в наиболее близкородствен
ную группу семей входили потомки, вышедшие из од
ного очага и имевшие непосредственное отношение к 
семье-родоначальнице. Внутри каж дой  патронимии мог
ли возникать подобные группы семей. Их могло быть 
столько, сколько насчитывалось у разделившихся брать
ев сыновей, т. е. в зависимости от того, какой была семья.

Разраставш иеся патронимии усложняли свою струк
туру- Сначала это были семьи разделившихся братьев, 
со временем они превратились в отдельные ветви и мно
гочисленный патронимический коллектив. Они состояли 
из все более далеких родственников, которых объединя
ли остатки прежней коллективной собственности (зе
мельные угодья, водяные мельницы, сложные сельско
хозяйственные орудия, отдельные дорогостоящие пред
меты домашнего обихода и т. п.), некоторые коллектив
ные виды работ (пахота, сенокос и уборка урож ая, 
строительство жилых и хозяйственных сооружений 
и т. д .) ,  родственная солидарность и идеологическое 
единство, представление о происхождении от общего 
предка, 'Круговая порука, кровная месть, наличие общих 
патронимических кладбищ  и святынь и др. Среднее чис
ло семей патронимии колебалось от 3— 4 до 20—30. Онз 
могла состоять из больших семей, больших и малых и 
только из малых. Так, в Дар-Кохе Северной Осетии 
имела место подобная патронимия Дигуровых, состояв
ш ая из больших и малых семей Хасана Гагоевича, Ми
хаила  Батчиевича, Д ро Батчиевича, Бадзи Караевича, 
Тего Б агаевича и других, всего 19 се м ей 23, в Лезгоре — 
Бериевых, в которую входили семьи Д зииа Анзаговича, 
О разби  Дозциевича, Эльбуздуко Айзеновича и других, 
всего 11 с е м ей 24. Патронимия Бицуевых (Догужоково) 
состояла из больших и малых семейных коллективов Ту
ра Д олтуковича, Али Долтуковича, Маши Оригиевича 
и Л у к о  Оригиевича 25. Смешанными были патронимии у 
К арм овы х (главы семейств Казылбек Мастафович, Ис
маил Шуович, К ан ам ат  Кулович, Бат  Мазанович и т. д.) 
и У Д ум ан овы х  (главы семейств: Шупаго Исмаилович, 
Ш ухаи п  Исхакович, Мисост Исмаилович, Асхад Шуович 
и т. д .)  из Кармовской о бщ и ны 26. Патронимии из м а
л ы х  семей часто встречались в Кабарде. В Ж анхотов-
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ском обществе таковой можно считать патронимию Бу- 
зиевых, в Атажукинаком — Кумыковых, Хацуковых, Шо- 
генозых и т. д.

Патронимические связи и у кабардинцев, и у б ал 
карцев были самыми различными — по месту прож ива
ния (т. е. территориальные), экономические, обществен
ные, идеологические. Понятно, что территориальная общ 
ность патронимии была тем большей, чем ближе по кро
ви была родня. Семьи, разделившиеся между собой сов
сем недавно, обычно непосредственно соседствовали 
друг с другом. Дворы их располагались смежно и пер
вое время д аж е не всегда разгораживались заборами. А 
если и разгораживались, то в заборах делались прохо
ды, перелазы и т. п. Однако и тогда, когда патронимия 
разрасталась, входившие в нее семьи сохраняли общ
ность проживания, образуя собой собственный квартал  
в селении (хьэблэ — у кабардинцев, тийре — у б ал кар 
цев). Теперь примыкавшие друг к другу дворы ближ ай
ших родственников становились как бы гнездами внутри 
квартала, населенного более далекими родственниками. 
То есть характерным признаком патронимии как орга
низации, без которого немыслимо было ее существова
ние, являлся принцип компактности поселения и общ 
ность территории. Образованию родственных кварталов 
способствовали как раздел больших семей и компакт
ность расселения новых дочерних семей, так и характер
ный для Северного К авказа  хуторской тип поселения. 
Естественно, что разрастание родственных семейных 

коллективов влекло за собой превращение отдельных дво
ров в кварталы селения (тийре — у балкарцев, хаблъэ — 
у кабардинцев, к1ядыгэ и хабль — у абазин и черкесов, 
сых — у осетин), заселенные несколькими (от 2—3 до 
10— 15; семьями, носившими общее семейно-патроними
ческое наименование. Поквартальный принцип расселе
ния семей патронимии имел место в населенных пунк
тах  К авказа  еще в XIX — начале XX в.

Судя по посемейным спискам Кармовского сельско
го общества, патронимические кварталы четко проявля
лись здесь в 1886 г.27. Обращ ают на себя внимание кв ар 
талы Кармовых, Думановых, Кашежевых, Куготовых, 
Камбиезых, Вороковых, Д зам и х о вы х 28. При этом ко л 
лектив родственных семей Кармовых состоял из 12 се
мей, включавших 92 человека, Думановых — 10 семей 
(78 чел.) и остальных — по нескольку десятков человек.
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Наглядно патронимия проявляла себя в Клишбиево и 
Л ес к ен е29. Выделялись соответственно семьи таких ф а
милий, к а к  Дышековы, Бекуловы, Шуруховы, Ж ам бе- 
ковы, Тенгизовы, Шугуновы, Хаевы, Чабоевы, Калоевы, 
Тайоаевы. В основном патронимии были подобны род
ственному коллективу Хаевых (семьи Асланбека Тегае- 
вича, Д занчека Масаевича, Габузы Хазбиевича, С ала- 
мона Д зандаровича и т. д .) ,  состоявшему из 10 семей 
(67 чел.). Патронимия Дигуровых из Д ар-Коха состояла 
из 19 семей, 132 человека; патронимия Караевых (Лез- 
г о р ) — из 11 семей, 93 человека; патронимии Боровых 
и Наматхановых (Фортауг) соответственно из 11 и 
17 семей.

В первой четверти XX в. пос. Орсундак (Чегемская 
сельская общ ина), расположенный на правом берегу 
р. Орсундак, состоял из девяти кварталов. Прямо у впа
дения этой реки в р. Чегем находился квартал Доттуе- 
вых из 5 дворов. Небольшая улочка переходила в квар
тал (5—6 дворов). Точно так же от них отделялись 
кварталы Эльбаевых (7—8 дворов к северу от квар та 
ла Жеттеевых) и Мусукаевых (4 двора к югу от Жетте- 
евых). Эти кварталы можно считать окученными. Д а 
лее, по направлению к верховью р. Орсундак, занимая 
более обширную территорию и отделяясь оврагами и 
пологими склонами, один за другим следовали кварта
лы Баразовых (4 двора),  Теппеевых (6—7), Чегембае- 
вых (4) и Гыллыевых (3— 4).

Поквартально располагались тукумы в сел. Булун- 
гу (также Чегемская сельская община), которое в основ
ном занимало правый берег р. Чегем, если не считать 
нескольких дворов Байсултановых, разместившихся на 
ее левом берегу. Первыми домами по-над рекой были 
дома Макитовых (справа от речушки Булунгу-суу), Ак- 
кизовых, Тапасхановых и Кюйгеновых, представлявших 
собой один тукъум. З а  дворами Макитовых находились 
нъыгъыш и мечеть, от которых отходило несколько уло
чек, отделявших кварталы  Атакуевых, Аккаевых, Ж ар а-  
шуевых, Аппаевых, Геттуевых, Сарбаевых, Этезовых, 
Кулиевых и еще квартал Аккизовых.

В Хуламо-Безенгийском ущелье на месте уже разру
шенного пос. Хулам (Холам) с помощью нескольких 
старожилов, ныне живущих в сел. Безенги (Бызынгы), 
нами восстановлен схематический план этого населенно
го пункта, в который входили кварталы Созаевых, Б о
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зиевых, Гуртуевых, Ольмезовых, Махиевых, Чигировых, 
Жантуевых, Аппаевых, Таймаскуловых, Кайгермазовых 
и др. Своеобразным было расположение кварталов  в 
пос. Шики (Ш ыкы). От центра селения, где был устроен 
нъыгъыш, отходило несколько больших улиц, которые 
по порядку занимали тукъумы Хочуевых, Анаевых, Гае
вых, Ш аваевых, Айшаевых, Солтановых, Уяновых и Ме- 
чиевых. Ниже квартала Уяновых, за р. Шыкы-суу, жили 
Кучменовы.

Четко выделялись кварталы в сел. Лац. С начала шли 
10 семей Дулаевых, затем 7 семей Тебиевых, 3 — Комае- 
вых, отдельно жили еще 3 семьи Тебиевых, 11 семей Д у 
лаевых, 7 семей Тебиевых и т. д.30 Отдельными кварта
лами в Варце Зарамагского прихода располагались Н о
гаевы, Д ж анаевы  и Г ад ж и ев ы 31.

Естественное разрастание больших семей и патро
нимий вело к их дроблению и выселению из пределов 
кварталов на новые места. Особенно интенсивно патро
нимические кварталы стали терять свою однородность 
после Крестьянской реформы 1867 г. Постепенное ослаб
ление экономических связей родственных коллективов 
вело соответственно к распаду патронимических квар
талов. Развитие новых общественно-экономических от
ношений, способствовавших изменению производитель
ных сил и вступивших в конфликт со старой коллектив
ной формой организации труда, усиленный прирост на
селения, сопровождавшийся сокращением свободных зе
мель на территории патронимии и сельской формой ор
ганизации труда, являлись в описываемый период основ
ными причинами распада патронимии и родственных 
кварталов. Архивные материалы свидетельствуют: в 
квартале  Алоевых сел. Куденетово II, состоявшем из
19 семей, поселились Шетовы, Алтадоковы и три семьи 
Агячевых. Более целостно в общине сохранились квар
талы Кишевых, Кадыкоевых и Н аурзоковы х32. В четко 
вырисовывавшиеся кварталы карджинских Маргоевых 
(9 семей) влилась семья Слоновых; в квартал  Слоно
вых — по одной семье Богазовых и Авцаговых и две се
мьи Хоцовых, в квартал архонских Сацоевых — Гадие- 
вы, Икаевы, К а м а р з а е в ы 33. В патронимических кв ар 
талах  Балкаровых, Губжоковых, Индороковых и т. д. 
поселились семьи Киповых, Каровых, Кертиевых, Кага- 
зежевых, Маремкуловых, Маировых, Теуновых в Нижне- 
Кожоковском 34. В Жанхотовском обществе жили семьи
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разделившихся братьев Мисаковых, Амчоковых, Безиро- 
вых, Жаноевых, Кушханашховых, М аза н о в ы х 35. Но в 
основном кварталы общества смешались. Смешанно бы
ли расселены Гучевы, Ж амбиковы, Кардановы, Тлоста- 
новы, Мизоевы, Бегиевы, Балкизовы 36. Значительно сл а 
бее патронимия проявлялась в Мисостово. Патронимиче
ские связи здесь наблюдались лишь между семьями 
родных братьев (Хацуковы, Ханцесы, Ивановы, Гедгу- 
ровы, Хамуковы, К ардановы )37. Большей частью сме
шанными кварталы были в Догужо«овском обществе: 
Д замиховы, Бейтоковы, Гутовы, Ж уртовы, Захоховы, 
Кумышевы, Каровы, Калмыковы. В пос. Нальчикском 
только семьи трех фамилий на 60 семей (Амашуровы, 
Мишоковы и Пшигусовы) напоминали патронимические 
кварталы  38. А в Кучмазукино, Донифарсе и Урухе п а
тронимии практически не наблюдались и в о всеа9.

В конце XIX — начале XX в. родственные семьи мно
гих патронимий были разбросаны в разных местах не 
только одного селения или других селений своего ущелья 
или соседних, но и у других народов. Это явление, по 
всей вероятности, объясняется, во-первых, тем, что в 
данный исторический период семья выступает как более 
самостоятельная в экономическом отношении ячейка об
щества; во-вторых, нехваткой земли в патронимическом 
квартале и селении; в-третьих, характером взаимоотно
шений людей в том или ином населенном пункте. Есте
ственно, что население росло численно, и земля, по сло
вам современников и исследователей, «дробилась на 
меньшие и меньшие участки». Ну а переселение семьи 
или нескольких семей патронимии, ее подразделений и 
т. п. в другие кварталы селения или в другие селения 
отрывало их от родственного коллектива, разъединяло 
в хозяйственном и идеологическом отношении. Однако 
если поселение родственных семей в разных местах од
ного селения еще более или менее активно сохраняло 
родственные связи (они посещали патронимические со
брания, оказывали друг другу материальную и мораль
ную помощь, выражавшуюся в форме взаимопомощи и 
родственной солидарности), то расселение их по другим 
селениям, и особенно по другим районам К авказа , разъ 
единяло эти семьи существеннее.

Нередко бывало, что из членов одной патронимии 
состояли целые поселки или селения. Довольно много 
таких населенных пунктов имелось, в частности, в Бал-
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карии. Возникали они главным образом из-за нехватки 
пахотных земель в обычных селениях, образованных р аз
ными по происхождению патронимиями. Когда в р аз
росшемся тукъуме начинал ощущаться замельный го
лод, части семей приходилось отселяться куда-нибудь 
на свободные земли. Такие выселки с течением времени 
могли превратиться в более или менее крупное родст
венное поселение. Подобным образом в Черекской сель
ской общине возникли поселки Глашевский, Башиевскии, 
Темукуевский и Азаматовский, в Чегемской — Байсулта- 
новский, Ж арильги, Молаевокий и Бичеловский, в Урус- 
биевской — Ахматовский, Байдаевский, Соттаевский и 
другие. Иногда такие поселки возникали на месте зи
мовников отдельных тукъумов, со временем превращ ав
шихся в места постоянного жительства.

Но чаще земельная теснота, которая стала особенно 
остро ощущаться в конце XIX — начале XX в., приводи
ла к тому, что совместное проживание родственников 
нарушалось даж е  в пределах патронимических кварта
лов. Из-за недостатка земли для застройки домов и по
лучения новых пахотных участков члены патронимий 
расселялись по разным кварталам, селениям, сельским 
общинам.

Оставались ли семьи одной патронимии, утратившей 
территориальное единство, связанными узами родства? 
Это, по-видимому, зависело от того, в какой степени бы
ло утрачено такое единство. П роживая в разных квар
талах одного селения или д аж е в расположенных по со
седству селениях, родственники еще могли без особого 
труда поддерживать привычные отношения. Оказываясь 
же на значительном расстоянии друг от друга, они уже 
не имели возможности общаться по-прежнему и если 
не формально, то фактически теряли связи со своей 
патронимией.

Экономические связи между родственными семьями 
касались многих сторон жизни. У кабардинцев в стари
ну фамилии князей, тлекотлешей и многих узденей в л а 
дели землей сообща, и д аж е  в первой половине XIX в. 
у них существовали как частновладельческие, так и об
щефамильные земли 40. Земли, находившиеся во владе
нии крестьян, распределялись по патронимиям, которые, 
в свою очередь, периодически переделяли ее между от
дельными семьями. У балкарцев в совместной собствен
ности патронимических поселков находились летние паст
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бищ а и покосные у ч астк и 41. У них ж е  известна такая 
патронимическая собственность, как водяные мельницы, 
некогда поставленные главами разделившихся семей. 
Всей патронимии могли принадлежать такж е кунацкая 
или печь для сушки зерна и выпечки хлеба. Родня об
л ад ал а  правом преимущественной покупки имущества, в 
особенности недвижимого: прежде чем совершить сдел
ку на стороне, человек обязан был предложить ее род
ственникам в порядке их близости. Как писал в начале 
нашего столетия первый балкарский этнограф М. К. А ба
ев, первоочередное право на покупку «земель и усадеб 
принадлежит родственникам по мужской линии, а з а 
тем смежным владениям»42. Если это правило наруш а
лось, родственник продавца мог выкупить имущество у 
покупателя в принудительном порядке. Наконец, к род
не переходило и выморочное имущество, т. е. имущество 
человека, который умирал, не оставив прямых наслед
ников.

Нередко воспоминание об общепатронимической соб
ственной усматривают и в других чертах быта кабар 
динцев и балкарцев, известных многим народам мира. 
Это относится прежде всего к патронимическим тамгам, 
в которых видят доказательство былой коллективной соб
ственности на скот. Но новейшие исследования показы
вают, что общей собственности на скот никогда не бы
ло, а такие тамги могли возникнуть как более надеж 
ная гарантия от скотокрадства. Недаром жители неко
торых селений клеймили свой скот княжескими тамгами, 
известным и далеко за пределами края. То же следует 
сказать  об обычае, по которому у кабардинцев и б ал кар 
цев разрешалось, не спросясь, взять на время из табу
на лошадь своего родственника. Здесь перед нами у ка
зание скорее не на общую собственность, а на взаимо
помощь: сегодня один брал  лошадь у другого, завтра — 
наоборот. У балкарцев народная традиция шла еще д ал ь 
ше. М. О. Косвен приводит рассказ учителя М. О. Ма- 
китова о том, что в прошлом «близкие родственники 
приходили и брали у нас из дома все, что им было нуж 
но, причем очень часто без всякого спроса». Возражать 
не^полагалось: «это было бы позором перед всей род
ней»43. Думается, что и в этом случае мы имеем дело 
не с остатками родовой собственности, скажем, на до
машнюю утварь или съестные припасы, а с ярко вы ра
женной родственной взаимопомощью.
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И действительно, экономические связи в патронимии 
более всего проявлялись во взаимопомощи входивших 
в нее семей. В литературе разносторонне отражены во
просы взаимопомощи членов патронимии, фамилии и 
сельской общины, зародившейся еще в родовом общест
ве, когда производство и потребление не могли не осно
вываться на взаимной помощи и п о дд ер ж ке44. Обычай 
взаимопомощи, как бы продолжает эту мысль Г. X. Мам- 
бетов, был связан с хозяйственными интересами людей 45„ 
В дальнейшем специфические особенности патронимии — 
общность происхождения, собственность, компактность 
поселения — сыграли определенную роль в сохранении 
экономических связей членов данной организации. К ак  
остаток родовой солидарности обычай взаимопомощи по
влиял на экономическую жизнь общин, находя отра
жение во всех областях быта и взаимоотношений. Эта 
черта, писал М. О. Косвен, особо стойко бытовала у н а
родов К авказа  даж е  тогда, когда патронимия испытыва
ла уже глубокий распад. У кабардинцев и балкарцев! 
существовала не только родственная, но и соседская в за 
имопомощь, но родственная была более обязательной. 
Отказ в помощи соседу расценивался как неподобаю
щий поступок, отказ родственнику, в особенности близ
кому,— как вдвойне безнравственный.

Усиливающийся распад больших семей, недостаточ
ная их экономическая мощь, слабое развитие произво
дительных сил и т. д. заставляли образовавшиеся малы е 
семьи, более слабые в экономическом отношении, объ
единяться в производственные коллективы. Помощь ока
зывалась при многих видах хозяйственных работ и обре
менительных семейных тратах, путем объединения тру
довых усилий и в одностороннем порядке — нуждавш им
ся или потерпевшим бедствие. Проявление находили са
мые разнообразные формы взаимопомощи: на пахоте и 
уборке урожая, при постройке нового дома, при женить
бе и на похоронах, во время общесельских работ (на
пример, при строительстве мостов, создании ороситель
ных систем, устройстве д орог) .

Наиболее распространенная взаимопомощь — при 
сельскохозяйственных работах отличалась по степени 
участия в ней общинников, она могла включать и всех 
трудоспособных членов поселка, и часть их — в зависи
мости от объема работы и ее сроков. В ней участвовали 
равные по трудовым возможностям семьи, родственные
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или соседские хозяйства. Родственники могли помогать 
друг другу при пахоте, соединяя рабочие руки, тягло
вый скот и сельскохозяйственный инвентарь или просто 
стремясь уложиться в более сжатые сроки. То ж е бы ва
ло при уборке урожая, обмолоте, сеноуборочных рабо
тах. В трудных экономических условиях сельской ж и з
ни того времени крестьянам приходилось объединяться 
по 3—4 семьи. «Суть этого объединения заключалась в 
том,— читаем у 3. Д. Гаглойти,— что во время пахоты 
крестьянские дворы объединяли рабочий скот и сельско
хозяйственные орудия. Участники «цадис» получали 'ко
личество рабочих дней пропорционально участию в нем 
рабочей силы, рабочим скотом и инвентарем»46. Это д а 
вало возможность той или иной семье восполнять недо
статок в рабочей силе, сельскохозяйственном инвентаре 
или рабочем скоте путем взаимной ссуды. К нримеру, 
семья обладала  пахотным участком и посевными мате
риалами, но у нее могло не быть рабочего скота. У дру
гой семьи — земли мало или совсем нет, а орудия тру
д а  и скот имелся.

Производственная взаимопомощь чаще всего каса
лась группы близкородственных семей, хотя обществен
ное и идеологическое единство сохранялось в пределах 
всей патронимии. Однако при сельскохозяйственных р а 
ботах могли объединяться и представители разных 
структурных единиц чужих патронимий, если их земли 
располагались рядом. Объединялись на разное время, в 
зависимости от договора обрабатывалось соответствую
щее количество земельных участков.

Более устойчиво элементы коллективной организа
ции труда проявлялись в выпасе скота, чем в земледе
лии. Такие трудоемкие работы, как стрижка овец, об
работка шерсти, валяние войлоков, также требовали 
совместных усилий. Поэтому патриархально-общинные 
традиции находили свое отражение и в совместном вы
пасе овец и формах пользования пастбищами (жыйын — 
у балкарцев, мэлыхьуэ — у кабардинцев). Коллективный 
метод организации выпаса скота был наиболее устойчив 
и эффективен, во-первых, потому, что не все владельцы 
имели возможность пасти и ухаживать за своим скотом, 
я, во-вторых, в связи с тем, что в конце XIX — начале 
XX в. у горцев насчитывалось очень мало общинных 
пастбищных участков и те были не самые лучшие. Все 
остальные принадлежали зажиточным слоям населения.
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Трудовые сообщества по выпасу скота часто органи
зовывались не на равных правах, поскольку имущест
венная дифференциация семей патронимии и отдельных 
тукумов в селениях в этот период значительно усили
лась. Наиболее распространенной в организации выпаса 
овец была форма, при которой экономически слабые хо
зяйства присоединяли свои отары за определенную сум
му к отаре наиболее зажиточной семьи, чужой патрони
мии или князя. Д л я  выпаса скота, отмечается в этногра
фических очерках «Народы Кавказа», объединялись 
вместе 3—4 двора, которые часто были вынуждены арен
довать земли у таубиев и кулаков. Платили за пастби
ща, на которых пасли скот, в зависимости от числа овец, 
принадлежавших каждому компаньону.

В Кабарде и Балкарии после завершения сельскохо
зяйственных работ для обедневших семей выделялся 
садж ы т — десятая часть урож ая и определенное количе
ство домашнего скота и птицы.

Наряду с взаимопомощью, строившейся на родствен
ных (патронимических) началах, в рассматриваемое вре
мя как  пережиточное явление первобытнообщинных от
ношений существовала взаимопомощь, основанная на 
территориальном принципе (соседская взаимопомощь). 
Но эта последняя по сравнению с помощью в пределах 
патронимии, в которой должен был принимать участие 
каждый родственник, не была строго обязательна. Хотя 
во вновь образовавшихся поселениях она была вызвана 
объективными причинами —  работой, проводимой «в з а 
ранее определенные и тщательно соблюдаемые сроки». 
Обстоятельства требовали от односельчан помогать з а 
паздывавшим в пахоте, уборке урожая и других сель
скохозяйственных операциях.

Широко распространена была и односторонняя кол 
лективная помощь, когда необходимо было выполнить 
ту или иную работу в сж аты е сроки, а семья была не в 
состоянии справиться с ней самостоятельно (изеу — у  
балкарцев, ш1ыхьэху — у кабардинцев). 3. Н. Ванеев* 
3. Д. Гаглойти, М. В. Кантария, А. X. Магометов,
А. И. Робакидзе, Т. Чиковани основательно охарактери
зовали в своих трудах такую срочную коллективную по
мощь нескольких хозяйств одному, оказываемую во вре
мя сбора и перевозки сена с гор, строительства дома и 
хозяйственных сооружений, при чистке и чесании шер
сти и других видах работ. Эти виды взаимопомощи де
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лились на мужские и женские, хотя четкого разграниче
ния, естественно, не могло б ы т ь 47. Мужчины помогали
при постройке дома, хозяйственных сооружений, стриж
ке овец и т. д., а женщины — при обработке шерсти, 
валянии бурок и войлоков, процесс изготовления кото
рых требовал определенного числа рабочих рук. Пои по
стройке нового дома мужчины помогали подвозить м а
териал и строить, женщины участвовали в обмазке. При 
этом в одних случаях, как при пахоте или выпасе скота, 
учитывался и оценивался вклад каждого, в других, как 
при уборке урож ая или стрижке овец, только ожидалась  
ответная помощь. Такая  помощь основывалась на до
бровольных началах, но в обществе было принято всем 
участвовать в подобных мероприятиях. Коллективный 
труд способствовал укреплению солидарности общинни
ков. Взаимопомощь начиналась объявлением одной из 
семей родственникам и соседям о начале какой-то р а
боты и просьба о помощи. По окончании такой работы 
хозяева и их ближайшие родственники кормили всех 
помощников обедом. Это дало некоторым авторам осно
вание утверждать, что бедные работали у богатых за 
такое угощение. Трудовая взаимопомощь и действитель
но подчас превращалась в средство эксплуатации широ
ких слоев населения зажиточной верхушкой общества. 
Но это не значит, что она, как правило, сводилась к по
добной эксплуатации. Крестьяне работали и у богатых, 
и у бедных — такова была народная традиция.

О казывая помощь соседу, люди знали, что в случае 
необходимости к  ним тоже придут.

Сельчане оказывали помощь разорившимся соседям, 
вдовам с малолетними детьми. Вдовам, больным, одино
ким старикам, людям, разорившимся из-за падежа ско
та, помогали безвозмездно, но каж ды й  понимал, что ког
да-нибудь он сам или его близкие могут оказаться в 
таком ж е положении. В. П. Невская отмечает, что в 
случае несчастья с одним из родственников весь род дол
жен  был оказать пострадавшему помощь. Одной из форм 
зиу, т. е. взаимопомощи односельчанам, впавшим в н у ж 
ду, к а к  пишет 3. Д. Гаглойти, была сугубо доброволь
н ая  помощь (особенно со стороны соседей)48. По сло
вам информаторов, «люди исходили из мотивов совести».

Н. Я. Динник, подробно ознакомившись с бытом 
горцев, приходит к выводу, что в их обществе нет нищих, 
чему способствовали родственная солидарность и обы
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чай взаимопомощи. В начале 80-х гг. XIX в. М. 3. Ки- 
пиани, по служебным делам посетивший горные районы 
Северного К авказа, писал: «Нельзя не удивляться, на
пример, тому, что среди осетин вообще ни в Закавказье, 
ни на Северном К авказе нельзя найти нищего»49. Р а з 
витие же взаимопомощь и поддержка получили еще 
раньше — в роде. В характеристике родовой общины 
3 .  Н. Ванеевым читаем: «В родовой общине существует 
прекрасная «организация» социального обеспечения: в 
случае дряхлости или потери трудоспособности человек 
переходит на попечение и иждивение своего ближ айш е
го родича. К нему же переходит его имущество. Этим 
объясняется отсутствие нищих у осетин: нищий, прося
щий милостыню, здесь — явление совершенно исключи
тельное»50.. Подобные факты в свое время были известны 

и народам Западной Европы. Солидарность и взаимо
помощь многие народы считали явлением вполне естест
венным и придерживались порядков, существовавших 
еще в роде.

Родственники помогали друг другу при всех в а ж 
ных событиях семейной жизни 51. Уже при рождении че
ловека на свет, когда по этому поводу устраивался 
праздник, родня преподносила семье подарки, участвова
л а  трудом и продуктами в устройстве угощения и т. п. 
То же происходило и при таких обрядах, связанных с 
первыми годами жизни ребенка, как укладывание в ко
лыбель, «развязывание ног», первая стрижка волос, о б 
резание — еуннет.

Не оставалась родня в стороне и при женитьбах и 
замужествах. Обычно близкие родственники посильно 
помогали семье жениха в уплате калыма и устройстве 
свадьбы. Если кто-либо из молодых членов карачаевской 
патронимии или фамилии собирался жениться, то род
ственники помогали сбором скота. То же самое, по дан
ным Н. А. Караулова, касалось и девушек, которым чле
ны тукъума для берне и приданого собирали одежду, 
утварь и д аж е с к о т 52. Порядок выплаты калыма восхо
дит 'к первобытнообщинному строю, когда за невесту 
выплачивались определенные суммы, так как считалось, 
что род девушки вместе с ней теряет рабочую единицу, 
а потому это вознаграждение рассматривалось как ком
пенсация убытка. В конце XIX в. уплата калы ма сопро
вождалась соблюдением обрядов, предписывавшихся ре
лигией. Калым превратился в акт купли-продажи неве
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сты. Размер его зависел от сословной принадлежности 
и материальной обеспеченности вступавших в брак. Рас- 
смаривая круг плательщиков калыма, родственники учи
тывали степень родства представителей патронимии. П о
лучателем калыма в обязательном порядке был глава 
сем ьи — отец или старший брат. Если же у девушки не 
было ни отца, ни братьев, то калым доставался ближ ай
шему ее родственнику (мужчине) или же опекуну (вос
питателю). Кроме того, многолюдные свадьбы, как и лю 
бые семейные события и мероприятия, согласно устоям, 
требовали всяческой помощи, в частности продуктами.

Если же жених похищал невесту, и с него «за бесче
стье» требовали повышенный выкуп и к тому ж е 
ш т р а ф 53, угрожая в противном случае кровомщением, 
родственники тем более не жалели средств. По рассказу 
одного из жителей сел. Старый Урух в 1910 г. его бед
ный односельчанин Т. Паритов украл девушку. Ее роди
тели на брак не согласились. Тогда двоюродный брат 
похитителя внес большую часть калыма, троюродный 
брат взял на себя расходы по свадьбе, другие родствен
ники помогли в обзаведении хозяйством.

Участвовала родня и в выдаче приданого, так как 
бедное приданое рассматривалось как бесчестье не толь
ко для самой невесты, но и для всех ее близких.

Важную роль играла взаимопомощь при похоронах и 
поминках. С ними были связаны большие расходы на 
захоронение, раздачу съестных припасов беднякам, 
угощения, жертвоприношения скотом. Кроме того, в до
ме умершего в течение трех дней не полагалось гото
вить пищу, и многочисленных приезжих кормили близ
кие семьи умершего люди. Характеризуя эти обычаи, 
кавказовед Г. Ф. Чурсин писал, что «родственники при
нимали участие в расходах на похороны и поминки, не
редко берут на себя и всевозможные хлопоты, связан
ные с устройством поминок, и прочее»54.

У народов К авказа существовала и такая  форма по
мощи, как взаимные одолжения. В. Я. Тепцов подробно 
зафиксировал в Балкарии ф акт сохранения элементов 
былого хозяйственного и экономического единства семей 
одного рода, подразумевая тукъум — патронимию. Он 
ссылался на такие порядки этого института, по которым 
родственнику или даж е просто односельчанину позволя
лось, в случае необходимости, взять взаймы сено из сто
га, коня для поездки, не спрашивая на то разрешения



хозяина. «Нуждающийся,— пишет В. Я. Тепцов,— воров
ски ловит первую попавшуюся ему лошадь, седлает ее, 
едет. Потом, по миновании надобности, лошадь возвра
щается на то место, откуда взята»55. Но уже в первой 
четверти XX в. в «М атериалах по обозрению Нальчикско
го горского суда Терской области», собранных Н. А. Аги
шевым, сообщалось, что в 1912 г. этот обычай обязывал 
пользующегося им предупреждать об этом соседей, ина
че это могло рассматриваться как воровство66.

Отголоском родовых отношений было посещение ж и 
телей одного селения или поселка (даже не родственни
ков) друг друга как по приглашению, так и без него. И 
для этого необязателен был серьезный повод. Как пи
сал В. Я. Тепцов, «зарезал кто-либо барана — к  нему 
являются незваные гости, и хозяин обязан разделить с 
ними трапезу. Его при этом не приглашают даж е  сесть 
за общий стол: он молча садится сам, как в собственной 
семье... Приехал кто-либо с базара и привез что-либо 
съестное, лакомство — незваные гости и тут, и опять 
угощение с сообщением новостей»57. Но автор многого 
не понял из жизни горского населения, что вполне есте
ственно для приезжего, не знавшего психологического 
склада народа, древних традиций, не владевшего язы 
ком. Так, по его информации, если соседу привезли с 
коша молочные продукты .которых, положим, не было 
в данный момент в соседнем доме, просить считалось 
неприличным. Нужно было пойти в гости и там поесть. 
Несомненно, что это ошибочно, более того — смешно. 
Во-первых, если родственнику или соседу, жившему ря
дом, что-либо приносили или привозили, он всегда де
лился, а во-вторых, соседям достаточно было сказать, 
что им нужно то-то и то-то, как тут же просьба выпол
нялась.

Ряд пережитков первобытнообщинных отношений и 
признаков, характерны для социального и идеологиче
ского единства членов патронимии, просматривается у 
дореволюционных авторов при описании охоты и поряд
ков, связанных с ней: охотник, которому повезло, всегда 
делился с родственниками и односельчанами; младший 
уступал на охоте старшему, хозяин — гостю и т. д. Ч и
тая страницы об охоте на туров Н. Тавлинова с горцами, 
мы видим конкретный пример дележ а добычи охотни
ков с гостем и Н. И. Урусбиевым: «Мне и Наурузу И с
маиловичу отложили почетные куски: сердце, печенки,
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почки и другие внутренности»58. В книге «Карачаевцы» 
В. П. Невская, Е. Н. Студенецкая и И. М. Ш аманов то
же указывают, что в Карачае, например, когда «резали 
скотину, то (куски мяса разносили по всем домам своего 
тийре»59.

К сожалению, эти благородные традиции народа, в 
том числе и различные формы взаимопомощи, господ
ствовавшая верхушка использовала в корыстных це
л я х — для эксплуатации крестьянского населения. Это 
свидетельствовало о социальной и экономической диф 
ференциации традиционных общественных организаций. 
«Так, например,— пишет М. А. М амакаев,— когда пред
ставитель сильного тайпа приглашал на белхи, к нему 
обязательно должны были прийти и низкие и средние 
фамилии... И наоборот, когда белхи устраивал предста
витель слабого тайпа, то сильный к нему, как правило, 
не приходил»60. Изменение сути равноправных отноше
ний взаимопомощи имело место на примере кошевого 
товарищества в Карачае. Если в ранний период оно ос
новывалось на объединении равных членов (патрони
мии.— А. М.) с одинаковыми правами, то с развитием 
феодализма къош нёгерлик приобрел формы завуалиро
ванной эксплуатации.

Обычай взаимопомощи в новом 'качестве — взаимо
понимания и добрососедских отношений — восстановил
ся в послеоктябрьский период. Информатор Таукан За- 
нибеков из Верхней Ж ем талы  рассказал, что когда его 
сосед Х адждаут Моттаев начал строительство нового 
дома, на помощь пришли все родственники, живущие в 
селении, соседи. Мужчины закладывали фундамент, под
нимали стены, делали >крышу, а женщины обмазывали 
стены, малярничали, занимались внутренней отделкой 
жилища. Взаимопомощь при строительстве домов, хо
зяйственных построек широко распространялась в Бал- 
карии.

В 1972 г., собирая полевой этнографический матери
ал в сел. Верхний Баксан, мы выявили сохранившуюся 
форму взаимопомощи в заготовке сена. Эти работы, как 
правило, затеваются в свободное время — субботние или 
воскресные дни. Практикуемая в горах взаимопомощь 
основывается на добровольных началах. Обычно она за 
канчивается весельем, угощением, радостным отдыхом 
среди близких. Родственники и соседи помогают друг 
другу в радости и горе: родился ли ребенок, женился ли
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кто из односельчан, заболел кто-то или умер.
Судя по информации Алтуева С. Н. (1871 г. р.) из» 

Верхней Балкарии, Геккиева Д. Б. (1888 г. р.) из Беды- 
ка, Есенкулова Ж . А. (1917 г. р.) из Сармаково, Испи- 
рова М. И. (1888 г. р.) из Кубы, Калаговой Д . X.. 
(1892 г. р.) из Д ар-Коха, М альсагова Г. Э. (1893 г. р.) 
из Альтиево-Гамурзиево и других, родственники и со
седи оказывают друг другу, особенно нуждающимся,, 
материальную помощь деньгами и подарками.

Гостеприимство также было делом не одной лиш ь 
принимавшей гостя семьи, так как он считался гостем 
всей патронимии и плохой прием его мог бы опозорить 
всех. Там, где имелась одна на несколько семей кунац
кая, родственники помогали друг другу в связанных с 
гостеприимством часто немалых тратах. Бывало и так,, 
что, если гость останавливался надолго, один из родст
венников «передавал» его другому.

Еще в середине XIX в. патронимия собирала деньги 
для выкупа летавшего в плен родственника 61. Но, мо
жет быть, важнее всего была патронимическая взаимо
помощь при выплате цены крови. Эта цена (причем не 
только за убийство, но и за увечье) была настолько вы
сока, что даж е состоятельная семья не имела возмож
ности ее выплатить. Так, у балкарцев д аж е  после то
го, как шариат уравнял пеню за убийство в привилеги
рованных сословиях и заметно ее снизил, она достига
ла 1500 руб. серебром 62. Поэтому значительную часть- 
выкупа за кровь, как писал Н. Ф. Грабовский о кабар
динцах, приходилось платить родне, но она же и полу
чала часть цены крови одного из своих63.

Общественное единство патронимии проявлялось пре
жде всего в наличии ее общепризнанного главы. У к а 
бардинцев это был нэхъыжь — старший или тхьэмэдэ —  
главный, у балкарцев тукъум башы — глава тукума.. 
Глава патронимии являлся самым старшим по возрасту 
и уважаемым в ней лицом. С ним полагалось советовать
ся во всех важных случаях жизни. К его мнению при
слушивались при разделе больших семей, заключении 
брачных союзов, раскладке платы за кровь, при прода
ж е  и покупке земли и т. п. Обычно он ж е был третей
ским судьей, медиатором в конфликтах между отдель
ными семьями. Неуважение и непослушание по отноше
нию к нему не допускались: за это, по словам стариков- 
кабардинцев, родственники могли побить и даж е изгнать
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из селения .Его обязательно приглашали на все семей
ные и патронимические праздники, и он занимал там 
место во главе стола. Когда кто-нибудь в патронимии 
резал скот, ему приносили почетный кусок мяса, варе
ную баранью голову и т. д. Если дело того требовало, 
то в доме нэхъыжь или тукъум башы собирались ста
рейшины патронимии, преимущественно главы входив
ших в нее семей. Среди женщин такую же роль, как  он 
среди мужчин, играла его жена. К ней обращались за 
■советом и с просьбами, к ее посредничеству прибегал* 
при ссорах, во время праздников она распоряжалась 
собравшимися женщинами.

Большое консолидирующее значение для патронимии 
имело кровомщение. В первой четверти XIX в. С. М. Бро- 
невский отмечал, что у кабардинцев «между простым 
народом за убийство откупаются деньгами, вещами, 
скотом, смотря по условию, но князья и уздени редко 
соглашаются на денежную пеню и требуют кровь за 
кровь. В таких случаях кровомщение переходит от от
ца к  сыну и продолжается беспредельно, пока не при
ищут средства к примирению враждующих сторон»64. 
Однако и в крестьянской среде кровная месть зам еня
лась выкупом не всегда, к тому же мы ви
дели, что уплата и получение пени также способство
вали поддержанию родственных связей. К концу XIX в. 
круг мстителей и ответчиков за кровь не без влияния 
ш ариата  сузился до ближней родни (например, айы- 
рылгъан къарындаш — у балкарцев),  причем н аблю да
лась тенденция к дальнейшему ограничению тех и дру
гих. В целом же у кабардинцев и балкарцев, вероятно, 
в силу большей развитости их общественно-политическо
го строя, кровная месть не была так распространена, 
как в центральной части Северного К авказа. По словам 
одного из бытописателей балкарцев, кровомщение у них 
«не принимает таких широких размеров, какие оно при
нимает у ингушей, чеченцев и осетин, и его нетрудно 
предупредить, склонив кровников к  примирению»65.

Единство патронимии воочию проявлялось тогда, ког
да ее члены или, по крайней мере, их значительная часть 
по самым различным поводам собирались вместе. При 
■всех видах взаимопомощи семья, у которой на этот раз 
работали, устраивала угощение, и тогда родня общалась 
за накрытыми столами. Собиралась родня и по случаю 
таких праздничных событий в жизнь семьи, к ак  рожде



ние робенка, его обрезание — суннет и особенно свадь
ба. Совершенно обязательным считалось присутствие 
всех родственников на похоронах; для участия в них 
приезжали д аж е  из дальних селений. Полагалось, чтобы 
при приеме гостя, в особенности почетного, в кунацкук> 
приходили и уважаемые родственники хозяина. К числу 
поводов для родственных сборищ принадлежали также 
и такие, как примирение кровников, выздоровление по
сле тяжелой болезни, возвращение из заключения или 
ссылки, из набега или с войны и т. д. В верхушечных 
слоях населения еще одним подобным поводом было воз
вращение домой сына после окончания его воспитания 
у аталыка. Календарные сельскохозяйственные праздни
ки (начало и завершение пахоты, выход на сенокос, 
стриж'ка овец) имели общесельский характер. Но они 
нередко отмечались и отдельными сельскими квартала
ми, а так к а к  последние зачастую были патронимиче
скими, на эти праздники такж е собиралась родня.

Экономические и общественные связи между семья
ми одной патронимии были закреплены идеологически — 
осознанием общего происхождения и кровного родства. 
Имелись и некоторые черты общего религиозного куль
та. Здесь надо учитывать, что патронимия выступала 
как бы в двух лицах. В качестве экономической и обще
ственной единицы она объединяла группу семей, вклю
чая и пришедших в них со стороны женщин. Тем самым 
она была своего рада небольшой общиной, входившей в 
большую — сельскую — общину. В качестве же идеоло
гической общности она объединяла ядро такой груп
пы — родственников по мужской линии, включая ж ен
щин, ушедших из нее с выходом з а м у ж 66. Тем самым 
она была группой потомков одного предка, входившей в 
более широкую родственную общность — фамилию. И з
древле у людей выработались естественная тяга к обще
ственной взаимосвязи, солидарность и идеологическое 
единство родственников по крови. В глазах обществен
ного мнения недопустимым считалось не знать историю 
и генеалогию своей фамилии, не стремиться к  тому, чтобы 
родственники по крови не знали друг друга, не стреми
лись к единству и не поддерживали в сложных жизнен
ных ситуациях. В последние годы в республике оживи
лась традиция фамильных сходов, возрос интерес моло
дежи к истории своих предков, родовой земли. Подоб
ные сходы были организованы Ж абоевыми на месте
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«бывшего однофамильного пос. Жабоевский в Хуламо-Бе- 
зенгийском ущелье, Атабиевых в Усхуре, Теппеевых в 
Безенги, Теммоевых в пос. Курму, Мусукаевых в Орсун- 

.даке, Ахобековых в В. Куркужине, Теуниковых в Н. Кур- 
пе, Тхашоковых в Каменномостском и многими другими 
фамилиями. Так, в жаркий июньский день 1991 г. в Ху- 
.ламо^безенгийском ущелье у башни, известной как Ж а- 
боевская, появились люди. Это были потомки некогда 
процветавшего рода, жившего в этом красивом сооруже
нии,— Ж абоевы, которых сегодня можно встретить во 
многих населенных пунктах Кабардино-Балкарии. Полу
разрушенная башня напоминала о своем величии и о 
когда-то важном стратегическом положении в ущелье. 

.'Здесь жил древний род. Одному из авторов книги при
ходилось уже писать о башне Ж абоевых и ее трагиче- 
акой истории в статье «Ж або къала» (Коммунизмге 
жол. 1976. 13-гю ноябрь. №  228) и в книге «Балкарский 
тукъум» (Нальчик, 1978. С. 67). А история коротко та 
кова: в башне жил процветающий род. Ему принадле
ж а л и  тысячи овец и не один табун лошадей. Немало со
седей зарилось на это богатство. И вот однажды хитро
стью и вероломством башня была захвачена, мужчины 
уничтожены, богатство разграблено. Но напрасно дум а
ли грабители, что с башней и ее обитателями покончено 
навсегда. Когда это случилось, одна из молодых женщин 
этого рода находилась у родителей в Черекском ущелье, 
где через полгода у нее родился ребенок , которого н а 
звали Ж або. Став совершеннолетним, Ж або  возвратил
ся в Хуламское ущелье и поселился рядом с башней, 
своим родовым гнездом. Прошли десятки лет, и здесь 
стал процветать поселок Жабоевых: появились доброт
ные жилища, был налажен быт, увеличивались отары 
овец и стада крупного рогатого скота. Добрые отноше
ния с соседям и — усхурцами, хуламцами, безенгиевца- 
ми, будни сельчан с праздниками и печалями, суета до
мохозяек и смех многочисленной детворы вроде бы не 
предвещали ничего трагического. Но наступил черный 
март 1944 года, когда в поселок, который сиротливо 
ж д ал  своих джигитов с фронтов Великой Отечественной 
войны, пришла новая беда: выселение из родных мест в 
неведо какие края...

Прошли долгие и мучительные годы. Восстановлена 
была справедливость в отношении репрессированных на
родов. И опять вернулись Ж абоевы к могилам своих
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предков, корню своего генеалогического дерева — башне 
Жабоевых.

В Камлюково на фамильный сход собрались 53 се
мьи Канкуловых. Они были представлены 23 семьями 
Канкуловых из Кубы, 25 — из Нальчика, 5 — из Псы- 
гансу. Тамадой застолья был восьмидесятивосьмилетний 
Хажпаго Канкулов, проживающий в настоящее время в 
Кубе. Долго, но образно и красиво говорил Хажпаго о 
земле родоначальника своей фамилии Канкуле, истории 
его жизни, дошедшей к потомкам благодаря древней 
традиции горцев почитать предков, о прославленных сво
их предках силачах, мудрецах, охотниках, кузнецах, н а
родных сказителях и певцах. И  кончил словами, обра

щ а я  внимание на множество детишек, крутившихся здесь 
же: «Род наш древний и знатный и славен был джиги
тами, их благородными и достойными адыгов делами. 
Пусть и эти молодые побеги пойдут в своих предков 
Канкуловых!» Из рассказа Хажпаго нас заинтересовало 
фамильное предание Канкуловых, которые восходят, по 
словам аксакала, к роду уорков Шогемоковых. Десять 
поколений назад, гласит предание, то ли в Чегеме, то 
л и  в Лечинкае жил Хасанбий Шогемоков с пятью сы
новьями. Н а одном из крупных праздников младший из 
сыновей пригласил на танец прислугу, чем оскорбил 
достоинство уорков. Началась  враж да между феодаль
ными фамилиями, в результате которой были уничтоже
ны все мужчины Шогемоковых. Одну из невесток Шо- 
темоковых, которая была в положении, ее родственни
кам  удалось увезти в Абхазию, где при родах она скон
чалась. Семья, которая ее приняла, ничего не знала о 
ней, но оставила у себя на воспитание родившегося ре
бенка. Н азвали его Канкулом (къан — гость, къул — 
кровь— Перевод рассказчика).  Родственники матери 
приехали к нему, когда он уже был семейным челове
ком, и поведали ему историю его семьи и фамилии. Уми
рая, Канкул завещ ал двум своим сыновьям вернуться 
на родину в Кабарду, что они и сделали. Старший посе
лился в Кубе, младший — в Камлюково.

В середине октября 1990 г. и в начале августа 1991 г. 
в аул Ш ыкъы съезж ался род Гаевых. По мнению ста
рейшины рода Гергока Гаева и других старших членов 
фамилий, цель этих сходов — познакомить молодежь 
рода с историей земли их предков, сблизить родственни
ков, передать детям и внукам эстафету поколений. На
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этом сходе решено было открыть фонд Гаевых, чтобы 
каждый член рода мог «рассчитывать на помощь фонда 
и в горе н в радости», и перечислить от фамилии Гае
вых на счет строительства памятника жертвам репрес
сий 1500 рублей.

Многочисленным (более тысячи человек) был сход 
Кунашевых в Кызбуруне III. Сюда съехались Кунашевы 
со всей республики, и больше всего из Н. Куркужина, 
Баксаненка, Леакена, Адыгеи. Открыл встречу старей
шина рода Махмуд Кунашев, говоривший о воссоздании 
генеалогического древа рода, о необходимости поддер
живать родственные связи и чтить память своих пред
ков. Другой представитель старшего поколения этого 
древнего и славного рода рассказал о наиболее изве
стных своих родственниках — ученых, врачах, учителях, 
сообщил интересные данные о целом селении Кунаш в 
Турции.

Универсальными чертами кабардинцев и балкарцев 
на всех этапах их развития, как уже отмечалось, были 
естественная тяга к общественной взаимосвязи, соли
дарность и идеологическое единство родственников по 
крови. Уже со времен усиления патриархальной роли 
мужчин в обществе, стремления к восполнению потом
ства и наследования собственности происходит закреп
ление кровно-родственной связи в сохранении памяти о 
единстве своего происхождения, общем эпониме. Отсчет 
родства по поколениям мужской линии знаменует нача
ло истории фамилий. Исторически менялись и наимено
вания антропонимов: от родовых и личных имен, про
звищ, наименований по месту рождения, роду занятий, 
социального положения к фамильным наименованиям и, 
наконец, современным фамилиям. Важное связующее 
звено в этой структурной системе, фамильные наимено
вания прочно утверждаются в связи с необходимостью 
отличить людей с одними и теми же именами, но из р аз
ных семейно-родственных и соседских объединений. К 
ним начинают добавлять имя или прозвище отца и ро
доначальника всей родственной группы. Каждый чело
век, естественно, приобретал кроме личного имени и отче
ства, указывающих на то, чей он сын или дочь, еше и 
имя эпонима, идущее от родоначальника. Система н а
именования закреплялась окончательным утверждением 
социального статуса членов общества. Поэтому, знако
мясь с архивными документами, составленными чинов-
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никами царской администрации, приходится удивляться 
их наивности: они считали, что у народов Северного 
К авказа  фамилии до их присоединения к России отсут
ствовали.

Неопровержимым доказательством древности адыг
ских и карачаево-балкараких фамилий является и по сей 
день ревностное отношение наших народов к генеало
гиям и историям своих фамилий.

Редко кто из мужчин еще совсем недавно — это счи
талось недопустимым в глазах  общественного мнения — 
не знал семь и более поколений своих предков и ф ам иль
ное пведание. Необходимость этого была связана, кро
ме того, и с культом предков, которых почитали, кото
рым поклонялись и по которым сверяли свою жизнь, по
ступки, действия. Считалось, что души умерших незримо 
присутствуют рядом с живыми, наблюдают за их 
жизнью, оберегают от бед и болезней, помогают в обы
денных и хозяйственных делах, но бывает, что за те или 
иные проступки наказывают. Это под их негласным 
контролем люди добросовестно отправляли поминки, 
почитали места захоронений умерших, кровью за кровь 
мстили обидчикам.

И все же вопросы происхождения и истории кабар
динских и балкарских фамилий оставались вне поля 
зрения ученых, почти отсутствуют материалы в Государ
ственных архивах, а главное вместе со старшим поколе
нием исчезает и память об этом.

М ежду тем рассказы старожилов свидетельствуют, 
что исторически складывавш аяся система наименований 
запечатлела многогранные процессы политического и 
социально-экономического развития Кабарды и Балка- 
рии, различные факты социального расслоения горских 
обществ, сложную, но исключительно богатую традици
ями и культурой историю наших народов.

Так, фамильное предание Д жатоковы х повествует 
о  том времени, когда военные столкновения и (феодаль
ная рознь между разными родами адыгов и другими 
народами Северного К авказа  считались обычным делом, 
когда один род мог завоевать и закабалить другой и что 
в одном из сражений между двумя родами победителя
ми стали вооруженные мечами — джатэ.

Согласно логической семантике и истории, близкой 
фамильному преданию Джатоковых, родился образую
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щий одну грамматическую категорию фамильный зн ак  
Гятовых — Д ж атэ .

Вполне определенно, что периоды военной демокра
тии и феодализма оставили память адыгам и балкар
цам в фамильных именах героических нартов и просто
го народа — Бадиноковы, Нартовы, Сосруковы, Рачы- 
кауовы, Темиркановы, Бекболатовы, Батыровы и в м а
териальной культуре — Хуновы, Гоншарыковы. Фами
лия Хуновых происходит от слова «хъун», что означает 
старинное название ложки, фамилия Гоншарыковых 
(Гуэншэрыкъхэ) связана с тем временем, когда адыги 
носили специфическую обувь.

Только в феодальный период могла возникнуть ф а 
милия «Желетежевых» — «опередивший односельчан», 
и связана она была с обычаем одаривания, базировав
шимся, по словам академика М. М. Ковалевского, на 
взаимопомощи и материальной поддержке более бедных 
соотечественников, соседей и представителей других на
родов. Таких гостей называли «гостями с просьбой». Со
гласно легенде, один из крестьян отправился к князю 
Коголкину с просьбой о выделении ему двух быков для 
пахоты, но получил от него в дар 4 быков, 4 коров и
20 баранов. На прощание молодой князь заметил, что 
он только стал главой семьи и первым с просьбой к не
му обратился этот крестьянин, опередив своих односель
чан, и что он рад ему помочь.

Об определенно выраженном социальном неравенст
ве в среде кабардинских и балкарских обществ говорят 
имевшие место такие фамилии, как Байсиевы (богачи), 
Бейтугановы (богачи), Атабиевы (ата бий — богатый 
отец), Варквасовы (стоящие князя),  Узденовы (дворя
не), Унаутовы (рабы), Паштыховы (главенствующие). 
Социальными критериями определялось фамильное имя 
Бацевых из Кармово (Каменномостское). Дословный 
перевод слова «бацэ» — лохмотья — указывает, вероят
но, на крестьянское происхождение фамилии, малообес- 
печенность, внешний вид. Хотя носители этой фамилии 
этимологию слова «бацэ» объясняют, как лохматый, 
растрепанный. Однако если бы это было так, то фами
лия долж на была бы звучать «Балъэцэ».

Корни шалушкинских Князевых восходят к жившему 
восемь поколений назад  их родоначальнику по имени 
Мыгур, в свое время плененному князем Кундетовым у 
одной из очень богатых семей казаков Ставрополья. П о
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этому за потомками его и закрепилось фамильное имя 
Князевых.

О подвижности социального статуса в кабардинском 
селе можно судить по фамилии Теуниковых из Н. Кур- 
па (до революции Къаншыуей). Их родоначальник, по 
специальности кузнец, очень работящий и предприимчи
вый человек, стал  одним из богатых в селе людей. С 
легкой руки «1урыбжэ» (весельчак, говорящий села) он 
получил фамильное прозвище «ТеуньгкЬ от слова «теу- 
нык1а», означающего «семья, ставшая домом, или при
обретение благосостояния».

О существенных изменениях общественных отноше
ний у кабардинцев и других народов Северного К авка
за во второй половине XIX в. свидетельствует фамилия 
Пшиуновых. Втягивание Кабарды в систему всероссий
ского рынка, особенно сельского населения, способство
вало расслоению крестьянства и обогащению некоторой 
ее части за счет предпринимательства, ростовщичества, 
арендных отношений, кабалы . Вероятно, один из пред
ков Пшиуновых смог на волне складывавшихся капи
талистических отношений в К абарде стать богаче одно
сельчан, обзавестись достойным хозяйством, построить 
характеризующийся изобилием дом: пши — князь, унэ — 
дом. Подобными же причинами объясняется и фамилия 
Бецуковых (бейц1ык1у — маленький богач) изДж анхото- 
во (Псыгансу).

В прошлые века фамилии часто образовывались в 
связи с активными миграционными процессами, имев
шими место на Кавказе. Эти перемещения относились 
к разным по времени периодам истории и, естественно, 
не отраж ались на этнических особенностях того или ино
го народа. Через два-три поколения переселенцы асси
милировались в местной среде, воспринимая националь
ные особенности, язык, психологический склад этноса, 
где обосновались. И лишь генетические предания напо
минали о корнях их происхождения. Они донесли до нас 
многочисленные истории о покровительстве беженцев от 
кровной мести отдельными общинами и владельцами 
Джанхотовыми, Кайтукиными, Касаевыми, Мисостовы- 
ми, Анзоровыми, Абаевыми, Суншевыми, Урусбиевыми. 
Это покровительство напоминало древний порядок по
кровительства — патронат, но отличалось тем, что ищу
щие защиты воспринимались как беженцы на правах 
гостя.
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По словам Миши Куржияевича Бижоева, 1905 г. р., 
из Старого Уруха, предки их фамилии пять поколений 
тому назад в результате кровной мести покинули свои 
родные места. Предание гласит: трое братьев из Ю ж 
ной Осетии, повздорив с князем, бежали в Кабарду: 
старший — в Старый Урух (Хатуэ), средний — в М алую 
Кабарду и младший — на Малку. Попросивший убеж и
ще в Хатуэ назвал себя Бичо (по-грузински — парень). 
Его потомки стали Бичоевыми, но при переписи их з а 
писали Бижоевыми.

Нашли кров и тепло в Аушигере братья-осетины Щз- 
рэмырза и Щэрэл1ыкъэ Дзугуровы, такж е явившиеся 
жертвами конфликта. Потомки старшего остались Дзу- 
гуровыми, младшего — стали Шеретлоковыми.

Гунделеновец Мушкай Маглуев отличался чрезмер
ным самолюбием, щепетильностью и был крайне зади 
рист. Его характер явился причиной драки с одним из 
его односельчан, который был тяжело ранен. Во избе
жание дальнейшего продолжения конфликта родствен
ники М ушкая потребовали его переезда в Чегемское 
ущелье, где его имя и становится фамилией (Мушкае- 
вы).

Примерно похожим на М ушкая оказался предок ино- 
роковских Езаовых, который во время танцев случайно 
толкнул сестру одного из односельчан и в завязавш ейся 
драке с ее братом убил его. Б еж ав  в Инороко, где ему 
пришлось рассказать, что произошло, и ему дали про
звище зауэ-езауэ — драчун.

Десять поколений тому назад  в сел. Исламей появил
ся широкоплечий, статный, по внешнему виду и уверен
ности в сёбе напоминавший знатного человека горец. 
Д ер ж а за узду своего коня, он прошел к верхней ч а 
сти селения и остановился у коновязи кунацкой князя. 
С достоинством вел себя и за столом. Затем поведал 
свою историю. Молодой человек оказался родом из Ч ер
кесии, рано лишился родителей, и с тех пор сам за р а 
батывал себе на жизнь. Редко кто в радиусе ближайших 
10— 15 сельских общин мог с ним сравниться силой, в 
национальной борьбе, легко, как он, гнуть подковы, от
жимать многопудовые камни. И однажды местный князь 
решил заставить его служить в своей дружине, на что 
получил категорический отказ. Недолго думая, князь 
посылает за ним двух своих молодцев, требуя привести 
его и поставить на колени перед князем. Но случилось
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так, что связанными были доставлены приближенные 
князя, на что последний публично обещал расправиться 
с ослушавшимся...

Исламеевцы назвали гостя Ябгъажъукъуо, что озна
чает сын грозного, неистового.

Один из потомков Ережоковых — Мухтар Мадино- 
вич, 1904 г. р.,— рассказал, что настоящее имя родона
чальника его фамилии не сохранилось. Он скрывался 
от феодала, от 'которого бежал со своей семьей, и от ж и
телей сел. Касаево, где нашел прибежище. Но знавший 
историю конфликта своего гостя Касаев назвал его Елей 
жоко — беспощадный и не прощающий. Елейжоко и его 
сыновей Матгери, Хакяшу, Х ажумара и Ж анхота каса- 
евцы стали называть Ележоковыми. Со временем путем 
трансформации фамилия Ележоковых стала звучать 
Ережоковы.

Корни Шитуевых и Кумыковых восходят к фамилии 
Тузаровых из Кизляра. Кровная враж да заставила че
тырех братьев переселиться в Малую Кабарду. Двое из 
них стали Кумыковыми (Къумыкъу) в Боташево, двое 
других решили попросить убежище в Инароково. Кто-то 
из сельчан, увидев двух всадников, произнес: «Шууит1 
къок1уэ» — «Едут два всадника». Так и стали их назы
вать «Шыт1у» — Шитуевы.

Предание Гермашиковых повествует о том, что народ
ные законы предусматривали возможность столкновений 
на почве кровной вражды. Пока между виновной и по
страдавшей сторонами не произошло примирения, по
следние могли мстить первым. Сразу же после случив
шегося виновная сторона отправляла к своим родствен
никам «тайных гонцов» с предупреждением быть гото
выми ко всему. Обычай кровной мести отрицательно 
сказывался на нормальной жизнедеятельности общины, 
на взаимоотношениях семей и патронимий, мероприяти
ях, проводимых внутри них, вызывая массу неудобств. 
Противниками примирения, как правило, были женщ и
ны, молодежь, они всячески отговаривали мужчин ппо- 
щать виновных, заклинали их памятью предков. Та'к 
случилось и с братьями Гермашиковыми. Корни этой 
фамилии восходят к жителю В. Ачалуки Ибрагиму Ян- 
диеву. Четверо сыновей Ибрагима вместе с одним из 
односельчан организовали с целью угона лошадей по
ход. Результат оказался трагическим: по вине всей груп
пы погиб их друг. Мать погибшего, узнав подробности
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схватки с врагом, попросила братьев во избежание кров
ной мести покинуть селение. Так трое старших оказались 
в Кабарде: двое — в Инаркъуей (В. Курп), третий — в. 
Болатово (Терекское). Дороги четвертого брата приве
ли в Дагестан, где нынешние его потомки пишутся Ш а- 
мурзаевыми.

Упоминавшиеся в предыдущей легенде принятые у 
севорокавказских народов походы с целью прославления 
героизмом, захвата табунов явились причиной рож де
ния фамилии Хараевых из Джанхотово (Псыгансу). Так» 
украденного и привезенного из очередного похода маль
чика взяла на воспитание семья Шабутуковых. В селе
нии его звали Х ъ у р е й — круглый сирота. Став взрос
лым, он согласно левирату женился на одной из вдов 
Шабатуковых, но фамилию родившемуся у них ребен
к у — Хашмахуэ — дал  Хараев. Хашмахуэ прославился 
как отменный кузнец. Его сыновья Алмырза, T lary , На- 
хъуэ и Ахьмед положили начало четырем ветвям Х арае
вых. Нам представляется, что близко к причине образо
вания фамильного имени Хараевых и понимание ф ам и
лии Дашуевых, что означает Дэш у — вместе с всадни
ком. Вероятно, тоже из похода был привезен ребенок.

Цораев Омар, 1913 г. р., из пос. Хасанья рассказал, 
что один из предков его фамилии, дигорец по происхож
дению, покинул свою родину в связи с тем, что, рабо
тая у местного феодала, не уследил за скотом, который 
был кем-то угнан. Он бежал сначала в Чечню, затем пе
ребрался в Д агестан и, наконец, в Балкарию. В Б алка- 
рии пристроился к одному из кошей, где прожил около 
года. Своим трудолюбием, открытостью и добротой он 
пришелся по душе чабанам, и те пригласили его в се
ло, женили, помогли обзавестись хозяйством. Гостепри
имство и радушие балкарцев навсегда приворожили его 
к этим местам.

Причиной переселения осетинских, дагестанских и 
балкарских семей часто было малоземелье. В сел. Лес- 
гор Северной Осетии с пятью сыновьями жил основа
тель Елеевых — Елей. Как скотоводы, они постоянно 
нуждались в пастбищах, а владельцы этим злоупотреб
ляли. Высокие арендные цены заставляли Елеевых ме
нять места жительства, и так они оказались во владе
ниях кабардинского узденя М удара Анзорова в Леске- 
не II, который выделил переселенцам более 60 гектаров 
земли. Впоследствии часть Елеевых из-за наличия в
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частной собственности громадного количества крупного 
и мелкого рогатого скота стала арендовать земли и в 
районе Озрека.

По этому поводу в «Рапорте начальника Горского 
участка начальнику Кабардинского округа» говорится, 
что в связи с крайним безземельем в 1867 г. из Ч ерек- 
ского ущелья в Н. Ж емталу и Зарагиж  без разрешения 
переселились Бегиевы, Уяновы, Казиевы, Маметовы,, 
Байсиевы, Дугерлиевы, Бозиевы.

Более того, наше обследование показало, что туда 
переселились и Хаиркизовы, Мамовы (М аммеевы), Куш- 
ханашховы, Азаматовы, Алкашевы, Алакаевы, Ногеро- 
вы, Бакуевы, Оразаевы, Бозаевы, Гериевы, Гутаевы, 
Судимовы, Ж емгуразовы, Забаковы, Замаевы, Тогузае- 
вы, Карабашевы и многие другие.

В конце прошлого столетия в Н. Ж емталу из сел. Му- 
хол (Балкарское ущелье) переехали три родных бра
та — Богатыр; Ако и Кичи-Батыр Атабиевы. Один из- 
представителей мухольских Атабиевых — Ж уко  — посе
лился в Псыгансу, став Артабаевым. Бегиев Тымыш Ко- 
каевич, 1896 г. р., говорит, что первым жителем Н. Жем~ 
талы из Бегиевых стал Темира, родом из Ышканты. Из 
Балкарии в Псыгансу, а его потомки в Н. Ж емталу, пе
ребрались Дзугуровы — Дзугулары. Кстати, с их отъез
дом навсегда исчезла эта б алкарская  фамилия.

Фамилия Ольмезовых в Хуламе задолго до револю
ции выделяет из своей среды братьев Магилю и Хаж- 
паго, один из которых едет в Баксанское ущелье, а дру
гой поселяется в Урвани. К 1917 г. в Урвани Эльмесовых 
(Ольмезовых) стало четыре семьи.

Ранней весной 1866 г. на улицах Догужоково (Ауши- 
гер) появился высокий, крепкого сложения, с откры
тым лицом горец. Знали его не только в Черекском 
ущелье, но и здесь. Исхак Токумаев бывал в этом ка
бардинском селении с торговыми целями, продавал скот, 
покупал хлеб. Сейчас же он шел к хозяину селения 
старшине Догужокову с просьбой, изменившей всю e r a  
дальнейшую жизнь. Исхак просил покровительства, воз
можности поселения его семьи в этом равнинном селе
нии. Причиной тому была земля, крайняя нехватка ее на 
родине предков Исхака в горном и живописном местеч
ке Курноят, что располагалось у рек Саунаг-Суу и Кур- 
ноят-Суу. Догужоков, приглашая гостя в кунацкую, при
мерно догадывался о целях его приезда: и этот приятной
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наружности горец вынужден был покинуть свои родо
вые земли, ка.к сделали это пять лет назад четыре не
родственные межщу собой горские семьи, за которыми в 
Догужоково закрепилось фамильное имя Кушховы. 
Владелец вспомнил и о появившихся позже Башиевых 
и Жабоевых. И поэтому он сразу д ал  согласие, выделив 
Исхаку один из лучших участков. Сыновья Токумаева, 
у ж е  родившиеся здесь, говорили по-кабардински, о ж и з 
ни отца и его родственников в Курнояте знали только 
по рассказам. В памяти их потомков остался и курьез 
из истории их фамилии, состоявший в том, что при пе
реписи их записали Токмаевыми. По этой же причине 
в Аргудане оказался со своей семьей и житель В. Бал- 
карии Чебаш Байсиев. И уже внуки Чебаша считали 
себя кабардинцами. Фамилия аргуданских Байсиевых не 
разрослась: в наши дни здесь только две семьи Байсие
вых, поскольку один из сыновей Чебаша — Копан — не 
смог привыкнуть 'К новому месту жительства и уехал в 
Верхне-Кожоково (Ж ем талу).

Куна Паговна Атали.кова (девичья фамилия Байске- 
ва ) ,  1900 г. р., сел. Аргудаи, вспоминая рассказы отца, 
говорит, что Байсиевы появились в Аргудане четыре по
коления назад и тоже по причине нехватки земельных 
угодий в В. Балкарии Чебаш Байсиев, видя безвыход
ное положение, вместе с женой из фамилии Замаевы х и 
двумя сыновьями — Бзу и Копаном спустилсяс гор и з 
сел. Аргудаи купил приличный участок пахотной земли. 
Когда сыновья обзавелись семьями — старший Бзу ж е 
нился на Таукеловой, а младший Копан — на К азак о 
вой — в семье начались трения между младшей невест
кой и старшей и матерью мужа. И, чтобы не обострять 
отношений, Копан вместе с женой переехал в Жемталу, 
поближе к  Казаковым, родственникам жены.

Старшее поколение Мокаевых, основываясь на ф а 
мильном предании, вспоминает, что причина переселе
ния их родоначальника Мокъи в В. Балкарию  состояла 
в земельном вопросе. С согласия таубнев Айдаболовых 
Мокъа обосновался в Мукуше, расположенном на левом 
берегу Черека, выше Коспаргы. Имя Мокъи переводит
ся как «Окъа» — «золотая нитка»

В истории кабардинских и балкарских фамилий, в а ж 
нейшей области их духовной культуры, значительную 
роль сыграла знаковая система, запечатлевшая фило
софские воззрения горцев на природу, общество, обы
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чаи и традиции. Известно, что традиция гостеприимства,, 
прием гостей и связанный с ним церемониал возводи
лись в ранг наиболее почитаемых и особо признаваемых 
реалий жизни. В Н. Чегеме один из таких случаев лег 
в основу легенды фамилии Конаковых. Не помнят лю
ди, как в местечке «Кийикчи» (поляна туров) еще з а 
долго до того, как официально здесь было создано се
ление «Чижок къабакъ», появилась молодая семья Б и -  
язировых. В памяти сохранилось доброжелательное от
ношение к ним людей, трудолюбие хозяина и хозяйки, 
их коммуникабельность, простота. Все ладилось в этой 
семье, и жизнь омрачалась лишь тем, что не было у  
них детей. Но однажды одна из известных в ущелье 
знахарок предрекла появление в их доме в течение года 
очень важного гостя. А через некоторое время хозяйка 
дома, почувствовав себя беременной, поняла, о каком- 
госте идет речь. Родившегося сына назвали Къонакъ —  
гость. А за его сыном Асланом и внуками Тауканом, 
Мырзой, Бийбертом и другими потомками, закрепилось 
фамильное имя Конаковы.

Фамилия Пшихачевых из Коново (Н. Куркужин), по- 
рассказу Пшихачева Хабаса, 1903 г. р., обязана своим 
образованием молодому человеку, гостившему у кызбу- 
рунского князя Тамбиева. Перевод фамилии «п щ ы » — 
князь, «хьэшДз» — гость.

Не случайно односельчане дали фамильное имя ур- 
ванским Ж ы лэ. Фамильное предание повествует о раду
шии, гостеприимстве этих людей. Ж ы лэ — семена, но и 
группа людей. По легенде: семена рассыпаны во дворе, 
что могло быть случайностью (или рассыпаны с целью 
для  просушки), но присутствие во дворе множества де
тей, своих и чужих (символизирующих семена будущих 
поколений),— не случайность, а доказательство гостепри
имности, тепла и человечности этого дома.

С божьим даром, с благосклонностью предков, зна
ком святости традиции гостеприимства связывают появ
ление своей фамилии и урванские Бавоковы. По расска
зу Бавокова Астара Титуевича, 1911 г. р., много поколе
ний назад после нескольких неурожайных лет жители 
Мисостово были награждены небывалым урожаем. И в 
эту благодатную осень в семье их праотцов во время 
праздника урож ая родился мальчик. Старший из акса
калов, как доброе предзнаменование, назвал его «Бо- 
зокъуэ», что означает: «бэв» — изобилие, «къуз» — сын..
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Рассказы  об этом событии с годами становились леген
дам и . Уже в его молодости сельчане относились к Бо- 
вок1уэ с почтением и впоследствии стали называть его 
потомков Бавоковыми.

Знаковая  система культуры наших народов наложила 
непосредственный отпечаток на фамилии такой социаль
ной прослойки, как священнослужители: Шогеновы, 
Эфендиевы, Казиевы, Мулаевы, Курмановы, Исламовы, 
Имамовы, Аджиевы, Хаджиевы, Мухамедовы. Во многих 
■селениях живут Шогеновы, но в основном они из раз
ных корней и поэтому не родственники. Кызбурунские 
Шогеновы (Кызбурун III) помнят, что пять поколений 
тому назад их предок М ухаммат был священнослужите
л ем  и уважаемым в селении человеком. И поэтому его 
•самого и сыновей Екуба, Теуважа и Нагоя называли 
Шогеновыми.

Малкинским Шогеновым (Ашабай) фамилию дал их 
предок Бек (Бэч).  Много интересного об этом сегодня 
может поведать его внук Мартин.

Известны случаи, как  с урванскими Хажикаровыми, 
когда за священнослужителем закреплялось прозвищ- 
ное фамильное имя. Предание гласит о том, что моло

д о й  человек по фамилии Акиев окончил медресе в Нар- 
тане, совершил паломничество в Мекку и с духовным 
званием хаджи был приглашен проповедником религии 
в Урвань. Здесь он женился на красивой девушке из 
■фамилии Пачевых. Дети его и внуки стали Х ажикаро
выми, поскольку внешность Хаджи — высокий рост и 
яркие смуглые черты лица — дала повод односельчанам 
назы вать  его не иначе, как «Черный хаджи».

Ж елихаж евы  сохранили в памяти своих потомков 
историю приглашения Ахловыми и Къанщауэ пъриджауэ 
(царем села) в Къаншыуей (Ахлово — Н. Курп) свя

щеннослужителем их предка Ш ахима, имевшего у себя 
на родине репутацию исключительно порядочного и н а
божного человека, почему его чаще и называли не по 
имени, а муллой с е л а — ж ы лэ (село), хьэжы (мулла).

Хажметовы из Хату-Анзорово (Старый Урух), Ата- 
жукино I (Заюково) и Баксана и Понежевы из Лафи- 
шево (Псыхурей) своим родоначальником считают 
Хьэжмэта — «большого муллу». История такова. С р аз
делом сыновей Хьэжмэта старший его сын К/ьэзбот оста
вил фамильное имя отца, а младший Асланджери, пере
селившись в Лафишево, стал Понежевым. Дословный
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перевод «пэ (япэ)» — первый, «унэж» — счастливый, то 
есть первый и счастливый дом. Сегодня уже никто не 
помнит, почему Асланджери назвали первым счастлив
чиком. Может, он первым из переселенцев получил хо
роший участок, а может быть, Лафиш евы больше благо
волили к нему, но уже его сын Хуро звался Понежевым.

Ряд  фамилий связаны с противоборством языческих 
верований с христианством и мусульманской религией. 
В частности, фамилия Котепаховых («кхъуэтепыхьэ» — 
плачущий над кабаном) имеет несколько вариантов сво
ей истории. Первый повествует о том, что, когда пропо
ведники ислама потребовали в одной из семей заколоть 
борова, старшая женщина семьи расплакалась. По второ
му варианту другая семья пыталась спасти борова, спря
тав его в люльке. Но обман был обнаружен, и ей тоже 
пришлось расстаться с боровом. Информаторы считают, 
что в подобном же объяснении надо понимать фамилию 
Кожевых (Кхъужей).

От паломничества — хадж а — ведут начало Х адж ие
вы и Аджиевы. Известно, что каждый имевший возмож 
ности мусульманин один раз в жизни должен был со
вершить паломничество в Мекку.

Фамильное имя Оразаевых восходит к 30-дневному 
посту Р ам азану  или Оразе,— обряду, считавшемуся 
угодным Богу.

Фамилия Курмановых связана с мусульманским 
праздником Курманом. Запрещение работать по пятни
ц а м — м э р е м — дало фамилии Маремовых, Маремкуло- 
вых и Маремуковых.

Фамильное имя могло закрепиться по человеку, про
славившемуся при жизни организаторскими качествами, 
хваткой в хозяйстве, умом, гордостью, храбростью, ре
лигиозностью, склонностью к спорам и т. д. Вековых в 
Кызбуруне II называют «Техъарэ» — торопливый. Очень 
точно смысл «Техъарэ» отражен в словосочетании из 
предания «Жьым тесу, псым йопыдхь» — сидя верхом на 
ветре, бодает воду. Один из членов фамилии Вековых 
Техъарэ в отличие от односельчан задерж ался  с убор
кой урожая, заявив, что успеет, что погожие дни еще 
будут. Так и случилось. А бабье лето люди стали назы
вать: «Техъарэ и гъамахуэ ц1ык1у» — маленькое лето 
Техары.

Знаменательное событие в жизни родоначальника 
Шомаховых стало отправной точкой этого фамильного
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Дословный перевод: «шауэ» — жених, «махуэ» — счаст
ливый день. Трудно, вероятно, сложилась судьба брака 
родоначальника Шомаховых, раз односельчане закре
пили за ним это прозвище. Вполне возможно, что жених 
долго собирал выкуп за невесту, не сразу обзавелся 
своим, достойным семьи невесты, хозяйством, тяжело до
бивался согласия родителей невесты на брак и т. д., но 
в результате этот счастливый день пришел.

Хотя в патриархальных семьях хозяевами были м уж 
чины, а место женщины определялось домом и очагом, 
фамильные наименования могли закрепиться и от име
ни женщин. В адыгских и карачаево-балкарских обще
ствах высоко ценилась роль женщин, особенно старших 
по возрасту. Не случайно адыги говорят: «Хъулъфыгъэм 
ыпэу бзылъфыгъэм ж ъыгъэ раты» — Ж енщ ина предпо
чтительнее в старшинстве, нежели мужчина.

Название фамилии обычно давала  женщина, зареко
мендовавшая себя в обществе, с твердым характером, 
отличавшаяся и рядом других достоинств. К числу их 
относятся родоначальницы Анаевых, Алафаевых, Зали- 
хановых, Ксанаевых, Мисировых, Тлостовых, Гызыевых, 
Аккизовых.

Информатор Мокаев Ч. М., 1906 г. р., из В. Балкарии 
рассказал, что из их фамилии выделились Аккиевы и Ку- 
бадиевы. А начало Аккиевьгм положила женщина с бо
евым, мужским характером по имени Акки.

Интересны истории фамилий Зорукаевых из Фарды- 
ка и Кучуковых из Ш аурдата, получивших названия от 
женских имен.

В сельской среде наших народов широкое распрост
ранение имели фамильные наименования людей, про
исходившие от прозвищ по внешним физическим дан
ным, телосложению, силе. На прозвища не реагировали, 
не обижались, да и общество не осуждало тех, кто их 
давал. Иногда просто шутливый разговор мог сыграть 
в этом определяющую роль, как это случилось с брать
ями Тхашоковыми (Тхьэщ1окъуэ) из Кармово (Камен- 
номостское), случайно встретившими по пути на сено
кос джегуак1уэ (народный сказитель). От предания 
больше веет фольклорным сюжетом, но стопятнадцати
летний Д ж ам а л  Тхашоков из сел. Белокаменского счи
тает его фамильным. Шутливо, с юмором разговаривая 
с каж ды м  из братьев, джегуако спросил старшего: «Как 
твое имя, джигит?» «Тхэщбий»,— последовал ответ.
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«Тхэщбий» переводится как враг старого бога. Джегуа- 
ко внимательно посмотрев на благообразное, с правиль
ными чертами лицо собеседника, сказал: «Хоть кто-то 
и посчитал тёбя врагом старого бога, мне думается, что 
ты все же поборник нового. Будь «Тхьэщ1окъуэ» — сы
ном от бога. Среднему брату, сидевшему в повозке, з а 
пряженной старым мерином, он, улыбаясь и подмарги
вая остальным, оказал: «Уи шыжыри гуфЬэжу» — и ме
рин твой радостный, и будешь ты «Гуф1эжьыкъуэ» — 
сыном радостного. Обратив внимание на скромно сидев
шего, стеснительного младшего, он спросил: «Куда же 
все-таки, молодой и серьезный, вы путь держите?» И 
когда узнал, что на сенокос, произнес: «Это прекрасно, 
косарь (М эккъуауэ)».

Нам представляется, что прозвища отраж али впол
не реальные качества людей и философские представ
ления крестьян об окружающем мире. Ш евхужевы из 
Малой Кабарды получили фамильное имя от «Ш аохуж» 
(Белый юноша), жившего семь поколений тому назад. 
Он резко отличался от своих сородичей и односельчан 
белым цветом кожи, манерой поведения, рассуждениями, 
степенностью. Будучи молодым, он пользовался автори
тетом аксакалов селения. Ни его отец Хамгок, ни дед 
Кайсын, ни сын Инал, основавший около Моздока сел. 
Инал-Хажи Куаже, не производили такого впечатления 
на современников, как Ш аохуж, прозвище которого и 
стало фамилией. Интересно, что горцы нередко давали 
имена детям по внешним признакам (но эти имена не 
всегда становились фамилиями). В этом отношении из
вестны примеры и более позднего времени. Например, 
внуки Акьбаш Чораевны Ж олаевой рассказывают, что 
ее стали называть «Акъбаш» (Белая  голова) в связи 
с тем, что ее волосы побелели, когда она еще л еж ала  в 
люльке. Старожил сел. Дейское (Муртазово) Мусаев 
Хацхуно Кантемирович, 1897 г. р., поведал нам о том, 
что его предок Муса Дышней со своими братьями Ш а
бой, Дакусом и Таршем — выходцы из Назрани. С пе
реездом в Муртазово сельчане прозвали его «Муса па- 
чих» — длинноносый Муса, поскольку он выделялся 
своим ростом и удлиненным носом. За  сыном Мусы 
Д ад у  и закрепилось фамильное имя Мусей. Д аду  был 
дедом нашего информатора Хацхуно Кантемировича.

Чтобы избежать влияния злых духов и людей, об
ладавших силой сглаза, новорожденным часто давали

7* 99



два имени, неприятно звучавшие прозвища и имена ж и 
вотных.

Естественно, что в дальнейшем появились такие ф а 
милии, как Кучуковы (Щ енковы), Дугужевы (Волковы), 
Аслановы (Львовы), Хуболовы (Медвежонковы), Ба- 
жевы (Лисовы) и т. д. К подобного рода образованиям 
относится и фамилия Хглишховых из сел. Мисостово 
(Урвань). Предание гласит, что Хьэлышх первоначаль
но жил в Чегеме и его имя переводили к ак  «едящий мя
со собаки». Было это шесть поколений назад. Когда он 
умирал, своим сыновьям дал наказ: «Мое имя звучит, 
может быть, несколько неудобоваримо, но собачьего 
мяса я никогда не ел. Завещ аю , чтобы имя мое стало 
вашей фамилией. Не ищите другой фамилии, тогда и 
вы и ваши потомки будут покровительствуемы и удачли
вы». Хотя аргуданские Халишховы придерживаются 
иной версии образования своей фамилии, согласно к о 
торой во время охоты двух приятелей один случайно 
убивает второго. В ужасе сидя у трупа своего друга, он, 
прежде всего, переживал, что непреднамеренно стал 
убийцей, и, во-вторых, за своих близких, понимая, что 
эта трагедия выльется в кровную месть. В это время у 
места трагедии оказалась  группа односельчан, которые, 
выразив сожаление по поводу случившегося, хотели 
такж е как-то помочь горевавшему человеку. Один из 
н и х — В ороков— посоветовал виновному отправиться в 
дом убитого и прикоснуться губами к груди его матери, 
что, по древнему обычаю, делало его молочным сыном 
этой женщины, родственником ее фамилии и таким пу
тем избавляло тех и других от кровной вражды. Д ав ш е
го подобный совет в дальнейшем стали звать «Хьэ
лышх» — пожиратель нравов, то есть сумевший «съесть 
обычай».

Особенно имена людей связывали с предохранитель
ной магией черного цвета. Убедительным примером в 
этом плане является фамилия Савкуевых. Легенда по
вествует, что в одной из осетинских семей долго не бы
ло детей, и когда наконец родился мальчик, односель
чане посоветовали назвать его Савку, т. е. черная соба
ка, в расчете на то, чтобы избежать влияния дурного 
глаза и злых духов. И действительно, в народе говорят, 
что мало того, что Савку рос здоровым и счастливым 
ребенком, в их семье родилось еще два  сына — Темра и 
Занкиши, положившие начало двум новым фамилиям —
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Темраевых и Занкишиевых. Удачливыми оказались и 
потомки Савку, проявив предпринимательские способно
сти и добившись успеха в животноводческом деле. Ста
рики сел. Второй Лескен вспоминают, что прадед совре
менных Савкуевых Машуко владел такими отарами 
овец, что после каждого ягнения дарил бедным одно
сельчанам до 50 ягнят.

О том, что в иносказательной символике цвета зна
ковая система играла важную роль, заметим, что чер
ный цвет сравнивали с ночью, темнотой, считали цветом 
таинственности, неизвестности, подстерегающей опасно
сти. В то ж е  время черный цвет в форме амулетов слу
жил средством защиты от злых духов и людей, обладав
ших вредоносной магией. Жительница сел. Заюково 
(Атажукино1) Ш урдумова Л. Т., 1883 г. р., в годы своей 
молодости не раз наблюдала, как односельчане к л а 
ли под голову новорожденному нож с черной рукояткой 
или угольки, сбитая, что черный цвет, металл да и уголь 
оберегали беспомощное живое существо от порчи. В Ка- 
менномостском (Кармово) и Сармаково (Бабуково) 
еще в 50—70-е годы нашего столетия хорошеньким м а
леньким детишкам или слабым здоровьем, часто болею
щим м азали лобики и щечки углем, а кусочки угля кл а
ли в кармашки. Нередко это встречается и сейчас.

В 1939 г. члены этнографической экспедиции МГУ в 
Шапсугии обратили внимание на то, что все атрибуты, 
связанные с кузницей, местным населением признаются 
на уровне магической силы, способной противостоять 
злым силам. Участница этой экспедиции Н. Ж ардецкая  
писала, что уголь, железо, вода, кузница почитались 
шапсугами и, по их представлениям, могли способство
вать лечению не только больных детей, но и страдающих 
бесплодием женщин. В балкарских селениях, в частно
сти, в Булунгу, Н. Чегеме, и в наши дни можно видеть 
на детях амулеты в виде черных плоских камешков 
естественного происхождения. Черным материалом об
шивался (и сегодня это делается) амулет — дуа: листок 
бумаги с написанными на нем священнослужителем вы
держками из Корана.

Об использовании черного цвета в качестве оберега 
свидетельствует и множество других примеров, среди 
которых, в частности, случаи из народной медицины, 
практиковавшейся в прошлом во Втором Лескене Али
ханом Кагермазовым. Старожилы селения вспоминают,
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что некоторые разновидности лекарств он готовил спир
тованием специальных видов черных жуков.

Рассказывают, что карачаевцы, осетины и ингуши в 
целях оберега от злых сил старались держать во дворе 
черную собаку. В В. Балкарии, Безенги и В. Чегеме ав
торы этой книги видели каменные заборы, в которые бы
ли вделаны речные камни черного цвета с естественны
ми отверстиями. При этом последний пример свидетель
ствует о сочетании двух видов магических действий — 
черного цвета и замкнутой окружности.

Кольцеобразная форма предметов считалась непро
ходимой для злых духов. Доттуева Ф. Б. из Гунделена, 
1882 г. р., помнит, как в годы ее молодости родившегося 
ребенка как бы продевали через отверстие прялки, счи
тая этим самым его защищенным от всяческих бед и 
сглазов. Старшие женщины Атажукино I (Заю ково), 
Тахтамышево (Лечинкай), Лафишево (Псыхурей) и 
Тамбиево II (Алтуд) вспоминают, что, если в доме их 
односельчан побывал человек, обладавший сглазом, по
сле его ухода тщательно подметали, а вокруг дома об
водили 'круг, как бы препятствуя возвращению злых сил 
назад  в эту семью.

Предание гласит, что во время чумы из фамилии 
Тотуковых (Тотукълары) выжил только один мальчик, 
из-за рыжего цвета волос которого его потомки стали 
Сарбашевыми.

Родоначальник Богатыревых Муци действительно 
был человеком крепкого сложения, отличался высоким 
ростом и силой. Старики фамилии рассказывают, что 
он переселился из Черкесии, тепло был принят старши
ной Н. Курпа (Къаншыуей) Къатуауэ и сразу  же стал 
гордостью селения. Отменными физическими данными 
отличались и сыновья Муци Инус, Юсуп, Муса и Мам- 
сыр, положившие начало четырем ветвям генеалогиче
ского дерева Богатыревых.

Интересен в этом плане анализ фамильных имен Л и 
ловых, Пилижевых, Пелуановых. Так, если фамилия Пи- 
ловы дословно означает «слон», то Пилижевы — «могу
чий, матерый слон», а Пелуановы — «богатырь».

Высокочтимыми нравственными качествами кабар 
динцев испокон веков считались гордость, человеческое 
достоинство и умение их, независимо от социального по
ложения, обстоятельств и разного рода других причин, 
сохранить. Примером этого типичного качества горцев
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может служить фамилия Ш хашамишевых. П радеда Ха- 
тали Калгериевича Ш хашамишева, 1903 г. р., из Старого 
Уруха (до революции это селение называлось Хьэтуей, 
по имени Хату Анзорова), Тхакушина пригласил вместе 
с еще несколькими уважаемыми сельчанами местный 
князь поддержать застолье при приеме своего друга — 
знатного гостя. Когда прием заканчивался, гость как 
тамада преподнес чашу с махсымой стоявшему рядом 
Тхахушине, который, отпив напиток, вернул чашу го
стю. Гостя при этом удивило то, что Тхакушина, воз
вращ ая ему, знатному человеку, чашу, не сделал легко
го поклона. На вопрос объяснить свое поведение, Тха
кушина ответил, что он, как и остальные присутствую
щие, с искренностью выполнил долг гостеприимства, го
тов исполнить любое желание гостя и что махсыму из 
рук гостя он выпил как мужчина, равный мужчине — 
гостю. Понравились князю прямота, человеческая гор
дость и порядочность Тхакушины, и тогда он сказал: 
«Прошу всех, кто верит в Аллаха, называть Тхакушину 
с сегодняшнего дня «Щхьэщэ1зымыщ1». С тех пор он и 
стал «непоклонившимся, некланяющимся». Но при пере
писи фамилию записали Шхашамишевы.

Нередко фамильное название закреплялось от имени 
человека, при жизни прославившегося или чем-то выде
лявшегося среди родственников. З а  патронимиями и ф а 
милиями закреплялись имена потомков их основателей 
по той причине, что они или в каких-то чертах превос
ходили родоначальников (считались хорошими органи
заторами, были хваткими в хозяйстве, отличались храб
ростью, умом), или в связи с переселением на новые 
места становились основателями новой патронимии. К а
чествами прекрасного организатора и хозяина обладал 
старший из трех братьев Кабаковых, живших в Касае- 
во (Баксаненке),— Бекалды. Он сумел на должный уро
вень поставить кузнечное дело, сделать его семейной 
профессией. Популярность братьев выходила за грани
цы селений, расположенных по Баксану. Отдельные из 
сыновей, внуков и правнуков этих братьев по пригла
шению поселились в Наурузово (Кызбуруне II) ,  Ж а н 
хотово (Псыгансу), Аргудане. А называли всех их по 
имени Бекалды Бекалдиевыми.

Древний род Теуважуковых из Ашабово (М алка) не 
сохранил предания о том, почему их родоначальника 
называли Теувэж — вновь вернувшийся. Но то, что его
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сын отличался определенными качествами, свидетель
ствует дальнейшая история фамилии. -Своей фамилией 
фактически Теуважуковы (Теувэжыкъуэ) обязаны сыну 
Теувэжа, поскольку смысл ее надо понимать как «сын 
Теуважа». В 30-е годы часть Теуважуковых с семьями 
других фамилий образовали сел. Этоко (я тЬ к ъ у э  — 
грязевая лощина).

Начало фамильного имени болатовских (Терекское) 
Темроковых (Темрокъуэ) положил сын Темыра Темро- 
къуэ, 'который, как и отец, был родом из сел. Бя.ргун, 
располагавшегося при впадении Сунжи в Терек. Ф а
мильное имя дословно переводится следующим образом: 
«темыр» — железо и «къуэ» — сын. В Болатово (Бола- 
тей) проездом первым появился Белтаруко Темроков. 
Почетного гостя из старого кабардинского поселения с 
удовольствием приняла семья Кабардовых. Путь го
стя — зек1уэ (в те давние времена путешествия знатных 
адыгов считались признаком достатка и правилом хо
рошего тона) леж ал  на Кубань, в Черкесию. В хьэщ1эщ 
гостя обслуживала дочь хозяина, которая ему пригля
нулась. Н а обратном пути из Черкесии с согласия Ка- 
бардовых он женился на ней и забрал с собой в Баргун. 
Там у них родился сын Безруко, а когда ему исполни
лось пять лет, уме|р отец. М олодая вдова с сыном воз
вратилась в Болатей в родительский дом. Впоследствии 
Безруко получил образование в Мекке и служил муллой 
в Муртазово (Дейское). Д ва  его сына — Х ажумар и 
Исуф — продолжили род Темроковых.

Фамильное предание Карежевых из Н. Курпа (Ах- 
лово) гласит, что их отдаленный предок (его имя и ф а 
милию время не сохранило) был очень решительным, 
смелым человеком и выделялся в среде односельчан, за 
что его и называли «Кьэрэж ь и къуэ». В памяти К аре
жевых сохранилось только девять поколений их пред
ков, среди которых самый отдаленный Токъу.

Теуовы ведут свое происхождение от кровника, ко
торому дали приют в Хьэпц1ей (Хамидие). Поскольку 
это был очень воинственный человек, его стали называть 
«Теу1э», что означает «наступай». После Октябрьской 
революции старший из сыновей Теу1э Б олат  навсегда 
покидает родину и уезжает в Сирию, второй — Бекмур- 
за — обосновывается в Нижне-Кожоково (Н. Черек). В 
1929 г. часть Теуовых облюбовала Псынабо, где на се
годняшний день их проживает 11 семей.
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Но были фамилии, которые в связи с малочисленно
стью не могли сразу ответить своим кровникам. Это, од
нако, не значило, что они отказывались от мщения. 
Культ предков не позволял горцу пойти на такой шаг. 
Отказывались они, как правило, на какое-то время. П о
добная трагедия разыгралась с Гъубжокъуэ. В резуль
тате конфликта с враждующим родом погибли глава 
семьи и трое сыновей. Младший Гъубжокъуэ, решив, 
что ему сразу не справиться с целым кланом кровников, 
и в целях сохранения фамилии скрывается в Джанхо- 
тово. Аксакалы селения, узнав историю Гъубжокъуэ и 
поняв, что гость не испугался и не сбеж ал, как трус, а 
просто сделал до определенного времени разумный ход, 
дали ему прозвище «Ж анъ» — шустрый, быстрый. П ро
шли годы, подросли сыновья Гъубжокъуэ, и, когда уже 
кровники забыли о своем долге, Ж ановы  напомнили о 
себе: достойно рассчитались за кровь своих близких.

Сельчане жили на виду, замечали все положитель
ное и отрицательное, что характеризовало человека, и 
выделяли наиболее значительные из черт. Так, тамбиев- 
цы (Кызбурун III) видели, что их односельчанин Инд- 
рис непоседлив, непостоянен, склонен к переменам, и на
звали его «Ж ыкъуэ» — сын ветра. П равда, по версии 
других представителей этой фамилии его назвали «сы
ном ветра» потому, что в селение он попал случайно, к ак  
бы попутным ветром. Но, так или иначе, сегодняшние 
Ж уковы, а их в Кызбуруне III 11 семей, как считает 
старейшина фамилии, очень уважаемый человек, не по
шли в основателя фамилии: они спокойные, уравнове
шенные, крепко привязаны к земле своих предков.

Адыги и балкарцы как скотоводы и земледельцы не 
могли не отразить свои занятия хозяйством в фамильных 
наименованиях. Среди них можно встретить Шибзухо- 
вых, Шинаховых (табунщиков), Ш каховых (пастухов 
телят), Ж емуховых (пастухов коров), Койчуевых и Ту- 
арчиевых (скотников), Сабанчиевых (пахарей), Бичен- 
чиевых и Макоевых (косарей) и т. д. В Тамбиево I 
(Кызбурун III) шесть поколений назад жил прославлен
ный в Кабарде табунщик Хъурущ. Опыт коневодства 
приобрели и его сыновья Алий, Ц1ык1уэ, Тош и Наго, 
что закрепило за ними потомственно фамильное имя 
Шибзуховы (Шыбзыхъуэ) — табунщики. Подобное, но 
четыре поколения от нас, произошло и с табунщиком 
Гула (Гъулэ) из Бабуково (Сармаково).
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Первопоселенцы Терскола (пос. Кочкаровский) во 
главе с Аталыком Кочкаровым из Учкулана специали
зировались на пастьбе только баранов.

Развитость профессий, ремесел, прикладного искус
ства, промыслов и специфика материального быта к а 
бардинцев и балкарцев не могли не отразиться н а .ф а 
мильных наименованиях. В Урвани (Мысостэй) живут 
Устовы, прапрадед которых Исмель 'был прекрасным м а
стером по производству черепицы, с тонкостями изготов
ления которой знакомил не только урванцев, но и ж и 
телей других селений Кабарды, Осетии и Ингушетии. 
Распространившаяся известность о нем как  о мастере, 
учителе дала  ему прозвище «Устаз».

В памяти нартановцев (Клишбиево) остался золотых 
дел мастер Машука, которого называли « Д ы щ эк Ь  — 
державш ий в руках золото. Он изготовлял кольца, серь
ги, застежки, обработанные золотом женские пояса и 
головные уборы. Мотивы узоров его изделий, строивши
еся на специфическом, традиционном адыгском орнамен- 
тем, и качество работы не уступали, а часто и прево
сходили, кубачияские и аварские.

С изготовлением бурок, вероятно, был связан родо
начальник Ш аковых из Нижне-Кожоково (Н. Черек) 
Щ1ак1уэ, живший восемь поколений назад. Хотя в этом 
же селении, на правом берегу Черека, жили Шаковы 
(Ш акъ) — не родственники первым и Ш аковы (Ша- 
к1уэ — охотник) — не родственники первым и вторым.

Тяжело сложилась судьба некоего Пщыбия, не на
шедшего общего языка со своим владельцем. Поселив
шись в Лафишево, он меняет свое имя и начинает з а 
ниматься седельным ремеслом. С тех пор его сыновья 
становятся Уначевыми (Уэнащ1э — седельщ ик). Из трех 
сыновей Пщыбия средний уехал из Лафишево, и ныне 
его потомки живут в Старом Лескене, а младший пус
тил корни в Малой Кабарде.

Как известно, северокавказские мастера славились 
начиная с XVII в. производством огнестрельного ору
жия, которое считалось обязательным дополнением к 
традиционному горскому костюму. Одним из таких м а
стеров был Индрис, родоначальник фамилии Фокичевых 
из Арика. Изготовленные им ружья во время Русско- 
Кавказской войны прославили его далеко за пределами 
Кабарды. Прозвище «Ф очы щ Ь  (отсюда и фамилия Фо- 
кичевы) стало профессиональным паспортом Индриса.
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Любой горец, независимо от социального положения, 
считал за честь носить оружие, сделанное мастером Инд- 
рисом.

Наиболее почетной и распространенной в общинах 
Кабарды и Балкарии считалась профессия кузнеца. Об 
этом говорят фамилии Тлепшевых, Гучевых, Гукепше- 
вых, Гукежевых, Гукетловых, Гукапшевых, Гукашаовых. 
Хотя чаще кузнецы носили свои фамилии. В Касаево 
(Баксаненок) особым мастерством отличались Суф Аль- 
ботов, Хасан Абазов, Суф Гутов. В одной из семей Аль- 
ботовых мы видели высоко профессионально сделанный, 
могущий украсить любую выставку железный сундук 
работы Суфа Альботова. А. Гедгафов со слов X. Гедга- 
фова записал следующую историю образования фам и
лии Шугушевых из Атажукино I (Заюково) (Кабардино- 
Б алкарская  правда. 1991. 26 июня. №  121. С. 4). В н а
чале XIX в. в один из декабрьских дней из Атажукино I 
отбыло 18 телег, груженных медом, воском, бурками, се
ребряными кинжалами, поясами, браслетами и други
ми изделиями из серебра, для закупки соли в Кизляре, 
Астрахани и соседних с ними городами. Путь был труд
ным. Обоз задерж ивался. И  в селении уже стали волно
ваться. И только молодая жена одного из уехавших ве
ла сёбя спокойно, в связи с чем вызывала раздражение 
и недовольство односельчан. Н а их упреки она отвеча
ла, что они не соблюдают этикета и тем самым компро
метируют своих близких, отправившихся в далекий путь. 
Ее образный ответ, по словам X. Гедгафова, звучал сле
дующим образом:

Мой муж с женщиной 
не столуется.

У моего мужа волы с
коровами не кормятся.
Его чувяки из телячьей 

грудиночной кожи 
сама выкроила.

Его дорожная пища 
не плесневеет, 

калорийна.
Его бурка и башлык 

росам недоступны.
Если хоть один мужчина
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вернется, ей-богу, это 
мой муж возвратится.

И действительно, благополучно с солью вернулся толь
ко муж этой молодой женщины, почему и стали назы
вать его потомков Шугушевыми.

Много поколений тому назад  в Кайсын-Анзорово 
(Старый Лескен) занимался торговлей молодой чело
век из Грузии. Сначала его приезды с товарами были 
периодическими, но однажды, полюбив местную девуш
ку, он остался в селении навсегда. Кроме торговли, его 
любимым занятием было виноградарство и производст
во вина, за которым к нему чаще приезжали покупате
ли из Осетии. В селении его называли Шагъыр, что оз
начает «вино». Его потомки Шагировы постепенно от
почковывались, поселяясь во Втором Лескене, Аргуда
не, Баксане и в других селениях Кабарды.

Среди промыслов кабардинцев и балкарцев не по
следнее место занимали охота и рыболовство. Охотить
ся предпочитали на туров, оленей, медведей, куниц, шку
ры которых использовали для изготовления одежды, обу
ви, чехлов, различных кожаных изделий. Об охотнике 
из Кенже повествует фамильное предание Бляниховых. 
В те времена, когда князь Кашироков подчинил себе 
богатые фамилии Шипшевых, Тхашугоевых и других од
носельчан, расширил свои владения в районе Кенже и 
создал одноименное поселение, в этих местах появился 
молодой человек. Не назвав своего имени, он сказал  
только, что ему пришлось в связи с чрезвычайными об
стоятельствами покинуть Абхазию и что он хотел бы 
наняться на работу к князю. Закон гостеприимства не 
позволял князю подробно расспрашивать пришельца о 
его прошлом. Молодой человек показал себя в работе, 
оказался добрым и отзывчивым и скоро стал известным 
в округе как опытный и удачливый охотник. Не раз при
носил с охоты подстреленных оленей и делился охотни
чьими трофеями с князем и односельчанами. Со време
нем его и стали называть Бляниховым от прозвища 
«Бляна».

Прозвище «Балкъ-къыз» — процеживающей сетью 
воду получил живший на р. М алка родоначальник ф а 
милии Балкизовых.

Фамилии Байдаевы (эта луна),  Беккаевы (крепкая 
луна),  Айшаевы (луноподобный), Аппаевы (белая лу
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на), Ш аутаевы (черная луна) несут в себе культ при
родных явлений, в частности луны. Вероятно, он свя
зывался с преклонением человека перед неизвестностью, 
могуществом космоса и с практической значимостью: 
ночью без лунного света в горах сложно ориентировать
ся. Типично в этом отношении фамильное предание Жо- 
лаевых, родоначальник которых Ж олай  из Актопрака 
(Чегемское ущелье). Дословный перевод имени — 
« ж о л » — дорога и «ай» — луна. Человек этот жил у до
роги, со стороны напоминавшей лунную дорогу и лест
ницу в небо, она как бы соединяла землю и небо.

Кушховы из Псыгансу помнят только, что основате
ля их фамилии звали Астемиром и был он по происхож
дению осетин. Кушхов Нух Казиевич (1900 г. р., сел. За- 
лукокоаже) рассказывает, что его дед Огурлу, фамилия 
которого до него не дошла, был родом из Карачая, а в 
Залукакоаж е его назвали Кушховым. Кушхов Таля 
Аюбович (1909 г. р., сел. Сармаково) говорит: «Мой пра
дед Докшуланы Салих — из Хурзука в Карачае, в С ар 
маково приехал, чтобы учиться в медресе. Здесь и остал
ся. Поскольку он был карачаевцем, его назвали Кушхо
вым .В Сармаково у него родились три сына — Эльбез- 
доко, Якуб, Ш ахбан. Внуки его — М азан, Аюб (мой 
отец), Зубер, Мудар, Хапаго, Амин и Ш афия». К ар ач а
евские по происхождению патронимии Кушховых — з 
Малке, Камлюко, Псынадаха, Заюково; балкарские — 
в Вольном Ауле, Кенже, Ш алушке, Баксане, Залукоко- 
аж е и других селениях; осетинские — в Верхнем Леске- 
не, Ерокко, Лескене Втором, Нижнем Череке и в других 
населенных пунктах Урванского и Терского районов.

Фамилии как потомственные наименования людей, 
добавляемые «  личным именам, существуют, в настоя
щее время почти у всех народов мира. Но у крупных 
народов они вовсе не указываю т на общее происхож
дение. Русские Петровы или Кузнецовы, немецкие П е
терсы или Шмидты, как правило, не являются да и не 
считают себя родственниками. Несколько иначе обсто
ит дело у народов сравнительно небольших. У них так 
же имеются фамилии, различные ветви носителей кото
рой не состоят в родстве. У кабардинцев, скажем, Бал- 
каровы, Шапсуговы, Абазовы, Абазеховы, Бжедуговы, 
Камергоевы, Чеченовы, Герговы, Соновы, Урусовы (ф а
милии получены по этническому происхождению). У бал
к а р ц е в — Темукуевы, Чеченовы, Кумуковы, Черкесовы,
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Кабардуковы, Дюгерлиевы. Среди фамилии Кушховых, 
весьма распространенной, много неродственников. Нами 
были опрошены представители Кушховых всех селений 
Кабардино-Балкарии. В результате оказалось, что кор
ни каждой патронимии Кушховых восходили к различ
ным карачаевским, осетинским и балкарским патрони
миям и фамилиям. Шестнадцать семей шалушкинских 
Кушховых и доныне помнят о своем родоначальнике 
Юсуфе Ациканове, жившем в Верхнем Кюннюме. В го
рах сохранились остатки разрушенного дома семьи Юсу
фа, как и всего селения. Ацикановы жили между квар
талами Токаевых, Бекановых и Забаковых недалеко от 
сельской мечети. Если проследить генеалогическую ли
нию по прямой от Юсуфа к сегодняшнему дню, то она 
будет выглядеть следующим образом: Юсуф — Нухъ — 
Исмел — Амербий — Кутнбий.

Этническая принадлежность и географические назва
ния становились фамильными именами, как уже отмеча
лось выше, и многих других родов. Абазов Исмел Тыту- 
евич, 1895 г. р., из сел. Мисостово (Урвань) рассказал, 
что его предок Елбахъсит в пятом колене был абазин
цем и поселился в Кызбуруне III. Судьба ветви нашего 
информатора сложилась следующим образом. После 
смерти старшего сына Елбахъсита Нахъуэ на его вдове 
с тремя детьми женится Тхакахов Умар и увозит семью 
в Мисостово (Урвань). Пока дети Исмел, Хъазиз и Му- 
хъэмэт были маленькими — носили фамилию Тхакахо- 
вых, но, став совершеннолетними, вернули фамилию от
ца — Абазова.

Абазинцами по происхождению считают себя лафи- 
шевские (Псыхурей) Абазовы. Первым среди них пять 
поколений назад в Лафишево появился Хажисмел. Но 
его имя не стало фамильным. За  потомками закрепи
лась фамилия по этнической принадлежности — Абазо- 
ковы (Абэзокъуэ), переводимая, как «абазэ» +  «къуэ», 
т. е. абазинский сын. Потомки Хажисмела Хажмурат и 
Хажпаго пустили соответственно корни в Баксане и 
Малке. В Псыхурее по сегодняшний день проживает 
12 семей, старшей семьей из которых является семья 
Индриса. Хотя это было не всегда так. В частности, есть 
Нагоевы, выходцы из адыгейского сел. Ж ыцу, и ныне 
живущие в Алтуде (Тамбиево II ) ,  Баксане и Нальчике, 
которые происходят от Цеева Нагея. Усман Нагоев рас
сказывает, что Цеев Нагей перед смертью попросил по
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менять фамильное имя на Нагей. В настоящее время в 
Алтуде проживает около 40 семей Нагоевых.

К фамилиям, в которых читаются традиционные ге
ографические названия, гидронимы и фамильные имена 
владельцев отдельных селений, относятся Хапцевы, М ур
тазовы, Черековы, Чегемовы, Чегембаевы, Моздоговы, 
Тарчоковы, Лескеновы и т. д. Баксановы из Кызбуру- 
на III помнят шесть поколений своей фамилии. Самые 
отдаленные предки Султанбек, Пшибий и Асланбек, по
томки трех ветвей которых сегодня и живут в селении. 
Более многочисленны ветви Султанбека (у 'него было 
шесть сыновей: Хазиз, Гузер, Милиль, Туту, Таши и 
Ба) и Асланбека (сыновья: Тамаша, Мусса, М ат и Та- 
нил). Старейшина рода Тали, ссылаясь на воспомина
ния своего дедушки, говорит, что фамилию их предки 
получили потому, что жили у самого берега р. Баксан. 
Но, в каком поколении это было, он затрудняется отве
тить.

Али Гуэбэшы, будучи родом из дагестанского сел. 
Кубачи, оказавшись в Жанхотово (Псыгансу), положил 
начало фамилии Губашиевых. В Ж анхотово его приве
ло отходничество, и, поскольку Али в совершенстве в л а 
дел оружейным делом и вообще был мастером на все 
руки, жанхотовцы попросили навсегда обосноваться в 
их селении. Сначала Али, а затем и его сыновья изго
товляли кинжалы, серебряные пояса, медночеканные из
делия, водоносные сосуды. У сельчан и сегодня есть их 
изделия, на которых виден почерк кубачинского направ
ления ремесла, проявляющийся в специфическом расти
тельном и геометрическом орнаменте. Потомки Губаши
евых больше стали заниматься коневодством, и в конце 
XIX в. это были известные в Кабарде владельцы отбор
ных табунов лошадей.

Фамильное имя сармаковских Бирмамитовых проис
ходит от названия расположенной в верховьях Малки, 
в районе пастбищ, горы Бурмамыт или, как ее часто н а
зывают, Бурмабут — заросшее растительностью подно
жие. Дословный перевод «бурма» — заросший, лохма
тый, «бут» — конечность.

В Сармаково одно из возвышенных мест — К ъалэж ь 
(старое поселение, старый поселок) — послужило н азва
нием одноименной фамилии Калажоковы. Родоначаль
ника Ныровых звали Баноко (Банэкъуэ — сын колюч
ки). Ж ил он то ли в Шапсугии, то ли в Бжедугских зем-
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Кабардуковы, Дюгерлиевы. Среди фамилии Кушховых, 
весьма распространенной, много неродственников. Нами 
были опрошены представители Кушховых всех селений 
К абардино-Балкарии. В результате оказалось, что кор
ни каждой патронимии Кушховых восходили к различ
ным карачаевским, осетинским и балкарским патрони
миям и фамилиям. Шестнадцать семей шалушкинских 
Кушховых и доныне помнят о своем родоначальнике 
Юсуфе Ациканове, жившем в Верхнем Кюннюме. В го
рах сохранились остатки разрушенного дома семьи Юсу
фа, как и всего селения. Ацикановы жили между квар
талами Токаевых, Бекановых и Забаковых недалеко от 
сельской мечети. Если проследить генеалогическую ли
нию по прямой от Юсуфа к сегодняшнему дню, то она 
будет выглядеть следующим образом: Юсуф — Нухъ — 
Исмел — Амербий — Кушбий.

Этническая принадлежность и географические н азва
ния становились фамильными именами, как уже отмеча
лось выше, и многих других родов. Абазов Исмел Тыту- 
евич, 1895 г. р., из сел. Мисостово (Урвань) рассказал, 
что его предок Елбахъсит в пятом колене был абазин
цем и поселился в Кызбуруне III. Судьба ветви нашего 
информатора сложилась следующим образом. После 
смерти старшего сына Елбахъсита Нахъуэ н а  его вдове 
с тремя детьми женится Тхакахов Умар и увозит семью 
в Мисостово (Урвань). Пока дети Исмел, Хъазиз и Му- 
хъэмэт были маленькими — носили фамилию Тхакахо- 
вых, но, став совершеннолетними, вернули фамилию от
ца — Абазова.

Абазинцами по происхождению считают себя лафи- 
шевские (Псыхурей) Абазовы. Первым среди них пять 
поколений назад в Лафиш ево появился Хажисмел. Но 
его имя не стало фамильным. За  потомками закрепи
лась фамилия по этнической принадлежности — Абазо- 
ковы (Абэзокъуэ), переводимая, как «абазэ» +  «къуэ», 
т. е. абазинский сын. Потомки Хажисмела Хажмурат и 
Хажпаго пустили соответственно корни в Баксане и 
Малке. В Псыхурее по сегодняшний день проживает 
12 семей, старшей семьей из которых является семья 
Индриса. Хотя это было не всегда так. В частности, есть 
Нагоевы, выходцы из адыгейского сел. Ж ыцу, и ныне 
живущие в Алтуде (Там!биево II ) ,  Баксане и Нальчике, 
которые происходят от Цеева Нагея. Усман Нагоев рас
сказывает, что Цеев Нагей перед смертью попросил по
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менять фамильное имя на Нагей. В настоящее время в 
Алтуде проживает около 40 семей Нагоевых.

К фамилиям, в которых читаются традиционные ге
ографические названия, гидронимы и фамильные имена 
владельцев отдельных селений, относятся Хапцевы, М ур
тазовы, Черековы, Чегемовы, Чегембаевы, Моздоговы, 
Тарчоковы, Лескеновы и т. д. Баксановы из Кызбуру- 
на III помнят шесть поколений своей фамилии. Самые 
отдаленные предки Султанбек, Пшибий и Асланбек, по
томки трех ветвей которых сегодня и живут в селении. 
Более многочисленны ветви Султанбека (у него было 
шесть сыновей: Хазиз, Гузер, Милиль, Туту, Таши и 
Ба) и Асланбека (сыновья: Тамаша, Мусса, М ат и Та- 
нил). Старейшина рода Тали, ссылаясь на воспомина
ния своего дедушки, говорит, что фамилию их предки 
получили потому, что жили у самого берега р. Баксан. 
Но, в каком поколении это было, он затрудняется отве
тить.

Али Гуэбэшы, будучи родом из дагестанского сел. 
Кубачи, оказавшись в Ж анхотово (Псыгансу), положил 
начало фамилии Губашиевых. В Ж анхотово его приве
ло отходничество, и, поскольку Али в совершенстве в л а 
дел оружейным делом и вообще был мастером на все 
руки, жанхотовцы попросили навсегда обосноваться в 
их селении. Сначала Али, а затем и его сыновья изго
товляли кинжалы, серебряные пояса, медночеканные из
делия, водоносные сосуды. У сельчан и сегодня есть их 
изделия, на которых виден почерк кубачинского направ
ления ремесла, проявляющийся в специфическом расти
тельном и геометрическом орнаменте. Потомки Губаши
евых больше стали заниматься коневодством, и в конце 
XIX в. это были известные в Кабарде владельцы отбор
ных табунов лошадей.

Фамильное имя сармаковских Бирмамитовых проис
ходит от названия расположенной в верховьях Малки, 
в районе пастбищ, горы Бурмамыт или, как ее часто н а
зывают, Бурмабут — заросшее растительностью подно
жие. Дословный перевод «бурма» — заросший, лохма
тый, «бут» — конечность.

В Сармаково одно из возвышенных мест — К ъалэж ь 
(старое поселение, старый поселок) — послужило н азв а 
нием одноименной фамилии Калажоковы. Родоначаль
ника Ныровых звали Баноко (Банэкъуэ — сын колюч
ки). Ж ил он то ли в Шапсугии, то ли в Бжедугеких зем
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лях и родом был из абазинцев. Но имя Баноко не стало 
фамилией, его потомков назвали Ныровыми, что с аб а 
зинского переводится, как живущие за рекой. Внук Б а 
ноко Б а ж а  переселился в Георгиевен, а его потомки рас
селились в Каменномостском, Н. Куркужине, Залукодесе.

К ак соотносились между собой фамилия и патрони
мия? Однофамильцы иногда могли проследить свою ро
дословную, дюжину или больше поколений, до общего 
предка, но по большей части они знали только его имя 
и какие-нибудь связанные с ним предания. Люди одной 
патронимии, в особенности ее старшие члены, хорошо 
помнили своего вполне достоверного предка — одного из 
потомков основателя всей фамилии. В одних случаях, 
если это были кабардинские унэкъуэщ благъэ или б а л 
карские айырылгъан къарындаш, их отделяли от него 
всего 2—4 степени родства, в других, если это были унэ
къуэщ ж ы ж ьэ или атаул, степеней родства могло быть 
5—7 и больше. Бывало, что несколько родственных па
тронимий, сохраняя память о своем первоначальном ф а 
мильном наименовании, носили разные фамилии, обра
зованные от имен сыновей или других потомков обще
фамильного предка. Так, отмеченные выше кабардин
ские фамилии Тхашоковых, М акеевых и Гуважуковых — 
все Тхашоковы, потому что они произошли от Тхашоки 
и его братьев Макоя и Гуважуки. В Каменномостском 
два сына некоего Бея — Къэшэж и Шэру — основатели 
Кашежевых и Шериевых. Аргуданские Какиевы (Къа- 
къий) считают себя отделившейся ветвью Чеченовых из 
Кашкатау. «Къакъий» переводится как «новорожденный 
теленок» и в наши дни мало употребимо. Фамилии Ело- 
евых и Мирзоевых — тоже от одного корня, но, когда они 
разделились, никто не помнит. Балкаракие фамилии 
Кюйгеновых, Аккизовых, Макитовых и Акбулатовых до 
1918 г. (принадлежали одной фамилии. Из фамилии До- 
дуевых выделились Алтуевы. Фамилия Мусуковых по
ложила начало фамилиям Хучуевых, Генадруковых и 
Кыотаевых и т. д. и т. п.

В условиях фамильно-патронимической организации 
сохранились останки культа предков. В память родона
чальников, давших свои имена фамилиям и патроними
ям, произносились обрядовые формулы. У кабардинцев 
по окончании Уразы или на Курмане собирались ста
рики-однофамильцы, и старший от имени присутствую
щих произносил хъуэхъу: «Все мы просим тебя, Аллах,
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простить грехи такого-то, а также таких-то». По пятн и 
цам вечером глава семьи, начиная трапезу, провозгла
шал хъуэхъу в честь предков, прося Аллаха предоста
вить им хорошее место в раю. Балкарцы  поминали пред
ков и совершали жертвоприношения у домашнего оча
га, который считался у них священным. Вот как описал 
балкарские поминки М. М. Ковалевский: «В ночь того 
дня, который посвящается семьей на поминки ее покой
ников, обыкновенно приготовляют чучело из дерева и. 
тряпок, которое одевают в платье недавно умершего род
ственника. Это чучело сажаю т заодно с семьей вокруг 
очага, плачут и горюют около него, ж алуясь  ему на 
свои несчастья. Затем  подносят ему угощения, после 
чего все встают со своих мест и выходят из сакли, чтобы 
дать покойнику время поесть. По возвращении снова са 
дятся и съедают приготовленный хозяйкой ужин»67.

Патронимии имели собственные кладбища или участ
ки на сельских кладбищах, что наблюдается и в наши 
дни. Где бы ни умер человек, его непременно везут в се
ление и хоронят рядом с родней. Существовали и другие 
религиозные, подчас суеверные, представления, связан
ные с принадлежностью к той или иной фамильно-патро
нимической общности. Так, в прошлом у всех кабардин
цев вторник и пятница считались особенными, необыч
ными днями. Но в разных фамилиях отношение к ним 
было различным. У Гауновых (сел. Каменномостское) 
вторник считался неудачным днем, пятница — удачным, 
у Бетрозовых (сел. Старый Урух) неудачным днем бы 
ла пятница, а удачным — вторник, у Бейтугановых (сел. 
Каменномостское) оба дня рассматривались как одина
ково неудачные.

Кровным родством членов патронимий, да и подавля
ющего большинства фамилий мотивировалось, что в их 
пределах не допускалось заключение браков. В чем при
чина этого широко распространенного в мире обычая, 
получившего в науке название экзогамии (от греч. эк- 
зо — вне и г а м о с — брак), не вполне ясно. Народы, при
держивающиеся экзогамии, чаще всего объясняют ее 
вредом от родственных браков. Однако те народы (на 
Кавказе — большинство народов Дагестана и азербайд
ж анцы ), которые, не желая, чтобы калым и приданое 
уходили из патронимии, веками предпочитали родствен
ные браки, вроде бы не испытали на себе их вредных 
последствий. Закрепление экзогамии относится ко вре
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мен и усиления в обществе роли мужчины, когда шло вы
деление родовых групп, затем семейных общин, стрем
ление к восполнению своего потомства и к наследова
нию собственности, усилению экономических возможно
стей, внедрение в местную среду новых этнических ком
понентов. Экзогамия в среде родни — средство укреп
ления ее солидарности: запрещение вступать в брак как 
бы приравнивает всех вообще родственников к  самым 
близким, брак с которыми считается кровосмешением.

Сведения об экзогамии у кабардинцев и балкарцев 
не вполне однозначны. По одним сообщениям, браки 
.между родственниками запрещались независимо от сте
пени родства. Они не допускались не только в одной ф а 
милии, но и между членами фамилий, считавшихся про
исходящими от одного родоначальника. Скажем, у к а 
бардинцев Елоевы не могли вступать в брак с Мирзое- 
выми, а у балкарцев — Додуевы с Алтуевыми. Это отно
сится и к Чочаевым, Цораевым и Мзаевым, поскольку 
основателями тукъумов были родные братья Чочай, П о 
ра и Мза. Не могут вступать в брак Лелюкаевы и Бий- 
ногеровы из Ш аурдата, Эфендиевы из Верхней Балка- 
рии, Верхнего Б аксана и Юсуповы из Хулама, Чигировы 
и Хаировы, Махиевы и Ж антуевы из Хуламо-Безенгий- 
ского и Чегемского ущелий, Герузовы и Уяновы из Че- 
гет-эль, Токлуевы, Боташевы и Хуболовы, коспартинекие 
Бозиевы и Башиевы.

Близкими родственниками считаются Уянаевы из Со
ветского (Каш катау) и Кушховы из Аушигера. У янае
вы положили начало кабардинской патронимии Кушхо
вых. Кушховы, живущие ныне в Лечинкае, не имеют 
никаких родственных отношений с аушигерскими, но не 
могут породниться с Чеккеевыми из балкарского села 
Гунделен, так как ведут свое начало от одного из чле
нов тукъума Чеккеевых — Ж ан д ар а ,  переселившегося в 
Лечинкай еще до революции.

Однако по другим сообщениям запрет налагался 
только на браки между родственниками до седьмой сте
пени родства. Некоторый свет на этот вопрос проли
вает полевая информация, полученная в Балкарии. 
Здесь считалось, что если фамилия с течением времени 
разделилась на несколько новых, то браки между их 
членами уж в 7—8-м колене могут быть допущены. В 
частности, такие браки обнаружены между родственни
ками седьмого колена в разошедшихся от общего кор
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ня тукъумах Сарбашевых, Карчаевых и Мисировых. А 
поскольку родство шестой-седьмой степени по большей- 
части свойственно членам не фамилии в делом, а круп
ной патронимии, по-видимому, можно говорить о тен
денции к превращению фамильной экзогамии в патро
нимическую. Не исключено, что определенную роль а  
сужении экзогамного круга сыграло распространение- 
шариата, ограничевшего запрет на браки  между кров
ными родственниками четвертой степени родства.

Заключение родственных браков считалось тяжким 
преступлением и строго каралось. У кабардинцев, как  
отмечает X. М. Думанов, нарушителей подвергали те
лесным наказаниям, изгоняли из патронимии, лишалге 
всех п р а в 68. Так  же поступали у 'балкарцев, причем д а 
же по отношению к тем, кто состоял между собой в не
близком родстве. Когда один из Тохаевых женился на 
девушке из родственного тукъума Куршаевых, прихо
дившейся ему родственницей в пятом колене, собрался 
объединенный совет тукъумов и предупредил, что впредь 
такие поступки 'будут сурово пресекаться. Нарушение 
запрета воспринималось как нарушение дедовских зако
нов, древних устоев общества, сформировавшихся на 
основе народного опыта, а значит, и игнорирование со
временных им норм общественного порядка. Кровосме
шение запрещалось и по мусульманскому праву, которое 
исключало браки с сестрами, тетками по отцовской и 
материнской линии, дочерьми братьев, кормилицами 
и т. д. Поэтому члены патронимии, фамилии и сельской 
общины нарушение экзогамии считали в общем-то пре
ступлением. Экзогамный б р ак  нередко заставлял  нахо
дить невест в соседних ущельях или у соседних народов- 
Б рак  между родственниками не только сурово порицал
ся общественным мнением, но и высмеивался в тут ж е  
появлявшихся рассказах и шуточных песнях, которые 
распространялись и в другие сельские общины. Поэтому, 
как правило, горец думал о последствиях, прежде чем 
сделать что-то зазорное.

Родство по материнской, женской линии считалось 
менее обязывающим, чем родство по отцу. К тому же, 
как правило, материнская родня (у кабардинцев анэш, 
у балкарцев аначы) жила дальше, и хозяйственно-быто- 
вые связи с ней были менее тесными. Все же если кто- 
нибудь из ее числа проживал поблизости, он нередко 
становился участником трудовой взаимопомощи. Чащ е
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бывало, что близкие родственники со стороны матери 
в  случае нужды помогали материально. Кроме того, су
ществовали некоторые обычаи и обряды, выдвигавшие 
на первый план именно этих родственников. Они пере- 
житочно сохранялись от тех древних времен, когда оп
ределяющее значение имело не отцовское, а материн
ское родство. В XIX в. женщина обычно в перый раз ро
ж а л а  не в доме мужа, а в доме своих родителей и, ког
да она возвращалась, материнская родня должна была 
одарить ребенка скотом. Такое же одаривание происхо
дило и тогда, когда роды происходили в доме мужа, но 
затем женщина проводила с ребенком некоторое время 
в родительском д о м е 69. Родственникам по матери пола
галось принимать самое активное участие, в том числе и 
в доставлении съестных припасов, в празднике по случаю 
рождения ребенка. У ряда народов К авказа  отмечена 
особая роль материнского дяди: часто именно он давал 
ребенку имя, снимал первые волосы, щедро одаривал 
по случаю наступления совершеннолетия, был сватом 
или человеком, в доме которого прятался жених во вре
мя свадьбы, и т. д. Однако у кабардинцев и балкарцев 
эти обычаи уже не сохраняются.

Родственники со стороны матери не мстили за кровь 
и сами не побуждали к мести. Однако при уплате кров
ного выкупа они такж е вносили свою долю. «Уэкъуэщ 
помогают кровью, анэш — только деньгами»,— говорили 
по этому поводу кабардинцы.

Относительно меньшая солидарность с материнской 
родней проявлялась и в том, что нормы экзогамии по 
отношению к ним были несколько либеральнее. Если с 
родственниками по отцу нельзя было заключать браки, 
по крайней мере, до седьмого колена, то с родственника
ми по м а т е р и — до четвертого-пятого. У балкарцев при
держивались правила: в одной и той же ветви тукъума 
в разных поколениях нельзя брать жен из одной и той 
же родственной группы.

Приблизительно так же обстояло дело с родственны
ми связями по браку, т. е. со свойством. Трудовая взаи 
мопомощь здесь по понятным причинам была затрудне
на, но помощь продуктами или деньгами в необходимых 
случаях оказывалась. В частности, при выплате цены 
крови патронимия жены вносила свою долю. Экзогамия 
распространялась на свойственников обычно в такой же 
мере, как и на материнскую родню. Это, правда, не ме
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шало кабардинцам и балкарцам  придерживаться в ста
рину обычаев сорората (брака с сестрой умершей ж е 
ны) и особенно левирата (брака с братом умершего му
ж а ) .  Оба обычая обязаны своим возникновением глав
ным образом материальному расчету. Сорорат облегчал 
покупку за калым другой женщины, левират предотвра
щ ал  потерю семьей и патронимией женщины, которую 
у ж е купили. Были и другие вызвавшие их к жизни при
чины, прежде всего то, что сирот в этих случаях воспи
тывали не чужие люди, а близкие родственники. Л еви
рат, отмеченный у адыгов уже во второй половине XV в. 
итальянским путешественником Д ж . Интериано («лишь 
только один из братьев умрет, другой на следующую 
ж е  ночь берет жену покойного»70), бытовал у них, а 
т ак ж е  у балкарцев до начала нашего столетия, когда 
стал  рассматриваться как кровосмешение. Сорорат ушел 
в  прошлое еще раньше.

Добрым отношениям со свойственниками придавали 
большое значение. Их старались укреплять частым вза
имным угощением и одариванием. Многие семейные со
бытия — свадебные обряды, посещения друг друга род
ными новобрачного и новобрачной, возвращение моло
дой в родительский дом для родов или ее приезд туда с 
ребенком — все это не обходилось без того, чтобы гос
ти  не привезли с собой в дар съестные припасы, напит
ки, отрезы тканей и т. п., а хозяева, в свою очередь, их 
не одарили.

Очень большое значение придавали кабардинцы и
балкарцы  искусственному родству. Такое родство было 
известно им, как и многим соседним народам Кавказа, 
в  самых различных видах. Наибольшее значение имели 
усыновление, побратимство и аталычество. Существовали 
и другие, близкие к ним формы породнения, которое 
устанавливалось при обрядах первых лет жизни ребен
к а  и во время свадьбы.

К усыновлению или удочерению прибегали во многих 
жизненных ситуациях. Если у роженицы не было или не 
хватало молока, ей приходилось обращаться к какой- 
нибудь кормящей женщине, и та тем самым становилась 
молочной матерью ребенка. Кровник, у которого не бы
ло другой возможности избежать  мести, искал случая, 
чтобы прикоснуться губами к груди матери своей ж ерт
вы и этим вынудить ее его усыновить. «Если убийца,— 
отмечала в очерке о кабардинцах Е. Н. Студенецкая,—
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любым способом, силой или хитростью касался груди 
матери убитого, то он становился сыном ее, членом ро
да убитого и не подлежал кровной мести»71. О таком 
же обычае у балкарцев рассказывали В. Ф. Миллер и 
М. М. Ковалевский. К усыновлению же обычно прибе
гал кровник, когда ему приходилось бежать и поселить
ся в другой местности. Н. Ф. Дубровин писал о таких 
случаях: «Лицо чужого народа или чуждого общества, 
переселившись к одному из черкесских племен и ж елая  
там скрываться... или остаться навсегда, изъявляло ж е 
лание быть усыновленным одним из семейств того аула, 
в котором поселилось»72. Усыновление совершалось 
опять-таки путем прикосновения губами к груди жены 
или матери усыновителя. Бывало, что так же поступал 
человек, хотевший обеспечить себе полную безопасность 
временного пребывания на чужой земле. Так, русский 
офицер Ф. Ф. Торнау, проводивший разведки в горах, 
договорился с адыгом Багры о том, чтобы тот его усыно
вил. «Жена Багры, пришедшая с мужем погостить в от
цовском доме, была налицо, следственно, дело не пред
ставляло больших препятствий»73.

Нетрудно увидеть, что во всех этих случаях породне- 
ние достигалось путем установления молочного родства. 
Балкарцы  считали, что «молоко идет так ж е далеко, как 
и кровь», т. е. является не менее Обязывающим. Ады
гейский этнограф М. А. Меретуков отметил, что все ады
ги считали молоко матери священным, и д аж е высказал 
предположение, что некогда с ним было связано особое 
божество. Материнским молоком клялись и проклинали, 
человек, его оскорбивший, становился отверж енны м74.

Побратимство было установлением тесного союза 
между двумя людьми, стремившимися связать себя не
разрывными узами. Достигалось оно различными о бря
дами. Существовала клятва на оружии. Ш. Б. Ногмов 
рассказывает предание о князьях Хатожуко и Шужие, 
которые «для утверждения братского союза и верности» 
поклялись в дружбе и, по древнему обычаю, переломили 
свои стрелы в святилище Ж у л ат  (Татартуп)75. Другой 
обряд отметил М. М. Ковалевский: в дружбе клялись 
над чашей, в которую каждый из побратимов бросал 
серебряные опилки или мелкие монеты и из которой 
затем пили 76. Серебро у многих народов считалось сим
волом вечной, нержавеющей дружбы. В то же время 
питье из одной чаши, вероятно, восходит к питью сме
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шанной там крови побратимов, что магически уподобля
ло кровь одного крови другого. Магическое значение име
ла и клятва на оружии, которое, как и многие другие 
острые предметы, наделялось чудесной силой. Оба эти 
приема восходят к древним скифам, у которых, по рас
сказу Геродота, побратимы пили из общей чаши с ви
ном, добавляя туда свою кровь и обмакивая меч, стрелы, 
секиру и копье.

Однако к XIX в. эти древние ритуалы были уже в 
основном вытеснены ритуалом молочного породнения. 
Н. Ф. Дубровин на основании всех известных ему све
дений писал, что если два человека хотят вступить в 
союз, то один из них притрагивается губами к груди ма
тери или жены другого.

Аталычество (от тюркского слова «аталык» — как бы 
отец, воспитатель) было обычаем, по которому детям 
полагалось воспитываться не в родной, а в чужой семье. 
Еще до рождения ребенка человек, желавший взять его 
на воспитание, предлагал будущим родителям свои ус
луги. После имянаречения ребенка аталык с подарками 
отправлялся к родителям своего будущего воспитанни
ка. Последние не должны были навещать своего ребен
ка и вмешиваться в его воспитание в новом доме. По 
достижении ребенком одного года устраивался праздник 
показа его жителям селения или поселка, которые его 
одаривали. А через некоторое время устраивали празд
ник в честь первого шага, выявляя склонности воспитан
ника, раскладывая рядом различные предметы — от 
книги до чабур — и наблюдая, что его больше привле
кает. Отсюда делали вывод, кем он будет, когда вырас
тет. С шести-семилетнего возраста его начинали при
учать к труду, что делали очень осторожно, не перегру
ж ая и постоянно следя, чтобы ничего не случилось. Со
вершеннолетие воспитанника ознаменовывалось его тор
жественным возвращением домой. Дореволюционные ав
торы писали, что молодой человек в сопровождении вос
питавшего его лица торжественной процессией возвра
щался к своим родителям. С этого времени между обо
ими родами возникала родственная связь, и воспитан
ник, или эмчек, лишался права вступать в брак с кем- 
либо из семьи аталыка. Этот обычай был широко рас
пространен у народов Кавказа — адыгов, балкарцев, 
карачаевцев, ногайцев, осетин, абазин, абхазов, части 
грузин, в древности же — у многих европейских, тюрк
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ских и монгольских народов. У некоторых из них (на 
Кавказе у абхазов и западных адьигов) он быю аал в 
самых широких слоях населения, но у большинства — 
преимущественно в среде князей и дворян. Это вполне 
понятно. Если в более отдаленные времена обычай ата- 
лычества был связан с воспитанием хорошего тона по
ведения, то в XIX в. добавилось стремление эксплуата
торских классов избавить своих жен от лишней физиче
ской нагрузки. Вышестоящий феодал, передавая ребен
ка на воспитание нижестоящему феодалу и лишь иног
да крестьянину, а тем самым роднясь с ним, расширял 
круг своих приверженцев, преданных его дому лю
дей. Со своей стороны, воспитатель приобретал в лице 
воспитанника и его родни могущественного покровите
ля. В. Ф. Миллер, М. Ковалевский, В. Я. Тепцов, 
Б. А. Ланге, М. К. Абаев и др., указывая на установле
ние родственных связей между семьями аталыка и эмче- 
ка, отмечали, что при подобных связях князья дарили 
воспитателям земельные участки, а последние при этом 
должны были оказывать всевозможные услуги таубию, 
носившие название «змчекской подати». С. С. Киржинов,
В. П. Невская, Е. Н. Студенецкая и И. М. Шаманов за 
мечают, что аталычество в эпоху феодализма приобре
ло окраску феодализма и строилось на основе взаимной 
выгоды.

Но с утверждением на Кавказе царской власти и про
никновением капиталистических отношений этот обычай 
приобрел еще более яркое социальное значение, принял 
чисто экономический характер и стал орудием подчине
ния крестьян. Gbohx детей князья отдавали, как прави
ло, бывшим подвластным крестьянам в своем или со
седнем селе; кабардинские князья — и балкарские, осе
тинские и даж е в грузинские семьи.

Аталыческие связи устанавливались и между рав
ными по положению феодалами одного или соседних 
народов, способствуя прекращению вражды или созда
нию феодальных союзов. Бывало и так, что кровники 
буквально выкрадывали ребенка, чтобы возникшее ата- 
лыческое родство положило конец кровопролитию.

У кабардинцев, как писал в середине XVIII в. совет
ник канцелярии коллегии иностранных дел В. М. Баку
нин, «новорожденный владельческий сын тотчас отдает
ся к дятке (дядьке.— Авторы),  одному из ближних уз
деней, который сыщет ему и кормилицу, а при возрасте
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обучает его стрелять из лука и из пищали и саблями 
рубиться и колоться и прочим военным, по их обычаю, 
экзерцициям (т. е. упражнениям,— Авторы), также 
красть сперва у подданных своих овцу, корову и ло
шадь, а потом и к посторонним на воровсто ездить»77. 
Удерживался у них этот обычай до Крестьянской рефор
мы, после которой его случаи стали нечастыми. Еще 
дольше аталычество сохранялось у балкарцев: в нача
ле нашего века М. К. Абаев отметил, что оно «не успе
ло еще и теперь выйти из моды окончательно»78. Кроме 
того, у балкарцев аталычество чаще, чем у кабардинцев, 
встречалось в крестьянской среде, и дальше бытовало 
воспитание в чужих семьях не только мальчиков, но и 
девочек. Так, по рассказам информаторов, в пос. Бет- 
тургу Солт^н Беккиев из крестьянской семьи воспиты
вался в крестьянской же семье Шекеровых, в сел. Чегем 
Элькам Таукенов — у Кучуковых, Айшат М алкарова—■ 
у Гелястановых и т. д.

Родство по аталычеству считалось более тесным, чем 
кровное. Часто оно было как бы двойным. Обычно ата- 
лык приглашал кормилицей свою родственницу, и к 
родству по воспитанию добавлялось молочное родство. 
(Недаром у балкарцев воспитанник назывался эмчек— 
грудь, сосок, в то время как у кабардинцев къан — 
кровь). Но и одно только длительное, нередко лет до 
15—16, а то и до свадьбы, пребывание воспитанника в 
доме аталыка сближало его с новой семьей и вело к 
отчуждению от родной семьи. Имеется много сообщений 
о том, что в случае ссоры аталыка с отцом воспитанника 
последний принимал сторону аталыка. Но такие ссоры 
были редкостью. В норме родство по аталычеству свя
зывало между собой не только две семьи, но и две фа- 
мильно-патронимические организации.

Другие связи по искусственному родству были до
ступнее, чем аталычество, и буквально пронизывали по
вседневный быт всех слоев населения. Они завязывались 
при совершении различных семейных обрядов. Так, у 
адыгов, по сообщению Н. Ф. Дубровина, вскоре после 
рождения ребенка «один из ближайших соседей, родст
венников или приятелей дарил счастливому отцу корову, 
лошадь или овцу, смотря по состоянию, приносил хлеб, 
вино и другие съестные припасы и получал за то право 
дать имя новорожденному»79, становясь для него «вто
рым отцом». Эта традиция восходила к древним рели
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гиозным представлениям о таинственной связи между 
именем и носящим его человеком. Известно, что у мно
гих племен и народов существовал запрет произносить 
подлинные имена людей, чтобы о них не прослышали 
злые духи или не воспользовались колдуны. При таком 
отношении к имени тот, кто его дал, приобретал для 
человека особое значение, и это в конце концов повело 
к искуосвенному родству. Так же обстояло дело со сня
тием первых волос. Тот, кто в первый раз бреет моло
дому князю или дворянину голову и хранит его воло
сы, писал об адыгах Хан-Гирей, рассматривался как его 
аталы к80. Здесь перед нами воспоминание о древней 
вере в магическую силу волос, завладев которыми, мож
но причинить вред их владельцу. Поэтому некогда по
всеместно считалось, что волосы лучше вообще не 
стричь, а если уж стричь, то тщательно прятать. Ясно, 
что человек, которому это доверяли, отныне входил в 
число самых близких.

Большое значение для установления отношений ис
кусственного родства имели свадебные обряды времен
ного помещения жениха и невесты в чужие дома. У ка 
бардинцев жених на время свадьбы уходил из родитель
ского дома и скрывался у одного из товарищей. Здесь 
он, по свидетельству кабардинского учителя Т. П. Ка- 
шежева, «считается выше родного сына, дом для него — 
как бы ссУбственный, хозяин же с хозяйкой — как бы его 
родители. Он же сам в это время называется «кан», т. е. 
приемыш... Вообще же обычай канства, как и аталыче- 
ства, считается у кабардинцев священным»81. Так же, 
по сообщению М. М. Ковалевского, обстояло дело у бал
карцев, у которых приятель, приютивший жениха, «от
ныне становится для него лицом столь же близким, как 
аталык, или воспитатель, и получает название «болуш»82.

Что касается невесты, то у кабардинцев во времена 
Ш. Б. Ногмова ее также на время помещали в чужой 
дом, позднее же продолжали так поступать только тог
да, когда брак заключался без согласия ее родителей. 
У балкарцев пребывание невесты в чужом доме было 
обязательным в среде высших сословий. У крестьян 
это делалось реже, по некоторым данным, преимущест
венно в бедных семьях, передававших девушку богатому 
родственнику, который ее одевал и выдавал приданое 8̂ . 
Обычай временного пребывания жениха и невесты в чу
жих домах, существовавший у многих кавказских наро
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дов, возник очень давно. В глубокой древности, когда 
люди переходили от поселения новобрачных с родней 
жены к поселению с родней мужа, им потребовался сво
его рода компромисс — временное промежуточное посе
ление не здесь и не там. В дальнейшем же он сохранился 
именно потому, что стал удобным способом устанавли
вать искусственное родство.

Усыновление, побратимство и аталычество налагали 
родственные узы не только на отдельных людей и их 
семьи, но и на их кровную родню. Они обеспечивали 
взаимную помощь и поддержку, запрещали браки в тех 
же степенях, что и кровное родство, и обязывали мстить 
(хотя и не отвечать) за кровь. Другие связи по искус
ственному родству устанавливались в одних случаях 
между семьями (с теми, кто нарек имя или в первый 
раз снял волосы), в других — также и между их родней 
(с теми, кто приютил жениха или невесту). Они ограни
чивались главным образом материальной взаимопо
мощью и нравственной взаимоподдержкой, а также за
прещением брачных союзов с теми, с кем устанавлива
лась связь. При этом родство, возникавшее при свадеб
ных обрядах, было более тесным и обязывающим, гра
ничившим с молочным родством.

Во второй половине XIX в. родственные связи стали 
постепенно слабеть. Создание в Кабарде и Балкарии по
сле окончания Кавказской войны замиренной среды 
уменьшило значение родственной взаимозащиты. Начав
шееся же после Крестьянской реформы развитие капи
талистических отношений начало подрывать трудовую 
и материальную взаимопомощь. Так, уже на рубеже ве
ков при производстве войлочных изделий в Кабарде 
приглашали мастериц домой за плату, а в Балкарии 
договаривались с ними на началах испольщины84. В 
советское время ослабление родственных уз продолжа
лось и ускорилось. Индустриализация и «раскрестьяни
вание», сопровождавшиеся процессами урбанизации, 
способствовали дальнейшему изживанию традиций со
лидарности родственных коллективов.

Все же такие традиции в той или иной степени со
храняются и сегодня.

Почти все кабардинцы и балкарцы продолжают но
сить свои древние фамильные имена. Изменение их от
дельными лицами, если не совсем неизвестно, то встре

чается очень редко. Близкородственные семьи, в особенно
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сти семьи разделившихся родных братьев, часто живут 
по соседству. Например, у балкарцев в В. Балкарии 
смежными дворами живут семьи Атабиевых, Глашевых 
и Османовых, в В. Чегеме — Аппаевых, Атакуевых и Му- 
сукаевых, в В. Жемтале — Занибековых, Алтуевых, Зан- 
кишиевых и Мусуковых, в Лашкуте — Томаевых и т. д. 
В кабардинских и балкарских селениях по-прежнему 
встречаются целые патронимические кварталы. В преж
нем виде удерживается и родственная трудовая взаимо
помощь при строительстве домов. Намного реже наблю
даются другие формы трудовой взаимопомощи, но сов
сем они не исчезли. Так, в некоторых балкарских селе
ниях подчас сообща заготавливают сено. Не ушла из 
быта материальная взаимопомощь относительно близ
ких родственников — опять-таки при строительстве до
мов, при таких семейных событиях, как рождение ребен
ка, свадьба, похороны, большие поминки. Нередки случаи, 
когда нуждающимся или пострадавшим родственникам 
оказывается помощь деньгами или подарками. Больше 
того, в современных условиях всеобщего дефицита соли
дарность родни даже усилилась: одни доставляют дру
гим различные товары или услуги — каждый что может.

Как и прежде, родня собирается по случаю семейных 
событий и на различные другие праздники. Особенно 
большое значение продолжает придаваться присутствию 
всех родственников на похоронах. Бывает, что собира
ются для решения каких-нибудь чрезвычайных вопро
сов, например, чтобы обсудить недостойное поведение 
одного из своих членов, предупредить его о возможном 
бойкоте и т. п. На таких собраниях, обычно в доме ко
го-нибудь из старших, создается общественное мнение 
родни. Словом, и в радости и в горе родственники пом
нят о своей общности, хотя, разумеется, эта общность 
всячески дополняется и пересекается с соседской, друже
ской, порожденной работой в одном коллективе.

Солидарность родни продолжает питаться традици
ями экзогамии, сохраняющейся в прежнем виде. Случаи 
ее нарушения даже в городах очень редки. В народе к  
нарушению экзогамных традиций относятся резко от
рицательно.

Так же обстоит дело у большинства соседних наро
дов Кавказа, а у некоторых из них, и прежде всего у аб
хазов, родству продолжает придаваться еще большее 
значение. У них, в частности, не прервалась традиция
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регулярных фамильно-патронимических сборищ под ру
ководством общепризнанного главы, на которых собрав
шимся представляют появившихся на свет новых родст
венников, вспоминают ушедших из жизни, принимают 
решения об изгнании из селения нарушителей экзога
мии, да и всех тех, кто опозорил своих близких.

Все это относится к кровному родству по отцовской 
линии. Что касается родства по линии матери, а также 
свойства, то их относительное значение даже несколько 
возросло за счет того, что отцовское родство уже не так 
заслоняет собой другие родственные связи. В противо
положность этому, искусственное родство почти переста
ло играть какую-либо роль. Его основные виды — усы
новление, побратимство, аталычество — сделались бес
полезными и прекратили свое существование уже в на
чале нашего века. Второстепенные виды, связанные с 
детскими и свадебными обрядами, в основном сохрани
лись, но скорее как одна из составных частей этих об
рядов.
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МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
Мы уже не раз видели, что в народных традициях 

кабардинцев и балкарцев отразились многие черты пат
риархального быта. Патриархат — это порядок, по кото
рому господствующее положение в семье и в обществе 
принадлежит мужчине, отцу (от греческого патер — отец 
и архэ — власть). Но патриархат патриархату рознь. В 
одних обществах он имел или имеет характер безраз
дельного владычества мужчины над женщиной, доходя
щего до полной потери ею человеческого достоинства. В 
других он проявляется намного мягче. Так вот — в тради
ционном укладе жизни кабардинцев и балкарцев немно
го такого, о чем высказаны настолько противоречивые 
суждения, как суждения о взаимном положении мужчин 
и женщин.

«Мужья,— писал в первой половине XIX в. кабардин
ский просветитель Ш. Б. Ногмов,— считают жен совер
шенными рабынями; во всяком случае, они должны ока
зывать во всем безусловное повиновение, им не только 
не позволяется противоречить, но даже произносить ж а
лобы». И далее: «Рабство жен, без сомнения, происхо
дит от обычая, существующего и ныне,— платить отцам 
за невест окотом, лошадьми и вещами так называемую 
уасса, т. е. «калым»»1. То же сообщали о других адыгах 
многие путешественники этого времени. Так, по словам 
швейцарского натуралиста Ф. Дюбуа де Монпере черке
шенка находится в полном подчинении у мужа и являет
ся скорее его рабыней, нежели подругой, а по свидетель
ству английского журналиста Дж. Лонгворта, она рас
сматривается как низшее существо и осуждена обычая
ми страны на ежедневное и продуманное подчеркивание 
своего приниженного положения 2.

В то же время немало наблюдателей подчеркивало,
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что женщина у кабардинцев и балкарцев не так прини
жена, как у других народов Востока. В частности, рус
ский академик Г. Ю. Клапрот считал, что адыгские жен
щины менее «ограничены», чем женщины у «других ази
атов». Генерал-лейтенант русской службы И. Ф. Бла- 
рамберг обратил внимание на то, что они находятся в 
меньшем «заточении». Тот же Дж. Лонгворт подметил, 
что обращение с женщиной не лишено намеков на га
лантность и налета рыцарства 3. О балкарцах С. Ф. Д а 
видович писал, что у них женщина по сравнению с дру
гими мусульманскими обществами находится в приви
легированном положении. Более осторожно и взвешенно 
высказался на этот счет Хан-Гирей, слова которого мы 
уже приводили в одной из предыдущих глав. «У черкес 
жены в совершенной зависимости от воли мужей, но из 
этого не следует заключать, что они у них рабыни»; бо
лее того, черкесы отличаются «величайшим уважением» 
к женщинам4. Нельзя не задаться вопросом: как совме
щаются между собой полная зависимость и величайшее 
уважение.

В современной науке также нет единства во взгля
дах на взаимное положение полов в традиционном быту 
кабардинцев и балкарцев, равно как и соседних народов 
Северного Кавказа. Карачаевский исследователь 
К. И. Чомаев, рассмотрев ряд относящихся ;к этому во
просу данных, определил это положение как «культ муж
чин»5.

Иную идею развил кабардинский ученый Б. X. Бгаж- 
ноков. Не отрицая целиком мнения о зависимом поло
жении адыгских женщин, он, однако, цривел немало до
водов в пользу того, что женщины были предметом по
читания, а следовательно, и в пользу своего рода «куль
та женщин». Среди этих доводов такие, как нравствен
ные требования помогать женщине, по возможности вы
полнять ее просьбы, оберегать ее и почтительно с ней 
обращаться; обычай, по которому женщина могла пред
отвратить столкновение мужчин, сбросив платок или д а 
же только напомнив, что она может это сделать; опреде
ленная свобода женщин, и еще больше девушек в об* 
щении с мужчинами и т. п. Многое здесь, как считает 
Б. X. Бгажноков, является наследием матриархата, под 
которым понимается древнейший порядок господства в 
семье и в общине женщины, матери (от греч. матер — 
мать и архэ — власть). Что же касается последующего
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ухудшения положения женщины, то оно в значительной 
степени связано с распространением на Северном Кавка
зе ислама 6. Те или иные из приведенных соображений 
высказывались различными авторами и раньше. Одни из 
них верны, другие вызывают возражения, некоторые тре
буют уточнений. Обо всем этом речь будет идти даль
ше, когда мы обратимся к семейному и общественному 
положению женщины у кабардинцев и балкарцев.

У всех народов на всем протяжении их исторического 
развития — от зрелого первобытнообщинного строя и, 
по крайней мере, до позднего капитализма — «хозяева
ми жизни» были мужчины. Кабардинцы и балкарцы не 
составляли в этом отношении исключения. В семье и об
ществе, в хозяйственной жизни и управлении, в судопро
изводстве и-отправлении религиозного культа главенст
вующую роль у них играли именно мужчины.

В семейном быту лидирующее положение мужчин 
основывалось прежде всего на их имущественных пра
вах. Все, что принадлежало семье, состояло из двух ча
стей: общесемейного имущества и имущества замужних 
женщин. Первая и основная из этих частей включала 
как недвижимость — землю, постройки, так и движи
мость— скот, инвентарь, изделия домашних промыслов, 
съестные припасы и т. п. Она приобреталась по наслед
ству и умножалась трудом всех членов семьи, в том 
числе и женщин. Но принадлежала она только мужчи
нам семьи. Вторая часть состояла из приданого женщи
ны, части калыма, предназначенной ей в качестве обес
печения на случай вдовства или развода, и подарков, 
полученных ею от своей и мужниной родни. По некото
рым данным, сюда же могла входить некоторая продук
ция женского труда, (например, вязаные изделия у 
балкарцев), но скорее всего такой порядок возник толь
ко в пореформенное время. Эта вторая часть являлась 
личным достоянием женщины, на которое никто не мог 
претендовать. Однако по своему значению она, как пра
вило, далеко уступала первой части и не играла решаю
щей роли в экономике семьи.

Соответственно и наследство доставалось главным 
образом мужчинам. По адатам, общесемейное имущест
во целиком переходило к сыновьям или к другим родст
венникам мужского пола и только при их отсутствии — 
к дочерям. Имущество замужних женщин наследовалось 
дочерями, составляя их приданое, а за их отсутствием
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возвращалось в родительский дом. По шариату, обще
семейное имущество могло переходить и к женщинам, 
но при этом сыновья получали вдвое больше дочерей, 
вдова же, в зависимости от «руга наследников,— от вось
мой до четвертой части наследства. Нередко женщины 
добивались шариатского порядка раздела, но психологи
ческий климат в семье и в обществе был таков, что чаще 
действовал предписанный адатами или смешанный 
принцип наследования 7.

Еестественно, что в этих условиях верховенство в 
семье также принадлежало мужчинам, и прежде всего 
старшему из них, который обычно и был главой боль
шой или малой семьи. Мы уже отчасти касались харак
тера его власти, теперь же настало время сказать о ней 
применительно к сюжетам этой главы.

Народные традиции предоставляли главе семьи — 
нахьыжъ, или тхьэмадэ, у кабардинцев, юй тамата у 
балкарцев — (большую, зачастую мало чем ограничен
ную власть не только над мужчинами, но и над женщи
нами. Власть эта была особенно велика в тех случаях, 
когда он одновременно был отцом (или старшим от
ц о м — дедом) семейства, а не старшим братом, руково
дившим большой семьей после смерти либо уже при 
жизни одряхлевшего отца. Надо учесть также, что в то 
время мужской частью семьи ее глава распоряжался 
непосредственно, над женской же частью он властвовал 
при посредстве старшей из женщин. Но так или иначе 
верховная власть принадлежала мужчине — мужу, отцу, 
свекру, деду.

«Выйдя замуж,— писал И. Ф. Бларамберг об ады
гах,— женщина переходит в полное подчинение к своему 
мужу». Он отныне ее «хозяин и судья», имеющий даже 
право на ее жизнь и смерть, отвечая за это только пе
ред ее родителями 8. Жене не полагалось возражать му
жу, проявляя тем самым к нему неуважение, нарушать 
его указания, вмешиваться в его дела. В адыг- 
окой народной сказке «Умная жена» князь вы
гоняет из дому жену, которая в его отсутствие 
рассудила людей, пришедших к нему за советом. 
«Ты оскорбила меня,— сказал он жене,— и не мо
жешь больше оставаться в моем доме. Уходи к своим 
родителям»9. За серьезные проступки — такие, как  нане
сенная ему или другим старшим членам семьи обида,— 
муж был вправе подвергнуть жену наказанию. Тем бо
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лее это касалось таких провинностей, как супружеская 
измена. В этих случаях еще в середине XIX в. бывало, 
что муж отправлял нарушительницу супружеской верно
сти к родителям, которые ее убивали или продавали в 
рабство. Предварительно муж мог обрить ей голову, 
обрезать рукава одежды и даже отрезать нос или уши. 
Но при этом не исключалась кровная месть между дву
мя семьями, и поэтому дело чаще ограничивалось домаш
ним наказанием |0. Власть мужа над женой поддержи
валась и тем, что и по адатам, и по шариату развод для 
мужчины был намного доступнее, чем для женщины.

Власть мужа над женой все же в какой-то мере 
умерялась защитой ее родни, которая могла вмешаться 
и >к которой жена могла вернуться в случае злоупотреб
ления мужа своими правами. Менее ограниченной была 
отцовская власть по отношению к дочерям, на них она 
простиралась еще шире, чем на сыновей. Это относилось, 
в частности, к заключению браков, в чем решающее сло
во всегда принадлежало отцу семейства. И если в таких 
случаях с желанием сыновей отцы еще как-то считались 
(правда, чаще это наблюдалось уже в пореформенное 
время), то мнение дочерей принималось во внимание 
совсем редко. Один из наблюдателей 1890-х годов писал 
о балкарцах: «Отец, являясь в семье полным и неограни
ченным деспотом, по своему желанию выдает или, вер
нее сказать, продает овою дочь тому, кто выплатит та 
кой калым, какой он запросит, не справляясь при этом, 
конечно, о том, желает ли дочь выйти за его избранни
ка или не желает»11. Если новобрачная оказывалась не 
девственной и ее возвращали домой, то некогда отец 
продавал ее в рабство или убивал, а позднее изгонял 
из селения. Та же участь ждала девушку, если станови
лось известно, что она соблазнена и соблазнитель отка
зывался на ней жениться.

Более сложным образом проявлялась мужская власть 
в больших семьях отцовского типа. Жены здесь находи
лись в подчинении мужей, а дочери — отцов, но в то же 
время, как уже говорилось, через старшую из женщин 
на них простиралась и верховная власть главы дома. 
Как правило, они не вступали с ним в непосредствен
ные контакты, однако в серьезных случаях он мог вме
шаться и сам, чтобы дать согласие на брак, определить 
наказание провинившейся и т. п. Там, где в больших 
семьях собирались семейные советы, все решения на них
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Принимались мужчинами, без участия женщин. Исключе
ние составляла старшая женщина, но о ней речь будет 
дальше.

Будучи лидерами в семейном быту, мужчины тем бо
лее были лидерами и даже монополистами в обществен
ной жизни. В этом отношении, впрочем, кабардинцы и 
балкарцы, как и соседние народы Кавказа, не отлича
лись от более продвинутых народов Европы: у многих 
из них, например, избирательными правами до середи
ны нашего века обладали только мужчины. Кабардин
ская хаса и балкарский ныгьыш были собраниями од
них лишь взрослых мужчин. Не только присутствие на 
них женщин, но и проявленный к ним женщинами ин
терес рассматривались как недопустимые. В адыгском 
нартском эпосе, в сказании о бое Сосруко с Тотрешем, 
герой на вопрос своей матери Сатаней: «Какие новости 
на хасе нартов?», отвечает:

Женщина о хасе не спрашивает,
К женщине за советом не идут,
Кто идет — тот не мужчина...12

Уже в XIX в. Дж. Лонгворт засвидетельствовал рас
пространенное среди адыгов мнение, что женщинам не
лепо появляться в совете. Понятно, что при таких об
стоятельствах все общественные и административные 
должности — сельских старшин и их помощников, дове
ренных на различные народные мероприятия, окружных, 
участковых и сельских судей — занимались мужчинами. 
Мужчины же были служителями религиозного культа и 
выбирались в качестве посредников при тяжбах — меди
аторов. Наконец, и лидеры таких родственных структур, 
как фамильно-патронимические объединения, были муж
чинами, что же касается возглавлявших их женский со
став старших женщин, то они, как правило, занимали 
свои посты в качестве жен или других близких родствен
ниц этих лидеров.

Но означают ли все эти черты главенства мужчин 
полнейшую приниженность женщин, граничившую с 
«рабством»? Чтобы ответить на этот вопрос, посмотрим, 
как складывалась жизнь кабардинки и балкарки на ее 
основных этапах — с девичества и до старости.

Как и у друпих народов Северного Кавказа, у ка
бардинцев и балкарцев девушек с ранних лет учили все
му, что может понадобиться в домашнем хозяйстве, но
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по возможности не загружали работой. Конечно, это 
легче достигалось в большой семье, где основные обя
занности ложились на плечи невесток, но и в малой 
семье делалось все возможное для того, чтобы девуш
ка вышла замуж не изнуренной трудом. Зато она отда
вала много времени рукоделию: искусство вышивать, 
плести, вязать и т. п., наряду с другими качествами, вы
соко ценилось в невесте.

Девушек не прятали от женихов. Русский офицер 
Ф. Ф. Торнау, около двух лет проживший среди кабар
динцев, писал, что «у черкесов не скрывают девушек; 
они не носят покрывала, бывают в мужском обществе, 
пляшут с молодыми людьми и ходят свободно по го
стям»13. Разумеется, свобода эта была относительной: 
так, с наступлением темноты девушке разрешалось вый
ти за пределы усадьбы только в сопровождении родст- 
венника-мужчины. Более того, простые крестьяне, опа
саясь, как  бы чего-нибудь не вышло, старались поско
рее выдать девушек замуж.

С замужеством для женщины начиналась нелегкая 
трудовая жизнь. Вот как описывает хозяйственные обя
занности балкарки прекрасный знаток жизни северокав
казских горцев землемер Н. П. Тульчинский. На жен
щине лежит вся домашняя работа, ее трудолюбие изу
мительно. Она не работает только тогда, когда спит, а 
спит она очень мало. Она обшивает и себя и всех муж
чин в доме, ее неотъемлемое место — у очага, она рубит 
дрова, чистит конюшни и дворы, делает кизяки, ткет сук
но и т. д. и т. п. Не имела возможности быть праздной 
и простая черкешенка, говоря о которой Хан-Гирей до
бавляет, что она должна была помогать мужу при убор
ке хлеба и сена. Но, ведя дом, женщина была в нем хо
зяйкой. Муж сторонился непрестижных домашних ра
бот, однако и не вмешивался в то, как справлялась с 
ними жена.

В своем поведении замужняя женщина была намно
го скованней девушки. Она не должна была показывать
ся с непокрытой головой, а за пределами дома, кабар
динка хотя и не закрывала лица, но, по свидетельству 
Торнау, закутывалась покрывалом. Выходить из дома 
ей полагалось в сопровождении кого-нибудь из родст
венниц или соседок, с наступлением же темноты — не 
выходить вообще. На улице женщине не разрешалось 
глядеть на посторонних и тем более привлекать к себе
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их внимание. С разрешения мужа или других старших 
членов семьи женщина посещала праздники, но могла 
участвовать там лишь в немногих танцах. Если девуш
ка при отсутствии в доме младших мужчин могла войти 
в кунацкую для обслуживания гостей, то замужняя жен
щина этого, как -правило, не делала. Судя по тому, что 
авторы XVII — начала XVIII в. говорят о большей сво
боде поведения замужних женщин, многие из этих пра
вил появлялись не без влияния ислама.

Традиции подчеркнуто ревнивого отношения к чести 
замужней женщины граничили с ее затворничеством. Но 
они не рассматривались как проявление ее приниженно
сти или другого с ней обращения. Скорее в них видели 
средство предохранить женщину от возможных обид, 
■которые легли бы несмываемым позором на семью, да 
и на всю родню. Муж и другие мужчины семьи также 
не должны были словом или действием незаслуженно 
оскорблять женщину. Случаи брани или рукоприкладст
ва по отношению к жене, по наблюдениям бытописате
лей кабардинцев и балкарцев, были хотя и не неизвест
ны, но редки и считались позором|4. В этой связи 
Б. X. Бгажноков приводит такие адыгские пословицы: 
«Жену бьющий мужчина — никчемный, шуток не пони
мающий мужчина— дурак» или «Муж настоящий с же
ной ласковый, муж-баба жену бьет»15. Поскольку с рож
дением рёбенка, а тем более нескольких детей семейный 
престиж кабардинки или балкарки значительно повы
шался, особенно постыдным поступком считалось оби
деть женщину-мать.

Но наибольшим весом в глазах окружающих и под
черкнутым уважением мужчин пользовались почтенные 
женщины в  летах. Это относилось и к  малым семьям, 
однако еще больше — к большим: положение в них стар
ших женщин даже стало предметом пристального инте
реса со стороны этнографов-кавказоведов.

В адыгской большой семье, как сообщал Т. Лапин- 
ский, старшая женщина (гуащ э— княгиня) пользова
лась в доме почти таким же влиянием, как и глава 
семьи, и ее свято почитали. Но вернее, она была все же 
вторым лицом после хозяина и руководила трудом жен
щин, а также надзирала за их поведением. С главой 
семьи она согласовывала только то, что выходило за 
пределы женского труда и быта: например, распоряже
ние чем-нибудь из общесемейного имущества. Все до
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машнее хозяйство находилось в ее ведении, символом 
чего были хранившиеся у нее ключ от кладовой с при
пасами и половник, которым она раздавала пищу. Един
ственная из женщин, она участвовала в семейных сове
тах. В отличие от всех других женщин семьи, евших от
дельно, она садилась за один стол с сыновьями. Д аж е и 
передав по старости или из-за болезни свои обязанности 
старшей невестке, она продолжала, когда это было нуж
но, направлять ее действия. Случалось, что после смер
ти мужа она сама возглавляла семью, на какое-то время 
удерживая ее от раздела. Однако и при жизни мужа 
она пользовалась не только почти неограниченной вла
стью над женщинами но и высоким авторитетом у муж
чин 16.

Мало чем отличалось положение старшей в большой 
семье женщины {юй бийче — старшая дома) у балкар
цев. И у них также она считалась полновластной хо
зяйкой кладовой, домашней утвари, сундуков с одеж
дой. Над женщинами она властвовала деспотически и 
провинившихся била, ругала, оплевывала. Глава семьи 
прислушивался к ее советам, а сыновья даже выполня
ли ее распоряжения. В отличие от порядков, принятых 
у кабардинцев, балкарская юй бийче не всегда была ж е
ной главы семьи, но всегда — самой старшей по возра
сту в семье женщиной. Она могла быть, например, ма
терью старшего из братьев или женой старшего брата, 
в то время как во главе дома стоял средний брат 17.

Некоторые пожилые женщины пользовались нефор
мальным авторитетом и за пределами семьи. Это были 
женщины,, известные своей опытностью и мудростью, но 
обращались к ним за советом и помощью обычно также 
преимущественно женщины. Встречались среди них зна
харки, гадальщицы, иногда колдуньи. Одно из первых 
сообщений о таких знахарках, успешно делавших при
вивки от оспы, принадлежит французскому путешествен
нику А. де ла Мотрэ, побывавшему в адыгских землях 
в начале XVIII в. «Наиболее пожилые представители 
этого пола,— писал он о женщинах,— имеют репутацию 
самымх разумных и знающих, и они практикуют медици
ну подобно тому, как самые старые другого пола прак
тикуют священство»18.

Однако такой авторитет и даже высокий профессио
нальный престиж не имели ничего общего с лидерством. 
Другое дело — высокое положение старшей женщины в
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большой семье, широко известное у всех народов Кав
каза, да и за его пределами. Оно настолько отличалось 
от положения других женщин, что многие этнографы- 
кавказоведы вслед за М. О. Косвеном возвели его к уже 
упоминавшемуся нами матриархату как древнейшему 
порядку господства в семье и в обществе женщины.

Так ли это на самом деле? В новейшей литературе 
идея М. О. Косвена встретила серьезные возражения. 
Коротко они сводятся к следующему.

Как мы знаем, в традиционном крестьянском общест
ве было принято жесткое распределение и закрепление 
хозяйственных функций между мужчинами и женщина
ми. Это не позволяло мужчине — главе семьи вникать 
и вмешиваться в женские дела. В то же время в деятель
ности женщин, так же как и во всякой другой, нужны бы
ли -не только рядорые исполнительницы, но и руководи
тельницы. Поэтому одно только ведение домашнего хо
зяйства требовало того, чтобы над женщинами семьи 
была поставлена старшая и чтобы ей была предоставле
на самостоятельность в ее хозяйственных делах. Требо
вали этого и другие причины: надзор за поведением жен
щин и девушек, улаживание неизбежных в большесе
мейном общении женских ссор и т. д. Ко всему этому 
добавлялись причины психологического характера: как 
правило, старшая женщина была женой или матерью 
главы дома, матерью семейства, матерью будущего хо
зяина. Таким образом, ее роль в семье, высокий автори
тет среди мужчин и власть над женщинами были не ос
татком каких-то древних порядков, а естественным ре
зультатом порядков, присущих патриархальной большой 
семье 19.

Теперь обратимся к тем особым чертам в положе
нии женщины, о которых говорилось в начале главы. 
Одни из них относятся к отдаленным временам и пред
ставляют интерес только как воспоминание о прошлом. 
Другие бытовали недавно или бытуют поныне и вошли 
в -народную традицию.

Воспоминание о былом положении женщины сохра
нилось прежде всего в некоторых образах нартского 
эпоса. Центральное место среди них занимает образ 
«матери нартов» — кабардинской Сэтэней-гуаще, бал
карской Сата-нэй. Она — хозяйка нартского дома, вос
питательница и советчица нартоких богатырей. Отец ее 
(впрочем, и мать) упоминается только мельком, муж
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Уэзырмэдж живет в ее доме, главного героя зпоса Со- 
сруко она производит на свет чудесным образом — из 
«амня, на который брызнуло семя нартского пастуха. 
Здесь нельзя не заметить дальних отголосков древней 
матрилокальности (поселения с родней матери) и такой 
же древней матрилинейности (признания родства толь
ко по материнской линии). Но Сатанэй, «ак правило, не 
верховодит нартами и никогда не участвует в обсужде
нии общественных дел. Если она и влияет на их ход, то 
главным образом мудрыми советами мужчинам или 
хитрыми женскими услов'ками. Образ Сатанэй, несом
ненно, дошел до нас от тех времен, когда мужчины и 
женщины не уступали друг другу своих позиций. Но ед
ва ли можно согласиться с теми, кто видит в нем отзвук 
матриархата — семейного и общественного главенства 
женщины.

Другие женские образы нартского эпоса — светлору
кая Адиюх и маленькая Малечипх. Одна из них посто
янно помогает мужу, пока тот ее ни оскорбил и из-за 
этого погиб. Другая хитроумно ставит жениху условия 
заключения брака. И то, и другое свидетельствует об 
уважительном отношении к женщине, о ее достойном по
ложении, но опять-таки никак не о ее главенствующей 
роли.

Сюда же относятся многочисленные литературные 
сообщения о свободе адыгаких женщин в общении с 
мужчинами, существовавшей в прошлом у адыгов. Со
общения эти, впрочем, очень разноречивы даже у авто
ров одного времени. Скажем, в XVII в. Ж. Б. Тавернье 
писал, что женщинам не возбраняются и даже считают
ся лестными открытые любовные связи, Я. Я. Стрейс и 
А. Олеарий — что женщины позволяют чужим мужчи
нам многое, но не допускают полной близости, Н. Вит- 
сен же — что они целомудренны 20. Подобная разного
лосица может иметь несколько причин. Одна из них — 
недостаточная надежность свидетельств средневековых 
бытописателей-иностранцев, нередко черпавших свои све
дения из чужих рук (например, Олеарий ссылается на 
рассказ «одного офицера») или переписывавших их друг 
у друга. Другая причина — неодинаковые нормы пове
дения, принятые в разных слоях общества, у высших и 
низших сословий, среди свободных и холопов. Еще одна 
причина — специфическое представление о половой мо
рали, распространенное в прошлом у многих народов
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Ближнего Востока: считалось, что по отношению к жен
щине, в особенности незамужней, можно вести себя са
мым фривольным образом, не посягая, однако, на на
стоящую близость. Но, может быть, главной причиной 
было другое. В сообщениях некоторых названных, да и 
многих других путешественников, настойчиво повторя
ется один и тот же мотив: когда жены принимают го
стей, мужья удаляются. Это правило избегания между 
мужем и женой, запрещающее им находиться вместе в 
присутствии посторонних, воспринималось незнакомыми 
с ним людьми совершенно неверно. В нем видели пол
нейшую свободу женщин в их отношениях с чужими 
мужчинами, и отсюда рождались всевозможные до
мыслы.

Между тем прием женщиной в доме постороннего 
мужчины и вседозволенность в их поведении при этом — 
не одно и то же. Б первом действительно можно видеть 
свидетельство достойного положения женщины, в зна
чительной мере утраченного в более позднее время. Что 
касается второго, т. е. остатков древних половых сво
бод, то от них, видимо, уже в средние века реально со
хранялось немногое. И это немногое утрачивалось еще 
быстрее. Б. X. Бгажноков, проследив постепенное убы
вание литературных показаний о нескромности адыгских 
женщин и нарастание показаний о их стыдливости, при
шел к выводу, что к XIX в. женщина стала намного сдер
жаннее, чем раньш е21.

В качестве яркого примера почетного положения жен
щины у адыгов часто приводят Обычай, по которому 
она могла, сбросив головной платок или только пригро
зив этим, прекратить мужское злословие, ссору, даже 
кровопролитие. Самое раннее сообщение об этом при
надлежит уже известному нам И. Ф. Бларамбергу: «Ес
ли женщина с распущенными волосами без покрывала 
бросается в гущу сражающихся, кровопролитие прекра
щается, и тем скорее, если эта женщина в возрасте или 
из известной семьи»22. Традиция такой миротворческой 
роли женщины сохранилась и позднее, удержавшись в 
народной памяти до нашего времени. О глубокой древ
ности ее говорит тесная связь с верой в магическую си
лу волос. Именно поэтому у многих народов мира за
мужней женщине запрещалось ходить с непокрытой го
ловой, а позднее — выходить в таком виде из дому. И з
вестны поверья, по которым появление женщины без
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головного убора может повлечь за собой неурожай, па
деж скота, смертельную опасность для мужчин. В сов
ременной литературе высказана, видимо, правильная 
мысль, что умиротворение мужчин с помощью женского 
платка коренится не в уважении к женщине, а в бояз
ни ее непокрытых волос 23. Другое дело, что впоследст
вии, когда древний смысл обычая был забыт, на первый 
план действительно могла выйти новая мотивироака: 
уважение к платку женщины и матери, в особенности 
престарелой или знатной.

Существовали обычаи, по которым мужчина мог 
прибегнуть к женской защите. По словам князя Г. 3. Ор- 
белиани, побывавшего в 1831 г. в Кабарде, если кто- 
нибудь преследует своего врага, а тот прибегнет к за 
щите женщины, то под ее покровительством он будет 
неприкосновенен. По другому сообщению, принадлежав
шему И. Ф. Бларамбергу, такой человек должен был 
укрыться в женаком помещении дома. Может быть, 
именно с этим и связано происхождение обычая — 
ведь посторонним мужчинам входить в женское поме
щение не полагалось. Косвенно в пользу нашего предпо
ложения говорит то, что iK подобной защите прибегали 
лишь в крайних случаях, под угрозой неминуемой смер
ти, так как между лицами равного Общественного поло
жения считалось постыдным прибегать к покровитель
ству женщины. Но в то же время и этот обычай воспри
нимался в народе как питаемое к женщине уважение.

Мужчина не должен был отказывать женщине в 
просьбе. Пользуясь этим обычаем, женщины подчас по
нуждали князей или дворян помогать бедным, защищать 
обиженных и т. п. Однако, поскольку замужним женщи
нам почиталось неприличным вмешиваться в обществен
ные дела, подобной благотворительностью занимались, 
как писал Хан-Гирей, «большею частью вдовы и деви
цы»24. Здесь перед нами еще одно свидетельство ува
жения к женщине. В то же время это уже относится к 
области этикета отношений между полами, с которым 
дело обстояло не так уж однозначно. Остановимся на 
нем подробнее.

Как и всякий этикет, этикет отношений между пола
ми у кабардинцев и балкарцев — это, с одной стороны, 
нравственные нормы, с другой — соответствующие им 
формы поведения. Такая двойственность этикета отра
жена в его названии: нэмыс у кабардинцев, намые у
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балкарцев, от арабского намус, что означает и представ
ления о чести, достоинстве, приличиях, и соблюдение 
приличий. Достойное поведение в общении полов всег
да принадлежало к числу важнейших составляющих ча
стей этикета.

Этикет предписывал мужчинам прежде всего защи
щать женщину от опасности или угрозы ее чести, обе
регать ее, не допускать, чтобы она выполняла тяжелую 
(«мужскую») работу. Нельзя было, например, пройти 
мимо, видя, как женщина несет тяжесть или колет дро
ва. Полагалось щадить чувства женщины: в ее присут
ствии не только не проливали крови, не ссорились и не 
бранились, но и не били животных. Поэтому в повозке 
женщину усаживали так, чтобы ей не было видно, как 
погоняют кнутом лошадь. Завидев женщину, мужчины, 
в том числе и престарелые, вставали. Отходя от женщи
ны, кабардинцы и мужчины большинства других адыг
ских групп поворачивались налево, чтобы она остава
лась справа •— на более почетной стороне. Идя с жен
щиной, они также держались слева. Правда, если этой 
женщиной была собственная жена, то они, наоборот, 
шли справа, подчеркивая этим свое превосходство. Бо
лее почетная правая сторона отводилась женщинам и в 
тех танцах, в которых участвовали как мужчины, так и 
женщины. Всадник, поравнявшись с женщиной, спеши
вался. Более того, как отметил в XIX в. венгерский уче
ный Ж--Ш. де Бесс, он «предлагает свою лошадь жен
щине, и, если та отказывается, он идет пешком рядом 
с ней до ее жилища». При этом он опять-таки шел сле
ва, держа поводья в левой руке25. Н. П. Тульчинский 
не раз отмечал почтительное отношение к женщинам у 
балкарцев. В частности, ему никогда не приходилось 
видеть, чтобы мужчина ехал верхом, а женщина шла ря
дом пешком.

Но было бы неверно видеть в адыгском этикете об
щения полов одну только демонстрацию почтения к жен
щине, пусть даже не ik  своей жене. И женщина также 
при виде мужчины должна была подняться. «Вставать 
при появлении мужчины в комнате — знак уважения, 
который самая высокородная дама должна отдавать са
мому ниакопоставленному батраку в Черкесии»,— не без 
удивления писал привыкший к европейским порядкам 
Дж. Лонгворт. Почти в тех же словах говорит об этом 
Хан-Гирей: «Когда войдет в дом мужчина, какого бы он

142



ни был звания и состояния, то женщина встает с места, 
хотя бы даже вошедший был ее крепостной человек». 
Встретив мужчину, женщины должны были остановить
ся лицом к нему и, только пропустив его, продолжать 
свой путь. Пересекать дорогу мужчинам или обгонять 
их женщинам не полагалось26.

Таким образом, перед нами этикет взаимного уваже
ния полов. В то же время в общественном быту, в отли
чие от быта семейного, в нем все же больше знаков вни
мания не мужчине, а женщине. Чем объяснить это, ка
залось бы, странное обстоятельство, характерное вовсе 
не для всех народов Кавказа? Отметим для сравнения, 
что во многих районах Дагестана женщина вообще бы
ла не вправе идти рядом с мужчиной, а из приличия 
следовала .сзади, при встрече же с мужчиной должна 
была отвернуться; у осетин она, проходя мимо мужско
го сборища, прикрывала лицо платком и т. д. Да и у 
адыгов не во всех их группах женщине в общественном 
быту оказывался такой подчеркнутый почет: скажем, у 
шапсугов женщинам отводилась не правая, а левая сто
рона. Особый этикет общественного уважения к жен
щине у большинства адыгов, и прежде всего у кабар
динцев, по-видимому, более всего связан со значитель
ным развитием у них феодализма, рыцарского уклада 
жизни, рыцарского кодекса чести — «уэркъ хабзэ». Эта 
связь была упомянута уже Хан-Гиреем и исследована 
Б. X. Бгажноковым.

Можно возразить, что не все адыги принадлежали к 
дворянскому сословию, а между тем рыцарское отноше
ние к женщине вошло в народную традицию, став не 
только «уэркъ хабзэ», но и «адыгэ хабзэ». Однако 
здесь наблюдалось хорошо известное в истории культу
ры явление распространения престижных обычаев, при
нятых в верхушечных слоях населения, в широких на
родных массах. Заметим попутно, что эти обычаи рас
пространялись и среди соседних народов. Все это хоро
шо подметил прослуживший 25 лет на Кавказе русский 
чиновник и офицер А. Л. Зиссерман. Кабарда, писал он, 
«искони считалась на всем севере Кавказа образцом, 
достойным подражания... Тамошние Обычаи, родившие
ся при условии существования высшей и низшей ари
стократии (князей и узденей) и холопов (рабов), пре
льщали в других обществах людей, занимавших видное 
положение между своими, и побуждали перенимать и
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утверждать у себя такие же порядки»27. О том же го
ворили и другие авторы применительно к осетинам, че
ченцам, ингушам, абазинам и т. д.

Этикет отношений между полами по-своему прояв
лялся в обычаях избегания. Они были известны у всех 
народов Кавказа и далеко за его пределами, но на Се
верном Кавказе из-за строгой этикетизации феодального 
быта сильнее всего проявлялись у адыгов. По свиде
тельству многих авторов XIX в.— Г.-Ю. Клапрота, 
Ж. Тэбу ду Мариньи, Дж. Белла, Дж. Логворта и дру
гих — муж и жена на протяжении всей жизни при стар
ших родственниках или соседях не показывались вместе 

и восУбще виделись только украдкой в ночное время. В Ка. 
барде можно было встретить людей, которые, «будучи 
двадцать или тридцать лет женаты, никогда не входили 
или 'не выходили из комнаты своей жены так, чтобы это 
мог кто-нибудь заметить»28. Поэтому в особенности у 
кабардинцев в большой семье каждое супружеское поме
щение имело отдельный вход с улицы. С годами эта 
этикетная норма начинала соблюдаться не так строго, 
однако совсем не исчезала никогда. Некоторые бытопи
сатели Обращали внимание и на то, что в высших слоях 
населения муж и жена избегали друг друга тщатель
нее, чем в низших. Избегание между супругами при 
старших включало в себя также ряд других требований: 
не показываться вместе, не вступать в разговор, не про
являть друг о  друге видимую заботу. Напомнить муж
чине, что он женат, даже оправиться у него о здоровье 
жены значило бы его обидеть.

Едва ли не еще строже было избегание между жен
щиной и старшей родней мужа, в особенности мужчи
нами в л етах— отцом, дедом, старшим из братьев, дя
дей. Бывало, что отцу или деду мужа она всю жизнь во
обще не показывалась на глаза. Если невестке было не
обходимо пройти мимо свекра, она через кого-нибудь из 
младших просила его отвернуться, на улице старалась 
его не встретить, если они случайно сталкивались, то 
оба делали вид, что не замечают друг друга. При стар
ших родственниках или соседях женщина, (как, впрочем, 
и мужчина), в особенности первое время, старались не по
казывать, что они имеют какое-нибудь касательство к сво
им детям. Со своей стороны мужчина избегал старших род
ственников жены, хотя у кабардинцев и балкарцев обыч
но не так долго и тщательно, как жена — его старших
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родственников. Почти все обычаи избегания предполага
ли запрещение произносить настоящие имена избегае
мых лиц: женщина говорила о муже «он», «сам», «наш», 
о свекре — «князь» и т. д.

О том, как и почему возникли обычаи избегания, вы
сказывались самые разные соображения. Были среди них. 
и такие курьезные, как предположение, что муж мало и 
украдкой видится с женой, чтобы дольше сохранилась 
супружеская любовь. В этнографической науке одно 
время связывали избегание с обычаем похищать невест, 
а стало быть, и с предосудительным отношением стар
ших к заключенным таким путем бракам. Но затем вы
яснилось, что, хотя умыкание женщин имело известное 
распространение, оно никогда не было широко принято. 
Высказывалась также мысль, что избегание было при
звано предотвратить недозволенные половые связи. Од
нако и она была признана несостоятельной, так как из
бегали друг друга не только лица разных полов, но и 
одного пола. Видимо, правильна другая точка зрения, 
по которой все эти обычаи возникли при переходе от 
поселения мужа с родней жены к поселению жены с 
родней мужа. Отсюда-то и пошло как бы скрывание но
вой семьей своих отношений от окружающих, своего 
рода непризнавание этих отношений хранителями тра
диций — старшими.

Но почему же тогда обычаи избегания удерживались 
на протяжении многих веков, а может быть, даже и ты
сячелетий? Правдоподобное предположение на этот счет 
высказано в недавнее время. Избегание прочно вписа
лось в патриархальный этикет, так как стало одним из 
средств, с помощью которых старшие напоминали млад
шим, а мужчины — женщинам о их особом, подчинен
ном положении. Более всего это касалось Невесток. Как 
пришлые и младшие члены семьи, родственной группы, 
а часто и общины, именно они в первую очередь должны 
были думать, как бы не нарушить обычаи, обидев тем 
самым старших29.

Конечно, участникам общения дело виделось не так 
однозначно. Этикет избегания представлялся им не как 
грубое подчеркивание подчинения женщин мужчинам, а 
как взаимное уважение тех и других, хотя на деле сто
ронам доставалась разная мера уважения. К тому же 
в обыденном сознании ограничение контактов между 
супругами, свойственниками, соседями, могло даже оце-

10 Заказ № 542 145.



яиваться как полезный обычай, предотвращающий воз
можные конфликты. Избегание помогало, так сказать, 
«держать дистанцию» прежде всего в семейном, но так
же и в общественном быту. Однако ведь именно в этом 
и заключается роль всякого этикета в качестве вырабо
танного на взаимоприемлевых условиях механизма, 
обеспечивающего людское общение30.

Итак, для взаимного положения полов у кабардин
цев и балкарцев характерны лидирующая роль мужчи
ны и в то же время заметные черты уважительного, да
же рыцарского отношения к женщине. Эти черты — 
частью отголоски ее былого положения, частью же ре- 
алыные народные традиции. Кавказоведы нередко от
носят их на счет древних матриархальных порядков, а их 
вытеснение связывают с распространением и укорене
нием ислама. Между тем первое из этих положений при
надлежит вчерашнему дню науки, а второе требует су
щественных уточнений.

Представление о том, что в истории человечества 
господству мужчин — патриархату некогда предшество
вало господство женщин — матриархат, овладело ума
ми во второй половине прошлого века. Главными созда
телями его были швейцарский ученый Й.-Я. Бахофен и 
американский — Л. Г. Морган. Первый из них показал, 
что отцовскому счету родства и наследования предше
ствовал материнский, второй — что первобытный коллек
тивизм воплощался не в отцовском, а в материнском 
роде. Эти выводы были приняты Ф. Энгельсом в его 
известной работе «Происхождение семьи, частной соб
ственности и государства», так как учение о первобыт
ном коллективизме служило одним из доказательств в 
пользу того, что классовые порядки не обязательно свой
ственны природе человека и со временем сменятся ины
ми, высшими формами коллективистического общежи
тия. Соответственно эти выводы, включая сюда их от
носительно часное матриархальное обрамление, вошли 
в советскую науку, стали догмой для нескольких поко
лений историков и этнографов, в том числе и кавказове
дов.

А между тем продолжавшие накапливаться факты 
показали, что одно дело — вопрос о первобытном кол
лективизме и даже о том, какой род, материнской или 
отцозский, возник раньше, и совсем другое — вопрос о 
взаимном положении полов. Как выяснилось, на заре
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истории мужчины и женщины, обладая одинаково силь
ными позициями в хозяйственной жизни, не уступали 
друг другу и в большинстве других ее областей. Больше 
того, даже при поселении мужа с родней жены и при
счете родства по линии матери общественное, а нередко 
и семейное главенство принадлежало сильному полу. Но 
и слабый пол при этом не был угнетен — до тех пор, 
пока с развитием новых отраслей хозяйства мужчин не 
захватили их в свои руки и не лишили женщин преж
него равноправия3I.

Таким образом, в быту кабардинцев и балкарцев, 
как и других народов мира, могли сохраняться остатки 
не матриархата, а независимого и достойного положе
ния женщин. Как же отразилось на связанных с этим 
традициях принятие ислама и его правового кодекса — 
шариата?

Ислам, начавший распространяться в адыгских зем
лях в XV в. и утвердившийся в Кабарде и Балкарии в
XVIII в., несомненно, оказал большое влияние на вза
имное положение мужчин и женщин. Как и другие ре
лигии классовых обществ, он освятил господство первых 
и подчинение вторых. Но его предписания в отношении 
женщин не были такими однозначно беспощадными, как 
это обычно представляется в научной, популярной и осо
бенно в пропагандистской литературе, зачастую вос
производящей незамысловатые антирелигиозные приемы; 
прежнего времени.

Ряд предписаний ислама отменял или заметно смяг
чал те нормы патриархальных адатов, которые полно
стью лишали женщину человеческого достоинства. Так 
было в Аравии при возникновении там ислама, так ж е  
обстояло дело и в землях, куда ислам проник позднее. 
Коран не одобряет «удручение», с которым обычно 
встречалось рождение дочерей (сура 16, ст. 60—61). По 
адатам, брачный выкуп шел родне невесты, и там, где 
это оставалось в силе, брак в полной мере рассматри
вался как покупной. «Помни, что я тебя покупал»,— 
попрекали жен, например, осетины32. По Корану, вы
куп идет самой женщине как ее обеспечение на случай 
развода или вдовства: «и давайте женам их вено в дар» 
(сура 4, ст. 3). Обычай левирата Коран отменяет: вдо
вы могут «делать сами с собой согласно обычаю» (су
ра 2, ст. 234). Как уже говорилось, адаты не разрешали 
женщинам наследовать Общесемейное имущество, в осо
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бенности недвижимость. Коран же наделил их в этом 
•отношении определенными, хотя и намного уступающи
ми мужским, правами (сура 4, ст. 8, 12— 15, 175). Коран 
осуждает излишнюю жестокость по отношению к жене 
и допускает развод по ее инициативе: «и если женщина 
боится от своего мужа суровости или уклонения, то нет 
греха на них, чтобы они устроили между собой согла
сие» (сура 4, ст. 127) и т. д., и т. п.

В то же время ислам дал новую пищу для пренебре
жительного отношения к женщине («Разве ж тот, кто 
выращен в украшениях и кто в препирательстве, не 
.ясен?» — сура 43, ст. 17), для господства и даже кара
тельной власти мужей («Мужья стоят над женами... А 
тех, непокорности которых вы боитесь, увещайте и поки
дайте их на ложах и ударяйте их» — сура 4, ст. 38). А 
главное, он в отличие от адатов предписал целомудрие 
•обоим полам, но фактическую ответственность за введе
ние в соблазн возложил на женщин: «Пусть они потуп
ляю т свои взоры, и охраняют свои члены, и пусть не по
казывают своих украшений... пусть набрасывают свои 
покрывала на разрезы на груди» (сура 24, ст. 31 )33. Ис
ламское право, как ни одно другое, открыло дорогу бы
товой сегрегации полов, скрыванию и затворничеству 
женщин. Однако здесь народные традиции кабардинцев 
и балкарцев оказывали исламскому влиянию упорное 
сопротивление. Так, в Кабарде только в начале XX в. 
служителям культа удалось провести постановления на
родных собраний о том, чтобы во время хороводных 
танцев юноши и девушки не держались за руки и чтобы 
девочки уже с десяти-двенадцати лет не выходили из 
дому без головного платка.

Со второй половины прошлого века, главным Обра
зом в пореформенное время, в сложном сочетании на
родных традиций, относящихся к положению полов, 
стали Обозначаться некоторые новшества. А.-Г. Кешев 
в одном из своих рассказов повествует о группе кресть
ян  и обнищавших дворян, прозванных в его родном се
лении холмовиками. Раньше их жены сами ничего не 
зарабатывали, теперь же, пользуясь соседством русских, 
неутомимо шьют, ткут сукна, собирают припасы, чтобы 
выручить побольше денег. «Они незаметно проникают
ся сознанием своего достоинства», набираются «разных 
либеральных идей» и даже «осмеливаются подвергать 
строгому критическому разбору безусловную власть сво
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их мужей». Впрочем, заключает Кешев, все это совер
шается пока только в кругу холмовиков, которые тща
тельно скрывают свой «домашний позор» от соседей 34.

Такие новшества в особенности дали себя знать в 
послеоктябрьские десятилетия, когда кабардинки и бал
карки стали всей своей массой вовлекаться в общест
венное производство, учебу, общественно-политическую 
жизнь. Понятно, что в установлении равноправия муж
чин и женщин немалую роль сыграло советское законо
дательство. Но само по себе оно осталось бы мертвой 
буквой, если бы в новых условиях женщины чем даль
ше, тем больше не становились материально независи
мыми от мужчин. Правда, за это кабардинкам и бал
каркам, как и другим женщинам нашей страны, при
шлось заплатить недешевую цену. Перестав заниматься 
только (или преимущественно) домашним хозяйством, 
женщина приняла на свои плечи двойную тяжесть: ра
боту и в семье, и на производстве.

В современной жизни кабардинцев и балкарцев вза
имоотношения полов не вполне одинаковы в семье и за 
стенами дома. Это относится как к существу дела, так 
и особенно к сопровождающему его этикету общения. В 
семье положение жены укрепилось, уважение к ней воз
росло, при обсуждении неординарных семейных дел су
пруги стремятся к единодушию, а бывает, что решаю
щим является именно мнение жены. Власть мужа в 
большинстве семей стала намного менее авторитарной, 
и уж совсем редко деспотичной. Но при этом в широких 
слоях населения крепко держится народная традиция 
главенства в семье мужа. В отличие от некоторых дру
гих народов страны (например, грузин), жена почти 
всегда принимает фамилию мужа, как и дети — фами
лию отца. Принято, чтобы жена, по крайней мере на 
людях, щадила самолюбие главы семьи и подчеркивала 
его превосходство. Не забылись, хотя и заметно ослабе
ли, обычаи избегания между супругами. Так, по данным 
социологического обследования, проведенного в 1970-х 
годах Кабардино-Балкарским научно-исследовательским 
институтом, уже тогда приблизительно половина кабар
динских и балкарских супругов вместе ходили в кино 
или в 'клуб, свыше трети кабардинцев и пятая часть бал
карцев называли другого супруга по имени и т. д.35 В 
'избегании супругов возникли своего рода компромиссы: 
Скажем, муж и жена показываются вместе и даже раз
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говаривают друг с другом, но без таких «вольностей», 
как шутки или смех. Из уважения к старшим крепче 
держится избегание между невесткой и свекром или де
дом мужа. Однако избегание — традиция в современном 
быту неудобная, и поэтому едва ли ей суждена долгая 
жизнь.

За стенами дома новое положение кабардинок и бал
карок, в прошлом полностью отстраненных от общест
венной жизни, можно сказать, создавалось на пустом 
месте. Поэтому долгое время они занимали предназна
ченные им посты (по большей части депутатов в Сове
тах всех уровней) по разнорядкам, требовавшим пред
ставительства не только мужчин, но и женщин. Подоб
ного рода «показуха» усугублялась переоценкой достиг
нутых результатов. В частности, уже в 1930-х годах, 
когда вовлечение женщин в общественную жизнь еще 
только набирало силу, в Кабардино-Балкарии, как и на 
всем Северном Кавказе, были ликвидированы комитеты 
по улучшению труда и быта женщин, упразднены клу
бы горянок, перестали собираться отдельные женские 
конференции и съезды. Но и при этих обстоятельствах 
немало кабардинок и балкарок использовало открывав
шиеся «м возможности. Постепенно из их среды выделя
лись хорошие специалисты и хозяйственные руководите
ли, получившие признание, общественые и политические 
деятели. Деловые качества таких женщин в новых для 
них областях жизни снискали им подлинное уважение 
мужчин. Это уважение не имеет ничего общего с былы
ми традициями рыцарского снисхождения к женщине. 
Д а  и принятый в современной общественной жизни стиль 
общения полов, его этикет — совсем не тот, что в се
мейном быту. Не настолько замкнутый и консерватив
ный, он быстрее освободился от таких устаревших тра
диций, как, например, обычаи избегания.
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СТАРШИЕ И МЛАДШИЕ
Вряд ли найдется на свете хотя бы один народ, чей

нравственный кодекс не включал бы требование ува
жать старших. Но уважать можно по-разному. Одно де
ло — поздороваться первым или уступить место, ска
жем, в автобусе и совсем другое— постоянно обращать
ся за советами и к этим советам прислушиваться, никог
да не возражать и неизменно выказывать подчеркнутые 
знаки почтения. Такое почтение к старшим и, больше 
того, их почитание — уже не просто общечеловеческое 
правило поведения, а особая культурная и психологиче
ская установка, известная далеко не у всех современных 
народов. В науке для него даже предложено специаль
ное название — геронтотимия (от греч. герон— старик и 
тиме — почитание)*.

Почитание младшими старших — нравственное пред
писание, уходящее своими корнями в жизненную прак
тику уже самых древних из человеческих обществ. Всем 
таким обществам было свойственно ярко выраженное 
разделение труда по полу и возрасту. А половозрастное 
разделение труда вело к не менее выраженной половоз
растной дифференциации и, в частности, к разделению 
на возрастные категории, различающиеся своими права
ми, Обязанностями, престижем и т. п. Подобных кате
горий в отдельных Обществах бывало больше или мень
ше, однако при всех обстоятельствах выделялась груп
па старших мужчин и женщин — хранителей коллектив
ного опыта общины, а стало быть, и ее руководителей. 
При этом там большую роль играли старшие мужчины, 
которые во все времена стояли во главе сколько-ни- 
будь крупных коллективов. Подобный порядок известен 
как  геронтократия (от греч. герон — старик и кратос— 
власть), т. е. стариковлаотие.
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Главенствующая роль старших мужчин особенно воз
росла тогда, когда большая часть первобытного челове
чества перешла к пашенному земледелию и скотовод
ству. Эти преимущественно мужские отрасли хозяйст
ва еще больше выдвинули на первый план мужчин. Воз
ник уже известный нам семейно-общественный порядок, 
получивший название патриархата. В широком смысле 
патриархат — это мужевластие, но в более точном зна
чении слова — власть не просто мужчин, а старших из 
них, т. е. отцов, дедов, прадедов — словом, патриархов. 
Именно они возглавляли патриархальные большие 
семьи, не говоря уже о родственных и соседских объе
динениях семей. Общественная роль патриархов была 
настолько велика, а их почитание настолько глубоко, 
что прижизненная геронтотимия породила геронтотимию 
посмертную — культ мужских предков-родоначальников. 
В религиозном сознании умершие главы семей, патрони
мий, родов продолжали вызывать чувство покорности и 
благоговения. А хранителями культа предков станови
лись те же патриархи, «живые предки», укреплявшие 
культ своей авторитетной властью и использовавшие 
его для еще большего укрепления этой власти. Так пат
риархат придал законченную форму идее первобытной 
геронтотимии.

Вероятно, уже в патриархальные времена в языках 
многих народов мира производными от слова «старый» 
(старик) стали слова «старшина», «глава», а также 
различные почтительные обращения. Приведем лишь 
несколько примеров. От латинского слова «сенекс» (ста
рик) произошло ставшее почти международным слово 
«сенатор». Арабское слово «шейх» (старик) означает 
также предводителя, главу и т. п. В русском языке бли
зость таких слов, как «старый» и «старшина», «старей
шина», «староста» самоочевидны. Во всех тюркских язы
ках ага (ака) — это одновременно и старший брат, и 
начальник, господин.

Очень многое от власти старших мужчин и соответ
ственно от их почитания удержалось также в ранних (а 
нередко и не очень ранних — вообще докапиталистиче
ских) цивилизациях. Это объяснялось тем, что в их недрах 
сохранялся патриархальный семейный и обществен
ный уклад — те же патриархальные большие семьи, пат
ронимические и другие родственные союзы. В этих ус
ловиях оставались крепкими позиции патриархов, вер
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хушка которых даже входила в органы государственной 
власти. Так обстояло дело, например, в ряде древнегре
ческих государств, где к числу верховных политических 
органов принадлежал совет стариков-геронтов — геру- 
сия.

В Риме периода первых царей рядом с ними актив
но действовал сенат — совет родовых старейшин, име
новавшихся старцами или отцами. Почитание старших 
приняло особенно яркие формы и надолго закрепилось 
на Востоке. Так, в древнеиндийских законах Ману не 
только предписано приветствовать старших вставани
ем, но и запрещено пользоваться их ложем или сидень
ем. А в обычном праве древних китайцев едва ли не 
важнейшее место занял принцип сяо — беспрекослов
ного подчинёния старшим, почитания родителей и ши
ре — старших вообще.

Остатки геронтократии и сильнейшие традиции ге- 
ронтотимии во всех их проявлениях надолго удержались 
и в раннеклассовых обществах гор и предгорий Кавка
за. Их замедленное развитие, о причинах которого го
ворилось раньше, создавало широкие возможности для 
особой устойчивости патриархального уклада жизни. И 
поэтому геронтотимия здесь оставалась настолько вы
раженной, что уже упоминавшийся исследователь этни
ческой психологии кавказских горцев К. И. Чомаев д а 
же счел возможным выделить комплекс черт, который 
он назвал «культом старших»2.

У адыгов, и, в частности, у кабардинцев, некоторые 
черты геронтократии сохранялись даже в их политиче
ском строе первой половины XIX в. «В племенах, зави
сящих от власти князей,— писал Хан-Гирей,— или в так 
называемых княжеских владениях... старшему князю 
присвоено обычаями, заменяющими там законы, звание 
князя-старшины (пшь-тхамаде), с каковым званием со
пряжена власть и обязанность, так сказать, председа- 
тельство!вать в управлении владением: младшие его ле
тами князья должны ему повиноваться в общественных 
делах»3. Точно так же и в учреждениях, по преданию, в 
XVI в. и в действовавших до 1807 г. сельских судах 
председателями избирались старшие по возрасту, по
четные старики.

Вообще, в судебных разбирательствах у кавказских 
горцев старики всегда играли выдающуюся роль. Об 
этом, заметим кстати, писал М. Ю. Лермонтов, который,
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как известно, живо интересовался бытом народов Кав
каза, в частности адыгов:

И старцы с белыми власами
Судили распри молодых.

Убедительно в этом отношении фамильное предание 
Агоевых (Гэгуей) из Исламея, согласно которому чле
нов этой фамилии до сих пор нередко называют по име
ни родоначальника Жансоха Жансоховыми, настолько 
это был авторитетный в обществе старик. Его мудрость, 
спокойствие, обладание дипломатическими качествами 
снискали ему известность опытнейшего третейского судьи 
далеко за пределами Баксана. Предание гласит: не раз 
ему приходилось улаживать, казалось бы, неразреши
мые конфликты.

Такого рода порядок очень долго удерживался в дея
тельности посреднических, медиаторских, судов, просу
ществовавших до 1920-х годов. Эти суды не были офи
циальными и постоянными. Они создавались по взаим
ному согласию тяжущихся сторон и только для разби
рательства какого-нибудь конкретного дела. Поэтому 
естественно, что медиаторами почти всегда становились 
старики, которые лучше всех других знали народные 
обычаи. У кабардинцев медиаторы выбирались из числа 
наиболее авторитетных стариков селения, известных 
своей честностью и беспристрастностью. X. М. Думанов 
и X. С. Кушхов справедливо обратили внимание на то, 
что открытое медиаторское судопроизводство играло не
малую роль в передаче старшим поколениям младшему 
народных правовых традиций. Медиаторские суды были 
настолько авторитетны, что их решения считались исти
ной в последней инстанции и никакому обжалованию не 
подлежали. Так же обстояло дело и у балкарцев, у ко 
торых, по свидетельству их бытописателя конца прошло
го века нальчикского журналиста Е. 3. Баранова, реше
ние медиаторов, выбранных из наиболее уважаемых 
стариков, всегда удовлетворяло враждующие стороны 4.

Первенствующая, если не исключительная, роль при
надлежала старшему поколению и на народных собра
ниях. Дж. Лонгворт писал о западных адыгах, что у них 
каждый имеет право обратиться к собравшимся. Однако 
«редко бывает, чтобы кто-нибудь в возрасте моложе со
рока лет вмешивался в обсуждение; и только с появле
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нием достаточного количества седых волос в бороде, го
ворящих о зрелой мудрости старейшины, оратор может 
рассчитывать на внимание аудитории». Законом стано
вились решения «морщинистых и седобородых ораку
лов»5.

Именно старшие выполняли некоторые религиозные, 
культовые функции и в первую очередь те, что сохрани
лись от доисламских времен. И все же более всего тра
диции стариковластия были свойственны родственным 
организациям — семье, патронимии, фамилии. Здесь к 
тому же, наряду с главенством старших мужчин, в ка
кой-то степени давало себя знать и главенство старших 
женщин, по большей части их жен, распространявшееся 
на других женщин. О власти старших в семье и их вли
янии в более широких родственных объединениях уже 
немало говорилось в предыдущих главах книги. Но не
которые важные вопросы при этом затрагивались лишь 
мельком или вообще остались в тени. Основных таких 
вопросов, отчасти между собой связанных, два. Первый: 
как соотносилось между собой формальное и фактиче
ское главенство старших, иначе говоря,— положение са
мых старых и просто немолодых? И второй: в какой ме
ре главенство определялось одним лишь возрастным' 
старшинством, а в какой — так же и другим, в частно
сти, трезвым умом, признанными способностями, нрав
ственными достоинствами, знатностью, богатством? Яс
но, что все это относится не только к родственным объе
динениям, оно выходит за их пределы.

Первый из этих вопросов привлек к себе внимание 
сравнительно недавно. Этнографы, изучавшие быт абха
зов, обратили внимание на то, что у них существует не 
одна, а две старшие возрастные категории. К первой 
принадлежат мужчины в возрасте приблизительно от 
50 до 80 лет (абырги) и женщины в возрасте от 50 до 
70 лет (апхысбырги), ко второй — мужчины за 80 (атах- 
мады) и женщины за 70 лет (атакуажи). Эти возраст
ные градации, впрочем, не очень четки и в представле
нии окружающих связаны с физической и умственной 
полноценностью человека. Скажем, престарелый, но хо
рошо сохранившийся, активный атахмада может быть 
назван и абыргом, а вконец одряхлевшего атахмаду мо
гут заглаза обозвать алыгажам («старым чудаков», «ста
рикашкой»). Так вот — при прочих равных или почти 
равных данных номинальными лидерами всегда явля
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ются атахмады и атакуажи. Но, поскольку годы все же 
дают себя знать, эти данные по большей части нерав
ны, и фактически главенствуют абырги и апхысбырги. 
Другое дело, что старику или старухе, фактичести утра
тившим свое прежнее положение, никак не дают этого 
почувствовать. Совсем напротив: к  ним становятся еще 
внимательнее, а новый лидер даже всячески создает ви
димость того, что он только помощник, действующей от 
имени и по полномочию самого старшего. К тому ж е не
которые роли (например, отправление религиозного 
культа), которые можно выполнять даж е не покидая ог
рады двора, и на самом деле почти всегда остаются за 
самыми старшими 6.

Немало общего с этим имеет соотношение формаль
ного и фактического главенства старших у кабардин
цев и балкарцев. Покойный ленинградский кавказовед 
Е. Н. Студенецкая первой обратила внимание на то, что 
в кабардинской большой семье подчас различались ро
ли самого старшего — тхьэмадэ и фактического распо
рядителя делами семьи — унэфэщ. Позднее другие ис
следователи также отмечали, что у кабардинцев отец 
за старостью мог уступить свое место старшему сыну, 
хотя и продолжал формально считаться главой семьи 7. 
Аналогичный порядок наблюдался у балкарцев: как 
правило, главой большой семьи был старший мужчина, 
но если он уже был неспособен играть эту роль, власть 
переходила к следующему по старшинству мужчине. По- 
видимому, несколько иные традиции сложились в более 
широких родственных объединениях. На их главах не 
лежало такой ответственности, как на главе семьи с ее 
собственным хозяйством и непосредственной организа
цией домашнего быта. Может быть, именно поэтому у 
нас нет сведений о передаче одряхлевшими руководи
телями этих объединений своих функций более актив
ным преемникам. По крайней мере, о балкарцах извест
но, что их тукъумы всегда возглавлялись самыми стар
шими по возрасту8.

В противоположность этому там, где общественная 
деятельность требовала не Общего руководства, а реаль
ной работы, принимались во внимание возрастные воз
можности старшего поколения. Так, когда в порефор
менное время в Кабарде и Балкарии были учреждены 
выборные должности заместителей сельских старшин и
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членов сельских судов, люди в возрасте за 60 лет былв 
вправе снять свои кандидатуры.

Не менее существен и второй из поставленных во
просов — о том, как соотносились между собой в глазах 
окружающих преклонные года с личными качествами 
или социальным положением человека. Показания на 
этот счет неоднозначны, но большинство их говорит о 
том, что почтенный возраст все же не был единственным 
мерилом превосходства. По свидетельству английского» 
разведчика 1830-х годов Дж. Белла, у .адыгов таким ме
рилом была «посеребренная сединой борода в соедине
нии с хорошей репутацией». Его современник журна
лист Дж. Лонгворт, сопоставляя западноадыгских «вож
дей», отметил, что одному из них, прославившемуся сво
ей храбростью, прозорливостью и красноречием, отда
вали предпочтение перед другим, тоже отважным и к 
тому же намного более старшим. Один «с готовностью 
оказывал внешние знаки уважения к старику, чего тре
бовал его возраст, а другой с равным тактом и благо
разумием признавал его действительно большую влия
тельность»9. Больше того. В народных воззрениях кабар
динцев ценность личных качеств подчас даже противо
поставляется значению прожитых лет. В рассказах о 
Жабаги Казано,ко встречается сюжет: престарелый судья 
Уарий выносил нелепые решения, а молодой тогда Ж а 
баги — мудрые и справедливые. Дело кончилось тем, 
что замечательный юноша был поставлен во главе на
родного суда. Это, разумеется, фольклорное преувеличе
ние, гипербола, но она говорит о многом.

Было бы также неверно недооценивать значение со
циальной неоднородности общества. Уже в позднюю по
ру первобытной истории даже родственные объединения, 
ведшие происхождение от общего предка, разделились 
на более состоятельные и менее состоятельные, более 
знатные и менее знатные. Нередко такое неравенство ос
мысливалось и как бы оправдывалось генеалогически: 
считалось, что на родословном древе одни патронимии 
или семьи ближе к родоначальнику и поэтому «старшие», 
а другие дальше и поэтому «младшие». Такая же иерар
хия складывалась между патронимиями или семьями 
первопоселенцев и новопоселенцев. Остатки подобных 
порядков вели к тому, что у кабардинцев и балкарцев 
главой патронимии мог быть глава ее «старшей» семьи, 
хотя в других семьях имелись люди старше его по воз
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расту 10. Позднее к этому добавились и вышли на пер
вый план иерархические принципы, связанные с сослов- 
но-классовым делением общества: скажем, старшиной 
кабардинского или балкарского селения был не почтен
ный старик-крестьянин, а 'сравнительно молодой фео
дальный владелец — князь или дворянин. А к концу 
XIX в. развитие капиталистических отношений и рост 
влияния сельской буржуазии вызвали к жизни еще одно 
новшество. «Некоторые отдельные общинники, бывшие 
холопы и крепостные, достигают не только материально 
независимого положения, но и становятся во главе всей 
■общины (по выбору)»,— писал в 1890-х годах землемер 
Г. Ф. Малявкин п . Это означает, что теперь старость 
могла оказаться менее значимой, чем не только знат
ность, но и богатство.

Таким образом, руководящая роль, семейный и об
щественный престиж, традиционные привилегии, связан
ные с возрастным старшинством, не абсолютизирова
лись. На них смотрели сквозь призму личных достоинств 
и социального положения престарелых кабардинцев и 
балкарцев. Различались просто старики и так называ
емые почетные старики, пользовавшиеся особым влия
нием. И тем не менее, преклонный возраст как таковой, 
старость сама по себе сохраняли немалое общественное 
значение. Как подметил В. Я. Тепцов, куФаисский учи
тель, совершивший путешествие по Балкарии и Карачаю, 
уважение к старшим так бросалось в глаза, что у неко
торых сторонних наблюдателей сложилось неточное впе
чатление, будто лета ставятся выше звания 12. Однако 
об этой этикетной стороне дела речь будет дальше.

В предыдущих главах книги мы уже касались отно
шений между старшими и младшими в семейном и об
щественном быту. Однако теперь нельзя не вернуться к 
этим сюжетам под рассматриваемым здесь углом зре
ния. Каким путем достигалось влияние старших на 
младших? Какова была степень власти одних и послу
шания других? Как сочетались в этой власти принужде
ние и убеждение, авторитарность и авторитет?

Как и все народы мира, кабардинцы и балкарцы 
придавали огромное значение воспитанию в подрастаю
щем поколении нравственных качеств и соответствую
щих им правил поведения. Об этом значении говорит 
адыгская пословица: «Акъыл уасэншэщи, гъэсыныгъэ 
гъунэншэщ» — «Ум не имеет цены, а воспитание преде
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ла». И на одном из первых, если не на первом, мест 
здесь стояло внушение уважения к родителям и вообще 
ко всем старшим по возрасту. Прививаемое молодежи 
уважение к старшим имело свои оттенки: например, по 
отношению к отцу оно сочеталось со страхом, по отно
шению к матери — с нежностью. Но в любом случае во 
главу угла ставились почитание и послушание 13.

Почтение к старшим прививалось всеми возможны
ми способами. В повседневной жизни члены семьи, род
ственники, соседи объясняли детям, как им следует се
бя вести со старшими, указывали на допущенные ими 
промахи, осуждали тажие их поступки, которые шли 
вразрез с правилами приличия. Немалую роль играли 
часто повторяемые назидательные поговорки и послови
цы, а также рассказы и предания. Вот, например, одно 
из таких преданий, распространенное чуть ли не по все
му Северному Кавказу, хотя, вероятно, и возникшее в 
Абхазии. Как-то один юноша вернулся домой из похода 
смертельно раненным. Он уже умирал, но, когда вошел 
отец, поднялся, чтобы не лежать в его присутствии. И 
только когда отец, гордясь таким сыном, поспешно вы
шел, сын снова лег и вскоре скончался. Еще большее 
значение, чем назидания, имел личный пример окружа
ющих, прежде всего братьев и сестер, показывающих, как 
надо вести себя со старшими. Проступки по отношению 
к старшим не только порицались, но и наказывались, 
хотя, как правило, не рукоприкладством, а, например, 
лишением какого-нибудь удовольствия. В результате 
юноши и девушки в своей основной массе уже к совер
шеннолетию усваивали принятые у кабардинцев и бал
карцев на этот счет традиции.

Разумеется, это было правило не без исключений, 
случаев, так сказать, «отклоняющегося поведения» млад
ших по отношению к старшим. Сын (реже дочь) мог 
проявить непокорство воле родителей, н евеста  — свек
рови и т. п. Но такие случаи не только осуждались, но 
и сурово карались. Кабардинские адаты устанавливали, 
что «за непослушание родитель имеет право наказы
вать сыновей по своему произволу», например, выгнать 
из дома, не наделив имуществом. Жаловаться на него 
можно было только еще более авторитетным старшим 
родственникам, прося их уладить конфликт. Сходные 
адаты действовали и у балкарцев 14. С непослушной (на
пример, самовольно вышедшей замуж) дочерью рвались
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всякие отношения, непокорной невестке грозил развод. 
Важно и то, что случаи «отклоняющегося поведения» не 
были только внутрисемейным делом: они встречали ост
рую реакцию со стороны всего общества. Немецкий 
естествоиспытатель К  Кох, посетивший в 1830-х годах 
адыгские земли, писал по этому поводу: «В то время как 
у нас, к сожалению, государство очень редко берет под 
защиту стариков, и они полностью зависят от молодого 
поколения, у черкесов старики пользуются всеобщим 
почтением. Тот, кто оскорбил старика или пожилую 
женщину, подвергается не только всеобщему презрению, 
но его поступок обсуждается народным собранием, и он 
несет за это кару в зависимости от величины проступ
ка»15. В этих условиях даже тем из младших, кто за го
ды тщательного воспитания недостаточно проникся ду
хом геронтотимии, приходилось крепко подумать, преж
де чем не послушаться старших.

И все же, хотя экономическое ли, психологическое ли 
принуждение младших к покорности играло свою роль, 
признание главенства старших основывалось по боль
шей части на их нравственном авторитете. И в семейном 
быту, и в родственных объединениях, и в соседской об
щине старшие старались относиться к младшим не толь
ко требовательно, но и справедливо, заботливо, внима
тельно, деликатно. Как правило, глава семьи не зло
употреблял своей властью, бережно относился к семей
ному имуществу, заботился о благополучии домочадцев 
и о мире в семье. Если он и не давал согласия на же
нитьбу сына или замужество дочери, то это обычно де
лалось не из самодурства, а из соображений, продикто
ванных жизненными условиями того времени. Старшему 
полагалось быть по отношению к младшему выдержан
ным и терпеливым. С этим связано кабардинское выра
жение «Нэхъыжь те1ущ1ык!ып1эщ» — старший — это ко
лода, на которой рубят дрова. Поучать или отчитывать 
младших старшие старались наедине, без свидетелей. 
Считалось, что если старший оказывался неправым, то 
для него было делом чести признать перед младшим 
свою неправоту. Показательно такое распространенное 
в Кабарде сказание. Однажды некое влиятельное лицо 
ехало из Нальчика в свое селение. Дорогой ему повстре
чался молодой человек, который, по традиции, повернул 
коня и проводил его до дому. Здесь хозяин принял пут
ника как гостя и только назавтра спросил, куда он ехал!



Тот ответил, что в Нальчик на разбирательство своего 
дела в суде, куда он теперь опоздал. Хозяин извинился 
за то, что, следуя обычаю, задержал путника. Затем он 
отправился с ним вместе в город и, когда выяснилось, 
что из-за неявки в суд тот проиграл дело, добился пере
смотра решения 15. На большое значение нравственного 
авторитета как одного из оснований верховенства стар
ших и прежде всего главы семьи обращали внимание 
исследователи и других народов Кавказа, в частности, 
рсетин, абхазов, дагестанцев. Дореволюционный осети- 
новед С. В. Кокиев писал о старшем большой семьи: 
«йМалейшее злоупотребление своей властью, своим пра
вом, какое-нибудь деспотическое отношение ведет к под
рыву его значения в общественном мнении, к полному 
падению его авторитета. Вот что кладет печать величай
шей осторожности даже на каждое его слово, вот чем 
ограничена его власть»17.

Но, из чего бы ни складывались влияние старших 
на. младших и власть одних над другими, отношения 
между ними подчинялись строгому этикету общения. 
Пожалуй, найдется очень немного бытописателей Ка
барды и Балкарии, которые не коснулись бы тех или 
иных сторон этого этикета. Одни, как Ш. Б. Негмов или 
Ф. Дюбуа де Монпере, коротко упомянули о знаках ува
жения молодых людей к старикам, другие, как Хан-Гн- 
рей или И. Ф. Бларамберг, оставили более подробные 
описания принятых правил. В своей совокупности они 
позволяют видеть впечатляющую картину разработан
ного до мелочей этикета почитания младшими старших.

Нравственное содержание этикета требовало от млад
ших подчеркнутой скромности и сдержанности, не до
пускать выпячивания себя на первый план, хвастливых 
речей и даже упоминаний о совершенных ими мужест
венных или достойных поступках. Считалось недопусти
мым пренебречь мнением или советом старшего, отка
зать ему в просьбе, услуге и т. п. Мальчика можно бы
ло даже пригласить к себе домой, чтобы он помог в к а 
кой-нибудь работе, или послать с поручением в другое 
селение. Больше того, младшему полагалось быть пре
дупредительным, не только выполнять, но и предугады
вать желание старшего.

Сущность поведенческих норм хорошо выразил дол
го прослуживший на Северном Кавказе и хорошо знав
ший нравы горцев Н. А. Караулов. «Старшинство соблю
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дается особенно внимательно. Старшему первый привет, 
лучше кусок и мягче постель»18. Старших приветство
вали вставанием и не садились, пока те не садились са
ми, а если садились, то лишь по их настоятельному при
глашению. Тем более, в их присутствии нельзя было 
стоять, не соблюдая определенной дистанции, облокотясь, 
держа руки в карманах, повернувшись к ним спиной, 
и т. п. Сидеть тоже надо было чинно, не вразвалку, не 
ерзая, по возможности не рядом и желательно на более 
низком сиденье. Решительно запрещалось лежать, о 
чем уже упоминалось раньше. Считалось недопустимым 
появляться при старших небрежно одетыми, чесаться, 
курить, танцевать, вести разговоры на фривольные те
мы. В обществе старших было положено помалкивать, 
не заговаривать первыми, на вопросы отвечать почти
тельно и 'коротко, ни в коем случае не перебивать их 
речь. В разговоре со старшими применялись особые под
черкнуто вежливые обороты речи, формулы обращения, 
выражения благодарности. Существовали даже такие 
специфические знаки внимания, как обыкновение вста
вать, когда старшие пили воду, чихали, а то и просто 
когда в их отсутствии произносилось их имя, в особен
ности, если их уже не было в живых.

Старший сидел на почетном месте, напротив входа 
в помещение. В кресло старшего не садились и на его 
постель не ложились. Считалось неприличным даже по
ложить на них свою шапку. Это рассматривалось как 
посягательство на семейное или общественное положе
ние старшего. Старшему помогали сесть на коня и спе
шиться, поддерживая ему стремя.

Вопиющим нарушением этикета было обогнать стар
шего в пути, пересечь ему дорогу, зачем-нибудь оклик
нуть. «Старшего не окликают, его догоняют»,— говори
ли адыги. Если старший и младший шли или ехали в 
одном направлении, то младший находился слева, усту
пая старшему почетную правую сторону. По некоторым 
сообщениям, младший держался левой стороны улицы 
или дороги, даже если он был один, на тот случай, если 
его догонит старший. Если шли или ехали трое, то слева 
от старшего находился следующий по возрасту, а спра
ва — младший. Если верховой младший встречал пеше
го старшего, то он спешивался и стоял, повернувшись к 
нему правым плечом, так как оружие находилось сле
ва. Только после взаимного приветствия он, повернув
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голову коня в сторону, садился в седло и продолжал 
путь. Бели он догонял старшего, шедшего в том же на
правлении, то также подъезжал к нему с правой сторо
ны, но после приветствия придерживал лошадь и про
пускал старшего слева от себя. Когда же младший и 
старший, оба верхом, держали путь в разных направ
лениях, то первый должен был повернуть коня и про
вожать второго, пока тот не разрешал ему вернуться 19.

Весь этот изощреный этикет особенно неукоснитель
но соблюдался по отношению не просто к старшим по 
возрасту, а к старикам. Но и относительное возрастное 
старшинство требовало следования положенным прави
лам поведения. При значительной разнице в возрасте 
оно было нередко таким же обязательным, при сравни
тельно небольшой — более либеральным. Имели значе
ние и те позиции, которые занимали стороны этикетно
го общения. Скажем, старшему из братьев или старшей 
из невесток в большой семье нередко выказывались та 
кие же знаки почтения, как и главе семьи или ее жен
ской части. «Не только сын перед отцом, но и меньший 
«брат перед старшим сесть не смеет и не вступает в раз
говор в присутствии посторонних лиц»,— отмечал в пер
вой четверти прошлого века проживший несколько лет 
на Кавказе офицер, а затем гражданский чиновник
С. М. Броневский20. Младшая сестра соблюдала эти
кетную дистанцию по отношению к старшей сестре, 
младшая невестка — по отношению к старшей невестке, 
а также к золовкам. Вообще девушкам и молодым жен
щинам полагалось быть со старшими еще более скром
ными и почтительными, чем молодым мужчинам. В ча
стности, они не должны были при старших мыться, оде
ваться, причесываться, не говоря уже о том, чтобы си
деть без особого на то приглашения и тем более ле
жать. В то же время им вменялось в обязанность де
монстрировать свое уважение к старшим такими услу
гами, как помощь при мытье рук и ног, отходе ко сну 
и т. п. Если в семье не было девушек, старшим прислу
живали юноши, когда появлялись невестки, эстафета пе
реходила к ним.

В своем месте мы уже останавливались на традици
ях избегания между младшими женщинами и старшей 
мужской родней их мужей. Однако этикет избегания 
распространялся также на отношения между младшими 
и старшими мужчинами. Избегание между ними начи-
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налоеь и особенно остро проявлялось во время свадьбы 
(так называемое свадебное скрывание жениха). У к а 
бардинцев, по свидетельству Т. С. Кашежева, как толь
ко свадебный поезд отправляется за невестой, жених 
переселяется в дом одного из товарищей, где «скрыва
ется от всех родственников и старцев в ауле». Но хозяй
ственно-бытовые условия не позволяют ему долго избе
гать домашних, и после церемонии ввода новобрачной в 
общее помещение дома его родителей происходит обряд 
его «примирения» с родней. Собираются старики, роди
тели и другие члены семьи новобрачного и выбранный 
для руководства Обрядом «почетный старец», держа в 
руках чашу бузы, обращается к приведенному товари
щами молодому человеку с такими словами: «Сын наш! 
Ты доставил нам то, чего мы до сих пор не имели. Тебе, 
наверно, показалось, что ты совершил преступление, и 
поэтому ты так долго скрывался от нас. Но мет, это нас 
радует всех, и вот вознаграждение за это дело: мы при
судили тебе эту чашу напитка. Приди, примирись и при
ми от нас эту чашу!» Назавтра девушки приводят ново
брачного к его матери, которая также вручает ему чашу 
бузы от имени собравшихся женщин. Этот повторный 
обряд служит для «окончательного примирения молодо
го со всеми»21. У балкарцев жених также то или иное 
время скрывался от домашних и односельчан. Он счи
тался нечистым, к нему нельзя было даже прикасаться, 
и если его встречали на улице, то избивали палками. 
Скрывание жениха заканчивалось выкупным угощени
ем аулу 22.

Но и перестав скрываться от родителей и вообще от 
всех старших, новобрачный долгие годы не показывал
ся им на глаза рядом с женой и детьми. Об избегании 
между мужем и женой в присутствии старших уже го
ворилось раньше. Добавим лишь, что, по словам очевид
цев, у адыгов муж еще в 1920-х годах никогда не ска
зал бы при старших, что он женат, а у балкарцев он 
как  бы не замечал своей жены. Что касается избегания 
между отцом и детьми, то у кабардинцев отец, в особен
ности молодой, при старших никогда бы не взял своего 
ребенка на руки, не стал бы о нем говорить, публично 
оплакивать его в случае смерти или же как-нибудь ина
че проявлять свои отцовские чувства. Неукоснительное 
следование правилам этикета предполагало, чтобы в 
присутствии старших отец даже не находился в одном
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помещении с сыном: когда один входил, другой должен
был выйти. У адыгов, как подметил Дж. Белл, молодо
го мужчину, особенно если он принадлежал к княже
скому или дворянскому сословию, на протяжении мно
гих лет нельзя было «видеть рядом с его детьми, тем 
более в то время, как он разговаривает со своими роди
телями»23. Впрочем, не всегда так вели себя только мо
лодые отцы: раньше уже приводился рассказ Крым-Ги- 
рея Инатова о старом уздене, который приказал убрать 
с глаз труп его павшего в битве сына.

Избегания своих детей при старших или посторон
них придерживались и балкарцы. Землемер Н. П. Туль- 
чинский, работавший на Северном Кавказе на рубеже 
прошлого и нашего веков, был удивлен тем, что балкар
ские отцы «ни в каком случае не подадут руки помощи 
своим детям даже тогда, когда им грозит опасность ги
бели или увечья; в этом случае они ограничиваются 
громким призывом на помощь жены или других жен
щин. Отца нельзя поздравлять с новорожденным — это 
стыдно»24. Преувеличения здесь нет: почти на всем Се
верном Кавказе с незначительными вариациями бытует 
предание о случае, который, по словам К. Хетагурова, 
действительно произошел в его семье. Как-то ребенок, 
играя на крыше дома, очутился на самом краю и стал 
падать. Стоявший рядом отец счел для себя приличным 
лишь наступить ногой на подол рубахи сына и удержи
вать его до тех пор, пока прибежавшие на крик соседи 
не схватили его на руки 25.

Нужно ли говорить о том, что подобный стиль обще
ния мужчины с женой и детьми на людях, особенно в 
присутствии старших, не имел ничего общего с безраз
личным к ним отношением. Этот стиль — еще одно про
явление уже известного нам по предыдущей главе пат
риархального порядка, призванного напомнить теперь 
уже не женщинам, а мужчинам их подчиненное по от
ношению к старшим положение.

В феодальной Кабарде и Балкарии этикет общения 
старших и младших испытал на себе влияние сословно
классовой структуры общества. На протяжении всего 
XIX в. в нем еще боролись и причудливо сочетались два 
противоположных принципа. С одной стороны, сохраня
лась народная традиция почтения к старшим независи
мо от их социального положения. Следуя этой тради
ции, молодой князь или дворянин приветствовал старого
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крестьянина, даже холопа, вставанием и садился толь
ко с разрешения старика. «Уважение к старикам, или 
наконец ко всякому человеку, который старше вас по 
возрасту, таково, что, когда он входит, все обязаны 
встать, будь даже этот человек ниже вас по положе
нию... Сесть можно лишь только после того, как чело
век, из-за которого все встают, прикажет об этом сло
вом (т1ыс) (садись),— писал Ф. Дюбуа де Монпе- 
ре об адыгах, и это его свидетельство подтверждено мно
гими авторами— более ранними и более поздними26.

С другой стороны, существовала феодальная тради
ция, требовавшая, чтобы представителю привилегиро
ванных сословий независимо от его лет отдавалось пред
почтение перед человеком простого звания. По этой тра
диции молодого князя или дворянина в обход старика- 
крестьянина сажали на почетное место. При встрече 
двух всадников спешивался, а затем провожал другого 
младший не по годам, а по званию. Бывало даже, что 
уступать приходилось не отдельному путнику, а цело
му обозу крестьянских телег. Как отмечал вдумчивый 
исследователь быта северокавказских горцев Н. Ф. Гра- 
бовский, феодалы «не только встречающихся верховых 
кабардинцев, но и едущих на тяжело нагруженных ар
бах заставляли ворочаться назад и сопутствовать себе 
на далекое расстояние», и это сообщение также под
тверждено рядом других данных27. Вообще, представи
тели привилегированных сословий присваивали себе пра
ва, по обычаям положенные старикам 28.

Не были лишены связи с сословно-классовым деле
нием Общества также традиции избегания. Скажем, у 
балкарцев свадебное скрывание жениха в высшем со
словии длилось несколько месяцев, в низших могло ог
раничиться неделей. У адыгов избегание между мужем 
и женой в среде князей и дворян было гораздо более 
строгим, чем в крестьянской среде29.

Традиции феодального уэркъ хабзэ теснили народ
ные традиции адыгэ хабзэ, но те им упорно сопротив
лялись. Особенно это было видно там, где насаждение 
феодальных порядков непосредственно затрагивало ин
тересы крестьянства. Сохранилось воспоминание о том, 
что один из кабардинских феодалов утратил княжеское 
звание из-за того, что извратил этикетное предписание 
следования за старшим, заставив провожать себя ехав
ший навстречу целый крестьянский обоз. В то же время
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с более нейтральными предписаниями этикета дело об
стояло иначе. Это хорошо заметно на примере обычаев 
избегания вообще, избегания между младшими и стар
шими в частности. В славившейся своим рыцарством 
Кабарде и испытывавшей ее сильное влияние Балкарии 
им из престижных соображений вслед за высшими со
словиями стремились следовать низшие30.

Почетное положение старших у кабардинцев и бал
карцев, по-видимому, имело следствием такое важное 
явление, как долголетие. В науке давно уже обращено 
внимание на народы, у которых обнаружена повышен
ная доля долгожителей (обычно к ним относят людей 
не моложе 90 лет). Больше всего таких народов живет 
в горных районах, в частности на Северном Кавказе. 
Первенствующее место среди них по статистике зани
мают балкарцы, но за ними лишь с небольшим отрывом 
следуют другие народы гор и предгорий, в том числе 
кабардинцы.

Выдвинуто несколько предположений, почему места
ми образовались своего рода «сгустки» долгожительст
ва. Одно из них — экологическое: так как долголетие 
выявлено преимущественно в горных местностях, оно 
связано с особенно благоприятными условиями жизни 
в горах. Но замечено, что некоторые долгожительские 
народы остались ими и после переселения на равнину, 
а те, кто недавно переселился в горные районы, долго
жителями не стали. Поэтому к экологическому объясне
нию примыкает предположение о наследственном, гене
тическом закреплении овойств жизнестойкости. Еще 
одно предположение исходит из особенностей культур
ной жизни горцев — разумного режима питания, трудо
вой активности пожилых людей и более всего того по
четного, геронтотимного положения, которое занимает 
в горских обществах старшее поколение. Разумеется, одни 
объяснения не исключают другие: различные причины 
долголетия могли действовать вместе, совокупно, комп
лексно. Но нас в данном случае занимает особое поло
жение старших, и в этом отношении проведенные в по
следнее время исследования показали, что геронтотим- 
ное Объяснение долгожительства имеет под собой са
мые серьезные основания 31.

Почитание младшими старших всегда создавало для 
них благоприятный психологический климат, жизненное 
утверждение, комфортное состояние духа, а это не мог
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ло не сказываться также на их физическом состоянии. 
Если верна сформулированная уже древними римляна
ми пословица «в здоровом теле — здоровый дух», то, как 
считает современная медицина, не менее верна и проти
воположная — «здоровый дух способствует телесному 
здоровью». Поэтому неслучайно, что Е. 3. Баранов в 
свою бытность в Балкарии обратил внимание на неред
кое здесь долголетие горцев. «Горский старик в 60 лет,— 
писал он,— еще не кажется стариком, он бодр, силен 
и крепко держится на ногах; сделать в короткий про
межуток времени длинный, трудный переход по горным 
тропам и дорогам, очень неудобным и далеко не без
опасным, для него ничего не значит — после перехода 
он не будет жаловаться на боль в теле и усталость. Ста
рость не особенно сгорбливает его стан, и он часто об
ходится без палки, обычного «спутника» дряхлых лю
дей. Примеры долговечности горцев нередки — в любом 
горском обществе и теперь можно встретить столетних 
стариков»32.

Было бы преувеличением утверждать, что традиции 
геронтотимии в традиционном быту кабардинцев и бал
карцев оставались непоколебленными до установления 
Советской власти. Пореформенное развитие внесло в нее 
свои поправки уже не только сословного, но и имущест
венного характера. В местных административных орга
нах и судах стало появляться все больше людей моло
дого и среднего возраста (официально должности мож
но 'было занимать с 25 лет), выдвинувшихся благодаря 
своему материальному состоянию или личным качест
вам. Молодежь становилась менее послушной воле стар
ших. Т. Керашев в одном из своих произведений живо
писует такой эпизод из адыгской жизни. В селение дол
жен был приехать пристав, и старшина, чтобы достойно 
встретить высокого посетителя на русский лад, стал на 
сходе обучать собравшихся не принятой у адыгов мане
ре кланяться. Старики в конце концов согласились при
ветствовать гостя поклоном, молодежь же решительно 
отказалась33.

Тем не менее несравненно более тяжелый удар по 
традициям взаимоотношений между старшими и млад
шими нанесли первые послеоктябрьские десятилетия. 
Можно с уверенностью сказать, что это были десятиле
тия сознательного и продуманного подрыва позиций ста
риков, их нравственного (а подчас и физичеокого) из
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ничтожения. Бороться с установлениями адатов и ша
риата и вообще старыми порядками было легче всего, 
так или иначе устранив их ревнителей и хранителей. А 
ими, естественно, являлись в первую очередь предста
вители'старшего поколения. Газеты и массовые журна
лы тех лет изобилуют нападками на стариков, особен
но почетных, которые прямо отождествлялись с кулака
ми и другими «враждебными элементами». Инициато
рами таких нападок были не только официальные орга
ны, но и целая плеяда «’боевитых» журналистов, бук
вально специализировавшихся на борьбе с тем, что ста
ло называться новоявленным словом «стариковство». 
Ярким примером подобной деятельности может служить 
творчество И. А.-К. Хубиева, писавшего под псевдо
нимом Ислам Карачайлы. Первые его публикации по
священы карачаевцам, «о уже с начала 1920-х годов в 
круг его интересов вошли и другие народы Северного 
Кавказа, в том числе кабардинцы и балкарцы.

По И. Карачайлы, старики не хранят народный опыт 
и не наставляют молодежь, а всячески над ней издева
ются. В кунацкой они сидят, а молодежь подпирает сте
ны. Они пируют за столом, а молодежь их обслуживает 
и доедает останки на полу. Кулаку легче эксплуатиро
вать бедняка, потому что он не просто кулак, а «почет
ный старик», родовой «авторитет» и т. п. «Обычай ува
жения к старикам направлен к сохранению и упроче
нию господствующего положения паразитических эле
ментов. Уважают не стариков вообще, а только богатых 
и знатных стариков. Об уважении и внимании к стари
к а м — батракам, беднякам, середнякам не может быть 
и речи»34. Так, непомерно преувеличивая или же грубо 
извращая реальные проявления традиционного неравен
ства старших и младших, идеологи ломки всего старого 
выполняли социальный заказ центральных и местных 
властей.

Применялись и намного более жесткие меры искоре
нения «стариковетва». Бытописатели сталинских лаге
рей рассказывают, что туда отправляли умирать целые 
эшелоны дряхлых стариков с Северного Кавказа, чтобы 
у себя на родине они не мешали строить «новую жизнь». 
Все это, вместе взятое, не могло не подорвать традиции 
геронтотимии на Кавказе вообще и у кабардинцев и 
балкарцев в частности. - л

В последующие десятилетия дальнейшему осЛабле
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нию этих традиций способствовали интенсивные процес
сы урбанизации — распространение городского образа 
жизни. В среде городского и испытавшего его влияние 
сельского населения переоценивались прежние ценности 
и утверждались новые стандарты поведения, к числу ко
торых относилось и самоутверждение молодежи. Изме
нившиеся условия экономической и общественно-поли
тической жизни создавали новый психологический кли
мат, все более ограничивавший традиции геронтотимии 
семейно-родственным кругом общения.

И все-таки даже сегодня укоренившееся за века ува
жительное отношение младших к старшим не стало 
только воспоминанием о прошлом. Старший среди род
ственников или соседей — 'понпрежнему авторитетное ли
цо. С ним нередко советуются, .к его мнению прислуши
ваются, его пожелания и просьбы но возможности вы
полняются. Тем более это относится к  привычному эти
кету общения младших со старшими. Он во многом 
упростился применительно к современному быту, но дух 
его и основные проявления живы. Как и прежде, стар
ший занимает почетное место за столом, на пиру он — 
тамада, и дома, и в общественных местах ему оказыва
ют положенные знаки внимания.

В последнее время органы власти предприняли шаги 
к  тому, чтобы в какой-то мере возродить влияние стар
ших на младших. Цель этого— чисто практическая: ис
пользовать авторитет стариков при проведении различ
ных государственных и общественных кампаний и ме
роприятий. Были созданы советы старейших, ветеранов 
войны и труда и сделаны попытки опереться на стари
ков как на неформальных общественных лидеров. Одна
ко эти советы, как и другие искусственно насаждаемые 
организации, не дали в своей деятельности заметных 
результатов.
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ХОЗЯЕВА И ГОСТИ
С тех пор, как впервые стали описывать жизнь сосе- 

седних народов, а затем и своего собственного, накопи
лись многочисленные сведения о традициях гостеприим
ства. Каждый, кто оказывался вне дома, а тем более на 
чужбине, -не мог не поделиться впечатлениями о том, 
какой прием ему оказывали хозяева. Впоследствии гос
теприимством заинтересовались и ученые — этнографы, 
историки, культурологи, филологи. Тем не менее до оих 
пор нет полной ясности в отношении двух важных во
просов: Что же именно понимать под гостеприимством? 
И когда (да и почему) возникла эта традиция?

Человек, переступающий порог чужого дома, пусть 
даже дом соседа в своем селении, сразу же в какой-то 
степени становится гостем. Хозяева могут встретить его 
приветливо или сухо, пригласить к столу или постарать
ся поскорее от него избавиться. Значит, даже в таком 
простейшем случае можно говорить о гостеприимстве, 
его степени, его особенностях. Но есть и другое госте
приимство, когда гость — человек, прибывший из друго
го селения, из сосе'дних земель, из дальних стран. В этих 
случаях отношения между хозяевами и гостем подчиня
ются гораздо более строгим, выработанным и контроли
руемым обществом правилам обращения с чужаком. И 
то, и другое — гостеприимство и, стало быть, имеет не
что общее, но в то же время это разные формы госте
приимства. По-видимому, можно говорить о гостеприим
стве в широком и узком смысле слова. Внимание как 
путешественников, так и ученых всегда было привлече
но ко второй форме гостеприимства, т. е. к традициям, 
связанным с приемом чужаков. Эти традиции интерес
нее, потому что они отражают не только степень раду
шия и хлебосольства (к тому же она может быть раз
личной в разных семьях), но и определенный социальный
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порядок, позволяющий судить об обществе в целом.
Мы здесь также сосредоточимся на традициях госте

приимства в узком смысле этого слова.
Возникло гостеприимство в глуоокий древности, од

нако вопрос о том, когда именно и почему, продолжает 
уточняться. Поначалу преобладало мнение, что этот 
обычай сложился на исходе - первобытности: торговый 
обмен между соседними племенами потребовал, чтобы 
была обеспечена безопасность людей, оказавшихся сре
ди чужих. Затем выяснилось, что такая потребность 
возникла намного раньше, уже у бродячих охотников и 
собирателей диких растений — их племена нередко со
обща пользовались одними и теми же угодьями. Вместе 
с тем, тогдашнее гостеприимство не было таким, каким 
оно стало впоследствии. В нем был силен меркантиль
ный дух, расчет на взаимность. Доходило до мелочно
сти: в некоторых племенах угощение гостей бывало 
обильным только тогда, когда имелась уверенность, что 
за него будет отплачено тем же. Поэтому, видимо, пра
вильнее считать, что гостеприимство как бескорыстный 
прием и защит-а гостя восходит все же ко времени вы
зревания ранних цивилизаций и было вызвано к жизни 
главным образом потребностями торговли или другого 
делового общения, политических и обрядовых (в осо
бенности связанных со свадьбой) контактов, получения 
убежища, обмена информацией, а то и просто проведе
ния досуга. И эти мотивы гостеприимства были настоль
ко значимы, что обычай приобрел огромное обществен
ное звучание.

Именно в таком виде мы застаем традиционное гос
теприимство у кабардинцев и балкарцев. Его можно на
звать классическим гостеприимством архаичного типа, 
очень долго сохранявшегося здесь в условиях относи
тельной географической изолированности и военизиро
ванного раннефеодального быта. Местное гостеприим
ство неоднократно упомянуто средневековыми путешест
венниками, описано авторами XIX в. и исследовано сов
ременными этнографами. Но оно, разумеется, древнее 
самых древних из этих упоминаний, так как фигурирует 
уже в героическом нартеком эпосе. Например, в одном 
из циклов карачаево-балкарского варианта этого эпоса 
рассказывается, что однажды к дому нарта Ерюзмека 
подъехал незнакомец Нсгай-коротыш и состоялся такой 
разговор:
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«Здесь гостей принимают?»
«Принимают»,— ответил джигит на вопрос.
«Я у вас поживу, погощу целый год...
Каждый день по барану я съем непременно,
А мой конь — по копне золотистого сена»1.

Кабардинцы и балкарцы оказывали гостеприимство 
людям, появлявшимся в их землях с торговыми целями. 
Одно из ранних сообщений о гостях-торговцах у адыго© 
принадлежит итальянскому монаху-миосионеру Э. де Ас- 
кол и, побывавшему в их землях в первой трети XVII в. 
«Они любят принимать приезжих в своих домах; так что 
если случится гость, будь то знатный или купец, то хо
зяин оказывает ему всякую ласку и почесть»2. Еще стар
ше свидетельства о гостях, искавших убежища и защи
ты. Известно, что 1395 г. некий Утурку из монгольско
го улуса Джучи скрылся от могущественного завоева
теля Тамерлана в одной из крепостей в горах Балкарии. 
Тамерлан потребовал его выдачи, на что владетель кре
пости ответил: «У меня хорошо защищенная крепость, 
и средства для защиты приготовлены. Утурку нашел у 
меня убежище, и, пока у меня душа будет в теле, я его 
не выдам и, пока смогу, буду защищать и оберегать 
его»3. Гостеприимством широко пользовались кровники, 
похитители девушек и девушки, бежавшие из-под роди
тельского крова, чтобы не быть выданными замуж на
сильно. Прибегали к нему и другие нарушители местных 
обычаев, а позднее также и российских законов. Послед
ний из этих мотивов может быть проиллюстрирован 
случаем, о котором рассказывается в одном из архивных 
документов.

В 1845 г. принятый в качестве гостя прапорщиком 
Джамбулатом Немировым дворянин Гаджубрам Наниж 
в ссоре убил другого дворянина — Гусейна Мелькоше- 
ва. Присутствовавшие при этом другие офицеры-адыги 
хотели задержать убийцу, но хозяин не допустил этого 
и помог ему 'скрыться за Кубань. Офицеры подали ж а
лобу. Джамбулат Немиров был вызван по начальству 
для дачи объяснений и показал, что он выполнял долг 
гостеприимства и действовал в соответствии с адыгски
ми обычаями. Даже под угрозой разжалования и ссыл
ки в Сибирь он счел недопустимым выдать своего гостя, 
хотя тот и совершил преступление4. Не удивительно, что
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в официальных документах того времени даже имеется 
термин «гостеприимное скрывание преступников».

Принимали и гостей, приезжавших без особой на то 
нужды, просто, чтобы поделиться новостями или прият
но провести время. Такой способ получения информа
ции в прежние времена обычно был ее единственным 
источником и очень ценился. Поэтому гости, приезжав
шие издалека, в особенности иноземцы, встречали на- 
ияучший прием. «Нет в мире народа добрее этого или 
радушнее принимающего иностранцев»,— писал в XVII в, 
об адыгах итальянский монах-мисоионер Дж. Лукка. По
чти тремя столетиями позднее уроженец Нальчика 
Е. 3. Баранов рассказывал о балкарцах, что «прибытие 
в аул какого-нибудь незнакомца, а тем более не тузем
ца, в мгновение ока становится известным всему насе
лению аула, и толпа любопытных горцев спешит к той 
сакле, в которой остановился незнакомец»5. И это не 
случайное впечатление: «Хьэш1э гъунэгъу нэхърэ жижьэ 
нэхъ лъапЬщ» — «Дальний гость дороже ближнего», 
гласит адыгская поговорка. Широко бытовало, особенно 
в верхушечных слоях населения, и взаимное гостева
ние как форма проведения досуга, тем более что гостей 
старались всячески развлечь, а заодно развлекались и 
сами хозяева.

Одни из этих мотивов гостеприимства в полной мере 
сохраняли свои архаичные черты, другие с течением 
времени в той или иной степени приобрели не лишенную 
меркантильности сословно-классовую окраску. Более 
подробно об этом будет сказано дальше.

Прием хозяевами гостя был для них непростым де
лом, прежде всего в материальном отношении. Тем бо
лее, что этот прием во многом различался для двух ос
новных видов гостей — почетных и дорогих. Почетными 
считались гости, прибывшие издалека, хотя некоторое 
значение имели также их преклонные лета, сословная 
принадлежность, воинская или другая слава. Дорогими 
гостями были родственники, в особенности кровные, а 
также люди, живущие относительно недалеко или бы
вающие в доме сравнительно часто. Различались гости 
и по-другому: скажем, у адыгов хьэщГэ дыщэ — золо
той гость (специально приехавший погостить), хьэщГэ 
блэк! — проходящий гость (прибывший по делам и оста
новившийся на ночлег), благъэ хьэщ1э — близкий гость 
(приехавший погостить у родственников) и т. д.
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У кабардинцев в среде привилегированных сословий 
(а у западных адыгов также в среде свободных кресть
ян) по традиции имелись два гостевых помещения. Од
но представляло собой отдельный дом за оградой основ
ной усадьбы, со своим собственным двориком, коновязью 
и конюшней, другое — гостиную в общем жилом доме. 
Бывало даже, что строились два отдельных гостевых до
ма, один из которых, за оградой жилого дома, предна
значался для самых почетных гостей. В отдельных до
мах принимали гостей, считавшихся почетными, в гос
тиных жилых домов — в 31нак особого доверия хозяев — 
дорогих гостей, т. е. близких людей. У балкарцев эта 
традиция распространения не получила, и обычно огра
ничивались гостевой пристройкой к жилому дому (къо- 
накъ отоу).-Только князья, вероятно, не без кабардин
ского влияния, обзавелись отдельными домами для го
стей. «У князя Урусбиева два дома,— писали в конце
X IX  в. И. И. Иванюков и М. М. Ковалевский.— В од
ном он живет с семьей, другой дом, из трех комнат 
больших, предназначен для приема гостей»6. В кавказо
ведческой литературе за всеми гостевыми домами и 
комнатами применительно ко всем народам Северного 
Кавказа закрепилось тюркское слово «кунацкая».

Убранство кунацкой зависело от возможностей хо
зяев, но каждая семья старалась обставить ее как мож
но лучше. Уже первый из современных исследователей 
адыгского гостеприимства В. К. Гарданов правильно 
подчеркнул, что это было связано не только с престиж
ными соображениями хозяев, но и с их стремлением 
показать, что все самое ценное в доме принадлежит 
гостю. И действительно, богатые кунацкие поражали 
воображение резьбой, увешивались дорогими коврами, 
снабжались роскошными постельными принадлежно
стями и драгоценной посудой, рядовые же — украша
лись орнаментированными камышовыми циновками или 
войлочными кийзами, в них держали самые лучшие из 
имевшихся в семье одеяла и подушки, столовые принад
лежности и т. п. То же относится к сосудам для омо
вения и молитвенным коврикам — намазлыкам. На сте
нах висели оружие и музыкальные инструменты. В бал
карских кунацких, кроме того, всегда можно было найти 
несколько палок с железными наконечниками — мур
за, подобных европейским альпенштокам. Они не толь
ко предназначались для практических целей, но и рас
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сматривались как магические обереги, талисманы, охра
нявшие гостей в кунацкой и на трудных горных тропах. 
Здесь отразилось широко распространенное в древности 
представление о способности острых железных предме
тов отпугивать злых духов. К тому же и некоторые по
роды дерева (орешник, граб) наделялись чудесными 
свойствами, и изделия из них считались вместилищами 
духов предков, а значит, были предметами поклонения. 
Это отметили, в частности, В. Ф. Миллер и М. М. Ко
валевский во время своего пребывания в Балкарии.

Да и все другое, что предназначалось гостю,— уго
щение для него самого, корм для его лошади— было 
самым лучшим, чем располагали хозяева. Некогда у 
адыгов даже существовала традиция запасать для го
стей просо, а для их лошадей овес со специально вы
деленных для этих целей участков поля. «Лучшая часть 
всего, что земледелец приобретает от трудов своих, обе
регаема бывает на случай приезда гостей же»,— отме
чал Хан-Гирей 7. Для стола гостей отделяли также часть 
лучших домашних животных. Все это было «долей го
стя».

Гостю не только предоставляли приют и стол, но и 
стремились его всячески развлечь. Если приезжий не 
хотел, чтобы его пребывание под гостеприимным кро
вом оставалось втайне, и если он не нуждался в покое, 
то кунацкую посещали родственники и соседи хозяина. 
Тифлисский преподаватель К. Ф. Ган рассказывал о 
своем путешествии в конце X IX  в. по Кабарде и Балка
рии: «Едва мы уселись в нашем приюте, как уже со 
всех концов аула собралось множество любопытных по
смотреть на приезжих, а более смелые нахлынули пря
мо в комнату»8. Но здесь речь идет о княжеской кунац
кой, которая была своего рода публичным местом и под
ле которой запросто собирались жители селения, в том 
числе молодежь. Однако даже и в обычной кунацкой го
стя, не делающего секрета из своего прибытия, как пра
вило, не оставляли наедине с хозяином. В перерывах 
между беседами могла отдаваться дань искусству: му
зыкальные инструменты на стенах кунацкой висели не
даром. Кто-нибудь из хороших музыкантов и певцов 
брал в руки скрипку или флейту и негромко напевал 
народные песни. Для молодого гостя устраивались тан
цы, на которые специально для него приглашались кра
сивые девушки. Для почетных гостей, бывало, органи
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зовывались скачки, стрельба в цель и другие народные 
спортивные состязания. Всем эглм гостю оказывался 
почет, а хозяин приобретал себе громкую славу. Тради
ции гостеприимства были в культурном отношении по
лезны и для окружающих. «Кунацкая,— справедливо от
мечает известный кабардинский филолог 3. М. Нало
ев,— была и рестораном, и концертным залом, и каби
нетом, где решались политические проблемы, и универ
ситетом для подрастающего поколения»9. До сих пор 
мы не касались еще одного назначения кунацкой, а 
между тем в связи с ним существует смелая гипотеза о 
исторических корнях этого гостевого помещения. Лет 
30 назад М. О. Косвен привлек внимание к тому, что 
кунацкая была прежде всего помещением не для гостей 
а для мужской части семьи. Так, у кабардинцев, по све
дениям Ф. И. Леонтовича, муж жил в особой кунацкой, 
у абадзехов, по сообщению А. Н. Дьячкова-Тарасова, он 
сидел там весь день, и туда ему с женской, или семей
ной, половины дома приносили обед, у балкарцев, по 
тому же Леонтовичу, он постоянно жил там до старости. 
Сходные сведения имеются о некоторых других народах 
Северного Кавказа — карачаевцах, осетинах, чеченцах. 
Из некоторых сообщений следует, что в кунацкой про
водили все свое свободное время и ночевали также 
другие мужчины семьи — взрослая неженатая молодежь. 
«Материал этот,— резюмировал М. О. Косвен,— застав
ляет изменить обычное представление о кунацкой как о 
помещении для приема гостей. ...Она выступает вовсе 
не как гостевая в первую очередь, а как помещение муж
чин, в частности неженатой молодежи. И возможно, что 
в своей самой архаической форме так называемая «ку
нацкая» представляла собой то, что хорошо известно 
этнографии под названием «мужского дома», или «клу
ба молодежи», или «клуба холостяков». Такой «дом» 
или «клуб» имелся обычно в качестве единственного и 
общего для всего селения, служа одновременно местом 
для приема и помещения гостей»10. Короче говоря, со
гласно этому предположению, кунацкая — пережиток 
первобытности, когда во многих племенах мужчины, в 
особенности неженатые, жили отдельно от женщин с 
детьми в общих домах, куда женщин, как правило, не 
пускали.

Гипотеза Косвена не лишена правдоподобия. Но она
не объясняет, почему такого рода порядок пережиточно
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сохранился с первобытных времен. Ведь любые тради
ции удерживаются только тогда, когда в изменившихся 
условиях преобретают какой-нибудь новый смысл, но
вую нагрузку. В связи с этим можно высказать допол
нительные соображения.

Обособленному проживанию старшего мужчины в 
кунацкой способствовали обычаи избегания между ним 
и женой, а также между ним и его снохами.

Однако вернемся к гостеприимству. Помимо матери
альной и бытовой, оно имело свою обычно правовую 
сторону. Хозяин обязан был обеспечить гостю защиту 
его жизни, чести и имущества. Многочисленные свиде
тельства этого содержатся и в произведениях устного 
народного творчества, и у старых авторов, вышедших из 
местной среды, и у сторонних наблюдателей.

Уже в древнейших пластах фольклора, например, в 
карачаево-балкарском нартском эпосе, осуждается зло
язычный нарт Гиляхсыртан, оскорбивший на пиру го
стя— богатыря Рачикау. «Мы переносили от тебя вся
кие ругательства и колкости, терпели их; за что же ты 
не оставил в покое нашего гостя?» — выговаривают ему 
другие нарты. Те же мотивы присутствуют в таких на
родных песнях, легендах и сказках, как «Касбот и Ка- 
нимал», «Озеро слез», «Находчивый гость», «Ответ го
стя», и других.

Очень точно охарактеризовали право гостя на защи
ту со стороны хозяев адыгские просветители. «Хозяин,— 
писал Ш. Б. Ногмов,— отвечает перед всем народом за 
безопасность чужеземцев, и кто не сумел сберечь гостя 
от беды, или даже простой неприятности, того судили и 
наказывали. Хозяин должен был, в случае надобности, 
жертвовать для гостя жизнью». По словам Хан-Гирея, 
гость поступает «под защиту родовых прав хозяина... 
Если кто оскорбит его или что-нибудь похитит у него, 
то хозяин за все вступается; обида, нанесенная гостю, 
равномерно обидна и хозяину, который жертвует 
жизнью и достоянием, стараясь доставить удовлетворе
ние гостю, также и себе, ибо недостижение этого припи
сывается его слабости, унижающей до оскорбления его 
род». К этим обобщенным В. К. Гардановым высказы
ваниям можно добавить художественное отражение обя
зательств хозяев перед гостем у А.-Г. Кешева. Семья, 
принявшая под свой кров и покровительство похитите
ля девушки, невзирая на все угрозы, отказалась вернуть
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.похищенную разъяренным односельчанам. А когда ее 
хитростью увели из дома, вместе с похитителем покину
ла аул. «У нас теперь ничего нет, кроме лошади, шаш
ки, винтоаки да страшного позора на лбах»,— сказал 
-слава семьи и.

Существенны и некоторые другие сообщения на этот 
■счет, принадлежащие западноевропейским и русским ав
торам. Как только гость спешивался, он в знак того, что 
полностью переходит под защиту хозяина, отдавал ему 
>свое оружие, иногда оставляя при себе только кинжал. 
Эта защита, как и гостеприимство вообще, распростра
нялась даже на кровного врага хозяина. Законы госте
приимства ставились выше законов кровной мести и вре
менно приостанавливали их действие. К. Кох, наблю
давший в 1830-х годах адыгов, писал, что, если челове
ку удается попасть в дом своего преследователя, преж
де чем он схвачен, «он находится под защитой семьи, 
которой принадлежит дом. Даже его собственный враг 
должен в своем доме сказать ему «добро пожаловать» 
и защищать его от внешнего нападения... Того, кто пре
дал бы гостя, постигло бы всеобщее презрение. В этом 
случае его исключили бы из клана, к которому он 
принадлежит, и это было бы самым наименьшим нака
занием. Прежде же такого человека подводили к краю 
пропасти и сталкивали в .нее»12.

Понятно, что при этих обстоятельствах родилась по
говорка: «Адыгэм и хьэщ1э быдапГэ исщ» — «Гость ады
га в крепости сидит».

Со своей стороны гость был связан определенными 
обязательствами по отношению к приютившему его до
му. Как отмечал Н. Ф. Дубровин, он был обязан «в точ
ности исполнять все обычаи страны и ни словом, ни да
же намеком не оскорбить хозяина и тем более не обес
славить его гостеприимства. Нарушение правил госте
приимства вело к кровной вражде». Еще раньше слу
живший на северо-западном Кавказе В. В. Шведов, 
имея в виду отношения, возникающие в связи с госте
приимством, заметил, что нигде не проливается больше 
крови, чем из-за нарушения этого обычая 13.

Принять в любое время любого гостя, устроить и на
кормить его как можно лучше, удовлетворить и даже 
предвосхитить его желания, обеспечить ему защиту, кем 
бы он ни был,— все это передавалось из поколения в 
поколение как нравственный долг человека.
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Адыгские адаты, сведенные в первой половине 
XIX в. А. А. Кучеровым, определяют гостеприимство как 
«первейшую добродетель». По Хан-Гирею, адыги счита
ли этот обычай «величайшей добродетелью», по 
К. Ф. Сталю и Н. Ф. Дубровину,— «важнейшей добро
детелью». Еще один автор X IX  в,— Л. Я. Люлье — ука
зывал, что добродетель гостеприимства, свято чтимая 
древними, особенно осхранилась у адыгов. Имеется не
мало фольклорных данных и полевых этнографических 
сообщений о том, что и балкарцы рассматривали нрав
ственный долг гостеприимства как свою святую обязан
ность. Различия могли быть, но они состояли не столь
ко в отношении к гостеприимству, сколько в степени изо
щренности связанного с ним этикета.

Нравственный долг гостеприимства подчеркивался 
определенной символикой. Двери кунацкой полагалось 
держать постоянно открытыми, чтобы путник мог войти 
туда даже в отсутствие хозяев. У кабардинцев по той же 
причине в кунацкой всегда имелась пища — сушеное мя
со и даже поднос со свежеприготовленным мясом, па
стой и сыром. Это называлось къак1уэ и 1ыхьэ — пища 
того, кто придет. Еще дальше пошли некоторые адыг
ские князья и дворяне: у них в кунацкой в ожидании 
случайного гостя был постоянно накрыт столик, на ко
тором трижды в день сменялись готовые блюда. Каж
дый день перед сном хозяин должен был заглянуть в 
кунацкую и взглянуть на расположенную рядом привязь 
для лошадей, чтобы узнать, не появился ли гость 14.

Гостеприимство было не просто нравственным дол
гом, а священным, издревле оовященым религией дол
гом. Об этом прямо говорит адыгская пословица: «Хьэ- 
щ1эр Тхьэм и л1ык1уэщ» — «Гость — божий посланник». 
Еще определеннее выражена та же идея в балкарской 
пословице: «Къонакъ Тейрини атындан келсе, адам анга 
къуллукъ этерге керекди» — «Раз гость приходит от 
имени Тейри, человек обязан ему служить». Известно, 
что так же обстояло дело у многих других народов, на
пример у осетин, которые говорят: «Гость — божий 
гость» или у русских с их пословицей: «Гость в дом — 
Бог в дом». В этих пословицах отражено религиозно- 
мифологическое представление о том, что Бог (или его 
посланник) в облике человека ходит по земле. Им мо
жет оказаться любой гость, и прежде всего незнакомый. 
Поэтому-то у многих народов мира было не принято
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спрашивать гостя, кто он, откуда и куда направляется, 
по какому делу 15. Придерживались этой традиции так
же кабардинцы и балкарцы.

Вероятно, это представление о странствующем и по
являющемся в качестве гостя Боге или его посланнике 
вылилось и в своеобразный обряд в честь нартского ге
роя Сосруко. Вот как рассказывает о нем Хан-Гирей, 
проницательно заметивший, что освящение гостеприим
ства исламом было лишь продолжением освящения этой 
добродетели доисламскими языческими воззрениями: 
«Во времена язычества черкесы кроме божества имели 
и святых из нартов... Из них Саусрок был более всех 
чтим: в известную зимнюю ночь совершали в честь его 
пиршества, причем относили в гостиный дом лучшую 
пищу и питье для Саусрока, а в конюшне приготовля
ли сено и овес для его лошади. Разумеется, Саусрока не 
бывало, но случайно заехавший гость заменял его, и 
пирующее семейство, приезд гостя почитая за хорошее 
предзнаменование, с радостью угощало его... Таким об
разом, и самое суеверие соделывало черкесов хлебосо
лами»16.

Хан-Гирей указывал на распространенное у адыгов 
представление, будто, принимая гостей, они «делают 
угодное Творцу». Идя дальше, Б. X. Бгажноков привлек 
внимание к свойственному религиозному сознанию про
тивопоставлению гуэныхь и псалэ, т. е. греха и отпуще
ния грехов, божественного благорасположения. Это про
тивостояние проецируется на отношение к гостеприим
ству. Проявить гостеприимство — значит снискать себе 
такое благорасположение, не проявить его — грешно 17. 
В этом свете делаются более понятными и такие бал
карские проклятия, как «Юйюнг къонакъ кирмеген юй 
болсун» — «Чтоб в твой дом никогда не ступала нога 
гостя» или «Сени этген азыгъынгы ашаргъа адамынг бол- 
масын» — «Чтоб некому 'было есть пищу, приготовлен
ную тобой».

Существует мнение, что гостеприимство вообще по
рождено древними религиозными представлениями — 
боязнью навлечь на себя гнев злых духов, снискать рас
положение добрых божеств. В русской науке его при
держивался много сделавший для изучения Кавказа 
М. М. Ковалевский. Он связывал общераспространенный 
на Кавказе обычай гостеприимства с культом предков, 
воплощенным в почитании домашнего очага. Гость под
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кровом хозяина обязан своими правами тому, что, пе
реступив порог дома и отведав приготовленной на очаге 
пищи, он приобщается к культу домашнего очага и тем. 
самым становится временным членом семьи 18. Эта точ
ка зрения, как и другие идеи о религиозном происхож
дении гостеприимства, у нас долго отвергалась. Счита
лось, что значение религии в прошлом и настоящем луч
ше недооценить, чем переоценить, и что все, связанное 
с религиозными верованиями, всегда производно, вто
рично. Между тем во взглядах М. М. Ковалевского, не
сомненно, есть значительная доля истины. Она состоит 
в том, что религиозные корни гостеприимства не вырос
ли позднее других его корней, а с самого начала наря
ду с ними, одновременно с ними давали этому обычаю 
жизнь. Без них гостеприимство у народов Кавказа не 
могло бы сделаться таким прочным общественным уста
новлением, .каким оно стало.

О культе предков и почитании домашнего очага у 
кабардинцев и балкарцев уже говорилось в одной из 
предыдущих глав. Здесь остается добавить, что связь 
между приобщением к очагу и установлением особых 
отношений между гостем и хозяевами хорошо сохрани
лась в народном сознании. «Гость, испробовавший пищу 
в доме, где был принят, становится временным родст
венником данной семьи, и именно пища, приготовленная 
на семейном очаге, сближала хозяев и гостя»,— говорил 
один из старейших информаторов-балкарцев Т. Г. Хоза- 
ев из сел. Хасанья.

В отношениях между хозяевами и гостями огромное 
внимание уделялось этикету общения. Это и понятно. 
Вспомним еще раз, что Кабарда была самой феодали- 
зированной областью Северного Кавказа и что поэтому 
быт ее подвергался этикетизации сильнее, чем где-либо 
по соседству. Да и кому же, как не гостю, и где же, 
если не в гостях, важно было показать доскональное 
знание правил поведения, приличий,— словом, свою вос
питанность. Относилось это и к балкарцам, которые, как 
и другие народы региона, были в значительной мере ори
ентированы на кабардинские образцы поведения. Учтем 
также, что при всех различиях в правилах общения 
(территориальных, сословных и других) местный этикет 
более всего усвоил наиболее престижные дворянские, 
рыцарские традиции.

Как различались виды гостей, так неодинаковы бы
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ли и некоторые традиции их приема. Понятно, что риту
ал приема почетного гостя был более развернутым и 
торжественным, а церемония приема дорогого гостя — 
более простой и скромной. По-разному принимали муж
чин и женщин. В частности, если среди гостей были и те 
и другие, то женщины либо располагались отдельно в 
гостевом доме, либо проходили на женскую половину 
жилого дома. Постараемся, не вдаваясь в детали, полу
чить общее представление о наиболее выразительных 
сторонах этикетного общения хозяев и гостей. При этом 
ограничимся более частыми гостями — мужчинами и не 
будем повторять того, что мы уже говорили о кунацкой 
и о некоторых сторонах гостеприимства.

Приезжий, оказавшийся в кабардинском или балкар
ском селении, в принципе мог стать гостем любого дома. 
Однако почетные гости обычно останавливались у кня
зей или дворян, а близкие — у кого-нибудь из родст
венников. Придерживались правила не останавливать
ся в доме, где не было мужчин, хотя при наличии от
дельного гостевого дома хозяйка из вежливости пригла
шала остаться. Если заранее было известно о приезде 
почетного гостя, ему выезжали навстречу.

Гость первым здоровался с хозяевами, ему отвечали: 
«Добро пожаловать». Верховому помогали сойти с ко
ня, как уже отмечалось, принимали у него оружие. Хо
зяин пропускал гостя впереди себя в кунацкую, а кто- 
нибудь из мужчин помоложе тем временем «вычислял», 
кто и зачем приехал, чтобы дать знать тем, кому сле
довало бы присутствовать при приеме. Одновременно 
начинались и приготовления к трапезе.

В кунацкой хозяин усаживал гостя на почетное ме
сто, а сам либо садился после его настоятельных при
глашений, либо в знак особого уважения не садился 
совсем, самолично обслуживая гостя. При приемах по
проще старшие из хозяев сидели, младшие всех обслу
живали, свободные стояли у стен. Значительное число 
таких стоящих у стен (у кабардинцев шхъэгъэрыт — сто
ящие над головами) для выполнения различных пору
чений было обязательным атрибутом приема почетного 
гостя. Нередко им приходилось выстаивать многие ча
сы, и тогда они опирались на специальные посохи. Жен
щины в приеме не участвовали, но кто-нибудь из снох 
или дочерей (реже жена хозяина) мог помочь гостям 
умыться, почистить и починить одежду, помыть ноги.
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Омовение ног — не простая услуга; это распространен
ный на Востоке и в Средиземноморье своего рода сим
вол заботы о старшем, уважения к старшему. Хозяйка 
могла только зайти поприветствовать гостей.

Этикет приема обязательно включал в себя угоще
ние гостя. Бели гость опешил или появлялся среди но
чи, то трапеза могла быть полусимволической, но если 
он оставался хотя бы на полдня, то обязательно резали 
какое-нибудь животное. Для дорогого гостя это могла 
быть домашняя птица или коза, для почетного — от
кормленный баран, а то и бычок. У кабардинцев такое 
«пролитие крови», знак уважения к гостю, называлось 
хьэщГэныш, у балкарцев — курманлык. Заметим попут
но, что подобное жертвоприношение широко распрост
ранено у народов, знакомых со скотоводством, и, воз
можно, является еще одним отголоском древнего ото
ждествления гостя с Богом.

Гостям подавали лучшие, по народным представле
ниям, куски мясной 'пищи. У кабардинцев это грудинка 
и пупок птицы, правая половина головы и правая ло
патка барана; у балкарцев, отдававших предпочтение 
баранине,— правая лопатка, бедренная часть, суставы 
задних конечностей. Хозяевам доставались менее из
любленные куски, распределявшиеся в порядке стар
шинства. Если при приеме почетного гостя хозяева не 
садились за стол, тч они вообще не ели или ели после 
гостя. При всех обстоятельствах хозяин не должен был 
опережать гостя, скажем, есть быстрее или первым ото
двигать блюдо. Распорядку застолья уделялось больше 
внимания, чем изобилию еды. Руководил распорядком — 
переменой блюд, тостами и т. п.— не хозяин, а кто-ни
будь другой, старший из присутствующих за столом.

Как и другие народы Кавказа, кабардинцы и бал
карцы считали, что в парадном застолье не менее, чем 
угощение, важны интересная беседа, положенные тосты, 
нередко перераставшие в яркие речи. С гостем беседо
вали только старшие, но и они старались предоставить 
инициативу в разговоре гостю, а себе могли позволить 
лишь тактично направить тему. Высоко ценился тамада, 
умевший не дать скучать за столом. Балкарцы о нем 
говорили: къонакъ бла тура билген — умеющий поси
деть с гостем.

Гостя полагалось ненавязчиво потчевать, занимать 
вежливой беседой, по обстоятельствам развлекать (это
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го мы уже касались раньше). Когда гость начинал со
бираться в путь, его просили задержаться еще. Время 
пребывания в гостях не было жестко ограничено, но и 
затягивать его считалось неприличным. Торжественный 
прием даже почетного гостя обычно длился три дня, 
после чего он уже как бы становился членом семьи. 
Теперь можно было и осведомиться о цели визита, что
бы в случае надобности оказать гостю всю возможную 
помощь. Только после того как хозяин считал свою мис
сию выполненной, он переставал противиться намере
нию гостя пуститься в дальнейший или обратный путь. 
Произносились прощальные слова благодарности, поже
лания, причем гость настоятельно просил нанести ему 
ответный визит. Гостю помогали одеться, возвращали 
оружие, подводили коня. Почетного гостя провожали да
леко за селение 19.

Этикет гостеприимства не требовал, но допускал и 
даже поощрял одаривание гостя. Бели гость по оплош
ности или намеренно хвалил какую-нибудь вещь, то она 
приподносилась ему в подарок. Почетного гостя часто 
одаривали и по собственной инициативе, причем из пре
стижных соображений очень щедро. В феодальной сре
де было принято дарить дорогую одежду, скот, рабов и 
особенно оружие и жоней (кроме личных). Они, писал 
Дж. Интериано об адыгской знати, «весьма восхваля
ют щедрость и дарят охотно все свое имущество, за 
исключением коня и оружия». По словам Дж. Белла, 
ему часто приходилось видеть, как гости выпрашивали 
у хозяина подарки; позором считалось не просить, а от
казывать в просьбе. Адыгские адаты предоставляли 
преимущественное право на получение подарков гостям 
из дальних селений и других племен 20.

Однако тогда и при ответном визите полагалось от
дарить дарителя. Вот в этом-то, а вовсе не в остатках 
«архаического коммунизма», «первобытной общности 
имущества», как считали М. М. Ковалевский, а за ним
В. К. Гарданов, и была суть одаривания гостей. Одари
вание в расчете на ответное отдаривание и даже «отда
ривание с переплатой» — хорошо известный в современ
ной этнографии Обычай обмена дарами, или дарообме- 
на. Он возник уже в первобытности как своеобразная, 
еще целиком окутанная личностными связями форма 
тортового обмена и пышно расцветает на пороге и в 
раннюю пору складывания цивилизаций. В условиях
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еще неразвитой или слаборазвитой экономики обмен 
дарами (так же как и услугами и пирами) играл очень 
большую роль в жизни общества. Таким путем не толь
ко добывались нужные вещи, но и устанавливались или 
укреплялись связи между людьми, общинами, целыми 
народами. А поскольку дарообмен находился в основ
ном в руках вождей или феодалов, он использовался 
ими для завоевания или повышения престижа и расши
рения своего влияния. Отсюда — «отдаривание с пере
платой». Дж. Белл рассказывает, что его удивила стран
ная, с его точки зрения, «торговля подарками». Один из 
западноадыгских дворян получил в дар двух прекрасных 
лошадей, «но он прекрасно знал, что и от него ждут 
подарка, и как дворянин более высокого ранга он дол
жен сделать подарок более ценный, чем тот, который он 
получил». Дела его в данный момент были не в лучшем 
состоянии, но некоторое время спустя он отдарился так, 
что это стоило ему большей части дохода 21. Дарообмен 
покоился на практическом фундаменте, но он культи
вировал традиции щедрости, даже расточительности. А 
раз возникнув, эти традиции надолго приобрели само
стоятельную ценность и в собственных глазах, и в об
щественном мнении.

С гостеприимством и дарообменом был . связан дру
гой обычай— куначество. Дело в том, что при всяком 
архаическом гостеприимстве особые отношения между 
хозяевами и гостями имели силу лишь в стенах дома. 
Вне этих стен (точнее, за оградой, а еще точнее, за пре
делами селения) хозяин не был обязан защищать гостя 
от тех, кто мог его ограбить, убить или продать в раб
ство. Архаическое право не запрещало сделать это со 
своим бывшим гостем даже ему самому. Кабардинцы и 
балкарцы не составляли здесь исключения. О возмож
ности такого обращения с бывшим гостем сообщают не 
только дАсколи в XV II или Главани в X V III в., но и 
Бларамберг в первой половине X IX  в. Между тем всем, 
кто часто бывал в пути (да и не только им), нужна бы
ла безопасность также и тахМ. Это породило куначество, 
дополнявшее гостеприимство постоянными дружескими 
связями (кунак — общераспространенное на Кавказе 
тюркское слово, означающее «друг»). Куначество — 
■связь между двумя людьми, выросшая из гостеприимст
ва, но переросшая в дружбу. В отличие от гостя, кото
рым мог быть любой человек, куна/ком становился уже
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знакомый, приятель, связывавший себя со своим куна
ком обязательством взаимной помощи и защиты. Отно
шения между хозяином и гостем были временными, от
ношения между кунаками — постоянными и даже на
следственными. Гость мог остановиться в любом доме, 
кунак — только в доме кунака, где его принимали как 
своего, без строгого «гостевого» этикета, и, в частности, 
сразу же интересуясь целью визита. Больше того, если 
бы кунак остановился не у кунака, то это повело бы к 
обиде и разрыву отношений. А самое главное, кунак 
должен был защищать кунака не толыко у себя, но по
всюду, где он мог Обеспечить ему защиту.

Обычно такая возможность предоставлялась ему в 
родных краях, дальше же он передавал защиту опекае
мого другому. Русский офицер Г. В. Новицкий, служив
ший на Кавказе и даже совершавший под видом горца 
разведывательные путешествия в адыгских землях, рас
сказывает об этом так: «Путешественник, предпола
гающий осмотреть земли Адехе, предварительно должен 
завести знакомство с одним из природных жителей, ко
торый, приняв его под свое покровительство, проводит 
по земле своего племени, угощая его наилучшим обра
зом... Если путешественник захочет идти далее, то хо
зяин его Натугаец передает своего Гаче (хъащ1э, т. е. 
гость.— Авт.) кому-нибудь из знакомых своих Шапсуг. 
Сей новый Гаче, приняв странника под свое покрови
тельство, угощает его по мере возможности во все вре
мя пребывания его на земле Шапсугов и по желанию 
путешественника провожает его к Абадзехам или друго
му племени Адехе... И так каждый путешественник по
кровительствуемый своим Гаче, может беспрепятственно 
проехать все земли Адехэ, без всяких издержек, исклю
чая подарков, делаемых им из благодарности каждому 
из своих Гаче»22. Понятно, что чем влиятельнее был 
кунак, тем надежнее была защита. Поэтому В. К. Гар- 
данов, наиболее полно исследовавший куначество у ады
гов, празильно обращает внимание ка замечание Хан- 
Гирея о том, что в кунаки предпочитают брать князей, 
дворян или представляющих их людей23. Но, разуме
ется, кунаками бывали не только они. И простые люди 
из сильных крестьянских фамилий, как это известно, в- 
частности, о балкарцах, нередко выступали, опираясь- 
на свои родственные связи, в роли кунака-покровителя- 
(къонакъ-бай).
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Куначество, как и гостеприимство, принадлежало к 
числу лучших народных традиций. Верность куначеоко- 
му долгу, дружбе высоко, ценилась, неверность считалась 
подлостью. Хан-Гирей, подчеркивая глубину этой тра
диции, писал, что «предки нынешних черкес, желая па
мять изменников коварных предать проклятию потомст
ва, говорили: «Бог дружбы да накажет злодея»24.

В то же время некоторые стороны гостеприимства и 
куначества испытали сильнейшее влияние классовых 
порядков. Кабардинские адаты предписывали крепост
ным крестьянам строить и ремонтировать владельцу ку
нацкую, брать на постой и кормить приехавших с гостем 
слуг, кормить их коней и т. п. Бывало и так, что в то 
время как владелец принимал знатных гостей, гости 
поплоше вообще передавались на попечение крестьян. 
В одном из обычно-правовых документов говорилось: 
«Когда к узденю гость или канак приедет, то оные от
даются нам на постой, а ежели кто поупрямитца и не 
примет в дом того гостя, то штрафу беретца по два бы
ка»25 Определенные обязанности, связанные с госте
приимством, возлагались и на нижестоящих феодалов. 
В частности, вышестоящие феодалы могли призывать их 
■обслуживать своих гостей в кунацкой («стоять над го
ловами») или требовать от них подарков своим гостям.

Архаичное одаривание вообще очень широко исполь
зовалось феодалами в собственных целях. К нему при
бегали как к одному из способов укрепления вассаль
ных отношений. По свидетельству немецкого востокове
да академика Г. Ю. Клапрота, побывавшего в Кабарде 
в начале X IX  в., «князь делал время от времени подар
ки своим дворянам», но если кто-нибудь из дворян от
казывался подчиниться своему князю, он был обязан 
■«вернуть ему все подарки, которые он и его предки по
лучили»26. Возникла даже особая категория оскудев
ших князей и дворян, являвшихся к процветавшим вла
дельцам за подарками в качестве так называемых 
хьэш1элъэ1уак1уэ — гостей с просьбой. Большой знаток 
быта кавказских горцев Н. Ф. Дубровин характеризовал 
их как людей, считавших для себя унизительным зани
маться физическим трудом и видевших в обычае госте
приимства и одаривания легкий путь добывания средств 
к  существованию. «Такой гость, пожив определенное 
время у князя или богатого уорка, просил его подарить 
«му «десять лошадей, двадцать быков да сотню овец»»27.
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Отказать было нельзя и незачем. Такого рода благо
деяния расширяли круг зависимых от сильных мира се
го людей, усиливали их влияние и могущество.

Да и тяготы одаривания в конечном счете ложились 
на плечи не дарителя, а его вассалов, крепостных кре
стьян. Адаты разрешали феодалам «брать самопроиз
вольно у простого народа покровительствуемых ими ау
лов понравившееся их гостям или им самим что-либо 
из оружия и вещей или несколько лошадей, быков и ба
ранов для подарков своим гостям»28. Другим способом 
удовлетворить «гостя с просьбой» было наездничество, 
набеги на соседей. Мы уже знаем, что до окончательно
го присоединения Кабарды к России и утверждения 
здесь российской администрации такие набеги были 
обычным делом. Как писал в середине X V III в. совет
ник канцелярии Коллегии иностранных дел В. М. Баку
нин, когда какой-нибудь кубанский или горокий владе
лец разорится, он приезжает гостить к кабардинскому 
владельцу и «обще с ним по кабардинским жилищам 
чинит кражу» детей, скота и прочего. То же происходит, 
когда разоряется кабардинский владелец: он «ездит на 
Кубань или в другие горские места и от приятеля свое
го таковым краденым ясырем (пленными рабами.— 
Авт.). скотом и протчим взаимно снабдевается»29.

Традиции куначества также далеко не всегда сохра
нялись в своем чистом виде. По-видимому, уже очень 
рано иноземные купцы стали прибегать к платной охра
не в пути, нанимать себе кунаков за деньги. Хан-Гирей 
отличает их от обычных кунаков, называя хехрий или 
декоате. Как уже говорилось, ими часто становились 
князья и дворяне или их представители. У западных 
адыгов стремление высших сословий присвоить себе 
исключительное право на платную охрану в пути даже 
стало последней каплей, переполнившей чашу народно
го терпения. Нападения дворян на охраняемых свобод
ными крестьянами купцов привели к антифеодальному 
восстанию конца XV III в. (знаменитая Бзиюкская бит
ва), после которого в адыгской среде стали различаться 
«аристократические» и «демократические» племена. Но 
у кабардинцев с их более развитым феодализмом сво
ей Бзиюкюкой битвы не было, и львиная доля доходов 
от наемного куначества доставалась высшим сословиям.

Гостеприимство и куначество нередко становились 
теми механизмами, посредством которых устанавливались
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или расширялись феодальные отношения. Человек (осо
бенно часто переселенец, нуждавшийся в помощи и за
щите, сперва становился гостем, затем кунаком и, нако
нец, лицом, зависимым от своего покровителя, патрона. 
Между ними возникали неравноправные, ассиметричные 
отношения, постепенно превращавшиеся в отношения 
феодальной зависимости. Так же складывались судьбы 
гостеприимства и куначества у других народов мира в 
пору развития феодализма. Однако было бы неверно 
считать, что они складывались только так. И у кабар
динцев, и у балкарцев оба эти тесно связанных между 
собой обычая сохранились в народной среде также и в 
качестве механизмов взаимной симметричной помощи и 
поддержки. Их задействовали, в частности, те, кто соби
рал средства для брачного выкупа, вел затяжную тяж
бу, был разорен грабительским набегом, неурожаем или 
падежом скота, пострадал от пожара или другого сти
хийного бедствия. Сводить всякую бытующую в народе 
традицию только к ее сословно-классовой стороне, 
трансформации в условиях феодального или капитали
стического общества — общераспространенный в про
шлом нашей исторической науки подход, недостаточ
ность которого теперь становится все более очевидной 30.

Во второй половине X IX  в. в традициях гостеприим
ства и куначества начались заметные изменения. Нема
лую роль в этом сыграло влияние российских порядков 
вообще, ненужность теперь защитных функций обеих 
традиций в частности. При сельских правлениях стали 
возникать общественные кунацкие. Они предназнача
лись прежде всего для ночных гостей, не испытывавших 
отныне стеснения из-за беспокойства хозяев. Содержа
лись общесельские кунацкие за счет всей общины, и 
каждая семья без лишних напоминаний старшины по
очередно подвозила дрова, кизяк, сено для лошадей 
приезжих. Убирали в них женщины из близлежащих 
дворов. Обстановку — кровати, столики с сиденьями, 
ковры, постельные принадлежности — покупало сель
ское правление. Здесь, как и в частных кунацких, ви
сели даже музыкальные инструменты, не было только 
старинного оружия. Теперь уже не только в кунацких 
уважаемых людей, но и в общественных кунацких осен
ними и зимними вечерами собравшиеся мужчины обсуж
дали сельские и родственные дела, решали общие хозяй
ственные вопросы, проводили досуг в беседах, а то и в
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развлечениях. В этом отношении общественные кунац
кие в какой-то мере были преемницами княжеских ку
нацких с их полупубличными функциями.

Реже, даже у кабардинцев, стали строить отдельные 
дома для гостей, а тем более два таких дома — за огра
дой и в ограде жилого дома. Широкие слои населения, 
включая сюда и небогатых дворян, по большей части 
ограничивались гостевым помещением жилого дома, в 
котором одновременно жили и неженатые сыновья.

Приходилось считаться и с тем, что власти все на
стойчивее боролись с практикой «преступного скрывания 
гостей». Помогать людям, преступившим российские за
коны, и прежде всего кровникам, старались так, чтобы 
это не было заметно со стороны. Но тотальной слежки 
государства за частной жизнью граждан еще не было, 
не получило широкого распространения и доносительст
во, и поэтому даже здесь традиция оставалась в основ
ном непоколебленной.

Совсем по-другому сложилось дело с установлением 
Советской власти. С традицией безусловного гостепри
имства повелась такая же борьба, как и, допустим, с 
традицией геронтотимии— почитания стариков. Приме
ром и на этот раз может служить «кавалерийский на
скок» И. Карачайлы с его вышедшей в 1932 г. и знаме
нательно озаглавленной статье «Борьба против гор
ских адатов — борьба за социализм». Если раньше, пи
сал он, гостеприимство оказывалось врагам царизма, его 
ставленников, его законов, то в наше время этим обы
чаем часто пользуются люди, избегающие встречи с 
представителями Советской власти. Еще недавно в гор- 
оких аулах гостеприимством пользовались, например, 
бандиты, ограбившие кооператив или совершившие убий
ство. Теперь этого уже нет, но стало не лучше. «Теперь 
весьма часто гостеприимство служит интересам наших 
классовых врагов, с чем нужно настойчиво бороться, 
воспитывая классовое самосознание рабочих и колхоз
ников». В другой овоей статье он упоминает о накопив
шемся в контрольных комиссиях большом количестве 
дел по обвинению коммунистов в том, что они дали та
кому-то приют, скрывали такого-то и т. д. Он призывает 
выжечь примиренческое отношение к такому гостепри
имству «каленым железом», выбросить его в «сорную 
яму»31.

Понятно, что в обстановке террора 1930-х годов гу
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манная народная традиция, по которой давали приют 
даже собственному кровнику и за гостя жертвовали 
жизнью, быстро прекратила свое существование. Но де
ло, конечно, не только в этом. Изменились и другие ус
ловия жизни в горах и предгорьях. У хозяев исчезла 
надобность в гостях-торговцах и в гостях — почти един
ственных носителях информации. У приезжих, в свою 
очередь, отпала необходимость искать приют в частных 
или даже общественных кунацких: появились гостини
цы, кемпинги и т. п. Стало меньше свободного времени. 
И все это, вместе взятое, повело к тому, что у гостепри
имства отпали не только социальные, но и бытовые кор
ни. Однако сохранился общий дух гостеприимства в ши
роком смысле, а также и его некоторые местные осо
бенности. Как очень точно сформулировал московский 
этнограф Ю. Д. Анчабадзе, «обычай гостеприимства ис
чез в качестве социального института, но остались мо
рально-этические установки, основанные на существовав- 
щей когда-то социально-бытовой норме»32.

Действительно, и в настоящее время, по данным со
циологического исследования, проведенного в середине 
1970-х годов Кабардино-Балкарским научно-исследова- 
тельским институтом, приблизительно треть сельских 
кабардинцев и около половины сельских балкарцев хо
дят в гости и принимают гостей 33. И сегодня кабардин
цы и балкарцы не представляют себе порядочного и хо
рошо воспитанного человека, не обладающего таким ка
чеством, как гостеприимство. Гость, особенно в селениях, 
где прочнее позиции традиционно-бытовой культуры,— 
по-прежнему большая радость для семьи. Прежний эти
кет, разумеется, упростился, стал «менее изысканным и 
пышным, более гибким и упрощенным»34, но самые глав
ные его пункты — те же. Не утрачено и представление 
об основных нравственных обязанностях хозяина (а так
же его родственников и соседей) по отношению к гостю. 
Гостя (теперь все же, как правило, званого) искренне 
приглашают в дом, радушно угощают, проявляют поло
женное уважение и заботу. Показательна такая деталь: 
если у многих народов парня, явившегося в селение по
ухаживать за понравившейся ему девушкой, могут и 
побить, то у кабардинцев и балкарцев ему как гостю 
селения скорее помогут своим посредничеством 35.

Традиции гостеприимства у кабардинцев и балкар
цев ярче, чем у народов, целиком или в основном про
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шедших капиталистический путь развития со свойствен
ным ему разрывом межличностных связей. Поэтому у 
них, как и у большинства других народов Кавказа, есть 
основания видеть в выраженном гостеприимстве свою 
национальную, этническую (точнее, этнорегиональную) 
традицию. А это, в свою очередь, способствует удержа
нию гостеприимством в его современном виде своей пре
стижности и своих позиций.

Практически никаких социальных или бытовых моти
вов не осталось для куначества. В довоенные десятиле
тия, когда туризм еще не стал одной из отраслей инду
стрии, балкарские проводники нередко ощущали себя 
как бы кунаками полюбившихся им горновосходителей.. 
Сегодня сохранились только дальние отголоски старин
ного обычая. Так, у кабардинцев и балкарцев по-преж
нему принято провожать гостя домой или до другого 

нужного ему места.
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СОСЕДСКИЕ СВЯЗИ

Мы познакомились с традициями, связанными с род
ством. Если бы мы этим ограничились, то у читателя 
создалось бы впечатление, что кабардинцы и балкарцы 
жили в обществе, в котором господствовали родствен
ные отношения. А между тем дело обстояло намного 
сложнее.

У всех народов уже на последнем этапе первобытной 
истории повысилась производительность труда в земле
делии, скотоводстве и других занятиях. Отдельные 
семьи — большие и малые — получили значительные 
возможности для ведения самостоятельного хозяйства. 
Но вести хозяйство совсем самостоятельно они все же 
не могли. Наиболее трудоемкие работы (пахота, ирри
гация, выпас и охрана стад, устройство дорог и т. п.) 
часто требовали совместных усилий не одной семьи, а 
ряда даже крепких домохозяйств. Тем более это отно
силось к маломощным домохозяйствам.

Слабые семьи были заинтересованы в поддержании 
родственных связей: ведь по законам первобытного об
щества родичи должны были не только помогать друг 
другу, но и делиться последним. Но для крепких семей 
это становилось все более невыгодным. Они готовы бы
ли в случае надобности помогать и получать помощь, 
но делиться своим добром не хотели. Как всегда, тон 
задавали те, кто был покрепче. Поэтому в хозяйственной 
жизни родственные связи начали постепенно уступать 
место соседским связям — они больше соответствовали 
духу времени. С соседом можно было поддерживать от
ношения взаимопомощи, не придерживаясь древних 
предписаний об общности имущества. В самом глав
ном — в экономике — сосед стал удобнее родственника.

Соседские отношения захватывали одну область жнз- 
них за другой. Рядом с родственной взаимопомощью по-
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явилась взаимопомощь соседская, рядом с родственны
ми органами самоуправления —  соседское самоуправле
ние, рядом с родственными культами —  соседские куль
ты. В одних случаях все это существовало параллель
но, в других — переплеталось. Переплетение было тем 
более тесным потому, что многие 'родственники в то же 
время являлись соседями, а многие соседи — родствен
никами. Общая тенденция развития состояла в вытесне
нии родственных связей соседскими, хотя имелись и та
кие области общественной жизни (например, кровомще
ние и ответственность за кровь), где этого не случалось 
никогда.
Состоявшие из родственников поселки разрастались и 
смыкались друг с другом, образуя 'более крупные селе
ния, в которых жили уже не только родственники. Член 
патронимической группы, переселяясь, мог продать свое 
хозяйство чужаку. Иногда чужаку продавалось выморо- 
ченное домохозяйство. Радом с родственниками поселя
лись (Переселенцы, беглецы, взятые кем-нибудь под за
щиту и покровительство. Особенно часто это происхо
дило не в старожильческом селении с его уже ограни
ченным земельным фондом, а на выселках, где для этого 
имелось больше возможностей. Кроме того, существова
ла не внешняя, формальная, а фактическая сторона де
ла. Родственники, в особенности дальние, подчас начи
нали относиться друг к другу так же, как они относи
лись к соседям, и, по существу, связи между ними ста
новились соседскими.

Семьи, связанные не родством, а соседством, состав
ляли соседскую общину. Такая община существовала 
уже на исходе первобытной истории (ее нередко так и 
называют — первобытной соседской общиной). Сосед
ская община явилась началом складывания и развития 
феодализма у народов Северного Кавказа. Если скла
дывание соседской общины ограничивалось функциями 
защиты от соседей и внешних врагов, то с формировани
ем феодализма, с утверждением и укреплением сельской 
поземельной общины и закреплением земель .за знатью, 
экономическое и политическое усиление их становится 
ее сутью. Сельская (соседская) община, возникшая в 
доклассовом обществе, основывалась на территориаль
ных связях в отличие от большой семья, патронимии и 
фамилии, в основе которых лежали кровнородственные 
связи. Однако в условиях Кавказа в сельской общине
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территориальные связи тесно переплетались с кровно
родственными, что было обусловлено особой живуче
стью здесь родственных отношений.

Более развитая форма соседской общины свойствен
на классовому обществу, в частности, феодальному об
ществу кабардинцев и балкарцев. Сочетание ,в общине 
кровнородственных и феодальных отношений и связан
ных с ними обычаев и учреждений определяло собой в- 
течение многих веков общественный быт .горских наро
дов Северного Кавказа, отличавшийся большим своеоб
разием. С момента возникновения феодализма сельская 
община на Северном Кавказе, как и в других странах, 
находилась под сильным влиянием феодалов, входив
ших, в отличие от России и Западной Европы, в состав 
членов сельской общины. Коротко остановимся на ее 
главных чертах. Это поможет нам лучше понять то, что 
связывало между собой соседей.

У кабардинцев соседская община называлась жы- 
лэ — общество или къуажэ — селение. Как видно из 
специальной и популярной литературы, а также из пе
риодической печати X IX  — начала XX в., большой инте
рес вызывали вопросы и проблемы сельской общины, и 
в частности ее управления. Однако не все периоды исто
рии сельской общины в равней степени изучены и ме
нее всего — отдаленное прошлое, период генезиса сель
ских общин. Это было время военной демократии, ког
да на базе складывавшихся экономических отношений 
определенных групп населения возникали общества, со
циальные интересы которых требовали создания огранов 
управления той или иной группой людей, выделения тер
риторий и установления определенных законов на осно
ве уже выработанных норм общежития. Интенсивное 
развитие сельского хозяйства, совершенствование про
изводительных сил и производственных отношений в то 
же время давали возможность родовой и военной знати, 
выполнявшей военно-политические функции, распростра
нять свое влияние и на экономическую сторону жизни 
односельчан и дружинников (военные налоги, штрафы, 
подарки и т. п.). Во главе каждого общества становились 
зажиточные, многочисленные и сильные патронимии, по
томки родовой и военной знати. Осуществление контро
ля узкого круга людей над общественной и экономиче
ской жизнью членов общины развивало социальную 
стратификацию горских обществ. Военные вожди и по
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томки родовой знати становились покровителями — 
патронами дружинников и свободного люда, со време
нем превращаясь в господствующую социальную силу 
горского общества, и превращая прочих в вассально
зависимые сословия. Таков характер развивавшихся 
феодальных отношений, требовавший еще при продол
жавшемся функционировании основных институтов во
енной демократии для дальнейшего усиления «могуще
ства феодальных господ» расширения круга подвласт
ных общинников.

Однако необходимо еще различать свободных общин
ников и дружинников — рыцарское окружение: послед
ние менее подвергались закабалению. Более того, что
бы существовать и содержать свои семьи, дружинники, 
в большей степени занятые военными делами, должны 
были иметь своих зависимых крестьян и рабов. Эпизоди
ческие платежи, собиравшиеся у населения от случая к 
случаю .превращались в постоянные регулярные подати. 
Складывавшиеся общины существенным образом влия
ли и на внутренние перемены в общественных взаимо
отношениях: органы родового строя превращаются в 
оружие господства меньшинства над большинством. Ес
ли в период первобытнообщинных отношений горские 
общества характеризовала демократическая форма уп
равления, когда во главе рода стояли почтенные и дело
вые люди не моложе 25— 30 лет и при решении любых 
вопросов все участники общинного собрания имели рав
ные права, то с началом его разложения в связи с уси
лением социального расслоения знать в вопросах руко
водства общиной и на общинных собраниях начинает 
занимать привилегированное положение. В первобытно
общинной экономической формации управление строи
лось на подчинении народному собранию, коллективно
му решению схода и выборным должностным лицам. С о
брания эти проводились в местах общеродовых сходов, 
о чем говорит и фольклор («большой ныгыш нартов»). 
С утверждением военной демократии и развивающихся 
феодальных отношений административная, судебная и 
исполнительная власть перешла к ведущим сЬамилиям, 
которые и закрепляют ее за собой в дальнейшем. В со
став общинных властей все чаще избирают не самых 
уважаемых и пользующихся авторитетом людей, а вы
деляющихся экономически. Народное управление в позд
нее время носило номинальный характер. Оно как фор
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ма общинного правления начало исчерпывать себя уже 
после превращения военной и родовой знати в феодаль
ную. Формирование общинных форм политической орга
низации, при усиливающейся власти выделяющейся зна
ти, объяснялось выделением ее из родовой аристокра
тии. Основным общественным органом становится сель
ский сход, пришедший на смену народному собранию, 
причем уже тогда сельские сходы не обладали многими 
демократическими привилегиями. В условиях классового 
общества сельская община уже не являлась, естествен
но, объединением населения на равных правах. Общи
на носила имя своего феодального владельца — князя 
или дворянина. Внутри общины существовало несколь
ко более мелких образований, соответствовавших сель
ским кварталам — хьэблэ. Они принадлежали мелким 
феодалам — вассалам владельца — и носили их имена. 
Обычно владелец жил в верхней (более престижной) 
части селения, а за ним, в соответствии со своими фео
дальными степенями, располагались другие. Понятия 
«сверху» и «снизу» в общественных отношениях и эти
кетных ситуациях несли важную социальную нагрузку. 
Известно, что верхняя, южная, часть селения или возвы
шенность всегда считались более почетными, чем ниж
няя, северная, или низменность. Так, к примеру в Аша- 
бово (Малка) эти места занимали Хагундоковы и Тра- 
мовы. На верхнюю и нижнюю части делилась и Урвань. 
Первая называлась Мысостзй по имени владельца Ми- 
состова Канамата, нижняя — Тыкъуланэй от Тыкулано- 
ва Канамата — хажи (Тыкъулан Къэнэмэт хъэжы). Кста
ти, остаточные представления о престижности понятия 
«верх» проявились в том, что уже в наши дни жители 
селения на общесельском собрании решили построить 
мечеть именно в части селения Мысостэй.

Первоначально население Баксаненка проживало в 
урочище Гедуко. Но его не раз затоплял Баксан. И тог
да князь Касей вместе с семьями Сидаковых, Шхагумо- 
вых, Кунашевых, Олпановых, Емгожевых, Бжиховых, 
Баговых, Абреговых, Виндижевых и других переселился 
на нынешнее место Баксаненка. Сам князь поселился в 
верхней части селения, но все оно стало называться Ка- 
саево (Къэсей Хьэблэ). Наиболее влиятельные фами
лии дали названия отдельным его частям: Уэлъпэней, 
Къунашей, Сидакъей.

Известно, что с давних времен в районе речек Чэ-
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рэдж и Акъсырэ и земель Чристан, Псынащхьэ, Щыгу 
д1ык1у, Щыгужь, Хьэсэжь, Мэргъуш, Къалэж и других 
располагались небольшие поселки. В прошлом веке пос
ле их слияния во главе стал владетель Джанхотов, и 
селение стало называться Жанхъуэй Хьэблэ. Джанхо- 
товы также занимали его верхнюю часть. После Октяб
рьской революции Жанхъуэй Хьэблэ переименовали в 
Псыгансу, что означает «обилие воды». В 1926 г. Псы
гансу отделило от себя Зарагиж и Вагадзуко.

Крестьянам запрещалось черпать воду выше того 
места, где пьет воду конь знатного человека, хозяина: 
«Иш зыхэф псы ухигъэ1эбэнукъыкъым».

История Нижнего и Верхнего Куркужинов донесла 
до нас конфликтную ситуацию между Коновыми и Аб- 
зыуановыми. Абзыуановы вместе с Тавкешевыми, Мам- 
бетовыми, Паштовыми, Емкужевыми и рядом других 
фамилий поселились гораздо позже выше Н. Куркужи- 
на (Коново) в районе родника Баксита (Бакситпсынэ). 
Долго враждовали между собой эти феодальные фами
лии. При этом особое недовольство проявляли женщины 
Коновых, заявляя, что их происхождение не позволяет 
их пользоваться той водой, которой пользовались жи
тели Абзыуан Хаблэ. И лишь родственные браки оста
новили конфликт. Несоблюдение принятых этикетных 
норм отразилось в наименовании фамилии Еудыковых, 
дословно переводящейся, как «сбивающие». Согласно 
народной легенде двое братьев на сельском сходе за
няли места ,не соответствующие их социальному стату
су и возрасту.

Традиция преимущества понятия «верх» восходит еще 
к нартам, которые почитали Кавказские горы, Эльбрус, 
Казбек и т. д. По их преданиям и представлениям там 
обитали их боги и чем ближе человек к верховьям, тем 
ближе к богам. Отсюда, к примеру, гость, идущий «свер
ху», считался более почетным, желанным, приносящим 
счастье. Или во время сенокоса для старших устраива
ли навес выше по склону: нэхъыжьхэм я гэхъэщ!ап1э — 
место, где обосновались старшие. Во время застолья 
старших сажали со стороны верховья реки, на возвы
шении.

Все кабардинские феодалы, как и подвластные им 
крестьяне, считались членами соседской общины.

Если до утверждения царизма на Северном Кавказе
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должностными лицами могли быть только представите
ли княжеских фамилий, то с этого времени на долж
ность старшины назначались преданные царской адми
нистрации люди, опять-та«и с учетом социальной при
надлежности. Северный Кавказ переходит под начало 
военных властей. Из положения 1860 г. «Об управлении 
Дагестанской и Терской областями», утвержденного кня
зем Барятинским, и аналогичного положения 1863 г. по 
Кубанской области и Сухумскому отделу видно, что 
управление областей считалось военно-народным, а 
власть была передана приставам. С момента присоеди
нения к России управление северокавказских народов 
в сравнении с прошлым его положением, характеризо
вавшимся 'как остаточное явление первобытнообщинно
го общества и существовавшим традиционно, станови
лось частью общей системы управления государством, 
меняло свое содержание. Военно-административное уп
равление округами было основано на системе при- 
ставств, руководимых назначаемыми из представителей 
феодальной знати и русского офицерства, а в сельских 
общинах — старшин. Представители государственной 
власти, ее гражданские и военные учреждения по свое
му усмотрению вмешивались во внутренние дела об
щины, осуществляя жесткий контроль над ней, хотя и не 
уничтожая полностью ее самоуправления. Сельской об
щине как административной и судебной единице остав
лялись права самостоятельного решения общесельских 
дел, но при условии, если они не затрагивали интересов 
правительства.

Уже в 30-е годы X IX  в. традиционный порядок насле
дования знатью должности старшины юридически за
прещался, хотя веками внедрявшееся в сознание горца 
представление, что старшиной может быть только 
князь, изживалось сравнительно медленно.

Старшина становился как бы посредником между об
ластным управлением и сельской общиной. Постоянно 
общаясь со старшинами и феодалами того или иного об
щества, чиновники в своих интересах перехватили у об
щины право выдвижения (кандидатур. И теперь уже они 
предлагали сходу угодных своей политике людей, часто 
мало заботящихся об интересах жителей общества. Та
ким образом, избираемые старшины превращались в 
низшие слои чиновничьего аппарата, стоявшего на стра
же интересов царского правительства.
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Дальнейшей ломке традиционных порядков и фео
дальной замкнутости способствовали крестьянская и 
судебно-административные реформы 60— 70-х гг. В связи 
с сохранением после крестьянской реформы элементов 
крепостнических отношений царской администрацией в 
законодательном порядке были оставлены сельская об
щина и общинные отношения, административные и фис
кальные функции, круговая порука. Но права и полно
мочия военно-народного управления все настойчивее 
урезывались гражданскими властями. На территории Се
верного Кавказа создавались округа, делившиеся на 
участки и общества. Сельские общины стали рассматри
ваться чиновничьим аппаратом как низшие территори
ально-административные единицы. Сельское общинное 
управление формально осуществлялось сельским сходом, 
старшинами, эфенди или кадиями, сельскими судьями. 
Членами аульского схода могли быть только главы се
мейств из коренных жителей. Изменилась форма мате
риального обеспечения сельских старшин, получавших 
жалованье как представители низших административ
ных чинов. А выборность заключалась в том, что пред
варительно подобранную областным управлением кан
дидатуру утверждали общим голосованием на сельском 
сходе сроком на один-два, а порой и три гда.

Из-за противоречивости исторических источников в 
науке нет единого мнения о том, кому принадлежали 
используемые общиной земельные угодья. Одни счита
ют, что они находились в собственности всей общины, 
другие видят в них собственность частично общины, а 
частично феодалов, третьи — только феодальную соб
ственность. В настоящее время большинство ученых при
держиваются последнего из этих взглядов и приводят 
серьезные доказательства в пользу того, что в первой 
половине X IX  в. общинные земли полностью перешли к 
феодалам ’.

Но одно дело земельная собственность и совсем дру

гое — землепользование. Кто бы ни был собственником 
общинной земли, она находилась в пользовании тех, кто 
на ней работал, т. е. главным образом крестьян. И вот 
это-то вместе с совместным проживанием было той ос
новой, на которой возникали трудовые, бытовые и иные 
традиции, связанные с соседско-общинными отношения
ми.
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В Балкарии развитие феодализма зашло не так да
леко, как в Кабарде. Однако не только общинная соб
ственность на землю, но и общинное землепользование 
здесь стали исчезать раньше. Только в стародавние вре
мена, по преданиям, «все население участвовало в рав
ной мере во владении землей»2. Уже к X IX  в. из-за не
хватки в горах плодородной земли отдельные обраба
тываемые участки перешли в частную собственность об
щинников. Пожалуй, единственным остатком прав об- 
щииы на пахотную землю было преимущественное пра
во соседей на ее покупку, если от покупки отказывались 
родственники. «Пахотная земля находится в частном, 
подворном владении с правом продажи и перепродажи 
ее только в руки односельчан»,— отметил в 1890-х го
дах В. Я. Тепцов. Зато общинными оставались выгоны, 
часть покосов, большинство летних пастбищ и лесов. Все 
эти угодья обычно принадлежали отдельным селениям —  
эль, и только летние пастбища и леса могли находиться 
во владении целых обществ — жамауат, образованных 
несколькими селениями одного ущелья 3. У народов, по 
преимуществу земледельческих, такая община возника
ла очень поздно. Но ведущим занятием балкарцев бы
ло окотоводство, и поэтому и у них также соседско-об
щинные связи сохраняли большое значение. К тому же 
после Крестьянской реформы 1867 г. у части балкарцев; 
получило новую жизнь общинное владение пахотной* 
землей. Оно возникло на выделенных государством зем
лях, на которых образовались поселения Гунделен, Ха- 
саут и Чижок-Кабак.

Общинное землепользование у кабардинцев выража
лось прежде всего в периодических переделах обраба
тываемых земель. В составленной р. '865 г. записке о 
поземельных отношениях в Кабарде переделы описыва
лись так: «С наступлением пахотного времени аульные’ 
общества выбирают двух или четырех доверенных, хо
рошо знающих земли, принадлежащие аулу. Лица эти 
вместе с аульными старшинами обязаны определить уча
сток земли, долженствующий быть распаханным в пред
стоящее рабочее время». Затем выбранный участок 
делился на равные части по числу имевшихся b> 
селении плугов (заметим, что для тяжелого кабардин
ского плута требовалось четыре пары волов). Владель
цу селения предлагалось выбрать свой пай, остальные- 
же паи делились между общинниками по жребию. Со-
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:гласно той же записке, община регулировала и сельоко- 
распорядок, в частности, опаздывал к началу пахоты, 
■владелец, как бы стоя на страже общинных традиций, 
штрафовал его в свою пользу. Так же обстояло дело с 
хозяйственные работы. Если кто-нибудь нарушал их 
докосами, хотя они переделялись нечасто — раз в 20— 
30 лет4. У балкарцев-иовопоселенцев поля переделялись 

примерно таким же образом, как и у кабардинцев. Пе
ределу подлежали и общинные пастбища. У кабардин
цев для этого назначался «народный депутат», на кото
ром лежала обязанность справедливо распределить 
угодья между родственными группами семей. Что же 
касается общинного регулирования выпаса скота, то оно 
было более гибким, чем в земледелии. Крупный ското
вод из феодалов, а в пореформенное время также из 
разбогатевших крестьян, мог отправить на пастбище 
свои хорошо охраняемые стада раньше всех других. 
Основной же массе кабардинцев и балкарцев приходи
лось создавать объединения для совместного выпаса — 
коши и сообща перегонять скот на пастбища в обус
ловленные сроки.

Коснувшись кошей, мы вступили в область традиций 
соседской взаимопомощи, которые наряду с традиция
ми родственной взаимопомощи играли в соседской об
щине огромную роль. Там, где значительная группа род
ственников жила компактно, преобладала родственная 
тенденция), взаимопомощь была преимущественно со

седской. Имеются все основания считать, что такой по
рядок сложился очень давно. Уже в первой половине 
X IX  в. Т. Лапинский, говоря о жизни адыгов, восхищал
ся царившими у них отношениями добрососедства и по
мощи соседей друг другу. «Соседи между собой живут 
в таком соглааии, которое могло бы послужить приме
ром для европейских селян; полевыми работами всегда 
совместно занимается несколько соседей»5. «Хороший со
сед лучше плохого родственника»,— говорили сами ады
ги. Или же высказывались еще определеннее: «Сосед 

.дороже дальнего родственника».

У кабардинцев с их общинным пользованием пахот
ными землями соседи часто объединялись в супряги 
(дзей). Это вынуждалось отсутствием во многих домо
хозяйствах необходимого количества волов, нередко и 

«плугов, а подчас и обслуживавших упряжку мужчин.
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Кто-нибудь из авторитетных жителей квартала брал на 
себя роль старшего супряги (вак1уэ тхьэмадэ) и сби
вал вокруг себя артель из нескольких, нередко многих, 
дворов. Одного из таких старших, ставшего на ноги и 
неравнодушного к почету, бывшего холопа Исмеля, вы
вел А.-Г. Кешев в своем расказе «На холме». «Исмель 
начал держать плуг, то есть образовал вокруг себя 
большую артель, семей в двадцать, для совместного 
вспахивания участка каждого из членов артели пооче- 
реди. Так как он очень ловко управлял плугом, содержа 
его всегда в отменном порядке, не обижал никого из при- 
мыкнувших к нему товарищей, то все любили и уважали 
его»6. Под руководством старшего обговаривались усло
вия супряги, распорядок работы и даже организация 
быта пахарей.

Конечно, многое здесь определялось устоявшимися 
традициями, но считалось нелишним закрепить их спе
циальным уговором, тем более что существовало несколь
ко исходных условий супряги. Как показали М. В. Кан- 
тария и Г. X. Мамбетов, эти условия соста(вляли своего 
рода спектр от самых архаичных, возникших еще в об
становке родственного расселения, до наиболее поздних, 
отражавших дух соседских связей. В первом случае па
хотные участки кварталов вообще не делились на паи 
домохозяйств и все сообща пахали, сеяли, ухаживали за 
посевами и поровну или по едо:кам делили урожай. Во 
втором случае супряга создавалась на поделенных уча
стках домохозяйств только для пахоты. Но и здесь име
лись свои вариации. Члены артели могли внести в нее 
разный вклад тягловой и рабочей силой, но каждому 
вспахивали весь его земельный участок. Артель могла 
подобраться из людей с примерно равными возможно
стями, и тогда за вапашку своих участков они вносили 
приблизительно равноценный вклад. И, наконец, при 
неравном вкладе членов артели им могли вспахивать 
соответственно неравное количество земли. Скажем, 
члену артели, располагавшему двумя волами и выпол
нявшему на пахоте подсобную работу, вспахивали уча
сток земли в четыре загона волов.

Во второй половине X IX  в. супряга чаще всего со
здавалась только для пахоты и по большей части не на 
благотворительных, а на деловых условиях. Тем не ме
нее даже самая деловая артель, следуя гуманной народ
ной традиции, вспахивала участки больных, несовер
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шеннолетних сирот, одиноких стариков и т. д. Оставить 
такие участки нетронутыми считалось безнравственным. 

Соседи, проведав об этом, не впустили бы пахарей в се
ление. Чтобы застраховать себя от нареканий, члены 
артели, как правило, возвращались домой ,не поодиноч
ке, по мере того, как заканчивалась работа на их участ
ках, а все вместе. Так делалось даже тогда, когда для 
этого им приходилось провести без дела на пахоте не
сколько лишних дней.

Собираясь в артель, ее члены договаривались, ка
кого кузнеца (сельского, квартального) взять на пахоту 
для ремонта плуга. За это ему вспахивали его участок. 
То же относилось к повару. Обговаривалось, кто, какие 
съестные припасы внесет в общий кош, условливались о 
распорядке еды, времени отдыха и т. п.7

Соседская взаимопомощь дополняла родственную и 
при других земледельческих работах. Домохозяйство, 
не имевшее возможности самостоятельно прополоть ку
курузу или картофель, убрать урожай, приглашало не
сколько молодых людей и девушек на помочи — ш1ыхьэ- 
ху. Отказаться означало бы не только обидеть хозяев, 
но и бросить вызов общественному мнению. Со своей 
стороны устроители помочей должны были позаботить
ся о приглашенных — хорошо кормить, если позволял до
статок, зарезать нескольких кур, а то и барана. При об
молоте и провеивании зерновых обычно помогали друг 
другу те, кто при пахоте состоял в одной супряге.

Так же обстояло дело в скотоводческих хозяйствах ка
бардинцев и балкарцев. Семьи, имевшие значительное 
количество скота, приглашали на помощь при косьбе и 
уборке сена. Некогда, видимо, в такой помощи прини
мало участие много народа. Адыль-Гирей упоминал ее 
как «обыкновение сзывать народ на однодневную рабо
ту; причем угощают созванных, т. е. кормят и поят; ко
жу зарезанных в этом случае коров и овец отдают стар
шим летами»8. Позднее взаимопомощь на сенокосе стала 
менее многолюдной и не обязательно однодневной.

Для выпаса скота на весенних и летних пастбищах 
создавались временные кошевые объединения, подобные 
земледельческим супрягам. Однако они были шире, ох
ватывая жителей целого квартала, а то и всего селе
ния— общины. Понятно, что для разного скота — лоша
дей, коров, овец — кошевые объединения были разными, 
и поэтому каждый сколько-нибудь состоятельный хозя
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ин участвовал в нескольких объединениях. Объединив
шиеся скотоводы выдвигали из своей среды кошевого 
распорядителя (лэгъулэжь у кабардинцев, кош тамата 
у балкарцев), который нанимал табунщиков, пастухов, 
чабанов; в других случаях такого распорядителя выби
рали они сами. В обязанности распорядителя входило 
руководство всем и вся: умелым выпасом и безопасно
стью скота, заготовкой сыра и масла, постройкой заго
нов и временных жилищ, организацией питания и других 
сторон быта. Поэтому им мог стать только очень опыт
ный и авторитетный человек. Да и в рядовые пастухи не 
брали кого попало. В. П. Пожидаев, имевший возмож
ность наблюдать кабардинские коши еще в 1920-х годах, 
писал ,что «пастухи считались хранителями всякого ро
да традиций и всего адыге хабзе». В X IX  в. даже знать 
■отправляла с пастухами молодежь, чтобы она могла «на 
деле ознакомиться и с трудом, и с невзгодами пастуха, 
с его искусством — выбрать барашка, зарезать и осве
жевать его, сварить или сжарить, принять и угостить за
езжего гостя»9.

Соседи прибегали к взаимопомощи при таврении ско
та, холощении молодняка и особенно широко при остри
те озец. Последнее происходило дважды в год на лри- 
сельских кошах или в домашних загонах, куда пригла
шали уже набивших руку стригалей 10.

В домашнем быту — при некоторых трудоемких ра
ботах, в повседневном обиходе, в связи с какими-нибудь 
жизненными событиями — родственная взаимопомощь 
также практически всегда дополнялась соседской.

Особенно трудоемким было строительство жилища 
семьи. Как отмечает Г. X. Макбетов, «можно без пре
увеличения сказать, что ни одни кабардинец не строил 
дом без помощи родственников и соседей»11. Заготовка 
материала для турлучных, а позднее саманных домов, 
возведение стен и их покрытие кровлей, многократная 
обмазка жилища — все это не мыслилось без помощи 
окружающих — родственников и соседей, мужчин, жен
щин и детей. Даже тогда, когда в конце X IX  в. для стро
ительства домов стали нанимать специалистов, неслож
ные трудоемкие работы (заготовка самана, обмазка) по- 
прежнему выполнялись в порядке взаимопомощи. Х о
зяева кормили собравшихся, а по окончании работы 
устраивали торжественное угощение.

Не под силу женщинам только одной семьи были
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обработка шерсти и изготовление войлоков и сукон. По
мочь промыть, расчесать, увалять шерсть приглашали 
главным образом девушек, уложить ее на циновку и 
скроить бурку или ссучить и опрясти нитки для сукна — 
женщин постарше и по опытнее. Приглашенных полага
лось кормить праздничными блюдами. Простейшая об
работка шерсти могла вестись и ночью. Тогда, чтобы 
разогнать сон, участницы взаимопомощи пели и даже 
устраивали танцы и игры.

В повседневном быту соседская взаимопомощь под
час имела такие формы, что вызывала недоумение у на
блюдателей из другой этнической среды. Односельчанин 
мог воспользоваться пасшейся на пастбище чужой ло
шадью и затем ее вернуть хозяину 12. Так же без спро
са брали взаймы, например, сено из стога. Все же чаще 
проявления повседневной взаимопомощи носили менее 
архаичный характер. И у кабардинцев, и у балкарцев, 
соседи выручали друг друга, давая на время, скажем, 
земледельческое орудие или повозку для поездки за дро
вами, сеном и т. д. Традиции требовали, чтобы человек, 
зарезавший корову или барана, либо угостил ближай
ших соседей, либо послал им несколько кусков мяса. 
Тем более соседу давали без всякой отдачи то, в чем он 
нуждался для приема гостя. Не вели с соседями мер
кантильных расчетов и тогда, когда устраивали склад
чину для праздничной трапезы. Первое упоминание об 
этом принадлежит французскому купцу и путешествен
нику XV II в. Ж. Б. Тавернье: перед началом косьбы 
«каждый житель селения, имеющий на то возможность, 
берет козу... а те, которые бедны, соединяются по 8 и 
10 человек вместе и берут одну козу на всех»13. Даже 
при выплате пени за кровь виновная сторона, если 
средств, собранных родней, не хватало, обращалась за 
помощью к соседям-общинникам. И те не отказывали, 
причем не только из нравственных соображений: вся 
община была заинтересована в том, чтобы царили мир 
и согласие. Зато, если убийца вел себя не так, как было 
предписано обычаями, вся Община восставала против 
него и отдавала на расправу семье убитого и.

При всех радостных и печальных событиях в жизни 
семьи соседи, часто наряду с родственниками, непосред
ственно участвовали в них своим трудом и приношения
ми. Это в особенности касалось свадеб, похорон и поми
нок. Соседи помогали жениху собрать брачный выкуп, а
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невесте — приданое. Участвуя в свадьбе, они участвова
ли и в свадебных расходах. Характерен в этом отноше
нии обычай, называвшийся у кабардинцев жьагъэ, а у 
балкарцев берне жийыу. По кошам и хуторам ездили 
представители справлявшей свадьбу семьи или сам же
них с провожатым, и здесь, как писал в середине про
шлого века служивший на Кавказе русский офицер 
К. Ф. Сталь, «по первому намеку провожатого дарят 
молодому что-нибудь, например, барашка, теленка, иной 
дарит быка, а иногда и лошадь»15. Во время похорон, 
когда .в семье покойного в течение трех дней нельзя бы
ло зажигать очаг, соседи кормили приезжих, а во время 
поминок являлись в дом с готовыми кушаньями, про
дуктами, , птицей, даже скотом. Не оставались соседи в 
стороне и при других семейных событиях — рождении 
ребенка, обрезании мальчика, щ1опщак1уэ у постели 
больного, покалеченного, раненого. В частности, для со
бравшейся на щ1опщак1уэ молодежи требовалось уго
щение, и соседи считали своим долгом принести что-ни
будь из еды и напитков.

Не приходится говорить о том, какое значение име
ла соседская помощь для пострадавших от стихийных 
бедствий, грабежей и т. п. М. М. Ковалевский обратил 
внимание на обычай доброжелательного самообложе
ния в пользу пострадавшего соседа. «При пожарах и 
наводнениях черкесы охотно опешат на помощь друг дру
гу. Разрушенное пламенем или водою здание в несколь
ко дней воздвигается вновь совокупным трудом сосе
дей». Другой видный исследователь жизни кавказских 
горцев — 1 Г. Ф. Чурсин описал гуманную традицию по
могать встать на ноги оставшемуся без скота хозяину. 
Крестьянин устраивал угощение, и собравшиеся дарили 
ему кто овцу, а кто телку 16.

Соседско-общинные связи, взаимоподдержка общин
ников играли большую роль в их солидарной защите от 
произвола знати и богачей. Так, у балкарцев сохрани
лись предания о том, как жители Верхнего Чегема, свя
зав друг друга священной клятвой, истребили всех тау- 
биев Рачкауовых за чинимые ими безобразия. Другое 
предание повествует о том, как точно таким же образом 
были перебиты в селении Кюнлюм почти все таубии Бо- 
ташевы, осмелившиеся присвоить себе «право первой 
ночи» в отношении невест-крестьянок 17. Работавшая в 
начале нашего века землеустроительная (так называе-
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мая Абрамовская) комиссия упомянула случай, когда 
попытка присоединить к своему полю прилегающий кло
чок выгона была сочтена балкарцами захватом и вызва
ла со стороны общины «репрессивные меры»18. Сильным 
мира сего приходилось принимать во внимание то, что 
высшим органом власти в общине считался народный 
суд. Правда, у кабардинцев и балкарцев, как и у боль
шинства других народов Кавказа, феодалы и богачи са
ми были членами общины, а это и ослабляло, и усили
вало позиции основной массы общинников. Однако здесь 
мы уже переходим к традициям общинного самоуправ
ления.

Хотя, как уже отмечалось, на протяжении X IX  в. по
рядок управления Общиной не раз менялся, формально, 
а в какой-то мере и фактически высшая власть принад
лежала общинному сходу. У кабардинцев он назывался 
хасэ или зэ1ущ1э, у балкарцев — т€ре. Сход был наслед
ником традиций Общенародного собрания, древнего са 
моуправления, воспоминание о котором донес нартский 
эпос. Он был собранием глав семей, и только в случае бо
лезни кого-нибудь из них представлять семью мог дру
гой совершеннолетний мужчина. На сходе рассматрива
лись вопросы землепользования, определялись сроки 
сельскохозяйственных работ, раскладывались подати и 
общинные повинности, выбирались доверенные лица, 
принимались в общину новые члены, наказывались про
винившиеся и т. д. Вопросы здесь решались как откры
тым, так и закрытым голосованием, в зависимости от 
существующих в обществе порядков. Утверждение ре
зультатов голосования по обсужденному вопросу прохо
дило в случае перевеса в один голос при условии при
сутствия на сходе не менее половины глав семейств. В 
равном распределении голосов решающим было мнение 
старшины. Правда, по таким вопросам, как изгнание из 
общества провинившегося односельчанина, утверждение 
решения, связанного с общинной землей, общественной 
кассой, выбор поверенных в связи с обращением к вла
сти, требовалось согласие большинства общинников, 
участвующих в сходе. Насколько важным оказывалось 
принятое на сходе решение, можно судить по тому, что, 
к примеру, у осетин оно называлось «сговориться». Н а 
родное собрание могло принудить даже биев подчинить
ся своему решению. Нарушавших необдуманно или в 
первый раз — штрафовали, умышленно или повторно —
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бойкотировали, выступавших вразрез с интересами об
щества — изгоняли. В Карачае наказывали тем, что отлу
чали от мечети, не позволяли входить с соболезнованием 
в дом покойного, участвовать в общесельских увеселени
ях, лишали погребения по мусульманскому обряду, 
устраивали общественный бойкот во всем. Сходы про
ходили корректно и организованно.

Золотым правилом для кабардинцев и балкарцев 
считались рассудительность, спокойствие, умение себя 
держать и контролировать. В публикациях европейцев 
X I I I—X IX  вв. сохранилось немало лестных слов о кор
ректности и высокой общественной культуре наших пред
ков. Определяющая роль в воспитании у своих сограж
дан культуры общения, гражданственности, мировоззре
ния, приобщении к многовековому опыту народа и со
циализации молодежи принадлежала хасе (сходу). Все 
эти процессы в общественном и семейном быту проходи
ли прежде всего через знаковую систему символики, их 
нюансы и специфику. Этикетные нормы кабардинцев и 
балкарцев с их разнообразнейшей гаммой символики 
представляли ценное культурное наследие наших пред
ков, выполнение которых считалось обязательным. Игно
рировавших эти нормы и вообще порядки общежития 
людей остерегались, избегали, им объявляли бойкот, а 
бывало, что и изгоняли их из общества. Любой подро
сток знал, что о нем подумают как о пустом и никчем
ном человеке, если он не будет выполнять эти законы.

Неслучайно поэтому народная педагогика формиро
вала подрастающее поколение на основе выработки по
веденческого чутья, всяческого внимания к определяю
щим как своих моральных оценок, так и общественного 
мнения. Комплексное и глубокое понимание «кодекса 
чести» представляло, по словам старожилов Кабарды и 
Балкарии, как пять пальцев на руке человека, пять ос
новных качеств: благородство, ум, щедрость, смелость 
и стремление к счастью. Эти качества, считалось, чело
век получает генетически и в результате кропотливого, 
правильного воспитания начиная с первых дней его рож 
дения. Не умеющих воспитывать жизнь в итоге нака
зывала. В Кабарде в связи с поговоркой «1эщ уэд 
уп1ым-уи 1упэр дагъэ кьишДынщ, ц1ыху уэд уп1ым-уи 
1упэм къеуэжынщ» — «Вскормишь худую скотину — бу
дут губы в масле, вскормишь плохого человека — полу
чишь по губам» существует следующая история-быль.
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В одном из аулов древней Кабарды жил уважаемый и 
мудрый человек. Не был он ни богатым и не происходил 
из знатного рода, но односельчане его уважали, неред
ко обращались к нему за советами, приглашали на раз- 
чЯичные торжества в качестве почетного гостя. Уважали 
его и за то, что подобрал он брошенного кем-то ребенка 
и воспитывал в своей семье, уделяя ему излишнее внима
ние, часто балуя и выделяя среди остальных детей. При 
все своем опыте и мудрости, он не понимал, что сам со
вершает зло, игнорируя народный опыт воспитания. Н а
шлись в ауле у этого горца и завистники, ревновавшие 
его в связи с удачливостью, уважением среди людей, 
просто за то, что он был личностью. И, решив его ском
прометировать, бросить тень на его дбброе имя, они 
подбросили к нему во двор труп известного в селении 
вора и преступника. Состоялся суд, и был вынесен при
говор: наказание плетью и изгнание из аула. Но испол
нить его никто не решался. Тогда было объявлено воз
награждение тому, кто возьмет на себя исполнение при
говора сельского суда. И вдруг свои услуги предложил 
именно приемный сын этого горца, заявив, что он ис
полнит приговор суда, если не только обещанная награда, 
но и состояние обвиняемого перейдут к нему, что пора
зило и судей, и односельчан, и даже провокаторов. 
Тогда и родились эти мудрые слова, ставшие поговор
кой.

И естественно, что кабардинцы и балкарцы как зе
ницу ока из поколения в поколение передавали свои 
традиции и этикетные нормы, были крайне чувствитель
ны к мнению о себе односельчан, ценили свое положе
ние в обществе и авторитет. Каждый горец стремился 
вести соответствующий общественной морали образ 
жизни, быть примером в знании обычаев, поведении, 
умении сказать слово, встретить и проводить гостя. 
Больше всего он боялся оказаться недостойным своих 
предков и чтобы из-за него упрекали его детей и потом
ков. Поэтому молитвы, как правило, завершались слова
ми: «Ди л1ахэм напэ хужьж1э я1уплъээжым тхьэм 
дищ1» — «Дай бог нам уйти к своим предкам с чистой 

совестью».

Существо этикета кабардинцев и балкарцев состоя
ло в символике действий человека, определявших воз
можности общения людей, совместных действий, прожи
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вания на одной территории, во взаимопонимании, утвер
ждении общественной устойчивости.

Через знаковую систему этикета происходили социа
лизация наших предков, материальное и духовное про
цветание их этносов.

Язык культуры, выражавшийся в типах жилища* 
формах поселения, мебели, обстановке, покрое одежды* 
головных уборов, украшениях, пище, определял этни
ческие особенности того или иного народа, статус его 
представителя, личные качества и т. д. Орнамент над 
входом в жилище, на мебели, украшениях не только 
носил сакральный характер, но и свидетельствовал о со
циальной принадлежности хозяев и их политической, 
силе. То же самое можно сказать и об оружии мужчи
ны, которое было не просто средством его защиты, укра
шением, но и признаком принадлежности к тому или 
иному сословию, как уже замечали европейские авто
ры и современные этнографы, его визитной карточкой.

Особую роль в области духовной культуры кабар
динцев и балкарцев играла речь. Генезис самой знако
вой системы культуры восходит к тем этапам развития 
общества, когда язык ограничивался словарным запа
сом и утверждение каких-то понятий соответствовало то
му или иному случаю или действию. Очень точно по это
му поводу заметили америанские археологи Г. и 
Г. А. Франкфорт, что образность языка многих древ
них народов — не «тщательно выбранное одеяние, bi 
которое облечена абстрактная мысль», а осознанное впе
чатление, представление. Со временем познавательная 
деятельность человека и его естественное совершенство
вание значительно снизили роль этих знаковых действий, 
оставив память о них в красноречии и мудрости языка, 
глубине пословиц, песен и сказаний, поведении, обрядах 
и церемониях. Речевой этикет должен был отличаться 
высоким стилем, иносказательностью, логикой мышле
ния. Уже только по тону разговора, темпу речи, инто
нации и произношению определялись воспитанность со
беседника и уровень его культуры.

Непременным условием церемониального диалога 
являлась последовательность процедуры с выполнением1 
всех ее установлений. В противном случае нарушивший 
законы этикета предков мог навлечь на себя неприятные 
последствия, о чем, к примеру, повествует следующая' 
притча. Однажды, гласит она, по дороге ехал всадник.
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День клонился к вечеру, и нужно было подумать о ноч
леге. Всадник завернул в ближайшее селение постучал
ся в первый попавшийся на пути дом. Гостя приняли, 
накрыли стол, накормили. Кончив есть, гость поблаго
дарил хозяев: «Шьгкур алъхьэмдурилэхь» — «Благополу
чие этому дому». Но в ответ не услышал: «Уи хьа- 
лэлщ» — «На здоровье», что его поразило. И тогда он, 
хотя и спешил, решил не уезжать, пока не услышит 
этих слов. Так продолжалось семь дней. Гость все-таки 
заставил хозяина выполнить, как полагается, церемони
ал гостеприимства.Уезжая, он сказал: «Я ехал по спеш
ному делу, но по вашей милости потерял очень драго
ценное время».

Особым авторитетом пользовались старейшины, по
четные старики, составлявшие как бы неформальный со
вет, нередко определявший решения схода.

Но фактически высшая власть в общине по большей 
части принадлежала сельскому старшине. До введения 
в 1868 г. «Положения об устройстве аульных обществ» 
эта должность передавалась по наследству в семье фео
дального владельца, в пореформенное время старшина 
стал выбираться на сельском сходе с последующим ут
верждением царской администрацией. Сход мог поднять 
вопрос о смещении оказавшегося непригодным для сво
ей должности старшины, и это не раз бывало на деле. 
Но гораздо чаще старшина манипулировал решениями 
схода, от его имени проводя в жизнь собственные реше
ния. Главной административной обязанностью старши
ны как руководителя местного органа управления явля
лась забота о деятельности общины и порядке в ней, за
щите прав и законов собственности, о сохранности до
рог, мостов, канав и т. д., о сообщении крестьянам рас
поряжений государственной власти и содействии прове
дению их в жизнь, о беспрекословном подчинении всем 
требованиям администрации, о контроле деятельности 
помощников и судебных заседателей, своевременном 
взносе податей и денежных повинностей и сдаче их в 
царскую казну, задержании и сдаче властям преступни
ков и дезертиров, предупреждении нарушений и пре
ступлений, оказании в случае необходимости помощи и 
содействия военым лицам, очутившимся на территории 
общины по делам службы, созыве схода, выдаче разре
шения на временный выезд из общины. При этом сель
ский старшина имел право за незначительные проступ
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ки (появление в общественном месте в нетрезвом виде, 
ссору, драку, непочтительное отношение к сельским вла
стям, женщинам или гостям) по своему усмотрению на
казать виновного (назначить ему дополнительные отра
ботки в пользу общества, оштрафовать, отчитать и т. п.). 
В помощь старшине выбирали одного-двух заместите
лей, нескольких доверенных лиц и глашатая — «крику
на», оповещавшего о предстоящем сходе, поступивших 
сверху распоряжениях и других событиях. Их кандида
туры подбирала сама община. Отказаться односельча
нин мог, если ему было за 60 лет, если он был серьез
но болен или его ремесло и хозяйство не позволяли их 
надолго покинуть. Старшина и его помощники сообща, 
обсуждали хозяйственные дела, касавшиеся бюджета и 
финансов общины, контролировали действия ее членов,, 
раскладку налогов по отдельным хозяйствам, решали 
вопросы использования общинного имущества, приема* 
новых членов в общину, выдачи свидетельства на выход 
из общины. Представители органов самоуправления' 
несли ответственность за сохранность и функционирова
ние общественных зданий, мечетей, собственности, под
держание связей с соедями. Члены сельского правления 
выполняли также обязанности судебных исполнителей* 
стражей порядка, принимали участие в семейных разде
лах и примирении кровников.

В общине было несколько разных судов. По преда
нию, записанному Ш. Б. Ногмовым, кабардинский князь 
Беслан в XVI в. первым учредил во всех селениях так 
называемые третейские суды для разбора всех дел, за 
исключением уголовных. «Суд этот составляли несколь
ко человек из благонадежных узденей и депутатов со 
стороны народа, ежегодно им избираемых, с утвержде
ния самого князя». Уголовные дела и жалобы на при
говоры сельских (третейских) судов подлежали разбо
ру в суде самого князя. Тому же князю Беслану припи
сывается создание «разных законов и обрядов», а так
же установление штрафов за их невыполнение|9. Mb’ 
самом деле все это немного старше, предание же сооб
щает о каком-то упорядочении судоустройства и обыч
ного права в XVI в. Кроме того, имелся уже не раз упо
минавшийся нами суд посредников — медиаторов. Жизнь 
коллектива соседей делала институт посреднического 
суда характерным явлением сельско-общинного быта. 
Посредниками выбирали наиболее уважаевых в обще
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стве людей, часто из зажиточных слоев населения или 
княжеских фамилий, не моложе 25 лет, морально устой
чивых, из коренного населения. Количество судей обыч
но были нечетным, не менее трех (если не считать еще 
трех кандидатов).

Своими судебными функциями обладал и сельский 
сход, вернее, его совет старейшин. Параллельное суще
ствование разных судов отражало своего рода плюра
лизм тогдашних порядков: общинное самоуправление, 
но и княжеское управление; судебная власть, но и пра
во сторон самим выбрать посредников. Рассмотрению 
сельского суда, действовавшего на основе «Положений 
о сельских (аульных) обществах, их общественном уп
равлении и повинностях государственных и обществен
ных в горском населении Терской области и действую
щих в Кубанской области» и «Временных правил для 
Горских словесных судов Кубанской и Терской обла
стей», подлежали такие дела, как гражданские иски и 
споры между жителями данного общества и соседних 
общин (займы, покупки, сделки, обязательства, захва
ты), утверждение решений по спорам между супругами, 
родителями и детьми, утверждение кандидатур опекунов, 
избираемых сельскими сходами и эфенди, вопросы на
следования, воровство, обман, кровная месть. Сельский 
суд некомпетентен был решать споры, возникавшие 
между князьями и общинниками; дела, касавшиеся ма
лолетних и умалишенных, а также связанные с крупны
ми кражами и касавшиеся общинников, судимых не пер
вый раз; дела о прелюбодеяниях, насилии, разбое. Ш а
риатский суд решал такие дела, как спор между супру
гами, родителями и детьми, вопросы опекунства и на
следования. Дела, решаемые по шариатскому суду, раз
бирались в присутствии всех членов сельского суда.

Судопроизводство, как видно, не было единообраз
ным, и в нем боролись и сочетались адаты и шариат. 
Шариат постепенно отвоевывал позиции у кабардинских 
и балкарских адатов. Так, в начале X IX  в. на общена
родном сходе Кабарды духовенство добилось того, что
бы в будущем все дела, кроме межсословных, решались 
по шариату. Все же в уголовной практике шариат с его 
жесточайшими наказаниями так и не привился. Посте
пенно установился компромисс: семейные, имуществен
ные, наследственные дела рассматривали по шариату, 
уголовные и другие гражданские — по адатам. Помимо
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того, со времен генерала Ермолова за убийства и госу
дарственные преступления судили по российским зако
нам.

В начале 1870-х годов особым «Положением о сель
ских обществах» была упорядочена работа действовав
ших з них судов. Сельский суд стал избираться общин
никами сроком на три года, в его состав входил мулла, 
мог быть избран и старшина. Дела в зависимости от 
своего характера разбирались либо по адатам, либо по 
шариату. Все больше учитывалось и российское зако
нодательство. Продолжали действовать в пореформен
ное время также медиаторские суды. Сельские суды бы
ли более официальными, медиаторские больше отвечали 
традиционному народному правосознанию. Но и те и 
другие были судами, в которых соседи судили соседей и 
решения которых помогали молодежи овладеть народ
ной правовой культурой20. Сельские собрания и суды 
проходили в специальных местах сходов, где обычно 
сосредоточивалась вся общественная жизнь горцев.

Люди, собиравшиеся в местах сходов, как-то сами 
по сёбе делились по возрасту: столетние старики сиде
ли рядом, мужчины 40— 50 лет образовывали отдельную 
группу, а 25— 35-летние собирались в стороне от более 
старших. Возрастной признак играл немаловажную 
роль во взаимоотношениях между людьми у всех наро
дов Кавказа.

В местах сходов проводились спортивные состяза
ния, выступали певцы и музыканты, устраивались на
родные танцы.

Внешне они представляли собой площадки, наиболее 
удобные для общесельских сходов, устроенные таким 
образом, что одна сторона такой площадки обкладыва
лась камнями правильной формы для сиденья. 70— 80- 
летние старики еще помнят, в каком месте в их селении 
находился ныгъыш и каким он был. Благодаря местным 
жителям авторам удалось найти, обследовать и даже сде
лать зарисовки ныгъышей многих уже необитаемых по
селков Балкарии (Зылгы, Жуунгу, Кёкташ, Нижний Иш- 
канты, Озень), Кабарды (Аргудан, Баксан, Зарагиж, 
Зольское, Малка), Карачая (Хурзук, Учкулан и др.).

Сельский суд, как правило, собирался в нерабочие 
дни, но в случае необходимости мог быть созван в лю
бое время. Рассмотрение дела на суде начиналось с ж а
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лобы истца, его родителей, опекуна по требованию стар
шины или помощника, иногда и по требованию свидете
ля. Конкретная деятельность судей заключалась в том, 
что они, ознакомившись с сутью дела, пытались сразу 
же путем уговоров и рассуждений, нравственного воз
действия и упреков помирить тяжущихся, а провинив
шихся заставить восполнить нанесенный ущерб, удов
летворив требования пострадавшей стороны. По данным 
полевого этнографического материала, собранного нами 
в 1969— 1981 гг. в кабардинских, карачаевских, осетин- 
оких, абазинских и ногайских селах, далее судьи обра
щались к истории дедов и прадедов, призывали памятью 
предков, культ которых высоко почитался горцами, жить 
в мире и спокойствии. А затем виновному этого засе
дания говорили, что его вина доказана и он должен в 
таком-то размере и форме уплатить штраф. Если вина 
не доказывалась, судьи требовали принесения присяги. 
Разбирательство дел, рассказывали нам старики Второ
го Лескена, Ново-Осетиновакого, Карджина, Учкулана и 
Терезе, происходило публично, в присутствии всего сво
бодного от занятий населения. В прениях мог участво
вать любой совершеннолетний член общины, и особенно 
старшее поколение. Позволялось выражать недовольст
во пристрастным следствием и приговором. Решения су
да фиксировалось в «Жалобной книге» (у мусульман — 
на арабском языке), ежегодно выделяемой областным 
управлением сельским судам. Стороне, неудовлетворен
ной решением суда, выдавалась выписка из решения, с 
которой в течение месяца (а в случае болезни еще при
бавлялись две недели) он имел право обратиться в об
ластной суд. Решение суда устно доводилось до сведе
ния старшины, который его и исполнял.

Сплочению соседей, осознанию ими общности инте
ресов служили очень яркие общинные обряды. Они во
зникли вместе с древними аграрными и другими куль
тами, но сохранились и в исламские времена. Это в осо
бенности относится к так называемым календарным об
рядам, сопровождавшим основные события годичной 
трудовой деятельности народа.

Весной, перед самым выходом на пахоту, адыги уст
раивали праздник в честь покровителя земледелия Тха- 
галеджа. Праздновали и в каждой семье, и всей общи
ной вместе. Первым это описал в конце XV II в. голланд
ский дипломат Н. Витсен: «Весной в каждом доме за
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калывают козла, барана или ягненка, но большей ча
стью козла; иногда это делают несколько семей вместе. 
Одного из этих животных выносят потом за деревню, 
насаживают распяленную шкуру, голову и ноги на пал
ку... Мясо съедают... Господин деревни, или старшина, 
отделяет себе лучшую часть. После того целый день 
пьют напиток, называемый буза, и оправляют празд
ник, танцуя, играя на дудках и прыгая. После этого 
иразника они начинают обрабатывать землю»21. В цент
ре внимания на празднике были многодетные старики: 
здесь почитание старших сплелось с магической прак
тикой передачи земле плодовитости людей. Старики про
износили хохи в честь Тхагаледжа, прокладывали «пер
вую борозду» и «круг загонов», которым опахивалось 
поле, чтобы, оградить будущий урожай от злых сил. 
Такие же обряды совершали балкарцы для своих по
кровителей земледелия Хардара, Голлу и других. Воз
главлявший церемонию тёречи брал в руки большую 
чашу с бузой, молился о ниспослании урожая и пускал 
чашу по рукам. После этого младший из участников це
ремонии играл на свирели в честь божества.

Всей соседакой общиной отмечали окончание весен
не-летних полевых работ. Кабардинцы справляли празд
ник вак1уэихьэж — возвращения пахарей. Женщины 
запасали съестное и напитки, молодые джигиты гото
вили коней для скачек, наиболее искусные мастера выре
зали деревянные фигурки животных и птиц, которые на 
длинном шесте поднимались над арбой для стрельбы в 
цель. Центральным персонажем праздника был ажэгъа- 
фэ — танцующий козел, ряженый в маске козла; девуш
ки загодя изготовляли для него эту маску и одеяние. 
Пахари, не доезжая до селения, разбивали лагерь. Для 
их старшего устраивался шалаш с развивавшимся над 
ним знаменем и охраной из молодых людей. Вокруг ла
геря плугом проводился магический «руг. Часть пахарей 
вместе с ажэгъафэ двигалась к селению. Навстречу вы
бегал народ, завязывалась борьба, главной целью ко
торой было сбросить друг друга в воду. Считалось, что 
это должно обеспечить урожай. В селении ажэгъафэ об
ходил дворы, собирал съестные припасы и возвращался 
с ними в стан пахарей. Праздник длился несколько дней. 
Соседи угощались, танцевали, состязались в спортив
ных играх. Ажэгъафэ всех веселил, не считаясь с обыч
ным этикетом и придавая этим празднику «возвращения
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пахарей» колорит средневекового европейского карна
вала. Перед окончанием праздника инсценировалось по
хищение знамени у охранявших его двух «ленивцев». 
Провинившиеся безуспешно искали знамя, после чего 
один из них «умирал от голода», а другой бещал «ис
правиться». Как отмечает иследователь адыгских обря
дов С. X. Мафедзев, этим показывалось, что отныне ле
нивым нет места в обществе.

Аналогичную роль играли другие традиционные зем
ледельческие обряды кабардинцев. Из-за боязни засухи 
женщины общины проводили хьэнцэгуащэ — обряд вы
зывания дождя в честь богини вод, обливая друг друга 
водой и устраивая массовое купание с чучелом богини. 
По той же причине на могиле убитого молнией прино
сили жертвы, устраивали танцы в честь бога-громоверж- 
ца Щыблэ. Большим праздником отмечалось окончание 
всех земледельческих работ. Описание его оставил 
Ш. Б. Ногмов: «Осенью первый день после уборки хлеба 
праздновался с большим торжеством. Сперва читали 
молитву, называемую тхашхогухаж, что значило «при
бегать к великому богу». В этой молитве просили все
вышнего даровать им здоровье и воссылали благодаре
ние за прошедшее лето, за сотворение хлеба и плодов 
земных и пр.; после молитвы пировали и веселились»22.

Имелись также общинные обряды, связанные со ско
товодством. Кабардинцы праздновали начало и оконча
ние сенокоса, отгон скота на летние пастбища и его 
возвращение с пастбищ. Существовали обряды, приуро
ченные к остригу овец, выпуску баранов-производителей 
в отары и жеребцов в табуны и другие. Все они сопро
вождались молениями, угощением, всенародным весель
ем с песнями, танцами, состязаниями в силе и лов
кости 23.

У балкарцев в обрядовой жизни общины первосте
пенное значение имело то, что было связано со скотовод
ством. В частности, ряженый в маске козла — теке (ко
зел) или акъсакъал (белобородый) были у них цент
ральными фигурами не в пахотных, а в сенокосных об
щинных обрядах и развлечениях. Очень торжественно 
начинался перегон скота: каждое кошевое объедине
ние приносило в жертву верховному божеству Тийре луч
шего барана и перворожденного ягненка, их варили вме
сте с шерстью и после молитвы оделяли кусочками мяса 
собравшихся. Но и земледельческие обряды занимали у
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балкарцев заметное место. Выход на пахоту отмечал
ся праздником первой борозды — сабантоем, во время» 
которого происходили моления божествам изобилия Хар- 
дару, Голлу и другим. В некоторых ущельях имелся: 
свой сабантой, отличный от общебалкарского. Таким! 
был, например, обряд в честь Голлу в Баксанском! 
ущелье с призами для красивейшей девушки, храбрей
шего юноши, для лучшего коня и т. д. Исполнялся и об
ряд вызывания дождя, сходный с кабардинским, но со
вершавшийся подростками 24.

Существовали ли у соседских общин собственные не
бесные покровители, святилища, словом, религиозные' 
культы? Общинные культы трудно отделить, с одной сто
роны, от фамильно-патронимических, с другой — от об
щенародных. Нередко культы тех родственных групп,, 
которые первыми поселились в ауле и стали самыми.* 
многочисленными, с течением времени делались культа
ми также и других, подселившихся к ним семей и пат
ронимий. В то же время многие общины имели свои’ 
святилища общенародных божеств и святых. У адыгов-; 
это чаще бывали леса, рощи, заметные деревья, у бал
карцев— камни. Так, в Балкарском ущелье имелся свя
щенный камень Къарындашла ташы, в Хуламо-Безе- 
нгийаком — камень Мамукъ-таш, у селения Верхний; 
Чегем — камни Апсолтуу, Байрым-таш и Аш-Тотур. О со
бенно почитались Байрым-таш и Аш-Тотур, «выдвинув
шиеся» в христианские времена (Байрым — это Мариам,, 
св. Мария, Тотур —  св. Феодор). Подле Аш-Тотура со
вершались жертвоприношения, всадники, проезжая ми
мо, спешивались. Тотур считался покровителем охотни
ков, и поэтому у его камня отмечалось совершеннолетие 
юношей, их посвящение в мужчины (жашны сынау)25. 
Для этого посвящаемый должен был некоторое время» 
продержаться на неуке, показать свою меткость в стре
льбе, умение быстро и правильно разделать овцу или’ 
козу. Пережитки подобного рода первобытных посвяще
ний сохранились у многих народов Кавказа, но мало 
у кого в такой отчетливой форме.

Единение соседей поддерживалось их участием во 
всех семейно-родственных радостных и печальных со
бытиях, о которых много говорилось раньше. Дело здесь 
было не в одной только трудовой и материальной вза
имопомощи. Активно включаясь в обрядовую жизнь со
седей, кабардинцы и балкарцы создавали этим климат
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.психологической солидарности членов общины. Более 
всего это оказывалось во время свадьбы и похорон. Как 
писал Хан-Гирей о свадебных торжествах, «в эти дни 
радости и веселия не только жители того аула, где про
исходит торжество, но даже и окрестных аулов участву
ет». Он же отмечал, что когда кто-нибудь в селении 
умирал, к дому собирались «все женщины того аула», 
старики увещевали «'близких покойного не слишком пре
даваться скорби» и т. д.26

Начавшееся в Кабарде и Балкарии в пореформенное 
время развитие капитализма не могло не затронуть об
щего духа соседаких связей — полупатриархальной ат
мосферы добрососедства. Как и у других народов Кав
каза, в соседскую общину стали все настойчивее прони
кать жажда наживы, стяжательство, злоупотребления 
должностным положением. «Жажда наживы легким пу
тем,— писал о новых «хозяевах жизни» путешествовав
ший по Балкарии и Карачаю В. Я. Тепцов,— гложет их, 
и они не брезгуют средствами для обогащения. Они на
брались жизненной опытности, познали искусство наду
вательства, хищения, запускания рук в карманы ближ
него и прочее. Но самое главное, что они познали,— это 
искусство пролазить в должности, изловчаться и стой
ко держаться на своем посту»27. Тем не менее соседская 
община пока держалась. Ее опекала российская адми
нистрация как удобный для себя орган, обеспечивавший 
круговой порукой поступление податей и выполнявший 
простейшие административные функции. Выйти из об
щины можно было, только расплатившись с недоимка
ми, получив согласие родителей и разрешение сельско
го схода. Но основная масса общинников к этому и не 
стремилась. Традиции соседской солидарности еще в 
немалой мере помогали им вести хозяйство и жить при
вычной жизнью.

Соседская община просуществовала до «раскрестья
нивания» — коллективизации сельского хозяйства. В 
1920-х годах она даже временно окрепла, поглотив с 
ликвидацией помещичьего землевладения новые масси
вы пашен. Отчасти ожили такие ставшие ослабевать в 
пореформенное время виды земледельческой взаимопо
мощи, как супряга. В общине сложилось своего рода 
двоевластие традиционных органов управления и сель
советов, причем последние оказались подчиненными об
щинным сходам. Но так продолжалось недолго. В 1923 г.
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были ликвидированы шариатские суды, после них наста
ла очередь сельских судов, в 1928 г.— судов медиато
ров. В 1927— 1929 гг. общинные сходы были подчинены, 
сельсоветам, получившим право утверждать и контро
лировать их решения. В дальнейшем права сходов бы
ли еще более урезаны и свелись к таким вопросам, как. 
наем сельского пастуха, оказание помощи односельча
нину, устройство общественных праздников. Местами 
сохранились и другие незначительные остатки прежней5 
организации общинного управления, как, например, 
сельский глашатай в селении Кызбурун II. Его единст
венное назначение сегодня — объявлять о смерти одно
сельчанина, звать на похороны28.

Коллективизация резко сузила сферу соседской вза
имопомощи в земледелии и скотоводстве. В распоряже
нии крестьян остались только приусадебные участки и 
небольшое количество скота. Сделались ненужными су
пряги и почти ненужными — кошевые объединения. П ро
изводственная взаимопомощь стала ограничиваться без
возмездной работой на личных участках нетрудоспособ
ных соседей или бесплатным выпасом скота молоимущих 
семей в сельском стаде. Лишь немногие кабардинцы и 
балкарцы продолжали прибегать к взаимопомощи на се
нокосе, объединяться в коши для летнего содержания 
овец на горных пастбищах.

Однако народные традиции сотрудничества и взаимо
выручки в соседском быту сохранились. Более всего это 
проявляется при самых трудоемких работах (строитель
ство и ремонт дома, стрижка овец, валяние войлоков), 
еще более — при крупных событиях в жизни семьи. Во 
время свадеб, похорон и поминок не только родственни
ки, но и односельчане без зова спешат на помощь сосе
дям. При устройстве свадебного пира соседи по-прежне
му помогают сколачивать во дворе столы и скамьи, что
бы можно было рассадить многочисленных гостей, при
нимают участие в приготовлении обильных праздничных 
кушаний, приносят их с собой сами. На похоронах, как 
и раньше, соседи кормят приехавших издалека. Для по
страдавших от стихийный бедствий и несчастных случа
ев соседи вместе с родственниками, не дожидаясь про
сьбы, производят ахъшэзэхэдзэ — «деньгосложение», ре
же былымзэхэдзэ — «скотосложение». Все это до сих пор 
принадлежит к числу наиболее почитаемых народных 

традиций.
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Продолжает придаваться большое значение общест
венному мнению соседей. Немногие решатся вызвать 
осуждение окружающих, например, отступив от таких 
общепринятых норм поведения, как соседская солидар
ность.

Не исчезли и отдельные остатки общинных обрядов. 
Так, в некоторых балкарских селениях во время засухи 
прибегают к «вызыванию дождя». Женщины (теперь и 
мужчины) во главе с муллой собираются у реки, молят
ся, совершают къурманлыкъ — режут барана. На сено
косе можно встретить ряженого — аксакала, развлека
ющего косарей. У кабардинцев, хотя щ1опщак1уэ в его 
прежнем виде у них давно исчез, еще живы его отголос
ки. Соседи нередко собираются в доме больного, чтобы 
развлечься беседой, перекинуться в карты и т. п.
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СУДЬБА НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ

Традиции обновлялись и обновляются во все време
на и у всех народов, однако этот процесс может проте
кать разными путями.

Один путь — постепенное спонтанное совершенство
вание явлений культуры, их своего рода естественный от
бор. При этом традиция сперва сопротивляется нова
ции, потом они мирно сосуществуют, затем смешивают
ся, сплавляются и, наконец, в таком сплаве на опреде
ленное время приобретают силу новой традиции.

Другой путь — разумная, соразмеренная и с требо
ваниями времени, и с реальными возможностями рефор
ма традиции. Пророк Мухаммед осудил кровомщение, 
но сохранил материальное возмещение за кровь. Кабар
динский князь Беслан Тучный учредил сельские суды, 
но не уничтожил древние суды медиаторов. Иорданские 
короли ориентировали одни отрасли права на западные 
образцы, но в других отраслях и теперь не отказались 
от шариата и даже племенных адатов. Перечень подоб
ных примеров мог бы занять целую книгу.

Однако есть еще один путь: не естественная эволю
ция, не взвешенная реформа, а крутая революционная 
ломка традиций. Эксперимент, начатый в нашей стране 
70 лет назад, был поставлен не только в экономике и 
общественно-политической жизни, но и в сфере культу
ры. И при этом в двух ее слоях — профессиональном и 
традиционном-'бытовом, или народном,— он проходил не
одинаково. Профессиональный слой культуры на всех 
национальных окраинах страны уже в 1920-х годах был 
поднят на щит: создавалась своя письменность, нацио
нальная литература, театр, музыка, живопись, пестова
лась творческая интеллигенция. В то лее время в тра
диционно-бытовом слое культуры очень многое разру
шалось. Революция, как средневековый карнавал,
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как игра кабардинских джегуако или балкарских 
халкжерчи, стремилась отсечь все старое и 
поменять местами все то, что можно было поменять. 
Профессиональной культуры раньше не было или почти 
не было — ее надо было создать. Традиционно-бытовая 
культура пустила глубокие корни — их надо было выр
вать. Профессиональная культура создавалась на пустом 
или почти пустом месте — ее легко было сделать атеис
тической. Традиционно-бытовая культура веками скла
дывалась в тесной связи с религией — эту связь надо 
было разорвать. Выпестованную гуманитарную интелли
генцию можно было сделать апологетом новой идеоло
гии, хранителей и ревнителей традиций сделать ее апо
логетами было нельзя.

Каким же образом проходило разрушение народных 
традиции адыгов и балкарцев? В такой относительно 
замкнутой сфере, как семейно-родственный и даже со
седский быт, мало чего можно достигнуть прямыми пред
писаниями сверху. Здесь удобнее создавать видимость 
некоего передового общественного мнения, организуя 
«инициативу снизу» и используя средства массовой ин
формации. Первое чаще всего делалось с помощью пар
тийных и комсомольских ячеек, второе — руками бое
витых публицистов главным образом из среды самих 
местных народов. Позднее свой вклад сюда внесли и на
учные работники — философы, социологи, этнографы, к 
которым было предъявлено требование связать науку с 
жизнью.

Одна из самых глубоких и крепких народных тради
ций — родственная солидарность. Узы кровного родства 
завязываются уже при рождении, а свойства — при 
вступлении в брак. Исторический опыт зыработал ряд 
механизмов поддержания и укрепления родственной со
лидарности. Один из них — традиционный дарообмен при 
взаимных визитах и различных семейных обрядах, в осо
бенности свадебных. В свое время родственная солидар
ность в какой-то мере помогала крестьянам переносить 
•феодальный гнет, а у некоторых демократических пле
мен — даже обуздать феодалов. Не утратила своих воз
можностей эта патриархальная солидарность и в после
октябрьское время.

Традиции родственной солидарности мешали вла
стям, и уже в 1920-х годах стали делаться шаги к их 
подрыву. В 1907 г. по инициативе партийных ячеек ря
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да населенных пунктов окружные исполксшы вошли в 
Кабардино-Балкарский областной исполком с просьбой 
отменить свадебное одаривание как «пережиток старого 
времени», и руководитель области Б. Э. Калмыков при
ветствовал это. Поначалу подобного рода выступления 
прикрывались заботой о том, чтобы родственники не 
ссорились из-за ценности подарков, но на подходах к 
коллективизации флёр был отброшен. В 1929 г. в поста
новлении ЦК ВКП «О работе парторганизаций нацобла- 
стей Северного Кавказа» было обращено внимание на 
связь между «влиянием кулачества» и «родовыми свя
зями и традициями». Появились в этом деле и свои 
идеологи. И. Бутаев на странницах журнала «Револю
ция и горец» высказал мысль о несовместимости фа
мильно-родственных и партийно-государственных инте
ресов. Один из принципов тайповства — «обязательность 
и беспрекословность решений и наставлений главы 
тайпы или нескольких почетных лиц — «совета» тайпы. 
для каждого тайповца». Глава же тайпы, как правило,, 
кулак или мулла».

Однако наиболее развернуто рассмотрел этот вопрос 
И. А.-К Хубиев, писавший главным образом под псев
донимом Ислама Карачайлы. К чему ведут фамильно
родовые связи? — спрашивает Карачайлы. И отвечает: 
к тому, что бедняк и «кулак», комсомолец и мулла„ 
партиец и белый офицер, принадлежащие к одной фа
милии, считают себя братьями, выручают друг друга,, 
не дают в обиду. Эта своего рода круговая порука,, 
связанность на фамильной почве была желательна перед 
лицом такого врага, как царизм и буржуазно-помещичий 
строй, но в условиях Советской власти превратилась в 
свою прямую противоположность, стала выгодна только 
«кулаку, мулле и другим антисоветским элементам 
аула». Здесь примечательны и откровенность, с которой 
говорится о нежелании партии терпеть рядом с собой 
неподконтрольные ей объединения, и наивно циничный 
субъективизм в оценки народных традиций.

Несколько позднее тот же социальный заказ выпол
няли, например, М. А. Мамакаев в Чечено-Ингушетии и
С. Д. Кулов в Северной Осетии. Да и в дальнейшем 
вплоть до 1980-х годов в научной и пропагандистской 
литературе были нередки нападки на родственную соли
дарность у тех или иных народов Северного Кавказа.

С родственной солидарностью связана родственная
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взаимопомощь, хотя к рассматриваемому времени она 
по большой части уже выступала не в чистом виде, а 
соседско-общинной взаимопомощью. Многие родствен
ники и соседи объединяли свои усилия при трудоемких 
земледельческих и скотоводческих работах, облегчали 
друг другу расходы при вступлении в брак, рождении 
детей, похоронах и поминках, строительстве нового до
ма, помогали нуждавшимся или пострадавшим от 
стихийных бедствий.

В какой-то мере традиции взаимопомощи были ожив
лены после — революционной разрухой. Новые власти со 
своей стороны поначалу их поощряли и пропагандирова
ли. Создавались ККОВы— комитеты крестьянских об
ществ взаимопомощи, содействовавшие организации раз
личных .товариществ: по совместной обработке земли, по 
выпасу скота и т. д. Однако уже в конце 1920-х —  на
чале 1930-х годов официальное отношение к взаимопо
мощи стало меняться: на нее начали смотреть как на 
один из механизмов солидаризации крестьян, их кру
говой поруки.

Тогда же возникло и вошло в идеологический оборот 
положение о том, что в классовом обществе традиции 
взаимопомощи подверглись коренному превращению: они 
стали служить феодалам для эксплуатации крепостных, 
а богатым крестьянам — родственников и соседей. П о
надобилось время, чтобы в дело была внесена ясность. 
Еще одна идущая из глубины веков традиция — 
уважение к старшим, в особенности к старикам, 
граничившая с их почитанием — геронтотимией. Уже 
на пороге цивилизации геронтократия отошла в область 
преданий, но в докапиталистических обществах нередко 
сохранялись ее значительные остатки: главенство стар
ших мужчин в семейных и родственных структурах, 
их преимущественная роль в судопроизводстве (особенно 
медиаторском), отправлении религиозных культов и 
т. п. Сохранялась обычно и геронтотимия, хотя некото
рым ее нормам и пришлось уступить место другим, 
связанным с социальной иерархией. Именно такая кар
тина наблюдалась у адыгов и балкарцев: у них по боль
шей части именно старики были главами больших се
мей и родственных объединений, а также выбирались 
посредниками при тяжбах. В этом своем качестве ста
рики были хранителями и ревнителями традиций и 
поэтому нельзя было покончить с прошлым, не разрушив
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тот престиж, которым обладали старики.
Уже в 1920-х годах началось продуманное наступле

ние на позиции старшего поколения. В середине 
десятилетия стало запрещаться и упраздняться медиа- 
торское судопроизводство. Вскоре так называемые по
четные старики — главы родственных объединений, чле
ны советов старейшин, известные медиаторы и т. п.— 
были лишены права голоса, многие из них высланы. Тер
рор 1930-х годов принес с собой еще более крутые меры 
против того, что стало называться новоявленным словом 
«стариковство». Пресса и периодика тех лет пестрели 
нападками на стариков, обвиняя их в приверженности к 
старине и дурном влиянии на односельчан.

Гонениям подверглось и гостеприимство. Основанием 
для недовольства властей этой традицией явилось так 
называемое преступное скрывание гостей, т. е. оказание 
гостеприимства людям, преступившим закон. С этой чер
той горского гостеприимства, вытекавшей из его безус
ловного характера, посильно боролась уже царская 
администрация. Но тогда тотальной слежки государства 
за частной жизнью граждан еще не было, не получило 
широкого распространения и доносительство, и поэтому 
традиционное гостеприимство, по крайней мере вдали 
от городов, оставалось мало поколебленным. Другое де
ло — в советское время. Уже в годы гражданской войны 
стало сурово караться укрывательство гостей, являвших
ся политическими противниками новой власти. Эта прак
тика продолжалась и в дальнейшем, когда велась самая 
решительная борьба с теми, кто давал приют не только 
грабителям или убийцам, но и людям, в свое время уча- 
ствовашим в белом движении.

У адыгов и балкарцев, еще не утративших остатков 
патриархального семейного уклада, не было своих пав
линов Морозовых, но других доносчиков в новых усло
виях плодилось все больше. Понятно, что в обстановке 
государственного террора и начавшейся нравственной 
деградации гуманная народная традиция, по которой 
гостеприимство оказывали любому путнику, даже не 
спрашивая его имени, быстро утратила свой прежний 
облик.

Традиции родственной солидарности, взаимопомощи, 
почитания старших, гостеприимства были подорваны 
главным образом уже в довоенные десятилетия. Намно
го дольше — до самого последнего времени — делались
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попытки разрушить старинную народную обрядность. 
Они преследовали, хотя в разные времена в разной про
порции, две цели. Вначале первостепенное значение при
давалось изживанию религиозного мировоззрения, в той 
или иной степени отраженному в традиционных обрядах. 
Позднее к этому добавились унификаторские тенденции, 
стремление обезличить самобытные обряды, насадить не 
только безрелигиозный, но и некий «общесоветский» об
рядовый стандарт.

На протяжении всего довоенного времени 
массовая печать резко критиковала традиционную 
и пропагандировала новую семейную обрядность. При
мером могут служить статьи адыгейского журналиста 
Д. Цея, неоднократно призывавшего устраивать Октяб
рины, гражданские свадьбы и похороны. И в самом 
деле, уже в 1924 г. в Нальчике, в Ленинском учебном 
городке, были организованы одни из первых на Север
ное Кавказе гражданские октябрины. Тогда же 
в противовес традиционным свадьбам стали справ
ляться первые так называемые свободные или новые 
свадьбы, а в противовес похоронам по религиозному об
ряду устраиваться гражданские панихиды. Но все это 
как в городах, так и особенно в сельской местности дол
гое время ограничивалось главным образом партийно
комсомольской средой, да и там показательные меро
приятия по большей части дублировались традиционной 
обрядностью.

Вторая, более сильная волна внедрения взамен ста
рой новой гражданской обрядности поднялась в 1950-х 
годах. К этому времени родины уже не были многолюд
ным праздником, а на традиции, связанные с похорона
ми, посягать перестали. Поэтому в центре внимания ока
залась свадьба. Кроме того, не без некоторых оснований 
предполагалось, что действовать продуктивнее там, где 
народ жил не крупным этническим массивом, а мозаич
но, чересполосно с другими народами. Вот почему пер
вые шаги теперь были сделаны в среде причерномор
ских адыгейцев — шапсугов и в самой Адыгее. С конца 
1950-х — начала 1960-х годов различные черты тради
ционной адыгейской свадьбы (скрывание жениха и не
весты, свадебное покрывание, обрядовые выкупы, даро- 
обмен) стали делаться предметом обсуждения и осуж
дения в местной прессе, радиопередачах, на собраниях 
женщин, стариков и т. д. Это подготовило почву для ре
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шений исполкомов усилить «воспитательную работу сре
ди населения». В середине 1960-х годов наступала оче
редь Карачаево-Черкесии. Здесь (кажется, впервые на 
Северном Кавказе) были созданы комиссии по разра
ботке новых обрядов и внедрению их в быт, предложены 
примерно свадебные сценарии. Дольше всех продер
жалась Кабардино-Балкария, одна«о и она не могла не 
оказаться вовлеченной в процесс, дирижируемый из 
центра и захвативший всю страну. В 1984 г. Министер
ство культуры КБАССР опубликовало методические ре
комендации и в их числе — примерный сценарий ритуа
ла бракосочетания и свадьбы.

Другое дело, что вся эта обрядотворческая деятель
ность не имела заметных результатов. Семейную обряд
ность нельзя было трансформировать административным 
путем, и то, что в ней менялось, как правило, менялось 
спонтанно, под воздействием новых условий жизни. 
Уязвима в этом отношении более открытая вмешатель
ству извне традиционная общинная, в частности кален
дарная, обрядность.

Некоторые старинные общинные обряды, явственно 
связанные с религиозными верованиями и культами, бы
ли прямо запрещены местными властями. Таков, напри
мер, едва ли не общекавказский ритуал вызывания дож
дя, известный у адыгов как Ханцегуаше. Другие общин
ные обряды, в которых элементы религиозных верований 
только присутствовали, могли и не подвергаться прямому 
запрету, но они не одобрялись. К примеру, такой адыг
ский народный обряд, как обряд «первой борозды», на
чинался молением, а по этому поводу настойчиво вдалб
ливалось, что молитвами урожайности не добьешься. В 
обстановке тех лет благоразумнее всего было держать
ся от обрядов подальше. Поэтому уже к концу 1930-х 
годов почти повсеместно перестали справляться все ка
лендарные праздники. Не стало обрядов «первой бороз
ды», «возвращения пахарей», «первого выхода на сено
кос» и т. д.

Об этих народных праздниках стали понемногу вспо
минать как о незаслуженно за(бытых только с начала 
1970-х годов. Однако и тогда призывы возродить их со
провождались всевозможными оговорками: отбросить 
вплетенные в обрядность религиозные элементы, освобо
дить ее от черт, не соответствующих идеалам и образу
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жизни советских людей, не допускать «вольностей» в по
ведении таких праздничных персонажей, как ажыгъафэ,. 
не делать непомерно больших трат. Бессмысленность» 
или утопичность таких рекомендаций очевидна.

Итак, немало народных традиций в одних случаях 
было преднамеренно разрушено, в других — безвремен
но погибло в непригодной для них атмосфере. Разуме
ется, многие традиции умирали не только поэтому — 
большую роль сыграли общие для всей планеты процес
сы урбанизации. Но и подрыв традиционно-бытового- 
слоя культуры сделал свое дело. Не исключено, что на 
определенном этапе он стал одной из причин частичной' 
деэтнизации (вспомним о незнании или слабом знании' 
родного языка, нередких в младшем поколении), а тем? 
самым и снижения темпов развития также и професси
ональной культуры.



АБКИЕА —  Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях евро- 

яейских авторов X I I I— X IX  вв. Нальчик, 1974.
АКД —■ Автореферат кандидатской диссертации 
АЭС —  Археолого-этнографический сборник 
АЭСК БН И И  — Археолого-этнографический сборник (Кабардино- 

-Балкарский Н И И , Нальчик)
БдЧ —  Библиотека для чтения (Спб.)

B E —-Вестник Европы (Москва)
В И —-Вопросы истории
В К Б Н И И —-Вестник Кабардино-Балкарского Н И И  (Нальчик) 

ИВ —  Исторический вестник
ИСОН  И И — Известия Северо-Осетинского научно-исследователь

ского института
И ЧИ Н И И  —  Известия Чечено-Ингушского научно-исследозатель- 

•екого института истории, языка, литературы и экономики
ИЭ —  Институт этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая АН 

С С С Р
К — Кавказ (Тифлис)
КБА —  Культура и быт адыгов (Этнографические исследования) 

;(Майкоп)
К В — Кавказский вестник (Тифлис)
КД —  Кандидатская диссертация 
КС —  Кавказский сборник
КСИЭ —  Краткие сообщения Института этнографии АН  СС СР

«(Москва)
КЭС —  Кавказский этнографический сборник 
КЭС (Т) —  Кавказский этнографический сборник 
МЭГ —  Материалы по этнографии Грузии 

НАА —  Народы Азии и Африки (Москва)

РВ —  Русский вестник
РГ —  Революция и горец (Ростов-на-Дону)
ССКГ —  Сборник сведений о кавказских горцах (Тифлис) 

С М О М П К —-Сборник материалов для описания местностей 
«и племени Кавказа

СМ ЭД ЭМ  —  Сборник материалов по этнографии, издаваемый 

Дашковским этнографическим музеем в Москве 
ССК — Сборник сведений о Кавказе (Тифлис)
ССоКГ —  Сборник сведений о кавказских горцах
ССЭА —  Сборник статей по этнографии Адыгеи (Майкоп)
СЭ —■ Советская этнография 
СЭМ  —  Сборник этнографических материалов 
ТАд. НИИ  —  Труды Адыгейского научно-исследовательского ин

ститута
ТиВ —  Тифлисские ведомости
ТВ —  Терские ведомости
ТК — Терский календарь (Владикавказ)
Т К Ч И И И —-Труды Карачаево-Черкесского научно-исследова

тельского института экономики, истории, языка и литературы 
Т С — Терский сборник (Владикавказ)
У З  А Н И И  — Ученые записки Адыгейокого Н И И  (Майкоп)
УЗ Д Н И И — Ученые записки Дагестанского Н И И  (Махачкала) 
У ЗИ И Я Л  Д Ф А Н  С С С Р  —  Ученые записки Института истории, 

’языка и литературы Дагестанского филиала АН С С С Р  (Махачкала)
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тута
УЗ Ч И Г П И — Ученые записки Чечено-Ингушского государствен

ного педагогического института (Грозный)
Ч И И И С Ф  —  Чечено-Ингушский институт истории, социологи® 

и филологии
Э — Этнография (Л.)
ЭО —  Этнографическое обозрение 
Ю В —  Юридический вестник (Москва)

УЗ СОГПИ — Ученые записки Северо-Осетинского госпединсти-

А РХ И В Ы

Д.ИЗ —  Архив института этнографии (Москва)
КАБНИИ — Архив Кабардино-Балкарского Н И И  (Нальчик) 
А К ЧНИИ  —  Архив Карачаево-Черкесского Н И И  (Черкесск) 

ГАКК —  Государственный архив Краснодарского края (Крас
нодар)

ГА КЧАО —  Государственный архив Карачаево-Черкесской ав
тономной области (Черкесск)

ЦГА К Б Р — Центральный государственный архив Кабардино- 
Балкарской Р  (Нальчик).

ЦГА О Р  —  Центральный государственный архив Октябрьской- 
революции (Москва)

ЦГА С О С С Р  —  Центральный государственный архив Северо- 
Осетинской С С Р  (Орджоникидзе)

ЦГА Ч И С С Р  —  Центральный государственный архив Чечено-Ин
гушской С С Р  (Грозный)

Ц ГВИА  — Центральный государственный военно-исторически® 
архив

ЦГИАГ —  Центральный государственный архив Грузинской С С Р
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