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Формирование Северного Кавказа происходило на протяжении 
нескольких веков и включало в себя и такой необходимый элемент как 
совместное проживание в одном регионе местных народов и восточ-
нославянское население (русских, казаков), их социально-культурное 
«совместничество».

Как свидетельствуют многочисленные факты, живя рядом, 
представители различных этносов и конфессий находили все же точ-
ки соприкосновения и взаимодействовали.

Народы региона всегда хотели жить мирно и  оберегать свои 
семьи, жилище как важное составляющее своего бытия. Обеспечи-
вая свое прочное существование, северокавказцы отстаивали свой 
домашний очаг от неприятеля, а не стремились непременно «создать 
себе врага».

Наряду с  русскими у  терских казаков были в  ходу местные 
музыкальные инструменты: зурна, свирель, двухструнная балалай-
ка, барабан. На всех этих инструментах играли мужчины, на гармо-
нике — обычно женщины, как и у местных народов. Казаки носили 
кавказскую бурку, папаху, черкеску, башлык, бешмет. Украшали себя 
кавказским поясом, кинжалом и газырями с металлическими или се-
ребряными наконечниками. Танцевальная культура казаков включа-
ла в себя старинные русские и украинские танцы, ряд горских, в част-
ности «Лезгинка».

Народы региона, со временем настолько сблизились с казаками, 
что отлично понимали друг друга, легко находили общий язык, у каза-
ков и русских появились близкие друзья — кунаки в аулах, а у местных 
народов — в станицах и городах, они делили горе и радость, перени-
мали друг у друга положительный житейский опыт. Многочисленные 
архивные источники свидетельствуют о  том, что между местными 
народами и терско-гребенскими казаками сложились добрососедские 
отношения. Так, например, во время неурожайного 1740 г. казаки по-
могали ногайцам провиантом и другими товарами [21, л. 10, 35, 36 об., 
105, 135]. Многие казаки и русские выезжали в аулы, где строили дома, 
мельницы, конюшни, разводили сады и виноградники, делали мебель 
для зажиточной местной верхушки.

Казаки, русские и украинские переселенцы переняли у местных 
народов давно выведенные породы скота и проверенные многовеко-
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вой практикой, методы выращивания и ухода за ним (см.: [20, с. 77] 
[11, с. 150]).

Очень часто местные народы для изучения русского языка отда-
вали своих детей в казачьи семьи, в которых они жили как равноправ-
ные члены. В  результате такого длительного тесного повседневного 
общения местное население усваивало русский язык, а многие казаки 
свободно владели языками соседних народов. Влияние местных жите-
лей, в частности ногайцев проявилось в том, что в языке казаков по-
явились, заимствованные из тюркского, названия домашних живот-
ных, степных трав, пастушьей палки, веревки, кибитки (их  русские 
и  казаки ставили во  время полевых работ), плаща-накидки, сумки, 
животноводческих продуктов питания [3, с. 239]. Современники от-
мечали сходство в одежде казаков и ногайцев [5, с. 39].

В дореформенный период, несмотря на военные действия, часть 
казаков и русских сохраняла среди местных народов кунаков и род-
ственников.

Одним из обычаев, бытовавших в изучаемое время и оказавших 
огромное влияние на межэтнические связи, был обычай гостеприим-
ства. Обычай гостеприимства прочно вошел и в жизнь русского насе-
ления края. Гостеприимство оказывалось всем, независимо от этниче-
ской принадлежности и религии, но при этом соблюдались определен-
ные приличия. Например, старались не задевать религиозных чувств 
гостя. Если дом казака посещал гость — мусульманин, то  спиртное 
на стол не подавалось. Кроме того, ему было дано право самому за-
бить скотину или птицу [5, с. 83–84].

Нередко бывали случаи, когда молодые юноши из местных наро-
дов, полюбив девушку, но, не будучи в состоянии уплатить за невесту 
калым, убегали с любимой в казачью станицу. До сих пор в казачьих 
станицах сохранилось немало людей, далекие предки которых вышли 
из местных народов [5, с. 90]. Однако известны были и другие случаи. 
Так, в местных аулах проживало много представителей восточносла-
вянского этноса, особенно в период Кавказской войны. Русские солда-
ты, казаки и крепостные крестьяне сами бежали в аулы. Со временем 
эти русские женились на местных девушках, обзаводились хозяйства-
ми. Многие из беглых русских ассимилировались и навсегда остава-
лись жить там [5, с. 90–91].

Наиболее сблизились с  северокавказскими народами гребен-
ские и терские казаки, проживавшие в регионе издавна. В результате 
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многолетнего мирного соседства с местными народами среди замуж-
них казачек было много женщин местного происхождения, особенно 
чеченок, ногаек и кабардинок [12, с. 194]. Как указывал крупный иссле-
дователь терского казачества И. Д. Попко, «казаки скоро вошли в дру-
жеские и родственные связи с горцами…, от которых брали на свое 
обзаведение зерновой хлеб, скот, лошадей и даже жен невенчальных» 
[17, с. 24]. В таких случаях нередко казаками выплачивался по местно-
му обычаю калым. Но так как такой выкуп был зачастую не по карма-
ну простым казакам, то наиболее частым способом получения неве-
сты было распространенное на Северном Кавказе «умыкание» (похи-
щение девушки). Как отмечал известный кавказовед Ф. А. Щербина, 
«русская казачья вольница на Тереке… в первые времена своего суще-
ствования буквально-таки добывала себе жен на Кавказе» [22, с. 337].

Один из путей складывания генеалогических связей между ка-
зачеством и народами региона — это прием представителей народов 
Северного Кавказа в ряды казачьих войск. Одним из народов, пред-
ставители которых влились в  ряды казачества, были ногайцы. Так, 
в 1806 г. российским правительством с целью «отвести ногайцев с Ку-
бани, каждому из них предложено было срочно избрать род занятий. 
Желающие записаться в  казаки переселялись к  Ейскому укрепле-
нию — к берегам Азовского моря… На Тамани осталось примерно 116 
мужского и 82 женского пола ногайцев и татар, перешедших в казачье 
сословие» [7, с. 204]. Примером такого этнического взаимопроникно-
вения является наличие среди фамилий казаков Кубани этнонимов 
ногайского происхождения: Нагой, Ногаевы, Ногайцевы, Карамурза-
евы (Карамурзины), Наймановы, фамилии с  основой гирей, солтан, 
хан и др. [14, с. 322].

Известный собиратель русского фольклора на Северном Кавка-
зе В. С. Кирюхин, ссылаясь на рассказ терской казачки из ст. Червлен-
ной писал «Когда казаки прибыли на  Кавказ, они в  большинстве 
прибыли без жен. Они здесь жен воровали… В  ст. Червленная жи-
вут ногайцы, и чеченцы, и тавлины. У червленцев чисто русских нет. 
Я, например, кабардинка по матери. Родословная показывает, что муж 
по  происхождению яицкий казак, и  его предкам почти триста лет. 
Мой дед прекрасно говорил по-ногайски и по-чеченски. Бабушка об-
ладала кумыкским языком, ездила в Аксай…» [12, с. 167].

Кроме того, казакам-некрасовцам прекрасно удалось вырабо-
тать принципы совместного проживания с  ногайским этносом. Как 
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пишет ростовский исследователь Д. В. Сень, «на это указывает тот, 
например, факт, что уже вскоре после своего прихода на Кубань каза-
ки-некрасовцы стали весьма далеко уходить от своих жилищ…» [19, 
с. 260].

В регионе широко были распространены и турлучные дома без 
подклети с глинобитным полом, характерным для разных северокав-
казских народов (кумыков, ногайцев, кабардинцев, черкесов, вайна-
хов, осетин и др.), так и для казаков [7, с. 99].

Заимствовали местные народы у русских и типы жилищ, стро-
ительную технику [17, с. 100–103]. У местных народов появились со-
временные европейского типа строения — жилища с русской печкой, 
деревянные кровати заменяли нары, появились столы, стулья, стали 
разводить овощные культуры, кавказский стол сделался более разно-
образным и т. д.

Заимствования в  области материальной культуры у  русско-
го населения и местных народов также были взаимными. Приезжая 
в станицы на ярмарки или в гости к кунаку, местные народы видели, 
как выглядели поселения и жилища русских и казаков. Местные на-
роды перенимали то, что казалось им практичным и удобным. Казаки 
по кавказскому обычаю стали вешать на стену оружие [18, с. 184,185].

Казаки со временем начали подражать местным народам «в оде-
жде, становившееся естественным обычаем» [4, с. 36]. Русские солда-
ты и офицеры, получив опыт в местных условиях в ходе Кавказской 
войны, вносили изменения в  свою форму, мало приспособленную 
для региона. Офицеры носили бурку, черкеску, кавказский клинок 
[6, с. 168]. Как писал современник: «Щегольство лошадьми, одеждою, 
сбруею и оружием у казаков дошло, наконец до того, что они в этом 
отношении перещеголяли» местное население [1, с. 8].

Женщины–казачки носили платье горского покроя с длинными 
рукавами, металлическими нагрудными застежками, местную шапоч-
ку и  большой платок. Влиянием местного быта объясняется и  при-
страстие русских женщин к украшениям и косметике. Казачки носили 
серебряные пояса, монисты, браслеты, кольца. По местным рецептам 
женщины красили сурьмой брови и ресницы, румянили лицо и т. д. [5, 
с. 213].

Кроме того, у  местных народов были заимствованы русским 
населением различные способы и  методы ведения скотоводческого 
хозяйства, породы скота и другие элементы материальной культуры.
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Помимо отбора и применения традиционных способов хозяй-
ствования, казакам, особенно жителям предгорных станиц, приходи-
лось приобретать новые навыки, связанные с  освоением непривыч-
ных для них сельхозугодий. Так, в ст. Фельдмаршальской со временем 
«население решилось косить сено даже на вершинах соседних высот, 
которые несколько лет тому назад считались у  них недоступными» 
[22, с. 99].

Казаки заимствовали у  северокавказских народов некоторые 
сельскохозяйственные культуры, которые имели явно местное проис-
хождение. Такие сорта винограда как «тавлинский» или дербентский, 
возможно, попали русским от соседних народов [2, с. 84].

Необходимо отметить, что влияние русского казачества осо-
бенно ярко прослеживалось в материальной культуре, прежде всего, 
равнинных и предгорных жителей региона, научившихся у своих вос-
точнославянских соседей более культурным бытовым навыкам и усо-
вершенствованным приемам ведения сельского хозяйства.

С появлением русского населения в регионе среди местных на-
родов все большее распространение получают капуста, картофель, 
свекла, гречиха. У  русских были переняты борщ, котлеты и  другие 
блюда [10, с. 402–403].

Необходимо указать, что основные изменения в результате тес-
ного взаимодействия местных и восточнославянских (русских, укра-
инцев, казаков) этносов в исследуемый период произошли в матери-
альной, традиционной, правовой и  профессиональной культуре на-
родов.

Нельзя не  отметить и  того, что длительная Кавказская война 
в корне не ломала дружественных отношений между казаками и мест-
ными народами. И, несмотря на все сложности их взаимоотношений, 
русская культура проникала в толщу северокавказских народов, а все 
лучшее, что было у  местного населения, бралось для жизни в  быту 
русским этносом края [15, с. 71].

С  усилением контактов с  русскими местное население стало 
строить рубленые деревянные дома, стали активно использовать гли-
ну и саман [9, с. 64–78].

Следует отметить, что многовековое соседство народов Север-
ного Кавказа взаимно обогатило материальную и духовную культуру 
и тех и других народов.
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Морально-этический феномен адыгагъэ...

In article, on the basis of various documentary material and scientific litera-
ture, it is fully covered interferences of the Russian population of the region and the 
local people in material and cultural (clothes, food, weapon, music, dances, etc.) the 
sphere of the considered time. Besides, the general are shown and special various eth-
noses of the region. It is emphasized that despite close communication, each people 
sought to keep the originality. The centuries-old neighborhood of the peoples of the 
North Caucasus mutually enriched the material and spiritual culture of both of these 
peoples

Keywords: Russia, North Caucasus, Russians, Cossacks, local people, culture, 
life, peaceful co-existence.

А. М. Канкошев *, 
Л. К. Хужева **

Морально-этический феномен
адыгагъэ — основа культуры адыгов

В статье рассматривается морально-этический феномен адыгагъэ (адыг-
ство) — моральный идеал, а также специфическое выражение жизненного мира 
и национального духа адыгов, соединяющее в себе самые лучшие черты, которые 
присущи данному народу. Созданные веками духовные ценности передаются из по-
коления в поколение. Адыгагъэ (адыгство) обязывает быть почтительным, честным, 
добрым, деликатным, мужественным человеком во имя одной цели — человечности. 
Оно создает атмосферу взаимного уважения и признания, согласия и понимания.

Ключевые слова: адыгство, адыгэ хабзэ, моральные принципы, традиционная 
культура, адыгская этика, честь, совесть, достоинство, почтительность.
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