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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность проблемы исследования. В настоящее время проблемы, 

связанные с жизнью этнических сообществ в условиях поликультурного про-

странства, приобретают особую значимость в силу распространения миграцион-

ных процессов, осуществляемых на фоне динамичных социально-политических 

и экономических изменений. Возникают проблемные моменты, связанные с про-

явлением этнокультурных аспектов взаимососуществования представителей 

различных этнических общностей вне исторических границ их проживания. В 

Федеральном законе РФ от 20 октября 2022 г. № 402-ФЗ «О нематериальном эт-

нокультурном достоянии Российской Федерации» указывается на необходи-

мость активного участия исследователей «в выявлении, изучении, использова-

нии, актуализации, сохранении и популяризации объектов нематериального эт-

нокультурного достояния» [ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии 

Российской Федерации», 2022], под которым понимается «совокупность ду-

ховно-нравственных и культурных ценностей, передаваемых из поколения в по-

коление, в исследовании национальных традиций и форм их выражения» [ФЗ «О 

нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации», 2022]. В 

силу того, что носители нематериального этнокультурного достояния в силу ис-

торических причин проживают, в том числе, в других странах, возникает вопрос 

о том, как проявляется в их образе жизни, ментальности и знаниях, выраженных 

в объективной форме, этнокультурная специфика народа, какие механизмы ее 

сохранения или утраты доминируют.   

Степень научной разработанности проблемы исследования. Сложные 

исторические события, связанные с Кавказскими войнами XIX века, определили 

современную ситуацию, когда меньшая часть адыгов проживает на своих искон-

ных территориях, а большая – за рубежом, в диаспорах и ирредентах. Данный 

феномен являлся объектом исторических исследований диссертационного 

уровня. История переселения черкесов в Ближневосточный и Североафрикан-
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ский регионы Османской империи исследована в диссертации А.В. Кушхаби-

ева [1998], предложившего разграничить миграцию двумя периодами (до и после 

середины XIX в.). В диссертации А.А. Ганич [2003] дана характеристика Севе-

рокавказской диаспоры в Иордании. В исследовании Д.Ф. Максидовой [2011] 

представлен исторический опыт развития отношений Кабардино-Балкарии с чер-

кесскими диаспорами Сирии и Иордании. А.Г. Авакян [2002] посвятил свое ис-

следование определению роли черкесов в системе государственной власти 

Османской империи и Турции во второй половине XIX – первой четверти ХХ вв. 

и в Иране. Эногенез и этническая история адыгов исследовалась в трудах 

Р.Ж. Бетрозова [1991, 1994], А.Н. Абрегова [2017]. Влияние палеоклимата на эт-

ногенез адыгов-черкесов представлен в исследовании А.Е. Данильченко [2022], 

выдвинувшего гипотезу о воздействии резких изменений климата Малого лед-

никового периода позднего Средневековья на становление этнополитических и 

социокультурных процессов в Восточном Причерноморье.  

В исторической и политической науке в работах западных исследователей 

(Б. Андерсона, Ф. Барта, П. Брасса, М. Бэнкса, П. Ван ден Берга, Н. Глейзера, 

К. Грица, К. Дейча, Р. Коэна, М. Новака, Н. Уайта, Д. Хоровица, Р. Шермерхорна, 

А. Эпштейна, Т. Эриксона и др.) проблеме «разделенных народов» отводится 

значительное внимание. В отечественной науке историко-педагогическими про-

блемами творчества представителей разделенных народов занимались такие уче-

ные, как О.Л. Вильчевский, О.И. Жигалина, М.С. Лазарев, В.А. Тишкова и др. В 

постсоветский период исследования велись в контексте изучения аспектов коло-

ниальной политики великих держав через призму самоопределения «разделен-

ных народов» [Кушхабиев А.В., 2007; Максидова Д.В., 2011]. Уделялось значи-

тельное внимание определению новых тенденций национальной идеологии раз-

деленных народов, а также исследованиям этносоциальных процессов в исто-

рико-политическом аспекте. 

Геокультурные процессы отражаются в научном историческом и теорети-

ческом дискурсе [4]. Тенденции к дифференциации науки нашли выражение в 
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появлении новых предметных концептуализаций, которые отражают этнические 

аспекты проблем обучения и воспитания: этнопедагогики [Алиева Б.Ш., 2006; 

Астахова С.В., 2015; Волков Г.Н., 1993, 1999; Гуртуева М.Б., 1969, 1974; Закирь-

янова И.А., 2020; Клушина Н.П., 2023; Ооржак Х.О.Д.Н., 2019; Ооржак С.Я., 

2019; Панькин А.Б., 2020; Первакова Е.Н., 2021; Хакимов Э.Р., 2002, 2007]; ис-

тории этнопедагогики [Бозиев Р.С., 2008, 2009;  Шегенбаев Н.Б., Сапарбаева 

У.А., 2015; Meskhi B.Ch., Ponomareva S., Fedotova O., Hovhannisyan H., Latun V., 

2021], педагогики диаспоры [Федотова О.Д., 2011], поли- и мультикультурной 

педагогики [Богословский В.И., 2013], педагогики казачества [Лукаш С.Н., 2020], 

педагогики эмиграции [Седова Е.Е., 2006], «педагогики без границ» [Федо-

това О.Д., Зайцева Л.С-Х., 2017; Федотова О.Д., Зайцева Л.С-Х., Латун В.В., 

2016], мигрантской педагогики [Фокин Н.И., Сухорукова Л.М., Шестакова Т.Н., 

2016]. В данных концептуализациях с разной степенью интенсивности исследу-

ются проблемы, связанные с характеристикой различных форм представленно-

сти генезиса педагогического знания. 

Несмотря на широкий спектр изученных проблем черкесских переселен-

цев, необходимо отметить, что исследование и определение качественного свое-

образия и особенностей развития этнопедагогических традиций, особенно в их 

соотнесении с ценностями этического кодекса адыгов «Адыгэ хабзэ», осталось 

малоизученным.   

Имеются специальные исследования, посвященные проблемам развития 

национальной письменности народов СССР. Имеются работы, характеризующие 

вклад представителей возвратной черкесской миграции А. Дымова и Н. Цагова в 

формирование основ адыгского алфавита, а также исследования, относящиеся к 

творчеству отдельных представителей – потомков переселенцев из дореволюци-

онной России. В частности, произведения одного из них – Орхана Памука, кото-

рый является гордостью нации и лауреатом Нобелевской премии по литературе 

2006 года, с литературоведческих позиций изучала М.М. Репенкова, которая 

дала подробную характеристику его роману «Снег» [Репенкова М.М., 2010, 
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2013]. Зарубежные критики A. Allmer и E. Almas рассматривали историческую 

канву событий, происходящих в романе «Музей невинности», делая при этом 

логические и содержательные акценты на идее преобразовании личности и 

нации в целом, произошедших под влиянием перехода Турции к ориентации на 

европейские ценности в сфере искусства, коммерции, развития производства 

[Allmer A., 2009; Almas E, 2015].  

Проблема исследования учитывает указанные противоречия и заключа-

ется в ответе на следующие вопросы: В чем состоит вклад выдающихся деятелей 

национальной культуры и просвещения в сохранении (развитии, утрате) этниче-

ских моделей мировосприятия и поведения, отражающих атрибуты националь-

ного самосознания в условиях проживания в диаспоре? Каковы особенности их 

взглядов на образование? 

Цель исследования – выявить тенденции становления, развития и сохра-

нения этнопедагогических традиций, представленных в наследии и современном 

творчестве представителей черкесского зарубежья.  

Объект исследования – историко-педагогический процесс как форма не-

раздельного существования педагогической мысли и образовательной практики, 

характеризующие становление педагогики черкесского зарубежья.  

Предмет исследования – особенности отражения этнопедагогических 

традиций адыгов этнокультурном наследии, творчестве и воспитательной прак-

тике представителей черкесского зарубежья.  

Гипотезы исследования.  

1. Возможно, что национальное своеобразие педагогических позиций 

представителей черкесского зарубежья можно определить на основе их соотне-

сённости с комплексом этических идей, представленных в произведениях фоль-

клорно-эпических жанров (национальных эпосах) и этическом кодексе «Адыгэ 

хабзэ».   

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=24075458600&zone=
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2. Возможно, что определение особенностей генезиса и эволюции процес-

сов и практик, обращённых к проблемам этнокультурного воспитания, целесо-

образно проводить на эмпирическом массиве, представляющем систему воззре-

ний известных представителей черкесского зарубежья (педагогов, обществен-

ных и религиозных деятелей, писателей, публицистов и др.), деятельность кото-

рых оказывает существенное влияние на этнофоров, проживающих в диаспорах 

и ирредентах.  

3. Возможно, что основания периодизации диаспоральной этнопедагогики 

может не совпадать с периодизацией этнопедагогики, сложившейся в традици-

онных районах проживания различных этносов. 

4. Возможно, что с целью выявления тенденций развития педагогики чер-

кесского зарубежья изучение системы педагогических воззрений представите-

лей черкесского зарубежья должно быть дополнено исследованием влияния идей 

и теоретического наследия представителей черкесской возвратной миграции.  

Для достижения цели и проверки гипотез были поставлены следующие ис-

следовательские задачи: 

1. Дать характеристику «Адыгэ хабзэ» как источнику этноментальных ос-

нов и ценностных ориентаций, определивших систему воспитания горских наро-

дов. 

2. Установить формы представленности этнопедагогического знания и 

особенности его реализации в педагогике черкесского зарубежья в конце XIX – 

первой половины ХХ вв. 

3. На основе выявления особенностей образовательного процесса в черкес-

ской диаспоре предложить критерий периодизации, выделить основные этапы 

становления и развития педагогики черкесского зарубежья, наименовать их. 

4. Определить проблемно-тематическое своеобразие и специфику отраже-

ния педагогической проблематики в произведениях зарубежных авторов черкес-

ской национальности конца XIX – начала ХХI вв. 
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5. Определить существенные черты понимания феномена образованности 

и его значения в фабульных дидактических жанрах современных деятелей куль-

туры черкесского зарубежья.    

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

– идеи и принципы, определяющие требования к организации и проведе-

нию исследований в области реализации системного, сущностного, историче-

ского и этно-культурологического подходов к изучению особенностей педагоги-

ческих процессов и явлений (М.В. Богуславский, Р.С. Бозиев, В.П. Борисенков, 

В.И. Гинецинский, О.В. Гукаленко, С.В. Иванова, Г.Б. Корнетов, Л.А. Микешина, 

А.Б. Панькин, З.И. Равкин, В.В. Сериков, И.Т. Фролов, В.Г. Юдин и др.); 

– социально-стратификационный подход, на основе которого возможно 

установить социальные позиции как основу для дифференциации представите-

лей различных типологических групп населения в возможности получения обра-

зования как составной части культуры (И.В. Абакумова, Г.М. Андреева, Е.Л. 

Башманова, И.Ф. Игропуло, И.В. Митина, В.В. Сериков, В.К. Шаповалов); 

– эпистемологический подход, ориентирующий на исследование педагоги-

ческих феноменов, процессов и тенденций с учётом форм их представленности 

в материальной и духовно-практической деятельности (Е.В. Бережнова, Л.В. 

Корчагина, В.В. Краевский, О.Д. Федотова); 

– тезаурусный подход, позволяющий определять тенденции конструирова-

ния и закрепления на терминологическом уровне представлений о социальной 

реальности (Вал.А. Луков, В.А. Луков, В.М. Полонский); 

 – геокультурный подход, нацеливающий на учет и оценку особенностей 

образовательного процесса в регионах как результат развития культурных и тер-

риториально-общественных систем (Р.С. Бозиев, В.В. Латун, Н.В. Проскурина, 

О.Д. Федотова, А.Б. Эртель);  

– биографический подход, в рамках которого особенности творчества рас-

сматриваются через призму событий их жизненного пути (С.В. Кодан, М.Н. Шу-

валова).  



9 

 

Для решения поставленных задач использовались теоретические методы 

исследования:  

общелогические (анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, интерпрета-

ция, генерализация, сравнение);  

теоретические методы (контент-анализ, интент-анализ, сравнительный 

анализ, типологический метод).  

Из специальных методов педагогического исследования использовались 

идеографический (нарративный) метод и историко-типологический метод, поз-

воляющие систематизировать педагогически значимые свидетельства прошлого 

в логике движения от ранних форм к поздним.   

Источниковую базу исследования составили историко-педагогические и 

литературные источники, отражающие различные аспекты проблемы становле-

ния педагогики черкесского зарубежья:  

– Полное собрание законов Российской Империи. 1893 (1 марта 1881 – 31 

декабря 1913 гг.); 

– архивные материалы, представленные в электронном формате: кодекс 

«Адыгэ хабзэ», «Акты, собранные Кавказской археографической комиссией» 

(1866-1904 гг.), Проект Устава горских школ (1860), Постановление о сословиях 

в Кабарде (1861), Акты, собранные Кавказской археологической комиссией 

(1866-1904 гг.); 

– произведения эпического, нарративного и эпистолярного жанров; 

– диссертационные исследования, связанные с историко-методологиче-

ской, этнокультурной и этнопедагогической проблематикой; 

– педагогическая литература различных жанров (научного, учебно-мето-

дического, публицистического и др.); 

– аутентичные тексты представителей черкесского зарубежья; 

– критическая литература, посвященная проблемам этнической и диаспо-

ральной педагогики;  

– справочная и энциклопедическая литература; 
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– официальные сайты культурных обществ и объединений, международ-

ных и российских организаций, посвящённые проблемам сохранения этнокуль-

турного достояния адыгов:  

Сайт «Adyga Abaza» (adygaabaza.ru),   

Черкесский портал «Адыгэ Хэку» (www.aheku.org),   

Адыгская интернет-библиотека (www.circassianlibrary.org),   

Портал «Джэгуак1уэ» История адыгов (www.djeguako.ru),   

Сайт Черкесского музея – Кфар-Кама (www.circassianmuseum.co.il),   

Сайт «CircassianDiaspora.com» (Черкесская диаспора в Турции), 

Сайт http://intercircass.org/ (Международная черкесская ассоциация).   

Достоверность и обоснованность полученных результатов исследова-

ния обеспечивается его концепцией, позволяющей сформулировать и доказать 

научные гипотезы в логике и последовательности поставленных задач; отбором 

аутентичных источников, отражающих сущность рассматриваемых процессов в 

различные исторические периоды; использованием методов и исследователь-

ских ресурсов, применение которых адекватно конкретным задачам исследова-

ния и обеспечивает его валидность его результатов; обсуждением результатов 

исследования на научных форумах и дискуссионным обсуждением материалов в 

открытой печати.   

Основные научные результаты, полученные лично автором, и их 

научная новизна. 

Установлены, классифицированы и введены в научно-педагогический обо-

рот источники, отражающие систему педагогических воззрений представителей 

черкесского зарубежья конца XIX – начала XXI века, к числу которых отнесены 

учебные книги и методические пособия, книги для чтения, а также широкий 

спектр произведений дидактического фабульного жанра. 

Определены и охарактеризованы подходы к воплощению идеи преем-

ственности и сохранения национальной культуры в образовательных практиках 

черкесской диаспоры в Сирии как части Османской империи (первая половина 
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ХХ века), которые заключались в создании национальных школ, разработке аз-

бук для обучения чтению на родном языке на основе модернизации арабского и 

латинского алфавита, культивирования национальных видов спорта и сохране-

ния ремёсел. 

Установлено, что влияние адыгских писателей-просветителей XIX в. не 

оказало существенного влияния на становление и развитие педагогических тра-

диций черкесской диаспоры, решавшей задачу сохранения культурного наследия 

и приспособления к жизни в новых геокультурных условиях.  

Доказано, что в системе педагогических воззрений представителей черкес-

ского зарубежья идея сохранения этнокультурного наследия основана на убеж-

дении в том, что что женщины должны являться хранительницами семьи, тради-

ций, обычаев, языка и веры, однако они не всегда отвечают данному требованию.  

Введение в сюжеты произведений представительниц старшего поколения 

как положительных действующих лиц свидетельствует о стремлении придать 

прочность этноментальным установкам, которые передаются младшему поколе-

нию в неформальной обстановке семейного воспитания: любви к членам семьи, 

уважения и прощения, преданности заветам предков и способности к терпели-

вому, но действенному участию в судьбе своих детей и внуков.  

Теоретическая значимость исследования. 

Выделен критерий периодизации («воспроизводство этнокультурной спе-

цифики средствами просвещения и образования»), предложена периодизация 

этапов развития педагогики черкесского зарубежья, отражающая направлен-

ность ее проблемно-тематического диапазона, дано наименование трем выделен-

ным этапам.  

Установлены педагогически значимые позиции, определяющие содержа-

ние этического кодекса «Адыгэ хабзэ» как этноментальной основы воспитания 

адыгства, и охарактеризован комплекс методов убеждения, представленных в ко-

дексе и являющихся факторами формирующего воздействия.  
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Доказано, что обращение к педагогической тематике представителей чер-

кесской диаспоры, не акцентирующих внимание на своей национальной принад-

лежности, может быть объективировано в форме элементов автобиографиче-

ского нарратива и/или оценочных суждений, содержащих высказывания цен-

ностной направленности по ведущим позициям кодекса «Адыгэ хабзэ».   

Раскрыта тенденция, согласно которой наблюдается ослабление признаков, 

определяющих этническую самобытность, в системе педагогических воззрений 

деятелей современной зарубежной культуры, имеющих черкесские этнические 

корни.   

Раскрыт комплекс факторов, определяющих отношение к женскому обра-

зованию. Показано, что тематика, раскрывающая проблемы образованности и 

становления характера женщин, не является доминирующей, но оценивается ав-

торами (в зависимости от мировоззренческой позиции) как источник системных 

последствий для семьи и общества.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности ис-

пользования материалов диссертации и содержащихся в ней выводов и рекомен-

даций в образовательном процессе в системе общего и профессионального обра-

зования, а также в системе дополнительного образования. Результаты, получен-

ные в диссертации, позволяют проектировать стратегию воспитания и реализо-

вывать мероприятия, намеченные в Указе Президента Российской Федерации от 

21 июля 2020 г. N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года» в части, касающейся создания условий для воспитания 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

и национально-культурных традиций народов. Полученные данные могут найти 

применение при планировании культурно-просветительских мероприятий в дея-

тельности национально-культурных организаций, объединений и сообществ, а 

также при и разработке содержания учебных курсов для системы педагогиче-
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ского образования («Общие основы педагогики», «История педагогики и обра-

зования», «Сравнительная педагогика», «Педагогика диаспоры», «Этнопедаго-

гика», «Этнопсихология», «Поликультурная педагогика» и др.).   

Положения, выносимые на защиту. 

1. Кодекс «Адыгэ хабзэ» и национальные эпосы как источники формиро-

вания этноментальных основ и ценностных ориентаций в системе воспитания 

горских народов, проживающих в диаспорах, нашли наиболее яркое отражение 

в образовательной практике, педагогическом, публицистическом и художествен-

ном наследии представителей черкесского зарубежья конца XIX – первой поло-

вины ХХ вв. Наряду с организацией образовательного процесса в соответствии 

с принципами адыгства (честность, готовность к самопожертвованию, честь) в 

специализированных зарубежных черкесских школах (Кунейтра, Сирия, 1927 – 

1943) актуальной проблемой являлось сохранение языка и создание националь-

ной письменности на арабской и латинской графической основе, определение 

структуры и содержания черкесских азбук, прописей и книг для чтения.   

2. Этноментальные основы и национальное своеобразие педагогики чер-

кесского зарубежья воплощено в образовательных практиках и письменном 

культурном наследии представителей диаспоры. Образовательные практики в 

конце XIX – первой половины ХХ вв. объективированы на институциональном 

уровне (создание негосударственных черкесских школ в арабских областях 

Османской империи, Турции, Трансиордании, Иране; школ верховой езды; рели-

гиозных и культурно-просветительских учреждений различной направленности, 

создаваемых этническими ассоциациями, и др.). Письменное культурное насле-

дие представлено в форме педагогической литературы (преимущественно учеб-

ников и дискуссионной литературы по их разработке), публицистике и художе-

ственной литературе.  

3. Этапы становления и развития диаспоральной черкесской педагогики 

имеют существенные особенности, связанные с влиянием геокультурных и со-

циально-экономических факторов проживания вынужденных переселенцев за 
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рубежом. Они не совпадают с периодизацией этнопедагогики, рассматривающей 

проблемы традиционного народного воспитания в рамках исторического реги-

она расселения этнофоров и могут быть определены по критерию «воспроизвод-

ство этнокультурной специфики средствами просвещения и образования». С 

определенной долей условности выделяются три этапа развития этнопедагогиче-

ского контента, границы которых подвижны: конец XIX – первые десятилетия 

ХХ века (этнорефлексивный, этнонарративный этап), 30-гг. – середина ХХ века 

(этноконсолидационный этап), середина ХХ века – по настоящее время (этап эт-

нической интеграции, вхождения в общемировую культуру при сохранении не-

которых элементов этнических особенностей и форм представленности этниче-

ского архетипа). 

4. В педагогических публикациях и публицистике зарубежных авторов 

черкесской национальности в период конца XIX – первых десятилетий ХХ вв. 

внимание к культуре, обычаям и национальным особенностям проявлялось в 

ярко выраженной рефлексии событий собственного детства и автобиографиче-

ском нарративе (Мехмед Эмин, Ахмед Мидхат, Омер Сейфеддин, Самгуг Амин 

и др.), а также в наличии тематических линий, связанных с положением и воспи-

танием женщин, отношением к западной культуре, конфессиональному и/или на-

дэтническому образованию молодёжи. Черкесские репатрианты, вернувшиеся на 

историческую Родину в советское время (Нури Цагов, Али Шогенцуков, Адам 

Дымов, Умар Цей), внесли значительный вклад в развитие системы образования 

(организация медресе для взрослых как привлекательного средства ликвидации 

неграмотности, дополнение содержания учебных книг для обучения чтению на 

родном языке дидактическими стихами и иллюстрациями, нартскими сказани-

ями, использовании социокультурного потенциала театра и др.).   

5. Наблюдается общая тенденция к сохранению тематики, представленной 

в этическом кодексе «Адыгэ хабзэ», которая на разных этапах педагогики чер-

кесского зарубежья проявляется с разной степенью интенсивности. На двух пер-
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вых (начальных) этапах становления и развития проблемно-тематический диапа-

зон включает преимущественно обоснование идей и организацию практик, свя-

занных с сохранением и/или разработкой средств фиксации национального 

языка, культуры одежды, культивирования народных видов спорта, ремёсел, 

имеющих этноконсолидирующую направленность. В фабульных дидактических 

жанрах (романах воспитания, притчах, баснях) и художественных произведе-

ниях потомков черкесских эмигрантов и реэмигрантов этнопедагогическая тема-

тика остаётся обязательным компонентом содержания их трудов, однако в целом 

наблюдается тенденция к ослаблению назидательности в их подаче. Свод 

«Адыгэ хабзе» присутствует в литературном творчестве Юсуфа Ас-Сибаи, Ор-

хана Памука, поэтов черкесского зарубежья как существенная, но не доминиру-

ющая позиция, контекстно отражая систему взглядов на традиционный адыгский 

образ жизни и этикет при уменьшении описаний атрибутов национальной куль-

туры.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы иссле-

дования обсуждались на кафедре «Образование и педагогические науки» фа-

культета «Психология, педагогика и дефектология» Донского государственного 

технического университета (Ростов-на-Дону, 2022-2023); были представлены на: 

Второй Международной научно-практической конференции «Перспективы раз-

вития индустрии туризма и гостеприимства: теория и практика» (Ростов-на-Дону, 

2019); Седьмой Международной научно-практической конференции «Реклама и 

связи с общественностью: традиции и инновации» (Ростов-на-Дону, 2019); Тре-

тьей Международной научно-практической конференции «Перспективы разви-

тия индустрии туризма и гостеприимства: теория и практика» (Ростов-на-Дону, 

2020); Восьмой Международной научно-практической конференции «Реклама и 

связи с общественностью: традиции и инновации» (Ростов-на-Дону, 2020); Тре-

тьей Всероссийской научно-практической конференции с международным уча-
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стием (Ростов-на-Дону, 2018); XLVII научной конференции преподавателей, ас-

пирантов и студентов Академии психологии педагогики Южного федерального 

университета (Ростов-на-Дону, 2019). 

Материалы исследования используются в деятельности Донского государ-

ственного технического университета (Ростов-на-Дону), Ростовского государ-

ственного университета путей сообщения (Ростов-на-Дону), Южного универси-

тета (ИУБиП) (Ростов-на-Дону), Ростовского института (филиала) Всероссий-

ского государственного университета юстиции (Ростов-на-Дону). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 работ общим автор-

ским объемом 3,95 п.л., в том числе 4 – в журналах, рекомендованных ВАК РФ 

для публикации материалов кандидатских диссертаций. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит их введения; двух глав; 

заключения, содержащего выводы, практические рекомендации и перспективы 

дальнейшего исследования проблемы; списка использованной литературы, со-

стоящего из 170 источников, в числе которых 25 – на иностранных языках. Ра-

бота содержит 23 рисунка, 2 таблицы, 5 приложений. Объем основного текста 

составляет 155 страниц. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ РАЗДЕЛЕННЫХ НАРОДОВ  

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 

 

1.1. Исторические и социокультурные проблемы образования разделенных 

народов Северного Кавказа как предмет научно-педагогического дискурса 

 

В настоящее время в силу политических, геокультурных и социально-эко-

номических причин, в России и за рубежом все чаще поднимается проблема со-

хранения культурного наследия этнофоров – представителей разделённых наро-

дов, которые в силу различных обстоятельств компактно проживают вне своего 

исторического ареала обитания. Сохраняя исходное название или самоназвание, 

а также традиционные культурно-педагогические установки, часть этнофоров, 

компактно проживающих вне исходных территорий, изменяет свой культурный 

код под влиянием новых обстоятельств и факторов формирующего воздействия. 

Исследование и определение качественного своеобразия и особенностей разви-

тия этнопедагогических традиций позволит выявить закономерности и тенден-

ции развития современного педагогического знания, сохраняемого в этнокуль-

турной традиции, под влиянием глобализации и воздействия конфессионально 

значимых факторов. В России наиболее остро проблема разделённых этносов 

проявилась на Кавказе. В частности, это в полной мере касается разделения чер-

кесов (адыгов).  

В XIX – XX вв. изучением проблем разделённых народов в отечественной 

исторической и политической науке в историко-этнографическом, военном, фи-

лологическом, статистическом, географическом аспектах занимались Д. Асколи 

[12], И.Ф. Бларамберг [26, 27], Б.М. Биржева [25], Н. Дубровин [44], М.Г. Мере-

мукова [70], А.Д. Панеш [80], Н.И. Сообцокова [112] и др.  

В отечественной науке исследовались культурологические аспекты жизни 

и творчества разделения народов [33, 62, 71]. В советский период исследования 

велись в контексте исследования аспектов колониальной политики великих дер-

жав через призму самоопределения разделённых народов [5, 10]. В современной 
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науке изучались новые тенденции национальной идеологии разделённых наро-

дов, а также исследования этносоциальных процессов в историко-политическом 

аспекте [136, 156]. 

В исторической и политической науке в работах западных исследователей 

[18, 31, 149, 163] проблеме «разделённых народов» отводится значительное вни-

мание. В трудах западных антропологов и этнополитологов рассмотрены про-

цессы интеграции-ассимиляции, проанализированы противоречия между ти-

тульными этносами и разделёнными народами, изучены проблемы развития эт-

носов, этнической идентичности, проведён анализ политических позиций партий 

и общественных движений. Несмотря на широкий спектр изученных проблем 

разделённых народов, стоит отметить, что исследование и определение каче-

ственного своеобразия и особенностей развития этнопедагогических традиций 

осталось малоизученным. Более глубокое изучение данного аспекта позволит 

выявить закономерности и тенденции развития современного педагогического 

знания, сохраняемого в этнокультурной традиции, под влиянием глобализации и 

воздействия конфессионально значимых факторов.  

В связи с вышеперечисленными проблемами возникает вопрос о формиро-

вании современной диаспоральной и молодёжной политики с учётом этнокуль-

турных факторов при планировании воспитательной и образовательной поли-

тики, формировании установок толерантного сознания.  

Решению поставленного вопроса будет способствовать определение вос-

питательного потенциала этнопедагогической традиции адыгов как представи-

телей народов Кавказа, в установлении факторов формирования национального 

самосознания адыгов, в выявлении особенностей реализации этнопедагогиче-

ского потенциала современной адыгской семьи, проживающей в России и за ее 

пределами [Рисунок 1]. 
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Рисунок 1. Ареал расселения адыгов после Кавказской войны 1817-1867 гг. 

 

В силу исторических причин значительная часть адыгов была вынуждена 

покинуть свою историческую родину. Центром притяжения переселенцев явля-

лись земли, расположенные на территории Османской империи [151]. Историче-

ская область проживания черкесов получила название «Адыгэ хэку» [7]. В связи 

с изменением исторических границ, в настоящее время относительно компакт-

ное проживание черкесских диаспор регистрируется в Турции, Иордании, Сер-

бии, Египте, Израиле [157]. Однако в настоящее время данные диаспоры не объ-

единены картиной общего будущего и развиваются изолировано. Организован-

ные мероприятия международного характера приходятся диаспору в Иордании, 

которая объединила иорданских адыгов в 2014 году в рамках протестного дви-

жения, направленного на срыв Олимпиады в Сочи [164, 167, 170].  

   

Образование и история и педагогической мысли адыгов (черкесов)  

в России и за рубежом 

 

На протяжении многих столетий важное место в жизни адыгов занимала 

система воспитания по «Адыгэ хабзэ». Говоря об Адыгэ хабзэ, необходимо уточ-

нить, что мы понимаем под этим термином. Это – целостная мировоззренческая 
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система, определяющая образ жизни адыга, формирующий его образ мысли, ре-

гулирующий поведение адыга с рождения и до смерти. Складываясь в течение 

многих веков, при этом сохраняя в себе следы различных исторических форма-

ций, адыгэ хабзэ охватывает в себе широкий диапазон социально-нравственных 

проблем взаимоотношений. Адыгэ Хабзэ это жизнь, соблюдающий Адыгэ хабзэ 

служит живым пример для нового поколения, стимулируя их к достижению со-

вершенства. Адыгагъэ и адыгэ нэмыс вместе обусловливали формирование важ-

нейших поведенческих паттернов, основанных на уважении к старшим и женщи-

нам, честность, умение вести себя в различных жизненных обстоятельствах, вни-

мательности. Они являлись составной частью «Адыгэ Хабзэ».  

На протяжении многих веков воспитание и обучение адыгов проходило в 

домашних условиях (от отца к сыну, от матери к дочери) или же в семьях аталыка. 

При переводе с терского слово аталык обозначает в буквальном смысле – отцов-

ствующий, выполняющий роль отца. Аталычество сохранялось в плоть до XIX в., 

стоить отметить, что уже в XVIII в. оно сохранялось преимущественно среди фе-

одалов, приобретя классовый характер. Главной целью воспитания и обучения 

являлась выработка таких качеств как воинственность, храбрость, скромность, 

уважения к старшим, к женщинам и детям, беспрекословное выполнение воли 

старших, а также любовь к Родине и свободе. Характерным для аталычество яв-

лялось то, что высшее сословие отдавало своих детей на воспитание более низ-

шему. Родители зачастую ещё до рождения ребенка выбирали аталыка. Это дол-

жен был быть человек уважаемый, с хорошей репутацией, знающий народные 

обычаи и военное дело. Мальчики находились у аталыка до совершеннолетия. 

Их обучали верховой езде, стрельбе и борьбе, воспитывали выносливость (пере-

носить непогоду, усталость и голод). Девочки же оставались у аталыка до заму-

жества их обучали рукоделию, этикету, ведению хозяйства, музыке, истории сво-

его рода и рода аталыка. Данная традиция просуществовала вплоть до известной 

прокламации Ермолова в 1822 г., которая провозгласила запрет всем адыгским 

отдавать своих детей на воспитание аталыку.  
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На протяжении многих веков, совершенствуя свою систему воспитания, 

адыги не рассматривали воспитание детей как сугубо семейное дело. Все род-

ственники и соседи несли ответственность за воспитание ребёнка. Воспитанием 

детей, мальчиков и девочек примерно до 6-7 летнего возраста в основном зани-

мались женщины. Постепенно мужчины начинали приучать мальчиков к муж-

ским обязанностям, а девочки начинали постигать основы ведения домашнего 

хозяйства. 

Однако, с ростом влияния России на Кавказе и установлением военно-

гражданской администрации, а так же в связи с политической необходимостью 

привлечения к государственной службе большего числа горцев (адыгов, абхазов, 

абазин, чеченцев) открылись светские одно-, двух-, трехгодичные школы, задача 

которых заключалась в том, чтобы обучать детей горцев русской грамоте.  

Русская грамота на Северном Кавказе в первые появилась еще в XVIII веке 

с открытием в Екатеринодаре первого училища в 1778 г. В 1803 г. в Екатерино-

даре открылась первая школа, которая в последствии была преобразована в уезд-

ное училище. В 1813 г. открывается школа для адыгов, живущих на правобере-

жье Кубани. 18 октября 1837 г. открывается областная мужская гимназия в г. 

Ставрополе (Ставропольская гимназия), а 12 октября 1889 г. в Ставрополе была 

открыта женская гимназия. Под руководством Януария Неверова в Ставрополь-

ской мужской гимназии были открыты специальные классы, которые готовили 

гимназистов к поступлению в университет, а также будущих учителей для уезд-

ных училищ. Для наиболее способных гимназистов было организованно 10 сти-

пендий, которые получали представителей кавказских и закавказских народов 

для учёбы в Московском и Петербургском университетах [57]. 

Поддерживая постоянные экономические и социальные связи с русскими, 

адыги понимали необходимость знания русского языка и культуры. Жители ау-

лов и сел требовали у властей открытия светских школ, которые в последствии 

содержались на средства аульского общества [8].  
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Помимо открытия образовательных учреждений, российское правитель-

ство предприняло усилия в части создания основ национальной письменности. 

По поручению Императорской академии наук был составлен русско-черкесский 

словарь, в котором на основе кириллического шрифта был зафиксирован имею-

щийся словарный запас национального языка. Особенностью данного словаря 

является его концепция, согласно которой словарный запас представлен русской, 

черкесской и французской терминологией. Слова размещены в колонках, после-

довательность которых такова – русский термин, черкесский эквивалент, фран-

цузский аналог [Рисунок 2]. 

 

 

 

Рисунок 2. Выдержка из русско-черкесско-французского словаря 1848 г. издания 

[111] 

 

Концепция создания словаря, по сути, не является принципиально новой. 

Она повторяет подход, разработанный А.Я. Коменским и реализованный им в 

иллюстрированном издании «Мир чувственных вещей в картинках» (Orbis Sen-

sualium Pictus), созданном в 1658 г. Цели подачи учебного и лексического мате-

риала в Словаре [111] и учебнике Я.А. Коменского совпадают – подача матери-

ала на нескольких языках способствует его популяризации, делает доступной 

иноязычную лексику всем тем, кто желает освоить один из представленных в 
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словаре языков. Следует отметить, что данная попытка не вызвала интереса у 

горског населения, которое ориентировалось на арабскую графику, поскольку 

арабским языком владело духовенство, активно распространявшее идеи ислама.  

Новые политические и социально-культурные условия жизни на Северном 

Кавказе, вызванные войной (Кавказская война 1763-1864 гг.), и её последствия 

пробудили национальное самопознание адыгов и дали жизнь творчеству адыг-

ских просветителей: художественное творчество, создание алфавитов и учебни-

ков родного языка, запись и публикация произведений устного народного твор-

чества.  

Развитие адыгского просветительства, с определённой долей условности, 

можно разделить на три периода: 

1) 20-60 гг. XIX в. в данный период деятельность писателей-просветителей 

складывалась под влиянием русского романтизма (С. Адиль-Гирея, У.X. Берсея, 

Казы-Гирея, Ш.Б. Ногмова, С. Хан-Гирея); 

2) 60-90 гг. XIX в. на деятельность писателей-просветителей оказали боль-

шое влияние идеи революционных демократов. Расширяется круг тем и проблем 

литературы, поднимается вопрос о судьбе женщины-горянки (Адиль-Гирея Ке-

шева, С. Крым-Гирея); 

3) 90 гг. XIX в. и дореволюционные годы XX в. в связи с окончательным 

вовлечением Северного Кавказа в сферу экономического влияния России писа-

тели-просветители разнообразили жанры своих произведений. Они в своих про-

изведениях уделяют больше внимание изображению жизни своего народа 

(Ю. Кази-Бек (Ахметуков), Т. Кашежев, С. Сиюхов, Б. Пачев, И. Цей и др.) [120]. 

Огромная заслуга адыгских просветителей в том, что культура и нацио-

нальная самобытность не забыты, а стали достоянием не только в России и но и 

за рубежом, что было очень важным для адыгов-этнофоров [142]. 

Труд адыгского писателя-просветителя У.Х. Берсея имел неоценимое 

практическое значение. Он способствовал просвещению и воспитанию адыгской 
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молодежи, став практически единственным учебным пособием в учебных заве-

дениях Северного Кавказа для черкесских воспитанников. 

У.Х. Берсей, написавший и издавший в 1853 г. «Букварь черкесского 

языка» на арабской графике, был выдающимся учителем-новатором своего вре-

мени. «Букварь» включал в себя четыре урока, двенадцать басен и несколько рас-

сказов. Изображение и произношение букв изучались на первых двух уроков, а 

на двух последующих – некоторые фонетические и морфологические признаки 

родного языка. Данный раздел, в который вошли басни и рассказы, как считают 

методисты, служил востребованным дидактическим материалом [131]. Однако 

помимо учебно-образовательной и просветительской цели «Букварь» имел и вос-

питательную цель. Все басни, вошедшие в учебник, имели нравственную ориен-

тацию и воспитательную направленность в духе Адыгэ хабзэ.  

Еще одним выдающимся педагогом-просветителем является Сефербий Ха-

цуцевич Сиюхов. Он является выпускником Кубанской учительской семинарии. 

В период работы учителем С. Х. Сиюхов разработал программу обучения на род-

ном языке, которая могла стать основой национальной школы повышенного типа. 

Даже покинув педагогическую работу, он не оставляет идею о национальной 

школе повышенного типа, продолжая публиковать множество статей, посвящён-

ных этой теме. Так, в газете «Кубанские областные ведомости»1 он опубликовал 

программную статью «О назревшем вопросе», в которой утверждал, что, к сожа-

лению, черкесы не имеют даже начальных школ – «первых источников света и 

знаний» [цит. по: 114]. 

В 1914 г. во время заседания Черкесского благотворительного общества, 

созданного в 1912 г., он поднимает вопрос об организации курсов для черкесских 

учителей и вероучителей. Выступая со своим докладом, С.Х. Сиюхов отметил 

самые важные проблемы просвещения адыгов, к числу которых отнесены отсут-

ствие педагогических кадров, слабое развитие просвещения в сельской местно-

 

1 Екатеринодар, 1911, № 177. 
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сти, отсутствие методических материалов, основанных на имеющихся куль-

турно-исторических материалах, отражающих жизнь и потребности черкесов. 

Он отметил наличие у адыгов, живущих в Сирии и Египте, нескольких авторских 

вариантов алфавитов для азбук и первых книг на адыгейском языке.  

Собрание своим решением утвердило положение, согласно которому в те-

чение трёхлетних месяцев 1914 года следует организовать учительские курсы, 

обучение на которых должны пройти курсанты из числа местного населения. 

При отборе на курсы, которые были оплачены Черкесским благотворительным 

обществом, учитывался возраст (молодой и средний возраст) и наличный уро-

вень подготовки, включающий знание русского и арабского языка. Заведующим 

курсами был назначен С.Х. Сиюхов, который подобрал квалифицированный со-

став преподавателей. В их число были включены педагоги М. Набоков, С. Натхо, 

И. Хидзетль и И. Юманкулов, владеющие адыгейским языком и являющиеся 

учителями-предметниками. В программу курсов, который прошли в ауле Тахта-

мукай, изучали педагогику, школьную гигиену, училищеведение, русский язык, 

русскую историю, историю черкесов, географию, черкесский язык. Верующие 

мусульмане имели возможность пополнить свои знаний в области шариата, ис-

тории ислама и истории Ветхого Завета. 

Однако необходимо отметить ещё одно препятствие, с которым сталкива-

лись педагоги-просветители этого времени: нежелание и боязнь родителей отда-

вать своих детей в школы. К сожалению, среди кругов местного духовенства рас-

пространилось мнение, что религия погибнет в общественных школах. 27 июля 

1922 г. Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 

издал постановление «О выделении из Краснодарского и Майкопского отделов 

Кубано-Черноморской области территории, ныне населённой черкесами (ады-

гейцами) и образовании из таковой Черкесской (Адыгейской) автономной обла-

сти». 

Ч.Т. Пшунелов стал одним из первых учителей-методистов Кубанской об-

ласти и первым заведующим Адыгейским педагогическим техникумом. Являясь 



26 

 

автором и соавтором, Чишмай Тохович внес значительный вклад в разработку и 

издание учебной литературы на адыгском языке. Совместно с другими авторами 

(Х. Бесиджевым, Ш. Кубовым, А. Хатановым, Н. Цеевым, Н. Яковлевым и др.) 

им были подготовлены и опубликованы ряд учебных пособий (к примеру «Книга 

для чтения первого класса начальной школы», которая помогла ликвидировать 

взрослую неграмотность среди адыгов), которые впоследствии несколько раз пе-

реиздавались. Заметно место в его работах занимали методические пособия и ре-

комендации для учителей начальной школы, а также учебники по географии, 

труду, геометрии, русскому и адыгскому языкам. Так же в 1929 г. он стал одним 

из первых авторов, который перевёл и обработал европейскую художественную 

литературу для детей. В ходе создания и становления Адыгейского педтехни-

кума в 1925 г. Ч.Т. Пшунеловым (совместно с зав. областным отделом народного 

образования С.Х. Сиюховым) была проделана колоссальная организационная ра-

бота, направленная на создание материальной базы, подбор кадров для педаго-

гического коллектива, первый набор учащихся и обеспечение твёрдым финанси-

рованием из союзного и местного бюджетов. Адыгейский педтехникум суще-

ствует и по сей день – Адыгейский педагогический колледж. Он продолжает го-

товить специалистов для школ и дошкольных образовательных учреждений, со-

храняя и передавая педагогическое наследие Ч.Т. Пшунелова. В 1940 г. на базе 

Адыгейского педагогического училища был основан Майкопский учительский 

институт, который впоследствии (1952 г.) был реорганизован в Адыгейский гос-

ударственный университет. 

В 1924 г. на территории Кабардино-Балкарии был создан Ленинский учеб-

ный городок. В течение последующих двенадцати лет были подготовлены спе-

циалисты различных областей культуры и народного хозяйства. В 1932 г. прави-

тельством страны принимается постановление, согласно которому был органи-

зован Кабардино-Балкарский агропедагогический институт во главе с директо-

ром И.Н. Покровским. Однако, в связи с возрастающими потребностями обще-

ственного и экономического развития, уже в 1957 г. проходит реорганизация и 
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институт становится Кабардино-Балкарским государственным университетом во 

главе с Х.М. Бербековым. В университете активно разрабатывалась нацио-

нально-культурная проблематика (культура и быт кабардинцев и балкарцев, 

межпоколенная трансмиссия культуры адыгов, этнопедагогика).  

Педагогическое наследие адыгских (черкесских) педагогов-просветителей 

будет способствовать сохранению идеи этнического самоопределения. Воспита-

ние детей в соответствии канонам Адыгэ Хабзэ, в уважении к старшим, к при-

роде, к ближним уже способствует профилактике экстремизма и радикализма в 

молодёжной среде [69]. Так же, мы считаем, что немаловажная часть времени 

должна быть посвящена изучению истории своего народа, народа, проживаю-

щего рядом: 

– Изучения культуры и традиций всех этнических групп, проживающих в 

регионе (хотя бы наиболее выраженных); 

– Организация и проведение всеобщих народных гуляний наиболее значи-

мых национальных праздников, способствующих сплочению нации.   

История развития педагогической мысли может быть тематизирована на 

основе различных подходов к ее периодизации и критериев. Рассматривая исто-

рико-педагогический процесс в логике общей социокультурной динамики, Г.Б. 

Корнетов предлагает использовать в качестве критериального основания меж-

дисциплинарную категорию «цивилизация» [55]. В трудах Г.Б. Корнетова веду-

щим термином являются понятия «великие цивилизации» и «цивилизационный 

подход». Последний определяется как базовый для «концептуального осмысле-

ния целей, средств, механизмов, условий, результатов осуществления историци-

рованной природы общественного индивида» [55, с. 11]. Она включает следую-

щие уровни их рассмотрения: 1) уровень всеобщего; 2) уровень общего; 3) уро-

вень особенного и 4) уровень единичного. Данные условно выделяемые уровни-

конструкты имеют свои названия: общечеловеческая, стадия-цивилизация, циви-

лизация, отражающая специфику великой цивилизации, локальная цивилизация. 
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Историко-методологические результаты, полученные Г.Б. Корнетовым, фикси-

руют характерные феномены, «присущие им базисные педагогические традиции 

выражают сущностное единство стереотипов практической и теоретической пе-

дагогической деятельности, осуществляемой в рамках ряда сравниваемых ло-

кальных цивилизаций, и представляют уровень особенного в историко-педаго-

гическом процессе» [55, с. 12]. Решая вопрос о систематизации педагогических 

идей и выделении этапов развития черкесской педагогики, сложившейся как на 

исторических территориях расселения этнофоров, так и в диаспорах, отметим, 

что данный подход не в полной мере соответствует имеющимся реалиям. Народ-

ную педагогику адыгов можно отнести как к Ближневосточной цивилизации 

ввиду ее принадлежности к религиозному учению ислама, так и к Западной и 

Южно-азиатской цивилизациям, существенные черты ментальности которых 

она выражает.  

Оригинальный подход к классификации науки и определения этапов их 

развития был предпринят Огюстом Контом (1798-1857 гг.). Он полагал, что  фи-

лософия должна установить логическую связь между науками. Самой общей 

наукой он называет математику на том основании, что она имеет массу логиче-

ских (то есть философских по своей сути) допущений, а также разветвлённое 

предметное поле. Далее, согласно О. Конту, дисциплины располагаются в логике 

учета уровня убывающей сложности или возрастающей простоты. Последова-

тельность включает астрономию, физику, химию, биологию и социологию, в ко-

торую включены исторические аспекты становления гуманитарного знания. Та-

ким образом, критериями классификации являются принадлежность к дилеммам 

абстрактное – конкретное и динамика – статика. В концепции Карла Ясперса 

исторический процесс разделяется на доисторический и исторический период, 

который подразделяется на периоды овладения огнём, приручения животных, 

использования орудий, появления языка, образования групп и сообществ, появ-

ления ирригации, оформления сообществ в народы, формирования основ нацио-
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нальных культур, становления мировых религий. Применительно к теме иссле-

дования – проблемы периодизации этнопедагогики – отметим, что данные под-

ходы основаны на идее смены типа мышления и фиксируют некоторые важные 

моменты развития исторического процесса в контексте передачи социального 

опыта поколений, однако не отражают особенности данного процесса примени-

тельно к формированию основ педагогических практик.    

Концепция М. Маклюэна (1911-1980 гг.) обращена к рассмотрению дина-

мики развития человечества через призму развития и смены способов коммуни-

кации. Рассматривая мир как «глобальную деревню», М. Маклюэн выделил «го-

рячие» (расширяющие одно из чувств) и «холодные» (требующие домысливания 

респондентом) медиа. Он предлагает на метафорическом уровне разделить раз-

витие человечества и передачу опыта от одного поколения к другому в соответ-

ствии с критерием развития медиа, выделив важнейшим этапом появление пе-

чати («Галактика Гутенберга») и электронных средств связи.  

Теория развития технологии в рамках инновационных циклов предложена 

И. Шумпетером [Рисунок 3]. 

 

 

Рисунок 3. Инновационные циклы в концепции И. Шумпетера  

 

Он связал воедино проблемы технологического развития и подготовки кад-

ров востребованной квалификации, обеспечивающей функционирование про-

мышленности. Близка к данной систематике позиция Н.Д. Кондратьева и С.Ю. 

Глазьева (критерий классификации – ритмы развития экономических процессов 
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на основе доминирования определённых исходных первичных ресурсов, матери-

алов, оборудования и технологий). Интерес представляет также концепция пас-

сионарности этногенеза, описывающая историческое развитие народов как взаи-

модействие этносов и вмещающих ландшафтов (Л.Н. Гумилев).  

В истории отечественной педагогики и этнопедагогики проблема класси-

фикации не потеряла своей актуальности. В этом плане мы разделяем позицию 

С.Ф. Егорова, который, характеризуя попытки классификации отечественными 

исследователями этапов развития дидактики, справедливо указал на слабость ис-

следований в области определения критериальных основ педагогической науки 

[49]. В этой связи отметим, что в области этнопедагогики предпринимались по-

пытки определения направления развития этнопедагогических знаний и этапов 

развития этнопедагогики. 

Г.В. Нездемковская, анализируя этапы развития этнопедагогики в России 

с позиций теории и методологии развития научного знания, выделяет следующие 

этапы:  

1) эмпирический (обобщение народной практики воспитания и обучения, 

сохранение национального своеобразия в обрядах, традициях, устном творчестве 

и др.);  

2) этнорелигиозный этап (проявление идей воспитания в богоучебной ли-

тературе); 

3) научно-практический этап (анализ различными исследователями, дея-

телями науки и культуры зафиксированного этнопедагогического наследия); 

4)  теоретический этап (осмысление этнопедагогического наследия на 

научно-теоретическом уровне); 

5) теоретико-методологический (установление закономерно развиваю-

щихся связей в рамках данной предметной области, приобретение этнопедагоги-

кой статуса самостоятельной научной дисциплины) [72].  

В хронологическом плане выделяются следующие этапы: первый этап – до 

принятия христианства, второй с принятия христианства до XVIII века); третий 
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этап – с XVIII века до второй половины ХХ века. При установлении этапов раз-

вития автор исходит из утвердившегося в науке представления о том, что в Рос-

сии получила развития русская этнопедагогика [11, 32, 72]. Однако это не в пол-

ной мере отражает особенности развития этнопедагогики нерусских народов, ко-

торая является нашего объектом исследования [17, 126].  

Обращает на себя внимание удачная попытка Э. Р. Хакимова определить 

магистральные направления развития этнопедагогики как науки в логике рас-

крытия действительной педагогической сущности, смыслов, содержания внеш-

них этнопедагогических явлений, в нахождении содержания и целей этнотради-

ционного образования» [124, с. 50]. Если рассматривать процесс формирования 

представителя определённой этнической общности, то важной позицией явля-

ется анализ теоретического концепта «этнопедагогический процесс», выдвигае-

мого Э.Р. Хакимовым. В концепции автора он определяется как категория, фик-

сирующая сложный процесс становления этноса в различных геокультурных 

условиях. Термин определяется «как традиционная для определённого этноса 

стихийно протекающая и специально организованная смена человеком образов 

самого себя, культуры и социальных отношений» [124, с. 50].  

Этапы становления и развития диаспоральной черкесской педагогики 

имеют существенные особенности, связанные с влиянием геокультурных и со-

циально-экономических факторов проживания вынужденных переселенцев за 

рубежом. Они не совпадают с периодизацией российской этнопедагогики нерус-

ских народов, рассматривающей проблемы традиционного народного воспита-

ния в рамках специфики развития исторического региона расселения этнофоров. 

Покинувшие историческую родину адыги оказались включёнными в каче-

ственно специфические процессы, которые не проявлялись на территории тради-

ционного проживания остальной части народа. Оставшаяся часть населения 

находилась под влиянием сложных социально-исторических факторов, опреде-

ливших становление власти и образовательной практики Российской Империи в 

XIX веке, а в дальнейшем, в первой четверти ХХ века, – новой советской власти 
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[10]. Переселенцы решали задачи выживания, сохранения языка, культуры, обу-

стройства быта на новых территориях, создания новой социальной инфраструк-

туры, взаимодействия с властями на принимающих территориях. В отличие от 

российской образовательной практики, в которой феномен аталычества был за-

прещён в XIX веке благодаря усилиям генерала А.П. Ермолова, который издал 

запретительную прокламацию в 1822 году, зарубежные адыги сохранили данный 

обычай, который помогал сохранить население и его культуру. Как будет пока-

зано далее, многие деятели черкесского зарубежья, вошедшие в его историю и 

культуру, были воспитаны аталыками и имели фамилию своих аталыков: родо-

вая фамилия Омера Сейфеддина – Хатко, Ахмет Мидхат имел родовую фамилию 

– Хагур, Захра Омар – принадлежал к роду Апшац.  

Анализ исторического, культурного и этноментального развития пересе-

ленцев не позволяет применить к развитию этнопедагогического процесса кри-

терии, разработанные с учётом специфики процессов, происходящих на тради-

ционных территориях, и задач, решаемых в процессе адаптации к новым усло-

виям жизни.  

Этапы становления могут быть определены по критерию «воспроизвод-

ство этнокультурной специфики средствами просвещения и образования». Мы 

полагаем, что целесообразно выделить три основных этапа развития этнопедаго-

гического контента, границы которых достаточно подвижны: конец XIX – пер-

вые десятилетия ХХ века (этнорефлексивный, этнонарративный этап), 30-гг. – 

середина ХХ века (этноконсолидационный этап), середина ХХ века – по настоя-

щее время (этап этнической интеграции, вхождения в общемировую культуру 

при сохранении некоторых элементов этнических особенностей и форм пред-

ставленности этнического архетипа). 
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1.2. «Адыгэ хабзэ» как источник этноментальных основ 

и ценностных ориентаций в системе воспитания горских народов 

 

Многие народы бережно хранят своё культурное наследие, которое во мно-

гом определило ментальный код нации. Предания, эпос, сказы, сказки, мифы, 

обрядовые плачи, песни, былины, повести, сказания, саги и др. отражают миро-

воззренческие основы народной жизни, мечты о прекрасном, представления о 

добре и зле, идеалы и чаяния. В истории горских народов сохранились не только 

художественно-поэтические повествования, позволяющие судить о представле-

ниях народов об исторических событиях и героях, изменивших жизнь этноса к 

лучшему или, наоборот, не сумевших отстоять интересы его представителей. 

Эпические произведения имели ярко выраженную наставительную функцию, со-

действовали культурной трансмиссии.  

В истории черкессов зафиксированы произведения устного творчества, ко-

торые в письменном виде представлены в форме нартского (богатырского) эпоса. 

Однако помимо отображения жизни человека и (ли) рода в развитии, выполняю-

щим своё предназначение в описываемых событиях, в черкесской культуре куль-

турное наследие воплощено в виде юридически значимых описаний, которые 

предопределяли стиль жизни и взаимоотношения народа. К числу уникальных 

произведений культурного наследия относится Кодекс адыгских субэтносов 

«Адыгэ хабзэ». Он представляет собой не произведения эпической литературы, 

а свод норм не писанного права, сложившегося в VI веке и регулирующего об-

щественные, экономические, политические отношения, а также организацион-

ные и нравственные нормы, сопровождающие его исполнение. Подробная харак-

теристика документа, кодификацию которого в письменном виде на арабском 

языке некоторые исследователи (Б.Х. Бгажноков [20, 21], Р.Ж. Бетрозов [23], 

Х.М. Думанов [45]) относят к XV веку, содержится в трудах отечественных кав-

казоведов, отметивших его влияние на правовую культуру черкесов. Несмотря 

на многовековое существование кодекса в устной традиции, некоторые исследо-

ватели отмечают, что его структура и содержание не претерпели существенных 
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изменений [6]. Письменное закрепление текста «Адыгэ хабзэ» относится к XIX 

веку. В кодексе определены санкции, которые следует применить к нарушителям 

из числа представителей абхазо-адыгских народов, в том числе описаны регла-

менты кровной мести, восполнения ущерба от кражи, компенсаций за преднаме-

ренный падеж скота, порядок подготовки и получения калыма и др., а также опи-

саны иные прецеденты народной юридической практики в самых разнообразных 

сферах жизни, преимущественно семейных, имущественных и социальных отно-

шений. Важными позициями, определяющими быт народа, являлось описание 

аталычества, барантования, левирата, сорората, которые в дальнейшем были 

официально отменены [75].  

Кодекс «Адыгэ хабзэ» содержит описание норм адыгской этики, которая 

определяла и в определенной мере в настоящее время определяет систему нрав-

ственных отношений в обществе. Поскольку данный документ был зафиксиро-

ван в XIX веке до периода массового исхода черкесов после окончания Кавказ-

ской войны, он являлся сводом законов, определяющих жизнь всего этноса. По-

сле переселения части населения в зарубежные страны «Адыгэ хабзэ» оставался 

нравственным императивом для представителей черкесской диаспоры. Мы про-

вели исследование содержания данного документа для того, чтобы узнать, со-

храняется ли влияние «Адыгэ хабзэ» на регулирование общественных отноше-

ний и ментальные основы представителей черкесской диаспоры на определён-

ных этапах ее оформления в специфическую национальную общность.  

Цель исследования – выявить ведущие компоненты соционормативной 

культуры и интенсивность их представленности в тексте документа «Адыгэ ха-

бзэ».  

Источник исследования – текст «Адыгэ хабзэ» на русском языке, пред-

ставленный в развернутом виде на сайте https://lab-adat.ru/?p=106. Объектом ис-

следования являлась часть текста, непосредственно посвящённая вопросам ады-

гской этики (адыгъагъэ, адыгство). Описания реалий правовой жизни не рас-

сматривались.  
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Методы исследования – метод контент-анализа, включающий этап содер-

жательной интерпретации полученных результатов. Категория контент-анализа 

– концепт нравственные ценности. Единица счета – высказывание (суждение) в 

грамматической форме предложения как смысловой единицы общения). Резуль-

таты подсчёта частоты представленности единиц счета заносились в программу 

для работы с числовыми данными EXCEL для их визуализации на основе имею-

щихся в программе статистических инструментов. Они представлены в графиче-

ском виде на Рисунке 4.  

 

Рисунок 4. Результаты контент-аналитического исследования частоты представ-

ленности позиций, составляющих содержание этического раздела кодекса адыгов 

«Адыгэ хабзэ»  

 

Результаты контент-аналитического исследования показали, что в тексте 

«Адыгэ хабзэ» ведущие позиции, регулирующие этическую систему, включают 

почитание старшинства, отношение к женщине, целеустремлённость, презрение 

к смерти и представления о добре и зле. 

Необходимо подчеркнуть, что существуют различные мнения относи-

тельно того, где и на каком языке впервые был опубликован кодекс адыгов 

«Адыгэ хабзэ». Международная Черкесская Ассоциация 

(http://intercircass.org/?p=479) в своей публикации [1] утверждает, что часть дан-

ного кодекса, а именно, раздел «Постановления о сословиях в Кабарде» была 

впервые опубликована на немецком языке в 1868 г. как Приложение к «Истории 
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адыхейского народа» Ш.Б. Ногмова, которая неоднократно переиздавалось [73]. 

Мы не вполне согласны с данным мнением, поскольку в 1861 году третьим изда-

нием вышла доработанная «История адыхейского народа, составленная преда-

ниям кабардинцев…», в котором вышеупомянутое Приложение опубликовано в 

полном объёме на русском языке [83]. Сведения, которые приводятся в выше-

упомянутом издании, весьма интересны для понимания степени интереса зару-

бежных кавказоведов, географов, этнологов и политиков, которые достаточно 

подробно разбирали содержание данного документа и оставили ценные свиде-

тельства своего опыта знакомства с социальной системой горских народов.  

В первой, самой важной для этического кодекса «Адыгэ хабзэ» части, рас-

смотрено понятие «Честь». Известный исследователь проблем этнокультуры Б.Х. 

Бражников утверждает, что данное понятие характеризует самое важное каче-

ство человеческой личности [19]. Суждения, связанные с «потерей лица», имеют 

место у многих народов, которые связывают с данным понятием совесть, чест-

ность, справедливость. 

Честь оценивается как физическое условие существования. Как подчёрк-

нуто в «Адыгэ хабзэ», человек, живущий по канонам Хабзэ, «не может жить вне 

чести, ибо как может жить тело, потерявшее сердце?» [5]. В данном разделе со-

держатся разъяснения, какого человека можно считать имеющим честь. Это, 

прежде всего, добродетельный и честный человек, свободный от зла и лжи, уме-

ющий сделать правильный нравственный выбор в сложной ситуации.  

Как подчёркивал Эмиддио Дортелли Д’Асколи, лицо черкесской нацио-

нальности может породниться только с равным себе по благородству [12].  

 Поскольку нравственный выбор влечёт за собой поступок, человек, веда-

ющий Хабзэ, не должен произносить много слов, которые могут быть оценены 

как бахвальство или ложь. Наставительно звучат слова о том, что честь можно 

потерять только один раз [5]. Оберегать свою честь считалось основной задачей 

всей жизни адыга. В анализируемом разделе «Честь» даётся ее прямое определе-

ние и последствия, связанные с ее отсутствием или наличием, согласно которому 
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наличие чести повышает уважение к человеку, определяет его статус в обществе 

[5]. Из данного утверждения человек, изучающий Адыгэ Хабзэ, следуя логике, 

не мог не сделать вывод о том, что уважение других людей является важным 

показателем социальной репутации, наличие которой определяет достоинство 

человека, но которую можно легко потерять за один миг ошибки и не восстано-

вить никогда в глазах окружающих людей. Понятие «честь» составляет основу 

многих народных пословиц и поговорок, прочно вошедших в арсенал народной 

педагогики черкесов.  

Важной позицией, которой отведено второе место в перечне нравственных 

качеств, является «Почитание старшинства». В разделе подчёркивается, что 

человек, ведающий канон хабзэ, должен уважать как чужих старших людей, так 

и своих собственных родителей и родственников, поскольку «почитая старших, 

ты почитаешь поколения рода своего и своё начало. Помни, как воздаёшь ты, так 

и тебе воздастся» [5]. Проводятся прямые параллели между возрастом и опытом, 

приводятся конкретные примеры вежливого ответа младших старшим в случае 

их несогласия с их суждениями.   

Как подчёркивают европейские путешественники, например, К.Г.Э. Кох, 

почитает старших глубоко укоренено в культуре и бытовой жизни представите-

лей черкесских общин [55]. Младшие встают при появлении старших, садятся 

только после того, как старшие займут места. Дети не садятся без разрешения 

родителей. Они также не имеют права разговаривать с чужими без соответству-

ющего дозволения [26].  

При изложении позиций, касающихся родителей, в кодексе подчёркива-

ется, что отец и сын не должны демонстрировать публично эмоциональной при-

вязанности друг к другу. Сердца сына и отца должны биться в унисон, поскольку 

в них воспитан дух воина. Мысль о том, что он не имеет права опозорить своего 

отца, должна определять поведение сына [5]. Следует подчеркнуть, что по отно-

шению к матери нет запрета, связанного с явным проявлением сыновних чувств. 

В случае потенциального конфликта предлагается убедить ее в своей правоте, но 
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если потребуется решение, которое мать не приемлет. В «Адыгэ хабзэ» одно-

значно указано, что престарелые родственники не могут быть отправлены в дом 

престарелых, поскольку «это позор перед людьми». 

Третья позиция «Отношение к женщине» содержит больше всего сужде-

ний, которые являются единицами счета в контент-анализе. В разделе несколько 

тематических линий. Первая из них касается ответственности женщины за се-

мейный очаг и воспитание детей – самая важная миссия семейной женщины. Она 

сама должна владеть установками в деле воспитания, изложенными в Хабзэ, и 

передавать их своим детям.  

Вторая тематическая линия затрагивает сложные проблемы социального 

характера, связанные с судьбой женщины, которая переступает принятые рамки 

приличного поведения. К числу нежелательных алгоритмов поведения называ-

ются привычка возражать, распутство, ложь, систематический обман членов 

своей семьи. Часть вины возлагается на мужчин, которые могут стать причиной 

неправедного поведения.  

Следует отметить, что особое отношение к женщине у представителей гор-

ских народов отмечали зарубежные учёные, политики, военнослужащие. В част-

ности, И.Ф. Бларамберг (1800-1878 гг.) – этнический немец, учёный-топограф, 

ставший в 1824 году российским подданным, в результате своих наблюдений во 

время службы в Отдельном Кавказском корпусе, отмечал, что черкесские жен-

щины изумительно привлекательны внешне, являются преданными своей семье 

и пользуются глубоким уважением своих родственников [27]. Не менее интерес-

ные воспоминания принадлежат перу журналисту лондонской газеты «Таймс» и 

путешественнику Дж.А. Лонгворту, книга которого вышла в свет в 1840 г. в Лон-

доне. В результате наблюдений за жизнью черкесских семей, он утверждает, что, 

начиная с того момента, когда женщина становится женой, она особенно внима-

тельно относится к своему поведению и не даёт повода для упрёка в нескромно-

сти [63]. Фиксируется определённый налёт рыцарства, когда во время застолья 

мужья стреляют в воздух в честь своих избранниц [63]. Таким образом, в оценке 
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европейского наблюдателя отмечаются не типичные для представителей запад-

ной культуры способы проявления уважения к женщине-горянке, восхищения 

ею.  

Оценка отношения к женщине содержится в воспоминаниях другого из-

вестного европейца – учёного-ботаника К.Г.Э. Коха (1809-1879 гг.). Путеше-

ствие на Кавказ, предпринятое с целью определения родины некоторых плодо-

вых деревьев, сопровождалось посещением горных селений, что позволило ему 

наблюдать за особенностями жизни горских народов. Его перу принадлежат за-

рисовки, связанные с нравами и обычаями местных жителей, в том числе с отно-

шением черкесов к женщинам. В частности, путешественник отметил большое 

уважение и доверие, которое царило в семьях, но в то же время отмечал, что про-

ступки неверных жен карались весьма сурово: она может быть убита, ей могут 

отрезать нос или уши, обрить налысо, отправить с позором обратно к родителям. 

Осуждая жестокость по отношению к женщинам, не соблюдающим правила ады-

гства, К.Г.Э. Кох подчёркивает и определённую долю свободы женщины. Они 

имеют право на выбор супруга, могут безнаказанно отказать жениху, выбран-

ному родителями, участвуют в обрядах. Эта доля свободы, по мнению немецкого 

учёного, свидетельствует об уважении к женщине, которая соблюдает традици-

онные нормы поведения, что выгодно отличает нравы черкесов от представите-

лей иных народов и этнических групп жителей Кавказа.  

При характеристике позиции «Цель» данная категория названа основной 

проблемой жизни человека, следующего установкам Хабзэ. Идея выбора цели 

ставится в прямую зависимость от биологических, природных инстинктов. Раз-

дел, посвящённый описанию цели, полон призывов и указаний, позволяющих 

ориентироваться в сложном социальном мире. Важнейшими из них следует счи-

тать определение жизненной цели на основе многих мотивов, которые опреде-

ляют жизненный путь человека. Жизнь человека ставится в зависимость от по-

нимания и реализации двух типов целей – стратегических, определяющих дол-

госрочную перспективу, и тактических, позволяющих оперативно осуществить 
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задуманное. В тексте Хабзэ содержится призыв не останавливаться при движе-

нии к любой из этих целей. Единственным ограничителем признаются действия, 

нарушающие каноны кодекса [5].  

При характеристике концепта «цель» называются возможные ориентиры в 

выборе цели. Прежде всего, это стремление не быть бедным, обеспечивать бла-

госостояние своей семьи. Даже в том случае, если человек не имеет больших ма-

териальных потребностей, является скромным аскетом, он должен заботиться о 

своей семье, которая не должна испытывать никаких материальных трудностей. 

В тексте Хабзэ многократно проводится мысль о том, что быть бедным стыдно. 

Предлагаются пути преодоления бедности. К таковым относится анализ опыта 

людей, которые добились успеха и обладают материальными благами. В тексте 

Хабзэ содержится открытый призыв учиться у тех людей, которые добились 

успеха в жизни, брать с них пример [5]. Этика Хабзэ предполагает, что человек 

для достижения своей цели должен сохранять своё достоинство при любых об-

стоятельствах. Однако следует различать тонкую грань между смелостью выска-

зывания своей позиции и опасностью создания ситуации, в которой откровенная 

грубость может стать препятствием в достижении задуманного [5]. Человек, раз-

деляющий позиции Хабзэ, не должен переступать границу между добродетелью 

и стремлением реализовать свои желания, планы, намерения.   

Средством достижения цели называется честный труд. На пути достиже-

ния цели человек должен не навредить другим людям, а также не показывать им 

свои слабости, не завидовать чужому богатству. Деньги и богатство оцениваются 

как средства, дающие возможность жить достойно, помогать другим, менее обес-

печенным, обездоленным людям, а также творить и созидать. Данный раздел 

имеет ярко выраженную поучительную, наставительную направленность, он 

непосредственно обращён к ещё не определившемуся человеку, который ис-

кренне желает освоить систему нравственных ценностей, заложенную в Хабзэ.         

Позиция «Презрение к смерти» насыщена высоким онтологическим 

смыслом и ориентирует человека, стремящегося усвоить Хабзэ, на правильное 
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отношение к этому неизбежному жизненному этапу. Данная формулировка озна-

чает, что человек должен организовать свой достойный уход из жизни в надле-

жащее время [5]. В данном разделе уделяется значительное внимание объясне-

ние тому, что человек не должен лишать себя жизни сам. Он должен искать силы, 

резервы, аргументы, которые помогут ему преодолеть отчаяние. За помощью и 

поддержкой следует обратиться к близким людям, которые могут поддержать и 

утешить. Достойный уход человека из жизни позволит потомкам гордиться и 

уважать его, брать пример и следовать ему.   

«Добро и зло» являются ведущими категориями «Адыгэ Хабзэ». При ха-

рактеристике данных понятий определяется граница между ними, описываются 

обстоятельства, позволяющие определять действия, направленные на то, чтобы 

творить добро. Отмечается, что человек не может быть счастлив, если видит 

страдания обездоленных. Нравственный императив включает милосердие, спра-

ведливость, помощь ближнему, отсутствие раболепства перед богатыми, чело-

вечность, доброжелательность. При характеристике поступков, которые «Адыгэ 

Хабзэ» оценивает как однозначно нравственные, человеческая жизнь рассматри-

вается сквозь призму его поступков. Творение добра не может носить публичный 

характер, помощь должна быть оказана незаметно от того, кому следует ее полу-

чать [5]. Помощь должна оказываться добровольно и без свидетелей. Доброде-

тель человека, ведающего Хабзэ, однозначно связывается с милосердием по от-

ношению к тому, кто не в состоянии защитить себя вследствие возраста, болезни, 

суровых жизненных обстоятельств. Согласно этике Хабзэ, более состоятельный 

человек должен с радостью оказывать помощь данной категории людей. Однако 

пределы данной помощи определяет сам даритель, который всегда должен задать 

себе вопрос о том, следствием каких обстоятельств является плачевное состоя-

ние неимущего. Указывается, что в том случае, если неимущий сам не предпри-

нимает попыток выхода из кризисной ситуации, демонстрирует праздность и 

лень, стратегия поведения дарителя должна измениться коренным образом. Сна-
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чала он должен попытаться увещевать бездельника, который, судя по его физи-

ческому состоянию, может прокормить себя сам. В случае, если меры воспита-

тельного воздействия не помогают, никакой материальной помощи оказывать 

нуждающемуся не следует. Лентяй должен страдать до тех пор, пока его разум 

не прояснится. Если же речь идёт о человеке, который действительно нуждается 

в сочувствии и помощи, но затрудняется попросить милостыню, ведающий Ха-

бзэ должен не ждать, а протянуть ему руку помощи, сделав это предельно дели-

катно. 

Взаимоотношения между другими людьми, независимо от их вероиспове-

дания, возраста, социального положения, наличия родственных связей, согласно 

«Адыгэ Хабзэ», на первом этапе должны быть ровными и доброжелательными. 

Вместе с тем, по мере общения с человеком может прийти осознание того, что 

он не достоин доброго отношения. Если же становится понятным, что человек 

творит добро из страха, его надо держать подальше от своих близких и себя са-

мого. Величие человека определяется широтой его сердца и чистотой его помыс-

лов.  

На первый взгляд представляется, что этические максимы, прописанные в 

«Адыгэ Хабзе», однозначны и суровы, не могут быть применимы при всех об-

стоятельствах жизни. В этической картине «Адыгэ Хабзэ» существует неписан-

ный запрет, согласно которому человек не должен подчёркивать свои достоин-

ства. Известный политический деятель Хан-Гирей (1808-1842 гг.) полагал, что 

хвастовство является пороком, а привычка хвалить в глаза – лицемерием и нару-

шением нравственных канонов [127, 128].  

Нравственным императивом исследователь Г.Х. Мамбетов называет со-

блюдение норм вежливости по отношению к любому человеку, в том числе к 

врагу [67]. Следование нормами адыгской этики формирует особое мировоззре-

ние и тренирует национальный характер, сила которого заключается в том, 

«чтобы, не завидуя другим, спокойно и добросовестно выполнять свой долг и 
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своё дело» [19, с. 68].  Единственным, универсальным критерием уважения к лю-

дям провозглашается человечность, воплощённая в наборе традиционных доб-

родетелей, реализация которых не определяется меркантильным интересом, но 

идеи изнутри, из понимания сути добра и зла, идеи помощи страждущему. 

Категория «Свободный разум» раскрыта не столь подробно, как этиче-

ская доктрина «Адыгэ Хабзэ», но имеет основополагающее значение для тех, кто 

разделяет ее этические установки. Как справедливо отмечает Б.Х. Бгажноков, 

этические максимы объединяют нацию [19]. В разделе, посвящённом идее сво-

бодного разума, утверждается, что проблематика, связанная с темой «свободного 

разума», непременно раскрывается в контексте анализ состояния как духа, так и 

тела человека [5]. 

Согласно духу и букве «Адыгэ Хабзэ», разум человека сильнее меча, 

направляет его поведение и формирует оценочные суждения. Призыв к тем, кто 

стремится освоить этику Хабзэ, прямо направлен на разъяснения пагубности пе-

реедания, малоподвижного образа жизни и пр. Текст раздела содержит прямой 

призыв не замутнить своей разум алкоголем и наркотиками, отказаться от всяче-

ских излишек и вести аскетический образ жизни. Тело является сосудом разума, 

а сам свободный разум признается единственным, по сути, существеннейшим 

признаком, отличающим человека от животного. Человек, одурманенный нарко-

тиками или алкоголем, приравнивается (и является) к безмозглым животным. 

Его удел – презрение окружающих независимо от пола, данного природой. Че-

ловек не обязан устрашать своей силой льва, но обязан нести ответственность за 

состояние своего здоровья, бороться с низменными инстинктами в течение всей 

своей жизни.   

«Культ красоты и гармонии» – этическая и эстетическая позиция, кото-

рая регулирует поведение человека, ведающего «Адыгэ Хабзэ». Данная позиция 

рассматривается в «Адыгэ Хабзэ» в нескольких проекциях – как естественная 

красота, имя которой природа; как гармония, определяющая место человека в 

социуме; и как система эстетических отношений, которая создаётся самими 
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людьми, вступающими в сложные, иногда трагичные по своей сути отношения с 

другими. Исследователь адыгской этики Б. Х. Бгажноков при анализе эстетиче-

ских начал взаимоотношений в черкесском обществе, писал о том, что человек, 

стремящийся понять Хабзэ, должен понимать, насколько уместен его внешний 

вид и поведение в каждой определённой ситуации [19]. 

Многие иностранцы, оказавшиеся в XIX веке на Кавказе, например, Эн-

гельберт Кемпфер (1651-1716 гг.), в своих описаниях уделяет отдельную главу 

красоте черкесских женщин и их одежды. Путешественник заостряет внимание 

читателей на том, что они не только красивы, но и работящи, способны выпол-

нять мужскую работу. К числу мужских видов трудовой деятельности он относит 

работу в рудниках, изготовление металлических орудий. Отмечается, что знат-

ные женщины приучены к ручному художественному труду – вышивке, которой 

украшают одежду и предметы быта [53]. Европейские путешественники также с 

удивлением отмечают, что адыги имеют своё собственное представление о жен-

ской красоте, которая создаётся искусственно. В частности, для того, чтобы со-

хранить токую талию, девочкам одевали специальный корсет, который сдержи-

вал развитие естественных форм тела. Их пища была скудной и не жирной, по-

скольку существовала опасность того, что дети могут набрать излишний вес [55]. 

А. Фонфиль отмечал, что танцы стройных горянок имеют значительную эстети-

ческую нагрузку, в основе которой лежит их природная красота и красота наци-

ональной одежды [123].     

«Гостеприимство» является традиционным явлением, характерным для 

многих народов Кавказа. Как отмечает К.Г.Э. Кох, что жители Кавказа весьма 

гостеприимны [55]. 

В тексте «Адыгэ Хабзэ» гостеприимство описывается с нескольких пози-

ций. Подчеркивается, что дом, в котором не бывает гостя, является собственно-

стью бедного человека, поскольку он не имеет средств принять по достоинству 
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случайного странника или человека, который специально приехал к своему ку-

наку или родственнику для того, чтобы повидаться с ним после долгой разлуки 

и/или обсудить свои дела.  

Подробно описаны случаи, когда во время пребывания гостя все члены се-

мьи стараются высказать свою симпатию гостю. Для гостя предназначены луч-

шие покои в хозяйском доме. Все члены семьи с готовностью выполняют любые 

пожелания гостя до того момента, пока он не покинет хозяйский дом.  Обязан-

ности кунака принимает на себя новый хозяин, который будет заботиться о его 

неприкосновенности и благополучии.  

В «Адыгэ Хабзэ» упоминается требования к соблюдению правил гостепри-

имства, касающиеся гостя, который не является представителем черкесского 

народа. Согласно наблюдениям К.Г.Э. Коха, богатые семьи имеют специально 

выстроенный гостевой дом. При отсутствии гостевого дома семья переселяется 

к соседям на время пребывания гостя [55]. 

Описаны правила и ритуалы, согласно которым гость может стать членом 

семьи принимающей стороны. Гость может быть усыновлён семьёй хозяина. Од-

нако европейские авторы многократно отмечали, что тот иностранец, который 

отважится поехать в черкесские земли без кунака, может быть захвачен абре-

ками. Однако никто, даже враг, не может быть выдан чужим людям.  

Таким образом, знание обычаев, зафиксированных в «Адыгэ Хабзэ», га-

рантировало путникам возможность безопасного передвижения по территории.  

«Скромность» является нравственным качеством, которое свидетель-

ствует о непритязательности, умеренности, умении не подчёркивать публично 

своего достатка и иных достоинств. «Адыгэ Хабзэ» призывает не гнаться за ду-

той славой [5].  

При характеристике такого качества, как скромность, европейские путеше-

ственники XIX века сделали ряд интересных наблюдений, которые свидетель-

ствуют о том, что данное качество прочно проявляется на уровне нравов и обы-

чаев народа. Разные авторы сходятся во мнении, что для черкесов характерны 
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умеренность и скромность в пище и употреблении напитков [26], скромные ма-

неры поведения, характерные для черкесских девушек вне дома, а также для 

юношей по отношению к старшим членам семьи [22, 63]. Известные воины (из-

вестные своей храбростью на поле боя) отличаются умеренностью запросов и 

скромными потребностями в быту [63]. Основная масса народа проживает в 

очень скромных жилищах, крыши которых покрыты соломой, а стены которых 

представляют собой плетни, обмазанные глиной [22]. Описывается скромное, 

непритязательное поведение слуг и бедняков, которые поджидали у дверей окон-

чания пира для того, чтобы получить остатки ужина.  

Вторым направлением рассмотрения категории «скромность» в «Адыгэ 

Хабзэ» является чётко выраженная мысль о том, что скромность, непритязатель-

ность, простой образ жизни, стремление не привлекать к себе внимания не 

должны стать препятствием в решении задач самореализации. Тест «Адыгэ Ха-

бзэ» указывает на то, что неправильно понятая, чрезмерная скромность может 

превратиться в неверие в себя. Человек, абсолютизирующий скромность как лич-

ностное качество, может добровольно ограничить свой потенциал и не достичь 

жизненных высот. Как назидание звучат последние фразы «Адыгэ Хабзэ» о том, 

что каждый должен понимать пределы своих возможностей. В этих словах каж-

дый человек, стремящийся ведать «Адыгэ Хабзэ», чувствует не только наставле-

ние, но и поддержку, стремление убедить в том, что трудности преодолимы, каж-

дый человек, независимо от своего происхождения, задатков и способностей, ма-

териального состояния, рода профессиональных занятий и состояния успеха, 

удачи или крушения надежд и мечты может обрести себя, добросовестно и ме-

тодично выполнять свой долг, обеспечить достойное существование себе и своей 

семье. Заключительные строки «Адыгэ Хабзэ» являются нравственным апофео-

зом, побуждающим человека, который стремится ведать «Адыгэ Хабзэ», к ана-

лизу своей жизни, самооценке, преодоления внутренних препятствий, связанных 

с бедностью, отсутствием поддержки близких. Они нацеливают на преодоление 

внутренних барьеров при сохранении модуса скромности, представлений о 
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добре и зле, стойкости, почтительности (намыс), исходной доброжелательности 

по отношению к окружающим и стремлении им помочь в случае необходимости. 

В этом заключается такая характеристика, как «человечность», когда о человеке 

говорят «добрый человек»2 – человек, дела которого направлены на благо своей 

семьи, друзей, рода, то есть на благо других людей.           

Таким образом, текст «Адыгэ Хабзэ» охватывает важнейшие темы, отра-

жающие от нравственные устои народа. В кодексе представлены нравственные 

императивы, которым должен следовать человек. Текст имеет наставительную и 

поучительную направленность, что находит отражение в прямых обращениях к 

тем, кто стремится соответствовать требованиям «Адыгэ Хабзэ». Проведем кла-

стерный анализ текста с позиций использования в нем приёмов, оказывающих 

влияние на тех, кто изучает содержание нравственного кодекса.  

В тексте кодекса встречаются законченные суждения, направленные на 

разъяснение сути нравственных понятий, объяснение источников некоторых из 

них, призыв учитывать сложившиеся обычаи и традиционные социальные прак-

тики, предупреждение о том, к чему может привести нарушение адата. Все эти 

позиции относятся к методу убеждения. С определённой долей условности ме-

тоды доказательной апелляции, использованные в кодексе «Адыгэ Хабзэ», 

можно подразделить на приёмы, содействующие побуждению к действию, разъ-

яснению сущности нравственных норм и особенностей социальных отношений, 

ориентирующих на оценку этических максим и перевод знаний о традиционных 

ценностях на мотивационно-потребностный уровень. Для проведения кластер-

ного анализа были выделены суждения, относящиеся к системе нравственных 

убеждений, определено их количество по каждой позиции, зафиксирована грам-

матическая форма. Данные занесены в таблицы программы EXCEL для последу-

ющей визуализации и представления в графической форме.   

 

2
 «Щыфыгъэ зыхэль», «Щхугъэ хэль».  
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Анализ текста с позиций отражения в нем использованных методов и при-

ёмов воспитания представлен на Рисунке 5. Разбиение по логическому основа-

нию позволило выделить четыре кластера, характеризующих интенсивность ис-

пользования приёмов убеждения, при помощи которых в тексте «Адыге Хабзэ» 

подтверждается истинность содержащихся в кодексе суждений, в том числе в 

назидательной форме.   

 

 

Рисунок 5. Методы формирующего воздействия, использованные в этноспецифи-

ческом контексте и направленные на разъяснение правил поведения в «Адыгэ хабзэ» 

 

Как показано на рисунке, наибольшее количество высказываний относится 

к системе разъяснений правил, норм, ценностей, то есть данные высказывания 

отвечают на вопросы «как?» и «почему?». При этом достаточно большая часть 

содержания посвящена прямому определению понятий, среди которых такие, 

как «честь», «мужчина», «женщина», «семейный очаг», «цель», «красота» и др. 

Усвоению содержания «Адыге Хабзэ» содействуют высказывания, построенные 

в форме наставления, назидания, поучения, напутствия, нравоучительного ука-

зания, увещевания. Они могут быть представлены в форме эмоционально окра-

шенных требований, призывающих к определённому действию или отказу от по-

ступков, несовместимых с морально-этическим кодеком. Характерными чертами 

стилистического решения «Адыге Хабзэ» являются:  
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1) наличие прямых обращений к читателю: «Презри боль, трудности и по-

тери», «Обратись к старшему, научись прислушиваться к нему» [5];  

2) вопросный ряд, акцентирующий внимание на важных, значимых для по-

нимания сути кодекса моментах. Например, «Почему следует оказывать жен-

щине особое уважение?» [5]. На каждый вопрос даётся обстоятельный ответ, ри-

торические вопросы отсутствуют;  

3) наличие примеров, прямой речи, что является нетрадиционной формой 

подачи материала («Скажи: “Простите, уважаемый, Вы, наверно, правы, но мои 

года и мой ум ещё не позволяют дойти до истины в вашем ее понимании”» [5]); 

4) наличие эмоционально окрашенных высказываний, определяющих от-

ношение к обсуждаемой теме: «Да будет презрен тот, кто забудет это!» «Никогда 

не говори: “Мало!”» [5].  

Таким образом, стилистика кодекса «Адыге Хабзэ» свидетельствует о том, 

что он предназначен для использования широким кругом читателей, а не адресо-

ван исключительно специалистам в области права.  

В настоящее время термин «Адыге Хабзэ» входит в число важнейших по-

нятий, отражающих важнейший исторический аспект адыгской этико-философ-

ской доктрины. Возникает вопрос о том, проявляют ли наши современники ин-

терес к тем нормам, которые изложены в данном своде законов. Для ответа на 

данный вопрос проведём специальное исследование.  

 Современные электронные ресурсы позволяют фиксировать факт обраще-

ния заинтересованных лиц в поисковые системы разных уровней и анализиро-

вать сгенерированные данные. К числу такого рода ресурсов относится открытое 

для всех пользователей web-приложение Google Trends (trends.google.com). Дан-

ное приложение позволяет определить частоту запроса конкретного термина или 

поисковой фразы в общем объеме поисковых запросов в Интернете. Следует от-

метить, что данный ресурс является доступным, но не широко известными и/или 

популярным в Российской Федерации. Данные, генерируемые Google Trends, 
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преимущественно относятся к запросам, сделанным зарубежными пользовате-

лями.  

Методика проведения исследования частоты обращения к термину «Адыге 

Хабзэ» в различных регионах мира заключается в том, что в поисковую строку 

web-приложения Google Trends вводится интересующий исследователя термин. 

В данном случае были введены следующие поисковые настройки – регион – «по 

всему миру»; период – «с 2004 года – по настоящее время», категории – «все». 

График распределения запросов по их популярности свидетельствует об их фик-

сации по временной шкале, которая начинается с 2004 года. Результаты поиско-

вого запроса «Адыге Хабзэ» на русском языке представлены на Рисунке 6.  

 

Рисунок 6. Полигон распределений поисковых запросов по позиции «Адыгэ Ха-

бзе» в ресурсе Google Trends (https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q 

=%2Fm%2F0wj610q&hl=ru)  

 

График свидетельствует о том, что наибольшее количество тематических 

запросов приходится на два временных периода – 2004 год (100 запросов), 2006 

– 2010 годы (95 – 37 запросов) с небольшим снижением активности пользовате-

лей в 2008 году. С октября 2011 года количество запросов не превышает 25. Ми-

нимальное количество запросов составляет 13 (2023 год). В целом необходимо 

отметить нисходящий тренд, характеризующий динамику интересов к проблема-

тике, связанной с «Адыгэ Хабзэ». 

Ресурс Google Trends располагает встроенным инструментом, позволяю-

щим определить популярность поискового запроса по регионам. Как показывает 

сводка, активность проявляют представители двух стран – России (100 единиц) 

и Турции (99 единиц). Уточнённая информация из регионов, из которых пришли 

поисковые запросы, представлена на Рисунке 7.   
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Рисунок 7. Распределение поисковых запросов по позиции «Адыгэ Хабзэ» в ре-

сурсе Google Trends. А – Российская Федерация, Б – Турция 

(https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=%2Fm%2F0wj610q&hl=ru)  

 

Согласно изображениям на контурной карте, в Российской Федерации про-

блемы, связанные с «Адыгэ Хабзэ», в основном интересуют жителей Северного 

Кавказа (карта А). Наибольшее количество запросов (100 единиц) приходится на 

Кабардино-Балкарскую Республику. Далее (по убыванию) следует Республика 

Адыгея (14 единиц), Ставропольский край (6 единиц), Краснодарский край (3 

единицы), Ростовская область и город Москва (по 1 единице). В полученных ре-

зультатах отражена объективная картина, свидетельствующая об уровне инте-

реса представителей различных этнических групп к исследуемой проблематике.   

Результаты, показанные на рисунке Б (Турция), свидетельствуют о том, что 

активный интерес к рассматриваемой теме (100 единиц) проявляют жители 

Стамбула – города, в котором в настоящее время проживает основная масса по-

томков черкесских переселенцев. Можно сделать предварительный вывод о том, 

что Стамбул как город, явившийся местом притяжения черкесских эмигрантов в 

конце XIX века, не утратил своей притягательности для их потомков. 

Следует отметить, что в рамках действующих инструментов ресурса 

Google Trends имеется возможность уточнить динамику популярности термина, 

лидирующего в поисковых запросах. Применительно к турецкому субрегиону 
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таким термином оказался термин «çerkes tavuğu/черкесское махаджирство3» [Ри-

сунок 8]. 

 

 

 

Рисунок 8. Частота представленности термина «çerkes tavuğu» в турецких поиско-

вых запросах в web-приложении Google Trends https://trends.google.com/trends/ ex-

plore?date=all&geo=TR&q=%C3%A7erkes  

 

Наличие интереса к данной тематике, связанной с организацией жизни пе-

реселенцев по религиозным основаниям и/или вынужденных переселенцев, от-

мечено с разной интенсивностью на временной оси графика. Несмотря на малые 

значения данного показателя, факт обращения к данной тематике свидетель-

ствует о том, что актуальность проблем переселенцев сохраняет свою актуаль-

ность и в настоящее время [Рисунок 9].   

 

 

 

Рисунок 9. Субрегиональное распределение поисковых запросов термина «çerkes 

tavuğu» в турецких поисковых запросах в web-приложении Google Trends 

https://trends.google.com/trends/explore?date=all&geo=TR&q=%C3%A7erkes  

 
3 Мухаджиры (араб. المهاجرون букв. – «переселенцы», от араб. هجرة — «переселение») – представители ре-

лигиозных групп и общин, переселяющихся из немусульманских стран в исламские страны ввиду религиозных 

гонений или военных действий. 
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Субрегиональное распределение поисковых запросов показывает, что мак-

симальное их число приходится на город и прилегающую к нему провинцию 

Дюздже (Düzce). Это положение не является случайным, поскольку большинство 

черкесских переселенцев было направлено турецким правительством для посто-

янного проживания на эти гористые и неплодородные земли, которые в конце 

XIX века не были заселены и возделаны. Можно предположить, что потомки пер-

вых черкесских переселенцев сохраняют историческую память о событиях того 

времени.  

Самым популярным термином, отражающим интенсивность поисковых за-

просов в России по проблемам черкесского этноса, является термин «Адыги» 

[Рисунок 10]. 

 

 

Рисунок 10. Частота представленности термина «Адыги» в российских поисковых 

запросах в web-приложении Google Trends https://trends.google.com/trends/ ex-

plore?q=%2Fm%2F02kr2h&date=all&geo=RU  

 

Субрегиональное распределение данных по Российской Федерации пред-

ставлено на Рисунке 11. 
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Рисунок 11. Субрегиональное распределение поисковых запросов термина 

«Адыги» в российских поисковых запросах в web-приложении Google Trends 

https://trends.google.com/trends/explore?q=%2Fm%2F02kr2h&date=all&geo=RU  

 

По количественным данным очевидно, что лидируют запросы из региона 

Северного Кавказа. Безусловное первенство принадлежит Кабардино-Балкарии 

(100 единиц). Далее следуют Республика Адыгея (49), Карачаево-Черкесская 

Республика (42), Краснодарский край (12), Ставропольский край (10), Ростов-

ская область (5).  

Таким образом, тематика, обращённая к проблемам культуры и традициям 

адыгов, находится в радиусе внимания исследователей и других заинтересован-

ных лиц. Черкесское зарубежье, имеющее широкий ареал расселения по всему 

миру, в основном является объектом пристального внимания в Турции как 

стране, принявшей в XIX веке основную массу переселенцев.   

Этический кодекс «Адыгэ Хабзэ» сохраняет свою значимость как для рос-

сийских, так и для зарубежных адыгов. Об этом свидетельствует частота обра-

щения к данной тематике. Позиции, обозначенные в «Адыге Хабзэ», определили 

вектор дальнейшего рассмотрения системы педагогических воззрений и воспи-

тательных практик представителей черкесского зарубежья различных поколений.  

Этический кодекс «Адыге Хабзэ» дошёл до настоящего времени в различ-

ных вариантах изложения текста. Нами отмечалось, что он существовал ранее в 

устной форме, и, согласно мнению специалистов в области права, был письменно 
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зафиксирован в XIX веке. Не существует единства мнений о том, на какой гра-

фической основе первоначально было изложено содержание данного кодекса. 

Специалисты сходятся в том, что письменные тексты у адыгов как бесписьмен-

ного народа, были первоначально изложены на арабской графической основе, 

что делало невозможным массовое распространение «Адыге Хабзэ», в то время 

как устная форме изложения была доступна.  

Отметим, что проблемы, связанные с поиском графической основы для 

адыгского языка, сохраняли свою актуальность и в ХХ веке. Так, многие тексты, 

содержащие культурное наследие, появились в условиях жизни в диаспоре на 

турецком, арабском, французском языках и/или национальном языке, записан-

ном арабской графикой или латиницей. Они могут быть дополнены комплексом 

неакадемических материалов, в том числе образцов устного народного творче-

ства, художественных текстов и иллюстраций, фотоматериалов, писем, блогов, 

газетных публикаций, исторических отчётов и пр.    

 

 

1.3. Проблема этноконсолидации средствами образования  

в трудах представителей черкесского зарубежья  

(конец XIX – первая треть ХХ века) 

 

Формирование национального мировоззрения является сложным процес-

сом, протекающим в определённых социокультурных условиях. На становление 

мировоззренческих основ адыгов, которые были репатриированы с Северного 

Кавказа, оказывали влияние многие факторы исторического, социального, куль-

турного характера. Сохраняя верность своему этическому идеалу, представители 

черкеской диаспоры включены в реалии современной жизни и испытывают воз-

действие современных культурных феноменов и форм социальной жизни. Лите-

ратура является одним из значимых факторов формирующего воздействия. 

 Как было отмечено нами, значительная часть адыгов в настоящее время 

проживает на территории Турции. Они включены в социальные художественно-
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литературные практики, активно осваивают язык, культуру, религию принимаю-

щей страны. Многие из представителей черкесской диаспоры оставили значи-

тельный след в искусстве и турецкой литературе, являясь актёрами, журнали-

стами, писателями. Всемирную славу приобрели такие адыгские поэты и писа-

тели, принадлежащие к представителям диаспоры в Турции, как Ахмет Мидхат 

(Хагур) (1844-1912 гг.), Нури Цагов (1888-1935 гг.), Омер Сейфеддин (Хатко) 

(1884-1920 гг.), Орхан Памук (р. 1952), Захра Омар /Апшаца/ (1938-2000 гг.), 

Ф. К’ат (р. 1943), Дж. Исхак’ат (р. 1946), Кадир Натхо (р. 1927). Исследователи 

отмечают, что эти писатели являлись преимущественно мыслителями, авторами 

исторических романов и историографических произведений [9].  

В сложных политических и исторических условиях, связанных с переселе-

нием адыгов на территорию Османской империи в XIX веке, наблюдается фено-

мен использования языка страны пребывания как фактора, позволяющего сохра-

нять этнокультурную общность народа, не имевшего в тот период национальной 

письменности. Многие представители черкесского зарубежья, просветительская 

и литературная деятельность которых приходится на конец XIX века, использо-

вали турецкий язык и вошли в мировую культуру как основоположники турец-

кого литературного языка. К их числу относится Ахмед Мидхат (Хагур)4 (1844-

1913 гг.), в научно-историческом и педагогическом наследии которого отражены 

сложные этапы его жизненного пути. Закончив начальную школу (рюштие), он 

продолжает получать образование, сочетая учёбу с торговлей на рынке. Благо-

даря своему аталыку, фамилию которого он носил – крупному государственному 

деятелю – Ахмед окончил лицей, семинарию, выучил французский язык. Бли-

зость к политическим и дипломатическим кругам его аталыка во многом опреде-

лила сферу интересов будущего писателя и позволила ему сформулировать идею 

 
4 Фамилия Мидхат принадлежит аталыку (воспитателю) Ахмеда политику Мидхат-паше, который усы-

новил Ахмеда и увез его в город Рушук (территория современной Болгарии), где занимал должность губернатора. 

Родовая черкесская фамилия – Хагур. Ахмед Мидхат подписывал свои произведения полным именем - Ахмед 

Мидхат Хагур – Эфенди. Родной отец Ахмеда проживал в ауле вблизи Анапы и не смог присоединиться к семье, 

которая выехала в Стамбул с первой волной махаджиров. Ахмед был шестнадцатым ребёнком в семье. Он по-

явился на свет в Стамбуле в отсутствие отца и никогда его не видел. Семья с большим количеством детей не 

имела материальной поддержки, что стало одной из причин согласия на передачу ребёнка аталыку. Свои работы 

Ахмед Мидхат подписывал как «Митхат – Эфенди»  
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о том, что помощь титульному (турецкому) народу позволит в дальнейшем по-

мочь адыгам-переселенцам. Просветительская направленность определяет кон-

цепцию его публикаций в качестве издателя газет «Тасфари-и эфкар/Рупор со-

бытий» (Стамбул, 1866 г.); «Заура» (Багдад, 1867 г.); «Джариде аскарие/Солдат-

ский призыв», «Девир»/Эпоха» (Стамбул, 1871 г.), а также журналов «Кирк ам-

бар/Сорок амбаров» и «Дагирчик/Память» (Стамбул, после 1871 г.). Многие 

годы Ахмед Мидхат являлся преподавателем Стамбульского университета, со-

четая литературную и педагогическую деятельность.  

Российские политики и военные XIX века имели возможность изучить его 

исторический труд «Сборник турецких документов о последней войне» (СПб, 

1879 г.), который содержал большое число оригинальных документов и был из-

дан на русском языке [86]. В нем представлены документальные свидетельства о 

истории расселения черкесского народа и их интеграции в зарубежные социаль-

ные практики [Рисунок 12].  

 

 

Рисунок 12. Обложка и первая страница русского издания «Сборник турецких до-

кументов о последней войне», подготовленного Ахмедом Мидхатом [86]  

 

Данные материалы, как отмечают современники Ахмеда Мидхата, были 

самым полным документальным изданием, содержащим подлинные официаль-

ные документы из турецкой канцелярии. Однако безымянный автор русского 
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Предисловия к изданию отмечает, что они отличаются тенденциозностью в осве-

щении многих исторических фактов. Прежде всего, обращает на себя внимание 

то обстоятельство, что Ахмед Мидхат подвергает резкой критике политику чи-

новников турецкого султана, которые не предприняли должных мер по встрече 

и размещению черкесских переселенцев в Константинополе: «Его величество 

приказал, чтобы городское управление немедленно приняло меры для облегче-

ния участи переселенцев, и чтобы впредь не случалось проявлений подобной без-

заботности»5 [86, с. 40-41]. В Сборнике содержатся ссылки на то, что храбрость 

и смекалка черкесских воинов были высоко оценены в турецком султанате: «Ка-

зим-паша отправляет ещё несколько черкесов, которые будут стараться войти в 

Плевну по раховской дороге… Султан приказал, кроме черкесов, отправить в 

Плевну хорошо знакомых с местностью людей» [86, с. 106]. 

Современники, с интересом следившие за творчеством Ахмета Мидхата, 

отметили, что система его мировоззренческих установок претерпела существен-

ные изменения в середине семидесятых годов. В первый период творчества Ах-

мета Мидхата доминировала идея всесторонней, безоговорочной поддержки и 

помощи турецкому населению как титульной нации, от успехов которой зави-

село не только выживание, но и процветание диаспоры адыгов-переселенцев. 

Однако эта идея постепенно теряет свою значимость для Ахмета Мидхата, кото-

рый остро ощущал несправедливость по отношению к своему народу, оказавше-

муся на территории Османской империи в сложных социально-политических и 

экономических условиях. По всей вероятности, на Ахмета Мидхата произвело 

большое впечатление заключение Сан-Стефанского мирного договора между 

Россией и Османской Империей в пригороде Стамбула 19 февраля 1878 года. 

 
5 Это утверждение не противоречит эмоциональной оценке данного исторического периода, высказан-

ного в стихотворной форме поэтом – представителем черкесского зарубежья Исамом Уджуху: 

«Те, на кого надеялись мы, как 

На верных и порядочных соседей, 

Бесстыдно торговали нашей кровью 

И честью не гнушались торговать. 

Ничтожные стервятники, слетаясь, 

Точили свои зубы на адыгов…» [115].  

 



59 

 

Согласно этому договору, подписанному по поводу завершения русско-турецкой 

войны 1877-1878 годов, черкесская диаспора, численность которой составляла 

250000 человек, должна была в срочном порядке покинуть Балканы. С трудом 

обустроившие свой быт переселенцы были обязаны поселиться на территории 

Сирии, Иордании, Палестины. Им также было предложено разместиться на се-

вере Турции на не заселённых болотистых территориях в районе городов Болу и 

Дюздже, которые отличались плохим климатом и отсутствием пригодных для 

сельского хозяйства земель. Данные обстоятельства коренным образом изме-

нили направленность мысли Ахмета Мидхата, который посвятил свою вторую 

половину творческой жизни вопросам, связанным с культурой, просвещением и 

образованием уже не турецкого, а черкесского населения. Это нашло своё отра-

жение в оформлении двух направлений его деятельности – литературно-просве-

тительском и организаторском.     

В рамках организаторской деятельности известным фактом его биографии 

являются усилия по созданию в 1908 году в Стамбуле нового общественного ин-

ститута – адыгской хасы6, которая получает название «Черкес теаун джемиети» 

(«Общество по изучению черкесской истории»). При хасе была создана началь-

ная школа для детей махаджиров7, переселившихся из России. Силами хасе вы-

пускалась черкесская газета «Гъуазэ» («Ориентир»). Смена мировоззренческого 

ориентира привела Ахмеда Мидхата к мысли о том, что не следует пропаганди-

ровать среди адыгов, проживающих на своей исторической родине, преимуще-

ства жизни за границей, в формально исламских странах. На страницах нацио-

нальных печатных изданий известные общественные деятели и деятели куль-

туры, которые возглавляли черкесские общественные, политические или куль-

турные организации, призывали своих соотечественников не покидать родины, 

поскольку жизнь за границей не даёт ни малейшей возможности следовать эти-

кету «Адыгэ хабзэ». Для проведения разъяснительной работы Ахмед Мидхат 

привлек известных педагогов Нури Цагова и Умара Цея, которые впоследствии 

 
6 Представительного собрания, организованного по сословному принципу. 
7 Махаджиры – переселенцы, покинувшие родину по религиозным причинам.  
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вернутся на историческую родину и примут активное участие в пропаганде наци-

онального образа жизни и создании адыгской национальной культуры. В этот же 

период Ахмед Мидхат помогает известным деятелям культуры Ахмеду Джавите-

паше и Али Пшехалуко создавать национальный черкесский алфавит на араб-

ской графической основе. 

Ахмед Мидхат являлся преподавателем Стамбульского университета. Он 

читал лекции по таким учебным дисциплинам, как философия, история, педаго-

гика, религия, история философии. По данным дисциплинам он подготовил как 

фундаментальные исследования, так и методические материалы, написанные для 

турецких студентов на современном турецком языке. 

Вторым направлением просветительской деятельности Ахмеда Мидхата 

является его литературная деятельность. Он является писателем, оставившим 

значительное литературное наследие. По оценке литературных критиков, их 

число приближается к 240. Среди его романов, новелл и пьес есть такие, сюжеты 

которых полностью посвящены черкесским традициям и возможности их реали-

зации в условиях жизни в диаспоре. Как отмечает исследователь творчества Ах-

меда Мидхата Э. Энгин (Engin E.), связывая спектр интересов писателя с его чер-

кесским происхождением8, «основные произведения, посвящённые Кавказу – 

это “Черкесское дворянство”, “Кавказ”, “Кунак” и, частично, “Акайб и Алем”» 

[150, с. 142]. Рассмотрим некоторые и них, соотнося фабулу повествования с 

нравственными принципами, заложенными в кодексе «Адыгэ хабзэ».     

 Драма «Черкесские дворяне» (Çerkez Özdenler) [160] повествует о собы-

тиях Кавказской войны. Молодой князь Самуркаш во время битвы теряет созна-

ние. Его товарищи полагают, что он струсил и разносят эту весть в родном ауле. 

Невеста князя отказывается выйти замуж за труса, ее отец посылает отряд воинов 

для того, чтобы не пустить его в аул. Во время битвы между отрядом, посланным 

князем, и воинами, сопровождающими Самуркаша, невеста бросает между деру-

 

8 «Ahmet Mithat, who was born as a child of a mother of Caucasian descent…» [150, с. 142]  
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щимися платок, и, после прекращения схватки, у Самуркаша есть только два ва-

рианта выбора – навсегда и с позором уехать в далёкие края, где о его мнимом 

позоре никому ничего не известно, или умереть. Молодой князь Самуркаш пред-

почитает смерть, поскольку только так он может сохранить свою честь.  

Роман «Кавказ» [162] рассказывает о том, что четыре главных героя 

(Долхатук, Сефер-бей, Герандук и Карсег-эфенди) попадают в сложные жизнен-

ные ситуации, оказываются в разных городах и странах, проходят серию испы-

таний, но всегда выходят победителями, поскольку сохраняют честь, мужество, 

собственное достоинство, выдержку, проявляют благородство и милость к по-

беждённым [162]. 

В повести «Кунак» [161] автор рассказывает о путешествии, которое было 

предпринято на Кавказ европейским другом шейха Шамиля по имени Мордвичи 

в сопровождении переводчика Абдуллы. На Кавказе, будучи захваченными (вме-

сте с русским полковником) чеченцами, он становится наблюдателем и участни-

ком поединка, в основе которого лежала кровная месть, а также знакомится с 

традициями куначества в форме добросердечного приема в доме бывшего про-

тивника, участвует в освобождении пленницы, которая оказывается дочерью ев-

ропейской женщины и пр. Показаны формы проявления европейского и кавказ-

ского воспитания, непримиримость этноментальных установок героев в отноше-

нии таких нравственных императивов, как честь, долг, свобода [161].   

Как следует из фабулы данных произведений, честь является этическим 

мерилом жизни главных героев, что соответствует принципам, закрепленным в 

«Адыгэ хабзе» как ведущий нравственный регулятив.   

Особое место в творчестве Ахмеда Мидхата занимает тематика, обращен-

ная к проблемам взаимовлияния культур. Роман «Турок в Париже» в определен-

ной степени продолжает традиции европейского романа воспитания в части 

определения факторов формирующего воздействия, относящихся к жанру нази-

дательного путешествия. Запутанная фабула сюжета, включающая большое 

число сюжетных линий, отчётливо показывает суетной и легкомысленный по 
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своей сути образ жизни европейцев, нестабильность их привязанностей, хорошо 

скрываемую неприязнь и откровенную ложь, касающуюся отдельных фактов 

биографии героев. Ахмед Мидхат убедительно показывает, что образ жизни не-

которых европейских женщин, которые бросают внебрачных детей ради житей-

ских удовольствий, неприемлем для женщины Востока, которая пользуется ува-

жением в силу того, что следует национальным обычаям и традициям. Эти при-

оритеты и ценности ставят в центр жизни черкесской женщины заботу о детях, 

стариках, членах семьи.  

Таким образом, в обширном литературном наследии (в том числе нраво-

учительная повесть драма «Черкесские дворяне», роман «Кавказ» и др.) подчёр-

киваются достоинства традиционного кавказского этикета и этноментальных 

установок. Остро поднимается проблема негативного влияния европейской куль-

туры на менталитет азиатских народов, а также обсуждаются вопросы, связан-

ные с неравноправием женщин на получение образования, ущемлением их прав 

и достоинства.  

В отличие от А. Мидхата, пишущий на турецком языке Омер Сейфеддин / 

Ömer Seyfettin (1884-1920 гг.), родовые имя и фамилия – Умар Хатко – не акцен-

тирует свою национальную принадлежность. Его биография, свидетельствую-

щая о разнообразии интересов и событий, даёт возможность исследователям его 

творчества считать основоположником турецкой реалистической новеллы и од-

ним из основоположников современной турецкой литературы. Профессиональ-

ная деятельность Омера Сейфеддина включала многолетнюю педагогическую 

работу в качестве преподавателя в жандармском училище Измира, а также в 

Стамбульском лицее Катабаш. Отношение к педагогической деятельности 

Омера Сейфеддина изменялось в течение его жизни – в первые годы работы в 

жандармском училище педагогическая деятельность приносила ему исключи-

тельно положительные эмоции. В дальнейшем, желая посвятить себя литератур-

ной деятельности, но имея возможности осуществить эту мечту, поскольку она 
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не приносила необходимого уровня дохода, в письмах своему другу Али Джа-

нибу Омер Сейфеддин указывал на то, что «…преподавательская работа не по 

моему характеру» [цит по: 150, с. 7]. Однако он был вынужден вести педагоги-

ческую деятельность в лицее Катабаш в качестве преподавателя турецкой лите-

ратуры: «Я преподавал литературу» [94, с. 142]. Работа в лицее являлась един-

ственным и стабильным источником его заработка, позволявшего заниматься ли-

тературным творчеством.   

Будучи приверженцем пантюркизма, Омер Сейфеддин даёт характери-

стику черкесским национальным воспитательным практикам, в которые он сам 

был включён в детстве. Помимо турецкого, он прекрасно владел национальным 

языком. Биографы Омера Сейфеддина указывают на то, что в детстве он нахо-

дился под глубоким впечатлением от адыгских легенд, сказов и сказок, которые 

на родном языке рассказывала ему на ночь старая няня-служанка. Талант писа-

теля органично вобрал эти характеристики и сюжеты, которые в дальнейшем 

стали основой многих его нравоучительных повестей, рассказов, новелл. В по-

вествованиях Омера Сейфеддина представлены многочисленные свидетельства 

национального быта, традиций, ментальных установок. 

Педагогически значимое наследие Омера Сейфеддина воплощено преиму-

щественно в форме кратких поучительных повествований, многие из которых 

имеют яркий автобиографический характер. Характеризуя систему своих педа-

гогических взглядов, он утверждает следующее: «Сам я патриот и либерал, но в 

отношении воспитания – закоренелый консерватор. Я считаю, что школа – не 

место для социальных революций. Для этого существует общественная жизнь. 

«Обязанность же педагогов, по-моему, заключается в том, чтобы воспитывать 

поколения в духе старой жизни» [94, с. 143].  

С определённой долей условности в творчестве Омера Сейфеддина можно 

выделить несколько тематических линий, относящихся к педагогической про-

блематике. Некоторые его рассказы непосредственно посвящены образователь-

ным и поведенческим практикам детей и взрослых, связанными с адаптацией 



64 

 

народных традиций адыгов к местным условиям в условиях проживания в пре-

делах территории Османской империи того времени.  

Символичен и поучителен сюжет его знаменитой новеллы «Скребница» 

[104], в которой описываются события, связанные с традиционной привязанно-

стью горцев к лошадям. Повествование ведется от первого лица. Герой повести, 

будучи несмышлёным ребенком, во время отъезда родителей и временному от-

сутствию в конюшне конюха Дадаруха получает возможность почистить коня. 

Он находит в вещах конюха новую дорогую скребницу, которую случайно ло-

мает и прячет в конюшне. Он обвиняет в содеянном своего младшего брата Ха-

сана, которого строго наказывают за воровство, что является величайшим бесче-

стием для представителей традиционной черкесской семьи. Случается так, что 

брат на следующий день заболевает и умирает. Ситуация горя и раскаяния, ко-

торую ребенок воспринимает как следствие своей лжи, приводит к эмоциональ-

ному надрыву, осознанию последствий своих неправильных с этической точки 

зрения действий и пониманию сути урока, который преподнесла ему жизнь. Вы-

воды и последствия событий, пережитых мальчиком, он формулирует сам в виде 

искреннего зарока никогда не лгать ни взрослым, ни себе самому, а также нико-

гда не совершать неблаговидных, бесчестных поступков. Тематика, связанная с 

нравственным выбором, освещена в рассказах Омера Сейфеддина «Вероотступ-

ник» [91], «Благое дело» [89], «Священный призыв» [103], «Так устроен мир» 

[107], «Рецепт по-турецки» [102], «Первое преступление» [98], «Тайный храм» 

[106].  

В рассказе «Фалака» [109] автор характеризует нерадостные будни обуче-

ния в мусульманской начальной школе, где основным средством обучения, вос-

питания, развития личности, а также формирования исламского мировоззрения 

являлась палка (фалака) учителя. Педагогический процесс, описанный в рассказе, 

имел две составляющие – издевательства учителя над школьниками в форме тре-

бований зубрёжки текстов молитв и систематических наказаний ударами фалаки, 

и ответных мер изощрённого издевательства учеников над старым учителем. 
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Омер Сейфеддин, осуждая поведение школьников, отмечает, что эта модель по-

ведения, тем не менее, помогала им выжить в суровых условиях обучения в му-

сульманской школе, но формировала негативные паттерны поведения, связан-

ные с жестоким отношением к людям пожилого возраста [109]. 

Повесть «Фалака» является педагогическим произведением, содержание 

которого пользуется большой популярностью в Турции. На основе поискового 

запроса в web-приложении Goole Trends (поисковый признак «Ömer Seyfettin 

falaka») была получена следующая картина распределений поисковых запросов 

по хронологической оси [Рисунок 13]. 

 

 

  Рисунок 13. Распределения поисковых запросов по поисковому признаку «Ömer 

Seyfettin falaka» https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=%C3%96mer%20 

Seyfettin%20falaka&hl=ru  

 

На рисунке показано, что, несмотря на уменьшение проявленности при-

знака после 2016 года, интенсивность интереса турецких читателей к данной по-

вести остаётся достаточно высокой. Этому предшествовали дискуссии, связан-

ные с намечающейся реформой системы школьного образования в Турции. В об-

суждениях были затронуты вопросы, связанные с исключением теории эволю-
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ции и целесообразностью включения в содержание школьной программы ислам-

ского права в форме концепции джихада. Тема дискуссии была достаточно ши-

рокой и затронула опыт организации исламского воспитания, накопленный в 

прошлом и зафиксированный документально. Не являясь официальным доку-

ментом, повесть «Фалака» позволяла оценить негативные последствия тоталь-

ной исламизации системы образования и обсудить возможную реакцию участ-

ников образовательного процесса, принадлежащих к различным типологиче-

ским группам, на регламентацию процесса обучения в соответствии с установ-

ками, характерными для мусульманских школ кануна ХХ века [34]. В 2014 г. Ев-

ропейский суд по правам человека обратился к правительству Турции с просьбой 

освобождения от обязательного изучения религии. В 2017 г. была введена новая 

учебная программа, представленная правящей правительственной правоцен-

тристской Партией справедливости и развития и вводящая обязательное изуче-

ние дисциплин, имеющих в своей основе религию и мусульманскую этику. Это 

нашло отражение в снижении интереса к вопросам, связанным с влиянием на 

личность обучающихся системы исламского образования.     

Повести «Побратимы» [99] и «Ловушка» [96] отражают адыгскую тради-

цию куначества, когда исполнение обряда клятвы на крови делало людей, не яв-

ляющихся родственниками, наречёнными братьями. В сюжете рассказано о том, 

что, следуя клятве и спасая наречённого брата, мальчик по имени Мастык принял 

на себя укус бешеной собаки, от которого умер через несколько дней, заболев 

столбняком. Традиции и последствия аталычества находят отражение в рассказе 

«Священный призыв». 

 Омер Сейфеддин обращается к проблемам, связанным с национальной 

культурой. Характерным для творчества является наличие описаний националь-

ной одежды и культурных традиций. Так, в рассказе «Храбрец» [110] даётся ху-
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дожественное изображение элементов нартского эпоса в образе великана, внеш-

ности черкесов9, деталей одежды, оружия, национальных поведенческих паттер-

нов. В рассказах Омера Сейфеддина перечислены такие предметы и детали наци-

онального костюма, как чепкен, бунчук, ферандже, энтари, йемени, чарык, чоха, 

папаха, бекеша, черкеска и др.   

Повесть «Ремень» посвящена проблеме повторного выбора национальной 

принадлежности и последствий этого шага [97]. Сюжет посвящён деятельности 

главного героя – Махмуда, который в подростковом возрасте, будучи лицеистом, 

получил от своего одноклассника удивительный подарок. Это был настоящий, 

«взрослый» мужской ремень синего цвета необыкновенной красоты. Ремень, 

предназначенный для ношения холодного оружия, был украшен серебряными 

вставками и драгоценными камнями. Воздействие данного предмета на Махмуда 

оказалось непредсказуемым – он мысленно отрёкся от своих турецких сородичей, 

выучил черкесский язык, перестав говорить по-турецки. Потом он раздобыл пас-

порт, в котором было зафиксирована его новая национальность – черкес, отпра-

вился на Северный Кавказ, где женился на черкешенке, освоил дух и содержание 

кодекса «Адыгэ Хабзэ», и, вернувшись, посвятил свою жизнь написанию фунда-

ментального труда по истории черкесского народа.  

Данная повесть имеет несколько социально-философских контекстов. С 

одной стороны, Омер Сейфеддин высмеивает своего героя, который отказался от 

родной турецкой культуры в пользу иноземной. С другой стороны, он показы-

вает силу и притягательность черкесской культуры, один предмет которой – 

мужской ремень – оказался способным изменить мировоззрение и всю линию 

жизни человека. Это символизирует возможность возрождения нации, которая в 

то время боролась за своё выживание в условиях проживания на малопригодных 

 
9 «Если бы этот великан в огромных сапогах с грозными усищами, черногорским пистолетом, черкес-

ским кинжалом встретил где-нибудь в горах стаю волков, вепрей или тигра…[110, с. 52] »; «Великан перестал 

дрожать <…> затем поспешно надел свой пиджак, тяжёлую бекешу, нахлобучил на голову папаху, страшную 

огромную черкесскую папаху…» [110, с. 53]; «Мощная талия была подпоясана черкесским ремешком с серебря-

ной насечкой. На нем висели огромный револьвер и несколько кинжалов различной величины…» [110, с. 50]; 

«Это новый черкесский язык, помесь русского с чеченским» [106, с. 62]; «Ну, а насчёт того, что она из пересе-

ленцев?» [100, с. 125]. 
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для сохранения национальной культуры землях Османской империи, стремясь 

избежать тотальной ассимиляции.  

Анализ текстов Омера Сейфеддина важен не только с позиций представ-

ленности национально-культурных элементов, но и в отношении оценки влияния 

европейской ментальности на представителей традиционной азиатской куль-

туры. В цикле рассказов о европейской жизни («Жена фон Садриштайна» [93] и 

«Сын фон Садриштайна» [105]) Омер Сейфеддин повествует о том, что, устав от 

расточительности жены-турчанки, человек по имени Садри женится на немке, 

которая умеет экономно вести свое хозяйство. Он, по сути, даже внешне стано-

вится дородным немцем, которого не волнует ничего, кроме проблем семейной 

экономики. Подчёркивая невесть откуда взявшуюся «немецкость», знакомые 

стали называть его «фон Садриштайн». Сын от первого брака Орхан, получив-

ший традиционное воспитание, становится известным поэтом – деятелем нацио-

нальной культуры. Как поэт он сформировался на основе изучения националь-

ных традиций: посещал отдалённые кочевья и деревни, изучал народные песни 

и устный фольклор, почувствовал душу народа. Как утверждал Омер Сейфеддин, 

его герой смог разбудить у нации интерес к культуре и искусству, побудить ее к 

творчеству. При всем глубоком уважении к просвещению и учебникам как ис-

точнику знаний, он утверждал, что язык учебной книги не отражает всего богат-

ства словотворчества, характерного для представителей различных социальных 

групп, являющихся подлинными творцами национальной культуры.  

Став национальным героем, Орхан ведёт нацию к новой ступени её куль-

турного и интеллектуального развития.  

Сын фон Садриштайна от второго брака с экономной женой-немкой обкра-

дывает родителей и уезжает в Америку, лишив их всех накопленных вследствие 

экономной жизни средств существования. Представляя читателю данный нраво-

учительный сюжет, Омер Сейфеддин осуждает европейские традиции воспита-

ния, подчёркивая пагубность бесчувственной рациональности и копеечной рас-

чётливости в делах и отношениях с родственниками.  
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Омер Сейфеддин воспевает традиции и народную мудрость («Три настав-

ления» [108], «Клятва на Коране» [95], «Вернулся разум») [90], остро ставит во-

прос об изменении роли женщины в обществе («Весна и бабочки» [92], «Радуга» 

[101]). «Четыре стены – вот судьба женщины, безнадёжная, безутешная ее 

участь…» [92, с. 117], «женщина перестаёт быть куклой, игрушкой, ребёнком, 

матерью-самкой. Она должна стать прежде всего человеком» [92, с. 114]. При 

всём почитании прогресса, писатель устами своей героини – старой женщины, 

говорит следующее: «Это теперь вас воспитывают иностранные гувернантки. Вы 

не знаете красоты родного языка. Вас учат чужой премудрости, завезённой из 

чужих стран. Желая во всем походить на иностранок, вы теряете самих себя, вы 

учитесь презирать все, что вас окружает. Поистине, вы сами лишаете себя радо-

сти и счастья» [92, с. 111].  Омер Сейфеддин с ужасом осознает, что страну за-

хватила идея слепого подражания Европе в моде, которая коренным образом из-

менила ход мысли молодых женщин. В их манеру поведения вошла мода на за-

рубежные привычки, развлечения, светский стиль жизни, и, в конечном итоге, на 

ироничное и необязательное отношение к своим традиционным семейным и ма-

теринским обязанностям. Женщина, по мнению Омера Сейфеддина, должна со-

хранить свою национальную культуру – даже выходя за рамки строго семейных 

отношений. Она не может мыслить себя иначе, чем субъектом прогрессивного 

общественного развития, оставаясь при этом в рамках устоявшихся социокуль-

турных традиций. Известно, что подобная задача решалась и в советской России 

в послереволюционные годы [41]. 

Повесть «Весна и бабочки», по оценке турецких анализа тематического по-

искового запроса экспертов, является программной и определяет позицию Омера 

Сейфеддина в отношении традиций воспитания женщин, что является одной из 

принципиальных позиций этнопедагогики [32]. Современные тенденции к вхож-

дению Турции в систему всемирных связей определили отношение населения к 

данной проблеме. На основе тематического запроса в web-ресурсе Google Trends 

были получены следующие результаты [Рисунок 14].  
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Рисунок 14. Результаты распределения поисковых запросов по позиции «Bahar ve 

Kelebekler» («Весна и бабочки») 

https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=%C3%96mer%20Seyfettin%20

Bahar%20ve%20Kelebekler&hl=ru  

 

Как следует из визуализированных данных, представленных на рисунке, 

после 2010 г. наблюдается нисходящий тренд, свидетельствующий о потере ин-

тереса читателей к проблемам, связанным Как справедливо отмечают с евроин-

теграцией женщин.   

Необходимо отметить следующее. Некоторые аналитики считают, что про-

изведения Омера Сейфеддина содержат большой критический заряд, что он вы-

смеивает своих героев, их недостатки, простоту и незамысловатость их представ-

лений о жизни – таких, как поступки Махмуд-бея из повести «Ремень», сменив-

шего свою национальную идентичность. Однако мы разделяем позицию, которая 

считает, что острие критики Омера Сейфеддина не касается проблем, затрагива-

ющих сущность отношений между социальными субъектами по поводу власти и 

экономических отношений. Как отмечает Н. Яковлева, его пафос направлен 

«против определённых традиций, нравов, социальных типов» [145, с. 15]. Фено-

мен смены этнической и политической идентичности объективно описан в науке 
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[19]. Омер Сейфеддин, по нашему мнению, мысленно реализует концепцию эт-

нонационального воспитания своей нации, показывая на конкретных примерах, 

что жажда наживы, характерная, по мнению писателя, для европейского психо-

типа, является тлетворным фактором, в то время такие национальные ценности, 

как традиционная трудовая семья, историческая культура народа, взаимопомощь 

и стремление опираться на ценности ислама приводят к процветанию и возвы-

шению нации.  

Творчество Ахмета Митхата и Омера Сейфеддина приходится на конец 

XIX – начало ХХ века. В произведениях двух авторов проблемы воспитания и 

образования занимали значительное место. Их творчество отражало их этниче-

скую принадлежность и было обращено к проблемам образования и воспитания 

черкесских переселенцев, которые они раскрывали в своих работах с разной сте-

пенью полноты. Сравнение популярности наследия двух деятелей культуры по 

критерию «поисковый запрос» представлено на Рисунке 15. 

 

 

  Рисунок 15. Сравнение интенсивности поисковых запросов в web-приложении 

Google Trends по категории поиска «Ahmet Mithat» и «Ömer Seyfettin»  

https://trends.google.com/trends/explore?date=all&geo=TR&q=Ah-

met%20Mithat,%C3%96mer%20Seyfettin&hl=ru 

 

На рисунке показано, что в период до 2006 года наблюдался восходящий 

тренд по позиции «Ömer Seyfettin» и до 2004 года – по позиции «Ahmet Mithat». 
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Далее в обоих случаях проявляется нисходящий тренд, который переходит в ста-

дию плато. Отметим следующий факт – Ахмет Митхат не скрывал своего этни-

ческого происхождения и создавал свои произведения, описывающие куль-

турно-воспитательные феномены, ориентируясь на их проявление в этнической 

среде, и называя свои произведения в соответствии с данной тематикой. Педаго-

гическая проблематика представлена в его наследии достаточно развернуто. 

Омер Сейфеддин не афишировал своей этнической принадлежности. В его 

наследии педагогическая проблематика представлена достаточно рельефно, од-

нако многие феномены могут быть поняты и оценены только в том случае, если 

читателю известен и понятен культурный контекст. Учитывая тот факт, что за-

интересованными пользователями информации, связанной с творчеством дан-

ных авторов, являются представители черкесской дисапоры, о чем свидетель-

ствует региональная локализация запросов, отметим, что тематика, представлен-

ная в творчестве Ахмета Мидхата, является менее интересной и значимой в срав-

нении с творчеством Омера Сейфеддина. 

 

 

Выводы по Главе 1 

 

В результате исследования установлено, что на протяжении многих веков, 

совершенствуя свою систему воспитания, адыги не рассматривали воспитание 

детей как сугубо семейное дело. Все родственники и соседи несли ответствен-

ность за воспитание ребёнка. Вместе с тем, данная традиция сохранялась, но пе-

рестала доминировать в XIX веке, когда под влиянием военно-гражданской ад-

министрации России на Кавказе возникла необходимость привлечения к госу-

дарственной службе большего представителей горских народов. Для повышения 

уровня подготовки лиц, которые поддерживали политику Российской Империи 

на Северном Кавказе, была создана новая система образования, которая имела 

существенные отличия от традиционной, основанной на доминировании семей-

ных и национальных ценностей. В рамках вновь создаваемой системы образова-

ния большое внимание уделялось обучению детей горцев русской грамоте. Для 
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решения этой задачи открываются школы, обучение в которых составляло один, 

два или три года, а также создаётся проект открытия горских школ в крупных 

городах и поселениях. Для черкесских детей, родители которых проживали на 

правом берегу Кубани, в 1813 г. открыта начальная школа.  

В ХIХ веке на традиционной территории проживания горских народов 

наблюдается одновременное сосуществование двух разнонаправленных тенден-

ций, определивших развитие системы образования. С одной стороны, большое 

влияние оказывает образовательная политика России, что проявляется в откры-

тии образовательных учреждений в различных поселениях, городах и аулах 

(Майкоп, Хаштук, Хакуринохабль и др.). Намечалась тенденция к учёту роли 

русского языка в жизни местного населения. Это определило потребность в под-

готовке педагогических кадров, знающих русский язык и умеющих преподавать 

на русском языке. Их профессиональная деятельность оценивалась как фактор 

влияния русской культуры на население Северного Кавказа. 

Необходимо отметить, что в девятнадцатом веке высоко ценилась деятель-

ность адыгских просветителей, которые внесли большой вклад в разработку со-

держания и методического обеспечения преподавания светских предметов на 

национальных языках и диалектах. Данные издания были ориентированы на тра-

диционные этические кодексы, среди которых большое место занимал нрав-

ственно-этический кодекс Адыгэ Хабзе. 

Анализ педагогически значимого содержания Адыгэ Хабзэ показал, что 

приоритеты и ценности, зафиксированные в данном документе, являются нрав-

ственным ориентиром и играют большую роль в становлении личности как ады-

гов, проживающих на Северном Кавказе, так и представителей диаспоры. Дан-

ный документ заложил ментальные основы представителей диаспоры на опреде-

лённых этапах ее формирования. Он сохраняет своё значение и в настоящее 

время. 

Образование черкесской диаспоры и появление качественно специфиче-

ских условий воспитания и обучения детей привело к тому, что этапы развития 
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этнопедагогики, принятые за основу в современном ареале проживания адыгов, 

не могут в полной мере быть перенесены на процессы, происходившие в новых 

диаспоральных образованиях. Однако объединяющим фактором является нали-

чие этического кодекса Адыгэ Хабзэ, который объединяет нацию. Он может слу-

жить ориентиром, позволяющим определять отношение современных предста-

вителей черкесской диаспоры к системе воспитания в духе национальных тради-

ций и ценностей, проявляясь с разной степенью интенсивности в трудах ее из-

вестных зарубежных представителей. 

Педагогически значимые произведения представителей черкесской диас-

поры, относящиеся к концу XIX – первым десятилетиям ХХ века, показали, что 

существовала прочная связь между личным опытом воспитания в духе нацио-

нальных традиций и стремлением донести национальные идеалы широкой массе 

переселенцев. Это нашло отражение в сюжетах и фабулах литературных произ-

ведений, особенностях описания бытовых ситуаций и ситуаций нравственного 

выбора, который непременно заканчивался решением в пользу традиционных 

нравственных установок, изложенных в кодексе Адыгэ Хабзе. Особенностью 

данного этапа являлся тот факт, что большинство сюжетов основано на автобио-

графическом нарративе, отражающем национально-культурные ценности, усво-

енные в детстве и юности. Творчество основано на органическом сочетании соб-

ственной педагогической деятельности, позволяющей выносить оценочные суж-

дения относительно факторов, формирующих личность ребёнка и/или юноши, с 

оценочными суждениями, являющимися результатом критического рассмотре-

ния зарубежных социальных и образовательных практик. Как правило, авторы 

проводили строгие различия между влиянием европейской и азиатской культуры. 

Применительно к позициям кодекса Адыгэ Хабзэ рассматривались сюжеты и по-

ступки, связанные с пониманием чести, верности, почитания старшинства, добра 

и зла, культура красоты и гармонии, гостеприимства. Категории «Цель» и 

«Скромность» отражены применительно к переоценке назначения женщины, об-
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ретения ею нового социального статуса. Категория «Свободный разум» пред-

ставлена возможностью выбора решений, которые поддерживают или сводят на 

нет позиции «Честь», «Добро и зло», «Цель».     

В творчестве самых известных представителей черкесской культуры конца 

XIX – первых десятилетий ХХ века Ахмета Мидхата и Омера Сейфеддина про-

блемы, связанные с воспитанием и образованием, имеют чёткую проекцию. В 

творчестве Ахмета Мидхата, хронологически относящегося к более раннему пе-

риоду, достаточно подробно и в деталях отражена этнопедагогическая пробле-

матика, что нашло отражение, в том числе, в названиях его работ. Публикации 

Омера Сейфеддина отражают как прямо, так и косвенно традиции и ценности 

системы адыгского воспитания. Сравнительный анализ на основании объектив-

ных данных, сгенерированных в web-ресурсе Google Trend, которые рассчитаны 

на основе поисковых запросов зарубежных исследователей, проживающих на 

территории Турции, показал, что предпочтение отдано работам Омера Сей-

феддина, в которых этнонациональный компонент не доминирует, в отличии от 

работ Ахмета Мидхата.  
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕИ СОХРАНЕНИЯ  

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ АДЫГОВ И ИХ ЭТНОКОНСОЛИДАЦИИ 

СРЕДСТВАМИ ОБРАЗОВАНИЯ 

  

 

2.1. Особенности этноконсолидационного этапа диаспоральной  

педагогики в деятельности организаторов просвещения черкесского  

зарубежья и представителей возвратной миграции 

 

Острое желание сохранить национальную самобытность способствовало 

появлению национальных объединений и обществ, деятельность которых была 

ориентирована на консолидацию переселенцев вокруг идеи сохранения и воз-

рождения родного языка, культуры, традиционного образа жизни. Большую роль 

в организации культурного сообщества сыграли представители образованной 

прослойки диаспоры, которые ставили перед переселенцами задачи, связанные 

не только с выживанием, но и с этнонациональным развитием. К числу лидеров 

национального движения, впоследствии (в 1899 г., Каир) оформившегося как 

«Общество единения черкесов» [ОЕЧ] («Джем иййет-и иттихадиййе-и черакисе») 

относится известный деятель культуры Мехмед Эмин (1855 – ?), который яв-

лялся одним из активистов младотурецкого движения и занимал уважаемый 

населением государственный пост10.  

Общество ставило своей целью преодоление цивилизационного разрыва, 

который предопределил технологическое отставание горских народов (и, как 

следствие, поражение в Кавказских войнах) при сохранении ориентации на по-

ложения Адыгэ Хабзэ в части воспитания традиционно присущих качеств – го-

товности к самопожертвованию в случае, если была задета их честь, а также сме-

лости, презрения к смерти. Переселение в арабские области Османской империи 

во второй половине XIX века и отсутствие компактного расселения черкесов на 

новых территориях остро поставило проблему создания печатного органа, кото-

рый мог бы выполнять информационные и просветительские функции, способ-

ствовать объединению нации. Таким органом стала газета «Иттихад», созданная 

 
10 Являлся начальником местной тюрьмы в вилайет (провинции) Траблусгарб, Северная Африка, Каир.  
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при «Обществе единения черкесов» и издававшаяся на османо-турецком языке. 

Ее редактором являлся Мехмед Эмин.  

Перу Мехмеда Эмина принадлежит «Черкесский гимн» и программная ста-

тья «Пара слов» [155], в которой описывается, помимо исторических реалий, 

перспектива этнокультурного развития черкесской диаспоры. Мехмед Эмин от-

мечает, что труднодоступность кавказских ущелий на исторической родине пе-

реселенцев сыграла негативную роль в развитии нации, поскольку привела к изо-

лированности и убеждению в том, что географическое расположение, непреодо-

лимое для захватчиков, позволит сохранить нацию на века без развития техноло-

гического и экономического базиса. В статье сделан акцент на три проблемы, 

характерные для состояния черкесской диаспоры, проживающей на территории 

арабских земель Османской империи. Прежде всего, отмечалась непригодность 

выделенных земель для ведения сельского хозяйства. Вторым важным фактором 

было названо отсутствие поддержки исламских единоверцев (равно как и турец-

кая традиция продавать в рабство детей переселенцев). Третьим негативным 

фактором назван дефицит инфраструктуры, позволяющей сохранять, развивать 

и транслировать национальные культурные ценности. Деятельность «Общества 

единения черкесов» представлялась Мехмеду Эмину как универсальное сред-

ство, позволяющее общими усилиями преодолеть глубокий культурный кризис, 

в котором оказались переселенцы. Не призывая к неповиновению, Мехмед Эмин 

предлагает несколько пунктов стратегии деятельности «Общества единения чер-

кесов», в которых в качестве ключевых сочетается несколько идей:  

1) идея приобщения черкесов к истокам своей культуры, которая  

2) совмещена с идеей воспитания молодого поколения в духе надэтниче-

ского патриотизма.  

В данной позиции содержится компромисс, поскольку, следуя политиче-

ской концепции младотурок, которую он искренне разделял в описываемый пе-

риод жизни, Мехмед Эмин не желает создавать для представителей черкесских 
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диаспор дополнительные трудности, связанные с ужесточением позиции офици-

альных властей в случае сопротивления их политике. Особенностью позиции 

Мехмеда Эмина является его убеждение в том, что «надэтнический патриотизм» 

должен являться османско-мусульманским и превалировать над мерами органи-

зации жизнедеятельности переселенцев, связанным с развитием этнонациональ-

ных основ их культуры11. Этот подход рассматривался как единственная гаран-

тия безопасности проживания диаспоры на территории принимающей стороны, 

поскольку процветание диаспоральных объединений, согласно политической 

доктрине младотурок, теснейшим образом связано с благополучием коренного 

населения, которое в дальнейшем создаст лучшие условия для некоренных жи-

телей – вынужденных мигрантов, беженцев, идейных переселенцев, покинувших 

исторические места расселения в связи с желанием не подвергаться репрессиям 

со стороны представителей иных религиозных конфессий. Данные категории пе-

реселенцев получили официальное название махаджиров.  

Исследователи деятельности «Общества единения черкесов» отмечают, 

что в качестве первоочередных мер его руководителями была предложена про-

грамма возрождения черкесского языка [148]. Первоначально акцент был сделан 

на разработку графических версий алфавита, что было весьма важно для носите-

лей убыхского, осетинского и абхазо-абадзинского языков. Представители «Об-

щества единения черкесов» провели большую работу по сбору и систематизации 

малых форм эпоса в виде частушек, поговорок, колыбельных песен. Этнографи-

ческие материалы были изданы в виде «Черкесского словаря» на основе черкес-

ского текста в латинской графике. Кроме того, велась активная работа по созда-

нию учебников по грамматике и арифметике для детей младшего возраста, а 

также по мусульманскому богословию для взрослых членов общины. По свиде-

тельствам турецких исследователей [148], данные издания увидели свет после 

1908 года и в настоящее время ещё не введены в научно-педагогический оборот 

в полном объёме. «Общество единения черкесов» в Каире просуществовало до 

 
11  В этот период Мехмед Эмин изменит свою фамилию на «Юpдaкyл» – «paб poдины» 

https://www.textologia.ru/. 
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1908 года. Оно в определенной мере способствовало реализации идеи этнокон-

солидации черкесских общин, проживающих на территории арабских областей 

Османской империи.  

В 1908 году в Стамбуле создаётся «Черкесское общество единения и взаи-

мопомощи», которое также с 1910 года издаёт газеты для жителей диаспоры. К 

их числу относятся «Гъуазэ» («Гуаза»), которой руководил Нури Цагов, и 

«Адыгэ Макъ» («Голос адыга»). В отличие от ранее издававшейся в Каире газеты 

«Иттихад», эти газеты издавались на черкесском языке, однако ввиду отсутствия 

оригинальной национальной графики (которая, например, была разработана и 

давно использовалась в армянском и грузинском языках) применялась арабская 

графическая основа. Как и в деятельности «Общества единения черкесов», в 

«Черкесском обществе единения и взаимопомощи» комплекс проблем, связан-

ных с возрождением черкесского языка как элемента культуры, являлся концеп-

туально значимым, основополагающими. 

Политика Османской империи после 1908 года существенно изменилась. 

Созданный в 1908 году парламент, в котором на представителей младотурок при-

ходилось не менее две трети мест, в 1909 году принял историческое решение. 

Кавказским переселенцам по религиозным причинам (махаджирам) было офи-

циально разрешено создать собственный алфавит, в основу которого будет поло-

жена старотурецкая графика, на которой издан Коран. Работа по разработке 

национального алфавита значительно активизировалась: появились различные 

варианты переработки так называемых инициативно созданных ранее «алфавита 

Пачева» и «алфавита Ногмова», исполненных в варианте арабского шрифта, ко-

торые попытались упростить.  

В настоящее время проблема использования латинской, кириллической 

или арабской графики не теряет своей актуальности для потомков черкесских 

переселенцев. Каллиграфическое исполнение текстов приравнивается к произве-

дениям искусства [43]. В начале ХХ века создаются различные варианты упро-

щённого арабского шрифта, который являлся исторически первым вариантом 
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написания учебных текстов вследствие того, что арабским языком владели пред-

ставители исламского духовенства. Один из вариантов написания представлен в 

Приложении 1.  

Официально предоставленная возможность разрабатывать алфавиты, 

шрифты и создавать учебные книги, написанные этими шрифтами, вдохновила 

многих деятелей просвещения и культуры. Нури Цагов (Цӏагъэ Айтэч и къуэ Ну-

рий, 1888-1935 гг.) предложил свой вариант арабской графики для черкесской 

письменности. Он представлен на Рисунке 15.  

Данный алфавит впоследствии много лет дорабатывался Нури Цаговым, в 

том числе совместно с Адамом Дымовым, который после окончания обучения в 

Каире хорошо владел арабским языком. На основе арабской графики, приведен-

ной на Рисунке 16, Нури Цагов написал несколько учебных книг, а именно: со-

ставил букварь «Алиф-Бей» на кабардинском диалекте черкесского языка (на 

уже упрощенной арабской графике). Им были написаны также учебник по ариф-

метике «Хьисаб тхылъ» («Книга счета») и «Жеогьрафия» («География»).  
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 Рисунок 16. Алфавиты ХХ века для кабардино-черкесского языка: 1 – современ-

ный кириллический алфавит, 2 – алфавит 1930 года на латинской основе, 3 – доработан-

ный алфавит Хуранова, 4 – алфавит Нури Цагова на арабской графической основе [52] 
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Следует отметить, что работа над букварем стала отправной точкой роста 

интереса Нури Цагова к проблемам родного языка. Он подготовил и опублико-

вал в № 55 за 1913 год в газете «Гъуазэ», тематика которой не ограничивалась 

публицистикой, но включала и теоретические материалы, статью «Родной адыг-

ский язык» [132]. В этой публикации он убедительно показал, что любовь к ро-

дине невозможна без знания родного языка, в котором символически воплощены 

ментальность и культура народа. Изучение языка он назвал необходимой базой, 

которая позволит сформировать стремление к знанию, желание постичь не 

только светские, но и религиозные каноны, регулирующие отношение к жизни 

человека или этнической общины, волею судеб, оказавшихся на чужбине. Работа 

над учебником явилась переломным моментом в жизни Нури Цагова, который 

вошел в историю черкесского народа как просветитель и политический деятель. 

После окончания Стамбульского университета (в 1912 году) под влиянием 

встречи с соотечественниками из Кабарды, в 1913 году он принял решение вер-

нуться на историческую родину предков для того, чтобы организовать дело про-

свещения горцев на Северном Кавказе. В это время актуальной проблемой раз-

вития образования в Адыгее была сложная педагогическая проблема ликвидации 

безграмотности как среди взрослых мужчин, так и среди женщин, которые вели 

закрытый от внешних влияний, семейный образ жизни. Нури Цагов организует 

новое для тех лет образовательное учреждение – светскую медресе для взрослых, 

в которой он преподавал не на арабском, как было принято в традиционных кав-

казских религиозных школах, а на родном языке не только основы вероучения, 

но и предметы естественнонаучного и математического цикла. 

Вместе с Адамом Дымовым (1878-1937 гг.), вернувшимся на историческую 

родину выпускником Каирского университета, он организует первую националь-

ную типографию. С 1918 г. по 1919 г. издаёт газету «Адыгэ макъ» («Голос 

адыга»), выходившую два раза в неделю и дословно повторившую название га-

зеты, ранее выпускавшейся в Стамбуле. Тематика газеты охватывала широкий 

спектр вопросов, в том числе проблемы юридического, религиозного характера, 
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а также публиковала малые произведения эпического жанра. Газета имела ярко 

выраженную просветительскую направленность [48]. Как отмечено в публика-

ции А. Дымова «О необходимости просвещения», нация должна возвыситься до 

понимания того, что её дальнейшее развитие невозможно без науки, востребо-

ванных ремёсел, технического прогресса. Обязанность национальной интелли-

генции заключается в том, чтобы побуждать население отдавать детей в школы, 

прививать культуру, развивать их творческое начало [46].   

Частная типография, принадлежащая А. Дымову, положила начало книго-

печатанию в Кабарде [47]. Как отмечает Т.Х. Марзоева, настал период, когда 

представители Северного Кавказа получили возможность не только обучаться на 

родном кабардинском языке, но и изучать произведения мировой культуры, пе-

реведённые на родные языки [68].  К числу книг, которые были напечатаны в 

типографии, относятся издания «Воспитание характера» и «Доброе слово», ко-

торые отражают этос нравственного кодекса «Адыгэ хабзэ». Данные издания в 

настоящее время утрачены.   

К числу образовательных учреждений, открытых при активном содействии 

и непосредственном участии просветителя Нури Цагова, также относятся: 

1)  медресе для детей, преподавание в которой охватывало как религиоз-

ные предметы, так и общенаучные учебные дисциплины, в том числе светскую 

историю, язык, математику, естествознание; 

2) духовную семинарию, во время недолгого существования которой (в те-

чение одного года, до революционных событий) он преподавал светские пред-

меты и родной язык. 

Прекрасное владение родным языком, наличие зарубежного опыта препо-

давания родного языка и создания учебных книг способствовали тому, что в пе-

риод создания Черкесской (Адыгейской) автономной области, решавшей задачи 

культурного строительства, будучи членом ВКПб, он был привлечён к работе в 

образовательных учреждениях нового типа. Его назначили преподавателем в 

экспериментальной структуре, возникшей после установления советской власти 
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– Ленинском учебном городке (ЛУГ)12. Экспериментальная практика работы в 

данном образовательном учреждении была обобщена Нури Цаговым в статье в 

сборнике «Опыт работы культурно-просветительских учреждений Кабардино-

Балкарской автономной области» [133], а также в публикации «Пионер унэм 

адыгэбзер зэрыщаджщ1ык1эр» [134]. Параллельно Нури Цагов преподавал в 

школе своего родного аула, вёл просветительскую работу среди молодёжи и 

взрослых, рассказывал о подлинных реалиях жизни адыгской диаспоры в раз-

личных частях Османской империи.  

Таким образом, практика работы над созданием детского букваря и других 

учебных книг на родном языке определила дальнейший профессиональный путь 

Нури Цагова. Он проникся идеей улучшать жизнь своего народа не за границей, 

в далекой турецкой диаспоре, а дома, на исторической родине своих предков. 

Нури Цагов внёс значительный вклад в развитие культуры и просвещение своего 

народа. 

Следует отметить, что деятели национальной культуры и просвещения, по-

лучившие профессиональное образование за границей и вернувшиеся на свою 

историческую родину, остро чувствовали ментальные и этнонациональные ос-

новы своего народа. К числу таких лиц относится Али Шогенцуков (1900-1941 

гг.13). Завершив курс обучения в Турции и получив диплом Стамбульского педа-

гогического училища, Али Шогенцуков в 1919 году возвратился в Кабарду. В 

первые годы пребывания на своей исторической родине он работал учителем ка-

бардинского языка, затем ему было поручено руководить коллективом педагогов 

в должности директора школы. Его жизненный путь прочно связан с педагоги-

 
12 Открытое в 1924 году в Нальчике образовательное учреждение комбинатного типа, предназначенное 

для подготовки кадров, способных в дальнейшем возглавить партийную и хозяйственную работу. Имела коопе-

ративное, педагогическое, сельскохозяйственное и медицинское отделение, а также профессионально-техниче-

скую школу и детское отделение, в которое принимались преимущественно дети из необеспеченных семей. Ос-

новной акцент был сделан на приём в качестве слушательниц женщин-горянок, которых планировалось вовлечь 

в дело коммунистического строительства и создание нового быта. В 1931 году Ленинский учебный уголок (ЛУГ) 

прекратил своё существование, будучи реорганизован в советско-партийную школу, фабрично-заводскую школу 

и педагогический техникум.  
13 Попав в плен, Али Шогенцуков погиб в концентрационном лагере в Могилёвской области (Белорус-

сия).  
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ческой деятельностью. В дальнейшем он занимал должности инспектора район-

ного и областного управления образования, вёл широкую пропагандистскую и 

просветительскую деятельность среди местного населения, поскольку дело вос-

питания молодёжи считал основой для развития автохронного населения Север-

ного Кавказа. 

Али Шогенцуков считал, что произведения народного эпоса являются важ-

ным средством формирования национального характера. Его литературное твор-

чество отражает малые формы эпоса, в которых в концентрированном виде от-

ражаются ценности и смыслы, зафиксированные в народной поэзии. В качестве 

примера рассмотрим стихотворную поэму «Мадина», в которой автор описывает 

историю замужества красивой девушки, которая любит небогатого молодого 

парня Заура и собирается выйти замуж за своего  возлюбленного. Сюжет повест-

вования построен на противопоставлении богатства и бедности, молодости и ста-

рости, любви и ненависти, жизни и смерти. В развитии сюжета дядя невесты вы-

ступает инициатором получения богатого калыма, споря со своей сестрой, мате-

рью Мадины: «Где ж это слыхано, видано: дочь отдавать без калыма?» [141]. Он 

выдвигает аргумент, согласно которому свадьба с бедным парнем станет причи-

ной кровной мести:  

«Ладно, пусть будет по-твоему, 

Дочку за нищего выдай, – 

Вспомни наш род: ни за что ему 

Не примириться с обидой!» [141].  

 Дядя провоцирует конфликт между отцом невесты и Зауром, который за-

вершается упрёком:  

«Разве дано вам, негодным, 

Дочь в благородстве воспитывать?» 

<…> «В ссору Заур не вступает  

Из уважения к старости» [141]. 
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Выданная замуж за богатого старика, Мадина чахнет и умирает вскоре 

после рождения сына.  

«Где ты, Мадина родная? 

Где твой красавец-возлюбленный? 

Старым обычаем, знаю, 

Чистые души загублены. 

Бедная жертва адата, 

Кто над тобою не сжалится? 

В землю ушла без возврата 

Юная наша страдалица...» [141].   

«Мальчик, ребёнок единственный, – 

Пусть же он станет мужчиной, 

Смелым защитником истины» [141]. 

Анализ содержания данного поэтического произведения показывает, что 

Али Шогенцугов прекрасно знает традиции и обычаи, которые сохраняются на 

протяжении столетий и не приносят современным людям счастья. Поэма имеет 

протестную, изобличительную направленность, которая поддерживается глубо-

ким лиризмом и симпатией к главной героине. В сюжете контекстно проводится 

мысль о том, что мужчина-горец не только должен следовать традициям адата 

(«В ссору Заур не вступает из уважения к старости»), но и активно бороться за 

свое счастье и счастье любимой девушки. Сопоставление позиций, представлен-

ных в «Мадине», с текстом «Адыгэ хабзэ» показывает, что они находят отраже-

ние в сюжете поэмы (тематические линии: уважение к старшим, почитание жен-

щин, честь, бескорыстие, а также не прописанные в «Адыгэ хабзэ» традиции 

кровной мести, получения калыма, безропотное подчинение старшим родствен-

никам).   

Та же самая идея реализуется автором в романе «Камбот и Ляца» [140], 

который был поставлен на театральной сцене и вошёл в число лучших нацио-

нальных опер. 
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Таким образом, представители возвратной миграции оказали существен-

ное влияние на развитие просвещения, образования, национальной культуры, в 

целом.   

«Черкесское общество воспитания и единения» было зарегистрировано в 

1927 г. и просуществовало на территории арабских вийалетов Османской импе-

рии до 1932 года. Одним из руководителей данного общества, входившим в его 

Центральный комитет, являлся Самгуг Амин (1900-1953 гг.), мэр сирийского го-

рода Кунейтра. Он был разносторонним человеком, получившим образование в 

Турции14 и Франции, где он прожил почти десять лет. Во время пребывания в 

Париже он досконально изучил исторические материалы из французских биб-

лиотек и архивов, касающиеся истории адыгов. Итогом этой работы стало появ-

ление исследований «Введение в историю черкесов» (издано в 1984 г., Дамаск) 

и «Черкесы в войнах против царей» (1984 г., Амман). Основу мировоззрения 

Самгуга Амина составляли идеи патриотического воспитания черкесов и сохра-

нения национальной культуры. Общество, деятельность которого он организо-

вывал и направлял, ставило своей задачей, прежде всего, реализацию политиче-

ских свобод для представителей черкесской диаспоры. Самгуг Амин и его сорат-

ники добивались от местных властей (в период создания и функционирования 

Общества – представителей французской колониальной администрации) права 

на автономию в округе Кунейтра, где компактно проживали черкесские пересе-

ленцы. В биографии Самгуга Амина имеются данные о том, каких политических 

взглядов он придерживался. Прежде всего, выступая за свободу и независимость 

Сирии, признавая, что черкесы всегда были прекрасными воинами, он осуждал 

массовое черкесское наемничество, которое распространилось после публичных 

призывов вступать во Французский легион. Во-вторых, изучив постановку ком-

мерции во Франции, Самгуг Амин поддерживал своих сограждан черкесской 

 
14 Биографы Самгуга Амина утверждают, что он получил стипендию от правительства Османской импе-

рии для обучения на сельскохозяйственном факультете и факультете международной политики, поскольку его 

отец пал смертью храбрых в ходе военных действий по защите от итальянской оккупации.  
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национальности, которые предпринимали попытки обеспечить свои семьи рабо-

той в сфере свободного бизнеса – ремесленным трудом или торговлей, не наде-

ясь на помощь турецкого правительства в форме выплат субсидий. О масштабах 

и значимости его личности свидетельствуют следующие факты. Самгуг Амин 

занимал пост мэра Кунейтры; выиграл выборы в парламент Сирии, став депута-

том; учредил Черкесское литературное общество и черкесскую школу; основал 

Голанскую коммерческую компанию «Кунейтра» с целью получения средств на 

развитие просвещения среди жителей диаспоры; участвовал в возрождении пер-

вой черкесской газеты «Мардж», которая издавалась на четырёх языках – араб-

ском, черкесском на арабской графике, французском и турецком. Впоследствии 

Самгуг Амин занял пост главного редактора данной газеты, что значительно рас-

ширило ее просветительские функции.    

Под эгидой «Черкесского общества воспитания и единения»15 в 1927 г. в 

сирийском городе Кунейтра была открыта национальная черкесская школа 

«Школа Аль-Рушдия», образовательная деятельность которой продолжалась до 

1943 г. [135]. Имеются сведения, что данная школа возникла вместо образова-

тельного учреждения, организованного в Сирии в 1883 году, изначально не пред-

назначенной для обучения детей из семей черкесских переселенцев. В настоящее 

время не сохранилось здание школы, которое использовалось после закрытия в 

других целях. Оно было полностью разрушено во время авиационного налета из-

раильской авиации в 1967 г. Считается, что школа «Ар-Рушдия» в Кунейтре была 

первой черкесской школой в арабском мире. Учениками школы являлись только 

дети обоего пола из семей черкесов. 

 Учащиеся носили национальную одежду, каждое утро исполняли на чер-

кесском языке национальный гимн, автором текста и музыки которого являлся 

директор школы Самгуг Амин. Языковая политика включала изучение арабского, 

французского, черкесского, турецкого языков. Педагогический состав школы 

 
15 В некоторых источниках данное общество обозначено как «Черкесское общество содействия просве-

щению и культуре».  
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разрабатывал черкесский алфавит. Значительное внимание уделялось изданию 

черкесских азбук и книг для чтения, над созданием которых также работали пе-

дагоги школы. В учебном плане не было существенных расхождений с перечнем 

предметов модельной школы (турецко-османской), поскольку выпускные экза-

мены соответствовали ее требованиям и принимались независимой педагогиче-

ской комиссией в Дамаске с выдачей официального сертификата.  

Вторая половина дня была посвящена воспитательным мероприятиям, ко-

торые имели патриотическую направленность. К их числу относились костюми-

рованные спектакли на черкесском языке, фестивали, спортивные праздники, по-

строения [Рисунок 17].    

  

  

  

 

Рисунок 17. Воспитательные мероприятия во второй половине дня в черкесской 

школе «Ар-Рушдия» в Кунейтре [135] 



90 

 

  

 

Продолжение Рисунка 17. Воспитательные мероприятия во второй половине дня 

в черкесской школе «Ар-Рушдия» в Кунейтре [135]  

 

По свидетельству современников, спортивные фестивали, спектакли, со-

ревнования вызывали большое интерес у представителей диаспоры, которых в 

период функционирования школы насчитывалось около 700 взрослых человек. 

В школе обучались около 200 детей обоего пола.  

Школа состояла из двух отделений – для девочек и для мальчиков. Язык 

преподавания, в основном, был турецкий. Для мальчиков был организован под-

готовительный курс длинною в один учебный год, в течение которого детей 

учили алфавиту и Корану, начинали обучение письму на дощечках. В первый 

школьный год к вышеназванным предметам добавляли изучение правописания 

(грамматики). Второй год включал изучение Священного Корана, арифметику, 

диктанты, исторические прецеденты, литературное чтение на турецком языке. 

На третий год включал изучение отдельных тем Корана с их декламацией, пере-

сказ рассказов пророков, турецкую грамматику, орфографию. Помимо учебных 

предметов, входивших в общеобразовательный цикл, преподавались черкесский 

язык и национальные обычаи.  

Для девочек также предусмотрен подготовительный год, содержание кото-

рого полностью соответствует содержанию обучения в классах для мальчиков – 

Коран, азбука, письмо на дощечках. Первый, второй и третий год имели различие 
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в содержании обучения, которое сводилось к включению учебной дисциплины 

«Женские функции» (домоводство). 

Школа прекратила своё существование по причине внутреннего конфликта, 

возникшего между группами черкесских поселенцев. В настоящее время дом, в 

котором располагалась школа, не существует. Он был разрушен и на этом месте 

появились новые здания, не связанные с организацией образования для предста-

вителей черкесской диаспоры.  

В 1932 году, как отмечают исследователь А.В. Кушхабиев [60], была в Ка-

ире была предпринята попытка регистрации нового национально-просветитель-

ского общества, которое получило название «Общество черкесского братства». 

Председателем данного общества являлся Абдул-Хамид-бек Галиб Тхоста Цели 

создания и миссия данного общества нашли отражение в его наименовании и за-

ключалось во всемерном содействии этнической консолидации черкесских пере-

селенцев. Была организована школа для детей, которая, по свидетельству А.В. 

Кушхабиева, просуществовала недолго. В 1936 году после смерти организатора 

«Общества черкесского братства» Хамид-бека Галиба Тхоста организация была 

распущена, а школа прекратила свои существование.  

Таким образом, представителями черкесской диаспоры предпринимались 

активные действия, направленные на этноконсолидацию адыгов, проживающих 

за рубежом.  

1) Имели место многочисленные попытки создания национальных об-

ществ, ставящих своей целью приобщение к национальной культуре и воспита-

ния в духе надэтнического патриотизма. 

2) Проводилась работа по созданию национальных алфавитов и написания 

азбук и книг для обучения чтению. 

3) Черкесскими репатриантами была организована просветительская дея-

тельность на территории исторической родины через издание газет, публиковав-

ших произведения национального эпоса, и создание литературно-художествен-

ных произведений о судьбе народа. 
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4) На османских территориях и в Советской России создавались новые 

типы школ, программы которых реализовывались на национальном языке и 

включали элементы национальной культуры или преодоления установок кон-

фессиональной направленности.    

 

 

2.2. Реализация идеи преемственности и сохранения  

национальной культуры в педагогическом наследии и творчестве 

 современных представителей черкесского зарубежья 

 

Отсутствие оригинальной графики, затруднившее развитие адыгской пись-

менности, способствовало тому, что потомки черкесских переселенцев созда-

вали свои тексты на языках других народов. Если Ахмед Мидхат и Омер Сей-

феддин использовали турецкий язык, то известный мыслитель, общественный 

деятель, писатель и педагог Юсуф Ас-Сибаи16 (1917-1978 гг.17) вошёл в мир чер-

кесской культуры как носитель арабского языка. Он, как и многие уроженцы 

Египта черкесского происхождения18, был знаменитым и выдающимся челове-

ком – являлся генеральным секретарём Высшего совета по делам литературы и 

искусств в Арабской Республике Египет (АРЕ), занимал пост генерального сек-

ретаря Постоянного секретариата Организации солидарности народов Азии и 

Африки, работал министром культуры (АРЕ), а также являлся главным редакто-

ром влиятельной египетской газеты «Аль-Ахрам»/«Пирамиды». В 1937 года яв-

лялся преподавателем в Военной Академии Египта. 

Творчество Юсуфа Ас-Сибаи имеет ярко выраженную социальную направ-

ленность. Большинство его произведений посвящено размышлениям о пробле-

мах выживания беднейших представителей простого народа, для которых чест-

ный труд перестает быть источником доходов, достаточных для того, чтобы ве-

 
16 Полное имя – Yusuf Mohamed Mohamed Abdel Wahab Al-Sibai / يوسف محمد محمد عبد الوهاب السباعي;. В СССР 

и в России фамилия данного автора имела различные варианты написания: Эль-Сибаи [143], ас-Сибаи [13], эс-

Сибаи [124], Сибаи Юсуф [24].   
17 Был убит палестинскими террористами.  
18 Махмуд Фавзи (1900- 1981) – министр иностранных дел Египта (1952 – 1964), премьер министр Египта 

(1970 – 1972); Мохаммед Февзи Садек (1915- 2000) – военный министр Египта в 1968 -1971 годах [137].   
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сти достойную жизнь всей семье. Произведения Юсуфа Ас-Сибаи частично пе-

реведены на русский язык в советский период. К их числу относятся романы 

«Мы не сеем колючек» [144], «Водонос умер» [143], «Земля лицемерия»19 [13], 

повести и рассказы «Добрейшие люди» [15], «Остров спасения»20 [14]. 

Идея важности получения образования, которое является единственным 

источником выхода из ситуации социального и имущественного неравенства, 

пронизывает все литературное творчество Юсуфа Ас-Сибаи. Образование и об-

разованность выступают в качестве исходной позиции, определяющей дальней-

шую судьбу женщины из народа. В романе «Мы не сеем колючек» [144] главная 

героиня – девочка Сейида, потерявшая мать и проживавшая с мачехой и подкаб-

лучником-отцом – из-за тяжелого, изнуряющего труда по дому с детства была 

лишена возможности обучаться чтению, что привело к большим проблемам ее 

самооценки, а также задержки интеллектуального и нравственного развития. 

Освоив буквы алфавита, она оказалась неспособной совершать элементарные ло-

гические операции, и, в том числе, соединять буквы в слоги21. Ю. Ас-Сибаи под-

чёркивает, что некоторые дети, будучи не обделёнными задатками, не имеют 

возможностей развить их до уровня способностей. Большую роль в их жизни иг-

 
19 В романе в аллегорической форме в образе «торговца душевными качествами» представлены страны, 

которые торгуют лицемерием, ложью и др., в то время как такой товар как порошки смелости, искренности и 

ответственности, бескорыстия и гостеприимства, терпения и благородства не пользуются популярностью у 

стран-покупателей.  
20 В повести в фантазийной форме рассказывается о сновидении (прибытии на остров спасения), которое 

побудило больного сделать благородный поступок – материально поддержать больницу, в которой он находился.   
21 «Самиха хлопотала почти наравне с Сейидой, по вечерам учила ее грамоте. 

Алфавит Сейида выучила довольно легко, но потом стало куда труднее. Особенно тяжело давалось ей чтение. 

Сейида понимала звучание каждой буквы, но сложить отдельные звуки в единое слово никак не могла. Это до-

водило Самиху до отчаяния. 

— Смотри, Сейида. Здесь «о» открытая. Значит, как произносится. 

— Ба… 

— «С» также открытая. 

— Са… 

— И после «са»… «т» и «а». Теперь скажи все слово. 

Непонятный страх накатывал на Сейиду. Она молчала. 

— Бо-са-та! — не выдерживал Хамди. 

— Нет, это бесполезно! — Хамди в отчаянии бросает букварь. — Тебе всю жизнь буква «алеф» будет казаться 

минаретом!  

<…> Вот и кончен урок, Сейида… Верно сказал однажды Хамди: оставаться тебе вороной безграмотной…» 

[144].  
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рают стечения обстоятельств, удача, которая в несправедливом мире обяза-

тельно связана с социальной стратой, к которой они принадлежат с момента сво-

его рождения. В то же время Ю. Ас-Сибаи показывает, что достойные условия 

развития непременно приводят к хорошим результатам. На примере судьбы де-

вочки Софы из благополучной семьи он показывает, что дети, выросшие в нор-

мальных условиях, любознательны и легко обучаемы. Юсуф Ас-Сибаи приводит 

пример обучения девочки Софы из благополучной и зажиточной семьи, которая 

легко усвоила чтение и письмо, поскольку обучение проходило в сензитивный 

для усвоения этой деятельности период. Не страдают отсутствием высокой са-

мооценки дети, выросшие в хороших материальных условиях и имеющие перед 

собой образец успешной карьеры родителей и/или других родственников22.  

Ю. Ас-Сибаи многократно проводит мысль о том, что судьба женщины и 

мужчины в традиционном азиатском обществе предопределена на уровне быто-

вой ментальности. Как многократно подчёркивает Ю. Ас-Сибаи, для мужчины 

получение университетского образования является обязательным этапом карь-

еры, которая невозможна без связей, образования и нового круга общения, бла-

годаря которому в дальнейшем складываются этапы успешного жизненного пути. 

Карьера, сложившаяся в результате получения образования, высоко ценится в 

обществе. Ю. Ас-Сибаи подчёркивает, что деньги являются одним из условий 

получения образования, которые могут существенно повлиять на дальнейшую 

судьбу человека. В качестве примера он приводит судьбу сына соседа Рыдвана, 

который не только успешно завершил обучение и получил образование, но и сам 

стал учителем. Вместе с тем, Ю. Ас-Сибаи утверждает, что факт педагогической 

запущенности, отсутствия своевременного внимания со стороны родителей и, 

 
22 «Твоё призвание, конечно, куда благороднее? — спросил Рауфа хозяин. 

— Я пойду на юридический факультет. 

— А дальше? 

— Стану министром! 

— Так сразу и министром?! 

— Почему бы и нет? Посмотрите, все государственные деятели — с юридическим образованием. 

— Какое же министерство ты хочешь получить? 

— Снабжения! — со смехом крикнул Хамди» [144]. 
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как следствие, приобретённый синдром задержки умственного развития обре-

кает человека на нищенское существование.   

Общественное мнение утверждает, что получение университетского обра-

зования для девушки не является необходимостью, эта позиция, в отличие от за-

мужества, не играет никакой роли и не является определяющей её дальнейшую 

судьбу. Ю. Ас-Сибаи многократно подчёркивает, что в отношении женского об-

разования сильны традиционные представления о том, что счастье женщины не 

зависит от её образованности, но связано исключительно с её возможностью вы-

полнять роль жены и домохозяйки после замужества [144]. 

В произведениях Ю. Ас-Сибаи регулярно повторяется мысль о том, что от-

сутствие образования, в том числе на элементарном уровне начальной школы, 

определяет трагическую судьбу людей. В его произведениях убедительно пока-

зано, что те люди, которые в силу разных причин не получили знаний, становятся 

игрушкой в чужих руках и не могут не только отстаивать, но и понимать свои 

права и выполнять обязанности по отношению к другим членам общества. Базо-

вая неграмотность и отсутствие социального опыта не позволяют удержать бо-

гатство, которое появляется у таких людей неожиданно, по воле счастливого слу-

чая, что, в конечном итоге, определяет драматическую развязку сюжета и их 

жизни. 

Многократно обращаясь к проблемам образования на уровне начальной 

школы, Ю. Ас-Сибаи дает характеристику образовательным учреждениям и име-

ющимся практикам обучения. Автор отмечает, что в медресе муллы (учителя), 

как правило, не любят своих учеников: «Как только мулла Куфта заметил 

Сейида, лицо его аж позеленело. Он злобно крикнул: 

– Это ты, приятель? Что это тебя сюда привело? 

– Мужская честь, – спокойно ответил Сейид. 

Муллу прямо-таки передёрнуло» [143]. 

Дети, интуитивно чувствующие негативное отношение к себе, с детства 

учатся лгать сначала учителю, который демонстрирует полную педагогическую 
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беспомощность23, а потом выдавать желаемое за действительное при каждом 

удобном случае, если это принесёт им выгоду. Муллы, в свою очередь, исполь-

зуют такой арсенал средств педагогического воздействия, как устрашение, выво-

лочка, жалоба отцу на поведение ребёнка, побои24. Образование такого рода Ю. 

Ас-Сибаи назвал «школой Корана», к которой он испытывал двойственные чув-

ства. С одной стороны, он критически оценивал подобные практики, но, с другой 

стороны, признавал необходимость усвоения вероучения («Правы те, кто застав-

ляет вас, балбесов, зазубривать Коран без всякого понятия о смысле. Объясняй 

вам, а вы бог знает, о чем думаете! О самолётах и прочей чепухе» [143]). 

Ю. Ас-Сибаи отмечает, что в силу возрастных особенностей в процессе 

обучения в медресе, содержание которого составляло запоминание молитв, дети 

не проявляли интереса к учению. Однако они чётко понимали, что в случае, если 

заданная на дом молитва не будет выучена и прочитана мулле, последуют жесто-

кие санкции25. Поэтому дети, избегая негативных последствий, инициативно и 

самостоятельно проявляли чудеса педагогического творчества, изобретая рацио-

нальные приёмы заучивания наизусть непонятного, не интересного им ни в ка-

ком отношении текста молитв. Обращаясь к приятелю отца по имени Шеххата, 

ребёнок Сейид просит каждый день читать ему молитву. Однако вскоре выясня-

ется, что Шеххата, учивший, как и все дети, молитвы в школе, не помнит ни од-

ной из них на память. Более того, он в течение всей своей взрослой жизни не 

испытывал потребность произносить молитву и даже не чётко представляет себе, 

в какой богоучебной книге содержатся эти молитвы. Он не помнит, как называ-

ется главная книга мусульман – Коран. Сейид, понимая, что и он потом, став 

взрослым, с удовольствием забудет текст молитвы, тем не менее проявляет 

 
23 «Мулла услышал бормотание. Он не сомневался – в его адрес сыплются проклятья и ругань. Он 

крикнул мальчишке: – Ты чего там бормочешь? 

— Молюсь за тебя, господин мой! 

Четверо ребятишек отошли от муллы Куфта, запрыгали, начали строить рожицы. Мулла не придумал 

другого выхода, как уйти к себе» [143]. 
24 «У свободной стены собрался весь руководящий состав школы: мулла Куфта, шейхи Абдель Расул и 

Сабит, Гаррада. У каждого в руках были орудия устрашения ребят: у Куфта хлыст, которым он похлопывал себя 

по ноге, у обоих шейхов — палки, а Гаррада держал веревку» [143]. 
25 «— Я всегда помню о своём страхе перед верёвкой и бамбуковой палкой, об этих гнусных средствах 

наказаний в школе» [143]. 
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осмотрительность и пытается выучить наизусть её текст самым эффективным 

способом – многократно выслушивая устный текст в исполнении Шеххата, ко-

торый согласился читать молитву по бумажке, заранее припасённой запасливым 

Сейидом.  

Однако дети также демонстрируют любознательность и желание овладеть 

теми новыми практиками, которые им интересны. Например, они просят научить 

взрослых играть на музыкальных инструментах26, делать тряпичные мячи и бу-

мажные самолёты, обучить тонкостям игры в беле и орлянку. В процессе созда-

ния игрушек у детей возникают вопросы теоретического характера: зачем само-

лёту хвост, почему эта модель самолёта клюёт носом, а другая – нет, почему са-

молёт разбалансирован, как можно предотвратить падение воздушного судна и 

пр. 

Тот факт, что Ю. Ас-Сибаи критикует практику обучения детей в мусуль-

манской школе, не означает, что он относится с уважением к системе универси-

тетского образования. Об этом свидетельствует суждение автора, высказанное в 

контексте оценки результатов университетского обучения и получения диплома 

героями романа: «Тремя дипломированными олухами больше» [143].  

 Средствами воспитания детей, посещающих начальную школу, Ю. Ас-Си-

баи считает рассказ-поучение и пример. В беседах с сыном отец рассказывает 

ему о достоинствах, которыми должен обладать мужчина27, об уважении к жен-

щине-матери28, о необходимости приучить себя к мысли о том, что человек ко-

нечен и у него не должно быть страха смерти29, об уважении к старшим, честно-

сти, безусловном исполнении долга. 

Вторым типом школы, обозначенным в педагогическом наследии Ю. Ас-

Сибаи, является «школа попрошаек» [13]. Рассматривая процесс обучения как 

 
26 «Первым делом — научи меня играть на дудке. А то целый день дую в неё и ничего у меня не получа-

ется» [143]. 
27 «Мужчина всегда должен оставаться мужчиной, ко всему в жизни относиться мужественно…» [123].  
28 «Она была образцом самопожертвования, верности, отсутствия эгоизма. Ей очень легко удавалось рас-

сеять беспокойствие, прогнать тоску из сердца, облегчить жизнь. Всегда твоя мать была весёлой, жизнерадост-

ной» [143]. 
29 «Не нужно считать смерть неожиданностью. Воспринимай ее как следует, терпеливо, продолжая вы-

полнять свой жизненный долг до тех пор, пока аллах не призовёт тебя самого» [143].  
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практику, позволяющую каждому заработать кусок хлеба на жизнь, он уделяет 

внимание негативным социальным факторам, которые дискредитируют образо-

вание как гуманистический социокультурный феномен. В работе «Земля лице-

мерия», характеризующей египетское общество до революции 23 июля 1952 года, 

находившееся под управлением английских империалистов, Ю. Ас-Сибаи пока-

зывает, что несправедливое государственное устройство оставило народу ни-

щету, невежество и социальные болезни. Часть населения объединилась и при-

няла на себя роль нищих. Они создали корпорацию, которая в целях самовоспро-

изводства создала закрытую «школу», обучающую профессиональному нищен-

ству, поскольку «каждое уродство и увечье требует своих навыков» [13, с. 84]. С 

определённой долей иронии и одновременно с глубоким чувством скорби и со-

жаления Ю. Ас-Сибаи даёт характеристику так называемой «школе нищих», в 

которой обучаются профессиональному нищенству маленькие дети, которые 

впоследствии мечтают пополнить ряды профессионалов на постоянной основе в 

надежде на постоянный кусок хлеба. Ю. Ас-Сибаи отмечает, что школа устроена 

в соответствии с классическим каноном по принципу кооперативного универси-

тета – в ней соблюдается возрастной ценз при формировании малых групп, име-

ются дидактические пособия в виде атрибутов нищенского одеяния, обучение 

проходит на основе метода показа поведенческих паттернов и многократного по-

вторения учениками специально разработанных фраз с целью доведениях их 

произношения детьми до уровня театральной достоверности.    

Считая предыдущий государственный строй «обществом лицемерия», 

Ю. Ас-Сибаи наглядно показывает, что лицемерие правящего класса, лишившее 

народ средств к существованию и заставившее его страдать от социального и 

национального угнетения, оставило тяжёлое наследие, последствия которого мо-

гут быть преодолены только борьбой за достижение справедливости и экономи-

ческого прогресса для всего населения.   
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Ю. Ас-Сибаи является одним из самых известных деятелей культуры в 

Египте. Об этом свидетельствуют данные поисковых запросов, отражённые в 

электронном ресурсе Goggle Trends [Рисунок 18]. 

 

 

Рисунок 18. Распределения поисковых запросов по категории «Ас-Сибаи, Юсуф» 

https://trends.google.ru/trends/explore?date=all&q=%2Fm%2F0pmh6mn&hl=ru  

 

Как отражено на рисунке, его имя пользуется большой популярностью. С 

2006 года (последний раз, когда отсутствовали запросы, связанные с его именем), 

количество запросов не было менее 20 единиц. В настоящее время, с определён-

ной долей условности в связи с тем, что 2023 год не завершён, можно констати-

ровать, что интерес к его творчеству находится на уровне плато. Страновое рас-

пределение запросов показано на Рисунке 19.   
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Рисунок 19. Распределение поисковых запросов по категории «Ас-Сибаи, Юсуф» 

по странам // https://trends.google.ru/trends/explore?date=all&q=%2F 

m%2F0pmh6mn&hl=ru  

 

На рисунке отчётливо показано, что творчество Ю. Ас-Сибаи интересует в 

основном представителей стран арабского Востока. Поисковые запросы распре-

делены следующим образом: Египет – 100 единиц, Судан – 47, Сирия – 40, Йемен 

– 27, Иордания – 24, Палестина –21, Кувейт – 20, Марокко – 15, Катар – 15, Ирак 

– 14, Ливан – 13, Саудовская Аравия – 12, Тунис – 9, Алжир – 8, ОАР – 8. Из 

числа стран, не принадлежащих к странам арабского Востока, интерес проявил 

Израиль –5, Иран – 1, США –1. Обращает на себя внимание тот факт, что интерес 

к творчеству Ас-Сибаи не демонстрируют исследователи из Российской Федера-

ции – несмотря на то, что многие его произведения переведены на русский язык 

и доступны широкой массе потенциальных читателей.   

Сравнивая концептуальную позицию Ю. Ас-Сибаи с идеями, высказан-

ными ранее представителями черкесской диаспоры по вопросам воспитания, об-

разования и просвещения, можно отметить следующее:  

1. В системе педагогических воззрений представителей культуры и просве-

щения из числа проживающих в диаспорах и обращавшихся к проблематике обу-

чения и воспитания черкесских детей, наблюдается устойчиво повторяющаяся 

связь в оценке роли учителя – муллы из медресе, осуществляющим обучение в 

традициях ислама, и негативного отношения к ним воспитанников, посещающих 

школу данного типа. В описаниях Омера Мидхата и Юсуфа Ас-Сибаи неизменно 
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присутствует утверждение, что муллы не только не любят своих учеников, но и 

открыто демонстрируют свою нелюбовь, осуществляют (в том числе превен-

тивно) меры негативного воздействия, причиняют детям физическую боль и мо-

ральные страдания. Муллы не меняют педагогических подходов в работе с 

детьми, признают наказание самым действенным фактором воспитательного 

воздействия, который активно применяют в случае, если заданные для запоми-

нания молитвы не были выучены наизусть.  

2. Со своей стороны, ученики оказывают посильное сопротивление, кото-

рое также перерастает в негативные практики, в том числе связанные с проявле-

нием жестокости и прямыми издевательствами над своими учителями. Данная 

традиция прерывается в практике организации образовательного процесса в мед-

ресе нового типа, расположенных на исторических территориях исхода пересе-

ленцев, которыми руководили репатрианты. Важным моментом в организации 

работы медресе является изменение подхода к отбору содержания образования – 

наряду с содержанием религиозной направленности в программу обучения 

включались светские предметы и дисциплины естественнонаучного цикла. Боль-

шую положительную роль играла установка на преодоление неграмотности 

взрослого населения, которое оценивало усилия учителей медресе как заботу и 

внимание к их духовному миру. 

Художественная литература всегда являлась важным источником размыш-

лений читателей о судьбах и факторах развития человечества и отдельного чело-

века, его поиске своего места в жизни и, в конечном итоге, о его судьбе. Пред-

ставители художественной постмодернистской литературы не оставили вне сво-

его внимания самые разнообразные аспекты становления личности человека, жи-

вущего на изломе исторических эпох и появления новых мирохозяйственных 

укладов. Это в полной мере относится к художественному творчеству известного 

турецкого писателя, представителя черкесской диаспоры, лауреата Нобелевской 

премии 2006 года Орхана Памука (Orhan Pamuk). Орхан Памук – человек, кото-

рым гордятся адыги в России и за рубежом [Приложения 2, 3, 4]. Его известный 
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роман «Музей невинности» [79], равно как и другие романы, занявшие достой-

ное место в постмодернистской литературе [85, 165], позволяют по-новому оце-

нить многие культурные и ментальные феномены, характеризующие сложные 

процессы обретения человеком образа мира, поиска своего места в изменяю-

щемся обществе, а также на особенности рефлексии о собственном пути станов-

ления в контексте влияния национальной культуры и глобальных факторов, из-

менивших вектор развития отдельных стран [152, 153]. Исследователь творче-

ства О. Памука A. Syleymanova [169] справедливо отмечает, что его произведе-

ния отчетливо отражают постмодернистские тенденции азиатской литературы, 

реализуемые как на содержательном уровне, так и на уровне представления ори-

гинальной повествовательной стратегии.  

Сюжет романа отражает события, происходящие в жизни героя – состоя-

тельного бизнесмена Кемаль-бея, испытавшего сильное чувство к молодой де-

вушке Фюсун, своей дальней родственнице, во время подготовки к свадьбе с 

представительницей приличной и богатой семьи. Хронологически данные собы-

тия совпадают с периодом бурных политических, экономических и социальных 

перемен в турецком обществе, происходящих под влиянием централистского и 

типично модернистского подхода к модернизации страны, проводимой прези-

дентом Мустафой Кемалем Ататюрком.  

Стремительная европеизация страны обусловила значительное рассогласо-

вание между традицией и европейскими соблазнами, определившими мировоз-

зренческие установки азиатского общества [51]. В них, как в призме, отразились 

изломы судеб действующих лиц. Художественное повествование, яркое в своей 

откровенности при описании чувств и событий, контекстно (и при этом коло-

ритно) высвечивает отношение транзитивного турецкого общества к проблемам 

личностных стратегий самореализации, самоутверждения, свободы, обретения 

достоинства. В этом плане автором остро ставится вопрос о роли образования и 

его значения для успешности в жизни, связанной с поиском смысла жизни и ду-
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ховной рефлексии данных процессов. «Музей невинности», как в фокусе, пред-

ставляет различные страты населения в динамике обретения не только матери-

ального благополучия, но и духовной определённости, что позволяет рассмот-

реть данный текст как эмпирический массив, обращённый к проблеме культуре 

духа и образованности. 

 

Концепция и методология исследования 

 

Цель исследования заключается в определении роли университетского об-

разования как фактора, предопределившего судьбу действующих лиц в контек-

сте культурной ситуации и временной перспективы их жизни.   

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что оценка 

роли образования вообще, и университетского образования, в частности, пред-

ставленная в романе, характеризует не только авторскую позицию как таковую, 

но и является свидетельством объективных процессов, характеризующих разви-

тие азиатской страны в транзитивный период обретения ею «европейского изме-

рения» и перехода на новую шкалу нравственных ценностей и личных смыслов.  

Эмпирическим массивом выступает текст романа Орхана Памука «Музей 

невинности» /«The Museum of Innocence / Masumiyet Müzesi» (2008), изданный в 

2015 году в русском переводе [79].  

При выборе методологии исследования мы отдавали себе полный отчёт в 

том, что при переводе на иностранный язык любое художественное произведе-

ние утрачивает полную терминологическую идентичность с подлинником, од-

нако сохраняет глубинный смысл, заложенный автором. Поэтому терминология, 

использованная в исследуемом тексте, достаточно определённо фиксирует веду-

щие идеи автора, что позволяет проводить исследование как герменевтического, 

интерпретационного плана, так контент-аналитические исследования.   

Методы исследования. Используются преимущественно теоретические 

методы: сравнительного анализа, контент-анализа, интерпретация, кластерный 

анализ, аналогия, генерализация.   



104 

 

Логика исследования заключается в дедуктивном подходе к определению 

и последовательности представления феноменов, имеющих педагогическое зна-

чение, их квантификации и интерпретации в контексте развития сюжета романа 

и судеб действующих лиц. Поскольку в художественном произведении стили-

стическая составляющая повествования играет большую роль, определяя каче-

ственное своеобразие текста, на каждом этапе проведения контент-аналитиче-

ского исследования категориальная единица контент-анализа будет опреде-

ляться и обосновываться. Единицей счета в контент-аналитическом исследова-

нии является факт упоминания термина. Исследование проведено в два этапа.  

 

Результаты исследования 

 

Первый этап исследования посвящён прояснению вопроса о том, как пред-

ставлена педагогическая проблематика в романе в целом. Следует отметить, что 

все события, происходящие в жизни героев, так или иначе обращены к проблеме 

влияния образования на развитие личности и общества, что определяет значи-

тельный тематический разброс использованной автором педагогической лексики. 

Нами произведён подсчёт и кластеризация всех случаев использования педаго-

гической терминологии, которая представлена на Рисунке 20 в крупных темати-

ческих блоках. Единицей счета является упоминание лексической единицы в 

тексте. При подсчёте учитывались как прямые педагогические проекции исполь-

зования лексики (например, «урок математики»), так и метафорическое ее упо-

требление («он/она преподал/а мне урок»).  
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Рисунок 20. Полигон распределений тематической лексики в романе Орхана 

Памука «Музей невинности» 

 

Как показано на рисунке, из более 60 фактов использования Орханом 

Памуком педагогической лексики выделяются три позиции, включающие мак-

симальное количество упоминаний – «университетское образование», «процесс 

обучения» и «образованность» как качество личности. Понтия «студент», 

«школьник» встречаются эпизодически, преимущественно в плане сравнения с 

поведением представителей данной типологической группы – их способностью 

прогуливать школу, юношеской наивностью и др. В позицию «учитель» вклю-

чены упоминания как о воспитательницах, гувернантках, школьных преподава-

телях и руководителях курсов для подготовки в университет, так и об универси-

тетских профессорах. 

Университетское образование является тематическим кластером, во мно-

гом определяющим развитие сюжета романа и характеризующим действующих 

лиц. В романе данная позиция используется применительно к персонажам обоего 

пола, уже завершившим университетское образование, так и к действующим ли-

цам, только намеренным обучаться в высшей школе. В позициях «образован-

ность» и «процесс обучения» раскрываются оценочные суждения турецкого об-

щества того времени, позволяющие определить динамику отношения к фено-
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мену культуры и способностью ее усваивать и/или генерировать в виде личност-

ных смыслов, являющихся руководством к действию. Поэтому данные позиции 

достойны более подробного рассмотрения.  

Второй этап исследования посвящён анализу смыслов и контекстов упо-

требления различных тематических аспектов, обращённых к условно выделяе-

мой позиции «университетское образование». Данный контекст проявляется в 

различных эпизодах романа, характеризуя отношение турецкого общества к выс-

шему образованию и к действующим лицам, его получившим. По критерию «за-

рубежные университеты» и «турецкие университеты» получены следующие дан-

ные, отражённые на Рисунке 21 в процентах.   

 

 

 

Рисунок 21. Соотношение упоминаний о зарубежных и турецких университетах в 

романе Орхана Памука «Музей невинности» 

 

Согласно данным, представленным на Рисунке 21, упоминание о зарубеж-

ных университетах превалирует над упоминанием университетов, функциониру-

ющих в стране проживания героев – в Турции. Из зарубежных университетов 

упоминается университет в Америке, в котором учился Кемаль-бей, и много-

кратно употребляется название парижского университета Сорбонны, который 

окончила бывшая невеста Кемаль-бея по имени Сибель, а также вернувшаяся из 

Парижа ее подруга Нуриджихан. Влияние образования, полученного в Сорбонне, 

Зарубежные 

университеты
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проявляется в констатации автором смелости их поведения, независимости суж-

дений, внутренней раскрепощённой на грани отрицания этнокультурных тради-

ций, связанных с вступлением в брак. Текст романа убедительно свидетельствует 

об их общей культуре, социальной адаптивности, а также об умении ставить и 

реализовывать цель своей жизни, внося коррективы в соответствии с обстоятель-

ствами и проявляя настойчивость и внутреннюю дисциплинированность. Опыт 

обучения в университете позволяет Сибель не только понять трагичность своей 

ситуации, наступившей после отмены помолвки, но преодолеть душевный кри-

зис и найти в себе силы продолжать обучение в форме подготовки диссертации 

под руководством своего научного руководителя из Сорбонны. Французское 

университетское образование, как следует из текста романа, высоко ценится в 

стамбульском обществе конца шестидесятых годов: родители любой девушки, 

побывавшей в Париже и/или учившейся там чему-нибудь самый непродолжи-

тельный срок, с гордостью говорят о том, что она училась в Сорбонне. 

Турецкий университет символизирует завершённый цикл образования 

друзей главного героя и несбывшуюся мечту героини романа Фюсун, которая 

планировала поступить в университет для продолжения своего образования с 

тем, чтобы не остаться «до конца жизни продавщицей» [79, с. 40]. Из текста ро-

мана читатель узнает много полезной информации о том, что для поступления в 

университет целесообразно (в случае необходимости) посещать специальные 

подготовительные курсы при университете, сдать единый государственный эк-

замен, а также хорошо знать математику в объёме программы лицея, который 

закончил потенциальный абитуриент. Подготовка к экзамену по математике в 

форме индивидуальных занятий является стержнем всей сюжетной ситуации 

первой части романа.  

В позиции «вне данного критерия» представлены суждения и высказыва-

ния личного характера различных персонажей, относящиеся к оценке ситуации 

подготовки и сдачи экзамена. Автор романа убедительно показывает, что экза-

мен в университет является процедурой, требующей внутреннего напряжения, 
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самоконтроля, отказа от всего приятного, но лишнего, концентрации на сути и 

логике процесса обучения. Самопреодоление оказалось непосильным для Фюсун, 

не сдавшей экзамен, но было вполне по плечу подруге Заима – менее красивой 

Айше, получившей высокие оценки при поступлении в университет.  

Роман Орхана Памука «Музей невинности», несмотря на высокий уровень 

насыщенности педагогической тематикой, не является в чистом виде «романом 

воспитания», появившемся в XIX веке как образовательный проект европейского 

Просвещения. Однако с данным жанром педагогической литературы его роднит 

фабульная схема и содержание сюжета, отражающие ситуацию становления лич-

ности героев в момент перехода общества от одного, традиционного по своей 

сути, жизненного уклада к другому.  

В романе освещены самые разнообразные аспекты образовательной прак-

тики и педагогической теории, включающие воспитательные и дидактические 

проблемы. Выделенные в результате контент-анализа тематические кластеры 

свидетельствуют о том, что в описанных в романе процессах становления лич-

ности уровень образованности, а также способность к самостоятельному воле-

вому преодолению когнитивных затруднений и связанных с ними жизненных си-

туаций определяет, в конечном итоге, судьбу человека. Университетское образо-

вание выступает своеобразным индикатором способности к преодолению как ка-

честву личности персонажей романа, их способности к преодолению, умению и 

желанию справляться собственными силами с вызовами жизни и испытаниями. 

 

 

2.3. Этноментальная репрезентация национальной идентичности адыгов  

в художественном и поисковом дискурсе 

 

Художественная литература всегда являлась не только источником сведе-

ний о жизни поколений, но и формой представленности педагогического знания 

и образовательных практик описываемых эпох. Пережив значительные транс-

формации в ходе литературной эволюции, эпические произведения, и, прежде 
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всего, романы, не ограничивались нравоописанием, но обретали ореол нравоучи-

тельности. Появление романа Ж.Ж. Руссо «Эмиль, или о воспитании» открыло 

новую страницу развития педагогической мысли. Оно было продолжено серией 

произведений нового педагогического жанра – «романами воспитания» 

(Bildungsroman), отражавшими идеологию и пафос эпохи немецкого Просвеще-

ния, особенности становления личности героев в сложных, а иногда и в кризис-

ных для них ситуациях. Тенденция к рассмотрению проблем и обстоятельств 

формирования личности сохранилась и в постмодернистском романе, которые 

не отличаются тенденцией к назидательности, но отражают идею изменчивости 

личности по мере взросления, изменения обстоятельств и накопления субъектив-

ного опыта жизни. К числу таких произведений можно с полным правом отнести 

постмодернистский роман турецкого автора, лауреата Нобелевской премии по 

литературе 2006 года Орхана Памука «Музей невинности» [79]. 

Данное произведение Орхана Памука уже являлось предметом научных 

исследований [168]. Авторы из разных стран изучали данный роман, расставляя 

логические и содержательные акценты на определении ценности повествования 

о жизни человека и города при помощи музейных экспонатов [146, 147], описа-

нии особенностей музейной экспозиции [166]. Данный роман был проанализи-

рован с позиции пересмотра концепций художественного воспитания [168]. Ав-

торы единодушно признают роман знаковым произведением турецкой литера-

туры, отразившим сложное время промежуточного состояния республиканской 

Турции между стремлением сохранить традиции и освоить европейскую совре-

менность, приведшее к утрате ценностных ориентаций определёнными слоями 

общества. Такие феномены в разные исторические периоды наблюдались в 

евразийских странах, меняющих свой геополитический и культурный вектор 

[120, 154]. 

Сюжет романа описывает кризисную ситуацию жизни состоятельного биз-

несмена Кемаль-бея, который накануне свадьбы влюбляется в свою дальнюю 
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родственницу – юную красавицу Фюсун. Бурные события жизни героев прохо-

дят на фоне стремительных модернизационных процессов, инициированных 

президентом Турции Кемалем Ататюрком. Столкновение традиций и новых ев-

ропейских соблазнов рассматривается Орханом Памуком в контексте влияния 

новых социокультурных, экономических и семейных отношений, породивших 

глубокий личностный разлом, приведший к гибели героини и стремление Ке-

маль-бея увековечить ее память созданием музея любви. 

Как и любое художественное произведение, роман не является зеркальным, 

абсолютно достоверным воплощением образа исторической эпохи. Вместе с тем, 

в данном романе, как в призме, отражаются особенности влияния чужеродных 

соблазнов на социальное формирование личности, ее саморазвитие, познаватель-

ный потенциал человека, впитавшего определённые устои национальной куль-

туры. Измерение позиций, заключённых в субъективной системе авторских оце-

нок стратегии жизни героев, позволит лучше понимать ментальные основания, 

определившие самоосознание молодого поколения страны, переходящей с пози-

ций традиционной национальной культуры и региональной экономики к гло-

бальному миропорядку. 

 

Методологические основы исследования 

Цель исследования – показать качественное своеобразие раскрытия пози-

ции «образованность» в романе Орхана Памука «Музей невинности» через вы-

явление специфики представленности и роли важнейших педагогических фено-

менов и процессов, когнитивных стилей и мировоззренческих установок, опре-

деливших судьбу действующих лиц.  

Объектом исследования является текст романа Орхана Памука «Музей 

невинности» /«The Museum of Innocence/ Masumiyet Müzesi» (2008), изданный в 

2015 году в русском переводе [79] .  

Использовались теоретические методы исследования – контент-анализ, 

кластерный анализ, сравнение, обобщение, интерпретация, генерализация, обоб-
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щение. При проведении контент-аналитического исследования категорией ана-

лиза являлся концепт «образованность», единицей счета – количество упомина-

ний термина в тексте произведения. Для визуализации результатов использо-

вался графический редактор программы Microsoft Excel.  

 

Результаты исследования 

Первый этап исследования посвящён анализу позиции «образованность», 

которая рассматривается как следствие освоения культуры и получения образо-

вания. Выступая в различных контекстах предметно-образного уровня повество-

вания, образованность приобретает различные оценки и смысловые оттенки. По-

лигон распределений позиций, полученных на основе контент-аналитического 

исследования всего текста романа, представлен на Рисунке 22. 

 

    

Рисунок 22. Интерпретация категории «образованность» в романе Орхана Памука 

«Музей невинности» / Orhan Pamuk «The Museum of Innocence / Masumiyet Müzesi» 

 

В романе представлено большое количество персонажей, по отношению к 

которым используется термин «образованный», «воспитанный». Термин «обра-

зованный» используется как понятие, фиксирующее факт наличия образования. 

В ряде случаев констатация наличия университетского диплома используется 

как упрёк, несправедливое обвинение по отношению к действующему лицу – 

например, находясь в состоянии сильного душевного волнения, Кемаль-бей 

упрекает свою бывшую невесту Сибель в том, что образована и богата. 
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Смысловая палитра термина «благовоспитанность» представляет два 

плана – 1) констатацию состояния «быть благовоспитанным» и 2) «казаться бла-

говоспитанным», «изображать благовоспитанного человека». Действительное 

состояние благовоспитанности, отражённое в первой смысловой позиции, свя-

зано с профессиональной деятельностью педагога – воспитательницы, которая 

не только смогла привить ребёнку хорошие манеры, но и благородный ход 

мысли. Примечательно, что автор вкладывает в уста одного из героев критиче-

ское отношение к появлению быстрого формирующего эффекта, наступающему 

под влиянием воспитателя. Орхан Памук заставляет усомниться в том, что бла-

говоспитанность появится через три дня после того, как человек «спустился с 

гор» и был помещён в иную культуру взаимоотношений.  

Вторая смысловая позиция – «изображать из себя благовоспитанного че-

ловека» – имеет несколько вариантов воплощения. К числу представителей дан-

ной когорты отнесены сотрудницы ночных домов свиданий, изображающих из 

себя благовоспитанных и образованных особ и названных поэтому «студент-

ками», а также иронично окрашенные характеристики поведения некоторых ге-

роев в определённой, часто двусмысленной или вынужденной ситуации. 

Автор романа подчёркивает, что истинная образованность неотделима от 

стремления совершенствовать свой внутренний мир, работая над собой и осваи-

вая его отражение в художественных формах. Так, можно установить зависи-

мость между успешностью в жизни участницы конкурса красоты Джейды, устро-

ившей свою жизнь, создав семью с известным бизнесменом, который не потерял 

к ней интереса на протяжении десятков лет благодаря её стремлению к самосо-

вершенствованию и любви к чтению [152]. Апофеозом понимания образованно-

сти можно считать слова Сибель о том, что образованным является человек, уме-

ющий вести себя уважительно не только по отношению к представителям своего 

круга, но и ко всем людям. 

Второй этап исследования посвящён анализу особенностей образователь-

ных практик и конкретных процессов обучения, представленных в романе. С 
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определённой долей условности можно утверждать, что сюжетно-композицион-

ный уровень произведения отражает единую тематическую линию, связанную с 

попытками обучения героини Фюсун. Отдавая должное постоянству главного ге-

роя Кемаль-бея, который пронёс чувство любви к ней через все годы своей жизни, 

и не высказывая оценочных суждений относительно ее мотивов самоопределе-

ния в жизни, отметим, что им дважды предпринимались систематические по-

пытки обучить героиню тому, чему она была вынуждена обучаться (математика 

для поступления в университет) или хотела уметь делать (вождение автомобиля). 

В романе не содержится сведений о том, чему её обучал отец (учитель по про-

фессии) или чему она стремилась научиться в течение многих лет жизни в роди-

тельском доме – исключение составляет описание попытки срисовывать птиц с 

фотографий. Фактические данные свидетельствуют о том, что Фюсун не освоила 

элементарный уровень математики несмотря на то, что закончила колледж, а 

также посещала курсы для подготовки в университет и занималась математикой 

в индивидуальном порядке. Героиня демонстрирует достаточно неоднозначно 

оценённое другими действующими лицами поведение накануне вступительного 

экзамена в университет, задержавшись до самой ночи на чужой помолвке. Ито-

гом данного этапа жизни является провал вступительного экзамена и отсутствие 

попыток подготовиться к поступлению на следующий год.  

Обучение управлением автомобилем закончилось тем, что экзамен по во-

ждению был сдан только с четвертой попытки, однако практические навыки во-

ждения не были освоены. Тот факт, что Фюсун села за руль в состоянии изме-

нённого алкоголем сознания, неумение отличить педаль тормоза и газа, привели 

к трагическому финалу, стоившему ей жизни и многих месяцев реабилитации ее 

спутнику Кемаль-бею. В романе показано, что это печальное событие карди-

нально изменило линию жизни героя, который решил создать и создал в Стам-

буле оригинальный музей своей любви. Экспонаты этого реально существую-

щего в настоящее время музея свидетельствуют о почти болезненной, меланхо-

лической одержимости его основателя. Тот факт, что для разработки концепции 
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музея он вложил не только значительные материальные средства, но и изучал 

варианты экспозиций музеев по всему миру, посетив 5723 музея, свидетель-

ствует о высоком уровне его познавательной активности, обучаемости, креатив-

ности, умении ставить и решать поставленные им самим задачи в новой для него 

сфере культуры и социальной практики. Вместе с тем, он не может побороть 

свою психологическую зависимость от эмоций непреодолимой силы, добро-

вольно погрузив себя в музей воспоминаний как коллекцию предметов из ове-

ществлённого прошлого.  

В романе отчётливо просматриваются различные когнитивные стратегии и 

эффекты, полученные турецкими девушками в результате получения образова-

ния во французском университете, который оценивается турецким обществом 

как средоточие европейской культуры [62]. К ним относятся самостоятельность 

в принятии решений, касающихся собственной судьбы, декларация уважения 

прав личности независимо от её социального статуса (что, однако, нарушается 

при эмоциональной оценке соперницы), умение прагматично и рационально вы-

строить систему своих поступков в аспекте получения практически полезных ре-

зультатов, а также социальная адаптивность и мотивация, в основе которой ле-

жит стремление учиться на ошибках и извлекать уроки из происходящего. 

Взгляды на жизнь и практические действия всегда культурно опосредованы, о 

чем свидетельствует наличие рефлексивного компонента при оценке ими соци-

альных феноменов и жизненных стратегий.  

Одним из направлений исследований является определение механизмов 

этноконсолидации, которые представлены в явной или скрытой форме. Интерес 

представляет прояснение вопроса о том, в чем состоит вклад выдающихся деяте-

лей национальной культуры и просвещения в сохранении (развитии, утрате, кон-

сервации) этнических моделей мировосприятия и поведения, отражающих атри-

буты национального самосознания в условиях проживания в диаспоре. В частно-
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сти, не стал предметом специального рассмотрения вопрос о том, каковы особен-

ности взглядов выдающихся представителей диаспор на образование. Данный 

вопрос нуждается в специальном исследовании.  

 

Концепция и методология исследования 

 При организации исследования мы исходим из гипотетического представ-

ления о том, что в проблемы, связанные с репрезентацией этнокультурных моде-

лей, находят отражение в продуктах интеллектуального и художественного твор-

чества известных представителей этнических общностей, проживающих в диас-

порах. Определить, какие этнокультурные маркеры представлены в культурном 

наследии известных этнофоров, можно по соотнесению содержания их произве-

дений с нормативными этическими кодексами, являющимися источниками фор-

мирования этноментальных основ и ценностных ориентаций в системе воспита-

ния горских народов. Таким источником является кодекс «Адыгэ хабзэ», в кото-

ром изложены основные представления о принципах адыгства. Поэтому необхо-

димо принимать во внимание следующие моменты:  

1) анализ продуктов творчества должен проводиться не только с ориенти-

ром на их явную представленность в виде специфической лексики или фабуль-

ных сюжетов, относящихся к характеристике этнокультурных основ в соответ-

ствии с установками «Адыгэ хабзэ», но и косвенных свидетельств, скрытых по-

буждений, оценок и интенций авторов; 

2) необходимо учитывать, что в разные исторические периоды представи-

тели диаспоры решали различные образовательные задачи, система педагогиче-

ских воззрений разных авторов претерпевала трансформацию, и пр. Рассматри-

вать динамику проявления этнонациональных маркеров следует на основе ана-

лиза творчества нескольких деятелей культуры, творчество которых приходится 

на разные исторические периоды. Деятели национальной культуры оказывают 

большое влияние на становление мировоззренческих основ молодёжи, ими гор-

дится диаспора; 
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3) труды деятелей культуры и образования, имеющих черкесские этниче-

ские корни, представлены в различных жанрах, они отличаются по объёму и 

направленности. Отношение данной категории деятелей культуры и образования 

к национальной культуре и самоидентификация этнической принадлежности мо-

гут быть установлены на основе анализа максимального количества доступных 

источников, авторами которых они являются. При этом признаки принадлежно-

сти к национальной культуре могут быть выражены достаточно рельефно, но мо-

гут присутствовать на уровне слабо различимой интенции.   

Таким образом, представляется, что для регистрации и дальнейшей интер-

претации интенсивности представленности этнонациональных маркеров необхо-

димо использовать метод интент-анализа. Данный метод позволяет обнару-

жить смысловые интенции авторов, а также подсчитать частотность проявления 

интенциональных категорий и характеристик. 

Эмпирическим массивом для проведения интент-аналитического исследо-

вания являются тексты литературных произведений зарубежных деятелей куль-

туры, имеющих черкесские корни, относящиеся к разным историческим перио-

дам существования диаспоры. В качестве исследуемых текстов выступали про-

изведения следующих авторов:  

1. Сейфеддин О. (1884-1920 гг.) /«Скребница» [104], «Первое преступле-

ние» [98], «Фалака» [109], «Побратимы» [99] «Три наставления» [108] , «Клятва 

на Коране» [95], «Вернулся разум» [90] и др., всего 43 новеллы [88]/; 

2. Эль-Сибаи Ю. [ас-Сибаи Ю.] (1917-1978 гг.) /«Земля лицемерия» [13], 

«Водонос умер» [143], «Мы не сеем колючек» [144], «Остров спасения» [14]/; 

3. Памук О. (1952 г.) /«Музей Невинности» [79], «Белая крепость» [77], 

«Мои странные мысли» [78]/.   

Цель интент-аналитического исследования – определить степень выра-

женности этнокультурных маркеров, установить динамику их проявления в раз-

личные периоды осуществления образовательной политики в зарубежных стра-

нах, имеющих черкесские диаспоральные структуры. 
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Методика организации и проведения интент-анализа. В качестве незави-

симых экспертов, способных определить признаки наличия интенциональных 

категорий в тексте, в работе принимали участие три специалиста высокой про-

фессиональной квалификации, имеющих базовое филологическое, педагогиче-

ское и психологическое образование, а также учёные степени. Был приглашён 

один эксперт, являющийся специалистом по адыгской культуре и хорошо знако-

мый с проблемами национального этногенеза. Эксперты в своей работе исполь-

зовали интенциональные категории содержащиеся в «Адыгэ хабзэ», а также лек-

сику и фрагменты фабульных сюжетов, имеющих отношение к представленно-

сти этнокультурных маркеров (например, «адыги», «нартовский эпос», «игра в 

беле» и др.) [44]. Данные заносились в таблицы по каждому из анализируемых 

произведений, затем суммировались. Структура таблицы содержала оценочные 

шкалы четырёх уровней, что позволяло заносить результаты в соответствии с ин-

тенсивностью выраженности признака, который маркировался плюсами (от од-

ного до четырёх) в случае наличия и/или минусом при отсутствии интенциональ-

ных категорий.    

 

Результаты и их обсуждение 

Данные, полученные экспертами, в кодированном виде заносились в таб-

лицы. В силу большого объёма исходной информации интент-анализ проводился 

в течение одного года, причём последовательность прочтения источников, вклю-

чённых в эмпирический массив исследования, эксперты определяли самостоя-

тельно. Исследование исключало консультации экспертов друг с другом. Данные 

в качестве примера представлены в Таблице 1.  
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Таблица 1 

Пример заполнения таблицы интент-анализа рассказа  

О. Сейфеддина «Храбрец» одним экспертом  

 

№ 

п/п 

Интенциональная 

категория 

Лексическая форма 

представленности 

Количество 

случаев 

проявления 

Репрезентированные 

интенции 

1. 

Атрибут 

(фрагменты 

комплекса нацио-

нальной одежды) 

Черкесский ремешок 

с серебряной насеч-

кой30 

1 
Восхищение красотой 

изделия 

Черкесская папаха 2 

Уважение к олицетво-

ренному символу муже-

ственности 

Бекеша 3 

Удивление неуместности 

ношения тяжелого моро-

зоустойчивого изделия в 

жарком климате 

2. 
Атрибут 

(оружие) 

Черкесский кинжал 3 
Восхищение красотой 

изделия 

Револьвер 1 Понимание сложив-

шейся в XIX веке тради-

ции черкесов носить од-

новременно холодное и 

огнестрельное оружие 

Черногорский  

пистолет 
1 

3. 

Герой 

национальных 

эпосов 

Великан 4 

Уважение символа силы 
Исполин 2 

4. 
Категория 

«Адыге Абзэ» 

Храбрость 1 Безусловное принятие 

нравственной силы, поз-

воляющей преодолеть 

страх 

Геройство 1 

Мужество 1 

 Итого: 20 7 

 

Как показано в таблице, в рассказе отражены четыре кластера, характери-

зующие основные интенциональные категории – атрибуты национальной куль-

туры (две позиции) и этнокультурное наследие (образ эпического героя, две по-

зиции). Количество фактов упоминания признаков и проявления связанных с 

ними интенций не совпадают.  

Сведение воедино аналитического материала по рассмотренными экспер-

тами произведениям в кратком варианте представлено в Таблице 2. Следуя клас-

 

30 Ремешок, на котором подвешивается кинжал – С.Т.  
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сическому подходу к фиксации согласия по выделенному перечню интенцио-

нальных категорий, позиция, получившая поддержку четырёх экспертов, умно-

жалась на 4, трёх экспертов – на 3, двух экспертов – на 2 и т.д.  

Таблица 2 

 

Сводный протокол интент-анализа 

 

Автор 

Идентификация 

интенции (одобрение/пори-

цание), количество случаев 

проявления, содержательное 

наполнение 

Степень согласия экспертов 

**** *** ** * 

О. Сейфеддин 

Всего источ-

ников 43, 

страниц тек-

ста 370 

+163 **** 

16 
   

Национальные атрибуты, 

эпос, автобиографический 

нарратив  
    

Ю. Ас-Сибаи 

Всего источ-

ников 4, стра-

ниц текста 

422 

+20                  

– 8 
    

Категории «Адыгэ Абзэ» без 

указания национальной при-

надлежности или самоиденти-

фикации действующих лиц: 

честность, гостеприимство, 

скромность, презрение к 

смерти  

 
*** 

9 
 

* 

1 

Отсутствие чести у женщины, 

обман и финансовые аферы со 

стороны мужчины 
  

** 

4 

** 

4 

О. Памук 

Всего источ-

ников 3, стра-

ниц текста 

1472 

+3 

             – 1 
    

Нравственные категории, те-

матика которых представлена 

в «Адыгэ Абзэ», без содержа-

тельной привязки к нацио-

нальной культуре, изложение 

в формате «Европа – Азия»,  

Цель, отношение к женщине, 

добро и зло  

 
*** 

9 
 

* 

1 

Способность менять свою 

национальную идентичность 

(«двойничество») 

**** 

16 
   

 

Как следует из цифровых данных, в основном оценочные суждения экс-

пертов относительно представленных позиций совпадает. Интенсивность пред-

ставленности интенциональных категорий показывает, что в хронологическом 
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плане, по мере смены поколений деятелей культуры, которые являются прожи-

вающими в диаспорах представителями черкесской национальности, интерес к 

национальной культуре проявляется все слабее.  

Определить степень этнической консолидации можно по такому показа-

телю, как согласованность проявления интереса к творчеству известных предста-

вителей черкесской диаспоры в масштабе интенсивности страновых распределе-

ний. На основе использования инструментов ресурса Google Trends была полу-

чена карта, отражающая интенсивность обращений пользователей. Она пред-

ставлена на Рисунке 23.  

 

 

Рисунок 23. Сравнение по регионам частоты поисковых запросов, свидетельству-

ющих об интересе к творчеству авторов //https://trends.google.ru/trends/explore? 

date=all&q=%2Fm%2F0pmh6mn,Ömer%20Seyfettin,Orhan%20Pamuk&hl=ru  

 

На основании сравнения данных, характеризующих страновые распреде-

ления, можно сделать следующие выводы. Авторы Омер Сейфеддин, Юсуф Ас-

Сибаи и Орхан Памук являются самыми известными представителями культуры 

черкесского зарубежья, имеющие черкесские корни. В своём творчестве они с 

разной степенью интенсивности и под разными углами зрения представляют 

проблемы воспитания, обучения, просвещения. Хронологически первым явля-

ется творчество Омера Сейфеддина, писавшего на турецком языке, в котором 

предельно остро отражены различные аспекты этнонационального воспитания, 
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основанные, в том числе, на рефлексии собственного опыта воспитания. Интерес 

к его творчеству проявляется исключительно в Турции. Юсуф Ас-Сибаи, писав-

ший на арабском языке, занимает второе место по хронологической шкале. Как 

было указано выше, Юсуф Ас-Сибаи был весьма известным человеком, который 

был хорошо известен не только в Египте, но и в других арабских странах, а также 

в России [129]. Его творчество, в котором этнонациональная проблематика при-

менительно к позициям и принципам Адыгэ Хабзэ выражена значительно слабее, 

однако охватывает такие аспекты, как проблемы женского образования, про-

блемы чести и судьбы человека как следствие его социального окружения и соб-

ственных усилий, представляет интерес исключительно для представителей 

стран арабского Востока. Творчество современного представителя черкесской 

диаспоры Орхана Памука, пишущего на турецком языке, является широко из-

вестным во всём мире. Неразрывная связь творчества Орхана Памука с идеями и 

принципами, представленными в нравственно-этическом кодексе Адыгэ Хабзэ, 

проявляется в виде символов, в наличии мифологических образов, обращении к 

тематике, в которой раскрываются проблемы наличия жизненной цели и спосо-

бов ее достижения, сохранения чести и достоинства, представления о уважении 

и старшим, культа красоты и гармонии, верности, роли женщины в жизни обще-

ства, изменения её статуса как следствия получения или не получения образова-

ния. Можно утверждать, что существует закономерно проявляющаяся связь 

между тем, насколько интенсивно отражена тематика, отражённая в этическом 

кодексе Адыгэ Абзэ в произведениях, принадлежащих перу ведущих деятелей 

черкесской культуры, являющихся потомками переселенцев из России. Этнона-

циональная тематика, обращённая к проблемам этнической консолидации, осла-

бевает по мере увеличения временного разрыва между представителями черкес-

ской культуры конца XIX века – первой трети ХХ века и современными деяте-

лями науки, культуры и образования, являющимися потомками черкесской диас-

поры. Глубинная связь с исторической материнской культурой ослабевает, видо-

изменяется, идея этнической консолидации уходит на второй план. 
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Таким образом, можно отметить общую тенденцию, связанную с призна-

нием этнокультурного своеобразия и необходимостью сохранять национальные 

традиции, используя системы воспитания и образования, передачи культурного 

опыта. В настоящее время элементы обучения национальным практикам сохра-

няются в деятельности частных школ, обучающих джигитовке, а также в работе 

культурных центров, предлагающих, помимо изучения языка и литературы, ши-

рокий ассортимент практик, связанных с национальными ремёслами для женщин, 

в частности, с вышиванием. Определённую степень консолидации представите-

лей черкесской диаспоры можно было наблюдать в протестных движениях, свя-

занных с организацией Олимпийских игр в Сочи [18, 117]. Тенденция к утрате 

приоритета идеи этнической консолидации выражена также в тот факте, что из 

современных представителей культуры на адыгском языке пишет только одна 

поэтесса – Надия Хунаг [130]. В поэзии Надии Хунаг, местом жительства кото-

рой является Иордания31, равно как и в произведениях других поэтов, представ-

ляющих черкесскую диаспору32, мотивов в их творчестве много, но прослежива-

ется единый лейтмотив – это тоска по родине33. Характерным является тот факт, 

что данная тема является ведущей, определяющей все творчество зарубежных 

поэтов-черкесов. При этом проблематика, связанная с сохранением и/или разви-

тием национальной культуры, проблемами воспитания, образования, граждан-

ственности в их творчестве уже не обнаруживаются [74] [Приложение 5].  

 
31 «Более 25 лет стихи Н. Хунаг публикуются в журналах и газетах, издаваемых в Иордании, Сирии, а 

также в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгее. Она хорошо знает литературу и культуру своей 

исторической родины. Подобно тому, как мать первой ощущает проблемы детей, поэтесса своим женским серд-

цем воспринимает трудную ситуацию, в которой оказались ее соплеменники» [113, с. 199]. 
32 Приведём цитату из работы Х.Т. Тимишева, который писал о том, что «влияние арабской классической 

поэзии и особенно исламистской культуры стало заметнее в творчестве многих современных поэтов диаспоры, в 

частности, в творчестве М. Инамука («Разговор с морем», 2004), Д. Кушха («Песня-плач махаджиров», 1994), Н. 

Хунаг («Надежда», «Песня чужбины», 1994), Я. Бага («Почему мы были так легковерны?», 2004), Р. Тхагазита 

(«Тяжелая мысль», «Все дни как ночи», 1994)» [113, с. 197].  
33 «Мне бы день один подышать 

Вольным воздухом в ущелье Баксана – 

Вмиг прошла бы моя болезнь, 

Вновь затеплилось бы остывшее солнце» [130, с. 200] 
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Общее настроение представителей черкесской диаспоры выражено в поэ-

тических строках пишущего на турецком языке современного поэта, живущего 

в г. Анкаре, Четина Гогутля:  

«Я –  

Азия, Европа и Андола34, 

Я –  

Их объединяющий Кавказ. <…> 

Я – сторона,  

Лежащая в тени,  

Я– сторона,  

Охваченная солнцем,  

Я – и Восток, и Запад –  

В равной мере. <…> 

Коль спросите, я из какого рода,  

Ответ мой будет краток: 

Я – адыг» [36].  

В этом смысле символично высказывание Орхана Памука, которое, на наш 

взгляд, отражает состояние ментальности диаспорального черкесского населе-

ния: «Аллаху принадлежит и Восток, и Запад…» [138].         

 

 

Выводы по Главе 2 

 

Как показало проведённое исследование, начало ХХ века явилось важным 

этапом развития идеи национальной консолидации для переселенцев, прожива-

ющих на территории Османской империи. В данный период педагогическая 

мысль развивалась преимущественно в рамках обсуждения организационных ос-

нов культурных и социально-экономических практик, создание которых связы-

валось с созданием национальных обществ и объединений. «Общество единения 

 
34 Андола – поселение в Индии.  
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черкесов», «Черкесское общество воспитания и единения», «Черкесское обще-

ство единения и взаимопомощи» отражали в своих названиях глубинную идею, 

ради которой они были созданы – идею этнической консолидации, сохранения 

культурного наследия и реализации принципов жизни, заложенных в этике 

«Адыгэ хабзэ».   

Таким образом, в данный период времени созданы культурно-просвети-

тельские и общественно-политические общества, лидеры которых, в основном, 

ставили задачу объединения переселенцев, установления между ними отноше-

ний взаимопомощи и согласия, развития национальной культуры. Однако неко-

торые лидеры общественно-просветительских организаций, в том числе извест-

ный политический деятель Мехмед Эмин, ставили задачи, связанные с сохране-

нием нации в рамках доминирования турецкой культуры. Они поддерживали по-

пытки принимающей стороны нивелировать этнонациональные основы менталь-

ности переселенцев, внедрить идею приспособления к чужой культуре, которая 

рассматривалась ими как способ выживания.  

Ведущей педагогической идеей, которую развивали многие представители 

национальных объединений, стала идея реализации концепции наднациональ-

ного воспитания. В этом можно обнаружить определённый отход от идеи этно-

центризма, которую проводили в жизнь многие сторонники сохранения нацио-

нальной культуры. Идея наднационального воспитания была основана на жела-

нии содействовать расцвету турецкой культуры в надежде, что укрепление ту-

рецкой государственности создаст лучшие условия для возрождения образова-

ния и просвещения черкесских переселенцев из России.  

Вместе с тем, в данный период в рамках деятельности многочисленных эт-

нокультурных объединений реализовывалась задачи создания основ письменной 

культуры в форме создания и совершенствования алфавита в условиях отсут-

ствия национальной графики черкесов как бесписьменного народа (совершен-

ствование «алфивита Пачева», «алфавита Хуранова» и «алфавита Ногмова»), со-

здание новой графики на основе упрощения букв арабского алфавита (алфавиты 
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Н. Цагова и А. Дымова), подготовка и издание серии учебников для начальной 

школы, а также организацию национальной школы в Кунейтре (Сирия) под ру-

ководством известного политического и общественного деятеля Самгуга Амина. 

Как значительное достижение данного этапа развития педагогического 

знания следует отметить появление теоретических статей этноконсолидацион-

ного характера в периодической прессе, издаваемой как в Османской Империи, 

так и на исторической родине в России. Публикации в периодической печати 

имели массового читателя,  

Важным показателем стремления к этноконсолидации следует считать по-

явление подвижников черкесской культуры и просвещения в лице репатриантов 

(Нури Цагов, Али Шогенцуков, Адам Дымов), которые после возвращения на 

родину вели большую просветительскую работу, связанную с разъяснением не-

целесообразности покидать исторические места проживания ради неясных пер-

спектив устройства своей жизни за рубежом.  

Исследование творчества современных представителей черкесской диас-

поры (Ю. Ас-Сибаи, О. Памук) показало, что представление этнических проблем 

образования и воспитания сохраняется в контексте рассматриваемой ими педа-

гогической проблематики, но не превалирует содержательно. Сохраняются чер-

кесские имена героев и действующих лиц, названия предметов одежды. Обраще-

ние к тематике «Адыгэ хабзэ» осуществляется по позициям «честь», «презрение 

к смерти», «культ красоты и гармонии», «добро и зло», «цель». 

В произведениях Ю. Ас-Сибаи и О. Памука практически исчерпана тема 

сохранения национального языка и культуры на уровне начального школьного 

образования. Если проблемы посещения начальной школы при медресе упоми-

наются у Ю. Ас-Сибаи (преимущественно в негативном плане), то О. Памук рас-

сматривает проблемы образования сквозь призму университетского дискурса. 

Он анализирует проблемы национального образования и воспитания в логике ан-

тиномии «Восток – Запад». Педагогическая проекция художественной пробле-

матики, представленной в романах О. Памука, позволяет читателю погрузиться 
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в мир людей, живших в транзитивном обществе, ориентированном на подража-

ние Западной современности. Образование предстаёт новым фактором, позволя-

ющим преуспеть в подражании Западу и выработать паттерны поведения, харак-

терные для европейской культуры того времени. 

В романе, отражающем вектор постмодернистской исповедальности, тем 

не менее, отчётливо прослеживается и традиционная оценка влияния образова-

ния на духовный мир молодых людей, обращённый к сознательному культиви-

рованию знания как основы житейского благополучия. В работах О. Памука, как 

и Ю. Ас-Сибаи, четко выражена мысль о том, что представители небогатых слоёв 

общества могут добиться успеха в жизни благодаря упорному труду над своим 

внутренним миром, обучению в университете, самообразованию в виде чтения, 

расширяющему границы повседневности. Однако, как показал О. Памук, духов-

ная лень, нежелание и неумение учиться, несбыточные мечты о будущей карьере, 

построенной только на финансовых вложениях спонсора, использования ресур-

сов внешних данных и финансовой помощи со стороны поклонников, не под-

креплённые деятельностью по самосовершенствованию, не могут привести к по-

ложительному результату. Данная стратегия, как показано в произведениях Ю. 

Ас-Сибаи и О. Памука, неизменно имеет своё трагическое завершение. Образо-

вание всегда является фактором, позволяющим открывать новые жизненные 

смыслы, помогающее реализовывать позитивные и конструктивные жизненные 

стратегии, определяя судьбу человека, позволяя ставить цели и преодолевать 

жизненные невзгоды. 

Современная ситуация, охарактеризованная А.В. Кушнабиевым, сводится 

к констатации следующего факта. В современных странах арабского Востока, 

таких, как Сирия, Иордания, Египет, проживают семьи, которые знают о своём 

черкесском происхождении. Однако они уже утратили родной язык и этнокуль-

турную специфику стиля жизни. Развитие электронных средств коммуникации 

способствовало тому, что некоторые представители бывших черкесских диаспор 
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предпринимают усилия для восстановления этнокультурных связей с республи-

ками Северного Кавказа [60]. А.В. Кушнабиевым установлено, что в Сирии и 

Иордании не отмечается какой-либо этнической консолидации представителей 

черкесской диаспоры. Кабардинцы, абадзехи, шапсуги и бжедуги старше пяти-

десяти лет понимают все четыре диалекта. Однако дети школьного возраста не 

владеют национальным языком, среди них только 20% понимают родную речь 

своих предков [59]. 

Данная тенденция, связанная с дистанцированием современных деятелей 

культуры черкесского зарубежья от явной актуализации идеи этнической консо-

лидации средствами образования, воспитания, просвещения, культуры, в целом, 

в полной мере прослеживается в их творчестве. Это, на наш взгляд, является за-

кономерным следствием ассимиляции, естественным стремлением приспосо-

биться к реальным условиям жизни в ином этнокультурном окружении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью исследования являлось выявление тенденций становления, разви-

тия и сохранения этнопедагогических традиций, представленных в наследии и 

современном творчестве представителей черкесского зарубежья. Проведённое 

исследование было ориентировано на определение и характеристику особенно-

стей отражения этнопедагогических традиций адыгов в этнокультурном насле-

дии, творчестве и воспитательной практике представителей черкесского зарубе-

жья различных эпох. Изложим результаты работы в логике и последовательно-

сти поставленных задач.  

Развитие этнопедагогических традиций разделённых народов Северного 

Кавказа показал, что на что на протяжении многих веков, совершенствуя свою 

систему воспитания, представители кавказских народов не рассматривали вос-

питание детей как сугубо семейное дело. Все родственники и соседи несли от-

ветственность за воспитание ребёнка. Вместе с тем данная традиция перестала 

доминировать в XIX веке, когда под влиянием военно-гражданской администра-

ции России на Кавказе возникла необходимость привлечения к государственной 

службе большего числа горцев (адыгов, абхазов, абазин, чеченцев). В этой связи 

усилиями представителей официальной императорский власти России откры-

лись светские одно-, двух-, трехгодичные школы, задача которых заключалась в 

том, чтобы обучать детей горцев русской грамоте. В 1813 г. открывается школа 

для адыгов, живущих на правобережье Кубани. Реализации политики закрепле-

ния культурного наследия горских народов служили усилия по созданию алфа-

витов и словарей на основе кириллицы, которые не увенчались успехом ввиду 

сопротивления духовенства, владевшего арабским языком как языком Корана, а 

также правительственная поддержка деятельности национальных писателей-

просветителей, которая сочеталась с политикой запрета аталычества как нацио-

нальной практики воспитания.  

Развитие адыгского просветительства условно можно разделить на четыре 

периода: 
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1) 20-60 гг. XIX в. – в данный период деятельность писателей- просветите-

лей складывалась под влиянием русского романтизма (С. Адиль-Гирея, У.X. Бер-

сея, Казы-Гирея, Ш.Б. Ногмова, С. Хан-Гирея); 

2) 60-90 гг. XIX в. – на деятельность писателей-просветителей оказали 

большое влияние идеи революционных демократов. Расширяется круг тем и про-

блем литературы, поднимается вопрос о судьбе женщины-горянки (труды 

Адиль-Гирея Кешева, С. Крым-Гирея); 

3) В 90 гг. XIX в. и дореволюционные годы XX в. в связи с окончательным 

вовлечением Северного Кавказа в сферу экономического влияния России писа-

тели-просветители разнообразили жанры своих произведений, включив в них 

дидактическую поэзию, роман воспитания и поучения. В своих произведениях 

они уделяют больше внимание изображению жизни простого народа (публика-

ции Ю. Кази-Бека (Ахметукова), Т. Кашежева, Б. Пачева, С. Сиюхова, И. Цея и 

др.). 

 4) В начале ХХ века на территории бывшей Российской Империи просве-

тительство принимает форму разъяснительной работы, направленной на преду-

преждение о последствиях исхода на основе информации о реальной картине су-

ществования черкесских диаспор за рубежом, а также реализуется в форме стра-

тегии ликвидации неграмотности взрослых.  

В исследовании установлена преемственность адыгской просветительской 

традиции, сложившейся в XIX веке и ставшей своеобразным механизмом сохра-

нения культуры. Просветителями являлись писатели, которые значительно рас-

ширили дидактические жанры литературы, включив в них дидактическую поэ-

зию, поучения, романы воспитания. Показано, что история педагогической 

мысли горцев формировалась не только в процессе устного народного творче-

ства, но и благодаря просветительской деятельности писателей, развивающих 

язык и вводящих в научный оборот новые жанры дидактической литературы.  

Зарубежные адыгские общины, проживающие на территории арабских 

вайолетов, Турции и Иордании активно использовали потенциал национально-
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культурных объединений для создания национальных школ. Получила развитие 

деятельность представителей черкесской диаспоры в области создания графики 

национальных алфавитов и по разработке на их основе учебной и художествен-

ной литературы для школьников, проживающих в диаспорах. Представителями 

черкесской национальности (в том числе известными общественными деятелями 

и лицами, занимающими государственные посты) создавались произведения ху-

дожественной литературы на языке принимающих стран для того, чтобы зафик-

сировать и тем самым сохранить культуру переселенцев.  

В ликвидацию безграмотности на территории Черкесской (Адыгейской) 

автономной области (с 1922 г.) большой вклад внесли репатрианты, которые, 

вернувшись из Турции, Сирии, Египта и других стран, открывали светские мед-

ресе для взрослых, создавали фонд учебной литературы на основе разработан-

ных ими учебников, изданных в принадлежащих им (частных) типографиях, ис-

пользовали потенциал художественной литературы и театра как факторы форми-

рующего воздействия.  

Как показало исследование, адыги разработали свой правовой и нрав-

ственно-эстетический кодекс, который существовал многие века в изустной 

форме и был зафиксирован в письменном варианте сравнительно недавно, в XIX 

веке. Он определил и систематизировал систему воззрений, связанных с поняти-

ями чести, красоты, уважении к старшим, жизни и смерти. В нем содержатся 

идеальные представления о идеале, к которому должен стремиться любой пред-

ставитель нации. Он закреплён в кодексе «Адыгэ хабзе», который является ис-

точником и каноном социокультурных и образовательных практик многих гор-

ских народов Северного Кавказа. На основе контент-анализа содержания послед-

ней официальной редакции «Адыгэ хабзе» (https://lab-adat.ru) установлено, что 

десять позиций, выделенных в кодексе, являлись важнейшими ориентирами в 

воспитательных практиках и сохраняют свою значимость в настоящее время. В 

представлениях народов Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, 

мужчина, воплощающий национальный идеал, должен сочетать ум, физические 
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свойства и, самое главное, нравственные основы, определяющие его мировоззре-

ние и реальные поступки. Среди нравственно-волевых качеств большую роль иг-

рает благородство, честь, гостеприимство, долг, защита семьи. Идеал женщины 

воплощает образ доброй матери, хранительницы семейного очага, преданной и 

любящей жены, гостеприимной хозяйки. Представления об идеале, зафиксиро-

ванные в кодексе «Адыгэ Хабзэ», сохранились не только на исторической родине, 

но стали нравственным регулятивом переселенцев, проживающих в черкесских 

диаспорах.  

Все суждения, содержащиеся в кодексе «Адыгэ хабзе», имеют воспита-

тельную направленность и выражены в логической форме суждения, в том числе 

представлены в назидательной форме. В «Адыгэ хабзе» дано прямое определе-

ние основных понятий (честь, цель, красота, семейный очаг и др.), что позволяет 

избежать разночтений и искажения точного смысла высказываний. Среди приё-

мов убеждения, использованных в стилистике «Адыгэ хабзе», имеют место, но 

не превалируют «требование» и «призыв». «Объяснение» и «наставление» явля-

ются ведущими инструментами смыслообразования, прямо воздействующими 

на тех, кто желает «ведать Адыгэ Хабзэ», следовать заложенным в нём принци-

пам и правилам, важнейшим из которых является человечность, эмпатия, умение 

и желание понять другого человека, его мотивы и интересы, а также стремление 

сохранить свою честь и честь рода.   

В образах, описанных в «Адыгэ Хабзэ», представлен образовательный 

идеал, к которому должно стремиться молодое поколение горцев независимо от 

времени и места их проживания. Данные идеалы обеспечивают межпоколенче-

скую трансмиссию, однако их воплощение в разные исторические периоды 

имело свою специфику в зависимости от тех задач, которые решали представи-

тели нации в определённое время. Они в разной мере нашли своё отражение в 

творчестве представителей черкесского зарубежья. Установлено, что проблемы, 

связанные с реализацией требований свода Адыгэ Хабзе, в большей мере вол-



132 

 

нуют переселенцев, проживающих в настоящее время в Турции, чем представи-

телей автохронного населения Северного Кавказа, которые, живя на историче-

ской родине, практически реализуют принципы кодекса в своей повседневной 

жизни.   

При определении периодов становления и развития педагогики черкес-

ского зарубежья был в полной мере учтён тот факт, что черкесская диаспора раз-

вивалась автономно, в течение долгого времени не имела контактов или линий 

взаимодействия с исторической родиной. Переселение на территорию Осман-

ской империи в XIX веке определило качественно своеобразные задачи в области 

обучения и воспитания, освоения национальной культуры, в целом, стоявшие пе-

ред диаспорами. Первой из них являлась задача выживания, которая в первые 

годы расселения, для которых было характерно компактное проживание пересе-

ленцев, решалась в зависимости от отношения властей принимающей стороны. 

Исторически существовавшие практики организации воспитания помогали со-

хранению детского контингента в том случае, если семья находилась в сложных 

материальных условиях. Аталычество (передача ребёнка в семью приёмного ро-

дителя после рождения), которое было запрещено в России протестной прокла-

мацией генерала А.П. Ермолова, стало важным фактором, помогавшим выжить, 

получить образование, занять достойное место в обществе. К числу известных 

деятелей черкесских диаспор, оставивших значительный след в культуре, отно-

сятся носившие фамилию своего аталыка Ахмет Мидхат (Хагур), Омер Сей-

феддин (Хатко), Захра Омар (Апшац). Кроме того, ареал расселения адыгских 

диаспор охватывал и охватывает в настоящее время такие страны, как Турция, 

Египет, Сирия, Иордания, Ливия, Израиль, Сербия, в которых проживают раз-

личные диаспоры, организованные в различное время (мухаджиры, мамлюки и 

др.).   

На основании критерия периодизации «воспроизводство этнокультурной 

специфики средствами просвещения и образования» предложена периодизация, 
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включающая следующие этапы: 1) конец XIX – первые десятилетия ХХ века (эт-

норефлексивный, этнонарративный этап), 2) 30-гг. – середина ХХ века (этнокон-

солидационный этап), 3) середина ХХ века – по настоящее время (этап этниче-

ской интеграции, вхождения в общемировую культуру при сохранении некото-

рых элементов этнических особенностей и форм представленности этнического 

архетипа). 

Проблемы соответствия поведения представителей различных этнических 

групп требованиям нравственного кодекса Адыгэ Хабзэ нашли своё отражение в 

творчестве Ахмета Мидхата, который рассматривал проблемы нравственности и 

жизни представителей черкесского зарубежья как сквозь призму требований 

«Адыгэ Хабзэ», так и деструктивных европейских реалий и практик. Омер Сей-

феддин характеризовал национальные традиции на основе воспоминаний дет-

ства, отзвуков нартского эпоса, критики европейских подходов к воспитанию, а 

также определения достойного места женщины в социально-культурных кон-

текстах современности. Произведения Ахмета Мидхата и Омера Сейфеддина, от-

носящиеся к концу XIX – началу ХХ века, имеют чёткую и однозначно трактуе-

мую дидактическую фабулу. В ситуации нравственного выбора все сюжеты по-

казательно заканчиваются решением в пользу традиционных нравственных цен-

ностей, совпадающих с духом и буквой кодекса «Адыгэ Хабзэ», независимо от 

того, насколько автор формально акцентировал внимание на своей этнической 

и/или социальной принадлежности.   

Формами представленности этнопедагогического знания в педагогике чер-

кесского зарубежья в конце XIX – первой половины ХХ вв. являлись теоретиче-

ские статьи программного и агитационного характера, национальный гимн, 

учебные книги по отдельным предметам (азбуки, учебники по арифметике, гео-

графии, истории, биологии), книги для внеклассного чтения на вновь созданном 

алфавите (в оригинальной графике, являющейся переработанным в сторону 

упрощения арабского варианта написания букв), прописи, дидактические стихи 
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(басни и поэмы), руководства для педагогов, романы воспитания, статьи публи-

цистического и дискуссионного жанров. Тематика педагогического наследия ве-

дущих представителей черкесской диаспоры, деятельность которых приходится 

на данный период, включает в качестве ведущих идеи сохранения культурного 

потенциала нации, создания условий для межпоколенческой трансмиссии, 

укрепления умений в традиционных видах спорта и ремёслах, реализации идеи 

национальной консолидации. На институциональном уровне это находит отра-

жение в организации многочисленных национально-культурных объединений, в 

рамках которых за рубежом создаются школы, выпускаются учебники и газеты, 

имеющие педагогические рубрики, создаются алфавиты. Установлено, что 

наряду с тенденцией развивать паттерны национального сознания, проявляется 

альтернативная тенденция, согласно которой молодое поколение, проживающее 

в диаспорах, следует воспитывать в духе надэтнического сознания или надэтни-

ческого патриотизма (Мехмед Амин). Эта установка связана с убеждением в том, 

что в условиях проживания в этническом анклаве на территории Османской им-

перии следует демонстрировать османско-мусульманский патриотизм как веду-

щее мировоззренческое направление, исповедуемое младотюрками. Процвета-

ние диаспоральных объединений и безопасность их населения непосредственно 

связывалось с необходимостью создания условий для процветания титульной 

нации, которая потом, после своего укрепления, создаст условия для расцвета 

малых народов и вынужденных переселенцев.      

Проживание в принимающих странах оказывает существенное влияние на 

переселенцев. Как правило, первые поколения, проживающие компактно и не 

владеющие языком принимающей страны, предпринимают значительные усилия 

для сохранения языка, традиций воспитания и национальной культуры. Однако 

по мере отдаления во времени от событий, связанных с переселением и благо-

устройством на новом месте, связь с базовой культурой становится все менее 

прочной. Это может проиллюстрировать пример жизни и творчества таких авто-
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ров, как писавших на турецком языке Ахмата Мидхата (Хагура) и Омера Сей-

феддина (Хатко), который публично не акцентировал свою национальную при-

надлежность и вошёл в историю современной Турции как родоначальник реали-

стической новеллы. В его произведениях чётко прослеживается эмоциональная 

связь с историческим прошлым. Повести отличаются высокой событийной насы-

щенностью, содержат элементы иронии и самоиронии, действующие лица часто 

похожи на героев нартовского эпоса. Элементы сарказма, которые манифестиру-

ются автором рассказов, основаны на автобиографическом нарративе и связаны 

с осуждением детских страхов, неспособностью преодолеть их во взрослом воз-

расте или неудачными попытками сделать правильный нравственный выбор. 

При этом выраженность положительных интенций, связанных с распознаванием 

элементов национальной адыгской культуры, безусловно, превалирует. В произ-

ведениях писавшего на арабском языке Юсуфа Ас-Сибаи ещё можно обнаружить 

концептуальные отсылки к культуре черкесских эмигрантов, которые почти не 

проявляются в произведениях современного писателя Орхана Памука (пишу-

щего на турецком языке), в которых раскрываются проблемы образования.      

Как показали результаты исследования, педагогические проблемы, связан-

ные с отношением к культуре страны исхода, сохраняют большую актуальность 

для прояснения сложных процессов, происходящих в структуре ментальности 

этнофоров, проживающих в диаспорах. Они могут иметь преимущественную 

направленность на сохранение основ национальной идентичности, а также отра-

жать тенденцию к полному принятию культуры и ментальности страны пребы-

вания и/или выбора в пользу идеологии космополитизма, характерной для эпохи 

глобализации.  

Литературное творчество Орхана Памука как представителя адыгской 

культуры посвящено проблеме становления личности в условиях жизни в тран-

зитивном обществе, ориентированном одновременно на подражание Западной 

постсовременности и на сохранение компонентов этнонационального сознания. 
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Педагогическая проблематика в романах Орхана Памука является маркё-

ром, определяющим судьбу человека, в том числе его когнитивные стратегии, 

выбор объектов для профессионального и личного (эмоционально окрашенного) 

взаимодействия.  

Истинная образованность, согласно Орхану Памуку, неотделима от стрем-

ления совершенствовать свой внутренний мир, работая над собой и осваивая его 

отражение в художественных формах и профессиональных практиках.  

Согласно идеям Орхана Памука о путях сохранения культурного наследия, 

старшие женщины семьи должны являться хранительницами традиций, обычаев, 

языка и веры. Введение в сюжеты произведений представительниц старшего по-

коления как исключительно положительных действующих лиц свидетельствует 

о прочности этноментальных установок, которые передаются младшему поколе-

нию в неформальной обстановке любви к членам семьи, уважение и прощения, 

преданность заветам предков и способность к терпеливому, но действенному 

участию в судьбе своих детей и внуков.  

По мнению О. Памука, родители и педагоги различных типологических 

групп должны уделять внимание не предметному обучению, а развитию соци-

альной адаптивности, познавательной мотивации и стремлению современного 

человека учиться на ошибках, извлекая уроки из происходящего.   

Женские образы являются ведущими маркерами имманентного отношения 

Орхана Памука к проблемам нравственного поведения. Молодые героини его ро-

манов испытывают большое количество соблазнов, возникших в условиях ве-

стернизации общества и высокой оценкой правящей элитой феномена домини-

рования европейских свобод во взаимоотношении полов. В романах стойко про-

слеживается сюжетная линия, согласно которой нравственное поведение, кото-

рое не сводится к свободе выбора партнёра, но ориентируется, прежде всего, на 

долг перед семьёй и соблюдение приличий, приводит к правильному самоопре-

делению в жизни и отказа от грёз, которые формирует западный кинематограф. 
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К позитивному влиянию европейской культуры О. Памук относит самостоятель-

ность в принятии решений, касающихся собственной судьбы, декларацию ува-

жения прав личности независимо от её социального статуса (что, однако, нару-

шается при эмоциональной оценке соперниц), умение прагматично и рацио-

нально выстроить систему своих поступков в аспекте получения практически по-

лезных результатов, а также социальную адаптивность и мотивацию, в основе 

которой лежит стремление учиться на ошибках и извлекать уроки из происходя-

щего. Имманентно сохраняется народный идеал, который раскрывается через от-

рицание нетрадиционных для национальной культуры форм поведения.  

Полученные результаты рекомендуется использовать в организации вос-

питательных и культурно-просветительских мероприятий, а также в процессее 

преподавания учебных дисциплин «Этнопедагогика», «Этнопсихология», «Пе-

дагогика культуры», «Педагогика диаспоры». 

Перспективы исследования связаны с дальнейшим исследованием со-

временных подходов изучению особенностей зарубежной (неевропейской) вос-

питательной практики, сложившейся в период транзитивных переходов от тра-

диционного общества к постмодерну. Представляется, что качественное своеоб-

разие транзитивного общества, нашедшего отражение в педагогических практи-

ках, представляет собой интересный феномен постсовременности, в котором от-

ражаются новые ментальные установки современного глобализма в их диаспо-

ральной проекции.  
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