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Дорогой друг! 
Тебе посчастливилось жить и учиться на Кубани - в самом 

лучшем, самом благодатном и солнечном крае России! 
Школьные годы - удивительное время, когда ты ежедневно 

делаешь открытия, познаёшь мир во всём его многообразии, учишься 
уважать прошлое, ценить настоящее и думать о будущем. 

Чтобы не прервалась эта связующая нить, в нашем крае реа-
лизуется уникальный проект, объединивший усилия известных 
политиков, издателей, учёных, лучших педагогов для создания яркого и 
необычного школьного предмета - кубановедения. 

С первого класса ты изучаешь этот предмет и понимаешь, что 
считать себя патриотом Кубани можно, только если хорошо знаешь 
историю родной земли, бережно относишься к её природным 
богатствам и культуре, с уважением и вниманием - к своим землякам. 

Книга, которую ты держишь в руках, откроет тебе много нового 
в удивительном крае - нашей любимой Кубани. 

А в полном смысле «прикоснуться» к прошлому родного края 
сегодня можно в «Атамани» - уникальном музее под открытым 
небом. Это настоящая «живая история», где перед тобой пред-
станут весь уклад жизни кубанской станицы позапрошлого века и все 
краски самобытной культуры кубанских казаков! 

Уверен, главный урок, который несёт в себе кубановедение, - это 
подлинная любовь к своей малой родине, желание сделать её сильнее, 
богаче, краше. 

Успехов тебе в изучении истории родного края! 

Глава администрации (губернатор)         
Краснодарского края       А.Н. Ткачёв 



ВВЕДЕНИЕ 

Дорогие друзья! 
В ходе изучения кубановедения в 6 классе вы многое узнали о 

природных особенностях своей малой родины, об истории и культуре 
народов, населявших наш край в IV - XVI веках. В основу учебника, с 
которым вам предстоит работать в 7 классе, положен хронологический 
принцип подачи материала, то есть события в нём освещаются - там, 
где это возможно, — в строго исторической последовательности. 
Учебник состоит из четырёх разделов, которые включают 
разнообразные сведения об истории Кубани, о культуре народов, 
проживавших на этой земле, и природе края. 

В темах раздела I раскрываются особенности природных зон, 
образовавшихся на территории Кубани. В степи, на побережьях 
Чёрного и Азовского морей, а также в предгорье и горах сформи-
ровались природные комплексы, отличающиеся особенностями ре-
льефа, почв, своеобразием растительного и животного мира. 

Племена и народы, осваивавшие кубанскую землю, интенсивно 
использовали её природные богатства. Наибольшее воздействие ис-
пытала степная зона. В настоящее время почти полностью уничтожен 
травяной покров, а на плодородных чернозёмных почвах выращивают 
сельскохозяйственные культуры. На месте природных 
территориальных комплексов постепенно образовались природно-
хозяйственные. Со временем возникли серьёзные проблемы, связанные 
с хозяйственной деятельностью человека. В их числе - загрязнение 
атмосферного воздуха выбросами промышленных предприятий, 
обмеление рек, снижение плодородия почвы, исчезновение некоторых 
представителей растительного и животного мира, нарушение 
экологического равновесия в Азово-Черноморском бассейне. 
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Изучение материала поможет вам понять суть этих проблем и 
принять посильное участие в их решении. 

Второй раздел учебника посвящен повседневной жизни и культуре 
народов Прикубанья в XVII - XVIII веках. В нём показаны особенности 
традиционной культуры адыгов, их военизированный быт, готовность 
защищать свою свободу. В этом разделе вы познакомитесь с такими 
обычаями коренных жителей Кавказа, как аталычество, 
гостеприимство, куначество и уважение к старшим. Интересен вам 
будет и материал, посвященный кочевникам Прикубанья. 

Из третьего раздела вы узнаете о расширении влияния России в 
регионе. Это было время наибольших успехов нашего государства в 
борьбе с Османской империей и Крымским ханством. Россия одержала 
ряд блестящих побед над турецкими войсками. К этим победам 
русскую армию вели талантливые военачальники П.А. Румянцев, А.В. 
Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Страна стала черноморской державой. Крым, 
Северное Причерноморье, Правобережная Кубань вошли в состав 
империи. Преобразования, осуществлявшиеся на юге страны, прямо 
или косвенно затронули и наш край. 

В параграфах, составивших раздел IV, рассказывается об отра-
жении кубанской тематики в различных документах, в трудах учёных, 
в записках путешественников. Вы узнаете о том, как «начиналась» 
литература Кубани, и о том, какое освещение события «кубанской 
истории» получили в художественной словесности. 

Работа с учебником предполагает определённую последователь-
ность. Сначала внимательно прочитайте текст параграфа и рассмотрите 
иллюстрации, карты-схемы. Они помогут зримо представить объекты 
природы, события прошлого, «движение времени». Затем 
проанализируйте содержание текста, выделите в нём самое суще-
ственное, установите взаимосвязи между явлениями и событиями. 
Почувствовать колорит эпохи вам помогут исторические документы, 
знакомство с которыми будет способствовать лучшему усвоению темы. 

Значения слов, выделенных в тексте курсивом, вы найдёте в 
словаре, помещённом в конце учебника. Изложение материала 
сопровождается вопросами, на которые необходимо ответить, что- 
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бы лучше понять содержание темы. Для закрепления изученного 
используйте вопросы и задания, помещённые в конце каждого па-
раграфа и раздела. Чтобы выполнить задания, отмеченные звёздочкой 
*, нужно будет поразмышлять, проявить творческий подход. 

Обязательно обращайте внимание на вопрос в начале параграфа. 
Если ответ на него вызывает затруднения, обратитесь к другим 
учебникам или справочникам. 

Знания, полученные на уроках, помогут вам понять, как много 
«подсказывает» человеку сама природа и что значит грамотно хо-
зяйствовать и беречь окружающий мир. Вы задумаетесь над сложными 
взаимоотношениями природы и общества, сделаете выводы из «уроков 
истории», определите своё отношение к прочитанному. История 
человечества всегда была неразрывно связана с окружающей средой. 
Человек формировался ею и переделывал её. В результате этого 
взаимодействия развиваются общество, хозяйство, культура, наука... 
Курс кубановедения - рассказ об этом. 

Условные обозначения 
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РАЗДЕЛ I. ПРИРОДА КУБАНИ 

§ 1. Природно-хозяйственные комплексы степи 
   Вспомните характерные признаки степной зоны. Почему природные компоненты 

степи меняются с течением времени? 

Кубань... Широкие степные просторы, золотистые хлебные поля, 
ярко-жёлтые шляпки подсолнечника, аромат вишнёвых и яблоневых 
садов. В течение многих веков разные народы осваивали благодатную 
кубанскую землю. Здесь всегда было вдоволь пищи и воды. 

Азово-Кубанская равнина. На бескрайней равнине к северу от реки 
Кубани раскинулась привольная кубанская степь. Вдоль дорог тянутся 
лесополосы. Видны пруды и перегороженные плотинами степные реки. 
Одни из них несут свои воды в Азовское море, другие - в лиманы и 
плавни Приазовской низменности. 

В районе Азовского побережья абсолютная высота местности - 
около 25 м над уровнем моря, в восточной части Азово-Кубанской 
равнины - 156 м. 

 

 

Лесополоса в степи 
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Лето в степи жаркое, температурные показатели часто держатся на 
отметке + 30... + 35 градусов. Летний зной может привести к засухе. 
Губительно действуют на растительность знойные ветры - суховеи. 
Бывают и пыльные бури, и тогда верхний, плодородный слой почвы 
срывается и рассеивается ветром. Зима сравнительно тёплая, однако 
могут внезапно ударить морозы. Известны случаи, когда термометр 
показывал - 20... - 30 градусов. Весна на Кубани обычно ранняя, но с 
довольно частыми заморозками. Осень сухая и ясная. На юге степной 
зоны края выпадает 650 мм осадков, а на севере этот показатель 

составляет 450 - 500 мм в год. 
Покажите на физической карте Краснодарского края степные реки: Понуру, 
Кочеты, Кирпили, Бейсуг, Челбас, Албаши, Ясени, Ею. 

Реки в степной части края невелики и мелководны. Берега их 
зарастают тростником и рогозом. Вода содержит много солей и от-
личается плохим вкусом. В жаркую пору года водная гладь может 
покрыться водорослями, тиной. Весной реки оживают, наполняются 
водой. Названия многих степных рек имеют тюркское происхождение. 
Бейсуг в переводе означает «княжеская река», Челбас -«ковш воды», 
Ея - «разливающаяся, мелководная». 

Самая длинная и многоводная река нашего края - Кубань. Её длина 
вместе с Уллукамом - 906 километров. В древности она поочерёдно 
несла свои воды то в Азовское, то в Чёрное море. В отдельные периоды 
Кубань впадала в оба водоёма одновременно. По этой причине 
Таманский полуостров часто называли островом. 

 
Река Кубань 
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В конце XVIII — начале XIX века основная масса воды попадала в 
Чёрное море. А в 1819 году местные жители с целью опреснения 
Курчанского и Ахтанизовского лиманов прорыли канал, и река Кубань 
устремилась в сторону Азовского моря. Сохранилось старое 
черноморское русло (под названием Старая Кубань). За последние 
2500 лет река имела около 200 названий. По версии В.И. Ворошилова, 
кабардино-черкесское название Кубани - Псыж (Пшыз, Пшиз) - 
означает «река большая». 

В степной части края создана система оросительных каналов. Их 
воду используют для полива сельскохозяйственных культур. 

В северо-западной части Азово-Кубанской равнины расположено 
озеро Ханское. На его берегах гнездятся птицы, среди них - те, что 
значатся в Красной книге: кудрявый пеликан, колпица, шилоклювка. С 
конца XVIII века черноморские казаки добывали в этих местах соль, а 
ещё раньше соляным промыслом занимались татары. В настоящее 
время огромный участок обнажившегося дна озера покрыт глиной, 
раковинами моллюсков. Прибрежная территория сильно загрязнена. 
Необходимо принять срочные меры для спасения этого уникального 
водоёма. 

Ценный природный компонент кубанской степи - чернозёмные 
почвы, имеющие мощность плодородного слоя от 0,4 до 1,5 м. 

До начала освоения степи растительность покрывала всю рав-
нинную часть, то есть больше половины нынешней территории края. 
Преобладали травы: ковыль, типчак, тонконог, 
полынь, сухоцвет, бескильница, кермек, горицвет, 
чистец и другие. 

Плодородные почвы не были ещё тронуты 
плугом и обещали обильные урожаи хлеба. 
Густые заросли тростника по берегам степных 
речек давали материал, который служил для 
человека и домашних животных надёжной 
защитой от ветра. Степной край из-за 
недостаточного увлажнения был беден древесной 
растительностью, поэтому переселенцам было 
приказано: «Всякое живое дерево не рубить, а 
строго охранять». Типчак 
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Канюк 

Пустельга 

Ондатра 

Хорёк 

Летом степь «выгорает», поэтому у 
многих растений жизненный цикл 
протекает быстро - пока достаточно воды 
в почве. Уже к началу лета они успевают 
дать семена или запасти питательные 
вещества в корневищах или луковицах. 

Семенами и подземными частями 
растений питаются многочисленные 
грызуны. Самые распространённые 
обитатели степи - полёвка, мышь, хомяк. 
Они, в свою очередь, служат пищей для 
таких хищных птиц, как пустельга и 
канюк. 

Лисица и хорёк также не прочь по-
лакомиться грызунами. Из птиц в степи 
обитают куропатка, перепел, часто 
можно услышать пение жаворонка. В 
тёплое время года летают насекомые: 
мухи, стрекозы; прыгают кузнечики. 
Ночью на поиски пищи выходят ежи. К 
сожалению, в настоящее время в 
кубанских степях уже не живут такие 
крупные животные, как сайгак и тарпан 
(дикая лошадь). Автор «Истории 
Кубанского казачьего войска» Ф.А. 
Щербина отмечал, что ещё во времена 
переселения черноморских казаков на 
Кубань все степные реки «изобиловали 
разными породами красной и белой 
рыбы», по берегам лиманов и озёр 
гнездились гуси, утки, каравайки, 
кулики. В степи водились дрофа, 
стрепет, куропатка, тетерев, фазан,   из   
млекопитающих   -   заяц, 
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кабан, тарпан. Природными богатствами степей в полной мере 
пользовались проживавшие на этой земле народы. 

В поймах и долинах рек встречается древесно-кустарниковая 
растительность: тополь, ива; на склонах степных балок - тёрн, боя-
рышник; в лесополосах - робиния ложноакациевая, ясень, аморфа. В 
низинах, где больше влаги, распространены дуб, вяз, клён, ольха, 
шиповник. 

По берегам степных рек и каналов среди зарослей тростника, 
рогоза, осоки обитают озёрные лягушки, болотные черепахи, ужи, 
утки, гуси, цапли, а также водяные крысы и ондатры. 

В научно-популярной литературе найдите изображения и описания растений и 
животных - обитателей степи. 

Таманский полуостров. Поверхность полуострова - грядово-
холмистая. Рельеф восточной части представляет собой приподнятую 
равнину, сложенную наносами современной дельты Кубани. В 
западной части преобладают сопки. Самая высокая из них - гора 
Комендантская (164 м над уровнем моря). Наличие действующих 
грязевых вулканов означает, что процесс формирования рельефа 
полуострова продолжается. 

Осадков здесь выпадает до 400 мм в год. 
На северном побережье Таманского полуострова находится озеро 

Голубицкое, а на южном - озеро Солёное. Лечебная грязь водоёмов 
отличается высоким содержанием сероводорода, йода и брома. В 1792 
году казаки основали хутор, названный Голубицким - по фамилии 
первого поселенца. Голубицким стали называть и озеро, 
расположенное в его окрестностях. В исторических документах 
имеются сведения, что до середины XX века в озере Солёном добывали 
соль, а на берегу Голубицкого в начале прошлого столетия действовала 
грязелечебница. 

На Таманском полуострове, в условиях засушливого климата, 
сформировались южные чернозёмы, а кое-где образовались засоленные 
почвы. Некоторые из встречающихся здесь видов растений относятся к 
галофитам: солянка, солерос. Из представителей животного мира 
преобладают степные грызуны: хомяк, полевая мышь. В плавнях 
изредка можно встретить кабана и лисицу. 
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Закубанская равнина. Рельеф лево-
бережной части Кубани отличается от 
ровной поверхности северной, степной 
части края. Равнина сложена галечником, 
глиной, песком. Много глубоких речных 
долин с крутыми склонами; встречаются 
крупные балки и овраги. 

Абсолютная высота местности - в 
среднем от 200 до 500 м, а в междуречье 
Урупа и Лабы (Джелтмесские высоты) она достигает 
отметки 920 м. Летние показатели температуры несколько ниже, чем в 
северной части края: + 22 ...+ 23 градуса; средняя январская 
температура - от - 2 до - 4 градусов. Количество атмосферных осадков 
составляет 500 - 600 мм в год, при этом нередки случаи выпадения 
града. 

В юго-западной части равнины раскинулись Закубанские плавни. 
По левобережью Кубани протекают реки Абин, Иль, Хабль и другие. 
Все они отличаются частыми зимними и весенними паводками. Истоки 
их находятся на склонах хребтов, а устьями являются лиманы и плавни 
в пойме Кубани. Учёные выдвигают несколько версий происхождения 
названий закубанских рек. Например, Абин (от тюркского «аб») 
означает «река, вода». Название Иль происходит от монгольского 
«сверкающий, блестящий», а Хабль с адыгейского переводится как 
«аул, поселение». 

Из древесных растений на Закубанской равнине чаще других 
встречаются дуб, клён, ясень, боярышник, скумпия. В лесополосах и на 
открытых пространствах обитают как степные, так и лесные 
представители животного мира. 

 
1. Какую часть территории Краснодарского края занимает степная зона? 
Используйте карту-схему на первом форзаце.  
2*. Сравните рельеф и климатические условия северной, степной части края и 
Закубанской равнины. 
3. Докажите, что чернозёмные почвы - богатство нашего края. 
4. Установите взаимосвязь между климатическими условиями и видовым 
составом растений степной и лесостепной зон. 
5. Подготовьте сообщение о животных - обитателях степи. 
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§ 2. Освоение человеком степной зоны 

Почему степная и лесостепная зоны наиболее интенсивно осваиваются 
человеком? 

В настоящее время большую часть территории степной природной 
зоны жители Кубани используют под поля, сады, огороды, пастбища. 
Кубанские земледельцы выращивают пшеницу, ячмень, кукурузу, 
рожь, подсолнечник, сахарную свёклу, различные овощи. В садах 
растут фруктовые деревья: яблони, вишни, груши. 

Воздействие человека на природный комплекс Азово-
Кубанской равнины. Кубанские степи давно уже покрыты хлебами и 
их постоянными спутниками - сорными травами. По берегам степных 
рек расположились города и станицы, соединённые между собой 
шоссейными и грунтовыми дорогами, 
железнодорожными магистралями. 

До начала XIX столетия на территории 
Кубани дороги отсутствовали, а без них 
было невозможно освоение новых земель. 
Кошевой атаман Захарий Чепега 
распорядился о прокладке дорог. Первые 
из них связали Екатеринодар с Ейском и 
Таманью. 

В настоящее время естественная 
степная растительность сохранилась по 
берегам рек и в других местах, не-
пригодных для сельскохозяйственного  
освоения. Животный мир степей сильно 
изменился. Стали редкими многие виды 
птиц. Степной орёл, дрофа занесены 
теперь в Красную книгу. 

Интенсивное использование плодо-
родных земель ухудшает их свойства. При 
уничтожении растительного покрова 
почва быстро теряет влагу, подвергается 
ветровой эрозии. Применение 
сельскохозяйственной техники раз- 
рушает структуру почвы. 
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С целью сохранения плодородия кубанских черноземов разработан 
целый ряд мероприятий. Среди них - правильная вспашка земли, 
соблюдение севооборота, проведение мелиоративных работ (в том 
числе - дозированное внесение удобрений). 

Может ли хозяйственная деятельность повлиять на микроклимат природного 
комплекса степи? 

Жившие на Кубани в начале XVIII века татары на расчищенных 
участках степи выращивали хлеб. Ногайцы занимались скотоводством. 
И летом и зимой скот находился на подножном корме, что приводило к 
уничтожению растительности обширных степных пространств. 
Архивные источники свидетельствуют, что в 1795 году на Тамани, а 
также по берегам степных рек казаки-переселенцы сеяли пшеницу, 
рожь, ячмень, овёс, гречиху, лён. Эти культуры при благоприятных 
погодных условиях давали неплохой урожай. Пустующих земель было 
много, и размеры посевных площадей увеличивались год от года. 

В результате хозяйственной деятельности на поверхности равнины 
стали возникать балки и овраги. Прокладка дорог и добыча полезных 
ископаемых сопровождались появлением карьеров, ям, траншей, канав, 
насыпей. Долговременное орошение сельскохозяйственных земель 
привело к образованию таких просадочных форм рельефа, как 
«степные блюдца». Во время дождей в них застаивается вода. Делом 
человеческих рук являются и курганные насыпи, разбросанные по 
кубанской степи. 

 

 

Река Албаши Река Ея 
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С течением времени начали угасать степные реки. Много лет 
пойменные леса и густые травы регулировали речной сток. Следствием 
уничтожения растительности стало понижение уровня грунтовых вод. 
Атмосферные осадки быстро испарялись. Земли, отведённые под 
сельскохозяйственные культуры, требовали орошения, поэтому в 
руслах степных рек стали возводить плотины. Однако земляные 
насыпи быстро размывались водой. Рыхлый материал накапливался на 
дне водоёмов, забивая родники. Уменьшение количества воды явилось 
причиной обмеления степных рек. Ухудшилось и качество речных вод. 
Повышенное содержание различных солей, сильная загрязнённость 
делают невозможным их использование для хозяйственных нужд. При 
этом нельзя говорить только о негативном влиянии человека на 
природу. 

 

Приведите примеры хозяйственной деятельности, направленной на сохранение 
природных комплексов. 

Чтобы «омолодить» степные реки, необходим комплекс меро-
приятий. Среди них - обустройство лесных полос. Первые лесополосы 
на Кубани начали сажать в 1886 году. Сегодня их общая площадь 
составляет более 100 тысяч гектаров. Лесные массивы ослабляют силу 
ветра, задерживают снег на полях, защищают почвенный покров от 
выдувания, уменьшают испарение влаги с поверхности земли. Чтобы 
возродить речные системы Азово-Кубанской равнины, следует 
ограничить проведение сельскохозяйственных работ в поймах рек, 
очистить от ила дно водоёмов, уничтожить сорную растительность. 

Недра Азово-Кубанской равнины богаты полезными ископаемыми. 
На севере степной зоны обнаружены запасы природного газа. По 
газопроводам топливо поступает в жилые дома, на электростанции и 
промышленные предприятия. Рабочие добывают в карьерах песок, 
глину, гравий, мергель. Эти полезные ископаемые являются сырьём для 
производства строительных материалов. Бетон, цемент, гипсовые смеси 
используют для возведения зданий, мостов, прокладки транспортных 
магистралей. В районе Ейска разведаны запасы минеральных вод и 
целебных грязей, которые применяют в санаториях для лечения многих 
недугов. 

15 

 



Влияние   человека   на   природу  Таманского   полуострова.   
На протяжении многих веков разные племена и народы осваивали 
землю Тамани. Заметный след в истории Кубани X-XI веков оставило 
Тмутараканское княжество. В середине XVII века на Тамани вновь 
появились русские поселенцы, а в 1792 году сюда прибыла первая 
партия черноморских казаков. Итальянцы и греки, турки и татары, 
ранее проживавшие на Таманском полуострове, распахивали земли, 
выращивали хлеб, занимались садоводством и виноградарством. В 
настоящее время на равнинах с южными чернозёмами земледельцы 
выращивают овощи, бахчевые культуры, пшеницу. На Тамани 
сложились благоприятные условия для разведения столовых и винных 
сортов винограда. 

Освоение человеком территории Закубанья. До начала XVIII 
столетия территория, прилегающая к левому берегу Кубани, была 
сплошь покрыта лесами. Жители этих мест издавна занимались охотой. 
Волка, лисицу, зайца промышляли ради меха. Мясо кабана, оленя, 
дикой козы употребляли в пищу. 

В настоящее время земли Закубанской равнины представляют 
собой сельскохозяйственные угодья. Здешние климатические условия 
благоприятны для выращивания подсолнечника, свёклы, зерновых 
культур, картофеля. Часть земель отведена под выпас домашних 
животных и заготовку сена. Заболоченные пространства используют 
для выращивания риса. Здесь построены каналы и водохранилища: 
Варнавинское, Крюковское. В толще осадочных пород на левобережье 
Кубани геологи обнаружили запасы газа и нефти. На нефтеперегонных 
заводах получают бензин, керосин, мазут и другие нефтепродукты. 

1.Что послужило причиной изменения естественного облика кубанской степи? 
2. Какие меры необходимо принимать для сохранения плодородия кубанских 
земель? 
3. Что нового вы узнали о степных реках Кубани?  
4*. Какие мероприятия, по вашему мнению, следует провести, чтобы возродить 
погибающие водоёмы? 
5.  Используя административную карту,  назовите города, расположенные на 
Азово-Кубанской равнине. 
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§ 3. Природно-хозяйственные комплексы предгорий и гор 
Чем  лесостепь отличается от степи?  Охарактеризуйте  природные условия 
степной и лесостепной зон. 

Лесостепная зона представляет собой чередование степных и 
лесных участков. Травянистый покров лесостепи более густой и 
пышный. Здесь можно встретить не только тимофеевку луговую, 
вейник, полынь, лабазник, типчак, но и много лесных растений, 
которые более влаголюбивы, чем степные. Среди древесно-
кустарниковых видов чаще других встречаются дуб, клён, ежевика, 
тёрн, шиповник. 

Богат и разнообразен животный мир лесостепи. Здесь водятся 
мелкие млекопитающие: мыши, мышовки. Из хищных птиц - ястребы 
и коршуны. Много воробьиных: славки, сойки, ласточки, грачи. Живут 
в лесостепной зоне и многочисленные представители беспозвоночных: 
моллюски, жуки, бабочки, многоножки. На юге лесостепь постепенно 
переходит в предгорные смешанные леса. 

Найдите на физической карте Краснодарского края предгорья и горы. 
Охарактеризуйте особенности их рельефа. 

Предгорья. Закубанская равнина повышается по направлению к 
горам и переходит в предгорную зону с абсолютными высотами от 400 
до 1000 м над уровнем моря. Предгорья Кубани богаты полезными 
ископаемыми. Здесь залегают известняк, гипс, песчаник, обнаружены 
нефть, природный газ, каменная соль, лечебные грязи, выходы 
минеральных и термальных вод. Эти места очень красивы: чистый, 
свежий воздух, прозрачные реки, удивительной синевы небо, густые 
травы и величественные леса. 

Здесь ещё не так холодно, как в горах, 
но уже нет того испепеляющего летнего 
зноя, который характерен для степи. 
Осадков выпадает значительно больше, 
чем на равнине, причём с высотой их 
количество увеличивается до 1000 мм в 
год. Иногда погода преподносит жителям 
предгорий сюрпризы в виде весенних замо- 
розков или летнего града. 
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Рельеф предгорной зоны сильно расчленён. Здесь много речных 
долин. Их образовали многочисленные притоки Кубани: Белая, Пшиш, 
Уруп, Лаба. В своём верхнем течении это типичные горные реки. 
Долины их узкие, глубокие, с крутыми склонами. Наиболее крупный 
приток Кубани - река Белая. Её название связывают с адыгейской 
легендой о свободолюбивой девушке по имени Белла, которая, убив 
ненавистного мужа, бросилась в реку. Существует и вторая версия: 
слово «белая» означает «прекрасная», «чистая». 

В нижнем течении реки приобретают равнинный характер. Вы-
сокий уровень воды наблюдается в период таяния в горах ледников и 
снежников. Осенью и зимой реки мелеют. Обильные осадки могут 
вызвать паводки. 

Почвы предгорий плодородны. Горные чернозёмы пригодны для 
выращивания картофеля, на серых лесостепных почвах произрастают 
зерновые культуры. Под древесной растительностью сформировались 
серые лесные почвы. 

В долинах рек расположены утопающие в зелени кубанские города 
и станицы. Местное население занимается сельским хозяйством, 
добычей полезных ископаемых, сбором лекарственных трав. В 
предгорной зоне сложились благоприятные условия для пчеловодства. 
Здешний мёд обладает отличным вкусом и целебными свойствами. 

Горы. Южнее реки Кубани, за полосой лесостепи, начинаются 
горы. Они занимают треть территории края, но по разнообразию и 
богатству природы превосходят равнинную часть. В гор- 

 

 

Предгорье Западного Кавказа Низкогорная зона Кавказа 
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ной местности выделяют низкогорную зону с абсолютной высотой до 
1000 м, среднегорную - до 2000 м, высокогорную - свыше 2000 м. 
Природно-климатические условия этих зон различны. 

Кавказские горы величественны и живописны. Самая высокая 
точка в пределах края - гора Цахвоа (3345,9 м). Она находится на 
хребте Герцена в труднодоступной местности, среди безмолвного 
царства льда и камня. 

Найдите на физической карте Краснодарского края гору Цахвоа. Запомните её 
местоположение. 

Вследствие запруды ледниковой мореной русла реки Мзымта 
образовалось озеро Кардывач. По одной из версий, название водоёма 
переводится как «озеро, из которого вытекает река», по другой - как 
«место, ограждённое горами». Находится Кардывач на высоте 1837 м 
над уровнем моря, и добраться до него непросто. Вода в нём 
прозрачная и очень холодная. Большую часть года озеро сковано 
льдом. 

Смена природных комплексов в горах подчиняется закону 
вертикальной поясности. Чем выше мы поднимаемся, тем больше 
понижается температура воздуха. Лесостепь, раскинувшаяся у 
подножия гор, сменяется низкогорными широколиственными лесами с 
преобладанием дуба, граба, клёна, ясеня, вяза, бука. Здесь в условиях 
повышенной влажности сформировались бурые и серые лесные почвы. 
Хорошо развит подлесок, состоящий из лещины, бересклета, крушины, 
боярышника. Из трав встречаются купена, крапива, ясменник, сныть, 
яснотка. Имеются участки 

 

 

Среднегорье Высокогорье. Гора Фишт 
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лугов, растительный покров которых в 
основном состоит из злаков. 

В среднегорье широко распростра-
нены буковые леса. Бук восточный - 
мощное дерево высотой до 40 м и с 
толщиной ствола до 1 м. С ним сосед-
ствуют граб, дуб, клён. Подлесок, со-
стоящий из бузины и рододендрона, более 
разрежен, чем в низкогорье. 
В предгорной зоне и в горах на высоте до 
1500 м обитают озёрная и малоазиатская 
лягушки, кавказская крестовка, тритоны, в 
том числе малоазиатский, занесённый в 
Красную книгу. Из пресмыкающихся - уж, 
гадюка восточная степная, желтобрюхий 
полоз.  Много воробьинообразных (славка, 

иволга, крапивник, сойка, грач) и 
соколиных (пустельга, кобчик). Помимо 
землеройки, ежа, зайца, лисицы, барсука, 
енота можно встретить более крупных 
представителей класса млекопитающих: 
кабана, косулю. Среди обитателей лесной 
зоны много беспозвоночных: жуков, 
бабочек, многоножек, мух. 

На высоте от 1200 до 1800 м на 
дерново-карбонатных почвах растут хвойные 
леса. Кустарниковый подлесок развит плохо, 
встречаются смородина, падуб. Много 

травянистой растительности: папоротник, кислица, ежевика. Здесь 
обитают синица, пеночка, зяблик. В укромных местах прячутся от 
хищников, в том числе от енотовидной собаки, мышевидные грызуны. 
Бродят в поисках добычи волки и медведи. В чаще леса скрываются 
олени. 

Лесная зона на высоте более 2000 м сменяется субальпийскими и 
альпийскими лугами. Здесь на горно-луговых почвах царствует 
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обильная травянистая растительность. 
Привлекает внимание величественная 
красота гор и высокогорных озёр. 

Растительный покров представлен в 
основном злаками (высокогорные виды 
мятлика, овса, вейника), осоками и 
разнотравьем. Субальпийские луга 
отличаются густым и высоким 
травостоем. Борщевик, к примеру, до-
стигает 4 м. Некоторые его виды могут 
вызвать на теле человека болезненные 
ожоги. В альпийском поясе растения 
низкорослы, зато цветы у них на удив-
ление крупные. 

Животный мир представлен боль-
шим количеством эндемиков: тур за-
падный, гадюка Казнакова, тетерев 
кавказский, улар кавказский. В Красную 
книгу занесены зубр, серна, сип 
белоголовый, беркут, сапсан. В числе 
реликтовых животных - жук альпийский 
усач. Самый маленький хищник - ласка. 
Она полезна тем, что истребляет мелких 
грызунов. 

В горных районах края гнездятся 
мелкие птицы: каменка, горный конёк. 
Обитают млекопитающие: полёвка, 
волк, серна, кабан и самый крупный 
хищник в нашем крае - бурый медведь. 

Чуть ниже высокогорных лугов, в 
местах, где образуются скопления снега, 
распространены заросли низкорослых, с 
искривлёнными стволами и ветвями, 
деревьев. Саблевидно изогнутые,    
приподнимающиеся    стволы 

 
 
 

 

 

 

Тетерев кавказский 

Улар кавказский 

Тур западный 
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Горный массив Псеашхо 

берёз и бука образуют криволесье. Подлесок представлен рододен-
дроном, черникой, брусникой. 

В предгорной и горной зоне встречаются реликтовые растения. В 
их числе - тис ягодный, рододендрон понтийский, падуб, самшит, 
лавровишня, папоротник. 

На высоте более 3000 м лежат снега, ледники, высятся не-
приступные голые скалы. Самое значительное оледенение характерно 
для горных массивов Псеашхо и Чугуш. Именно здесь берут начало 
многие горные реки. 

1. Охарактеризуйте природные комплексы предгорий и гор. 
  2. Расскажите о живом мире горной части края. Приведите примеры 
эндемичных и реликтовых растений и животных.  
 3*. Сравните виды хозяйственной деятельности людей в горах и в степной 
зоне. 
4. Как влияют горы на жизнь и здоровье человека? 
5. Подготовьте дополнительный материал, содержащий информацию о 
влиянии человека на природу предгорий и гор. 
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§ 4. Влияние деятельности человека на 
природу предгорий и гор 

Используя текст учебника и дополнительный материал, приведите примеры 
влияния человека на природу предгорий и гор. 

В предгорьях и горах Северо-Западного Кавказа с давних пор 
проживали многочисленные племена адыгов. Основными занятиями 
населения были скотоводство, земледелие, рыболовство, а также 
бортничество и пчеловодство. На плодородных землях местные жители 
занимались садоводством и виноградарством. 

Воздействие человека на природу предгорий. Жители Кубани 
добывают из недр земли полезные ископаемые, используют для 
хозяйственных нужд энергию горных рек и другие богатства природы. 
Природные комплексы предгорий постепенно приобретают 
характерные черты, связанные с присутствием человека: хозяй-
ственные постройки, автомобильные и железнодорожные магистрали,   
засеянные   поля.   Бросается   в   глаза   неразумное   уничтожение 
лесной растительности. Расширение земледельческих участков, со-
кращение площади лесов, распространение сорных растений - это 
результат деятельности человека. На склонах, лишённых древесной 
растительности, усиливаются эрозионные процессы, водными 
потоками смывается верхний, плодородный слой почвы. 

Люди уничтожали древесную растительность с целью увеличения 
площади пахотных земель. В настоящее время в предгорной части края 
лишь кое-где сохранились лесные массивы, состоящие из дуба с 
примесью широколиственных пород, на отдельных участках остались 
дикие яблони и груши. 

Какие мероприятия по охране древесной растительности проводят в вашей 
местности? 

Леса имеют водоохранное и водорегулирующее значение. При их 
уничтожении снижается влажность воздуха, погибают озёра, падает 
уровень воды в реках, меньше становится грибов и ягод, сокращается 
численность животных. 

Особенности хозяйственной деятельности людей в горной ча-
сти края. Интенсивная рубка леса характерна для горных районов. 
Хозяйственная деятельность людей затронула и эти труднодоступные   
места.   В   целях   добычи   древесины   уничтожаются 
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многие ценные породы деревьев. Имеют место и случаи браконьерства. 
Обезлесенные участки, альпийские и субальпийские луга часто 
используют под пастбища. Интенсивный выпас скота значительно 
уменьшает продуктивность высокогорных лугов. Чтобы сохранить 
растительный покров, в некоторых местах запрещают выпасать скот в 
течение определённого времени. К сожалению, восстановление 
луговых комплексов идёт довольно медленно. 

Горы - прекрасное место для отдыха людей. Заснеженные склоны - 
отличные горнолыжные трассы. Преодолевая пороги и водопады, 
сплавляются по рекам любители рафтинга. Своих покорителей - 
альпинистов и любителей пешего туризма - ждут горные вершины и 
перевалы. Однако природа гор часто страдает от непродуманных 
действий человека. Лесные пожары, кострища, вытоптанные травы, 
погубленные деревья, горы мусора - немые свидетели недавнего 
пребывания людей. 

Есть такое понятие - предельно допустимая нагрузка на природный 
комплекс, при которой природные компоненты ещё способны 
восстанавливаться самостоятельно. Однако довольно часто человек 
переступает эту грань, и тогда последствия его деятельности 
становятся необратимыми. Бывали случаи, когда пастухи сбрасывали 
умерших животных в карстовые колодцы. Подземные воды 

 
Рафтинг на реке Белой 
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Альпийский луг Субальпийский луг. Борщевик 

становились непригодными для питья и при выходе на поверхность не 
могли быть использованы для бытовых нужд. 

Кавказские горы богаты рудными полезными ископаемыми. 
Полным ходом идёт добыча строительных материалов: мергеля, 
известняка, гипса. При добыче нефти происходит загрязнение не-
фтепродуктами окружающей территории. Разработка месторождения 
мергеля в районе Новороссийска ухудшила состояние подземных и 
поверхностных вод, лишились привычных мест обитания некоторые 
животные, пострадали и растения. 

Чтобы не нарушать сложных взаимодействий в природе, необ-
ходимо бережно относиться к её богатствам. Это наш долг. 

 

1. Докажите, что высота гор влияет не только на видовое разнообразие 
растительного и животного мира, но и на хозяйственную деятельность людей. 
2. При добыче полезных ископаемых возникают проблемы охраны 
окружающей среды. Предложите свои варианты разумного использования 
природных богатств. 
3. Верно ли следующее утверждение: «Интенсивная хозяйственная 
деятельность в предгорье и горах может привести к разрушению природных 
комплексов»? Ответ обоснуйте. 
4*. Выскажите своё мнение относительно проблемы охраны лесных массивов 
на территории нашего края. 
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§ 5. Природные комплексы морских побережий и их 
хозяйственное освоение 
Из курса истории Кубани вспомните, какие народы населяли в древности берега 
Чёрного и Азовского морей. 

Территория нашего края омывается водами двух морей - Азовского 
и Чёрного, общая длина береговой линии - более 740 км. 

Побережье Азовского моря. От Темрюка до Приморско-Ахтарска 
побережье представляет собой дельту Кубани. Большая часть При-
азовья занята лиманами и плавнями. Берега моря низкие, песчано-
ракушечные или песчано-глинистые. Климат на побережье умеренный, 
средняя температура в июле + 23, в январе 0...- 3 градуса, осадков 
выпадает от 400 до 500 мм в год. В январе 2006 года несколько дней 
держалась очень низкая температура (до - 30 градусов). Толщина льда 
в море достигала в некоторых местах полуметра. 

Открытые участки Азовского побережья подвержены влиянию 
сильных ветров. В тёплый период года дуют сухие ветры - суховеи. 
Часто над морем возникают смерчи, сопровождающиеся ливнями. 

На Азовском побережье много лиманов - мелководных водоёмов 
(от 0,5 до 2,5 м глубиной), созданных «совместной деятельностью» 
моря и впадающих в него рек. Некоторые выглядят как морские заливы 
с солёной водой, другие - как небольшие озёра, и вода в них почти 
пресная. Большинство лиманов имеют пологие берега. Наиболее 
крупные из них - Бейсугский, Ахтарский, Ейский. Благодаря 
небольшой глубине и обилию питательных веществ, приносимых 
реками, лиманы очень богаты кормами и яв- 
 

Бейсугский лиман Фёдоровский гидроузел 
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ляются удобными нерестилищами для рыб, заходящих сюда из 
Азовского моря. В некоторых лиманах добывают лечебную грязь. 

Вдоль побережья Азовского моря протянулись плавни - заросли 
тростника, рогоза, осоки, ивы и других влаголюбивых растений в 
пойме и в дельте Кубани. 

На плодородных лугово-чернозёмных почвах в дельте Кубани 
выращивают овощные и бахчевые культуры. 

Назовите известные вам овощные и бахчевые культуры. Какие условия 
способствуют выращиванию их на Кубани? 

Живой мир лиманов и плавней чрезвычайно богат. Здесь растут 
кувшинки, водоросли, ряска, роголистник, куга, непроходимые заросли 
образует тростник. Благодаря обилию мест для гнездования в 
Приазовье обитает большое количество водоплавающих птиц: утка, 
кулик, лысуха, цапля, гусь, каравайка, крачка, баклан. В некоторых 
местах встречаются такие редкие птицы, как пеликан и фламинго. 
Здесь же обитают водяная крыса, ондатра, водяной и обыкновенный 
ужи, болотная черепаха. Разные виды рыб (судак, сазан, окунь, сом) 
заходят в прибрежные водоёмы для нагула и нереста. 

Хозяйственное освоение лиманов и плавней послужило причиной 
нарушения взаимосвязей между природными компонентами. 
Неконтролируемая охота, осушение заболоченных территорий привели 
к сокращению численности обитающих здесь птиц. 

Среди пернатых немало редких видов, занесённых в Красную 
книгу: кудрявый и розовый пеликаны, колпица, каравайка. Сегодня 
плавни - основная зона рисосеяния. В России эту культуру вы-
ращивают в восьми регионах, но более 80 процентов сбора зерна 
приходится на наш край. В станице Фёдоровской построили гидро-
технический узел для орошения рисовых полей. 

Используя административную карту Краснодарского края, укажите основные 
районы рисоводства. 

Природа лиманов и плавней значительно пострадала от хозяй-
ственной деятельности, поэтому необходимо принять срочные меры по 
их сохранению. 
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Черноморское побережье. Прибрежную территорию от Таман-
ского залива до границы Краснодарского края с Абхазией омывают 
воды Чёрного моря. Южные склоны Кавказских гор практически 
примыкают к кромке морской воды. В некоторых местах ширина 
пляжной полосы сужается до нескольких сантиметров. Поверхность 
побережья изрезана узкими долинами рек - ущельями. Местные 
жители называют их «щелями». Среди наименований населённых 
пунктов, расположенных на берегу Чёрного моря, можно встретить и 
такие, как Якорная Щель, Каткова Щель. 

Климат Черноморского побережья - субтропический. Лето жаркое, 
зима сравнительно тёплая. Днём летнюю жару умеряет прохладный 
бриз. Иногда зимой бывает понижение температуры до -10 градусов, 
что приводит к гибели субтропических растений. Среднегодовое 
количество осадков колеблется от 400 мм в районе Таманского 
полуострова до 1200 мм в районе Сочи. Довольно часто, как и над 
Азовским морем, возникают смерчи. Выход вихря на сушу 
сопровождается обильными осадками, последствия которых могут 
быть непредсказуемыми. К жертвам и разрушениям часто приводит и 
бора - сильный ветер, воздействию которого подвержена территория на 
участке от Новороссийска до реки Аше. 

 
Берег Чёрного моря 
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Озеро Абрау Долина реки Аше 

Наиболее крупные реки Черноморского побережья - Мзымта, 
Псоу, Сочи, Туапсе, Пшада, Вулан. Они берут начало в горах Боль-
шого Кавказа и несут свои воды в Чёрное море. Характер течения рек - 
горный, в русле много порогов и водопадов. Узкие живописные 
долины привлекают многочисленных туристов. 

Версий происхождения названий рек множество. По одной - 
Туапсе означает  «две реки», по другой -  «две души».  Пшада с 
адыгейского - «окутанный туманом», а жители одноимённого села 

считают, что правильный перевод названия - «долина безветрия». 
Найдите на физической карте Краснодарского края реки Черноморского 
побережья. 

Неподалёку от Новороссийска среди невысоких гор находится 
бессточное озеро Абрау. Его максимальная глубина чуть более 10 м. 
Запасы воды пополняются за счёт одноимённой реки и мелких ручьёв, 
впадающих в озеро. Берега его покрыты древесной и кустарниковой 
растительностью. Чаще всего встречаются грабинник, скумпия, кизил. 
В озере обитают сазан, карась, абрауская сарделька. О происхождении 
озёрной котловины Абрау существует несколько легенд. Вот одна из 
них. 

Жители аула устроили праздничные состязания. Юноши сорев-
новались в ловкости, бросая в реку хлебные лепёшки. Зрители 
смеялись и одобрительно кивали головами. Только одна девушка 
призывала разгулявшихся удальцов к благоразумию: «Всевышний 
покарает вас за непочтительное отношение к святому дару земли!» В 
один миг на месте, где веселился народ, образовался провал, 
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который стал быстро заполняться водой. Так неразумные люди по-
платились за своё безрассудство. А название Абрау переводится с 
адыгейского как «провалившийся» или «большой, огромный». 

В районе Анапы расположено солёное озеро Чембурское, «от-
делившееся» от моря наносным валом из песка и ракушечника. Его 
грязь обладает лечебными свойствами. 

В прибрежной полосе Чёрного моря распространены бурые горно-
лесные почвы, желтозёмы и подзолисто-желтозёмные почвы. Они 
пригодны для выращивания винограда, южных плодовых, а также 
субтропических культур: чая, цитрусовых, фейхоа, инжира, 
благородного лавра. 

Берег Чёрного моря от мыса Тузла до Анапы низменный, напо-
минает Азовское побережье. Юго-восточнее Новороссийска можно 
наблюдать обрывы, осыпи, обнажившиеся слои горных пород. 

 

  

 

Лес в окрестностях хутора Бетта Черноморское побережье. Анапа 
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Растительный покров на побережье от 
Анапы до Туапсе представляет собой 
остатки прежних лесов, состоявших из 
дуба, клёна, берёзы. Особый колорит 
придаёт побережью сосна. С ней сосед-
ствуют боярышник, можжевельник, 
держидерево, фисташка, скумпия. 

В подлеске преобладает иглица 
понтийская. Встречается сассапариль - ли-
ана, которая может «взбираться» на высоту 
20 - 25 м. Прочные, загнутые вниз колючие 
шипы (до 8 мм длиной) и длинные усики 
помогают стеблю закрепиться на опоре. 

На побережье от Новороссийска  
до Геленджика имеются участки низкорослого леса. Неровные, будто 
искорёженные стволы дубов, боярышника напоминают бонсай1. 

К юго-востоку от Туапсе произрастают дуб, каштан, виноград, 
лавровишня. Деревья увиты плющом, диким виноградом. В районе 
Сочи появляются пальмы, бамбук, олеандр. Когда-то здесь на крас-
нозёмах и желтозёмах росли густые леса из бука, граба, каштана. 

В числе постоянных обитателей прибрежной полосы - крачка, 
баклан, разные виды чаек. В лесной зоне живут шакал, енот, летают 
мелкие птицы отряда воробьинообразных. В районе Сочи обитает 
итальянский скорпион. Под камнями прячется сколопендра кольчатая - 
самая крупная из многоножек, встречающихся на Кубани. Её укус 
вызывает у человека болезненные ощущения. 

Черноморское побережье - наиболее благоприятная зона для 
развития туризма. Море, солнце, горы, целебные воды, субтропическая 
растительность привлекают не только россиян, но и гостей из других 
стран. 

Несколько столетий назад побережье между Геленджиком и Сочи 
считалось непригодным для жизни людей местом. А виной всему был 
влажный климат. Природные условия были непривыч- 

31 

 
Сколопендра 



 

Пальмы и бамбук Олеандр 

ны для первых русских поселенцев; свирепствовали малярия, цинга, 
тиф, ощущалась нехватка питьевой воды. Только к середине XX века 
усилия людей по осушению заболоченных участков местности, а также 
борьба с комарами, разносчиками малярии, увенчались успехом. 

До середины XIX столетия на побережье отсутствовали удобные 
транспортные пути. Их чаще всего заменяли горные тропы. В 
настоящее время в местах проживания людей построены дома, 
проложены шоссейные и железные дороги, линии электропередачи. 
Часть земель отведена под поля, сады, виноградники. 

Жители приморских городов и посёлков трудятся в пансионатах, 
санаториях, домах отдыха, выращивают сельскохозяйственные 
культуры, работают на промышленных предприятиях, добывают 
полезные ископаемые. В Темрюке и Приморско-Ахтарске развито 
рыбное хозяйство. 

1. Какие животные и растения встречаются в плавнях и лиманах? 
2. Чем отличаются реки Черноморского побережья от степных рек? 
3. Охарактеризуйте хозяйственную деятельность жителей Азовского побережья. 
4. Назовите представителей растительного и животного мира Черноморского 
побережья нашего края. 
5*. Способствуют ли природные условия побережий Азовского и Чёрного морей 
успешному развитию сельского хозяйства? Ответ аргументируйте. 
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§ 6. Чёрное и Азовское моря 
Используя административную карту Краснодарского края, назовите портовые 
города, расположенные на побережье. 

Территория Северо-Западного Кавказа отличается выгодным 
географическим положением. Выход сразу к двум морям способствует 
её развитию и хозяйственному освоению. 

Азовское море. Это самое мелководное море в мире. Макси-
мальная глубина его не превышает 14 м. Площадь - 38 тыс. кв. км. 
Средняя солёность воды не более 13 промилле. В суровые зимы почти 
всё оно покрывается льдом толщиной до 1 м. Одна из особенностей 
Азовского моря - колебания уровня воды. Учёные связывают это с 
влиянием ветра. По данным архивных источников, осенью 1739 года 
вся территория от Ейска до Ачуева оказалась под водой, которая 
поднялась выше прежнего уровня на 2 м. Сохранились сведения о том, 
что в один из дней 1850 года уровень воды в море внезапно понизился 
на 3 м. Суда, находившиеся в это время недалеко от берега, оказались 
на мели. 

По количеству видов обитающих в нём организмов Азовское море 
беднее, чем Мраморное или Средиземное. Однако и оно «насыщено» 
жизнью. 

В Азовском море отмечено более 45 видов водорослей, несколько 
видов цветковых растений, около 300 видов беспозвоночных, более 80 
видов позвоночных животных. Из млекопитающих встречаются 
дельфины, среди ценных промысловых рыб - тарань, хамса, тюлька, 
лещ, судак. 

Исследователь южных морей Н.Я. Данилевский писал: «Благо-
приятное сочетание земли, воды и атмосферы создаёт в Азовском море 
такие хорошие условия, что оно в сто раз богаче рыбой, чем Каспий». 
Колыбелью «промышленной жизни казачества» называл Азовское 
море и его побережье кубанский историк Ф.А. Щербина. Рыбы всегда 
было так много, что в холодные зимы, в отсутствие дров, вяленым 
судаком топили печи. 

Ещё в начале XX века Азовское море считали самым продуктив-
ным водоёмом мира (60 - 80 кг биомассы на 1 гектар поверхности). В 
среднем здесь вылавливали около 200 тысяч тонн рыбы в год. Однако 
уже в XIX столетии рыбные запасы в Азово-Черноморском 
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бассейне стали истощаться. В феврале 1819 года вышел указ, запре-
щающий лов рыбы крючьями в устьях Кубани и других рек, несущих 
свои воды в Азовское море. К сожалению, запрет так и остался на 
бумаге. 

В середине XX века на реках, впадающих в Азовское море, были 
построены плотины, что значительно уменьшило поступление в него 
пресной воды и органических веществ. Море стало мелеть. Через 
Керченский пролив более солёные черноморские воды устремились в 
Азовский бассейн. Из-за повышения солёности уменьшилось 
количество планктона, а значит, и корма для морских обитателей. 
Кроме того, плотины затруднили осетровым проход на естественные 
нерестилища. 

В настоящее время на рыборазводных заводах выращивают 
мальков ценных промысловых рыб, а затем выпускают в море. Однако 
эти действия не приносят желаемого результата, так как 95 процентов 
молоди погибает. В 2000 году был введён запрет на промысловый лов 
осетровых на 10 лет. 

 

Азовское море 
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До начала XX столетия вода Азовского моря была довольно 
чистой. Рыбаки при необходимости могли использовать её для питья. 
Хозяйственная деятельность людей привела к загрязнению Азовского 
бассейна промышленными и сельскохозяйственными отходами. 
Сегодня море уже не справляется с попадающими в него 
неочищенными стоками. Морские волны постепенно разрушают бе-
рега, и во многих местах необходимо строительство берегозащитных 
сооружений. 

На Азовском побережье расположены города Краснодарского края: 
Ейск, Темрюк, Приморско-Ахтарск. По морю осуществляется 
перевозка нефтепродуктов, зерна, лесоматериалов. 

Природные условия: благоприятный климат, лечебные грязи, 
минеральные воды - способствовали созданию на побережье Азовского 
моря курортной зоны. Приазовье привлекает также любителей 
спортивной охоты и рыбной ловли. 

Чёрное море. Площадь его поверхности составляет 422 тыс. кв. 
км. Крупных бухт всего две: Цемесская (Новороссийская) и Гелен- 

 
Чёрное море 

35 



джикская. Наибольшая глубина моря - 2245 м. Этот показатель, к 
примеру, у Берингова моря почти в два раза выше, а у Азовского - в 
150 раз ниже. Чёрное море с Азовским соединяет Керченский пролив, 
а со Средиземным - Мраморное море, проливы Босфор и Дарданеллы. 
Колебания уровня воды в Чёрном море невелики. 

Летом морская вода прогревается до +25...+28, зимой охлаждается 
до +6...+8 градусов. В суровые зимы прибрежное мелководье 

иногда покрывается льдом. Средняя 
солёность воды - около 19 промилле. 

Учёные подсчитали, что море на-
ступает на сушу в среднем со скоростью 
15 - 20 см за 100 лет. Постоянная работа 
моря разрушает береговую зону. Особенно 
страдают железная и шоссейная дороги на 
участке от Туапсе до Адлера. Людям 
приходится укреплять берега бунами, 
волнорезами, волноотбойными стенами, 
противооползневыми сооружениями. 

Чёрное море отличается разнообразием 
живых организмов. 

В прибрежной зоне обитают раз-
личные виды водорослей: цистозейра, 
энтероморфа, ульва, падина павлинья. 

Среди многочисленных беспозво-
ночных наиболее часто встречаются 
крабы, креветки, морские блохи, мол-
люски. Самые распространённые дву-
створчатые моллюски - мидии. Они 
съедобны, и поэтому их даже выращивают 
на специальных фермах. 
   В Чёрном море водятся три вида 
дельфинов: афалина, белобочка и морская 
свинья. Как и все млекопитающие, они   
дышат атмосферным воздухом, поэтому 
регулярно поднимаются 
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к поверхности воды. Черноморскую афалину 
чаще других можно увидеть на представлениях 
в дельфинариях, так как она легко поддаётся 
дрессировке. Промысел дельфинов запрещён, 
но часто эти животные гибнут, попадая в 
рыболовные сети. 

Единственная черноморская акула - катран 

- питается мелкой рыбой. Длина её тела 
достигает двух метров, а масса колеблется от 
10 до 12 килограммов. Кожу акулы можно 
использовать для производства фетра, а также 
для полировки дерева. Родственник акулы 
скат-хвостокол представляет опасность для 
человека. Его длинный тонкий хвост имеет 
острый зазубренный шип. 

Чёрное и Азовское моря представляют 
собой единый Азово-Черноморский бассейн, 
поэтому растительный и животный мир этих 
водоёмов имеет много общего. Ни в Азовском, 
ни в Чёрном море нет кальмаров, осьминогов, 
настоящих кораллов. Это связано с низкой по 
сравнению с океанической солёностью воды и 
почти полным отсутствием жизни на глубине 
более 200 м из-за наличия сероводородного слоя. В 
Чёрном море многие раковины имеют чёрный цвет. Потемнели они в 
результате постоянного пребывания в воде, насыщенной сероводородом. 

Обогащенный кислородом верхний слой воды отличается разнообразием 
морских обитателей. Промысловое значение имеют такие рыбы, как 
скумбрия, ставрида, хамса, тюлька, шпрот. 

Какие животные и растения, не упомянутые в тексте, обитают в Чёрном море? 
Подготовьте сообщение о них. 
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Чёрное море играет важную роль в 
экономике не только нашего края, но и 
всей страны. Из портов Новороссийска и 
Туапсе ежедневно отправляются в другие 
страны морские суда. Они перевозят нефть, 
чёрные металлы, зерно, минеральные 
удобрения. 

Стоки нефтеперерабатывающих за-
водов и канализационных труб, огромное 
количество бытового мусора, вы-
брасываемого туристами и местными 
жителями, нарушают экологическую 
безопасность Черноморского бассейна. Всё 
это приводит к дальнейшему загрязнению 
морской воды, а значит, и к снижению 
численности обитающих в ней организмов. 
Плавающая на поверхности моря нефтяная 
плёнка представляет угрозу для здоровья 
населения прибрежных районов. 

Воды Чёрного моря омывают берега 
нескольких стран, жители которых 
обеспокоены состоянием водоёма. В 1992 
году была подписана Бухарестская 

конвенция о защите Чёрного моря от загрязнения. Каждый год 31 
октября отмечается Международный день Чёрного моря. В этот день в 
1996 году был принят стратегический план действий по 
восстановлению и защите Черноморского бассейна. 

1. Воды каких морей омывают территорию нашего края? 
2. Вспомните, как назывались в разные исторические эпохи Чёрное и 
Азовское моря. 
3.Что нового вы узнали об обитателях Чёрного моря?  
4. Оцените роль Чёрного и Азовского морей в развитии хозяйства 
Краснодарского края. 
5*. Какие меры необходимо принять для сохранения природного равновесия в 
наших морях? 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
К РАЗДЕЛУ I 

Охарактеризовать природные богатства нашего края, дать оценку 
современному состоянию природных зон, определить роль хо-
зяйственной деятельности человека в изменении их облика вам по-
могут приведённые ниже вопросы и задания. 

1. Из курса истории известно, что многие народы, населявшие наш 
край в далёком прошлом, занимались земледелием. Какие природные 
условия способствовали этому виду хозяйственной деятельности? 

2. Установите взаимосвязь между повышением температуры 
воздуха, усилением ветра и уничтожением лесных массивов по до-
линам степных рек. 

3. В чём основная ценность кубанских чернозёмов? Какие из-
менения могут произойти с почвой после уничтожения растительного 
покрова? 

4. Докажите, что между растениями и животными степной зоны 
существует тесная взаимосвязь. 

5. Назовите характерные черты природных и природно-
хозяйственных комплексов степи. Как вы думаете, почему из всех 
природных зон наибольшие изменения претерпела степная? 

6. Чем отличается природа предгорий и гор от природы степной 
полосы? 

7. Как высота гор влияет на изменение растительного и животного 
мира? Ответ подтвердите примерами. 

8. Как вы понимаете смысл пословиц? Имеют ли они отношение к 
вопросам охраны природы в нашем крае? 

Мутная вода не из чистого озера течёт.  
Что ветер унесёт, то он и принесёт.  
Вода чиста у истока. 
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РАЗДЕЛ II. НОГАЙЦЫ И АДЫГИ: 
СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА, 
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ, 
КУЛЬТУРА 

§ 7. Кочевники Прикубанья 
К каким последствиям привело вторжение монголов на территорию Северного 
Кавказа? 

Кубанская ногайская орда. В 50-х годах XVI века 
Правобережная Кубань становится составной частью Крымского 
ханства. Здесь из улусов Ногайской Орды, переселившихся на 

правый берег Волги и в Приазовье, сложилось государственное 
образование Ногаи Малые (Казыев улус). Ногайцы заняли территорию 
от реки Кубани до реки Дон. Главным их занятием было кочевое 
скотоводство. Власть принадлежала феодальной верхушке - мурзам и 
беям, которые владели тысячами голов скота. Хотя во главе всех 
ногайцев стоял хан, полнотой власти он уже не обладал. Орда Малых 
Ногаев распалась на несколько мелких (Наврузская, Кайсаевская, 
Бестинеевская, Едисанская, Буджакская, Джембойлукская, 
Едичкульская). Между ордами шла постоянная борьба. Управлялась 
Кубанская ногайская орда сераскиром. Он имел широкие полномочия 
и выносил окончательные приговоры по гражданским и уголовным 
делам. 

Большую часть времени сераскир проживал в своём ауле. Его 
доходы состояли из десятой доли урожая зерна, одного барана с 
каждой кибитки и 800 быков при назначении сераскиром. Во время 
войны он командовал войсками своей орды. 

По укоренившимся обычаям ногайцы должны были следовать на 
войну за главой своего аула. Когда начиналась война против христиан, 
то в поход выступали все мужчины, способные носить оружие. Но при 
этом, по взаимному соглашению, жители каждого аула оставляли 
известное число людей дома. Им поручалась забота о сохранности 
имущества и безопасности семейств воинов, ушед- 
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ших в поход. Оставшиеся принимали на себя эти обязанности при 
условии получения соответствующей доли добычи. Она ничем не 
должна была отличаться от добычи воинов, находившихся в числе 
сражающихся. 

В 1769 году, в разгар русско-турецкой войны, в связи с успехами 
русского оружия в Молдавии и Валахии четыре ногайские орды: 
Буджакская, Едисанская, Джембойлукская, Едичкульская, - 
кочевавшие в Бессарабии, отказались повиноваться османам и 
переправились на левый берег Днепра. Они заявили о своём желании 
перейти в русское подданство. В феврале 1771 года в Петербург 
прибыла делегация ногайцев. Их заверили, что примут в российское 
подданство и отведут для кочевий земли по правую сторону реки 
Кубани. Через три месяца Едисанская и Буджакская ногайские орды 
перекочевали из низовьев Днепра на Кубань - в район рек Ея и Челбас. 
А некоторое время спустя земли на Азовском побережье, у реки 
Егорлык, заняли Едичкульская и Джембойлукская орды. 

Много сделал для перехода кочевников в российское подданство 
глава Едичкульской орды Джанмамбет-бей. При его жизни туркам 
никогда не удавалось склонить ногайцев к антирусским выступлениям. 

Способствуя переселению ногайцев в кубанские степи, Россия 
удаляла из низовьев Днепра крупную военную силу, какую пред-
ставляла ногайская конница, как раз перед вторжением русских войск 
в Крым. Россия также рассчитывала, что ногайцы в кубан- 

 
В ногайском ауле. Гравюра А. Олеария 
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ских степях смогут прикрыть южные русские границы от набегов 
горцев. Наконец, заселяя Правобережную Кубань ногайцами, рос-
сийские дипломаты не оставляли мысли, что кочевники образуют в 
будущем независимое и при этом дружественное России государство, 
которое станет противовесом Турции в борьбе за Чёрное море. Однако 
развитие событий привело к тому, что необходимость в подобном 
государстве отпала. 

Наврузская, Бестинеевская и Касаевская орды, издавна кочевавшие 
в Прикубанье, с переселением сюда четырёх ногайских орд из 
Бессарабии перешли на левую сторону Кубани, на земли между Лабой 
и Урупом, в соседстве с горцами, и стали непримиримыми врагами 
вновь прибывших ногайцев. 

После смерти Джанмамбет-бея среди ногайцев начались волнения. 
И хотя прикубанские ногайцы заявили о своём дружеском отношении 
к России, союзниками они были ненадёжными: легко поддавались на 
подстрекательства со стороны турок, могли восстать против 
российской администрации, откочевать в Закубанье. Среди них часто 
возникали распри, приводившие к кровавым столкновениям. 

Три орды, кочевавшие в Закубанье, были открыто враждебно 
настроены по отношению к России. 

 
Ногайское кочевье 
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Повседневные занятия ногайцев. Основным занятием ногайцев 
было кочевое скотоводство. Особое внимание уделялось коневодству, 
и прежде всего выращиванию выносливых коней, способных 
переносить длительные переходы. Лошадь являлась основным сред-
ством передвижения при набегах, тягловой силой во время перекочёвок 
и постоянным спутником пастуха. Кочевники вывели породу, которая 
позже получила название ногайской. Ногайские лошади, сильные и 
очень выносливые, выращивались табунным способом. Круглый год их 
содержали на подножном корму, сено давали редко. В последующем 
эту породу использовали при выведении кабардинской породы. 

Заметной отраслью кочевого хозяйства являлось верблюдоводство. 
Ногайцы держали в основном так называемых астраханских двугорбых 
верблюдов, отличавшихся силой и выносливостью. Верблюды этой 
породы давали в среднем 6-7 л молока в день (5,5-7 процентов 
жирности) и 4,5-7 килограммов шерсти с одного настрига. Из 
верблюжьей шерсти делали лёгкое и тёплое сукно, которое шло на 
постельные принадлежности. Кроме того, верблюжью шерсть 
добавляли в овечью, что во много раз повышало крепость тканей. 
Такие ткани ценились очень высоко. Из более грубой шерсти плели 
верёвки, которыми пользовались при креплении войлочных покрытий 
кибиток и при упаковке вьюков. Мягкая шерсть шла на изготовление 
войлока для пеленания грудных детей. 

Верблюды были незаменимы во время перекочёвок. Какие их «способности» 
при этом использовались? 

Ногайцы разводили и мелкий скот. Ведущее место занимало 
овцеводство. Овцы давали шерсть, шкуры и молоко. У ногайцев не 
было ни одного предмета домашнего обихода и национального блюда, 
которые не были бы связаны с продукцией овцеводства. Овца давала и 
пищу, и одежду, и даже кров, так как ногайские кибитки были 
обтянуты кожей и выстланы тканями, изготовленными из овечьей 
шерсти. 

В отдельных районах Северного Кавказа овца долгое время слу-
жила единицей обмена. Например, двенадцать овец приравнивались к 
одному двугорбому верблюду. 
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Ремёсла не получили существенного развития. Умельцы изго-
тавливали посуду, металлические пряжки и другие изделия, но всё это 
обменивалось среди своих же кочевников. Оружие ногаец приобретал 
на меновых дворах, ярмарках или у соседей, покупая его за деньги, 
которые выручал от продажи сыра, масла, шкур животных, а также 
предметов одежды. На эти же деньги покупались калмыцкий чай, мука, 
просо, табак, перец. 

Особая роль отводилась охоте. Охотничья добыча шла на еже-
дневные нужды кочевников и использовалась для изготовления 
предметов домашнего обихода. Добывались главным образом зайцы, 
сайгаки, дикие козы, лисы, волки и другие хищники. Опытные 
охотники использовали ловчих птиц: соколов и беркутов. 

Торговля. Ногайцы не имели непосредственных торговых связей с 
какими-либо государствами, но торговали с ближайшими к их 
кочевьям городами Крымского ханства: Таманью и Каплу (Копылом). 
Нижний Новгород, Москва служили рынком сбыта ногайских лошадей. 
Через Ногайскую степь проходили важные торговые пути. Нередко 
ногайцы пользовались услугами купцов-посредников, привозивших 
необходимые кочевникам товары и вывозивших продукты местного 
производства. 

1. Под влиянием какого государства находилась Правобережная Кубань в 
XVI-XVII вв.? 
2. Какие орды входили в состав Орды Малых Ногаев? 
3. Какие цели преследовало правительство Екатерины II, возвращая в 70-х 
годах XVIII века ногайские орды из Бессарабии и Нижнего Приднепровья в 
кубанские степи, которые они покинули ещё в первой половине XVII века? 
Прокомментируйте свой ответ, пользуясь картой «Кубанские земли и 
Причерноморье в 1475 - 1700 гг.». (История Кубани. Атлас с комплектом 
контурных карт. Краснодар: Перспективы образования, 2009.) 
4. Расположите в порядке возрастания значения для ногайского хозяйства 
семь основных видов деятельности: ремёсла, охота, скотоводство, 
коневодство, верблюдоводство, овцеводство, торговля. 
5*. Можно ли назвать хозяйство ногайцев натуральным? Ответ аргу-
ментируйте. 
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§ 8. Материальная культура кочевников 
Как многолетнее проживание в степях отразилось на занятиях, на особенностях 
жилища, одежды, кухни кочевников? 

Жилище. Жилищем ногайцам служили юрты (кибитки) двух 
типов: разборная и неразборная. Юрту обычно устанавливали жен-
щины. Разборная кибитка ставилась на земле, а неразборная крепилась 
на двухколёсной арбе. В такой кибитке размещались все члены 
семейства, не прерывавшие своих занятий во время перекочёвки. Здесь 
же находились предметы быта, а также куры и собаки. 

Богатые накрывали юрту несколькими слоями белого войлока, 
бедняки - серым войлоком. Стены внутри юрты обтягивали камы-
шовыми циновками, а богачи - и коврами. Пол устилали войлоком, 
коврами. В центре юрты находился очаг - для обогрева в холодное 
время и приготовления пищи. Здесь обязательно стоял железный 
треножник. 

Подобное жилище было хорошо для лета, но зимой оно плохо 
защищало от стужи и страшной степной вьюги. В это время в кибитку, 
где с трудом помещалось семейство ногайца, загонялись телята, 
бараны, козы. Крупный скот, лошади и верблюды оставлялись на 
произвол судьбы. Нередко гибли целые стада, и из богатого ногаец в 
одночасье превращался в байгуша (нищего). 

Юрты устанавливали рядами. В каждом ряду жили выходцы из 
одной большой семьи. Места в юрте распределялись с учётом 

 
Предметы домашнего быта ногайцев 
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пола и возраста. На самой почётной - северной - стороне сидел глава 
семьи. Место женщин - всегда с восточной стороны. Место мужчин - с 
западной. Мужчины, входя в дом, не могли повесить свой колчан на 
женской стороне. Хозяйка, или старшая жена, должна была сидеть в 
правой части кибитки, то есть слева от мужа. Каждая семья старалась 
по мере возможности нарядно убрать юрту. Деревянные изделия 
обязательно украшались декоративной резьбой, войлочные - 
орнаментом. 

Переход к оседлости привёл к строительству постоянных жилых 
домов. Первые сведения о таких домах относятся к середине XVI века. 
Жилища причерноморских ногайцев были сделаны из тонких стволов 
деревьев, обмазаны тиной, грязью и покрыты камышом. Вместо стёкол 
в ранний период натягивали высушенный бычий пузырь. Преобладали 
дома с двумя комнатами и одной прихожей. Большие семьи имели 3-4-
комнатные дома. В прихожей обычно хранили кухонную утварь. Здесь 
же стояла печь с дымарём из обмазанного глиной хвороста. 

Какой отпечаток наложил на устройство ногайских жилищ кочевой образ 
жизни? 

Одежда. Национальный ногайский костюм, как и костюм лю-
бого народа, складывался в течение многих веков. Он был хорошо 
приспособлен как для кочевого, так и для оседлого образа жизни. 

Вот как очевидец описывал одежду 
князя Измаила Алиева: «На нём была 
коричневого сукна шапочка, с соболиным 
околышем, чёрный шёлковый галстук, 
матерчатый кафтан тонкого сукна 
коричневого цвета... обложенный 
серебряною вытканною тесьмою... такого 
же сукна панталоны и с такими же 
серебряными, под чернью и позолотой, 
пуговками и пряжечками, висела шашка 
(кинжал) с серебряною рукоятью, чернью, 
позолотою и серебряным темляком». 

 

   

 

 
Конные ногайцы 

46 



Одежда бедняка шилась из простого 
материала, без особой отделки. Верхнюю 
одежду дополняла длинная бурка из 
тонкого войлока с широкими плечами. Она 
защищала от дождя и снега, холода и жары. 

Зимой поверх лёгкой одежды надевали 
шубы. Шили их из волчьих, лисьих, 
беличьих, овечьих шкур, из каракуля. 

Важным атрибутом верхней мужской 
одежды являлся поясной ремень. Он был 
узким, с металлической пряжкой и 
ремёнными подвесками с гравированными 
чернью или золотом металлическими 
пластинками. На поясе висел нож или 
кинжал в красных или чёрных сафьяновых 
ножнах. Наряду с ремнём пользовались кушаком. 

Разнообразны были головные уборы. Изготовлялись они из меха, 
войлока или ткани. Ногайцы всех возрастов носили шапки из овчины. 
Летом - также войлочную шляпу с круглой тульей и широкими 
полями, украшенную по тулье шнурком. Мужчины, как правило, 
брили голову, носили бороды. 

Мужскую одежду дополняли воинские доспехи и оружие. Ко-
чевник был вооружён луком со стрелами, топором и копьём. Богатые 
имели мечи. Первые ружья у ногайцев появились в середине XVII 
века. 

Женский костюм долгое время был близок к мужскому; затем 
стали появляться различия в крое, материалах, отделке. Основу 
костюма женщины, как и мужчины, составляли штаны и рубаха. На 
нательную рубаху женщины надевали верхнюю, которую носили 
вместо платья. На неё - кафтан. Ниже бёдер полы кафтана рас-
ходились. Воротник был стоячий. Застёгивался кафтан при помощи 
петель. У богатых кафтаны украшались золотой вышивкой и галуном. 
Другой верхней одеждой было распашное платье, длинное, с 
облегающим лифом. На рукава (длинные, откидные) празд- 
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ничных платьев пришивали подвески. Обязательным элементом 
праздничной одежды был узорчатый (у богатых - расшитый серебром) 
пояс. Головные уборы отличались разнообразием. Однако поверх 
шапки женщины носили кисейные покрывала, оберегавшие лица от 
нескромных взглядов. В холодную погоду надевали чалму - длинный 
кусок материи, туго обёртываемый вокруг головы. 

Украшения были преимущественно серебряными, золотые 
встречались редко. 

Кухня. Традиционный стол ногайцев составляли преимущественно 
мясо-молочные блюда. Мясо (говядину, баранину, конину) варили, 
вялили или коптили. Готовили бешбармак (мясо с лапшой), кавардак 
(жареное мясо с луком), шашлык, колбасы, пельмени, варили уху. 
Популярны были каши, различные виды сыров, пироги, яичница, 
инкал (род галушек). Из напитков употреблялись ногайский чай с 
добавлением молока, сметаны, перца, соли, кумыс, айран, буза и др. 
Некоторые блюда традиционной кухни ногайцев (ногайский чай, 
бешбармак и др.) заимствовали соседние северокавказские народы. 

1. Чем ногайское жилище отличалось от жилищ соседних народов? 
2. К какому времени относится начало перехода ногайцев к оседлости? Как 
выглядели их постоянные жилища? 
3. Чем одежда богатого ногайца отличалась от одежды бедного? 
4. Назовите наиболее распространённые ногайские блюда. Известны ли вам 
их аналоги в кухне других народов? 
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§ 9—10. Адыгские племена Закубанья в 
XVII - XVIII веках 

Какими были структура адыгского общества и международные связи адыгов во 
второй половине XVI века? 

Влияние международной обстановки на положение народов 
Северо-Западного Кавказа. В конце XVI - начале XVII века кабардино-
адыгские феодалы продолжали вести междоусобную борьбу, поэтому 
искали поддержки и помощи вне своих владений. 

Правительство Бориса Годунова считало западных адыгов и абазин 
русскими подданными. В дипломатических документах в числе «вновь 
прибылых» к Русскому государству названы «Черкасская земля и 
Абазы». Однако в период Смутного времени политические связи 
Русского государства с северокавказскими народами ослабли. 

С воцарением Михаила Фёдоровича Романова ситуация изме-
нилась в лучшую сторону. Сохранились сведения о том, что примерно 
в 1614 - 1615 годах вместе с другими народами Северного Кавказа 
московскому царю присягнули западные адыги. 

Правительство царя Алексея Ми-
хайловича (1645 - 1676) стремилось 
выполнять роль покровителя по отно-
шению к народам, которые добровольно 
приняли русское подданство. В 1670 году, 
например, оно потребовало от крымского 
хана Адил-Гирея «Черкасской земли не 
воевать». 

Несмотря на изменчивость полити-
ческих симпатий и антипатий северо-
кавказских владетелей, московские го-
судари во второй половине XVII века 
считали прикубанских адыгов своими 
подданными. Не случайно Алексей Ми-
хайлович, Иван Алексеевич и Пётр I 
именовались царями «кабардинской земли, 
черкасских и горских князей». 
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На исторические судьбы народов Северного Кавказа в XVIII веке 
существенное влияние оказывала международная обстановка. 
Могущество султанской Турции, которая с давних пор стремилась 
овладеть Кавказом, клонилось к закату. Однако теперь она становилась 
послушным орудием в политике западноевропейских держав, в первую 
очередь Франции и Англии, проявлявших большой интерес к Кавказу. 

Политика России в данном регионе определялась необходимостью 
борьбы с внешней опасностью. Российская империя активно 
продвигалась сюда, с тем чтобы обезопасить от постоянных набегов 
воинственных жителей степей и предгорий Кавказа свои южные 
границы. 

Адыгейцы, или черкесы, считались подданными крымского хана. 
На их территории находилась турецкая крепость Копыл - резиденция 
кубанского сераскира (главнокомандующего турецкими войсками в 
регионе). Однако зависимость была довольно непрочной. Отдельные 
племена, например темиргоевцы, платили крымским владетелям дань 
пленниками и лошадьми. В то же время они не соглашались с 
регулярным характером таких выплат и называ- 

 
Знатные черкесские воины. Рис. Дж. Феррарио 
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ли их подарками. На самом деле это была 
дань, позорная и унизительная, 
истощавшая силы народа. Ежегодно 200 
девушек и 100 юношей поставляли адыги 
крымским ханам. В случае отказа от 
уплаты дани крымцы изымали её, 
организуя разорительные набеги. Для того 
чтобы окончательно покорить закубанские 
народы, турки и крымские татары огнём и 
мечом насаждали ислам. Однако успешной 
эта политика поначалу была только по от-
ношению к феодальной знати. В боль-
шинстве своём жители Северо-Западного 
Кавказа оставались полуязычниками-
полухристианами . 

Под влиянием кровавых, опустоши-
тельных набегов турок и татар отдельные 
адыгские племена в середине XVIII века заявляли 
о своём желании принять российское подданство. Однако, несмотря на 
большое стратегическое значение прикубанских земель, правительство 
России воздерживалось от переговоров о подданстве черкесов. Оно 
хотело избежать «явного с Портою Оттоманскою нарушения 
дружбы». 

Политическое состояние адыгейского общества. Многочислен-
ные адыгейские племена занимали территорию за Кубанью (отсюда - 
Закубанье), от реки Лабы до Чёрного моря, а также горную часть 
Западного Кавказа. 

Определите по карте № 8 Атласа, где в XVIII в. проживали различные 
адыгейские племена. 

Адыги переживали период феодализации общества. Наиболее 
быстрыми темпами этот процесс шёл у темиргоевцев, жанеевцев, 
хатукаевцев и бжедухов, которые жили на предгорных равнинах. Здесь 
высшим феодальным слоем были князья. Часть из них породнились с 
крымским ханским домом. Обладая властью и землёй, князья 
распределяли участки земли между дворянами (уорками) и 
крестьянами (тфокотлями). 
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Племена, жившие по горным склонам, князей не имели. Управ-
ление осуществлялось выборными старшинами. У черкесов ещё не 
было государства. Это обстоятельство затрудняло их борьбу с внеш-
ними опасностями. Кроме того, адыгов, как «княжеских», так и 
«вольных черкесов» (абадзехи, шапсуги и натухаевцы), ослабляли 
постоянные междоусобные войны. 

По свидетельству современников, все адыгские народы во второй 
половине XVIII века в случае надобности могли выставить на поле боя 
100 тысяч воинов и даже больше. 

Крымский хан не имел права набирать воинов из числа черкесов, 
но когда начинал войну, то просил черкесских князей оказать помощь 
людьми, указывая количество. Удовлетворение таких просьб всецело 
зависело от степени влияния и расположения, какими крымский хан 
пользовался среди адыгской знати. 

Беи и другие знатные адыги имели исключительное право ношения 
оружия. Подвластные же им слуги вооружались только в случае 
необходимости за их счёт. Как только знатный черкес становился 
беем, то первым делом он запасался достаточным коли- 

 
Собрание черкесских князей 
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чеством оружия. Бей выдавал его своим людям на время военных 
действий. После их окончания оружие в обязательном порядке воз-
вращалось владельцу. 

Черкесские племена находились в постоянной вражде между собой. 
Они организовывали набеги с целью захвата рабов. Причём всё 
захваченное считалось законной добычей, и никто не требовал его 
возвращения. Но если нападавший имел несчастье быть пойманным, 
все люди, находившиеся с ним, становились рабами. 

Турецкие и крымско-татарские города Северо-Западного Кав-
каза. От прошлых веков черкесы унаследовали традицию не обза-
водиться прочными жилыми строениями (по свидетельству многих 
источников, дом с крепкими стенами считался показателем малодушия 
и трусости хозяина). Главные города Черкесии - Тамань, Темрюк, Ачу, 
Агджи, Суджук и Каплу (Копыл) - находились на крымско-турецкой 
территории и турками же были построены. В большинстве своём это 
были маленькие крепости, что в значительной степени определяло быт 
их жителей. 

Тамань в то время представляла собой небольшой городок на 
восточном берегу Керченского пролива с населением около шести 
тысяч человек. На торговой площади располагались около ста лавок. 
Городу принадлежало от 18 до 20 торговых судов, вместимостью от 
500 до 1000 центнеров. 

В Тамани была баня. Приверженцы ислама совершали религиозные 
обряды в двенадцати мечетях. Один из кварталов городка назывался 
«грузинским». Его жителями были отпущенные на свободу рабы-
грузины. Турецкий султан держал в Таманской крепости небольшой 
гарнизон, состоявший из янычар, с 50 - 60 пушками. Управлявший 
Таманью чиновник подчинялся еникальскому паше. 

К северо-востоку от Тамани находился Темрюк, крепость, воз-
ведённая турками в 1519 году. Здесь проживало около двух тысяч 
человек; гарнизон янычар располагал 70 - 80 пушками. В крепости 
было две мечети. Торговая жизнь не отличалась такой активностью, 
как в Тамани: число торговых лавок не превышало пятнадцати, а суда 
могли входить в плохо оборудованный порт Темрюка только в тихую 
погоду. 
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В одном из устьев Кубани, согласно французским источникам в 22 
лье1 к северо-востоку от Тамани, турки построили форт Ачу. В нём 
проживало 300 - 400 человек, включая гарнизонных янычар. На 
деревянных укреплениях форта были размещены 26 - 30 пушек; рвы 
наполнялись водой. Болотистые окрестности форта делали его 
абсолютно неприступным. Управлялся форт татарским беем, 
назначаемым ханом. 

К юго-востоку от Тамани в удобной бухте находился форт Суджук. 
Гарнизон его состоял из янычар, на укреплениях размещалось от 36 до 
40 пушек. Управление было вверено татарскому бею, который 
назначался кубанским сераскиром. Несмотря на выгодное 
географическое положение форта, торговля не развивалась. Всё не-
обходимое для жизни населения (около 400 жителей) и гарнизона 
поставлялось из Тамани, за исключением небольшого количества 
хлеба, закупавшегося в окрестностях. 

В двадцати лье от Тамани и в двух лье от реки Кубани распо-
лагался город Каплу (Копыл), построенный турками в 1607 - 1608 
годах. Он был, как уже отмечалось, резиденцией кубанского сераскира, 
а также служил складочным местом. Купцы из Тамани, Кафы и других 
мест доставляли сюда товары, шедшие затем на продажу. Черкесы и 
кубанские ногайцы привозили в Копыл изделия собственного 
производства; с каждой повозки с товаром взимались определённые 
пошлины в пользу сераскира и местного мирзы. Пять караван-сараев, 
около 500 лавок, множество мастерских определяли ритм жизни 
четырёхтысячного населения города. 

Важнейшим транзитным2 пунктом в Приазовье служила Тамань. 
Здесь складировались все товары, предназначенные для Черкесии, и 
осуществлялась погрузка тех, которые в дальнейшем вывозились. 
Двенадцать красильных заведений Тамани ежегодно потребляли около 
500 ок3 индиго (растительный краситель). 
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Адыгское население занималось земледелием и скотоводством, в 
Закубанье - садоводством, пчеловодством, в лесной полосе - бор-
тничеством и охотой. У черкесов отсутствовало денежное обращение, 
была распространена меновая торговля. 

Найдите на карте № 7 Атласа названные города и оцените их географическое 
положение. 

Развитие торговли. В Тамань, Копыл, Темрюк и другие торговые 
поселения свозились товары из Турции (Константинополь, Смирна, 
Филиппополь), Крыма (Бахчисарай, Кафа), Марокко, Туниса, Египта 
(Каир), Германии, Франции. Разнообразие товаров поражало. С 
простыми суконными и ситцевыми тканями соседствовали дорогие 
шелка, женские вуали и купальные полотенца. Популярностью у 
женщин пользовались белила и румяна. Доставлялись в Приазовье 
также пряности, мелкие бакалейные товары. Особенно большой спрос 
был на орехи (прежде всего мускатные), маслины, французский кофе и 
русский табак. 

Важнейшую статью импорта составляли олово, ртуть, свинец для 
ружейных пуль и сетей, железо в полосах, стремена из Бахчисарая и 
Ак-Мечети (Симферополь), удила, луки, наборы подков с гвоздями, 
крымские ножи, обрезки кож для ружейных чехлов, мелочные 
железные и медные товары, а также готовые ружейные 

 
В черкесском ауле. Дом и хлебный амбар. Рис. Тэбу де Мариньи 
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стволы из Бахчисарая. Из Кафы и Константинополя поступало 
большое количество пороха. В течение одного сезона здесь 
реализовывалось 30 - 35 тысяч кос из Германии. Жители Таманского 
полуострова остро нуждались в дровах и строительном лесе. Всё это 
привозилось в Тамань из Суджука. 

В качестве экспортных товаров прикубанские народы поставляли 
на внешний рынок ежегодно 80-100 тысяч центнеров шерсти 
(примерно поровну от черкесов и ногайцев). Она отправлялась через 
Тамань в Кафу и Константинополь. Большим спросом у татар и турок 
пользовалась грубая шерстяная ткань. 

К другим статьям экспорта относились мёд, воск, сыромятные 
кожи, куньи, лисьи, волчьи, медвежьи и овечьи шкуры (общим ко-
личеством более 750 тысяч штук в год). Большую часть составляли 
овечьи шкуры. Они доставлялись в Тамань в сыром виде и уже здесь 
подвергались дальнейшей обработке. Ремесленники изготовляли из 
них различные предметы домашнего и военного обихода. 

 
Молодые черкешенки. Рис. Дж. Феррарио 
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Экспортным товаром были и кабаньи клыки. Их поставлялось до 
200 тысяч пар в год. Татары делали из них ножи и рукоятки для ножей. 
Для таких же целей предназначались 200 тысяч пар бычьих рогов. 

Заметную часть черкесского экспорта составляли стрелы. 
Из окрестностей Ачу на рынок поставлялось огромное количество 

осетровой и белужьей икры, а также сухой рыбы. Ежегодно отсюда 
отправляли в Кафу и Константинополь около трёх тысяч центнеров 
икры и до двух тысяч центнеров белуги. Из Ачу ежегодно вывозилось 
две-три тысячи центнеров рыбьего жира. Ногайцы употребляли его в 
пищу, а татары использовали для освещения жилищ. 

Значительное место в товарообмене занимали рабы. Крымские 
купцы отправлялись в Черкесию для приобретения рабов в обмен на 
привозимые товары. В Кафе они перепродавали их купцам из других 
стран. Ежегодно много рабов покупал также и крымский хан. Причём 
он сохранял за собой право выбора. Поэтому, когда привозилась партия 
рабов, никто не мог купить их до тех пор, пока этого не сделает хан. Из 
привозимых в Крым невольников наибольшим спросом пользовались 
адыги. «Женщины этой страны [Черкесии], - писал Пейсонель, - самые 
красивые и пленительные из всех, какие только могут быть в мире. 
Очаровательность их фигуры и естественность грации приводят в 
восторг. Мужчины также почти все рослые и хорошо сложены». 

Высоко ценились на рынках черкесские лошади. Они были 
красивыми, сильными, быстрыми и выносливыми. За черкесскую 
лошадь в Крыму отдавали восемь и более рабов. 

1. Каким было состояние адыгского общества в XVII - XVIII веках? Почему 
значительная часть адыгов склонялась к принятию российского подданства? 
2. Охарактеризуйте главные города Северо-Западного Кавказа. Определите, 
какие факторы и каким образом влияли на их развитие. 
3. Перечислите основные предметы товарообмена на Северо-Западном 
Кавказе. Ответ оформите в виде таблицы. 
4*. Докажите на конкретных примерах невыгодность для коренных жителей 
Кубани поставки на рынок сырьевых товаров. 
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§ 11. Материальная культура адыгов 

Покажите на физической карте территорию проживания адыгов. Каковы 
особенности её природных условий? 

Жилища черкесов - сакли - отличались упрощённой конструк-
цией: по периметру устанавливали толстые столбы, к ним привязывали 
поперечины. Плетёные стены обмазывали глиной с обеих сторон. 
Крышу делали из соломы или камыша. Стены внутри помещения 
белили. В одном из углов располагался очаг с над очажной цепью, а 
напротив - очень низкий деревянный диван, покрытый войлоком или 
ковром. Над диваном развешивали оружие. Матрацы, постельные 
принадлежности и другие предметы первой необходимости складыва-
ли у стены. Таким было жилище как самого богатого князя, так и 
самого бедного крестьянина. Во дворе обычно стояла маленькая, на 
двух колёсах, арба, запрягаемая парой волов. 

В быту черкесы были неприхотливы. Однако каждый из них, 
независимо от принадлежности к тому или иному сословию, имел 
обширный квадратный двор, в котором стояли три дома: один об- 

 

 
В доме крестьянина. Рис. В. Вторенко 
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щий, другой - для женщин, третий, для гостей, - кунацкая. В аулах 
дворы были удалены друг от друга, они не вытягивались в линию и не 
образовывали улиц, напротив, были беспорядочно разбросаны. На 
окраинах аула стояли две плетёные и обмазанные глиной караульные 
башни. 

Черкес любил жить уединённо и потому выбирал место для 
усадьбы подальше от соседа. Именно поэтому черкесские аулы за-
нимали довольно большое пространство. 

Назовите известные вам блюда адыгейской кухни. Какое из них вам особенно 
нравится? 
Кухня адыгов включала блюда из проса, молочнокислых про-

дуктов, сыра и баранины, которую чаще готовили зимой - варили или 
жарили. Говядину ели редко, из пшена варили кашу на воде. Хлебом 
служили «чурек» - лепёшка, выпекаемая из пшеничной или просяной 
муки, - а также сваренное немолотое пшено, которое резали на толстые 
куски. Такой «хлеб», называемый «паста», адыги употребляют и в 
настоящее время. 

Коровье молоко пили только в кислом виде, из него делали сыр и 
масло. К большим праздникам адыги готовили наполовину 
перебродивший напиток из пшена или медовый напиток с хмелем, но 
пили их умеренно. 

Из молотого пшена замешивали тесто без дрожжей и делали 
лепёшки толщиной в палец. 

Приправляли блюда горьким перцем, луком и чесноком. Рас-
пространённым яством были маленькие пирожки с начинкой из 
свежего сыра и лука. Сахару адыги предпочитали мёд. 
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Одежда и оружие. Мужчины носили добротную одежду из вы-
сококачественной ткани. Рубаха, сшитая из лёгкой красной тафты или 
хлопчатобумажная, застёгивалась на груди. Поверх неё надевался 
шёлковый жилет, обычно украшенный вышивкой. Верхней одеждой 
служил короткий приталенный сюртук, который у черкесов носил 
название «цшю», а у татар - «чекмень»; он едва доходил до середины 
бедра. На груди с обеих сторон нашивались маленькие карманчики из 
кожи с отделениями для патронов - газыри. В бою они нередко 
защищали грудь воина от удара. 

Костюм дополняли штаны (шальвары), обычно серого или бурого 
цвета, широкие вверху и зауженные книзу. Черкесы носили красного 
цвета туфли с очень высокими каблуками или мягкую обувь без 
подмёток - «чирики». 

Мужской головной убор - вышитый колпак - оторачивался мехом 
или бараньей шкурой. В дождливую погоду воин использовал 
своеобразный капюшон - «башлык». 

Голову черкесы брили наголо или стриглись очень коротко, 
оставляя на макушке клок волос длиною в палец. В XVIII - середине 
XIX века нередко можно было встретить адыга с бородой, а некоторые 
мужчины носили только усы. 

Никогда черкес не выходил из своей 
сакли без оружия и без накидки из мягкого 
фетра - бурки. Снаряжение черкесского 
воина состояло из ружья и пистолета, 
кольчуги, маленького или большого 
шлема, латных рукавиц и налокотников. Во 
время войны надевали под кольчугу нечто 
вроде жилета из эластичной ткани, которая 
гасила ударную силу пули. 

Парадный воинский костюм дополняли 
лук и колчан со стрелами. Щит черкесы в 
бою не использовали. У князей стрелы 
были украшены белыми перьями. Дворяне 
и простолюдины под угрозой строгого 

наказания 
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не имели права украшать свои стрелы подобным образом. Черкесский 
всадник являл собой редкий пример ловкости и подвижности. 

Черкес оружием обвешан; 
Он им гордится, им утешен: 
На нём броня, пищаль, колчан, 
Кубанский лук, кинжал, аркан 
И шашка, вечная подруга 
Его трудов, его досуга. 

А.С. Пушкин  
Оружие стоило  очень дорого.  Полное обмундирование князя 

оценивалось в сумму не менее двух тысяч рублей серебром. 
Адыги ценили боевые качества оружия и богато украшали его. 

Сабли (шашки), кинжалы, пистолеты, ружья, сбрую местные умельцы 
покрывали серебром и золотом. Сёдла и ножны шашки украшали 
галунами. Черкес никогда не продавал своё лучшее оружие, оно 
обычно переходило по наследству от отца к сыну. 

Составьте рассказ о воинском снаряжении черкеса. Сравните его с описанием, 
данным А.С. Пушкиным. 

Часть вооружения черкесы получали из Турции и из Грузии, но 
особую ценность представляли старинные сабли и пистолеты 
венецианской и генуэзской работы. 

Черкесы сами делали порох. В горах 
они добывали селитру, которую называли 
«пороховой солью». 

Женская одежда отличалась от 
мужской цветовой гаммой: женщины 
предпочитали белое, тогда как мужчины 
никогда не использовали ни красный цвет 
для своих колпаков, ни белый цвет в 
одежде. Молодые женщины из княжеских 
и дворянских семей носили под 
покрывалом красную шапочку, 
украшенную спереди полоской из чёрного 
сафьяна с серебряными кнопками. Волосы 
заплетали во множество ниспадающих 
косичек. Поверх широ- 
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ких шальвар надевали длинные платья с 
застёжками на груди. Обувью служили 
красные сафьяновые туфли без подмёток, 
напоминающие мужские. Женщины-
простолюдинки носили шапочки разных 
цветов, за исключением красного, а вместо 
туфель надевали деревянные сандалии, но 
чаще всего ходили босиком. При выходе из 
дома они набрасывали на голову покрывало, 
чтобы скрыть лицо. 

Девушки обычно носили широкие 
длинные панталоны и длинную рубашку, 
которую на поясе стягивали лентой или 
полоской кожи. На голову надевали шапочку, а 

волосы сплетали в косу, которая свободно лежала на 
спине. Праздничная одежда представляла собой 

полукафтан из шёлка или хлопчатобумажной ткани, поверх которого 
надевалась длинная безрукавка из сукна. Чтобы сохранить стройность, 
девочки из княжеских и дворянских семей с десяти лет постоянно носили 
корсет из кожи или сафьяна. 

Мужчины-черкесы тоже отличались стройностью. Хотя они и надевали 
на себя несколько сюртуков, один на другой, пояс стягивали так, чтобы не 
показать ни одного недостатка фигуры. Европейские путешественники 
подчёркивали, что адыги были «законодателями мод» на Северном Кавказе, 
так же как французы в Европе. Многие детали черкесского костюма 
заимствовали другие народы Кавказа, а также казаки и русские офицеры. 

1. Расскажите, как черкесы строили своё жилище. Опишите его внутреннее 
убранство. 
2. Что представлял собой двор черкеса? С какой целью кроме двух домов 
(общего и для женщин) адыги строили ещё кунацкую? 
3. Какую одежду носили адыги? Как в ней отражалось социальное 
неравенство? 
4. Почему черкес никогда не выходил из дома без оружия? 
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§ 12. Гостеприимство, куначество и уважение 
к старшим — первостепенные добродетели черкесов 

Вспомните пословицы и поговорки о дружбе. Как в них оценивается 
бескорыстие дружеских отношений? 

Ключевым понятием в системе адыгской морали была рыцарская 
честь. Она совмещала в себе три качества: храбрость, красноречие, 
гостеприимство. 

Гостеприимство при этом воспринималось как одна из величайших 
человеческих добродетелей. Обычай этот соблюдался неукоснительно, 
с особой тщательностью. Недостаточно ревностное следование обычаю 
гостеприимства считалось у адыгов большим пороком и подвергалось 
всеобщему осуждению и осмеянию. Зато слава о гостеприимстве 
человека делала его очень уважаемым. 

У адыгов и других кавказских народов в каждом дворе находилось 
специальное помещение для гостей - кунацкая. У состоятельных 
адыгов было принято строить отдельный дом для гостей, который, как 
правило, располагался вне ограды хозяйского двора, чтобы всякий 
приезжий мог войти в него. При гостевом доме имелся особый дворик, 
огороженный частоколом или плетнём и обсаженный деревьями. При 
нём обычно была и конюшня, а за оградой стоял врытый в землю 
ветвистый обрубок дерева, используемый как коновязь. Над ней 
устраивали небольшой круглый навес, который защищал от дождя и 
зноя. 

Внутреннее убранство гостевого дома включало ковры, циновки и 
постельные принадлежности (тюфяки, подушки, одеяла). Украшением 
гостевого дома были музыкальные инструменты, чаще всего — двух- 
или трёхструнная скрипка (шичепщин) и двенадцатиструнная арфа. 

Путник получал от хозяина постель, пищу и всё ему необходимое 
совершенно бесплатно и мог оставаться в качестве гостя столько 
времени, сколько ему заблагорассудится. 

Важнейшей обязанностью хозяина по отношению к гостю было 
также обеспечение его безопасности. Любой человек, оказавшись под 
крышей кавказского дома, мог рассчитывать на защиту со стороны 
хозяев. Нанести ущерб гостю значило нанести оскорбление хозяину, и 
оно нередко смывалось только кровью. 
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Уважение к старшим. Вряд ли найдётся на свете хотя бы один 
народ, чей нравственный кодекс не включал бы требование уважения к 
старшим. Но уважать можно по-разному. Одно дело - поздороваться 
первым или уступить место, совсем другое - постоянно обращаться за 
советами и к этим советам прислушиваться, никогда не возражать и 
неизменно выказывать знаки почтения. Такое внимание к старшим и 
их почитание были обязательным правилом поведения адыга. 

Старшим принадлежала главенствующая роль в судебных раз-
бирательствах и на народных собраниях. Особым уважением поль-
зовались так называемые почётные старики. Изучавший жизнь за-
падных адыгов англичанин Дж. Лонгворт писал, что у них каждый 
имеет право обратиться к собравшимся. Однако «редко бывает, чтобы 
кто-нибудь в возрасте моложе сорока лет вмешивался в обсуждение; и 
только с появлением достаточного количества седых волос в бороде, 
говорящих о зрелой мудрости старейшин, оратор может рассчитывать 
на внимание аудитории». Законом становились решения 
«морщинистых и седобородых оракулов». 

В чём выражалось особое почитание старших у адыгов? Как обычай влиял на 
принятие важных решений? 

 
Кунацкая. Угощение гостя 
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Куначество. Согласно этому древнему обычаю два лица, при-
надлежавшие к различным родам и даже племенам или народностям, 
вступали в дружеские отношения и оказывали друг другу 
необходимую помощь. 

Этот обычай способствовал расширению контактов между горцами 
Северного Кавказа, установлению экономических и культурных связей 
кавказских народов с соседним русским населением, укреплению 
дружбы. Куначество широко использовалось купцами для налаживания 
торговли с горцами, способствовало примирению кровников и 
улаживанию спорных вопросов. 

С давних пор у адыгов существовал обряд: в чашу с брагой бросали 
золотые монеты, и лица, вступившие в куначество, пили из неё по 
очереди. 

В отличие от обычного гостя кунаки останавливались не в гостевом 
помещении (доме), а в жилище самого хозяина или в специальном 
доме, построенном для близких родственников. Хозяин интересовался 
делами своего кунака, принимал в них непосредственное участие. Он 
заботился о безопасности друга и тогда, когда тот пребывал в его доме, 
и тогда, когда он находился за его пределами. 

В условиях феодальных междоусобиц не только чужеземцу, но и 
иноплеменнику опасно было путешествовать по Северному Кавказу 
без провожатого, знакомого с местными обычаями. В связи с этим 
каждый путник стремился установить кунацкие отношения с кем-
нибудь из горцев, тем самым обеспечивая себе защиту и безопасность. 
У некоторых племён существовал обычай обязательного мщения 
одного кунака за смерть другого, то есть в данном случае кунак 
получал статус родственника. 

1. Какие обязательства возлагались на горца обычаем гостеприимства? 
Подготовьте рассказ «Встреча почётного гостя». 
2. В чём проявлялась главенствующая роль старших в адыгском обществе? 
Прокомментируйте высказывание: «Почтительное отношение к старшим - 
правило, которое каждый адыг впитывает с молоком матери». 
3. Раскройте суть обычая куначества. Каковы его положительные стороны? 
4. Сравните обычаи куначества и гостеприимства. В чём их сходство? 
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§ 13. Аталычество и кровная месть — 
наследие родового строя 

Перечислите основные черты родового строя. Что представляла собой 
семейная община? 

Аталычество — важный фактор подготовки молодёжи к военной 
жизни. В Черкесии часто случалось, что младенец находился ещё в 
утробе матери, а желающие быть его воспитателями оспаривали друг у 
друга это право. 

Простолюдины добивались чести принять в своё семейство на 
воспитание княжеских или дворянских детей. Родители ребёнка не 
вмешивались в споры, потому что это считалось предосудительным: 
претенденты сами определяли, кто из них станет воспитателем 
княжеского ребёнка. Бывало и так, что обязанности воспитателя 
исполняли по очереди несколько человек, до совершеннолетия 
воспитанника получая право родительской власти. Родители, следуя 
обычаю избегания, считали великим стыдом справляться у воспитателя 
о состоянии здоровья и самочувствии их ребёнка. Соблюдалось 
правило, заключавшееся в том, что, пока не закончится воспитание 
ребёнка, родной отец редко видится с сыном или дочерью и даже 
стыдится беседовать с ними при свидетелях, не говоря уже о 
проявлении «нежностей», неуместных в адыгской среде. 

Человека, заменявшего родственника и выступавшего в его роли, 
называли аталыком (в переводе с татарского - «отец», «дядька-
воспитатель»). Под термином «аталычество» современники понимали 
обычай обязательного воспитания детей вне родительской семьи. 

В период Средневековья аталычество на Кавказе имело важное 
значение в системе подготовки молодёжи к военной жизни. У черкесов 
передача детей на воспитание аталыкам не зависела от желания 
родителей, а была обусловлена категорическим требованием обычая. 
Считалось совершенно недопустимым, чтобы дети знатных лиц 
воспитывались дома. 

По мнению кубанского краеведа А.А. Кавецкого, горцы отдавали 
детей в чужие семьи, во-первых, для того, «чтобы воспитать людей, 
соответствующих условиям их воинственной жизни», во-вторых, 
чтобы в лице аталыка приобрести преданного человека; 

66 

 



наконец, для того, чтобы освободить мать от кормления ребёнка. 
Существует и другое объяснение обычая. Осетинский историк Г.А. 
Кокиев утверждает, что аталычество возникло на почве взаимной 
между семьёй ребёнка и семьёй аталыка экономической за-
интересованности: обе стороны путём аталычества приобретали 
друзей, покровителей или защитников. Простому землепашцу или 
скотоводу этот обычай не сулил ни экономических, ни иных выгод, 
поэтому детей из бедных крестьянских семей в «чужой дом» на 
воспитание не отдавали. 

В чём заключались выгоды аталычества для воспитателя ребёнка и для его 
родственников? 

В дом, где должен был родиться или родился ребёнок, приезжала 
кормилица-аталычка, которую иногда сопровождали муж и несколько 
их близких родственников. Новорождённого младенца не купали и 
оставляли на сутки на воздухе без всякого присмотра. Через несколько 
дней после рождения ребёнка проходила торжественная церемония 
передачи на воспитание, после чего младенца увозили. В этот день с 
утра готовилось угощение, собирались родственники и соседи семьи 
новорождённого. Во время пира поднимался отец или старейший из 
присутствовавших родственников ребёнка и произносил небольшую 
речь, поручая дитя заботам воспитателей. 
Ответную речь держал аталык или один из 
родственников аталыка или кормилицы. 
По окончании речей раздавались 
выстрелы, и колыбель с ребёнком 
передавалась тому, кто держал последнее 
слово. Перед отъездом кормилице и 
человеку, бравшему ребёнка, вручали 
подарки. Кормилица получала одежду, 
котёл для варки пищи, а также всё 
необходимое для ребёнка. По приезде в 
дом аталыка пиршество возобновлялось. В 
нём принимали участие родственники 
аталыка, его соседи и родственники 
ребёнка. 

67 

 

 

Юный князь и его аталык. Рис. 
Г. Гагарина 



Ребёнок воспитывался в семье аталыка точно так же, как если бы 
он находился в доме родителей. Мальчика - будущего князя или 
дворянина - учили преимущественно верховой езде, джигитовке, 
владению холодным и огнестрельным оружием, охотничьим навыкам и 
т. п. Девочку обучали домашним ремёслам, танцам, игре на 
музыкальных инструментах, пению, учили готовить. С помощью 
молочных братьев она овладевала навыками верховой езды и 
обращения с оружием. За наружностью юной дворянки тщательно 
следили: ухаживали за волосами и кожей лица, затягивали в пояс-
корсет. 

Когда ребёнку исполнялось 7 - 8  лет, его привозили на свидание с 
родителями. Воспитанник или воспитанница ехали рядом с 
воспитателями на празднично осёдланном коне, одетые в полный 
мужской или женский костюм, сшитый специально для этого случая. 
Воспитатели везли с собой подарки родителям ребёнка. Те устраивали 
пир, а при расставании одаривали воспитателей вещами, стоимость 
которых должна была в несколько раз превосходить стоимость 
полученных подарков. 

Как вы думаете, почему родители ребёнка одаривали аталыков более дорогими 
вещами, чем те, которые сами получали от них? 

Затем ребёнок снова на несколько лет расставался с родителями и 
возвращался к ним окончательно лишь по достижении совер-
шеннолетия. 

Воспитание детей с самого рождения было направлено на то, 
чтобы подготовить их к будущей суровой жизни. Детей приучали без 
жалоб переносить холод, жару, усталость. При этом ребёнка никогда 
не били и даже не ругали. Когда наступало время передачи сына или 
дочери родителям, вновь происходил обмен подарками. 

Бывало так, что мальчик или девочка вступали в родительский цом 
как в чужую семью. К родителям они относились с уважением, но не 
питали к ним особой любви. Родными они считали своих воспитателей 
и тосковали по молочным братьям и сестрам. 

Узы, связывавшие две семьи на почве аталычества, считались едва 
ли не более крепкими, нежели кровные. Молочный брат воспитанника 
обязан был мстить за убийство кого-либо из его родственников, того 
же обычай требовал и от них. 
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Обычаи кровной мести. Кровомщение, зародившееся в эпоху 
родового строя, бытовало у адыгов вплоть до вхождения их земель в 
состав России. 

Месть за убийство родственника считалась священным делом, 
заменявшим правосудие. Тот, кто свято исполнял обычай предков, 
являлся героем. Чем более жестокой была месть, тем больше удо-
влетворения находило в ней тогдашнее общество, тем больше про-
славляло мстителя как достойного родича. 

Этот обычай использовался также как средство самообороны, «для 
обуздания дикой страсти удальца». По обычному праву смер-
тоубийство у адыгов не подлежало разбирательству в суде, а «ре-
шалось мщением». Каждый мужчина обязан был мстить убийце 
родственника или тому, кто нанёс оскорбление. Того, кто уклонялся от 
этой священной обязанности, изгоняли из семьи (рода) или даже из 
селения. Его считали малодушным, трусом, он подвергался всеобщему 
презрению. 

Поводом к кровной мести могли послужить убийство, оскорбление 
гостя или святыни (очага, надочажной цепи), столкновения при 
земельных переделах или дележе наследства, нарушение брачного 
договора. За одним преступлением следовала цепь убийств, длившаяся 
несколько столетий. Из-за кровомщения враждовали между собой 
многие семьи, погибали десятки и даже сотни людей. 

По своему значению обычай кровной мести в жизни адыгов 
уступал только обычаю гостеприимства. Известны случаи, когда 
кровник освобождался от возмездия, если оказывался в доме оби-
женной стороны. Зная это, кровник иногда искал спасения в доме 
своего кровомстителя, являясь туда в качестве гостя. В любом другом 
случае его неизменно настигли бы пуля или кинжал мстителя, но в 
данной ситуации осуществить месть значило бы нарушить священный 
обычай гостеприимства. В течение всего времени пребывания в доме 
своего врага кровник рассматривался лишь как гость, и любые 
действия, наносящие ему ущерб, в особенности лишение его жизни, 
были совершенно недопустимы. Но стоило кровнику покинуть дом 
своих врагов, то есть перестать быть гостем, как он мог быть 
немедленно убит, уже во исполнение другого обычая - кровной мести. 
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Неприкосновенностью, подобно гостю, пользовался и аталык. Об 
охранительной роли аталычества свидетельствуют современники. 
Путешественник Дж. Эллис в «Описании местностей между Чёрным и 
Каспийским морями» отмечал: 

«Дворянин, который запятнал себя убийством князя, стремится любым 
способом похитить ребенка из фамилии убитого, чтобы вырастить его. Это 
единственный способ уберечь себя и своих родственников от смерти». 

С течением времени кровную месть стали заменять платой за 
кровь. Основной единицей при этом чаще всего служил скот. Размер 
выкупа за кровомщение зависел от сословной принадлежности убийцы 
и убитого. Плата за кровь феодалов была значительно больше, чем 
выкуп за убийство им подвластных. «Расценки» были весьма 
значительны, поэтому расплачиваться иногда приходилось всему роду. 

В «демократических» адыгских племенах за убийство князя или 
старшины штраф устанавливался в размере ста голов, что составляло 
огромную сумму - около трёх тысяч рублей серебром; за убийство 
первостепенного узденя и муллы - тридцать голов; второстепенного 
узденя - пятнадцать голов; третьестепенного - пять голов (под головой 
горцы понимали все одушевлённые и неодушевлённые предметы). 

В первой половине XIX века обычай кровной мести начал пре-
терпевать заметные изменения. Был значительно ограничен круг лиц, 
которых должны были преследовать кровомстители. Обычай 
постепенно изживал себя. Имам Дагестана и Чечни Шамиль под 
угрозой смертной казни запретил кровомщение, требуя улаживать дело 
выкупом. 

1. Какую роль играло аталычество в жизни адыгов? Чему аталык учил своего 
воспитанника? 
2. Назовите в порядке их важности причины передачи княжеских и 
дворянских детей на воспитание в чужие семьи. 
3*. Вспомните из курса истории России, как отомстила в 945 году киевская 
княгиня древлянам за убийство своего мужа Игоря. Что общего вы видите в 
мести Ольги и кровомщении у народов Кавказа? 4. Какие изменения претерпел 
обычай кровной мести в XIX веке и с чем, по вашему мнению, они были 
связаны? 
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§ 14. Наездничество в жизни черкесов 

Перед тем как знакомиться с содержанием параграфа, опишите вооружение 
конного адыга. 

Система набегов. Одной из важных черт традиционной культуры 
привилегированной части адыгского общества была военная 
подготовка юношей, для которых подвиги, совершённые во время 
набегов, являлись мерилом достоинства и чести. Кто не занимался 
наездничеством, тот не пользовался уважением в народе. Девушка без 
раздумий отдавала своё сердце седому удальцу, а не юноше, ни в чём 
не отличившемуся, хотя бы он был богат и красив. «Чёрный» труд 
высшим слоям адыгского общества был запрещён обычаем. Набеги 
составляли единственное их занятие. 

Многочисленные свидетельства современников указывают на 
раннее формирование у адыгов системы набегов. В нартском эпосе 
воспеваются подвиги странствующих богатырей. В легенде «Верные 
друзья» рассказывается о герое Чэчане, который большую часть своей 
жизни проводил в странствиях. Друзья после исчезновения Чэчана 
дарят его трёхлетнему сыну коня, доспехи и оружие, «которые 
необходимы каждому наезднику». Сын Чэчана Чэчаныко 

 
Возвращение из набега 
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Чэчан, как и отец, совершает походы. 
Случалось, что по целому году не бывал он 
дома. 

В набегах участвовало в той или иной 
форме фактически всё взрослое мужское 
население. Постоянная угроза извне, 
междоусобные войны, политическая 
нестабильность, отсутствие 
централизованного государства с ре-
гулярной армией вынуждали черкесов 

принимать меры к самосохранению. Быт 
феодальной Черкесии был 

чрезвычайно  военизирован.   Каждый  черкес  являлся  искусным 
воином, высоко ценившим коня и оружие. 

Опираясь на текст параграфа и иллюстрации к нему, докажите, что быт 
феодальной Черкесии был военизированным. 

Храбрость, презрение к смерти, великолепное владение оружием и 
конём, прекрасная воинская экипировка, умелое использование 
природных условий позволяли черкесам одерживать победы в 
многочисленных схватках. В Черкесии умели ценить воинские до-
блести соотечественников, проявленные на поле брани. 

Адыгский просветитель Хан-Гирей отмечал в «Записках о Чер-
кесии», что среди черкесов то «семейство, которого член не был убит 
или ранен... в сражении с врагами, вошедшими в пределы его родины, 
не может пользоваться уважением соотечественников». 

По наблюдениям А.А. Бестужева-Марлинского, отношение к 
наездникам-«разбойникам» у жителей Кавказа сочувственное: «В 
краю, где война есть не что иное, как разбой, а торговля - воровство, 
разбойник, в общем мнении, гораздо почтеннее купца, потому что 
добыча первого куплена удальством, трудами и опасностями, а добыча 
второго - одной ловкостью в обмане и обмене». Наездничество горцев, 
тесно связанное с разбоем, представляло собой, по мнению писателя, 
своеобразное рыцарство, проявляемое, однако, «не для избавления 
красавиц от чародеев, а для грабежа». 
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Черкес на коне. Рис. 

А. Орловского 

 



Песня в жизни черкесского воина. Горцы Закубанья не имели 
письменности. Поэтому в воспитании молодёжи в духе господство-
вавших в черкесском обществе представлений и ценностей огромную 
роль играл песенный фольклор. Черкесская песня, прославлявшая 
воина-наездника и его подвиги, сопровождала его от рождения до 
смерти. 

Как только в семье знатного черкеса рождался ребёнок, аталык за 
определённую плату поручал народным певцам (джегуако) сложить в 
честь его воспитанника колыбельную песню. 

В «Записках о Черкесии» Хан-Гирей писал: «В песнях этого разряда 
упоминают о знатности и подвигах предков и родственников воспитанника и 
предрекают будущую его славу. Тут же посылают его в наезды и делят его 
добычи воспитателям и служителям. Младенец-воспитанник, приходя 
постепенно в юность, узнаёт ему предречённые деяния почти прежде имён 
родителей; а между тем, войдя в лета возмужалости, старается оправдать, 
сколько возможно, предречённые ему подвиги. После этого можно ли 
удивляться, что... черкес от колыбели до гроба гоняется за славою храброго 
воина». 

 
Княжеский совет. Рис. Дж. Феррарио 
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Песня сопровождала черкесских наездников и во время дальних 
походов. В них принимали участие и джегуако, которые исполнением 
старинных песен воодушевляли воинов. Кроме того, в их задачу 
входило правдивое отражение событий, очевидцами которых они 
становились. Анализируя характер и значение черкесских песен, 
адыгский просветитель А.-Г. Кешев обращал внимание на то, что 
«песня дорога для адыга не только потому, что она единственный 
памятник его прошедшего, наследие отцов, но ещё и потому, что она 
служила всегда неиссякаемым источником его воинственного 
энтузиазма». 

Присутствие джегуако на поле битвы было у адыгов обычным 
явлением. Зная, что за ходом сражения наблюдает джегуако, воины 
стремились как можно лучше проявить себя. Ведь джегуако могли не 
только воспеть храбрецов, но и высмеять трусов. 

Фольклор, в том числе песенный, играл огромную роль в вос-
питании молодёжи. Поэтому черкесы не запрещали детям и юношам 
присутствовать вместе со взрослыми в кунацких, где они, слушая 
народных певцов и беседы старших, узнавали историю, традиции и 
обычаи своего народа. Говоря об этой роли песенного фольклора, А.-Г. 
Кешев подчёркивал: «Рисуя заманчивыми красками подвиги славных 
мужей старины, получающей всегда в глазах позднейшего поколения 
какой-то розовый колорит, песня служила для черкесской молодёжи 
1дколой для воспитания. Она разжигала восприимчивые умы, 
воспламеняла воображение пылких юношей и освежительно 
действовала на угасающие силы старика. Её могучая, вдохновляющая 
энергия возбуждала постоянно во всех классах черкесского общества и 
неослабно поддерживала в них воинственный дух, ненасытную жажду 
славы и подвигов». 

1*. Проанализируйте приведённые в тексте параграфа факты и свидетельства о 
роли наездничества в жизни адыгского общества. Определите причины и 
следствия этого явления. 
2. В фольклоре адыгов представлены трудовые, лирические, колыбельные, 
шуточные и другие песни. Однако главная роль принадлежит героическим 
песням. Чем это можно объяснить? 
3. Какое влияние на черкесских воинов оказывало присутствие народных 
певцов - джегуако - на поле сражения? 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ II 

 
Изучив параграфы, посвященные жизни 

ногайцев и адыгов в XVII - XVIII веках, 
попытайтесь ответить на следующие вопросы. 

1. Найдите на карте места кочевий ногайцев. Расскажите о 
структуре ногайского общества. 

2. Объясните, какое воздействие образ жизни оказывал на по-
вседневные занятия ногайцев, на особенности их материальной 
культуры. 

3. Какие народы, обитавшие на территории Кубани в XVII - XVIII 
веках, вели оседлый образ жизни? Определите основные черты их 
материальной культуры, укажите на карте места проживания. 

4. В чём заключались особенности общественного устройства у 
«княжеских» и «вольных черкесов»? Какие условия жизни на Се-
верном Кавказе определяли военизированный характер быта фео-
дальной Черкесии? 

5. Каковы причины восстания тфокотлей, вспыхнувшего в 90-х 
годах XVIII века? Почему народные ополчения потерпели поражение в 
Бзиюкской битве? 

 

6. Как у горских народов сложился обычай гостеприимства? Какое 
значение он имел для черкесского общества? 

7. Какую роль играло куначество в жизни народов Северного 
Кавказа? Что представляла собой кунацкая? 

8. Что способствовало формированию у адыгов системы набегов? 
Как она влияла на жизнь различных слоев общества? 

9. В чём выражалось влияние песенного фольклора на воспитание 
адыгской молодёжи? 

 

75 



РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЯ КУБАНИ 
XVII - XVIII ВЕКОВ 

§ 15. Начало освоения Кубани русскими переселенцами в 
конце XVII века 
Вспомните из курса истории России, какие причины вызвали раскол в Русской 
православной церкви. 

Церковный раскол и первые кубанские казаки. В середине XVII 
века в России возникло религиозно-общественное движение, которое 
вошло в историю под названием «раскол» (старообрядчество). 
Непосредственным поводом для его зарождения послужила церковно-
обрядовая реформа, которую в 1653 году начал проводить патриарх 
Никон. 

Она совпала по времени с полным закрепощением крестьян в 
России.  В  1649 году было издано  «Соборное уложение»  царя 

 
Казаки XVII века. Художник А. Щелумов 
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Алексея Михайловича. Оно окончательно сделало крестьян «креп-
кими» своим владельцам. В результате крестьяне связывали изменение 
своего положения в худшую сторону не только с изданием «Соборного 
уложения», но и с церковными нововведениями. Народные массы, 
становясь на защиту «старой веры», тем самым выражали свой протест 
против феодального гнёта. Это объясняется тем, что церковь, освящая 
существующие порядки, сама также являлась крупным 
землевладельцем. 

Недовольные церковными реформами и окончательным закре-
пощением крестьяне бежали на казачий Дон или даже за пределы 
страны - на Северный Кавказ. 

В 1688 году донской войсковой атаман Денисов получил царский 
приказ: немедленно разорить пристанища раскольников на Дону, а их 
самих казнить. Однако староверы своевременно узнали о 
распоряжении государя и приняли необходимые меры предо-
сторожности. Они решили искать спасения в степях Кубани и Кумы. 
Во главе кубанских раскольников стояли Пётр Мурзенко и Лев 
Манацкий. В 1692 году с Дона на Кубань отправилась ещё одна партия 
их сторонников. Они приняли покровительство крымского хана и 
получили дозволение поселиться между Кубанью и Лабой. 
Переселенцы стали именоваться кубанскими казаками. 

С разрешения хана они построили на 
высоком берегу Лабы каменный городок, 
впоследствии получивший название 
Некрасовского городка. На следующий год 
Пётр I приказал донскому атаману 
разорить кубанское раскольничье 
укрепление и впредь не допускать 
переселения на Кубань староверов. Однако 
выполнить это приказание донцам не 
удалось, так как поселения кубанских 
казаков находились в отдалённых и 
недоступных местах. 

В 1695 году один из предводителей 
кубанских казаков, Лев Манацкий, прибыл  
в Черкасск с повинной. Однако 
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здесь не поверили в искренность его раскаяния, и Манацкий, как 
злейший враг, был расстрелян. Впоследствии кубанские казаки из-за 
Кубани переселились на Таманский полуостров. Он стал своеобразным 
плацдармом, откуда они совершали совместные с крымскими ханами 
походы в русские земли. 

Казаки-некрасовцы в Прикубанье. Следующий этап заселения 
Прикубанья русскими связан с антифеодальным выступлением 
крепостных крестьян, «работных людей», раскольников и бедного 
казачества под руководством Кондратия Афанасьевича Булавина. 

В сентябре 1708 года часть восставших численностью от трёх до 
восьми тысяч человек, спасаясь от правительственных войск, с 
семьями ушли на Кубань. Во главе переселенцев стоял атаман донской 
станицы Есауловской Игнат Некрасов. На Кубани донцы соединились с 
кубанскими казаками и организовали самостоятельное управление. 
Переселенцы стали именоваться некрасовскими казаками, турки же 
называли их «игнат-казаками». 

На новое место жительства беглецы с Дона прибыли не уни-
женными просителями, а как войско - со знаменем и с семью пушками. 
Крымский хан Каплан-Гирей разрешил им поселиться в низовьях 
Кубани, между Копылом и Темрюком, и освободил от податей. 

Владетель Крыма и Прикубанья рассчитывал использовать не-
красовцев в качестве хорошо обученной вооружённой силы. Став 
подданными хана, некрасовские казаки сделались служилыми людьми, 
участниками всех военных походов и набегов на сопредельные 
территории, в том числе русско-турецких войн. Назад, в Россию, им 
пути не было. 

Объединившись с кубанскими казаками Савелия Пахомова, пе-
реселенцы построили на холмах, в 30 верстах1 от моря, посёлки 
Голубинский, Блудиловский и Чирянский. Подступы к ним при-
крывали плавни и болота. Некрасовцы, кроме того, укрепляли свои 
городки земляными валами, на которых устанавливали пушки, 
захваченные И. Некрасовым при «выходе» с Дона. Приходившие 
позднее на Кубань раскольники принимали имя некрасовцев 
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и селились в Ирле, Зальнике и других слободах в нижнем течении 
Кубани и на побережье Азовского моря. 

Пользуясь картой-схемой на втором форзаце учебника, определите места 
проживания казаков-некрасовцев. 

Некрасовцы строили лодки и небольшие суда, занимаясь тра-
диционным для них рыболовством. Кроме того, любимейшими их 
занятиями являлись охота и коневодство. При военных столкновениях 
подданных крымского хана с русскими, кабардинцами и другими 
народами некрасовцы обязаны были выставлять не менее 500 
всадников. Казаки имели своё зелёное знамя и считались самыми 
надёжными телохранителями хана. 

Взаимоотношения с Россией. Отношения некрасовцев с Россией 
представляли собой чередование дерзких казачьих рейдов и ответных 
правительственных мер. Вот лишь несколько примеров, 
демонстрирующих характер противостояния. 

1711 г. Поход Некрасова на Дон и Волгу. В ответ правитель-
ственные войска под командованием П.М. Апраксина и Чаптержана 
разорили кубанских казаков. 

1713 г. Поход Некрасова и его сподвижников в окрестности 
Харькова. 

1715 г. Переодетые нищими, сборщиками подаяний и монахами 40 
казаков-некрасовцев проникли через земли Войска Донского 

 

 
Казачий зимовник (хутор). XVIII в. 
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в окрестности Тамбова, настраивая местных крестьян против по-
мещиков и правительства Петра I. 

1717 г. Царский чиновник П.С. Салтыков доносил царю, что 
Некрасов со своими сподвижниками хочет «великим собранием идти 
под Царицын». В начале августа некрасовцы безуспешно штурмовали 
Пензу, а свою досаду выместили на дворянских усадьбах. 

Отряды некрасовских казаков появлялись на Медведице и на 
Хопре. В некоторых походах участвовало до трёх тысяч человек. 
Некрасовцы занимались также переманиванием русских людей в свою 
общину. 

В ответ указом Военной коллегии была введена смертная казнь за 
недонесение на посланцев Некрасова. Издан документ «О предо-
сторожностях против прихода запорожцев и некрасовцев». В ноябре 
1722 года на Дон направлены грамоты с распоряжением о засылке 
«своих людей» на Кубань под видом купцов и беглых крестьян. 

Но принятые меры не ослабили активности некрасовских казаков. 
В 1727 году новая группа их проникла на Дон с воззваниями от своего 
атамана. Союзники России калмыки вместе с Батыр-Гиреем Кубанским 
вели жестокие бои с некрасовцами. «Игнат-казакам» под руководством 
самого И. Некрасова и его сына Михаила удалось отстоять свои земли 
на Кубани. Стычки продолжались ещё в течение десяти лет. Только с 
конца 1730-х годов активность некрасовцев заметно уменьшилась, что 
было связано, по-видимому, со смертью Игната Некрасова 
(приблизительно в 1737 году). 

В середине XVIII века «игнат-казаки» начали покидать 
Прикубанье: 1600 семей отправились в Добруджу. Другая часть некра-
совцев переселилась в Малую Азию, в район озера Майнос. 

1. Почему раскольники выбрали местом проживания Кубань и поселились 
вблизи от моря? 
2. Для каких целей некрасовцев использовали крымские правители?  
3*. Почему в первой трети XVIII века обострились взаимоотношения 
некрасовцев и царской администрации? 
4. Почему Пётр I вынужден был издать Указ «О предосторожностях против 
прихода запорожцев и некрасовцев»? 
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§ 16. Управление, повседневная жизнь и 
культура «игнат-казаков» 

Какие обстоятельства привели к переселению части донских казаков на 
кубанские берега? 

«Заветы Игната». Казаки-некрасовцы 250 лет вынуждены были 
жить вне России. Однако долгое пребывание на чужбине не смогло 
погасить их любви к родине. Они сберегли демократические традиции 
предков, культуру и язык. Казаки жили по так называемым «Заветам 
Игната», своего атамана, которые сохранились в устных пересказах. В 
170 статьях «Заветов» нашло отражение общеказачье обычное право. 
Согласно этому перечню правил общественной жизни абсолютной 
властью у «игнат-казаков» обладало народное собрание - круг. На нём 
ежегодно избирали атаманов, которые наделялись исполнительскими 
функциями. Круг контролировал действия атаманов, мог их досрочно 

сменять и призывать к ответу за неблаговидные поступки. 
Из статьи В. Иванова-Желудкова «Русское село в Малой Азии» (Рус-
ский вестник. Т. 63. 1886) 

«...О собрании круга атаман оповещает казаков накануне через есаула. Атаман 
приходит первым на круг и садится на завалинке; подле него садятся старики, 
прочие окружают их, хозяева впереди, а бурлаки и молодые казаки назади. 
Есаул становится в середину. Атаман открывает совещание неизменною 
формулой: «Атаманы-молодцы, всё славное 
войско Кубанское...» - и затем переходит 
прямо к делу... Изложивши всё дело, атаман 
спрашивает: «Как рассудите, атаманы-
молодцы?»; и этот вопрос повторяет есаул, 
оборачиваясь направо и налево. Подымается 
говор, спор, горланы горланят, и, наконец, 
всё-таки составляется войсковой приговор, о 
котором есаул докладывает атаману; атаман 
надевает шапку, тем дело и кончается». 

«Заветы  Игната»   запрещали  эксплуатацию 
чужого труда в целях лич- 
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ного обогащения. Люди, занимавшиеся тем или иным промыслом, 
обязаны были третью часть заработка отдавать в войсковую казну. 
Поступавшие средства расходовались на церковь, содержание школы, 
вооружение, помощь нуждающимся (немощным, престарелым, 
вдовам, сиротам). 

Полноту общественных прав каждый казак приобретал по до-
стижении восемнадцати лет. С этого времени он мог участвовать в 
собраниях круга с правом решающего голоса. Права женщин 
ограничивались: они имели только совещательный голос. С во-
семнадцати лет мужчины принимали участие в военных походах. Но 
командные должности низшего и среднего уровня разрешалось 
занимать только по достижении тридцати лет. А на высшие посты - 
войскового и походного атаманов - могли претендовать не просто 
зрелые, но умудрённые житейским и военным опытом некрасовцы не 
моложе пятидесяти лет. 

 
Наказание по приговору круга. Рис. В. Вторенко 
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«Заветы Игната» запрещали установление родственных связей с 
турками, на территории которых казаки жили после переселения с 
Кубани. 

Всем младшим членам семьи вменялось в обязанность почти-
тельное отношение к старшим. В случае отступления от этого правила 
провинившемуся полагалась порка. Оскорбление же родителей и 
непослушание им наказывалось ещё строже - битьём батогами. 

За пьянство, за буйство, за мелкую кражу давали от двадцати до ста 
плетей. Сто и полтораста плетей «назначали» за «важные» грехи, 
например за супружескую неверность, причём женщина получала 
больше ударов, чем казак. Но плетьми дело не кончалось; надо было 
ещё, чтобы атаман и круг простили, иначе наказанный терял все права 
казака. 

За покушение на убийство, в трезвом или пьяном виде, пре-
ступника били в артельщину, то есть его бил всякий - кто мог, чем мог 
и сколько мог, а на круг тащили уже потом. Круг «выдавал его 
головой» тому, на кого он покушался. Последний мог плевать на него, 
бить его, словом, он становился его господином и никто не мог ему 
запретить даже убить виновного. Кончалось всё это прощением 
преступника, но редко кто переживал битьё в артельщину и выдачу 
головой. 

За убийство по приговору круга преступника закапывали по плечи 
в землю и так оставляли. За богохульство и за святотатство круг не 
судил - преступника убивали на месте. За измену войску круг 
приговаривал казака к расстрелу. 

С грабителем и разбойником или расправлялись в селе, или 
выдавали его туркам. 

Казаки-некрасовцы даже на войне, придерживаясь «Заветов 
Игната», не грабили (о чём с удивлением свидетельствовали и турки и 
крымцы). Поэтому в военное время некрасовцам поручали охранять 
полковую казну, гаремы, обозы, добычу и т. п., так как честность их 
вошла почти в пословицу и у турок, которые шутя называли их вместо 
«игнат-казак» - «ин'ат-казак», то есть «упрямый казак», с которым 
ничего не поделаешь. 
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Некрасовцы, придерживаясь демократических порядков, могли 
высечь и атамана. Точно так же клали ничком и точно так же за-
ставляли поклониться в землю и поблагодарить словами: «Спаси 
Христос, что поучили!» 

Каким было положение женщины у некрасовцев? Ответ подкрепите 
примерами из «Заветов Игната». 

Занятия некрасовцев. Как уже отмечалось, основными занятиями 
«игнат-казаков» были рыболовство и охота. 

На простых рыбачьих лодках, длиной в две сажени1 и шириной в 
два аршина2, они ходили артелями в устья Кубани, Дуная, в Трапезунд, 
в Солунь, в Смирну. Рыбачили там от осеннего Димитрия (26 октября) 
до весеннего Георгия (23 апреля). 

На каждой лодке были хозяин и работник: сын, зять или наёмный. 
Хозяин сидел на корме, работник - на «чердаке» (на носу). Артель 
рыбаков выбирала себе атамана и затем под его надзором переправляла 
лодки на волах из Майноса в море. Казаки всегда держались берега: 
выходить в открытое море на этих лодочках было слишком опасно, 
хотя иногда уходили на пятнадцать и на двадцать вёрст. Прибыв в 
назначенное место, артель снимала какой-нибудь лиман у местного 
откупщика и начинала ставить невода, крючья и прочую снасть. На 
Кубани лов организовывался в скрытых местах. Весь улов сдавался 
атаману, без разрешения которого никто не имел права не только 
продавать рыбу, но даже договариваться о цене. 

1*. Можно ли считать «Заветы Игната» документом, отражающим 
демократическое устройство жизни общества? 
2. Как вы считаете, почему некрасовцам запрещалось устанавливать 
родственные связи с турками? 
3. На основании текста параграфа и рисунка на с. 82 составьте рассказ о том, 
как некрасовские казаки наказывали тех, кто нарушал сложившиеся правила 
жизни. 
4. Как казачье обычное право действовало в рыбачьей артели? 
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§ 17—18. Кубань в русско-турецких войнах 
второй половины XVIII века 

Что предпринимал Пётр I, чтобы обеспечить России выход в Чёрное море? 
Почему ему не удалось осуществить задуманное? 

Выдающиеся победы русского оружия. Основная задача внеш-
ней политики России во второй половине XVIII века заключалась в 
обеспечении выхода к черноморским берегам. Этому активно пре-
пятствовала Османская империя, которая подчинила турецкому 
влиянию всё побережье Чёрного моря, фактически сделав его своим 
«внутренним озером». 

Две русско-турецкие войны периода царствования Екатерины II 
способствовали успешному решению стратегической задачи. В ходе 
первой войны (1768 - 1774) были одержаны три блестящие победы. В 
1770 году два победоносных сражения провёл выдающийся русский 
полководец Пётр Александрович Румянцев: у реки Ларги и у озера 
Кагул в Северо-Западном Причерноморье. Третья победа была 
одержана в Эгейском море. Здесь в бухте Чесма русский флот под 
командованием Алексея Григорьевича Орлова и Григория Андреевича 
Спиридова наголову разбил флот Османской империи. 

Найдите на исторической карте места выдающихся побед российского флота в 
период русско-турецкой войны 1768 - 1774 годов. 

Военные действия на земле Кубани. События русско-турецкой 
войны 1768 - 1774 годов разворачивались и на территории Кубани: 
на Таманском полуострове, в Приазовье. 
По указанию П.А. Румянцева в 1770 году 
был сформировав Кубанский корпус, 
который быстро продвинулся к Кубани в её 
среднем и нижнем течении. Полки 
Платова, Уварова, Бухвостова, Данилова 
нанесли удар по значительным силам 
неприятеля в районе турецкой крепости 
Копыл. Ожесточённое сражение 
закончилось полным разгромом врага. 
Русские войска овладели крепостью, 
захватив ценные трофеи (пушки, порох) и 
множество пленных. 
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В это же время русская армия заняла в Приазовье Ачуев и Темрюк. 
Русский десант, переправившись из Крыма через Еникальский 
(Керченский) пролив, без боя вошёл в Тамань. Однако удержать 
Азовское побережье и Таманский полуостров армия не смогла. Из-за 
эпидемии чумы эту территорию пришлось покинуть. Сложившейся 
ситуацией немедленно воспользовались турки. Ранней весной 1773 
года они провозгласили крымским ханом своего ставленника Девлет-
Гирея, который, опираясь на десятитысячный турецкий корпус и 
сочувствующих горцев (около 15 тысяч человек), высадился в Тамани. 
Девлет-Гирей сделал Таманский полуостров плацдармом для 
распространения своей власти на всё Крымское ханство. Пробиться 
через пролив в Крым ему не удалось: пушки Керченской и 
Еникальской крепостей, находившиеся в руках русских, не позволили 
высадить десант. Тогда Девлет-Гирей решил вторгнуться в Крым 
посуху, обогнув Азовское море. Во главе большого войска он двинулся 
в направлении Ханского городка (южный берег Ейского лимана). Здесь 
его встретили казачьи полки Платова и Ларионова, которые, несмотря 
на численное превосходство татар, приняли бой. Казаки продержались 
до тех пор, пока подоспела подмога - полк Уварова. Девлет-Гирею 
пришлось вернуться в Тамань. 

На помощь  своему  ставленнику из  Суджукской  (Цемесской) 
бухты к таманским берегам турки направили эскадру. Азовская 

 

Солдаты и офицеры русской армии в форменной одежде 
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флотилия под командованием вице-адмирала А.Н. Сенявина 21 августа 
1773 года дала бой турецкой эскадре у выхода из бухты Суджук-Кале. 
Это была первая победа русского флота на Чёрном море. Из 
Суджукской бухты не смогли выйти восемнадцать турецких судов, на 
которых находились шесть тысяч солдат, а также оружие и порох. 

Сознавая непрочность своего положения, Девлет-Гирей рассылал 
ногайцам и черкесам послания с призывами о поддержке. 

Османы ещё раз попытались спасти Девлет-Гирея и по морю 
отправили ему помощь. Но 28 июня 1774 года близ старого устья 
Кубани (Бугазский лиман) эскадра Сенявина уничтожила шесть 
больших турецких судов и сорвала попытку турок перебросить на 
Северный Кавказ многочисленную армию. Через две недели в бол-
гарском селении Кючук-Кайнарджи был подписан мир. 

Кючук-Кайнарджийский мир. Кючук-Кайнарджийский мирный 
договор закрепил успешный для России исход войны. Российская 
империя получила выход к Чёрному морю на участке побережья от 
Южного Буга до Днепра. Русская дипломатия установила новые, 
выгодные для России внешнеполитические отношения на северных 
берегах Чёрного моря и юго-восточных берегах Азовского. 

Крымское ханство признавалось независимым от Османской 
империи. Его политическая жизнь всё больше и больше подпадала под 
влияние России. На Правобережной Кубани, в Копыле, по-прежнему 
находился сераскир, но теперь он не подчинялся турецкому султану. 
Управляя территорией, сераскир всё чаще оглядывался на Петербург. 

Азов тоже отошёл к России. Южная граница империи пролегла по 
правому берегу реки Ей (по территории современного Краснодарского 
края). Выход из Азовского моря в Чёрное надёжно охраняли русские 
гарнизоны Керчи и Еникале. Тамань, остававшаяся у турок, не могла 
уже служить плацдармом для нападения на Россию. Пушки на 
бастионах Керчи и Еникале, на противоположном берегу узкого 
пролива, служили надёжной преградой таким замыслам. 

Найдите на карте-схеме (второй форзац) земли, которые вошли в состав 
Российской империи по Кючук-Кайнарджийскому миру. 
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Присоединение Крыма и Прикубанья к России. В 1783 году 
крымский хан Шагин-Гирей отрёкся от престола под давлением 
России. А 8 апреля 1783 года был опубликован манифест Екатерины 
Великой о присоединении к России Крыма, Таманского полуострова и 
«всей Кубанской стороны» (так императрица называла Прикубанье). 

Турция, естественно, не согласилась с переходом Крыма и Кубани 
в российское владение. Понадобилось девять месяцев напряжённой 
дипломатической борьбы, прежде чем 28 декабря 1783 года в 
Константинополе была подписана конвенция, в которой правительство 
султана признало территорию Крыма и Правобережной Кубани 
российской, а реку Кубань - пограничной. 

Начало новой войны. В 1787 году Османская империя ульти-
мативно потребовала вернуть ей Крым и Прикубанье и признать 
Грузию вассалом султана. Турки настаивали также на своём праве 
подвергать тщательному досмотру все русские корабли, идущие из 
Чёрного моря в Средиземное. Русское правительство ультиматум 
отвергло. 
Правительство султана отправило в тюремный замок русского посла в 
Стамбуле и 13 августа 1787 года объявило войну России. В борьбе с 
Российской империей Турция рассчитывала на поддержку со стороны 

закубанских горцев, во главе которых стал 
мусульманский проповедник Ушурма 
(чеченец по происхождению), называвший 
себя шейхом Мансуром. Осенью этого же 
года русские войска нанесли серьёзное 
поражение адыгам и ногайцам, и Мансур 
вынужден был уйти в Анапу. 

Разгром Батал-паши. В 1789 году 
султан Селим III приказал сераскиру Батал-
паше высадиться в Анапе. Батал-паша 
располагал 15 тысячами янычар при 30 
орудиях. К тому же он поставил под 
знамёна султана около 10 тысяч черкесов. 
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В начале сентября 1790 года огромная 
армия Батал-паши выступила из Анапы и 
двинулась в Кабарду, чтобы затем идти к 
главной крепости Кавказской укреплённой 
линии - Кизляру. В верховьях Кубани, 
перейдя на её правый берег, корпус 
сераскира встретился с небольшим отрядом 
генерала И.И. Германа (4 тысячи солдат 
при 6 орудиях). Генерал понимал: если 
Батал-паша пройдёт в Кабарду и захватит 
Георгиевскую крепость, он, соединившись 
с горцами, станет непобедимым. Поэтому, 
не дожидаясь подкрепления, несмотря  
на малочисленность своего отряда, Герман вступил в бой. Турки не 
смогли выдержать натиска русских войск. Шесть русских пушек смели 
тридцать турецких. Сам Батал-паша попал в плен к донским казакам. 
Остатки его армии были уничтожены Кубанским корпусом на левом 
берегу Кубани. 

Взятие Анапы. Ещё в начале войны русские высадили на Та-
манском полуострове десант и построили Фанагорийскую крепость. 
Затем направили сюда Кубанский корпус, а часть сил Кавказского 
корпуса подтянули ближе к Кубани. Турки тоже наращивали свою 
военную мощь в этом районе. Главным их оплотом на Северо-
Западном Кавказе стала крепость Анапа. 

В конце января 1791 года в свою резиденцию - Георгиевскую 
крепость - прибыл новый наместник Кавказа генерал-аншеф Иван 
Васильевич Гудович, перед которым Г.А. Потёмкин поставил задачу 
как можно скорее взять Анапу. Через месяц войска под командованием 
И.В. Гудовича перешли на левый берег Кубани и двинулись по 
направлению к Анапе, куда стали подтягиваться и другие соединения 
русской армии, включая Кубанский корпус. В конце мая русские 
войска приступили к осаде крепости, 25-тысячным гарнизоном 
которой командовал Мустафа-паша, ожидавший поддержки из 
Стамбула. 
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В ночь с 21 на 22 июня 1791 года начался мощный артиллерийский 
обстрел анапских стен и бастионов. В городе вспыхнули пожары. 
Войска пошли на приступ, но по штурмующим колоннам нанесла удар 
с тыла черкесская конница. Атака восьми тысяч всадников была отбита 
гребенскими и терскими казаками под командованием генерала 
Загряжского. В пять часов утра спешенные казаки Хопёрского полка 
вместе с егерями по мостам и через валы ворвались в объятую 
пламенем Анапу. На помощь им подоспели драгуны. После 
пятичасового штурма крепость пала. Русские потеряли 930 человек. 
Было уничтожено более восьми тысяч янычар, многие утонули в море, 
пытаясь уйти вплавь. Среди пленных оказались начальник гарнизона 
Мустафа-паша, сын Батал-паши, и шейх Мансур, который руководил 
обороной крепости. 

По приказанию И.В. Гудовича анапские укрепления были срыты 
до основания, батареи взорваны, рвы и колодцы засыпаны, дома 
сожжены. В память о взятии крепости оставили только одни ворота (в 
современной Анапе они называются Русскими воротами). После этого 
русские войска покинули руины когда-то грозной турецкой твердыни. 

 
Русские ворота в Анапе 
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Падение Анапской крепости так напугало турок, что они сами 
разрушили и сожгли Суджук-Кале и ушли в горы к союзникам 
черкесам. Войска Гудовича заняли покинутый Суджук-Кале 14 июля 
1791 года. 

По карте «Кубанские земли и Причерноморье в 1701-1792 годах» проследите, 
как войска генерала И.В. Гудовича двигались к Анапе. 

Ясский мир. На исходе 1791 года, 29 декабря, был подписан 
мирный договор между Россией и Османской империей. России 
отошли земли к западу от устья Южного Буга - до устья Днестра. 
Турция признала Таманский полуостров и степное Прикубанье рос-
сийской территорией. Были подтверждены прежние соглашения о 
южной границе России по реке Кубани. Анапа и Суджук-Кале воз-
вращались Турции. Турция принимала на себя обязательство сдер-
живать набеги зависимых от неё закубанских горцев на русские земли, 
однако выполняла своё обещание она недобросовестно. Взрывоопасная 
обстановка в этих местах сохранялась. 

Ясский мирный договор дал возможность вплотную заняться 
освоением земель Правобережной Кубани. Здесь не было постоянного 
населения, благоустроенных поселений, дорог. Пограничные посты 
русской армии и донских казаков охраняли безлюдную территорию. 
Теперь встал вопрос о постоянном казачьем населении, которое 
должно благоустроить край и заботиться об укреплении новой 
российской границы. 

1. Определите, какие внешнеполитические задачи в ходе русско- 
турецкой войны 1768 - 1774 годов были решены, а какие ещё предстояло 
решить. 
2. Каковы были условия Ясского мирного договора? Какое значение договор 
имел для утверждения России на берегах Чёрного моря и на Северо-Западном 
Кавказе? 
3. Найдите на карте Атласа места сражений, описанных в параграфе (морские 
победы А.Н. Сенявина, место разгрома корпуса Батал-паши отрядом И.И. 
Германа, победы И.В. Гудовича). 
4*. Опираясь на текст учебника и карту, сформулируйте цели, которые 
преследовала Россия в русско-турецких войнах, и охарактеризуйте методы 
достижения этих целей. 
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§ 19. А.В. Суворов на Кубани 
Что вам известно о пребывании А.В. Суворова на Кубани? Как увековечена 
память о нём в нашем крае? 

А.В. Суворов во главе Кубанского корпуса. В конце 1777 года 
командиром Кубанского корпуса был назначен генерал-поручик Алек-
сандр Васильевич Суворов. В первых числах января 1778 года он 
прибыл в Копыл, чтобы принять корпус, и тут же отправился вниз по 
Кубани с целью изучения на месте состояния оборонительной си-
стемы. Александр Васильевич сделал вывод, что необходимых соору-
жений явно не хватает. 

Он предложил построить новую линию укреплений от Ставро-
польской крепости, но не до Азова, как предполагалось ранее, а вдоль 
правого берега Кубани до её устья на Таманском полуострове. Проект 
Суворова имел ряд преимуществ: новая линия была короче, шла по 
естественной преграде - высокому кубанскому берегу - и 
непосредственно «выдвигалась» к турецким крепостям. При 
необходимости отсюда можно было нанести удар по Суджук-Кале. 
Линия надёжно прикрывала пространство между Доном и Кубанью. 
Кроме того, она обеспечивала через Тамань и Еникальский 
(Керченский) пролив связь между Кубанским и Крымским корпусами, 
сокращала затраты на строительство крепостей. 

 

А.В. Суворов осматривает укреплённый городок. Художники 
А. Ююкин, В. Мудрак, В. Прокопенко 
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Кубанская оборонительная линия. Предложение А.В. Суворова 
получило одобрение высшего начальства. Кубанский корпус занял 
правый берег Кубани. За короткий срок - до конца апреля 1778 года - 
было возведено пять крепостей и двадцать редутов между ними. 
Новотроицкая крепость расположилась между Темрюком и Копылом, 
Благовещенская - на реке Протоке между Старым и Новым Копылом, 
Марьинская - в районе современной станицы Марьянской, 
Александровская - на месте нынешнего города Усть-Лабинска, 
Павловская - на месте современной станицы Кавказской. 

Крепости строились на расстоянии около 70 вёрст друг от друга. 
Для предупреждения внезапных нападений противника солдаты 
вырубили лес у берега Кубани между укреплениями, а камыш выжгли. 
Вдоль правого берега Кубани были возведены редуты на степных 
речках Кирпили, Бейсуг, Ея. Они составили вторую линию обороны - 
от крепости Павловской до Азовского моря. 

В ходе работ А.В. Суворов проявил себя не только как воена-
чальник, но и как военный инженер и умелый дипломат. Строительство 
укреплений вдоль Кубани вызвало тревогу в Османской империи. 
Турки всеми способами старались подогреть недовольство Россией на 
Северном Кавказе, подстрекали горцев к выступлениям против 
русских. Иногда дело доходило до вооружённых столкновений. 
Поэтому Александр Васильевич уделял большое внимание 
налаживанию добрососедских отношений с ногайцами и закубанскими 
горцами. Дипломатический талант полководца способствовал 
созданию спокойной обстановки в регионе. 

В апреле 1778 года А.В. Суворов был назначен командующим 
всеми войсками Крыма и Кубани и отбыл в Крым. Но в начале 
следующего года он совершил инспекторскую поездку вдоль Ку-
банской линии и остался доволен увиденным. В крепостях разме-
щались русские гарнизоны, были установлены пушки, наладилась 
связь, так как между укреплениями проложили дороги. 

Места для крепостей и укреплений А.В. Суворов выбрал так 
удачно, что именно здесь позже кубанцы построили четыре города и 
более двух десятков станиц и хуторов. 
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Присяга ногайцев на верность России.   В   
1783   году,   после   отречения Шагин-
Гирея,   Г.А.   Потёмкин   приказал   всем   
войскам,   находящимся   на Кубани, 
готовиться к церемонии приведения  
ногайцев  к  присяге  на  верность 
российскому престолу. На реке Ее,  там,  
где ныне расположен город Ейск, её 
проводил сам А.В. Суворов. Церемонию   
приурочили   к   28   июня, дню  

восшествия  на  престол   императрицы  
Екатерины II. Священник прочёл 

манифест об отречении Шагин-Гирея и манифест о включении 
территории Крымского ханства в состав Российской империи. Затем 
мурзы подходили к мулле, произносили слова клятвы, прикладывали 
пальцы к страницам Корана. 

Гром орудийного салюта, парад войск - всё это должно было 
поразить принявших русское подданство ногайцев. Затем состоялся 
пир. В лихих состязаниях участвовали ногайские воины, донские 
казаки, русские гусары и драгуны. Празднество продолжалось три дня. 
Одновременно церемонии приведения к присяге прошли в верховьях 
Кубани, в Тамани, около Копыла. 

С какой целью церемония принятия ногайцев в русское подданство была 
проведена с такой пышностью? 

Разгром мятежников. Однако и после принятия присяги ногайцы 
не стали надёжными союзниками: продолжали заниматься грабежом, 
нападали на русские отряды. Сказывалось влияние Турции. Г.А. 
Потёмкин решил выселить ногайцев за Волгу, в уральские степи, 
обезлюдевшие после подавления Пугачёвского восстания. Здесь 
ногайцы кочевали до 30-х годов XVII века. Переговоры о переселении, 
выполняя указания Потёмкина, успешно провёл Суворов. Был 
разработан маршрут, по которому предстояло двигаться степнякам. 
Ногайцы обязывались покинуть свои кочевья на Кубани и собраться 
около Ейского укрепления. Отсюда орды, разделённые на колонны, 
должны были в сопровождении русских войск 
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двинуться вдоль левого берега Ей, через Маныч и Сал и в трёх на-
меченных местах переправиться через Волгу. Переселение предпо-
лагалось осуществить в августе. 

Однако недовольный своим вынужденным отречением от престола 
Шагин-Гирей прибыл в Тамань и стал рассылать письма, в которых 
призывал ногайцев не покидать Кубань. Турки, воспользовавшись 
сложившейся ситуацией, тоже активизировали свою деятельность. 

Суворов вынужден был ускорить переселение степняков в За-
волжье. В конце июля 1783 года орды ногайцев двинулись в путь в 
сопровождении русских войск. Замыкали колонны переселенцев 
казаки, среди которых находился Суворов. 

Недалеко от Ейского укрепления ногайцы внезапно напали на 
конвой. В завязавшемся бою было убито около 1300 кочевников, 
погибло 20 русских солдат. 

Суворов поспешил вперёд. Однако успокоить мятежников ему не 
удалось. Орды направились к оставленным кочевьям. В августе-
сентябре восставшие ногайцы предпринимают попытки уничтожить 
русские сторожевые отряды на берегу Кубани и штурмуют Ейское 
укрепление. 

Чтобы избежать лишних жертв, Суворов решил арестовать под-
стрекавшего к бунту Шагин-Гирея, но тот скрылся в Закубанье. Это 
ускорило поход А.В. Суворова, предпринятый для того, чтобы одним 
мощным ударом разгромить восставших. 1 октября 1783 года 
возглавляемые им войска форсировали Кубань. На правом берегу 
Лабы, в урочище Керменчик, произошло сражение, в котором была 
уничтожена практически вся конница ногайцев. 

1*. Используя карту-схему, размещённую на втором форзаце, совершите 
«поездку» вдоль Кубанской линии вслед за А.В. Суворовым. Составьте 
краткий отчёт. 
2. Каким было отношение ногайцев к присяге на верность русскому престолу 
в июне - июле 1783 года и в августе - сентябре этого же года? С чем была 
связана перемена в их настроениях? 
3. В чём причина массовых выступлений ногайцев против русской 
администрации? 
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§ 20. Образование Черноморского казачьего войска  
Рождение Войска верных казаков. В июне 1787 года, когда 
путешествовавшая по Новороссии императрица Екатерина II про-
езжала Кременчуг, Г.А. Потёмкин организовал её встречу с двумя 
представителями старшины бывшего Запорожского войска - Сидором 
Игнатьевичем Белым и Антоном Андреевичем Головатым. Казаки от 
имени всех запорожцев, оставшихся верными России, преподнесли 
Екатерине Алексеевне адрес с выражением искреннего желания 
«служить русским знамёнам». 

В условиях начавшейся русско-турецкой войны Потёмкин поручил 
Белому и Головатому формировать из бывших запорожских казаков 
команды добровольцев для участия в боевых действиях. Позже 
разрешено было набирать в эти команды наряду с запорожцами просто 
«свободных людей». 

Так возникло Войско верных казаков (в отличие от «неверных», 
бежавших в Турцию). Оно хорошо проявило себя уже в первой битве - 
разгроме турецкого десанта на Кинбурнской косе 1 октября 1787 года. 

В январе 1788 года атаманом Войска верных казаков был выбран 
СИ. Белый, а войсковым судьёй - А.А. Головатый. В феврале А.В.  
Суворов по поручению Г.А.  Потёмкина передал Войску 

верных казаков белое с чёрным орлом 
войсковое знамя с надписью «За веру и 
верность». 

Сидор Белый не только осуществлял 
общее руководство войском, но и 
формировал пешие команды казаков, а 
Захарий Алексеевич Чепега - конные. 

Казачья пехота вскоре пересела на 
запорожские быстроходные «чайки», 
составив ядро Черноморской гребной 
флотилии, которая сыграла значительную 
роль в начавшейся русско-турецкой 
войне. 
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Формирование Черноморского казачьего войска. В Днепровско-
Бугском лимане 16 июня 1788 года произошло победное для русского 
флота сражение. Уцелевшие турецкие суда отошли к Очакову. В этом 
бою при взятии на абордаж турецкого фрегата был смертельно ранен 
мушкетной пулей первый атаман Войска верных казаков Сидор Белый. 
Новым атаманом стал Захарий Чепега, командование гребной 
флотилией принял Антон Головатый. 

7 ноября 1788 года казачья флотилия направилась к каменистому 
острову Березань, месту расположения турецкой крепости. Крепость 
была взята казаками, а пушки её направлены на осаждённую русской 
армией Очаковскую крепость. Это способствовало падению турецкого 
укрепления. 

После взятия Очакова Войско верных казаков за победы на Чёрном 
море официально стали именовать Войском верных казаков 
черноморских. 

Подготовка черноморцев к переселению. После изгнания ногайцев 
из Прикубанья присоединённые к России земли обезлюдели. 
Правительством было принято решение переселить сюда черно-
морских казаков. 

Новое казачье войско за активное участие в боевых действиях ещё 
до окончания русско-турецкой войны 1787 - 1791 годов, в 1790 году, 
получило в своё распоряжение земли между Южным Бугом и 
Днестром. Здесь черноморцы основали 25 селений и крепость в 
Слободзее. Однако свободных земель было 
недостаточно, к тому же лучшие из них 
захватили казачья старшина и российские 
помещики. 

Ещё во время войны Екатерина II 
обещала выделить черноморским казакам 
земли на правом берегу Кубани, решая тем 
самым задачу организации пограничной 
охраны. В феврале 1792 года черноморцы 
собрали войсковую Раду, которая решила 
добиваться передачи обещанных им 
императрицей земель. С этой целью  
казаки послали 

97 

 

Печать Черноморского 
казачьего войска 



в Петербург делегацию во главе с вой-
сковым судьёй А.А. Головатым, а на 
Кубань направили войскового есаула 
Мокия Семёновича Гулика, который 
должен был определить, какой «интерес» 
могут представлять кубанские земли для 
войска. 

Весной 1792 года М.С. Гулик во главе 
сотни казаков-черноморцев переправился с 
крымского берега на Таманский 
полуостров. Затем он провёл свой отряд 
вверх по Кубани, до её среднего течения, 
повернул на север, через Егорлык вышел 
на реку Ею, по ней спустился к Азовскому 
морю и его берегом вернулся на Тамань. 

Места для переселения войсковой есаул при-
знал очень удобными. Исследованная 
территория в описании, составленном Мокием 

Гуликом, охарактеризована кратко и выразительно: «...степь ко всему 
способный». 

В это же время делегация черноморцев в Петербурге добилась от 
императрицы разрешения на переселение. 30 июня 1792 года 
Екатерина II подписала жалованную грамоту, в которой указывалось, 
что черноморскому войску передаются в вечное владение остров 
Фанагория и территория Правобережья Кубани от Усть-Лабинского 
редута до Азовского моря вплоть до Ейского городка (общая площадь 
свыше 30 тысяч квадратных вёрст). Войску вменялось в обязанность 
охранять новые рубежи. 

1. Почему Г.А. Потёмкин решил возродить казачье войско? 
2. Каково происхождение названия «Войско верных казаков»? Каким был его 
состав? 
3*. Почему после взятия Березанской и Очаковской крепостей стал 
возможным перенос боевых действий в район Нижнего Дуная?  
4. Какие экономические и военно-политические цели преследовало 
правительство Екатерины II, переселяя Черноморское казачье войско из 
Приднестровья на Кубань? 
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§ 21. Начало заселения Правобережной Кубани 
Какие территориальные изменения произошли на юге Российской империи в 
результате русско-турецкой войны 1768 - 1774 годов? 
Переселение черноморцев. В течение 1792 и 1793 годов чер-

номорцы несколькими партиями переселились из Приднестровья на 
Кубань. Первая партия состояла из строевых казаков. 16 августа 1792 
года под командованием полковника Саввы Белого они на гребных 
судах и одной яхте покинули Днестровский лиман, по пути зашли в 
Очаков и 25 августа 1792 года прибыли в Тамань. Этот день можно 
считать началом фактического занятия земли, пожалованной 
Черноморскому казачьему войску. В октябре 1792 года большую 
партию переселенцев привёл в Старый Темрюк полковник Константин 
Кордовский. Казаки шли сухопутьем через Крым, а потом на лодках 
переправлялись через Керченский пролив в Тамань. 

Кошевой атаман Захарий Чепега с войсковым штабом, обозом, 
тремя конными и двумя пешими пятисотенными полками, обогнув с 
севера Азовское море, прибыл 23 октября 1792 года в Ханский 

 
Переселение черноморцев из Приднестровья на Кубань (1792-1793) 
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городок (район современного Ейска) и 
расположился здесь на зимовку. Весной 
1793 года Антон Головатый собрал всех 
оставшихся в Приднестровье казаков и 
вместе с семьями отправил их на Кубань. 
Продвижение этого обременённого 
домашним скарбом отряда оказалось 
самым медленным. За Днепром 
переселенцы разделились на две партии, 
которые двинулись дальше разными 
путями. Одну партию возглавил Лукьян 
Тиховский. Более трёх месяцев 
понадобилось казакам, чтобы по обо 

жжённым солнцем степям, обойдя северным 
берегом Азовское море, 10 августа прибыть 

на войсковую землю. Другая партия (во главе с Иваном Юзбаши) 
двигалась на Тамань через Крым и Керченский пролив. Сам А.А. 
Головатый прибыл на Таманский полуостров раньше, поскольку шёл с 
небольшим отрядом. 

Затем на Кубань прибыло ещё несколько мелких партий черно-
морцев. Общее число казаков, переселившихся на новые земли в 
течение 1792-1793 годов, неизвестно, так как учёт «по горячим 
следам» в войске не вёлся. Но по более поздним документам (за 1795 
год) видно, что на Правобережную Кубань переселилось до 17 тысяч 
казаков и 8 тысяч женщин. В их числе было до 30 процентов бывших 
запорожцев и около 40 процентов служивших вместе с ними в 
последнюю русско-турецкую войну «охотников» (добровольцев) из 
свободных людей. Остальные же 30 процентов не принадлежали ни к 
тем, ни к другим и прибыли в Черноморию самостоятельно. В этом им 
всячески способствовало войсковое правительство, которое было 
заинтересовано в привлечении в приграничный край как можно 
большего количества мужчин, способных носить оружие. 

Проследите по карте, как осуществлялось переселение черноморцев из 
Приднестровья на Правобережную Кубань. 
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Организация кордонной стражи. Основная задача, которую 
должны были решать переселившиеся в Прикубанье черноморцы, - 
охрана государственной границы. Она была определена жалованной 
грамотой Екатерины II: «Войску Черноморскому предлежит бдение и 
стража пограничная от набегов народов закубанских». Граница, 
подтверждённая Ясским мирным договором 1791 года, проходила по 
правому берегу реки Кубани, которая до 1818 года впадала через 
Кизилташский лиман в Чёрное море. За Кубанью, на левом берегу, 
жили адыгские (черкесские) племена. Адыги считали себя 
независимым народом, однако Османская империя, основавшая 
несколько крепостей на восточном берегу Чёрного моря, стремилась 
распространить своё влияние на закубанские земли. Эти устремления 
турок постоянно сталкивались с интересами Российской империи. 

Черноморские казаки весной 1793 года сменили находившиеся в 
приграничной зоне немногочисленные полки русской регулярной 
армии. 23 мая 1793 года кошевой атаман Захарий Чепега поручил 
войсковому полковнику Кузьме Белому с казачьим отрядом спуститься 
вниз по реке Кубани и расставить от Воронежского редута кордоны с 
командами по 50 казаков при одном старшине. Расстояние между 
кордонами должно было составлять 10 вёрст. Кузьма Белый выполнил 
поручение, расставив до Казачьего ерика 
десять кордонов, о чём 6 июня представил 
атаману ведомость. Захарием Малым были 
установлены ещё шесть кордонов от 
Казачьего ерика до Чёрного моря. Так 
началась пограничная служба кубанцев. 
Позже количество кордонов увеличилось. 

Линия от Воронежского редута вниз по 
Кубани до её устья стала называться 
Черноморской, а та, что протянулась от 
Воронежского редута вверх по реке до 
Каменной Башни, - Кубанской. Кубанская 
кордонная линия охранялась сначала 
временными 
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командами донских казаков, а с 1794 года - донцами, поселившимися в 
приграничных станицах в качестве постоянных жителей. 

Военизированный быт казаков. Находившегося на границе ка-
зака и его семью постоянно подстерегала опасность. Надо было так 
организовать жизнь, чтобы бытовые условия помогали свести к 
минимуму разнообразные угрозы. И этому было подчинено буквально 
всё: устройство станиц, куреней, внутренний распорядок в них, 
сельскохозяйственные работы и даже особенности жилища, одежды, 
утвари. 

Приграничные станицы и курени окапывались рвом. С внутренней 
стороны вдоль рва насыпался вал, скреплённый дёрном. По верху вала 
высаживали колючий тёрн или устанавливали в два ряда плетень. 
Промежуток между стенками засыпали землёй. В плетнёвой стене 
делали въездные ворота, которые обязательно прикрывала пушка. 

Каждый курень и каждая станица были приписаны к тому или 
иному кордону, расположенному на Линии. Они обеспечивали этот 
кордон вооружёнными казаками с боевыми конями. 

На кордоне казак проводил большую часть службы. В нём по-
стоянно находилось не менее пятидесяти человек. Кордон тоже был 
обнесён рвом и плетнём. Здесь имелись помещения для казаков и 
офицера, для лошадей и боевых запасов. Кордон располагал одной-
двумя пушками (иногда их было больше). У коновязи постоянно 
находились осёдланные кони. По любому тревожному сигна- 

 
Высадка казаков на Тамань. Художник А. Чечин 
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лу казаки готовы были мчаться навстречу врагу. Они ежесуточно 
назначались в пикеты, в конные разъезды, в залоги (секреты). 

Пикеты (бикеты) располагались между кордонами на небольшом 
расстоянии один от другого. Пикет представлял собой простой шалаш 
или на скорую руку построенную турлучную хату. Его тоже обносили 
стеной из двойного плетня с земляной засыпкой. За плетнём казаки 
могли укрыться от черкесских пуль. Пикеты окапывались рвом. 

Разъезды состояли из небольших партий конных казаков под 
командой урядника или просто опытного казака. Разъезды бывали 
дневные и ночные. На ночь и в туманные дни с пикета высылались по 
всем направлениям команды разведчиков. Они залегали в камышах, 
кустах, в лесной чащобе около троп, по которым черкесы пробирались 
из-за Кубани. Это были так называемые залоги. Их задача - 
предупредить внезапное нападение горцев. 

В приграничных куренях, станицах, на кордонах, пикетах обя-
зательно устанавливалась дозорная вышка - площадка на трёх или 
четырёх столбах, прикрытая четырёхскатной или круглой камышовой 
кровлей. С рассвета до глубоких сумерек на вышке несли службу 
сменявшие друг друга казаки. Стоя на ней, казак всматривался в 
противоположный берег, стараясь обнаружить скопление черкесов и 
предупредить об их попытках перейти через Кубань. Передать сигнал 
опасности помогало сооружение, которое черноморские казаки 
называли «фигура» («маяк»), а линейцы - «веха». Над камышовым 
покрытием вышки устанавливался высокий шест с поперечной 
перекладиной. В случае набега к концам перекладины на верёвках 
прикреплялись огромные шары, сплетённые из ивовых прутьев. Они 
раскачивались на ветру, сигнализируя об опасности. Увидев сигнал, на 
соседнем посту тоже поднимали в воздух ивовые шары. Их видели на 
третьем посту... Весть о нападении горцев быстро доходила до куреня 
или станицы, и оттуда присылали помощь. 

Ночной маяк на пикете, кордоне, около куреня, станицы пред-
ставлял собой врытую в землю длинную жердь или столб. Верхняя 
часть была обмотана пенькой, сеном или соломой и пропитана дёгтем.   
Иногда  сверху  закреплялась  деревянная  бочка  со  смолой. 
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При тревоге это сооружение поджигалось. Огонь, далеко видный в 
ночи, быстро оповещал об опасности. 

Условия жизни вынуждали казаков всё время быть начеку. В 
приграничных станицах нельзя было ночью выходить за стены по-
селения. А днём требовалось быть постоянно вооружённым. Даже 
пахали, сеяли и убирали урожай под охраной специальных команд или 
с оружием за плечами. 

Казаки очень скоро позаимствовали у горцев некоторые виды 
вооружения и костюм, удобный в условиях войны. 

«Порядок общей пользы». Занятая казаками земля по имени войска 
стала называться Черноморией. Войсковые курени после основания 
Екатеринодара были размещены в казармах внутри Екатеринодарской 
крепости как военные единицы, а как поселения они оформились лишь 
в 1794 году. 

Прибывшие из Приднестровья на Кубань казаки первоначально 
определяли места для постоянного проживания самостоятельно. Одни 
остались на реке Ее, в Тамани, около Темрюка. Другие облюбовали  
степные  речки,  где  селились  хуторами.   Вышедшие  к 

 
Казачья вышка. Художник Б. Дмитриев-Кавказский 
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реке Кубани казаки из разных куреней в 
целях безопасности организовали 
поселения (они назывались слободами) 
около кордонных постов. 

Однако подобное беспорядочное 
расселение не устраивало казачью ад-
министрацию, поскольку значительно 
снижало боеспособность войска, обя-
занного охранять государственную 
границу. Организованность в этот 
процесс внёс принятый 1 января 1794 
года документ об административном и 
территориальном    устройстве    
Черномории.  Он получил название  
«Порядок общей пользы».
  

   Черноморский казак  
В этом документе закреплялось по-

ложение о главном войсковом городе - 
Екатеринодаре. В городе размещалось 
войсковое правительство, возглавлявшееся 
кошевым атаманом и управлявшее войском 
«на точном и непоколебимом основании 
всероссийских законов». Вся территория 
делилась на пять округов во главе с 
окружными правлениями. Правление было 
подотчётным войсковому правительству и 
кошевому атаману. 

В «Порядке общей пользы» опре-
делялись условия расселения казаков по 
территории Черномории в 40 куренях. 38 
куреней существовали ещё в Запорожской 
Сечи и сохранили свои 
названия. На кубанской земле были образованы два новых куреня: 
Екатериновский (в честь Екатерины II) и Березанский (в память о 
взятии черноморскими казаками крепости на острове Березань). 

Ежегодно 29 июня, в день святых Петра и Павла, казаки выбирали 
куренного атамана, который нёс ответственность за свои действия 
перед окружным и кошевым атаманами. 

 

 
Моздокский казак 
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Порядок общей пользы 
«...5-е. Куренные атаманы долженствуют, в куренях безотлучное пребывание 
всегда имея, по нарядам начальства на службу казаков чинить немедленное 
выстачение и случающиясь между куренными людьми маловажные ссоры и 
драки разбирать голословно и примирять, с доставлением обиженной стороне 
справедливого удовольствия, а за важное преступление представлять под 
законное суждение войсковому правительству. 
6-е. Все обретающиеся у войска старшины без должности, какого бы ранга ни 
были, и казаки, состоя под управлением своего куреня, да повинуются атаману 
и товариству; напротив того, и атаманы с товариством, отдавая заслугам 
справедливую признательность, старшин и казаков, в недавно кончившуюся 
турецкую войну за веру и отечество Всероссийского Престола действительно 
лично служивших и кровь проливавших, с уважением почитают». 

Чем была вызвана необходимость принятия «Порядка общей пользы»? 
Прокомментируйте его основные положения. 

Основание первых куренных селений 
в Черномории. Опираясь на «Порядок 
общей пользы», кошевой атаман З.А. 
Чепега дал распоряжение об организации 
40 куренных селений. 

Весной 1794 года атаман вместе с 
выборными от куреней обследовал 
войсковые земли и наметил места для 
поселений. Затем жребием определили, где 
какому куреню поселиться. Поселения 
возводились в местах, где раньше 
находились суворовские редуты и кордоны, 
в удобных урочищах, по берегам степных 
рек (Большой и Малый Бейсуг, Кирпили, 
Кочеты, Понура, Челбас, Сосыка, Ея), у 
лиманов, на берегу Кубани. И всё же при 
слабом знакомстве с краем первоначальный 
выбор мест для некоторых селений 

оказался неудачным: были курени, которым 
доста- 
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лись топкие, неудобные для ведения 
хозяйства земли. Поэтому в первые годы 
отдельные поселения переводились с места 
на место, некоторые - по нескольку раз. 
Окончательно местонахождение каждого 
куреня (в последующем - станицы) 
определилось лишь в 30-х годах XIX века. 

В октябре 1794 года войсковая ад-
министрация приняла решение, чтобы 
курени строились по единому плану. Каждое 
селение окружалось глубоким рвом и 
обносилось земляным валом, а по гребню 
вала устанавливался плетень в две стенки, между которыми засыпалась 
земля. В нескольких местах вал прорезался воротами, охранявшимися 
караулом. Внутри вала селение делилось на кварталы. В каждом 
квартале было по 16 дворов; улицы шириной по 10 саженей, а дворы - 
по 20 саженей в ширину и 40 в длину. Центральный квартал отводился 
под церковь и церковную площадь. Обязательной принадлежностью 
приграничных (расположенных на берегу Кубани) селений была 
дозорная вышка. 

Решение войсковой администрации не всегда выполнялось до-
бросовестно: валы насыпались небрежно, рвы нередко отсутствовали. 
Дело в том, что казакам некогда было заниматься обустройством 
куреней: они охраняли границу и участвовали в походах. 

1. Что вы знаете о кошевых атаманах С. Белом, 3. Чепеге и войсковом судье А. 
Головатом? Какова их роль в переселении черноморских казаков на Кубань? 
2. Когда и как были организованы Черноморская и Кубанская кордонные линии? 
Напишите маленький рассказ «На кордоне». 
3. Почему власти отказались от стихийного заселения территории и перешли к 
заселению куренями? В чём заключались особенности казачьего самоуправления? 
4. Где проживали черноморские казаки, прибывшие из Приднестровья на Кубань, 
до того, как было решено «выстроить сорок куреней»? Почему многие курени 
меняли своё местонахождение? 
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§ 22. Линейцы. Заселение Северо-Восточной Кубани 
Вспомните, какие восстания были подняты казаками в XVII - XVIII веках. 
Можно ли выделить общие причины этих восстаний? 

Волнения в донских полках. Одновременно с черноморцами ре-
шено было переселить на Кубань три тысячи семей донских казаков (на 
земли от Воронежского редута вверх по Кубани). Однако это вызвало 
на Дону недовольство, которое вылилось в открытое неповиновение 
командованию. 

Донские казаки охраняли Кубанскую линию от устья Лабы по 
правому берегу Кубани до её истоков. Полки сменялись через три года; 
отслужив свой срок, они возвращались на Дон. Чтобы надёжнее 
укрепить границу, в 1791 году генерал Иван Васильевич Гудович 
предложил построить здесь станицы и заселить их донскими казаками. 
Было принято решение не возвращать на Дон три полка, уже 
отслуживших на Линии, а также оставить три полка, которые должны 
прибыть с Дона, на постоянное жительство. Предполагалось, что эти 
шесть полков обеспечат Кубанскую линию постоянным казачьим 
населением. Для их размещения весной 1792 года начали строить 
станицы. 

Однако казаки, срок пребывания которых на Линии закончился, 
оставаться на Кубани не пожелали. В мае 1792 года они отказались 
выполнять распоряжения командования. Бунт возглавил Никита 
Иванович Белогорохов. Он с большой группой казаков отправился на 
Дон искать правды у войскового атамана. 31 мая 1792 года восставшие 
с развевающимися знамёнами вступили в Черкасск - столицу Войска 
Донского. Оставшиеся на Кубани казаки мятежных полков большими 
группами и поодиночке продолжали бежать на Дон до середины июня. 

Войсковой атаман не смог удовлетворить требования восставших. 
По постановлению казачьего круга Н.И. Белогорохов с депутацией 
казаков отправился за справедливым решением в Санкт-Петербург. По 
дороге он был схвачен и доставлен в столицу под охраной. В 
Петербурге его приговорили к смертной казни, которая позже была 
заменена каторгой. А перед отправкой в Сибирь Белогорохова в 
присутствии представителей всех станиц Донской области били кнутом 
в крепости Святого Дмитрия Ростовского (буду- 
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щий Ростов-на-Дону), а затем вырвали ему 
ноздри. Но и это не усмирило казаков. Дон 
не хотел переселяться на Кубань. В марте 
1794 года правительство направило против 
мятежников карательные отряды. Пять 
самых многолюдных станиц были 
окружены регулярными войсками. И лишь 
когда солдаты вошли в эти станицы, донцы 
смирились, после чего правительству 
удалось заселить станицы Кубанской 
линии донскими казаками. 

Начало формирования линейного 
казачества. Летом 1794 года на Кубань 
прибыли донцы (тысяча семей), которые 
основали пять станиц при крепостях Усть-
Лабинской, Кавказской, Прочноокопской, Григориполисской, 
Темнолесской и Воровсколесской. Они составили Кубанский казачий 
полк, прикрывший 355 вёрст границы. Однако малочисленного полка 
для такого протяжённого участка Линии было недостаточно. Набеги 
горцев из-за Кубани не прекращались. 

Атаман Черноморского войска Тимофей Терентьевич Котляревский отмечал в 
своём рапорте: 

«...Вижу нашей пограничной стражи такую слабость, что уже закубанские 
хищные народы, в наши пределы переезжая без опасности, берут от нас скот, 
аки свой собственный, и казаков, по два человека разъезды делающих, 
захватывают в свои пределы, а противлявшихся им ранят и всмерть 
убивают...» 

В дальнейшем укрепление Кубанской линии и строительство 
станиц активно продолжалось. 

1. Кто такие линейцы и черноморцы? Объясните, когда и почему появились 
эти названия. 
2. Сопоставьте причины и обстоятельства переселения на Кубань чер-
номорцев и трёх полков донских казаков. 
3. Почему у черноморских и донских казаков было разное отношение к 
переселению? 
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§ 23. Основание Екатеринодара 
«Место сыскал под войсковой град...» В конце мая 1793 года 

казаки, обустраивавшие под руководством войскового полковника 
Кузьмы Белого Черноморскую кордонную линию, возвели на месте 
бывшего суворовского укрепления (Архангельский фельдшанец) 
Главный Ореховатый (Екатеринодарский) кордон. Сегодня здесь, в 
начале улицы Ставропольской, установлена мемориальная доска. 

9 июня 1793 года сюда прибыл из Усть-Лабинской крепости 
кошевой атаман З.А. Чепега. Рядом с кордоном, за болотистой степной 
речкой Карасун, он выбрал очень удобное место для строительства 
крепости и города - центра Черноморского войска. Это был так 
называемый Карасунский кут, который находился в излучине Кубани. 
Окружавшая его с трёх сторон вода служила естественной защитой 
будущего города. 12 июня атаман сообщил в письме А.А. Головатому 
в Тамань: «Место сыскал под войсковой град». 

15 августа 1793 года войсковое правительство, собравшееся в 
Карасунском куте против дубравы Круглик, окончательно решило 
вопрос о строительстве города. В честь императрицы Екатерины 
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он получил название Екатеринодар. Этим же летом началось стро-
ительство города. 1793 год всеми единодушно признан годом рож-
дения Екатеринодара, но в отношении месяца и числа историки и 
краеведы до сих пор не пришли к единому мнению. 

20 октября 1793 года была введена должность городничего. 
Первым главой города стал Данила Савинович Волкорез (1767 -1824). 
Его обязанности определялись в наказе от 19 ноября того же года. 
Должность эта на первых порах исполнялась на общественных 
началах, то есть не оплачивалась. Возможно, именно по этой причине 
Д.С. Волкорез уже в январе 1795 года подал проше- 

 
Войсковая походная церковь. Рис. В. Вторенко 
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ние об отставке «для поиска себе про-
питания». 18 сентября 1794 года землемер 
Гетманов начал размежевание города, на 
основе которого составил первый 
генеральный план Екатеринодара. 
Согласно этому документу в южной части 
города была возведена крепость: в центре - 

войсковая церковь, а вокруг - курени-казармы. 
Крепость заняла важное место в системе укре-

плений Черноморской кордонной линии. За её северной стеной 
располагались жилые дома черноморцев. 

В ноябре 1794 года городничий Д.С. Волкорез провёл первую 
перепись горожан. Согласно составленной ведомости, в Екатеринодаре 
в то время проживало 580 человек, имелось 9 домов, 75 хат, 154 
землянки. 

Сохранился документ 1795 года, в котором сообщается, что «уже город 
Екатеринодар разбит по плану и весной сего года начнутся войсковых 
церквей, правительства, сорока куреней и прочего, равно старшинских и 
казачьих домов, строения, для чего надобен лес». В связи с этим в городе была 
учреждена должность лесмейстера, которому выделены три помощника и дано 
наставление, чтобы без разрешения войскового леса никому рубить не 
позволял. 

23 февраля 1795 года будущий атаман войска Ф.Я. Бурсак подал 
прошение о дозволении построить в Екатеринодаре дом. Возведённый 
в начале XIX века дом Бурсака простоял почти сто лет. В начале 90-х 
годов XX века его разобрали и воссоздали в прежнем виде по 
современным строительным технологиям. 

1. Когда войсковое правительство приняло решение о строительстве 
Екатеринодара? Почему так назван главный город Черномории?  
2*. Составьте от лица городничего Д.С. Волкореза отчёт о строительстве 
Екатеринодара за 1794 - 1795 годы (используйте текст параграфа, документ и 
иллюстрации). 
3. В этом параграфе вы познакомились с первой страницей истории кубанской 
столицы. Начните сбор материалов для альбома «Екатеринодар - Краснодар». 
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§ 24. Социальные выступления адыгов и казаков 
Вспомните из курса истории России, когда и почему происходили крестьянские 
выступления. 

Бзиюкская битва. К концу XVIII века относятся первые соци-
альные выступления на Кубани. О волнениях донских казаков, не-
довольных насильственным переселением на новые земли, вы уже 
знаете. Среди адыгов зрел протест против феодального гнёта. 

У адыгских племён, живших в предгорных равнинах (темиргоевцы, 
жанеевцы, хатукаевцы, бжедухи), быстрыми темпами складывался 
высший феодальный слой, представленный князьями. Жившие по 
горным склонам абадзехи, шапсуги, натухайцы по сложившейся 
традиции управлялись выборными старшинами. В конце XVIII века 
постоянными стали внутриплеменные выступления свободных 
крестьян-общинников - тфокотлей - против дворян-уорков, 
стремившихся закабалить их и подчинить своему экономическому 
влиянию. 

Шапсугское дворянство под предводительством Али Султана 
Шеретлукова пыталось заручиться поддержкой против собственного 
народа у бжедухских князей и дворян. Дело дошло до открыто- 

 
Накануне Бзиюкской битвы. Рис. В. Вторенко 
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го военного столкновения. 29 июня 1796 года около речушки Бзиюк, в 
18 километрах от современного Краснодара, недалеко от станицы 
Новодмитриевской, между шапсугскими, абадзехскими и 
натухайскими тфокотлями с одной стороны и шапсугскими и 
бжедухскими дворянами-уорками с другой произошло сражение. 
Тфокотли отстаивали свою независимость. Уорки стремились покорить 
свободное крестьянство. 

Бжедухским и шапсугским дворянам помогал русский отряд 
численностью в 300 человек при одной пушке. Всего с обеих сторон в 
Бзиюкской битве приняло участие более 50 тысяч человек. 

В начале битвы крестьянская пехота оттеснила дворянские отряды 
к тому месту, где в резерве находился русский отряд. Он встретил 
наступавших картечным и ружейным огнём. Это и решило исход 
сражения в пользу уорков. Шапсугское и абадзехское ополчение 
свободных крестьян потерпело поражение. Несмотря на это, борьба 
продолжалась. Крестьянство не согласилось на сохранение дворянских 
привилегий уорков. Шапсугское, абадзехское и натухайское общества, 
управляемые выборными старшинами, сумели сохранить свои 
демократические порядки. 

Участие русского отряда в Бзиюкской битве на стороне адыгейской 
знати надолго подорвало доверие натухайцев, абадзехов и шапсугов к 
российской администрации. 

Персидский бунт. Несколько позже, в июле - августе 1797 года, 
произошло крупное выступление казаков. Ему предшествовало участие 
черноморцев в Персидском походе. В феврале 1796 года два полка 
Черноморского войска, возглавляемые А.А. Головатым, пешим 
порядком отправились в Астрахань. Из Астрахани на судах казаков 
перебросили на западный берег Каспийского моря, который в то время 
являлся территорией Персии. Здесь русская армия под командованием 
Валериана Зубова вела боевые действия. Казаки почти не принимали в 
них участия, выполняя самые разнообразные хозяйственные работы: на 
строительстве батареи, заготовке леса, на погрузке и разгрузке судов. 
При этом они не получали никакого вознаграждения, постоянно 
голодали. Казачья старшина и офицеры воровали продовольствие, в 
Баку они часто продавали казачий провиант местным купцам. Голод и 
лишения довели каза- 
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ков до массовых заболевании, в том числе со смертельным исходом. 
Потери за время Персидского похода составили 497 человек. Умер от 
болезни и А.А. Головатый. 

Недовольство произволом и притеснениями со стороны начальства 
послужило поводом для волнений, которые выплеснулись через край 
уже на родине. В мае 1797 года черноморских казаков под 
командованием полковника Чернышёва отправили с каспийских 
берегов в Екатеринодар. 

После встречи и молебна казаки отказались разойтись по куреням, 
требуя удовлетворить их «за все обиды, притерпенные... в походе» 
компенсацией в 4 - 5 тысяч рублей. Администрация медлила, 
затягивала с ответом, пыталась выиграть время, надеясь, что 
бунтовщики не смогут сплочённо защищать свои интересы и ра-
зойдутся по куреням. Но казаки держались твёрдо. Войсковой атаман 
Т.Т. Котляревский бежал в Усть-Лабинскую крепость. Здесь он 
получил помощь от регулярных войск и донских казаков, но применить 
силу всё же не решился. Через две недели, 5 августа, казаки выдвинули 
более жёсткое требование: ликвидировать власть войскового 
правительства - и угрожали перебить всех служивших в войске 
полковников, штаб- и обер-офицеров. 

11 августа восставшие провели выборы новых должностных лиц. 
Войсковым есаулом избрали Фёдора Дикуна, пушкарём - Осипа 
Шмалько. На следующий день большая казачья депутация во главе с 
Фёдором Дикуном выехала в Петербург, чтобы объяснить свои 
требования императору. В столицу отправился и Котляревский, 
который опередил казаков. В Петербурге члены депутации были 
арестованы и отправлены в Петропавловскую крепость. Царский суд 
вынес решение: казнить четырёх человек (Ф. Дикуна, О. Шмалько, Н. 
Собакаря, И. Полового). Однако император отменил смертную казнь, 
приказав всех четверых высечь кнутом. Дикун и Шмалько умерли до 
исполнения наказания. Никита Собакарь и Иван Половой были 
высечены и сосланы в Сибирь на каторжные работы. В апреле 1801 
года новый император Александр I помиловал Собакаря. 

Ещё более жестоко расправились с восставшими, которые остались 
на Кубани. Их судьбу решала военная судебно-следственная 
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комиссия. Суд, начавший свою работу в Екатеринодаре, а завер-
шивший в Усть-Лабинской крепости, постановил повесить 165 человек, 
а двух четырнадцатилетних казаков прогнать сквозь строй и 
«произвести» одному тысячу, другому - восемьсот ударов шпиц-
рутенами. Только вмешательство высокого начальства предотвратило 
массовую казнь в Екатеринодаре. Её заменили жестокими телесными 
наказаниями. 

Записка атамана Т.Т. Котляревского в аудиториат (ноябрь 1797 г.) 
«Предместники мои, кошевой [атаман] Чепега и судья Головатый, войско 
Черноморское с самого начала поселения его на Всемилостивейше 
пожалованных ему землях при реке Кубани угнетали нижеозначенными 
последствиями. 
Первое - не сделавши там местоположения плана один раз навсегда, 
затрудняли войско переселением его с места на место с 1793 по 1797 год. 
Второе - разделили войсковую землю, в противность войсковому обряду, себе 
и старшинам по знатному количеству, а на сорок куреней по несоразмерной 
части казакам с обидою; также и самой лучший лес забрали за себя, казакам же 
и на нужное строение при отпуске леса делали великие затруднения и 
отпускали недостаточно. Третье - казаков употребляли в партикулярные 
работы сами и другим старшинам не возбраняли в таковые их употреблять... 
Пятое - на продовольствие состоящих на пограничной страже 4000 казаков не 
сделали и малейшей помощи, а довольствовались казаки с оскудевших своих 
домов собственным хлебом в такое время, когда четверть ржаной муки дошла 
было до двенадцати рублей. Оными-то угнетениями доведено войско до 
крайнего неможения и бессилия». 

1. Каковы были причины выступлений свободных крестьян-общинников 
(тфокотлей) против дворян (уорков)? Проанализируйте итоги Бзиюкской 
битвы. 
2. Могли ли указанные в записке Т.Т. Котляревского «угнетения» казаков со 
стороны войсковой старшины послужить дополнительными причинами 
возмущения казачьих низов? 
3. Почему, разъясняя пункт о разделе войсковой земли, Котляревский не 
упомянул себя? Или он не участвовал в этом разделе? 
4. Составьте таблицу «Волнения донских и черноморских казаков на Кубани в 
90-х годах XVIII века» и сравните их причины, методы борьбы и состав 
участников этих выступлений. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
К РАЗДЕЛУ III 

Вы узнали о том, что Кубань в XVIII веке была окончательно 
присоединена к России, правый берег реки Кубани заселён донскими и 
черноморскими казаками. Началось культурное и хозяйственное 
освоение новых земель. В истории адыгов этот период был отмечен 
крупными социальными выступлениями. Чтобы привести свои знания 
в систему, постарайтесь ответить на вопросы. 

1. Охарактеризуйте образ жизни адыгов в XVII - XVIII веках. 
Какую территорию они занимали в этот период? Каким был их 
общественный строй? 

2. Как складывались отношения ногайцев с Россией? В чём 
причины их драматического развития? Каковы исторические судьбы 
ногайского народа? 

3. В связи с чем к концу XVII века на Кубани появились рас-
кольники, а в начале XVIII века - казаки-некрасовцы? Какую роль они 
сыграли в освоении территории Северного Кавказа? 

4. Почему оказалось неизбежным столкновение интересов Крым-
ского ханства и Российской империи? Какую роль в этом противо-
стоянии играла Османская империя? 

5. Охарактеризуйте преобразования, осуществлённые правитель-
ством на юге России в конце XVIII века. Каково их историческое 
значение? 

6. Определите роль Екатерины II и Г.А. Потёмкина в этих пре-
образованиях. Какой вклад в них внесли П.А. Румянцев, А.В. Суворов, 
И.В. Гудович, А.Н. Сенявин? 

7. Как формировалось Черноморское казачье войско? Где и когда 
оно было создано? Когда и почему Черноморское войско переселилось 
на Правобережную Кубань? 
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РАЗДЕЛ IV. КУБАНЬ XVII -XVIII 
ВЕКОВ В ДОКУМЕНТАХ, В ТРУДАХ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ И 
ЛИТЕРАТУРЕ 

§ 25—26. Кубанская тематика в исторических 
документах, в трудах путешественников и учёных 

Из курса 6 класса вспомните, какое отражение кубанская тематика нашла в 
произведениях древнерусской литературы. 

В 1552 году Иван Грозный «велел землю измерить и чертёж всему 
государству сделать». В результате русскими землемерами были 
засняты огромные территории, в том числе и земли, расположенные к 
югу от низовьев Дона. Позднее - около 1600 года - был подготовлен 
«Чертёж всему Московскому государству» («Большой чертёж»). В 
1627 году Афанасий Мезенцов получил задание снять копию с 
обветшавшего «Большого чертежа» и составить новую карту - 
«Большой чертёж полю». Эти работы Мезенцова утрачены, однако 
сохранилось выполненное им описание обеих карт - «Книга Большому 
чертежу». Для нас труд Мезенцова интересен тем, что в нём 
содержится характеристика рек, протекающих по территории 
современного Краснодарского края (Кубань, Лаба), упоминается река 
Ея. Это лишнее подтверждение того факта, что кубанские земли 
рассматривались как территории, находящиеся в сфере интересов 
Московии, то есть как русские. 

Разворот «Книги 
Большому чертежу» 

 

Афанасий Мезенцов. «Книга 
Большому чертежу» 

«...Пала в море река Куба, протоку Кубы 650 
верст, вытекла из гор. А от усть реки Кубы, 
морским берегом, до морские гирлы, что протока из 
Азовского моря в Черное море, и до Кафы 90 
верст... А от Чернаго моря до верху реки Кубы и 
реки Кумы 300 верст. 
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А в реку Кубу пала река Лаба из горы. 
А от Чернаго моря те горы и до Хвалим- 
ского моря... 
А от реки Кубы, от гор к Черному морю 
и к Азовскому морю, и до верх реки Ма- 
начи от тех гор все кочевье Малых Нагаев 
Казыива улусу. А от верху реки 
Кубы из горы вытекла река Кума...»  

Но эти же земли привлекали внимание и 
европейских государств. В конце 1629 года в 
Черкесии находился итальянец Джованни да 
Лукка, прибывший сюда с целью пропаганды 
католичества. По итогам миссионерской поездки 
им был составлен «Отчёт святой конгрегации», в 
котором указывалось, что Темрюк «является одним из главных городов 
Черкесии». В нём итальянца поразило изобилие фруктов на рынках. 
Миссионер особо подчёркивал гостеприимство и «великую 
обходительность» черкесов, своеобразие их кухни и обычаев. 
Джованни да Лукка известен и как автор «Описания перекопских и 
ногайских татар, черкесов, мингрелов и грузин». Его труды - 
свидетельство интереса европейцев к неизвестному им миру, 
отражение попыток католической церкви распространить своё влияние 
на народы Северного Кавказа. 

Однако в это время адыги (прежде всего местная знать) ориен-
тировались преимущественно на Москву. Типичный пример - князь 
Пётр Ахамащукович Черкасский, судьба которого прослеживается по 
боярским спискам1 начала XVII века, по спискам городовых воевод2 и 
других лиц воеводского управления и по дворцовым разрядам3 1614 
года. То же самое относится в полной мере и к его сыну - Василию 
Петровичу Ахамащукову-Черкасскому, который 
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«был при царе Михаиле Федоровиче всеа России околничим», и ко 
многим другим адыгским князьям. 

Как вы думаете, почему адыгская знать в XVII столетии всё больше 
ориентировалась на Москву? 

Кубань - это мечта о воле для казаков, сражавшихся во время 
Крестьянской войны 1773 - 1775 годов на стороне Емельяна Ивановича 
Пугачёва. 

Среди историко-литературных памятников XVIII века особое 
место занимают всевозможные следственные материалы. В одном из 
таких документов отмечается, что крестьянин Семён Филиппов 
находился в Яицке с целью покупки хлеба и встретился там с рас-
кольником Емельяном Ивановым, который «подговаривал казаков 
бежать на реку Лобу, к турецкому султану». Это был не кто иной, как 
будущий предводитель крестьянской войны Емельян Пугачёв. В 
«Записке о жизни и службе А.И. Бибикова» приводится распоряжение, 
из которого мы узнаём о дальнейшем развитии событий: «Оному 
Пугачеву... за говорение возмутительных и вредных слов, касающихся 
до побега всех яицких казаков в Турецкую область, учинить наказание 
плетьми...» А из разъяснений Трофима Фомина, бывшего в 1771 году 
атаманом Зимовейской станицы, следует, что  Пугачёв  и  до  этого  
склонял  казаков  к  бегству  на  Кубань: 

«...Прусак, бывший Зимовейской станицы 
казак... показал, что он с женою и Василий 
Кусачкин, да ещё третий, по уговору 
Пугачева, бегали за Кубань...» Согласно 
свидетельству жены Е.И. Пугачёва и 
официально обнародованному известию, 
он и сам в начале 1772 года находился на 
Кубани. 

Следственные материалы, в которых 
речь идёт о Кубани, были использованы 
В.Я. Шишковым в знаменитом романе 
«Емельян Пугачёв» (1938 - 1945). 
Размышляя о возможности ухода казаков 
из пределов Российской империи, герой 
Шишкова подчёркива- 
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ет: «...куда бежал Некрасов, вот туда надо, на Кубань-реку...» «Надо, 
господа казаки, - говорит Пугачёв, - как-нито выкручиваться из беды, а 
нет - всех вас переимают. Я бы вас мог на Кубань свести, к 
некрасовцам, на реку Лобу. А там отдались бы в подданство турецкому 
султану. Нам бы только границу проскочить...» 

Из курса 6 класса вспомните, в трудах каких европейских авторов нашла 
отражение кавказская тематика. 

В 60 -70-х годах XVIII века на Кавказе проводили исследования 
С.Г. Гмелин и И.А. Гильденштедт. Территория Кубани по военно-
политическим причинам не стала объектом изучения, однако интерес к 
ней нашёл отражение, в частности, в работах Гильденштедта, 
отмечавшего в том числе, что «над округами, лежащими вне Кабарды, 
присваивают себе некоторую власть... турки, кои назначают туда 
сераскира, который, будучи наравне с крымским, имеет пребывание в 
Копыле при Кубани». 

Почему в 60 - 70-х годах XVIII столетия русские учёные не имели 
возможности исследовать территорию Кубани? 

Лишь после переселения черноморских казаков на Кубань и 
окончательного закрепления новых земель за Россией стало воз-
можным проведение здесь картографи-
ческих работ и геологических изысканий. 
Первым исследователем Кубани, прежде 
всего Таманского полуострова, стал Пётр 
Симон Паллас (1741 - 1811), знаменитый 
русский естествоиспытатель, академик 
Петербургской Академии наук (1767). 

В 1793 - 1795 годах П.С. Паллас 
занимался исследованиями в Крыму, затем 
он переправился на Таманский полуостров 
и выполнил его первое научное описание. 
«Тамань, - отмечал Паллас, - представляет 
разорванную местность, покрытую 
холмами и плоскостями... Различные 
рукава Кубани 
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и множество заливов и низменностей, 
покрытых водой, делают из Тамани на-
стоящий остров. Центральная часть... 
между Кубанским и Темрюкским ли-
манами, более возвышена...» Учёный 
подробно описал грязевые сопки, рас-
положенные на Таманском полуострове, и 
указал на наличие нефти в некоторых из 
них. 

Рисунки, изображающие черкесов, 
принадлежащих к разным сословиям, 
выполнил известный немецкий рисоваль- 
щик и гравёр на меди Христиан Готлиб Генрих Гейслер. Он 
путешествовал с П.С. Палласом и издал несколько этнографических 
альбомов. Рисунки Гейслера имеют большую историческую ценность, 
так как дают наглядное представление о костюме и вооружении 
черкесов в конце XVIII столетия. 

В 1797 году гидрографические исследования в Чёрном море (в том 
числе у полуострова Тамань) проводил Джозеф Биллингс (год 
рождения неизвестен - умер в 1806), офицер русского флота, выходец 
из Англии, участник третьей кругосветной экспедиции Дж. Кука. 
Результатом его работ стал «Атлас Чёрного моря» (1799). Карты, 
вошедшие в него, отличаются высокой точностью. 

Так с конца XVIII столетия, благодаря знаменитым путеше-
ственникам и учёным, земля Кубани становилась постепенно объектом 
научного интереса, что явилось важнейшим этапом на пути её 
освоения. 

1. Как характеризует черкесов Джованни да Лукка? 
2. Какие документы XVII века свидетельствуют о продолжавшемся 
сближении адыгов и русских? 
3. Какое отражение тема Кубани нашла в следственных материалах по делу 
Е.И. Пугачёва? 
4. Когда и кем были проведены первые исследования Таманского по-
луострова? 
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§ 27. У истоков литературы Кубани. Осмысление 
событий на Кубани в художественной литературе 

«Нет, ты не будешь забвенно, столетье безумно и мудро...» Эти слова А.Н. Радищева 
- о XVIII веке. Согласны ли вы с такой оценкой? 

XVIII столетие на земле Кубани (особенно последняя его четверть) 
- время бурных событий и коренных перемен. Но большое, как 
известно, видится на расстоянии, и современникам всё то, что 
происходило где-то на окраине Российской империи, казалось не 
слишком значительным, второстепенным, тем более что XVIII век был 
«переполнен» войнами, мятежами, переворотами. 

Вторая половина XIX века и век XX явились временем осмысления 
того, что произошло на Кавказе (в том числе на Кубани), ибо стало со 
всей очевидностью ясно, что истоки того, что «свершается ныне», - 
там, в XVIII столетии... 

Поражение восстания Кондратия Булавина и уход части казаков во 
главе с Игнатом Некрасовым на Кубань - тема повести краснодарского 
писателя Анатолия Знаменского «Завещанная река». Глубоко 
символично само название произведения: река, завещанная казакам, а 
значит, приход «некрасовцев» - лишь пролог к превращению Кубани в 
казачий край. 

Страницы, рассказывающие о «кубанском периоде» жизни А.В. 
Суворова, присутствуют в целом ряде посвященных ему книг, 
вышедших в свет в XIX и XX веках. 
Пребывание Суворова на нашей земле -
тема многих сочинений кубанских пи-
сателей и краеведов. 

Но, конечно, совершенно особая 
страница истории - переселение бывших 
запорожцев на Кубань. Событие это имеет 
значение и для литературы Кубани: 
стихотворение Антона Головатого, 
обращенное к теме обретения новой 
родины, является её истоком. 

«Ой, годи нам журытыся, пора 
перестаты...» - так начинается это про-
изведение, ставшее казачьей песней. 
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Головатый сумел точно передать настроения казаков, пересе-
лявшихся на новые земли. Его стихотворение проникнуто надеждой на 
лучшую жизнь, благодарностью к царице, стремлением залечить «в 
серцях... великую рану», под которой имеется в виду разгон в 1775 
году Запорожской Сечи. 

Антон Головатый, человек грамотный и «книжный», не раз об-
ращался к «стихотворству». Одно из дошедших до нас произведений - 
«Ой Боже наш, Боже, Боже милостивый!» - датировано ещё 1775 
годом. Но «Песнь Черноморского войска» (1792) - явление особое. 
Устами Антона Головатого говорила вся казачья масса. Литература 
Кубани начиналась с произведения, в котором в сжатой форме был 
передан сам смысл существования будущего кубанского казачества. 

Познакомьтесь с оценкой, данной В.А. Потто стихотворению «Песнь 
Черноморского войска». Согласны ли вы с ней? 

В знаменитом многотомном труде военного историка В.А. Потто 
«Кавказская война» несколько глав посвящены событиям на Кубани. 
Есть в его книге и страницы, которые вполне можно отнести к 
«разряду художественной словесности». Очерк «Чепега и Головатый 
(Запорожцы на Кубани)» - из их числа. Выразительностью, 

глубиной и тонкостью психологического 
анализа отличается созданный в очерке 
портрет Антона Головатого. Особо 
подчёркивает В.А. Потто неразрывную 
связь Головатого с казачеством, 
позволившую ему создать поэтические 
строки, которые стали близки сердцу 
каждого кубанского казака, хотя, как 
справедливо указывает историк, «в этой 
песне, в сущности, пересказано только 
содержание грамоты, данной Екатериной 
казакам на поселение их при Кубани». 
«История Головатого, - пишет В.А. Потто, 
- есть история последних дней Запорожья и 

борьбы его за свои вековые вольности. 
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Запорожье ему обязано бесконечно многим... он был истым сыном 
Сечи, без неё он непонятен и немыслим». 

Таким же верным сыном казачества предстаёт и Захарий Чепега. «В 
гробе генерала Чепеги нет ничего, кроме знака казацкого отличия, 
пояса, - покойный атаман был враг честолюбивой роскоши... Так и 
сами гробы, - подчёркивает В.А. Потто, - служат для нас 
красноречивым свидетельством, что слава в потомстве следует за теми, 
кто живёт не во имя самолюбивой гордости, а во имя блага своей 
отчизны и своего народа». 

О служении Отечеству, о подвиге во имя него - роман В. Пикуля 
«Фаворит» (1982). В центре внимания писателя - фигура «странного 
Потёмкина», с именем которого неразрывно связана судьба казаков-
запорожцев. «Из остатков Запорожского войска, из ошмётков вольного 
казачества возникало новое казачье войско в России - черноморское, 
которое расселялось вдоль берегов моря, образуя станицы, хутора и 
пикеты, нёсшие дозорную службу. В ответ на жалобы о худом житье и 
«голоштанстве» Потёмкин обычно говорил: 

- Терпите, казаки! После войны я всех вас на Кубань переселю, 
Кубанское войско создам, а столица будет в Анапе. 

- Анапу-то ещё взять надо, а Кубань усмирить...» 
Тема Кубани проходит через всю вторую книгу романа. В. Пикуль 

рассказывает о событиях, имевших место на кубанской земле, о 
деятельности здесь А.В. Суворова, ещё в 1776 году говорившего о 
необходимости переселения на Кубань донцов: «Донских казаков... 
надобно Кубанью прельстить, дабы и Кубанское войско заиметь - 
противу Кабарды турецкой». На страницах романа читатель встречает 
имена Сидора Белого и Антона Головатого... 

Осмысление истории Кубани продолжается. Свидетельство тому - 
труды историков и краеведов, произведения писателей. 

1. Какую роль сыграл Антон Андреевич Головатый в становлении литературы 
Кубани? 
2*. Как вы думаете, почему стихотворение Головатого стало народной песней? 
3. Как оценивается историком В.А. Потто деятельность А. Головатого и 3. 
Чепеги? 
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В XVII и XVIII столетиях Кубань всё ещё земля 

далёкая, но уже не «незнаемая». Её территорию описывает Афанасий 
Мезенцов, «посланцы» её - адыгские князья - поступают на службу к 
русскому царю, и это находит отражение в различных исторических 
документах... 

В самом конце XVIII века начинает формироваться кубанская 
литературная традиция: стихи Антона Головатого - своеобразное 
«самоосмысление» казачества. 

Но по-настоящему - глубоко и всесторонне - оценить то, что 
произошло на Кубани в XVIII столетии, удалось гораздо позднее... 

1. В чём, по-вашему, заключается историческое значение «Книги 
Большому чертежу» Афанасия Мезенцова? 

2*. Насколько точными являются сведения из географии Кубани, 
приводимые А. Мезенцовым? Сравните его описание (см. текст 
документа) с современными данными. 

3. Как вы думаете, почему земля Кубани являлась символом 
свободы для казаков-некрасовцев, для Емельяна Пугачёва? 

4. Какие литературные произведения, посвященные деятельности 
А.В. Суворова, вам известны? Есть ли в них «кубанские» страницы? 
Какое место «суворовская тема» занимает в творчестве писателей 
Кубани? 

5. Как вы понимаете слова историка В.А. Потто: «... слава в 
потомстве следует за теми, кто живёт не во имя самолюбивой гор-
дости, а во имя блага своей отчизны и своего народа»? Согласны ли вы 
с этим утверждением? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Прочитаны последние страницы учебника, из которого вы узнали, 
что в XVII - XVIII веках левобережную часть Кубани населяли адыги, 
а территория по правому берегу реки входила в состав Крымского 
ханства - последнего осколка Золотой Орды. На севере края, по 
обширным равнинам степной зоны и в низовьях Лабы кочевали 
ногайцы. 

В этот период, спасаясь от преследований со стороны властей, на 
Кубань бегут раскольники, а затем казаки-некрасовцы - первые 
русские переселенцы. 

С Кубанью связаны значительные события русско-турецких войн 
второй половины XVIII века, по итогам которых Россия получила 
выход к Чёрному морю. 

В 1783 году Правобережная Кубань и Тамань вошли в состав 
России, а 30 июня 1792 года императрица Екатерина II подписала указ 
о переселении черноморских казаков на Кубань. 

В период освоения кубанских земель хозяйственная деятельность 
оказала интенсивное воздействие на природные комплексы. Наиболее 
существенным изменениям подверглась степная зона. 

На уроках кубановедения вы не только изучали особенности 
природных комплексов, но и обсуждали проблемы защиты рек, озёр, 
морей, сохранения растительного и животного мира Кубани. 

Более подробные сведения об истории, культуре и особенностях 
природы своей малой родины вы сможете найти в научно-популярной 
литературе, в изданиях краеведческой направленности, в материалах, 
хранящихся в местных музеях. 

Авторы надеются, что, познакомившись с содержанием учебного 
курса, каждый из вас задумается о необходимости жить и действовать 
в соответствии с законами природы и общества. 
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ 

1. В какой природной зоне располагается большая часть 
территории Краснодарского края? 

A. Тайга Б. Лесостепь 
B. Степь Г. Тундра 
2. Назовите природный территориальный комплекс (ПТК) 

с наибольшим годовым количеством осадков. 
A. Побережье Азовского моря Б. Равнинная степь 
B. Черноморское побережье Г. ПТК Таманского 

полуострова 
3. Какие   два   из   перечисленных   природных   комплексов   (ПК) 

являются антропогенными? 
A. ПК лиманов и плавней Б. ПК речной долины 
B. ПК садов и виноградников Г. ПК полезащитной 

лесополосы 
4. Укажите две причины нарушения равновесия в природном 

комплексе лиманов и плавней Приазовья. 
A. Вырубка древесной Б. Браконьерство 

растительности 
B. Осушение заболоченной Г. Неконтролируемый выпас 

территории домашнего скота 
5. Какое из следующих утверждений является верным? 
A. Самые распространённые обитатели лиманов и плавней - 

полёвка, серна, хомяк, дрофа. 
Б. Наибольшее количество грязевых вулканов сосредоточено в 

горной части Краснодарского края. 
B. Климат Черноморского побережья - субтропический. 
Г. Основная причина образования курганов - медленные 

колебания земной коры. 
6. Назовите высотный пояс, который отсутствует на Кавказе. 
A. Пояс широколиственных лесов     Б. Альпийский пояс 
B. Горная тундра Г. Лесостепь 
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7. Быт феодальной Черкесии был военизированным. Почему? 
А. Адыги производили много оружия.  
Б. Была создана регулярная армия. 
В. Закупались большие партии оружия. 
Г. Существовала постоянная угроза извне, велись междоусобные войны. 
8. Кому   из   военачальников удалось   взять   турецкую   крепость 

Анапу? 
A. А.В. Суворову Б. А.А. Головатому 
B. И.И. Герману Г. И.В. Гудовичу 

9. Кто был инициатором создания Войска верных казаков? 
A. А.В. Суворов Б. Екатерина II 
B. Г.А. Потёмкин Г. М.С. Гулик 

10. Почему Крымское ханство прекратило своё существование? 
A. Добровольно вошло в состав Турции. 
Б. Было захвачено турецкими войсками. 
B. Власть хана была свергнута в результате восстания народа. 
Г. Хан отрёкся от престола. 
11. Первое научное описание Тамани дал: 
A. С.Г. Гмелин Б. И.А. Гильденштедт 
B. П.С. Паллас Г. Дж. Биллингс 

12. Повесть А. Знаменского «Завещанная река» посвящена 
восстанию: 

A. Ивана Болотникова Б. Степана Разина 
B. Кондратия Булавина Г. Емельяна Пугачёва 

13. До наших дней дошёл труд Афанасия Мезенцова: 
A. «Чертёж всему Московскому государству». 
Б. «Большой чертёж». 
B. «Большой чертёж полю». 
Г. «Книга Большому чертежу». 
14. Документ, определявший административно-территориальное 

устройство Черномории, назывался: 
A. «Порядок общей пользы» Б.«Жалованная грамота» 
B. «Положение о кордонной Г. «Уложение о куренях» 

службе» 
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СЛОВАРЬ 

Батоги - палки, толстые прутья, использовавшиеся для телесных 
наказаний. 

Богохульство - брань, поношение, оскорбление Бога; от хула - 
резкое осуждение, порочащие слова. 

Буна - поперечная дамба, выдвинутая от берега в водное про-
странство и предохраняющая берег от размыва. 

Верфь - место постройки и ремонта судов. 
Галофиты - растения, приспособленные к обитанию на засо-

ленных почвах. 
Жалованная грамота - документ о предоставлении каких-либо 

прав или льгот отдельным лицам, монастырям или группам населения, 
выдававшийся высшей властью. 

Злаки - семейство однодольных растений; однолетние, двулетние и 
многолетние травы, реже кустарниковидные или древовидные формы; 
среди них - пшеница, кукуруза, мятлик, пырей и др. 

Имам - титул верховного правителя у мусульман, соединяющего в 
своём лице духовную и светскую власть; духовное лицо, которое 
руководит богослужением в мечети. 

Карстовые колодцы - вертикальные полости, образованные в 
результате растворения горных пород природными водами. 

Конвенция - международный договор по какому-либо специ-
альному вопросу. 

Кошевой атаман - руководитель войска, как правило, избранный 
казачьим кругом или радой; от кош - стан запорожских казаков. 
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Курень - в Запорожской Сечи войсковое подразделение и его жилое 
помещение; поселение черноморских казаков на Кубани в 1794-1842 
годах. 

Мелиоративные работы - мероприятия по улучшению свойств 
сельскохозяйственных земель. 

Нерестилища - места вымётывания рыбами зрелой икры и молок с 
последующим оплодотворением. 

Обычное право - совокупность неписаных правил поведения 
(обычаев), которые сложились в обществе в результате их неодно-
кратного традиционного применения. 

Орошение - искусственное увлажнение почвы с целью повышения 
влагообеспеченности растений. 

Османская империя - официальное название султанской Турции 
(по имени основателя династии - Османа I). 

Паша - почётный титул высших сановников и военачальников в 
Османской империи, а также лицо, носящее этот титул. 

Пляжная полоса - надводная часть берега, подверженная воз-
действию морских волн. 

Подножный корм - трава, срываемая пасущимся скотом. 
Порта - название правительства Османской империи, принятое в 

европейских документах и литературе. 
Рада - совет, высший совещательный орган у казаков. 
Рафтинг - вид водного спорта: спуск по горным или порожистым 

рекам на плотах или лодках с вёслами. 
Редут - сомкнутое прямоугольное, многоугольное или круглое 

полевое укрепление с наружным рвом и бруствером (земляной на-
сыпью). 

Резиденция - местопребывание главы государства, правительства, 
высокопоставленного лица. 

Реликты - животные или растения, сохранившиеся как пережитки 
минувших геологических эпох. 

Святотатство - поругание, оскорбление чего-либо заветного, 
глубоко чтимого (первоначально: оскорбление церковной святыни). 
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Севооборот — последовательная смена сельскохозяйственных 
культур на определённых земельных участках. 

Сопки - общее название холмов и гор с округлой вершиной, а также 
вулканов на Камчатке и Курильских островах и грязевых вулканов на 
Кавказе и в Крыму. 

Старшина (казачья) - наиболее богатая и влиятельная часть 
казачьего войска. 

Структура почвы - форма, размеры, относительное положение и 
ориентация структурных отдельностей, на которые распадается 
почвенная масса; структурные почвы имеют комковатое или зернистое 
строение. 

Форт - отдельное крупное укрепление долговременного характера 
в системе крепостных сооружений. 

«Чайка» - речное судно (чёлн) запорожских казаков в XVI-XVIII 
веках, приспособленное и для морских походов; оснащалось 10-15 
парами вёсел, двумя загребными вёслами - на носу и корме, мачтой для 
паруса; вмещало 50 - 70 человек. 

Чекмень - долгополая верхняя форменная одежда казачьих 
офицеров; то же, что черкеска; кусок материи, необходимый для 
изготовления такой одежды. 

Шейх - в исламе: почётное звание представителя высшего ду-
ховенства, а также лицо, носящее это звание. 

Шпицрутены - длинные прутья, палки из лозняка, которые 
использовали для наказания провинившихся солдат или преступников. 

Эндемики - животные и растения, распространённые только в 
определённой географической области. 

Эрозия - размыв или смыв текущей водой горных пород и почв, в 
результате чего возникают линейно вытянутые полые формы рельефа: 
долины, овраги, балки и др. 
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ИСТОРИИ КУБАНИ XVII - XVIII ВВ. 

Конец XVII в. -   начало освоения Кубани русскими 
переселенцами-раскольниками. 

Сентябрь 1708 г. -   приход на Кубань некрасовских казаков. 
1768 - 1774 гг. -  русско-турецкая война. 
Июль 1774 г. -   заключение в болгарском селении 

Кючук-Кайнарджи мирного договора между 
Россией и Турцией. 

1775 г. -  разгон Запорожской Сечи. 
1777 г. -  прибытие в Прикубанье А.В. Суворова. 
8 апреля 1783 г. -  обнародование правительством Екатерины II 

манифеста о присоединении Крыма и 
Правобережной Кубани к России. 

1787 - 1791 гг. -  русско-турецкая война. 
Январь 1788 г. -   создание Войска верных казаков 

и утверждение Сидора Белого его атаманом. 
Сентябрь 1790 г. -  разгром русскими войсками 35-тысячного 

корпуса турецкого сераскира Батал-паши. 
1791 г. - Ясский мирный договор. 
Весна 1792 г. -  Составление М.С. Гуликом описания 

кубанских земель. 
Июнь 1792 г. -   взятие Анапы русскими войсками 

под командованием И.В. Гудовича. 
30 июня 1792 г. -   жалованная грамота Екатерины И 

черноморским казакам. 
1792 - 1793 гг. -   переселение черноморцев на Правобережную 

Кубань. 
1792 - 1793 гг. -   волнения донских казаков. 29 
июня 1796 г.                -   Бзиюкская битва 
1793 г. -   основание Екатеринодара. 
Январь 1794 г. -   принятие документа об административном 

и территориальном устройстве Черномории 
«Порядок общей пользы». 

Весна - лето 1794 г.       -   основание первых 40 куреней и первых 
станиц линейных казаков. 

Июль - август 1797 г.    -   Персидский бунт. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

С. 31.   1 Бонсай - карликовое дерево, выращенное в горшке; 
искусство выращивания таких деревьев, возникшее в 

Японии.  
С. 44.   1 Далее - Атлас.  
С. 54.   1 Лье - старинная французская мера длины, равная 

примерно 4,5 км  (сухопутное лье) и 5,5 км  (морское 

лье). 
2 Транзит - провоз грузов или пассажиров из одного 
пункта в другой через промежуточные пункты. 
3 Ок - мера веса, равная 1 кг 200 г. 

 
С. 78.   1 Верста - русская мера длины, равная 1,068 км. 
С. 84.   1 Сажень - русская мера длины, равная 2,1336 м.  

2 Аршин - мера длины, равная 71,12 см. 
С. 119.  1 Боярские списки - именные перечни по чинам членов 

государева двора с отметками об их назначениях, 
пожалованиях,  местонахождении   и   пригодности   к службе. 
2 Городовой воевода - военачальник, глава города в 
Русском  государстве (середина XVI века - 1775). 
3 Разряды - записи о назначениях на гражданскую, 
военную и придворную службу в Русском государстве 
XVI - начала XVII века; вносились в разрядные книги  
(«Государевы  разряды»), которые  велись  особым 
Разрядным  приказом. 


