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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования. Темой  настоящей  квалифи
кационной  работы  является  общественный  быт  адыгов  в  истори
ческом прошлом и настоящем.  Специфика  анализа  общественного 
быта  состоит  в том,  что  его  структурные  элементы  исследуются  в 
рамках этнологии,  социологии  и культурологии.  Такой комплекс
ный  подход к  анализу  системы  общественного  быта  обусловлен 
сложностью и многогранностью  объекта  исследования.  Обществен
ный быт охватывает  всю  сферу  непроизводственной  жизни обще
ства: семейнобрачныс  связи,  родствеинью  и  соседские  отноше
ния, обычаи и традиции, нравы, религиозные обряды, ритуалы, об
П1ественныс церемонии, народный  этикет. 

В разработку  данной  проблематики  большой  вклад  внесли ис
торики и этнографы,  философы и социологи,  этики и социальные 
психологи.  К  фундаментальным  исследованиям  общественного 
быта  относятся'работы  таких  исследователей  как  Семенов  Ю.И., 
Бромлей  Ю.В.,  Алексеев В.П.,  Токарев  С.А.,  Першиц  А.И.,  Ге
нинг  В.Ф., Федоров  Я.А.,  Итс  Р.Ф.,  Поршнев  Б.Ф.,  Косвен  М.О., 
Лавров Л.И.,  Крупнов Е.И.,  Гарданов В.К.,  Читая Г.С,  Мамбетов 
Г.Х., ИналИпа  Ш.Д.  и другие'. 

•Семенов Ю.И.  Как возникло человечество.  М.,  1966; Бромлей' 
Ю.В. Этнос  и  этнография.    М.,  1973; Алексеев  В.П.  Становление 
человечества.  М.,  1984; Токарев С.А. Ранние формы религии.  М., 
1990;  Гсиипг В.Ф.  Этнический процесс в первобытности.  Сверд
ловск,  1970; Федоров Я.А. Историческая этнография Север1юго Кав
каза.  М.,  J983;  Итс Р.Ф. Введение в этнографию.Л.,  1974;  Пор
шнев Б.Ф.  О начале человеческой истории.   М.,  1974; Косвен М.О. 
Очерки  истории  первобытной культуры.   М.,  1957; Лавров  Л.И. 
Этнография  Кавказа.    Л.,  1982;  Крупнов  Е.И.  Древняя  история 
Северного Кавказа.   М.,  1960; Гарданов В.К. Общественный строй 
адыгских  народов.   М.,  1967;  Читая  Г.С.  Этнография  Грузии за 
советский  период.    М.Л.,  1940; ИналИпа  Ш.Д.  Традигщи  и со
временность.  Сухуми,  1978;  Першиц  А.И.  Месть  кровная//Со
циальноэкономические  от1Юшения и соционормативная  культура. 
М.,  1986; Савв Р.Х. Мудрость адыгского  этикета.  Майкоп,  1995; 
Шеуджен  А.Х.  и др.  Земля  адыгов   Адыгэмэ  яч1ыгу.    Майкоп, 
1996. 



в coBpcMeinioM  адыговедении выделяются труды таких нацио
нальных авторов, как ХанГирей, Шора Ногмов, АдыльГирей Ке
шев и другие авторы Х1Хго века,  Сэфэрбый Сиюхов, Тембот Ке
рашев, Азаматова М.,  Мамбетов Г.,  Аутлев М.,  Кумыков Т., Ме
ретуков  М., Схаляхо А.,  Налоев  3.,  Мафедзов С,  Бгажноков Б., 
Шенкао М., Кандур М., Бстрозов Р. идругиеЧ 

^Хан Гирей.  Избранные произведения.  Нальчик,  1974; Ногмов 
Ш.Б. История Адыгейского народа.  Нальчик,  1982; АдыльГирей 
Кешев (Каламбий).  Записки черкеса.   Нальчик,  1988; Азаматова 
М.З. Адыгейский  народный  орнамент.   Майкоп.  1960;  Аутлев 
М.Г., Зевакин Е.С. Адыги. Народы  мира. Народы Кавказа.  Т. I, 
М.,  1972;  Налоев З.М.  Из  истории культуры адыгов.  Нальчик, 
1978; Мафедзов С.Х.  Адыгэ хабзэ как мировоззрение.   Нальчик, 
1994;  Бгажноков  Б.Х.  Очерки  этнографии  общения  адыгов.  
Нальчик,  1983; Схаляхо А.А. Идейнохудожественное становление 
адыгейской литературы.   Майкоп, 1988; Кандур М.И. Кавказ. Исто
рическая трилогия.  М.,  1994; Бстрозов Р. Происхождение и этно
культурные связи адыгов.  Нальчик,  1991. Покровский М.В. Из ис
тории адыгов в конце XVIII  первой половине XIX века. Социаль
ноэкономические очерки.   Краснодар, 1989; его же Русскоадыг
ские торговые связи.   Майкоп, 1957; Мамбетов Г.Х. Материальная 
культура  сельского  населения  КабардиноБалкарии (Вторая по
ловина XIX  60е годы XX века). Нальчик: "Эльбрус", 1971; его  же 
 Крестьянские промыслы в Кабарде и Балкарии во второй полови
не XIX  начале XX века.  Нальчик,  1962; Кумыков Т.Х. Культура, 
общественнополитическая  мысль  и просвещение Кабарды во вто
рой половине XIX  начале XX  века.    Нальчик: "Эльбрус", 1996; 
Кажаров  В.Х. Традиционные  общественные институты кабардин
цев и их кризис в конце XVIII  первой половине XX века.  Нальчик: 
"Эльфа",  1994; его же  Адыгская вотчина. (К проблеме  основной 
социальной единицы адыгского феодального общества).  Нальчик, 
1993; его же. Адыгская хаса. (Из истории  сословнопредставитель
иых учреждений феодальной  Черкес^^ии).  Нальчик,  1992;  Унаро
кова Р.Б. Формы общения адыгов.  Майкоп: "Меоты", 1998. 



Особую  группу  составляют труды  путешественников  и иссле
дователей быта адыгов,  а также исторические и этнографические 
материалы российских кавказоведов таких как Страбон,  Геродот, 
Эвлия Челеби, Вильгельм Рубрук, Джорджио Иитериано,  Мартин 
Бронсвский, Эмидио Дортелид'Асколи,  Джовани Лукка, Джон Кук, 
Карл  Пейсонель,  ИоганАнтон  Гюльденштедт,  ГенрихЮлиус 
Клапрот, ТебудеМарьини,  Иван Бларамберг,  Дюбуа де Монпере, 
Эдмунд Спенсер, Джемс Белл, Джон Лонгворт,  Карл  Кох, Люлье 
Л.Я., Сталь К.Ф., Торнау Ф., Дубровин  Н., Абрамов Я. и мрюгих 
других^ 

В  поименованных трудах  преобладает  метод  исторического 
описания общественного быта адыгов,  в часттюсти, их обычаев и 
традиций. На  современном  этапе этнологических  исследований 
выдвигается на первый план выдвигается системноструктурный ана
лиз  структуры общественного  быта адыгов.  При таком подходе 
становится понятной ограниченность исторического описания обы
чаев и  традиций. Системноструктурный  анализ  позволяет рас
смотреть общественный быт как сложную социальную систему. 

Целью работы, таким образом, является исследование структур
нофункциональных связей элементов общественного быта  адыгов. 

Для раскрытия названной проблемы диссертации решаются та
^кие исследовательские задачи: 

 уточнение и обновление категориальнопонятийного  аппара
та, используемого  при  системноструктурном анализе обществен
ного быта; 

'См.:  Адыги,  балкарцы  и карачаевцы в известиях европейских 
авторов XIIIXIX  вв. Под  редакцией  В.К.Гарданова.   Нальчик, 
1974; Эвлия Челеби.  Книга путешествий.  М.,1961;  ТорнауФ. За
писки офицера,  бывшего в плену у горцев.  Тбилиси,  1852;  Фон
вильА.  Последний  год  войны  Черкесии  за  независимость  1863
1864 гг.  Краснодар,  1927; Люлье Л.Я. Черкесьт  Краснодар, 1927; 
Пейсонель М. Исследования торговли на ЧеркесскоАбхазском бе
регу  Черного  моря  в  17501762  годах  (в изложении  Фелиципа). 
Краснодар, 1927. 



  структурнофункциональный  анализ  социальноэтнических 
связей;  ; 

 исследование национальных  обычаев и традиций в их истори
ческом  развитии, ::при этом  эволюция  обычаев  и традиций  рас
сматривается на конкретноисторическом материале; 

 структурнофункциональный анализ элементов общественного 
быта в единстве с конкретноисторическим подходом к исследова
нию основных этапов национальной истории адыгов. 

Здесь следует  остановится  на раскрытии  общенаучных  терми
нов, используемых  при этнологическом  анализе структуры  обще
ственного быта.  К  ним можно отнести такие термины как "культу
ра",  "цивилизация",  "образжизни",  "этногенез", "племя", "народ
ность", "нация" и другие. 

Наиболее общее философское определение "культуры" означает 
все то,  что создано человеком в отличие от того,  что дано приро
дой  в  готовом виде.  Такое толкование  соответствует'латинскому 
kultura,  переводимому как  "возделывание", "обрабатывание". На
ука различает материальную и духовную культуры. 

Методологической  и теоретической  основой работы  послужили 
принципы и категории диалектической логики и теории  познания. 
Принципы  социального  познания являются конкретизацией  диа
лектической логики применительно к общественным явлениям. 

Научная новизна диссертации  обусловлена тем,  что в ней впер
вые в адыговедческои  исторической  науке предпринята  попытка 
конкретноисторического  и системноструктурного  анализа обще
ственного  быта  как  сложной динамической  системы  со  своими 
законами функционирования и развития элементов целого.  На ос
нове конкретноисторического  анализа  выделяются  структурные 
доминанты общественной жизни и национальной культуры.  К та
ким структурным доминантам  национальной  культуры  автор  от
носит обычаи и традиции. В обычаях и традициях отражаются на
циональный менталитет и психический склад этноса. 

Теоретическая и практическая ценность работы  заключается в 
возможности  использования  ее материалов и выводов  при изуче
нии истории национальной культуры,  при чтении лекций и  спец
курсов по истории, культурологии и этнологии. 

Апробация диссертации.  Основные положения данного иссле
дования были использованы при чтении лекций и проведении прак



тических занятий в Республиканской гимназии по курсу  "История 
адыгов" и "Адыгскому национальному этикету".  Содержание и ре
зультаты исследования обсуждены на  заседании  Ученого  Совета 
Адыгейского республиканского  института  гуманитарных исследо
ваний (АРИГИ). 

Выводы и некоторые разделы диссертации опубликованы в виде 
статей в сборниках научных трудов"'. 

Структура работы определяется целями исследова1Н1я и логикой 
анализа исследуемого  материала.  Диссертация  включает  в свой 
состав введение,  две главы, каждая из которых состоит из несколь
ких параграфов и заключения.  К работе  прилагается  библиогра
фия. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обосновываются  цели и задачи диссертации,  акту
альность, новизна темы,  се практическая  значимость, определена 
структура работы. 

В соответствии  с методологической уста1ювкой диссертации на 
уточнение и обновление категориальнопонятийного  аппарата, во 
введении  даются  определения  основных  понятий,  при  помощи 
которых  анализируются  социальноисторические  процессы,  про
исходившие в общественном быту адыгов в прошлом и настоящем. 
При этом раскрывается специфика социальноэтнических  процес
сов в разные периоды национальной истории. Этнологический ана
лиз начинается с древнейших времен. Это необходимо для раскры
тия зако1Юмериостей развития  общественного быта адыгов с древ
нейших времен до наших дней.  При этом  уточняется  содержание 
основных  этапов  исторического  развития  структурных  элементов 
общественного  быта.  К таким  структурным  элементам  относятся 
обычаи  и традиции. Здесь  же прослеживаются формы трансляции 
достижений  национальной  культуры,  способы социализации  под
растающих поколений. При этом подчеркивается мысль о том, что 
между  обычаями  и традициями  разных  пародов  существует куль
турная непроницаемость. Поэтому  речь  может идти только о куль
турном сближении народов, как о естественном историческом про
цессе  при  непременном  условии сохранения национальной само
бытности. 

^См. б«е«ш в конце автореферата. 
7 



в диссертации подчеркивается,  что национальная  самобытность 
проявляется  в  особом укладе общественного быта каждого наро
да, в традиционных формах внутринационального  общения, риту
альных  формах  массового  поведения,  в  особенностях  националь
ного менталитета. На современном этапе большое значение приоб
ретает обращение к национальной истории, к национальным  исто
кам.  История  обычаев и традиций должны входить в комплексное 
изучение национальных форм  социального общения и поведения. 
Принцип историзма является ведущим принципом изучения прошло
го и настоящего в общественном быту народа. 

Исходной категорией в рамках данного исследования  выступа
ет понятие  общественного  быта.  Основными  структурными эле
ментами быта являются: 

1) домашний труд и семейное самообслуживание;  2) занятия, по
священные активному физическому развитию и общению с приро
дой;  3)  досугоБое  общение  в  часы  отдыха;  4)  развлечения; 
5) повседневная культурная  жизнь;  6)  занятия,  связанные  с удов
летворением физиологических потребностей и ухода за собой\ 

Другой важнейиюй категорией,  характеризующей  образ жизни 
народов,является обычай. Подпонятием  "обычай" подразумевает
ся воспринятая  из прошлого  форма социальной регуляции массо
вого поведения. Обычай выступает как федство социализации инди
вида, передачи социального опыта от поколения к поколению.  Он 
выполняет функции  социального контроля, поддержания и укреп
ления внутригрупповои  сплоченности,  сакрализации  социальных 
отношений. В  наиболее  "чистом" виде обычаи сохранились в сфе
ре быта, морали, гражданской обрядности. Роль обычаев определя
ется главным образом системой общественных отношений,  в кото
рые они включены, в связи с этим различаются прогрессивные и реак
ционные, устаревшие обычаи. 

Исходной категорией,  характеризующей  сферу общественного 
быта, является также традиция. Наряду с историческими традиция
ми, существуют  в  рамках конкретных  обществ особенные тради
ции. К ним можно отнести  семейные,  фамильные,  возрастные  и 
другие традиции. 

Первая глава диссертации  "Общественный быт адыгов в исто
рическом прошлом" состоит из восьми параграфов. В ней рассииат
риваются вопросы этногенеза адыгов, структура их общественного 

^Краткий словарь по социологии.  М.,  1989.  С. 2122 



быта,  обычай  кровной  мести,  особенности  социализации  детеЙ, 
обычай почитания старших, аталычество, обычай  гостеприимства, 
институт  народного  собрания  "Хасэ" и другие социальные  инсти
туты.  Особое  место  занимает  раздел,  посвященный  структуре  об
щественного  быта. 

Диссертант исходит из концепции о том,  что  общественный быт 
является  одной из  основных  сфер жизни  общества,  непосредствен
но  связанной  с воспроизводством  самого  человека.  Это    матери
альная  и культурная  среда,  в которой  происходит  удовлетворение 
его  потребностей  в  пище,  одежде,  жилище,  отдыхе,  развлечениях, 
поддержании  здоровья...  На  общественный  быт  накладывают  глу
бокий отпечаток также обычаи,  нравы,  традиции  народа.  Будучи 
частью  образа  жизни,  быт в порядке обратной  связи  воздействует 
на развитие экономики,  политики и культуры  общества. 

В диссертации  подчеркивается  национальное  своеобразие, ко
торое  проявляется  в способах  и формах  социализации  подрастаю
щего поколения, а также традиции соседской взаимопомощи, родс
твенные связи  и традиции  групповой  солидарности. 

В первой  главе особое место  занимают исторические  традиции 
народа.  К ним,  в первую  очередь,  можно  отнести  обычай  кров
ной  мести,  обычай  гостеприимства,  особенности  социализации де
гей и связаииый с ним обычай  почитания  старщих. 

Социальными институтами  и органами,  выражавщими  общест
венное  мнение рода  и племени,  были  народное  собрание  и  Совет 
старейшин. 

Сила  обычаев  закреплялась  при  помощи  социальнопсихологи
ческого  механизма  их сакрализации.  Такой  механизм  действовал 
под влиянием тотемизма   первой  религии  материнского  рода.  В 
п;ревнейщем  обществе  сакрализации  подвергаются  те  отношения, 
которые имеют нравственное значение для существования и  выжи
вания  рода. 

Формирование родового,  этнического самосознания, то есть со
знания  групповой  общности  всех  членов данного  рода,  необходи
мости  групповой  солидарности,  явилось  объективггай  духов[юй 
предпосылкой дальнейшего  прогресса  общества. 

Среди  всех  обычаев  родоплеменной  общности  первичным,  ис
^содным, был обычай кровной  мести,  который начал формировать
;я еще в  условиях  первобытного  человеческого  стада.  Кровная 



месть, которая  была  выражением  естественного  чувства,  так  на
зываемой "воздающей  справедливости",  выступала  регулятором 
взаимоотношений между различными этническими группами. 

Обычай кровной мести явился источником филиации (порожде
ния) новых  социальных  норм.  Он  дал  толчок  для порождения 
нормтребований так называемой "распределительной"  справедли
вости. Таким образом  возникли категорические запреты  табу на 
индивидуальное присвоение охотничьей добычи, вводились прави
.ра ее уравнительного  распределения  между всеми членами рода. В 
диссертации делается  вывод о том,  что идея кровной  мести воп
лотила в  себя представления первобытных людей о справедливос
ти, добре, силе и мужестве. 

В первой главе исследования важное место занимает раздел, по
священный другому древнему обычаю адыгов  обычаю  гостепри
имства. Этот обычай возникает еще в эпоху матриархата на основе 
так называемого  "гостеприимного гетеризма". Этот обычай укреп
лял брачные  союзы  между родами и обеспечивал безопасность чле
нов  одного  рода  при  посещении  ими другого. Обычай  гостепри
имства был  связан с приношегщем подарков,  проявлением хлебо
сольства и радушия к членам другого рода.  В феодальную  эпоху 
этот обычай приобретает универсальный характер и распространя
ется на отношения между всеми адыгскими племенами.  Удовлетво
ряя потребности всех социальных слоев, этот обычай долгое время 
играл весьма важную роль в общественной жизни горцев,  особенно 
в условиях феодальной междуусобицы,  экономической и террито
риальной  разобщенности. 

В первой главе диссертации рассматривается также вопрос о со
циализации детей в адыгском обществе. 

Общественную функцию  социализации детей в древнеадыгском 
обществе выполняло  старейшее  поколение, выступавшее  передат
чиком  социального  опыта,  культурных  ценностей  и  социальных 
норм общения и поведения. 

Особое восхищение у исследователей адыгского быта вызывали 
нормы адыгского этикета,  связанные с почитанием  стариков: "Мо
лодой  человек  самого  высокого  происхождения  обязан  был ока
зывать  почтение каждому  старику,  вставать  перед ним, не спра
шивая его имени,  уступать ему место, не садиться без его позволе
ния, молчать  перед ним,  кротко  и почтительно  отвечать  на его 
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вопросы...  Уважение  к  старшим по летам распространялось часто 
и на невольников, которые не исключались из этого правила"''. 

Все вышеизложенное показывает,  что  адыгское  общество XVIII 
 XIX вв.  принадлежало  к типу традиционных  обществ. Все соци
альные нормы  такого  общества  санкционируются  авторитетом 
обычаев и традиций.  Вековые обычаи и традиции выступали глав
ным регулятором всех общественных отношений и служили сохра
неншо социальной стабильности адыгского общества. 

Во второй главе"Общественный  быт адыгов  в послеоктябрьс
кий период" рассматриваются  вопросы преобразования обществен
ного быта адыгов и последующего его развития. 

Послеоктябрьский  период  знаменовал  собой  начало  нацио
нального возрождения ранее угнетенных народов,  обреченных  на 
физическое вырождение  и  исчезновение как самобытных этносов. 
Процесс вхождения адыгов  в  мировой  цивилизационный  процесс 
способствовал пробуждению  их к активной политической деятель
ности и культурному творчеству.  Адыги  получили  национальную 
государственность и  культурную автономию.  Народ,  не имевший 
своей письменности,  приобщался к достижениям  современной  на
уки и культуры.  В этих условиях начался процесс культурной ин
теграции в рамках общесоюзного культурного  пространства.  Под 
воздействием общесоюзных  интеграционных процессов стали фор
мироваться новые общественнью традиции. Под их влиянием стали 
преодолеваться отжившие  свой век,  но все еще державшиеся наци
ональные традиции, такие, например, как обычай умыкания невест, 
многоженство (правда, у адыгов редкое явление), калым и другие. 

Современная цивилизация породила новый  тип  общественных 
отношений, основанный  на принципах  коллективизма  и  товари
щеской солидарности.  Эти  отноше1шя стимулируют  одинаковую 
социальную  активность  мужчины  и женщины,  порождая  новые 
формы исторического творчества.  Определяющей чертой современ
ной цивилизации является приоритет общественных  интересов над 
личными. Историческим достижением  послеоктябрьского  перио
да является ликвидация иационалыюго неравноправия и национага ̂
ного  гнета,  утверждение дружбы  и братства  народов.  Величай
шим испытанием дружбы народов явилась Великая Отечественная 
война. 

^Дубровин Н. Черкесы (Адыге).  Краснодар,  1927.  С. 95 



Однако в послевоенное время, особенно с середины 50х годов, 
когда волюнтаризм при руководстве Н. Хрущева расцвел пышным 
цветом,  когда  в  многонациональном обществе стали насаждаться 
изобретенные в тииш кабинетов  "новые  традиции",  когда на пра
вительственном  уровне великодержавность  стала подменять под
линный интернационализм,  добрые традиции в межнациональных 
отношениях подверглись грубой деформации. 

Универсальный лозунг  "сближения и слияния наций" на самом 
деле оказывался  инструментом  поглощения  малочисленных  на
ций более многочисленными, титульными нациями. 

На  совремешюм  этапе реформа  призвана  установить действи
тельно равноправные отношения между народами,  на основе  цен
1юстей плюралистической демократии. Нашим политическим иде
алом является построение правового  государства,  в  котором  бу
дет главенствовать закон.  Малочисленные народы,  ранее не имев
шие государственного суверенитета и обладавшие лишь политичес
кой и административной автономией, в современных условиях сами 
добились повышения своего государственного статуса и стали суве
ренными  республиками.  Такое  развитие  получила  и  бывшая 
Адыгейская автономная область, ныне Республика Адыгея. 

Нельзя отделить современную цивилизацию от материальной и 
духовной культуры,  входящих в мировое сообщество многочислен
ных и малочисленных народов. 

Этнос  это форма существования человечества.  Именно нацио
нальнью культуры, их обычаи  и традиции составляют  фундамент 
правового  государства. 

Таков основной вывод по второй главе диссертации. Диссертант 
придает особое значение пропаганде лучших обычаев и  традиций 
адыгов  среди  всех других  национа.г1Ьных  групп, проживающих  в 
Республике Адыгея. Это относится и к культурным  ценностям всех 
народов,  живущих бок о бок в едином российском государстве. 

В заключении  работы  сосредоточены  конкретные  выводы и 
обобщения. 

Вопервых, требуется  критическое  переосмысление историчес
кого прошлого, практики  интернациональнопатриотического вос
питагшя, устранение  накопившихся исторических несправедливос
тей,  ВЛИТЬ новую  энергию  в интернациональное  сотрудничество 
наших народов.  При этом надо обеспечить каждому народу реаль



ную возможность  сохранить свою  самостоятельность  и  самобыт
ность,  свою  государственность,  язык,  кулгзтуру,  1радиции.  Иск
лючить  вошонтаризм  (войны,  блокады  и т.д,)  в решении  проблем, 
неизбеж1Ю возникающих  в межнациональных отношениях,  не забы
вать, что федерация  союз по доброй воле. 

Принцип  единства  национального  и  интернационального  пред
полагает  одновремеииое  воспитание патриотических  чувств  и  ин
тернационалистических  убеждений. 

Вовторых,  непременным  условием  интернационального  сот
рудничества  народов  является признание  права  каждого  народа  на 
национальное самоопределение,  уважение его национальной  само
бытности, национальных  ценностей  традиций ,  независимо от его 
численности. 

В  такие  переломные моменты истории как сейчас,  обычно про
исходит  оживление  этнических  стереотипов и национальных пред
рассудков.  Националистические  чувства  и эмоции  иногда  зах^лес
тывают национальное самосознание  народов.  Это  часто  приводит 
к  межнациональньгм  конфликтам,  которые  сейчас  наблюдаются 
ка,^ в самой  России, так  и  в бывших республиках  СССР.  Именно 
в  это  время следует вскрывать социальнопсихологические  корни 
национальных  предрассудков, умело разрушать ложные этнические 
стереотипы, знакомить  население с культурой других народов,  с их 
прогрессивными  национальными  традициями.  Этоодна  из  важ
нейших  проблем. 

Диссертантк  общечеловеческим ценностям относит  прогрессив
ные национальные обычаи и традиции,  выработанные  народными 
массами в течение тысячелетий в борьбе  с эксплуататорами,  соци
альным  гнетом и несправедливостью.  Обычаи  и традиции  являют
ся составным  элементом  национальной  культуры,  национальной 
психологии. Они в определенной  мере определяют  моральнопсихо
логический  облик каждой  нации и народности,  они  содержат  мо
ральный  кодекс  человеческих  отношений.  Каждое  новое  поколе
ние воспринимает обычаи и традиции  унаследованные от старших 
поколмшй. В них проявляется исторический и соци1Шьный опыт каж
дого народа,  культура  внутринационального  общения.  Обычаи  и 
традиции   полифункциональное  явление. 

Втретьих,  обычаи  служат  формой  массового  стандартизован
ного поведения людей.  Они обладают большой суггетивной  силой. 
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Обычаи соблюдаются в силу привычки и суггетивного  воздействия 
общественного мнения  на каждого представителя данного этноса. 
Следовательно, обычаи относятся не только к народной этике, но и 
к  социальной  психологии.  В основе регулятивной  функции  обы
чаев лежат социальнопсихологические механизмы внушения и под
ражания к психической кантагиозности. 

Традиции являются исторической формой трансляции  истори
ческого и социального опыта дагнюго народа от одного поколения 
к другому.  Это  обеспечивает  преемственность  культуры, преемс
твен1юсть поколений.  Сила  традиции  в  стереотипах  народного 
мышления. Устоявшиеся традиционные формы общественной жиз
ira  и внутринационального  общения  кажутся привычными и не
зыблемыми. В этом проявляется  некоторая  косность,  инертность 
народного мышления. Ведь  обычаи  и традиции могут быть про
грессивными и реакцио1шьши, а некоторые просто архаичными. 

В общественном быту народа обычаи  и  традиции  выполняют 
регулятивную и воспитательную  функции.  Первичная  социализа
ция детей у адыгов осуществляется при помощи обычая уважения 
старших. В настоящее  время  он утратил  архаические  черты и со
блюдаются  в силу  авторитета  данного  обычая,  поддерживаемого 
общественным мнением адыгов. В силу традиции на стариков воз
лагается воспитательная работа по первичной соцц^изации детей 
в семье. Старики передают детям правила народного этикета,  фор
мы общения со старшими. Они обучают детей первичным навыкам 
крестьянского труда.  Дети приучаются сознателыю и добровольно 
выполнять требования старших. 

Таким  образом,  обычай уважения  старших теряет свое былое 
ритуальное значение и приобретает новый социальный смысл.  Это 
означает, что  он стагювится большой социальной силой для при
общения молодежи к нормам и ценностям демократического общест
ва. 

В силу определенного догматизма  народного  мышления  прог
рессивные обычаи  уважения старших нередко ассоциируются с ус
таревшими обычаями. В частности, с обычаем избегания. Он утра
тил свой первоначальный  исторический  смысл,  тем не менее, оп
ределенная часть стариков еще ревниво относится  к  соблюдению 
этого архаического обычая,видя в нем какоето проявление уваже
ьшя к старшим.  Обычай избегания  вероятнее возник  в  условиях 
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матриархата и был связан с табуированием экзогамных отношений, 
поэтому  и произошло казуистическое  переосмысление  этого обы
чая  с уважением  старших, хотя для соблюдения  обычая уважения 
старших существуют более разумные формы.  Обычай избегания,  в 
основном  предусматриваюнщй  исключение  возможностей  излиш
них интриг в семье,  не представляет  в  целом  большой  обществен
ной опасности в быту. 

То же самое можно сказать о такой  традиции  адыгов,  как обы
чае гостеприимства.  Этот прекрасный обычай воспет поэтами, опи
сан с восхищением многими  иностранными  путешественниками, 
одним  словом,  он  до  сих пор украшает быт адыгов,  показывая 
всем людям  открытость души адыга для  гостя,  его  гуманизм  и 
бескорыстное товарищество. Обычай гостеприимства  имеет заме
чательные формы дружественного общения людей всех  националь
ностей и может служить делу интернационального сплочения всех 
национальностей,  в  этом  закшочается  его  общественная  сила  и 
огромный  воспитательный  потенциал.  Обычай  гостеприимства, 
если вернуться к его историческим формам, был связан с так назы
ваемым куначеством.  Адыги  до  сих пор свято хранят этот древний 
обычай и гордятся им.  Это ясно выразил адыгский поэт Киримизе 
Жанэ в  своем  стихотворении  "У адыгов обычай такой",  ставшим 
любимой песней народа. 

Вчетвертых, вступление  в индустриальную цивилизацию озна
чает начало существенных преобразований в сфере традиционной 
культуры. Здесь  высшей ценностью становятся инновации,  новые 
стандарты массового поведения.  В  индустриальной  цивилизации 
возникают новые формы общения и средства коммуникации.  В тра
диционной культуре свобода  личности  ограничивалась  вековыми 
обычаями и нравами. В наше время человек становится суверенной 
личностью,  способной совершать  поступки по свободному  выбо
ру. В этих  условиях  роль  и значение традиционных форм поведе
ния снижается. 

Сейчас, когда  наша  страна  вступила  на путь радикальных ре
форм, требуется  критическое  переосмысление  исторического про
шлого, практики  шггернациопальнопатриотического  воспитания. 
Задача состоит в том,  чтобы сохраняя все ценное из нашей истории, 
устранить накопившиеся исторические несправедливости, влить но
вую энергшо в интернациональное  сотрудничество  наших народов. 



При этом надо  обеспечить каждому народу реальную  возмож
ность  сохранить  свою самостоятельность  и самобытность,  язык, 
культуру, традиции, как неотъемлемой части мировой культуры. 

• Принцип единства национального и интернационального пред
полагает одновременное воспитание патриотических  чувств и  ин
тернационалистических  убеждений. Так, раскрывая  государствен
ное значение  общероссийских  проблем и задач  социальноэконо
мического  развития, нужно  одновременно  акцентировать  внима
ние на национальных  интересах каждой республики. 

Впятых,  в современных  условиях речь  идет  о  недопустимости 
абсолютизации национальноособенного,  с одной  стороны,  и "ра
створении"  национального  в интернациональном,  с другой  сто
роны. Непременным  условием  интернационального  сотрудниче
ства народов является  признание права каждого народа на нацио
нальное самоопределение,  уважение его национальной  самобыт
ности, национальных ценностей и традиций. 

Вшестых,  социальные  корни  этнических  предубеждений  зак
лючаются в том,  что в прошлом нередко между народами происхо
дили столкновения и войны,  которые  приводили  к  трагическим 
последствиям: к  покорению  одних народов  и господству других. 
Неприязнь к завоевателям переносилась на их обычаи и традиции, 
язык и культуру.  А завоеватели,  в свою очередь, чтобы оправдать 
свою захватническую политику,  стремились представить подкорен
ные народы  отсталыми,  а  их обычаи и традиции  "дикими", себя 
же изображали носителями передовой культуры. 

В такие  переломные  моменты  истории как сейчас,  обычно про
исходит оживление  этнических  стереотипов  и национальных пред
рассудков. Именно в наше время,  когда нередко оживают национа
листические тенденции,  необходимо  вскрывать  социальнопси
хологические корни  национальных  предрассудков,  умело разру
шать ложнью этнические стереотипы,  знакомить население с куль
турой других  народов,  с  их прогрессивными национальными тра
дициями. 

Интенсификация межнационального общения и межнациональ
ных  контактов  ведет  к  формированию  интернациональных  черт 
общественного  быта народов  нашей  страны. Под влиянием  урба
низированной культуры ушли из быта старые патриархальные тра
диции,  национальное недоверие, неуважение к женщине... Повыси
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лась общая культура и образовапность  основного населения,  циви
лизованные  нормы  общения  стали  господствующими  во всех сфе
рах обн1ествеиной  жизни. 

Завершая  исследование,  диссертант  остановился  на  проблеме 
повышения  культуры  сощ^ального  общения.  Речь,  прежде  всего, 
идет об использовании  символических  форм  общения. Особое мес
то среди них занимают обычаи и традиции.  Приобщаясь к этничес
кой  символике,  каждый  индивид  укрепляет  в  себе  национальные 
чувства  и ценностные  установки.  Национальнью  символы,  будучи 
продуктом культур!юисторического творчества народа, способству
ют  сохранению  национальной  идентичности  и  служат  способом 
этнического  размежевания  с другими  народами.  Вместе  с тем  в на
циональных  символах  воплощаются  общечеловеческие  ЕЮрмы  и 
ценности. У  всех народов непременным  правилом  общения  являет
ся вежлшвость. Она включает внимательность,  доброжелательность, 
готовность  оказать  услугу  каждому,  кто  в  этом  нуждается,  дели
катность, такт. Следовательно, вежливость  это нечто большее, чем 
просто соблюдение правил культурного поведения. Это  свидетель
ство культуры чувств, ценностных установок, нравственных качеств 
человека,  его обп1ей культурьь 

Формирование культуры социального общения неразрывно свя
зано  с воспитанием  нравственных  привычек.  Нравственное  воспи
тание становится эффективным  тогда,  когда  моральнью идеи про
никают в  сферу  психологии личности и воплощаются в привьшках 
повседневного  поведения. 

Особенно нетерпимы  в современных ус]ювиях такие  проявления 
некультурности  человека,  как  сквернословие,  хулиганство,  пьян
ство, циничное отношение к женщине. 

Почитание старших,  радушное гостеприимство,  уважение  к жен
щине    это  добрые  нравственные  традиции  и  привычки,  укранта
ющие нашу жизнь. 

В нравственных  традициях  концентрируется  социальный  опыт 
поколений, этническая  мудрость  народа. 

Адыгское общество  издревле представляло  собой яркий  пример 
так  называемого  традиционного  обн1ества.  Социальные  институ
ты  такого  общества  опирались  на  силу  исторической  традиции. 
Большую роль играли такие институты как Совет старейшин и  на
родное  собрание. 
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Авторитет обычаев и традиций поддерживался силой обществен
ного мнения,  вот  поэтому  в исторически первозданной форме со
хранились  и проверялись  временем древние  обычаи  и  традиции. 
Все это определило специфику общественного быта адыгов,  исто
рическую преемственность  обычаев и традиций,  возникших в  ан
тичную эпоху, и, наконец, мудрость адыгского этикета. 
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