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В исторической литературе имеются лишь отрывочные сведения об 

убыхах, касающиеся в основном периода Кавказской войны (1830–

1864 гг.). Полное выселение убыхов в Турцию в самом конце войны, после-

дующая почти полная их ассимиляция там и потеря убыхского языка, не 

имевшего письменности, составили значительные сложности в изучении 

этого своеобразного народа. 

Цель данной работы – изучение и обобщение имеющихся отрывочных 

исторических данных об убыхах, как коренном населении Сочи. Для созда-

ния работы использовались материалы из музеев г. Сочи, из частных соб-

раний, использовались методы интервьюирования, фотографирования, со-

временные информационные технологии [1-5]. 

По некоторым данным, название убыхов перешло к ним от черкесов, 

которые называли их «убых», в то время как сам себя этот народ называл 

«апех» или просто «пех». К середине XIX века в Убыхии были известны ос-

новные сообщества: Вардане, Саше или Соча, Хоста или Хамыш, распола-

гавшихся в береговой полосе, и, ряд горных обществ, названия которых 

нам не известны. Общество Саше простиралось от р. Сочи до р. Агура. Сме-

шанное убыхо-абазинское население этого общества определялось в 

10 тыс. чел. Общество Саше состояло из селений, разбросанных по долинам 

таких рек как Сочи и Мацеста.  

Убыхские аулы были разбросаны по горам, на разных расстояниях друг 

от друга. Все аулы, расположенные в одной долине, составляли общину. Бо-

гатство убыха определялось количеством рабов-крепостных, а не количест-

вом быков и баранов как в других местах. Уровень развития рабства в Убы-

хии был крайне низок. Различные исследователи говорят, что большинство 

рабов было вооружено; они нередко принимали пищу вместе с хозяевами; 

продавать их можно было лишь с их согласия; иногда рабы не имели права 

перехода к другому владельцу. 

Убыхи были искусными огородниками, садоводами и пчеловодами. 

А их вина по качеству не уступали французским. Торговля была преимуще-
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ственно меновой. Торговля женщинами считалась одной из самых при-

быльных областей.  

Убыхи, как и все другие племена, сначала были язычниками. Они по-

клонялись солнцу и луне, горе и воде, деревьям и молниям, наделяя их си-

лой сверхъестественной. Позднее, остатки этих поклонений были перенесе-

ны на дольмены и рощи (деревья), считающиеся священными. 

Дольмен означает «каменный стол» или «испун», «спыун» (дома карли-

ков, пещеры или древние могильные дома). В целом, дольменная построй-

ка, закрытая пробкой, представляла собой вместилище умерших предков, 

которые магически могли влиять на будущий достаток и плодородие.  

Через два столетия христианство становится на побережье господ-

ствующей религией. В XV веке все побережье было покорено мусульман-

скими полчищами Магомета II. С турецким владычеством ислам стал посте-

пенно вытеснять христианство. Эта религия глубоко внедрилась в Убыхии. 

Однако она не смогла вытеснить полностью древние верования. От языче-

ских верований у убыхов в первой половине XIX века сохранились: покло-

нение священным деревьям, жертвоприношения различным божествам-

покровителям, сопровождавшиеся молитвами и обрядами. Дерево было 

своего рода святилищем или храмом. 

До сих пор в поселке Головинка стоит необычное тюльпанное дерево. 

Данный экземпляр считается самым мощным в России. Раны на дереве 

самовылечиваются быстрее, чем может загнить древесина. Дерево растет 

на открытой местности, отличается высотой, поэтому оно неоднократно 

подвергалось ударам молнии. В последний раз молния расколола ствол до 

основания, и, чтобы спасти уникальное дерево, ученые залили полость ство-

ла биораствором и скрепили его железными оковами. Это дерево считается 

священным, так как все объекты, в которые попадала молния – почитались.  

Убыхи – самостоятельная нация, со своей культурой и бытом. Находясь 

много веков под игом турецкого султана, племена не имели письменности, 

и поэтому сведения о них имеются лишь в публикациях путешественников и 

в отчетах о войне с русскими. По этой причине мало что известно о преда-

ниях, верованиях, культуре, истории и языке убыхов.  

Одним из интересных обычаев убыхов является аталычество. Это тра-

диция не воспитывать дома детей знатного происхождения. Вскоре после 

рождения мальчика отдают обыкновенно на прокормление и воспитание в 

чужую семью, до тех пор, пока он не подрастет и не научится владеть ору-

жием. Весьма часто выбирают для этого совершенно другое племя. При-

нявший ребенка на воспитание, называется аталык и приобретает все пра-

ва кровного родства с семейством своего питомца. Этот обычай способст-

вует примирению и сближению между собою разноплеменных горских се-

мей и обществ, а дети учатся говорить на чужих наречиях, что для них быва-

ет весьма полезно при существующем на Кавказе разноязычии. 

Нельзя не остановиться на традиционной одежде убыхов – черкеске. 

На груди черкески – нашивные карманчики – это газыри. Слово «ха-

зырь» означает «готовый». В каждом таком карманчике находились готовые 
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заряды для огнестрельного оружия. Всадник на скаку должен был перезаря-

дить ружье, и он зубами мог взять очередной заряд. Обязательным атрибу-

том черкески является пояс. Ни в одном фильме или рассказе Вы не увиди-

те горца с мешком или авоськой. Предметы первой необходимости веша-

лись на подвески на поясе. Из мужской одежды известны так же бурка и па-

паха. 

Кафтанчик – традиционная часть женской одежды. Его надевали поверх 

рубахи под распашное платье. Длинный рукав был у девушек высшего со-

словия. Он подразумевал, что она не должна выполнять никакой грязной 

работы. 

Одной из основных частей головного убора девушки и молодой замуж-

ней женщины до рождения первого ребенка являются шапочки, поверх ко-

торых обязательно набрасывали белый платок или покрывало, но лица при 

этом не закрывали. 

Интересна и женская обувь, известная в русской литературе как ходули. 

Их одевали в праздничные дни, особенно на свадьбах. Женщины и девушки 

передвигались на них мелкими шагами, показывая свою грациозность и хо-

рошие манеры, воспитанность.  

У убыхов, по сравнению с другими племенами, была довольно высокая 

воинская организация с твердыми установками по ведению военных дей-

ствий большими массами. Свою лошадь убых бережет пуще глаза. Шпор 

убыхи не знают и погоняют лошадь тоненькою плетью. 

Нельзя не упомянуть о роли женщин как миротворцев. Женщина могла 

остановить схватку, бросив свой головной платок между сражающимися 

мужчинами. Во время вражды между кланами представительница одной из 

сторон могла положить конец кровопролитию, дав грудь ребенку из враж-

дебного клана. В этих случаях враги обязаны были примириться, чтобы не 

смешивать «кровь с молоком». То есть, не осквернять убийствами устано-

вившееся молочное родство. 

Миграции населения известны на различных этапах истории человече-

ства. Речь идет о переселении, в основном насильственном и вынужденном, 

коренных жителей Кавказа в пределы Османской (Турецкой) империи, из-

вестном в истории под названием «махаджирство» (мухаджирство) и яв-

ляющемся той трагедией, которая поставила целые древние народы края 

на грань их полного исчезновения. Самой трагической страницей истории 

убыхов является их выселение с родной земли. Переселение убыхов проис-

ходило быстро и довольно организованно.  

Переселенцы вынуждены были за бесценок продавать свое имущество, 

турецкое правительство не разрешало горцам брать с собой в Турцию ору-

жие и скот. Старики, не желая продавать свое оружие, так долго служившее 

им, с каким-то немым отчаянием кидали его в море. Прощаясь с родиной, 

горцы стреляли в воздух из ружей, а затем бросали их в морскую пучину. На 

пути в Турцию бедствия и страдания горцев становились еще более тяже-

лыми. Теснота и давка на судах, недостаток съестных припасов и воды, 



Русская старина. 2011. № 1 (3) 

 

13 

 

морская и эпидемические болезни вызывали колоссальную смертность 

среди них; не редки были и случаи кораблекрушения.  

Тем же, кто все-таки добрался до Турции, выделялись такие места, ко-

торые по своим климатическим и другим условиям оказались для них губи-

тельными. Царское правительство принимало строгие меры против воз-

вращения горских переселенцев на родину. Турецкие власти также препят-

ствовали этому процессу. Это еще больше обостряло положение. 

После войны для горцев, оставшихся на родине, начался период жесто-

кого колониального гнета со стороны царской России. Немногие оставшиеся 

на Кавказе убыхи были поселены на Кубань, а затем большинство из них 

подверглись ссылке в Костромскую губернию. В первой половине 1880-х гг. 

в Кубанской области числилось 13 убыхских семей (80 чел.). Единицы удер-

жались в Черноморском округе. 
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