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Аннотация 

В статье рассматривается институт гостеприимства, в традиционной культуре народов 

Северного Кавказа (XVIII-XIX вв.). В нынешнее бурное время, когда нас все больше 

занимает вопрос национального возрождения, проблема сохранения самобытности, 

обычаев и многовековых традиций приобретает важное значение. Целью нашего 

исследования является выявить особенности института гостеприимства у 

северокавказских народов в XVIII-XIX вв. и его воспитательное значение для 

подрастающего поколения. В статьи используются такие методы исследования как: 

изучение последних публикаций, архивных и фольклорных источников и теоретический 

анализ трудов дореволюционных исследователей. Гостеприимство народов Северного 

Кавказа имеет глубокие исторические корни. По сей день, оно является не только самой 

устойчивой традицией, но и жизненной установкой, которая переходит из поколения в 

поколения. Кунацкая была школой жизни для подрастающего поколения. Здесь 

обсуждались общественные, семейные и др. вопросы. Для молодежи кунацкая также 

являлась местом воспитания и изучения традиционного этикета, норм поведения, а песни, 

сказки и легенды прививали любовь к народному творчеству. В статье раскрываются также 

причины возникновения обычая гостеприимства и его значимость в жизни горцев и 

взаимосвязь с институтом куначества. В заключении сделан вывод, что обычай 

гостеприимства содействовал развитию добрососедских взаимоотношений, развитию 

торговли и дипломатических связей между народами Северного Кавказа. Древнему 

обычаю гостеприимства кавказцы следуют и сегодня. До сих пор на Северном Кавказе 

гостей окружают вниманием и заботой.  
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Введение 

В формировании менталитета горских народов Северного Кавказа огромную роль сыграли 

такие традиционные общественные институты, как гостеприимство, аталычество, куначество, 

наездничество, усыновление покровительство и мн. др. Эти традиционные общественные 

институты находились в тесной взаимосвязи и именно через них регулировались 

взаимоотношения между людьми, сословиями и этносами [Ашхамахова, www].  

Гостеприимство – это один из универсальных и древнейших обычаев, который присутствует 

в самобытной культуре всех народов мира. Институт гостеприимства у горских народов 

Северного Кавказа это система обязательных этикетных норм [Баласултанова, 2016, 6; 

Болтенкова, www]. 

Актуальность исследования заключается в том, что проблема сохранения и использования 

обычаев и многовековых традиций приобретает важное значение в наше время. 

Данной теме посвятили свои труды такие известные ученые: М.О. Косвен, В. Б. Пфафф, 

Н.Ф. Дубровин, С. Хан-Гирей, Ф.И. Леонтович, Б.А. Калоев, В.К. Гарданов, А. Х. Магометов, 

Я. А. Федоров, Х.К. Цаллаев, Н.И. Кузнецова и мн. др. 

Также проанализирован ряд последних публикаций таких исследователей: И.Н. Болтенкова, 

А.Э. Баласултанова, А.А. Ашхамахова, З.И. Хасбулатова, К.К. Ахмедова, М.Б. Гимбатова, В.А. 

Тишкова, С.А Моисеева, С.И. Аккиева, М.Х. Аталикова и др. 

Основная часть 

Обычай гостеприимства на Северном Кавказе считается, чуть ли не самым главным адатом. 

В ходе исторического развития обычай гостеприимства подвергся большим изменениям и под 

воздействием феодальных отношений приобрел новые социальные функции и формы. Обычай 

гостеприимства соблюдали, все слои населения, а привилегированные слои населения 

использовали его в своих интересах [Ашхамахова, www]. 

Ф.И. Леонтович считал, что обычай гостеприимства был особенно соблюдаем в 

раннеклассовых обществах. Но постепенно, на протяжении веков, с развитием общества, 

общественных отношений вырабатывались определенные этикетные институтоизированные 

черты; со временем этот обычай приобрел и морально-этические нормы [Хасбулатова, 2017, 

126-134].  

Гостя принимали в любое время суток и оказывали ему всяческое внимание и проявляли 

заботу о нем. Одним из самых строгих правил гостеприимства считалось радушие и внимание 

хозяина дома и членов его семьи к гостю. Ночной путник, попавший под ливень, снег, мог 

постучаться в первый попавшийся дом и попросить ночлега и получал такую поддержку в 

любом доме [Ахмедова, www].  

Гость на Кавказе мог не называть себя и не говорить о цели своего приезда. Неприлично 

было задавать хозяину дома какие-либо вопросы, даже справляться о здоровье незнакомца до 

того, пока он не представится. Излишнее любопытство хозяина нарушало этикет вежливости 

[Гимбатова, 2012, 145-158].  

Гостю выделяли самую лучшую комнату, угощение, окружали вниманием и находился с 

ним все это время хозяин дома либо его брат. Гостя усаживали на самое почетное место за 

столом. Младшие члены семьи не садились за стол. Женщины в доме тоже не садились за стол, 

а только прислуживали [Тишкова, 2014, 114].  
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Следует подчеркнуть, что один из главных обязанностей хозяина дома по отношению к 

гостю – это, конечно же, защита жизни гостя, его имущества, чести и т.д. По древнему обычному 

праву даже личный враг хозяина дома, который зашел в мирных целях имел право на кров и 

защиту этого дома [Хасбулатова, 2017, 126-134].  

За убийство и унижения гостя нес ответственность, хозяин дома, а также его родственники 

и односельчане, которые должны были за него мстить обидчику. В случае несоблюдения этой 

древней родовой обязанности семья подвергалась осуждению и игнорированию со стороны 

общества [Аталикова, www]. 

По мнению исследователя Н.И.Кузнецова гостеприимство на Кавказе присуще как бедным, 

так и богатым людям. Можно сделать подарок, но нельзя за гостеприимство давать деньги – это 

значит обидеть хозяина дома. Причем такое кавказское гостеприимство наблюдается во всех 

слоях общества [Ахмедова, www].  

По данным исследователя Ашхамаховой А.А. у горцев в доме должна была быть гостевая 

комната или отдельное помещение под названием «кунацкая» (от тюрского слова «конак» – 

друг, приятель). Такие «гостиные помещения» описаны почти у всех народов Кавказа: 

карачаевцев, лакцев, осетин, адыгов, абхазов, чеченцев, хевсуров и т.д. [Ашхамахова, www]. У 

многих народов Северного Кавказа «кунацкая» располагалась либо во дворе, либо имело 

отдельный вход в общем доме. Кунацкая просуществовала у некоторых народов Северного 

Кавказа вплоть до середины ХХ столетия.  

В кунацких собирались старики и молодежь. Молодежь стояла поодаль и в разговор без 

приглашения не вступала. Здесь обсуждались разные вопросы: и семейные, общественные, 

исторические и современные, часто слышался смех и юмор. Для молодежи кунацкая являлась 

местом воспитания и изучения традиционного этикета, норм поведения, а песни, сказки и 

легенды прививали любовь к народному творчеству. В кунацких народные певцы воспевали 

героическое прошлое и доблесть уважаемых воинов. Другими словами, здесь формировался 

менталитет горской молодежи [Ашхамахова, www]. 

Существует много пословиц и поговорок народов Северного Кавказа посвященных обычаю 

гостеприимства: «Нет гостя нет и друга» (карач.-балк.), «В дом, в который не приходит гость, 

не приходит благодать» (чечен.), «Гость приносит семь удач» (абхаз.), «Гость счастье приносит» 

(осет.), «Гостя лишнего не бывает» (адыг.) и т.д. [Гостеприимство и куначество, 

Гостеприимство, Чеченские пословицы и поговорки, www]. 

Существует много причин появления института гостеприимства. Некоторые исследователи 

считают что это – наследие первобытнообщинного родового строя и представлял средства, 

инструмента защиты путника и обеспечение его кровом, пищей и т.д. Другие исследователи 

считают одной из важных причин становления института гостеприимства были торгово-

экономические взаимоотношения между разными регионами и народами [Хасбулатова, 2017, 

126-134].  

На основе морально-этических норм гостеприимства развивался у народов Северного 

Кавказа и институт куначества. Название это, принятое в литературе, тюрского происхождения, 

на что указывает то, что слово кунак в точном переводе обозначает гость. Институт куначества, 

несомненно, вырос из гостеприимства, но представляет собой установление длительных 

отношений между кунаками на основе взаимовыручки и взаимопомощи. Правила приема кунака 

и гостя имели незначительные отличия. Для установления куначеских отношений нужно было, 

чтобы между гостем и хозяином возникли дружеские, теплые, долговременные отношения. 

Если такие отношения возникали, то хозяин становился кунаком гостя и в следующее 
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посещение гость отправлялся гостевать в знакомый дом [Аккиева, 2016, 138-142]. Но не каждый 

гость на Кавказе становился кунаком. Если горец предлагал гостю побрататься, это означало, 

что общество последнего ему очень приятно и что он ему всецело доверяет [Истоки 

гостеприимства, www]. 

Ритуал приема гостя, а тем более – будущего кунака, т.е. того, кто в будущем мог стать из 

«чужого» «своим, носило сакральный характер [Аккиева, 2016, 138-142]. Наделение статусом 

кунака требовало проведения ритуала напоминающий ритуал побратимства. Вступающие в 

отношения куначества стороны брали чашу с бузой и поочередно пили из нее, произнося клятву 

в верности, вечной дружбы и дарили друг другу ценные подарки, которые подтверждали 

братские клятвы. Часто куначество имело многопоколенческий характер, кунаками часто были 

дети и внуки «гостя» и «хозяина» [Истоки гостеприимства, www]. 

 Система отношений кунаков напоминало понятие «побратимство». В более поздний период 

времени «куначество» рассматривалось как покровительство и защита. 

Кунаки обязаны были не только принимать друг друга, обеспечивая защиту, но и помощь в 

делах, покровительство, а также оказывать помощь родным и близким того, человека, с которым 

поддерживали куначеские отношения, если к нему являлся кто-либо от имени его друга – кунака 

[Аккиева, 2016, 138-142].  

Заключение 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что обычаи и традиции того или иного народа, играют 

огромную роль в воспитании подрастающего поколения. Так как именно традиции, нравы и 

обычаи регулируют поведение в обществе, семье, в личных отношениях с другими людьми и 

т.д. Гостеприимство – это один из универсальных и древнейших обычаев, который присутствует 

в самобытной культуре всех народов мира. Институт гостеприимства у горских народов 

Северного Кавказа это система обязательных этикетных норм. Существовало специальное 

помещение для приема гостей под названием «кунацкая». Кунацкая была школой жизни для 

молодежи, где обсуждались вопросы как: общественные, семейные так и исторические и мн. др. 

Для молодежи кунацкая являлась местом воспитания, изучения традиционного этикета, норм 

поведения, а также воспитывалась в духе народной солидарности. Вместе с тем, с обычаем 

гостеприимства непосредственно был связан и институт куначества. Однако в отличие от 

гостеприимства куначество имело более, долговременные взаимоотношения и передавалось из 

поколения в поколение. 

Древнему обычаю гостеприимства кавказцы следуют и сегодня. Этикет приема гостей 

упростился, но, тем не менее, почти все его черты сохранились и до сегодняшнего дня. До сих 

пор на Кавказе гостей окружают вниманием и заботой. Обычай гостеприимства способствовал 

развитию добрососедских отношений между кавказскими народами, развитию торговли и 

дипломатических связей. 
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Abstract 

The article discusses the institution of hospitality in the traditional culture of the peoples of the 

North Caucasus (XVIII-XIX centuries). In this turbulent time, when we are increasingly concerned 

with the question of national revival, the problem of preserving identity, customs and centuries-old 

traditions is gaining importance. The aim of our study is to identify the features of the institution of 

hospitality among the North Caucasian peoples in the XVIII-XIX centuries and its educational value 

for the younger generation. The article uses such research methods as: the study of recent 

publications, archival and folklore sources and a theoretical analysis of the works of pre-

revolutionary researchers. The hospitality of the peoples of the North Caucasus has deep historical 

roots. To this day, it is not only the most enduring tradition, but also a life attitude that goes from 

generation to generation. Kunak tradition was a school of life for the younger generation. Social, 
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family and other issues were discussed here. For young people, kunak school was also a place of 

education and study of traditional etiquette, norms of behavior, and songs, tales and legends instilled 

a love of folk art. The article also reveals the reasons for the emergence of the custom of hospitality 

and its significance in the life of the mountaineers and its relationship with the institution of kunak 

traditions.  
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