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Актуальность этой темы обусловлена низким уровнем ее изученности. 

Это почва для появления различных мифов, не отражающих историческую 

действительность, что способствует росту сепаратистских настроений, в свя-

зи с чем и необходимо изучать местную историю, частью которой является 

история народов Черноморского побережья Кавказа. Существенный вклад в 

изучение истории Черноморского побережья Кавказа внес В.Н. Ратушняк, 

который стоит у истоков становления Краснодарской региональной истори-

ческой школы. Но, к сожалению, существенных научных трудов по данной 

теме на сегодняшний день нет, хотя,  безусловно, в архивах города имеется 

большой количество не изученных источников, с помощью которых соци-

альный строй и быт убыхов можно наиболее подробно изучить. 

Как считает большинство авторов, в XIX в. убыхи населяли часть Черно-

морского  побережья Западного Кавказа в границах рек Шахе и Хоста. 

На северо-западе их селения были смешаны с шапсугскими, на юго-

востоке с садзскими. Ha северо-востоке Большой Кавказский хребет отделял 

убыхов от адыгов-абадзехов. Убыхия примыкала с одной стороны к снеж-

ным горам, с другой была ограничена рекой Сочи и представляла собой уз-

кую полосу земли.  В юго-западной ее части горы приближались к морю на 

расстоянии не более пяти верст, в северной части они удалены от него на 

пятнадцать – двадцать верст. В литературе часто встречается деление убых-

ской земли на три составные части: Ворданэ (Уорданэ или Орданэ), Саше и 

собственно Убых. Вблизи устья реки Сочи, на обеих ее сторонах находилось 

главное селение Убыхии, в котором проживала многочисленная и известная 

фамилия Аблагу или Облагу (Аубла). Источники первой половины XIX в. на-

зывают его Сочипсы или Облагу-куадж (селение Облагу). В нем насчитыва-

лось до 450 семей 1. 

Относить убыхов к адыгейской народности будет не совсем верно, так 

как они имели свой язык с самостоятельным грамматическим строем. Они 
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не относились также и к абхазской народности. Скорее всего, убыхи – про-

межуточная народность между адыгейцами и абхазами. Убыхскую народ-

ность составляли такие племена: собственно убыхи, которые занимали гор-

ную область; субаши, жившие в устьях рек Шахе и Субаши; вардане, насе-

лявшие прибрежное урочище Вардане и Садша, которые тоже  занимали 

прибрежное урочище (сегодняшний Центральный район города Сочи). Точ-

ная численность убыхов неизвестна. Различные авторы приводят разные 

цифры: от 10 до 115 тыс. чел.2 Большинство авторов считает, что убыхов 

было около 40 тыс. чел.3 Сюда входили также джигеты или садзы (этниче-

ская ветвь абхазской народности) и небольшая часть адыгов. Это способст-

вовало многоязычию: кроме основного убыхского языка, прибрежные убы-

хи в XIX веке разговаривали еще на абхазском и адыгейском языках. Пись-

менности у них не было (вследствие этого убыхский язык  не сохранился до 

наших дней и считается «мертвым» языком). Среди убыхов жили и турки, 

главным занятием которых быта торговля рабами. 

Феодальные отношения у убыхов тесно переплетались с различными 

формами патриархально-общинного строя. Но в то же время феодализм был 

у них намного развитее, чем у других народов Кавказа. Убыхи имели боль-

шое влияние на своих соседей. Именно в Убыхии была больше всего разви-

та торговля в этой части Черноморского побережья. Многие богатые убых-

ские семьи состояли в родстве с именитой турецкой знатью.  

Одно из наиболее достоверных свидетельств о жизни горцев близ реки  

Соча оставил русский разведчик, проживавший несколько лет у горцев, 

штабс-капитан борон Торнау: 

«Народ мало повинуется князьям и дворянам, которым обычай, некото-

рый достаток и личная храбрость дают право на уважение своих соотечест-

венников, не предоставляя между тем никакой власти. В совете, когда князь 

известен храбростью, когда умеет увлечь тому и согласовать намерения 

свои с желаниями народа, то можно ожидать некоторого повиновения  и то, 

только временного. Непостоянство характера и легкомыслие, заставляют 

здешний народ беспрерывно разделяться, имея в виду одночастные выго-

ды»4.  

Так как горный климат не позволял активно заниматься земледелием, 

то у убыхов процветало скотоводство. Этому же благоприятствовала наличие 

хорошей кормовой базы в летнее время – альпийских лугов. Хороший кли-

мат в сочетании с обилием влаги способствовали развитию садоводства и 

виноградарства. Также убыхи занимались пчеловодством.  Привычное для 

них занятие – собирательство. Убыхи заготавливали впрок дикорастущие 

плоды: каштаны, грецкие орехи, буковые орехи, дикие яблоки, груши и т. д.  

Аулы убыхов имели приусадебный характер. Дома стояли на приличном 

расстоянии друг от друга. Вокруг дома располагался большой сад и огороды. 

Большую роль в жизни убыхов играла не торговля, а скорее обмен своих 

ремесленных изделий и продуктов на продукты обитателей равнин. Они об-
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менивали древесину самшита, тисса ягодного, мед, воск, шкуры домашних 

животных и диких зверей и т. д.  

Во время Кавказской войны территория, на которой жили убыхи, вошла 

в состав России. Убыхи оказали наиболее сильное сопротивление (по срав-

нению с другими народами Кавказа) территориальным притязаниям Рос-

сийской империи. Их отряды отличались высокими боевыми качествами и 

сыграли большую роль в организации совместной борьбы кавказских наро-

дов за независимость. Убыхи отличались активностью в войне и безрассуд-

ной храбростью (некоторые историки приписывают это качество характера 

убыхскому менталитету; другие считают, что это связано с теми слухами о 

«кровожадности» русских войск, которые распускали вожди убыхов). Также 

большое влияние на вражду убыхов к русским оказывали английские и ту-

рецкие агенты. В 1839 г. убыхи взяли четыре форта (Лазарева, Вельяминов-

ский, Михайловский, Николаевский).  В 1861 г. убыхи, шапсуги, абадзехи и 

натухайцы объединились в государственное образование из 12 округов. Оно 

управлялось парламентом – меджлисом, который назывался «Великое сво-

бодное собрание». 18 марта 1864 г. убыхи дали последний бой царским 

войскам в селении и у развалин старой крепости в устье р. Годлик (в Лаза-

ревском районе).  

Еще во время Кавказской войны началось массовое переселение гор-

цев Западного Кавказа в Турцию, обещавшей «рай земной» в своих владе-

ниях. А после ультимативных требований России перебраться в степи Куба-

ни или же совсем покинуть страну переселение в Турцию всего народа стало 

неизбежным. В то время горцы еще не подозревали, что за сладкими реча-

ми турецких агентов скрывается полная гибель всего убыхского народа. По-

сле переселения Черноморское побережье опустело. Покинутые аулы, бро-

шенные дома и одичавшие домашние животные представляли страшную 

картину.  

Почти за век своего пребывания в Турции исчез целый народ. К 1958 г. 

официально обнаружено всего лишь 20 чел. преклонного возраста, которые 

хорошо говорили на убыхском языке.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в первой половине XIX в. 

убыхское общество было феодальным, с большим присутствием патриар-

хальных черт. Убыхи не могли сформировать собственной государственности 

из-за низкого развития общественных отношений.  
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