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ИЗ ИСТОРИИ РУССКО-ЧЕЧЕНСКИХ э к о н о м и ч е с к и х  
и к у л ь т у р н ы х  с в я з е й

Р усско-кавк азск и е связи , как  об этом  свидетельствую т многочислен
ные археологические и письменные памятники, восход ят к глубокой 
древности. Н аш естви е монголов, от которого сильно пострадали н аро
ды С еверного К а в к а за , о к азы вавш и е упорное сопротивление полчищам 
заво евател ей , надолго прервали  эти связи . И только со второй п оло
вины X V I в . дипломатические и торговы е отношения м еж ду русским 
государством , с одной стороны, К авк азо м  и странами Ближнего В о 
с т о к а —  с  другой, стали быстро разви ваться . Э том у предш ествовало при
соединение к русским зем л ям  К азан ск ого  (1552) и А страханского (1556) 
ханств, сп особствовавш ее открытию свободного сообщения по В олге к 
К аспийскому морю. Волго-Каспийский путь, проходивший до устья Терека 
и д альш е, был до конца X V II в. почти единственным связую щ им звеном 
м еж ду русским и кавказским и народами.

В  развитии  русско-кавказски х отношений больш ую  роль сы грали 
гребенские к азак и , посели вш иеся во второй половине XV I в. на п равом  
берегу Т ерека. Чеченцы — один из первы х народов Восточного К а в к а 
з а , устан ови вш и х друж ески е связи  со своими соседями, русскими по
селенцами. Ко времени появления здесь русских чеченцы жили в основ
ном в горах . П о мнению многих авторов, основы вавш и х свои суж дения 
на народны х преданиях, ф ормирование близко родственных чеченского 
и ингуш ского н ародов происходило в  верховьях  Аргуна, откуда они п о
степенно расселились по другим районам  зани м аем ой  ими ныне тер
ритории. Чеченский этнограф  У м ал ат  Л ау д аев  писал, что «чеченское 
п лем я», как  он вы р аж ал ся , «о бр азо вал ось  под снеговыми горами близ
и-стоков р. А ргуна, откуда уж е, н уж даясь в зем ле, стало  расходиться 
по другим м естам . Оно зан я л о  горы вы сш его Н азран овского  округа и 
Ч еберлой, впоследствии водвори лось в Ичк-Керии и А у х е » 1. В много
численных преданиях, записанны х нами в 1959 г. во врем я экспедиции, 
сооб щ ается  о  вы ходе первоначальны х предков многих чеченских тайн 
(родов) из урочищ а Н аш хи , находящ егося в верховьях  Аргуна. У к а
зы вается  так ж е  на сущ ествовани е якобы  в одном из селений больш ого 
медного котла, на котором зап и сан ы  все крупные чеченские тайпы.

П озж е, в связи  с ростом численности населения и земельной тесно
той, чеченцы в поисках новых мест поселения стали  спускаться с  гор 
в лесисты е районы и в предгорную  полосу, о б р азу я  с  течением времени 
ряд  сам остоятельны х общ еств  (ту к у м о в), которые, судя по источникам, 
почти ничем не отличались по своем у  внутреннему устройству от д аге
станских, в частности от аварск и х, вольны х о б щ е с т в 2. У ж е в конце

1 Умалат Л а у д а е в .  Чеченское племя, «Сборник сведений о кавказских гор
цах», вып. VI, Тифлис, 1872, стр. 4.

2 См. в кн.: «История, география и этнография Дагестана X V III—XIX вв.», М., 
i958; Л. К л у г е н ,  Ш амиль и Чечня, «Военный сборник», т. IX, 1859, стр. 124.
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X V II — начале X V III в. в  Чечне «м е л о сь  сем ь  так и х  ту к у м о в — М алхо- 
евский, Галаевский, Н ахчим ахновский, Ч аятоевски й, Ичкиринский, Ш а- 
тоевский, Чеберлоевокий (среди них вы деляю тся по численности Ич- 
кирия и Ш ато й ), население которы х постепенно сп ускалось на равн и 
ны в низовья Т ерека и поселялось зд есь  небольш ими родовы ми хуторам и 
недалеко от гребенских к азак ов . Н уж но отметить, что из всех чеченских 
общ еств ичкиринцы были исстари наиболее близкими и д р у ж ествен 
ными соседями русских поселенцев на Тереке. Говоря о внутреннем 
устройстве этого тукум а, генерал Розен  в 1830 г. писал: «И чкири 
составляю т особенное общ ество, имею щ ее около 5000 душ  м уж ского пола 
жителей, ж ивш их разбросанны м и во м нож естве маленькими д ер еву ш к а
ми. Число вооруж енных п рости рается до 2000 чел., в числе коих больш е 
половины конных. Д ля  обороны себя  соби раться  могут не долее двух  
с у т о к »3.

Чеченцы, сильно стр ад авш и е  от б еззем елья  в горах , не р а з  предпри
нимали попытки засели ть плодородные равнины; это бы вало , вер о я т
но, и до монгольского наш ествия, и особенно в последую щ ее врем я. О д
нако кочевые племена, контролировавш ие данные районы, препятство
вал и  этсблу. Только после водворения зд есь  русских горцы получили 
возм ож ность под их защ и той  беспрепятственно селиться на равн и н ах 
и осваи вать новы е, плодородные м еста.

В переселении горцев на равнины и сближ ении их с  русскими посе
ленцами важ н ую  роль играл Терский городок, п ред ставл явш и й  собой 
военное укрепление, основанное русским воеводством  во второй половине 
XV I в. на Тереке при впадении в него р. Сунжи. Это был не только ф ор
пост русской колонизации на С еверном  К авк азе , но и крупный тор го
вый центр. В городке имелось три  гостины х д вор а , много торговы х 
рядов и л аво к ; триж ды  в неделю здесь устраи вал и сь  б азар ы , куда гор
цы пригоняли рогаты й скот, лош адей, привозили ковры , овчины, бурки, 
домотканное сукно и пр., вы м енивая их на м еталлические изделия 
тульских м астеров, фабричные сукна, ткани и другие товар ы , д о с т ав 
лявш иеся сю да из волж ских городов 4.

Русский купец Ф едот Котов, соверш ивш ий в 1626 г. п утеш естви е в 
Персию с остановкой в Терском городке, со об щ ал  о последнем к ак  о 
значительном торговом  и административном центре, игравш ем  важ н у ю  
роль в развитии русско-горских связей. Он видел здесь не только тор
говые ряды и дворы , но храм ы  и м онасты ри, прекрасн ы е деревянны е 
жилые постройки. По сви детельству этого авто р а , недалеко от Терского 
городка находилось больш ое поселение горцев, в  том  числе 160 чечен
ских и ингушских сем ейств, переселивш ихся сю д а из восточных районов 
горной Чечни, преимущ ественно из Ичкирии и Ококи; чеченцы и ингуши 
встречаю тся в источниках того времени под н азван и ем  м ичкизбв, окоцев 
(окохи, осоки ). Котов, говоря о национальном со ставе  населения слобод  
Терского городка, со об щ ал : «А  против город а з а  рекою слободы  вели 
кие — черкесская слобода, д а  окоцкая, д а  новокрещ енны х черкас сл о 
б о д а » 5. В «Книге Б ольш ом у Ч ер теж у » чеченские и ингушские п ересе
ленцы встречаю тся под несколькими н азвани ям и : окохо, осоки, кугени, 
мичкизы 6.

В документах, опубликованных в книге С. Б ел ак у р о ва , чеченские 
и ингушские обитатели слободы  Терского городка фигурирую т под н а
званием «окоцких лю дей». В  одном из своих прошений на имя русского 
царя они, говоря о причине появления их в Терском городке, писали:

3 «История, география и этнография Дагестана XV III—XIX вв.», стр. 285.
4 А. Ф. Ф а д е е в, Из истории русско-чеченских связей, «Вестник Моск. гос. ун

та. Историко-филологическая серия», 1959, №  1, стр. 220; Я- С т р е й с, Три путеше
ствия, М., 1935, стр. 214.

5 «Хождение купца Федота Котова в Персию», М., 1958, стр. 33.
3 «Книга Большому Чертежу», М.— Л., 1950, стр. 88.
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«М ы , холопы  твои, не хотим горским князем  и м урзам  служ ити и под 
ними в веке быти, покиня свои домы и ж и вот весь пометав, с женами 
своими и детми из Окоцкие землицы  утекли душ ею  да телом и при
бегли в твою  царскую  отчину в Терской городок под твою  царскую  вы 
сокую  руку на ж итие на в е к » 7.

З ан и м ая сь  зем ледели ем , скотоводством , ры боловством  и торговлей, 
чеченцы и ингуши наряду с  другими горцами, не считаясь с  опасностью 
для ж изни, соп ровож дали  п ри бы вавш и х в Терский городок русских п о
с л о в  по многим районам  К а в к а за  и д аж е  в Крым. «И  в тех, Государь, 
с л у ж б ах  и п осы лках ,— писали они,— многие наш и товарищ и окоцкие 
лю ди и б р атья  наш и племенники головы  свои поклали, побиты на смерть, 
а  иные зап родан ы  в дальние земли в ж и тство » 8.

И з русских посольств второй половины XV I в., пробиравш ихся из Тер
ского городка в Грузию  через Д арьяльский проход в сопровождении тер
ского воеводы  и чеченцев, следует особенно отметить посольства под руко
водством  Звенигородского и Антонова, П исщ ева и С авина 9.

Будучи связую щ и м  звен ом  м еж ду горскими н ародам и  и русскими 
поселенцами в  низовьях Терека, чеченцы из Терского городка вместе с 
тем  немало способствовали и переселению своих сородичей из- самых 
отдаленны х горных районов на равнины: «И  многие, Государь, горские 
всякие лю ди ,—  писали они в  том  ж е  прошении,— слы ш а от нас про 
твою  ц арскую  милость и ж ал ован ье ... приходили с  гор на ж итье в 
терский город с ж ен ам и  и с детм и » 10.

Н е м енее важ н ую  роль в  ж изни чеченцев сы грали  другие их с о 
седи —  русские поселенцы, обосновавш иеся так ж е* во второй половине 
X V I в. на п равом  берегу Т ерека на гребне, от которого они получили 
свое н азван и е «требенские к азак и ». В  новом архивном источнике, опуб
ли кован н ом  М . О. К освеном, даю тся  ценные сведения о появлении этих 
поселенцев на К авк азе . «О ны е гребенские к азак и  по Тереку начались 
от беглы х российских людей и от разны х мест приш ельцев от давны х 
годов, только первоначальное ж и тельство  свое  имели не на тех местах, 
где они ныне имею т, но з а  Тереком  в  гребнях (то есть ib го р ах ), и в 
ущ ельях, а именно: в урочи щ ах голого гребня, в ущ елье П авл авом  при 
гребне и ущ елье ж е  К аш лан овск ом  и при П именовском дубе, которые 
и доныне ниже Б ал су р  или О ртан-реки, яри  Тереке — реке-ж, по коим 
м естам  гребенскими к азак ам и  праим еновались» и .

П оявление русских поселенцев намного ускорило процесс им м игра
ции чеченцев с  гор  и об р азован и я  ими в низовьях Т ерека и Сунжи з н а 
чительного числа хуторов и сел. К ак  говорится во  многих преданиях, 
записанны х нами, русские не только оберегали  своих соседей от при
теснения кабарди нских и кумы кских ф еод ал ов, контролировавш их в 
то вр ем я больш ую  часть нынешней чеченской равнины, но и помогали 
им строить д о м а , о б р аб аты в ать  зем лю  и т. д. У ж е через некоторое 
врем я рядом  с гребенскими к азак ам и  возникли такие крупные чечен
ские селения, как  Чечен-аул, С тарою рт, Гудермес (ныне г. Губерм ес), 
Герменчик, М айртуп, Тих и др. Среди них особенно важ ную  роль играл 
в  ж изни горцев Чечен-аул, являвш ий ся в то врем я одним из крупных 
населенны х пунктов в Чечне. О нем У. Л ау д аев  писал: «О н преиму
щ ество вал  перед прочими, был обш ирен, лучш е обстроен, имел лавки 
(тукен ь), на порогах коих виднелись армяне, евреи и кумыки. О т име

7 С. А. Б е л а к у р о в, Сношения России с Кавказом, М., 1899, стр. 559.
8 Там же, стр. 560.
9 «Обзор сношений русских царей с грузинскими», Сборник газеты «Кавказ», 

второе полугодие 1846 г., Тифлис, 1947, стр. 368; М. А. П о л и е в к т о в ,  Европейские 
путешественники X III—XVIII вв. по К авказу, Тифлис, 1935.

10 С. А. Б е л а к у р о в, Указ. раб., стр. 560.
!| М. О. К о с в е н ,  Описание гребенских казаков XVIII в., «Исторический архив», 

1958, №  5, стр. 181 — 182.
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ни этого аула чеченцы получаю т для себя от  'русских и кабарди нцев 
название ш аш ан  и чеченцев» 12.

Вопреки колониальной политике ц ари зм а, н асаж д авш его  нацио
нальную и религиозную вр аж д у , росла и крепла д р у ж б а  м еж ду тр у 
довым казачеством  и чеченцами и ингушами. Э та  д р у ж б а  р азви л ась  
на основе 'классовой солидарности и совместной трудовой деятельности, 
хозяйственного и культурного сотрудничества. Ж и вя  в близком  с о 
седстве, к азаки  и чеченцы передавали  друг другу свои достиж ения в 
хозяйстве, в области материальной и духовной культуры . Они охотно 
делились накопленными знаниям и и опытом. Природный чеченец, Л ау- 
даев, говоря о больш их изменениях, происш едш их под влиянием рус
ских в хозяйстве и быте равнинных чеченцев, отм ечал, что последние 
заменили свои первобытные горные сохи плугами, «производили п р а 
вильное хлебопаш ество, обзаводи ли сь лучшим хозяй ством , р азво д и 
ли рогатый скот, лош адей, овец  и пчел и устроили прекрасны е сад ы » 13.

Особенно ш ирокое разви ти е получила кукуруза. П оявление в Ч еч 
не кукурузы, зан явш ей  среди хлебны х зл ак о в  на равнине и в лесистой 
полосе ведущ ее место, относится к н ач алу X IX  в. Равнинны е земли 
Чечни считались одним из богатей ш и х хлебны х районов Восточного 
К а в к аза ; они обеспечивали хлебом  всю горную Чечено-И нгуш етию  и 
почти весь Н агорный Д агестан . Здесь были специальны е хлебны е б а 
зар ы  (С тары е А таги, Ш али , У рус-М артан  и д р .) , к у д а  п ри езж ал и  з а  
хлебом не только горцы, но и многие ж ители из станиц терского к а з а 
чества. Больш ую  помощ ь в успеш ном развитии этой культуры  о к азал и  
чеченцам их соседи — русские к азаки , зн аком и вш и е чеченцев с бо
лее соверш енной техникой сельскохозяйственны х орудий (плуги, б о
роны и п р .). В о  врем я пребы вания наш ей экспедиции в станицах Гре- 
бенской, Ш елковской, Червленой и других мы слы ш али о том , что ж и те
ли этих станиц, земли которы х располож ены  в основном в песчаны х 
бурунах, не пригодных для возделы ван и я кукурузы , исстари уходили 
в чеченские селения, наним аясь на работы  по всп аш ке, уборке у р о
ж ая  и т. д. •

П озж е в чеченские селения приходили на зар аб отк и  и другие р ус
ские поселенцы, т а к  н азы ваем ы е «иногородны е крестьян е». В 1848 г. 
корреспондент газеты  « К а в к а з »  писал из С тавроп оля, что к азак и , р ус
ские крестьяне и м ещ ане езд ят в горские аулы  к «к н язья м  и богаты м  
узденям на работы , строят им дом а, мельницы, конюшни, р азво д я т  
сады , д елаю т мебель, посуду и разны е полезные вещ и, ж ители с л ю 
бопытством см отрят на их работу  и слуш аю т их н аставлени я и з а м е ч а 
ния» 14.

Очень важ н ую  роль в деле сближ ения горцев с  русским населением 
играла торговля. Крупными торговы ми центрами в X V III  и начале 
X IX  в. были чеченские селения Гудермес и Б рагуны , располож енны е в 
нижнем течении Сунж и, а так ж е  стан и ца Н аурск ая , где еж егодно с  8 
по 14 сентября, у страи вал ась  бол ьш ая  я р м ар к а  15. Больш ую  роль в тор 
говле горцев играли города К и зляр и М оздок. С ю да чеченцы при вози 
ли бурки, домотканное сукно, баш лы ки, войлочные ковры , ш ерсть, мед 
и другие товары . Бурочное и суконное производство было одним из 
древнейших промыслов чеченцев. Н аи больш ее р азви ти е  оно получило 
на равнине. Ц ентрами бурочного прои зводства считали зд есь  селения 
Д айкураул (ныне. с. Т ол сто во ), С тарою рт, Белготой и др., н аходящ и е
ся недалеко от к азач ьи х  станиц. Бурки, сукно для черкесок, баш лы ки 
покупали преимущ ественно к азак и , воспринявш ие многие элементы  го р 
ского костю ма.

12 Умалат Л а у д а е в ,  Указ. раб., стр. 21.
13 Газ. «К авказ», 1848, №  22.
14 Там же.
15 А. В, Ф а Д е е в, Указ. раб., стр. 225.
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П озж е и сследователь кустарны х промы слов горцев Северного К а в 
к а за  М ар гр аф , говоря о сбы те чеченского сукна в казачьи х станицах, 
сооб щ ал : «В  станицах сукно п родается по Тереку, начиная от М оздока 
до К аспийского моря; еж егодно покупается к азак ам и  в М оздоке, Г р оз
ном, К и зляре и Х асаф ю р те  около 1700 черкесок и столько ж е баш лы ков 
по средней стоимости первы х в 4 руб. 50 коп. и вторы х в 1 руб. 50 коп., 
всего на сум м у до 10 тыс. руб .» 16. В аж н о е  место в торговле жителей 
равнины и лесной полосы Чечни зан и м ал а  так ж е  п род аж а леса в  К и з
л яр е  и в к азач ьи х  стан и цах. Заняти е это, имевш ее ш ирокое распро
странение до 1840 г., было подорвано начавш ейся К авк азской  войной. 
Л ес  чеченцы загото вляли  зимой и сп л авл ял и  в половодье от 500 до 
800 плотов по р. С унж е и д ал ее  по Тереку до сам ого К и зляра. А. П. В ер 
ж е отм ечал , что з а  «к аж ды й  плот в то врем я платили от 30 до 50 руб. 
серебром , что в общ ей слож ности составл ял о  около 2500 руб.» 17.

В  больш ом  количестве чеченцы доставляли  в  казачьи  станицы тар- 
калы  (колья) для поддерж ивания виноградны х лоз, что способствовало 
разви ти ю  ви н огр ад ар ства  у их соседей — русских к азак о в . По 
данным В ер ж е, чеченцы еж егодно привозили сю да 5— 6 тысяч арб 
виноградны х кольев и больш ое количество обручей и бочарны х досок 18.

В есьм а важ н о е  м есто в торговом  обороте чеченцев заним али  так ж е 
продукты  сельского хозяй ства  и дом аш них кустарны х промыслов. 
В 1837 г. на одной только Н аурской ярм арке было продано крупного 
рогатого скота на сумму 12 148 руб., л о ш а д е й — 1158 руб., овец — 
547 руб., зер н а (пшеницы и рж и) — 1149 руб., черкесок — 1135 руб., ш ар о
вар , баш лы ков, бурок — 887 руб. В зам ен  этого чеченцы покупали пре
имущ ественно ткани русских текстильны х ф абрик» З десь ж е на станич'- 
ных я р м ар к ах  Т ерского казач ьего  войска «ш ироко продавали  ситцы 
К аретн и к ова и Тю рина, нанки — М ор озова  и Е л и сеева , сукна — Г оряч
кина и П ап к о ва , а так ж е  изделия других промы ш ленных ф ирм» 1Э.

Т аким  об р азо м , вплоть до н ач ал а К авк азск ой  войны м еж ду к а з а 
кам и и чеченцами равнинной и предгорной полосы сущ ествовали  ш иро
кие торговы е и хозяйственны е связи . Стрем ление горцев к друж бе с 
русским населением и к миру не р а з  отм ечалось современниками. Так, 
в н ачале X IX  в . майор А. Й . А хвердов, заним авш и йся делами В осточ
ного К а в к а за , подчеркивал: «В о о б щ е  все чеченцы ж ел аю т и ищ ут мир
ное ж и тье» 20. П о зж е , несмотря на расш ирение военных действий, мно
гие чеченцы и ингуши, оби тавш и е в доли нах Т ерека и Сунжи, по-преж 
нему находились в добры х отнош ениях со своими соседями — русскими, 
п оддерж и вая  с  ними торговы е связи . Тем не менее война »бы ла для 
Чечни, на территории которой она вел ась  в течение многих лет, весьма 
тяж елы м  бедствием . В годы войны прекратились сплав леса в К изляр 
и многие станичные ярм арки , что явилось крупным ударом  по эконо
мике горцев.

О днако в 1850-х год ах  в связи  с образован и ем  ряда русских укреп
лений в .предгорной Чечне сн ова  происходит ож ивление торговли и 
установление друж ески х связей  м еж ду чеченцами, обосновавш им ися тут 
ж е рядом  в больш их селах, и русскими, живш ими в этих укреплениях. 
Т ак , говоря о возникновении ещ е в ходе К авк азской  войны чеченских 
сел С тар ы е А таги  и Ч ох-К ири недалеко от крепости Воздвиж енской,
С. И ван ов  сооб щ ал : «Р усски е  стали ходить в аул поодиночке, без ору

16 О. В. М а р г р а ф, Очерк кустарных промыслов Северного К авказа. М.. 1882, 
стр. 104.

17 А. П. Б е р  ж е , Чечня и чеченцы, Тифлис, 1859, стр. 89; см. также: Ев. М а к 
с и м о в ,  Чеченцы (Историко-географический и статистико-экономический очерк), «Тер
ский сборник», вып. 3, кн. 2, 1893.

18 См. А. П. Б е р ж  е, Указ. раб., стр. 89.
19 А. В . Ф а д е е в ,  Указ. раб., стр. 225.
20 «История, география и этнография Дагестана XV III—XIX вв.», стр. 227.
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ж ия, опасность п ред ставл ялась  только со стороны чеченских собак ; 
некоторые из офицеров заси ж и вал и сь  у своих кунаков до поздней ночи, 
случалось, что и н о ч ев ал и »21. О дновременно с этим р азви вал и сь  то р го 
вые отношения м еж ду ж ителям и ук азан н ы х сел и гарнизоном  крепости, 
состоявш им из 6 тыс. чел. С ю д а чеченцы сбы вали  скот, птицу, мед, 
масло, молоко, яйца, ягоды, овчины для ш ап ок  и тулупов, бурки, саф ьян , 
сукно и д аж е  оруж ие, покупая взам ен  этого фабричны е ткани, д о м аш 
нюю утварь  и т. д. 22.

Во второй половине X IX  в . в свя зи  с  широким проникновением на 
К авк аз капиталистических отношений и появлением у к а зак о в  новых 
видов сельскохозяйственны х орудий, получаемы х ими на льготны х усл о
виях, хозяйственны е и культурны е связи  м еж ду русским населением и 
горцами значительно расш ирились. Чеченцы, ж ивш ие на равнине, стали 
применять фабричного п рои зводства плуги, бороны, серпы  и пр., а т а к 
ж е ш ести-восьмигранны е каменны е катки для м олотьбы , заи м с тво ван 
ные у русских к азак о в . В  свою  очередь горцы передали русском у н асе
лению, в частности гребенским к азак ам , многие черты своего х о зяй 
ственно-бытового уклада.

П о сл о вам  Белинского, пребенды стали  «новы м и и удалы м и сынами 
К авк аза , без которых не полна и не определенна его ф и зи о н о м и я»23. 
Н а это обратил внимание и JI. Н. Толстой, который в середине X IX  в. 
несколько р а з  при езж ал  на К а в к аз  к своем у брату  Н иколаю  Н и к ол ае
вичу, служ и вш ем у в  станице С тарогладковской , а затем  в укрепленном 
лагере возле чеченского селения С тарою рт. Ж и вя  зд есь , Л . Н. Толстой 
часто бы вал в  станицах гребеноких к азак о в  и в чеченских селениях, 
проявляя глубокий интерес к быту, фольклору и культурны м  в за и м о 
влияниям этих народов. Им были записаны  здесь старинная н ародн ая 
чеченская песня «В ы сохн ет зем ля на могиле моей» и кумы кские с в а д е б 
ные песни «Б ал ты » и «С а д о » . Заи н тересовавш и сь ж изнью  гребеноких 
к азаков  и их соседей горцев, Толстой стал  п ри обретать почти всю  и з
дававш ую ся  в то врем я на К авк азе  этнографическую  ли тературу . В  его 
архиве в Ясной П оляие имею тся почти все выпуски «С борн и ка сведений 
о кавказски х горц ах», «С борн и ка м атери ал ов  для описания м естно
стей и племен К а в к а за » , «К ав к азск о го  к ал ен д ар я » и другие издания, 
собранны е писателем  в процессе его работы  над произведениями о 
К авк азе . Говоря о влиянии горцев, в  частности чеченцев, на гребенских 
казаков, Толстой писал: «Ж и вя  м еж ду чеченцами, к азак и  переродни
лись с ними и усвоили себе обычаи, о б р а з  ж изни и нравы  горцев». 
«Щ егольство в одеж де,— отм ечает он — состоит в подраж ании черке
су (черкесами н азы вали  тогда всех горц ев.— Б. К .) .  Л учш ее оруж ие д о
бы вается о т  горца, лучшие л ош ади  покупаю тся и крад утся  у них же. 
М олодец-казак щ еголяет знанием татар ск ого  язы ка и, р азгул явш и сь, 
д аж е с своим братом  говорит по-татарски» 24.

Влияние соседних горцев на быт гребенских к а за к о в  наш ло яркое 
отраж ение и в песенном творчестве этих поселенцев:

Стены в ней обобью я персидским ковром,
Галуном твой бешмет по краям разошью и тебе 
Пистолет свой заветный отдам.
Дам и шашку тебе с дагестанским клеймом,
И лихого коня с кабардинским седлом 25.

21 С. И в а н о в ,  О сближении русских с горцами на Кавказе, «Военный сборник», 
г VII, СПб., 1859, стр. 544.

22 Там же.
23 В. Г. Б е л и н с к и й, Полное собрание сочинений, т. 4, М., 1954, стр. 174.
24 Л. Н. Т о л с т о й ,  Казаки, М., 1954, стр. 16— 17.
25 Г1. А. В о с т р и к о в, Песни, поющиеся в станице Наурской, Терской области, 

«Сборник материалов для описания местностей и племен К авказа», вып. 38, 1908, 
стр. 34.
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Ж и вя в течение веков среди горцев, гребенские казаки  имели с 
ними сам ы е тесные снош ения. П о словам  местны х ж ителей, гребенцы 
вплоть до второй половины X IX  в. ш ироко п ользовали сь тяж елы м  де
ревянным плугом грузинского типа, заим ствованны м  ими у обитателей 
низовьев Т ерека и Сунж и, больш ей частью  у кумы ков и кабардинцев. 
К азак и  восприняли у горцев так ж е  молотильны е доски, бытую щ ие до 
сих пор ещ е в Н агорном  Д агестан е, Чечне и других районах К авк аза , 
двухколесную  тележ ку, н азы вавш у ю ся  ими «чеченской арбой »; по
следняя вплоть до второй половины X IX  в. бы ла здесь единственным 
транспортны м  средством . Горцы передали соседям — русским к а
з а к а м —  так ж е  овец, лош адей  определенной породы, формы ж илья и 
его внутреннего устрой ства, многие элементы своего костю ма, нравы, 
обычаи.

И звестны й и сследователь терского казачьего  бы та Г. Т качев от
мечал, что гребенские к азаки  разводили в значительном количестве 
коней лучш ей, так  н азы ваем ой  ш аулоховской  кабардинской породы. По 
мнению этого авто р а, гребенцы  были не только «конники, но и кон свод 
чики». «Д ей стви тельн о,— пиш ет он,— зани м аем ое гребенцами закры тое 
плато, обильное водопоем  и пастбищ ам и, долж но было способствовать 
разви ти ю  этого п р о м ы с л а»26.

Особенно больш ое сход ство  м еж ду гребенскими к азак ам и  и горцами 
отм ечается  в области  м атериальной  культуры . К азаки  восприняли почти 
целиком тип горского ж и лья и его внутреннее убранство , сохраняя в то 
ж е врем я в нем русские печь, лавки  и стол. Н аиболее распространенным 
зд есь  типом ж и лья в то врем я был турлучный дом с двухскатной зем 
ляной кровлей . П о зж е , с  образован и ем  терского казачьего  войска, в  гре- 
бенских стан и ц ах  ш ирокое распространение получили орубные дома, 
занесенны е к азак ам и  из центральны х районов России. Д ом а эти строи
лись по образц у  великорусских изб, которы е так ж е  имели невысокую 
двускатн ую  крыш у. Они состояли больш ей частью  из двух помещений: 
первое, входное,— сени, второе, по объем у -гораздо больш ее,— изба. 
П еред  каж д ы м  дом ом  им елось кры лечко со ступенями. Д ом а богаты х 
к а за к о в  обычно состояли из трех-четы рех комнат, среди которых осо
бенно вы д ел я л ась  своим убранством  горница (гости н ая). Стены домов 
снаруж и об м азы вал и  глиной, а внутри белили, иногда оклеивали обоя
ми. В  убран стве  ж и лья здесь сочетались горские и русские черты. Н ач
нем с описания избы — основного ж илого помещения дом а. При вхо 
де в избу с правой стороны н аходи лась больш ая русская печь: по 
стенам  избы р асп ол агал и сь  узкие деревянны е лавки  и скамейки; здесь 
ж е н аходи лась почти вся дом аш н ая  у твар ь  (деревянная, медная, 
гли н ян ая), заи м ство ван н ая  почти целиком у горцев. Сени по своему 
у бран ству  во многом отличались от избы: здесь вдоль стен обычно 
ставили больш ие сундуки, обитые ж естяны ми узкими листами, или 
лавки , которы е засти лали  персидскими коврам и или войлоками с 
чеченским или кумыкским орнам ентом . В  переднем углу сеней 
н ап раво  от вхо д а веш али  иконы. З десь ж е на стене висело зеркало , 
обвитое белым полотенцем со спущенными вниз узорчаты ми, расш и 
тыми ш елком  концами. О свещ али сь сени одним окном; зимой обычно 
они отапливались.

Д вор  гребенских к а зак о в  был очень больш ой, наподобие чеченского. 
По его сторон ам  расп ол агал и сь сар аи , где хранились арбы , сани, сел ь
скохозяйственны е орудия, предметы дом аш него обихода; здесь ж е н а
ходились помещ ения для скота, а так ж е  небольш ой дом ик-м азанка, 
назы вавш и й ся «горск ая  с а к л я »  и имевш ийся почти в каж дом  казачьем  
дворе; там  бы ла устан овлена русская печь, зимой семья проводила здесь

26 Г. А. Т к а ч е в .  Станица Червленая, Исторический очерк, Владикавказ, 1912. 
сто 41
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свободное время, готовила и приним ала пищу. Л етом  сакл я  стан ови 
лась  необитаемой; сем ья переходила в соседнее летнее помещ ение — 
небольшой плетеный домик, густо обм азан н ы й  глиной; дом ик этот, 
где находился горский очаг с земляны ми гарн уш кам и , служ и л  летней 
кухней и кладовой.

Гребенские к азаки  восприняли у горцев, в частности у чеченцев, 
так ж е ряд национальны х блю д, среди них —  лепеш ки с начинкой из 
сыра, картоф еля, свеклы  и т. д., а так ж е  лю бимое куш ан ье чеченцев и 
ингушей «д аты к ад о р » — см есь творога  с топленым м аслом . Н аи б ол ь
шее ж е распространение получил здесь хенкал (род гал уш ек) — л ю би 
мое куш анье народов Д агестан а . И з м яса гребенцы, к а к  и горцы, п ред 
почитали баранину. Х леб к азак и  употребляли пресный, н азы ваем ы й  
«п ас т а» ; по мнению некоторых авторов, он был заи м ство ван  у чечен
ц е в 27. Б ольш ое место в пище к азак о в  зан и м ал а  су хая , св еж ая  и соле
ная ры ба, а та к ж е  молочные продукты и плоды . И з напитков ш ирокое 
распространение имели приготовлявш ееся гребенцам и виноградное 
вино, именуемое у них, как  и у соседних горцев, чихиром, и так  н а зы в а е 
мый калмыцкий чай (кирпичны й), бытующ ий у многих народов степ 
ной полосы Северного К а в к аза .

Н аконец, гребенские, а позж е терские и кубанские к азак и  почти це
ликом заи м ствовал и  горский м уж ской костю м (к авк азск у ю  бурку, п а 
паху, баш лы к, черкеску, беш м ет, обувь) и его украш ения (газы ри , 
пояс, к и н ж ал ).

В будни гребенские к азак и  носили черкеску из чеченского д ом от
канного сукна, ситцевую  рубаш ку, беш м ет, ш ар о вар ы , п ап аху  и обувь 
городского покроя. В праздники они надевали  черкеску из черного ф а б 
ричного или хорош его горского сукна, сапоги, п ап аху ; украш ени ем  чер
кески служ или газы ри с  металлическими или серебряны м и наконечни
ками; на узком  кавк азск ом  поясе с  металлическими б ляхам и  висел 
кинж ал дегестанского или чеченского п рои зводства, иногда пистолет 
кубачинекого изделия. В  непогоду н ад евали  бурку  и баш лы к, больш ей 
частью чеченского нроизводства.

О деж да гребенеких к азач ек , по сообщ ению  И. П опко, состоял а из 
узкой длинцой рубахи  с  ш ирокими р укавам и , «п оверх  которой был надет 
длинный беш мет, тесно стяги вавш и й  ф и гуру» 28. Б о гаты е  шили беш м ет 
из дорогой ш елковой ткани, у к р аш ая  его серебряны ми галун ам и  и сер еб 
ряными о чернью петлями производства кубачинских м астеров. Верхней 
одеждой казачки  служ или ф уф ай ка, отл и ч авш аяся  от беш м ета корот
кими рукавам и , и м еховая  ш у б а ; верх  ш убы  шили из атласной  или 
шерстяной материи, н а груди н аш и вал и  серебрянны е петли. О бувью  
служ или саф ьяновы е чувяки горского покроя. Зим ою  носили вязан ы е 
ш ерстяные носки. Волосы  ж енщ ины зап л етал и  в д ве  косы, которы е на 
темени сверты вали в круг. П окры вали  голову небольш им ш елковы м  
или ситцевым платком, концы которого за вя зы в ал и  на заты лке. С верху  
накидывали больш ой тканевы й или вязан ы й  платок с заги бом  посе
редине. Д евуш ки зап летали  волосы  в одну косу, спуская ее до талии, 
голову больш ей частью  повязы вали  красны м ш елковы м  платком . 
У краш ения казач ек  не отличались от украш ений женщ ин соседних гор
ских народов. Д евуш ки-казачки  носили серебряны й пояс к авк азск о го  о б 
разц а, на шее — крупный или мелкий ян тарь, бусы с припаянными 
к ним серебряными монетами, в у ш ах  — больш ие серебряны е с 
чернью серьги, на руках браслеты  и кольца.

27 См. А. Р ж е в у с к и й. Терцы, «Сборник исторических, бытовых и географическо- 
статистических сведений о терском казачьем войске», Владикавказ, 1888, сгр. 258.

28 И. П о п к о ,  Терские казаки с стародавних времен. Исторический очерк, СПб., 
1386, стр. 114
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Н ем ал о  сходны х черт у гребенских к а зак о в  с горцами имелось и в 
их семейном и общ ественном быту. Т ак , отец в присутствии посторон
них. стеснялся б р ать  на руки свои х детей или л а с к а ть  их. Ж енщ ина 
н икогда не переходила дорогу мужчине; при появлении мужчины она 
в с т а в а л а  в зн ак  уваж ен и я. Считалось неприличным появление молодой 
ж енщ ины  с  непокрытой головой на улице.

Гребенские к азак и  восприняли у горцев м узы кальны е инструменты 
и м ел о д и и 2Э. Больш ой популярностью  до сих пор пользуется здесь 
круговой темпераментны й танец  «н ау р ск ая  л езги н ка», получивший свое 
н азван и е  от гребенской станицы Н аурской и распространивш ийся оттуда 
по всем у Терском у и К убанском у казач ьем у  войску. Н аурск ая  лезгин
ка особенно хорош о исполнялась в стан и ц ах  Н аурской и Червленой, 
с  которы ми чеченцы имели более тесные связи . Один из дореволю цион
ных авто р ов  писал: «Н ау р с к ая  — любимый, м ож но с к а за т ь  «н аци о
н альны й» танец  терских к а за к о в »  30.

Н аконец, м еж ду к азак ам и  и-горцам и, в частности — чеченцами, су
щ ествовал и  широкие родственны е связи , о чем свидетельствует их фи
зический тип. «Г р ебен ск ая  ж ен щ и н а,— писал И. П опко,— во м нож е
стве случаев бы ла местного горского происхождения. О на сообщ ала 
гребенцу, увесистом у русском у человеку, легкие стати  и ж ивы е черты 
ю ж ного аборигена, а та к ж е  заи м с тво вал а  от него рост и мускульную 
-силу» 31. Не в меньш ей мере горские черты наш ли отраж ение в физиче
ск о м  типе казаков-м уж ч и н, особенно старш его  поколения. Высокий 
рост, смуглы й вы даю щ ийся нос, черные волосы , почти повсю ду встре
чавш и еся нам в  стан и ц ах  гребенских к а зак о в ,— .черты, характерны е 
к ак  для к азак о в , так  и для чеченцев. Б ли зость гребенских казак о в  и че
ченцев ярко проявляется  не только во внеш них чертах, но д аж е в р а з 
говорной речи, в  которой вы деляется особый горский акц ен т32.

Смеш ение к азак о в  с  горцами особенно ск азы вается  в станице Ч ер в
леной, с ж ителям и которой больш е всего роднились чеченцы. Кроме 
того, здесь, как  и в  других стан и цах, в период образован и я  Терского 
казач ьего  войска поселилось нем ало горцев, в том числе чеченцев, 
впоследствии р аствори вш и хся  среди к азак о в . Судя по собранны м  нами 
преданиям, появление чеченцев в станице Червленой относится ко вре
мени зад о л го  до н ач ала К авк азск ой  войны. Здесь поселились не толь
ко отдельны е чеченцы, но д а ж е  целые группы родственников, беж авш ие 
с ю д а  больш ей частью  по причине кровной мести; принимая другую 
ф амилию , они с течением времени теряли свои национальные .черты и 
становились русскими. Т ак , к их числу относятся гунийцы, ж ивущ ие 
примерно в восьми д вор ах  в станице Червленой под фамилией Гулаевы , 
Гунийцы — вы ходцы  из Веденского района, где в нескольких неболь
ш их хуторах , располож енны х на холмисты х горах , покрытых густым 
л есом , ж и вет в основном одна из многочисленных чеченских т а й п — Гу- 
ной. Ц ентром  расселения этой группы сч и тается селение Гуни. Гунийцы 
ж и ву т  и в других м естах  Чечни, в частности в селениях Курчалой и

2S Здесь широко бытовали зурна, свирель, горская двухструнная балалайка, бара
бан (см. П. А. В о с т р и к о в ,  Указ. раб.).

30 Н. Б и г а е в, Наурская казачья лезгинка, «Терские ведомости», 1912, №  256.
31 И. П о п к о, Указ. раб., стр. 114.
32 В исследованиях М. А. К араулова «Говор гребенских казаков (СПб., 1902) дает

ся подробная характеристика изменений в языке гребенских казаков, происшедших 
под влиянием горцев. А. Ржевуский писал, что здесь «на свадьбе можно услышать 
русские фразы с примесью кумыкских слов» (А. Р ж е в у с к и й .  Указ. раб., стр. 214). 
Герои повести «К азаки» JI. Н. Толстого — Лукашка, Брошка и др.— свободно разго
вариваю т «по-татарски» (т. е. по-ногайски и кумыкски), поют «тавлинские» песни, 
(т. е. песни горцев Дагестана, в частности аварские). «Подъехал Лукашка, остановил 
лошадь, бойко произнес обычное приветствие, и ногайки, видимо, обрадовались и заго
ворили с ним свободно, как с своим братом» (Л . Н. Т о л с т о й ,  Указ. соч., стр. 144).
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Автуры. С давних пор гунийцы -казаки и гунийцы-чеченцы считаю т 
себя родственниками, о к азы вая  друг другу помощ ь во всех сл уч аях  
жизни. Н а это было обращ ено внимание ещ е в ли терату ре 70-х годов 
X IX  в. И. М. П опов, собравш ий много преданий о чеченских гунийцах, 
сообщ ал, что «гун оевская  фам илия и в настоящ ее врем я считает себя 
родственниками гребенских к а зак о в  (Ч ервлен ая стан и ц а), и, н ао б о 
рот, к азаки  эти  не лиш ены родственны х чувств к гуноевцам , что в ы р а 
ж ается  перепискою м еж ду ними и предполож ением со стороны к азак о в  
материальны х пособий в случ аях  крайности их е о б р а т о в » 33. Значителш  
но позж е на это ж е обратил внимание и Н. Семенов, не р а з  п о б ы вав
ший в с. Гуни. «С ам и  гунийцы,— пиш ет он,—-вовсе  не дум аю т отри ц ать 
сущ ествования тесного родства м еж ду ними и к азак ам и  станицы Ч е р в 
леной. Р одство это бесспорно признаю т и у в а ж аю т  так ж е  и червленцы. 
чему имеется много д о к азател ьств» . «Н ед авн о  гунийцы,—  п родолж ает 
он,— рассказы вал и  мне, что если кому-нибудь из них случится попасть 
в названную  станицу, то его принимают с чисто родственною  приязнью ... 
Гуниец знает, что в Червленой для него всегда готовы  и кров, и пищ а. 
В свою очередь червленцы не упускаю т случая п обы вать у своих родст- 
венникой-гунийцев и пользую тся от них таким  ж е  радуш ны м  прием ом » 34. 
В о  время нашей этнографической экспедиции 80-летний казак-гуни ец
С. И. Гулаев  р асск азы вал  нам , что, когда чеченцы п ри езж али  в станицу 
Червленую , они, разы ски вая  свои х родственников, обычно сп раш и вали : 
«Эй, где ж и вет наш  народ гуной?». При встрече родственников, особенно 
на б азар е  в Грозном, они делали  друг другу подарки. Казаки-гунийцы  
часто приезж али  в  чеченские селения к своим  родственникам , помогая 
им убирать кукурузны е поля, перевозить хлеб  и т . д. П роисхож дение 
гунийцев, наш едш ее разное толкование в преданиях, остается , к с о ж а 
лению, пока не выясненным. В  одном из преданий, записанны х 
И. М. П оповы м, р асск азы вается : «С чи тая  родоначальником  своим Гун- 
д ал а, поселивш егося в Ичкерии, мы впоследствии разм н ож и ли сь, и, 
терпя недостаток в зем ле, некоторы е из наш его ау л а  переш ли в Чечню 
и основали аул Алд*>1 (Б угун -ю рт). Ж и вя в этом  ауле, д в а  м олоды х не
ловка нашей фамилии поссорились м еж ду собою , вследстви е чего 
ж ертвою  пал один; убийца, и збегая  мщ ения родственников убитого за  
кровь, б еж ал  в Ч ервленую  станицу, где и поселился м еж д у  к азак ам и . 
Это было н азад  том у лет 100. Б еж авш и й  из чу вства  сам осохран ени я, 
не имея ж елания в о звр ащ ать ся  на родину, принял хри сти ан ство и ж е 
нился на русской ж енщ ине, имел от нее сем ь сыновей, которы е, считая 
местом родины названную  станицу, основали в ней свою  оседлость н а 
всегда, всосав  с молоком м атери привычки, о б р аз  ж изни и убеж дения 
гребенцев. Гунойцы д обавляю т, что ц и ф ра потомков от одноф ам и льцев 
их, б еж авш и х  из Алды, в н астоящ ее врем я мож но п о л агать  в половину 
числа казаков , ж ивущ их в  Ч е р в л ен о й »35. В  некоторы х преданиях, з а 
писанных нами в  станице Ч ервленой и в е .  Гуни, мы находим почти 
аналогичные сообщ ения о гунийцах. П о сл о вам  упомянутого 80-летного 
к а зак а  Гул аева , его далекими предками в станице Ч ервленой  были 
три б р ата  из тайпы Гуной, которые, став  кровниками на родине, беж али  
в станицу и жили здесь под фамилией Г улаевы . П о зж е  к ним пересели
лось еще несколько родственников из с. С алтурой . В  другом  предании, 
записанном нами в с. Гуни, р асск азы вается , что в о  вр ем я  принятия 
чеченцами и слам а часть гунийцев, п о д д ер ж и вавш ая  друж ественны е 
связи  с червленскими к азак ам и , в зн ак  протеста против распростране-

33 И. М. П о п о в, Ичкерия (Историко-топографический очерк), «Сборник сведении, 
г. кавказских горцах», вып. IV, 1870, стр. 12.

34 И. С е м е н о в ,  Письмо к редактору, «Терские ведомости», 1887, №  34.
35 И. М. П о п о в ,  Указ. раб., стр. 12— 13.
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ния этой религии пересели лась в станицу Ч ервленую  и н авсегда осталась 
там . П ротивополож ного взгл я д а  о появлении гунийцев придерж ивается 
Н. С ем енов, считаю щ ий чеченских гунийцев вы ходцами из станицы 
Червленой. «П о  наруж ном у облику мужчин гунийцы,— пишет он,— 
реш ительно не отли чаю тся от других чеченцев ичкерийского общ ества, 
не говоря у ж е о ж енщ инах гунийской фамилии, та к ж е  похож их н а жен- 
щин-чеченок других ф ам илий, но м еж ду ними, говорят, чащ е, чем 
м еж ду последними, п опадаю тся красивы е и стройные, напоминаю щ ие 
собою  к азач ек  того приреченского района, в котором  сохранились ос
татки  древних гребенеких к а з а к о в 36.

К ром е гунийцев, в стан и ц ах гребенеких к азак о в  имелось много че
ченцев, принявш их в свое  врем я русские фамилии. Н есм отря на то, что 
все они являю тся далекими потомками беглых чеченцев, потерявш ими 
свои национальны е черты и ставш и м и  русскими, их по-прежнему н азы 
ваю т зд есь  чеченцами. Т ак , в станице Червленой к числу таки х фамилий 
относятся Егоркины , Б усунгуровы , Титкины, в  станице Г ребен ской — 
З ак аев ы , К остиковы  и др.

О дн ако н аряду с переходом чеченцев к русским и поселением их в 
к азач ьи х  стан и ц ах  б ы вал и  и таки е случаи, когда русские солдаты  и 
к азак и , о тк азы вал и сь  от участия в захватни ческой  войне ц ари зм а против 
горцев, переходили группами и в одиночку в чеченские селения, находя 
зд есь  приют и гостеприимство. Ж и вя годами среди горцев, они зан и м а
лись рем еслам и , помогали чеченцам в работе  по хозяйству и т. д. 
В  1866 г. в  га зете  « К а в к а з »  со общ ал ось , что русские солдаты , переш ед
шие в период войны на сторону чеченцев, поселились на берегу озера 
К езен ь-ам . З д есь  они построили лодку и ловили ры бу сетями, обучаясь 
этом у делу  у горцев. В 1863 г. солдаты  были переселены в Кубанскую  
об л асть  37. М ногие другие русские солдаты , н аходясь у горцев, о б заво
дились сем ьям и  и оставал и сь  н авсегда среди чеченцев.

П о сви детельству  наш их инф орм аторов, из числа таки х сол д ат 
п осле окончания К авк азск ой  войны недалеко от Ш ато я  (ныне центр 
С о ветск ого  рай он а) об р азо вал и сь  значительны е поселения под названием  
Б о л ьш ая  и М ал ая  В а р а н д а , обитатели которы х до сих пор считаю тся 
русскими, хотя они давн о очеченились и почти ничем не отличаются от 
коренных ж ителей.

Одним из ф акторов укрепления друж бы  м еж ду к азак ам и  и чечен
цами исстари было куначество, сохран и вш ееся д аж е  в суровы е годы 
К авк азск ой  войны. Конечно, царское правительство , переведя* ещ е в 
1712 г. гребенеких к азак о в  с  правого берега Т ерека на левый, с о зд а 
в ал о  искусственны е преграды  м еж ду русским населением и горцами, 
р а зж и га я  м еж ду ними вр аж д у  и ненависть. Тем не менее традицион
ные связи , несмотря на препятствия, по-прежнему поддерж ивались и 
д а ж е  р азви вал и сь . Одним из крупных препятствий был многоводный 
Терек, через который в то врем я не было ни одного м оста; зимой 
сообщ ение п од д ер ж и вал ось  по л ьду . Современник отм ечал, что «после 
сильных м орозов  К убань и Т ерек за м е р за ю т  столь крепко, что д ел ает
ся  сообщ ение п о  льду безопасны м  по всем  н ап р авл ен и я м »38. Летом 
горцы п ереп равляли сь через Т ерек на бурдю ках из баран ьи х и козьих 
ш кур, которы е отличались от других кавк азск и х  бурдю ков тем , что были 
сш иты  ш ерстью  внутрь, а снаруж и см азы вал и сь  ж иром или другим ве
щ еством , не пропускаю щ им  воды ; такой бурдю к имел д ва  отверстия: 
одно для н ад уван и я, другое для вклады ван и я одеж ды , пищи, оружия 
и т. д. П еш ие чеченцы п ереп равляли сь через Терек, при вязы вая бурдюк 
к спине, конные брали с собой по д в а  бурдю ка; наполнив их своими

36 Н. С е м е н о в ,  Указ. раб.
37 Газ. «К авказ», 1866, №  20.
35 Газ. «К авказ», 1875, №  26.
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вещ ами, они привязы вали бурдю ки под передние лоп атки  лош адей  и, 
таким образом , сидя на конях, переправлялись через полноводный Те-
р е к 39.

Многие авторы , описы вая бы т казач ьи х  станиц, часто у к азы в аю т  на 
тесные друж ески е связи  м еж ду терскими к азак ам и  и чеченцами через 
куначество. Н аиболее характерен  в этом  отношении р асск аз  известного 
казачьего писателя А. К улебякина «К у н ак и », в котором  авто р  оп и сы ва
ет собы тия, происходивш ие до н ач ала К авк азск ой  войны. А втор п о к а 
зы вает, как  к азак и  и чеченцы гордились своей  друж бой, п ер ед авая  ее 
детям  к ак  свящ енный за в е т  от поколения к поколению 40. Н ар яд у  с этим 
у чеченцев бы ло принято о тд авать  свои х детей в казач ьи  станицы  для 
обучения их русскому язы ку. И наоборот, многие к а за к и  стрем ились 
обучить своих детей чеченскому язы ку, для чего о тд авал и  их к своим 
кунакам  в соседние чеченские селения, где они ж или годам и. Т аки е ф о р 
м ы  связи  способствовали  укреплению друж бы  м еж ду этими народам и.

Одним из многочисленных ф актов культурны х связей  м еж д у  русски 
ми и чеченцами служ ит то, что из их среды в первой половине X IX  в. 
вы рос крупный ху д ож н и к — академ и к П . 3 . З а х а р о в , занявш и й , как  и з
вестно, достойное место среди худож ников России в области  портретной 
живописи. П. 3 . З а х а р о в  со зд ал  ряд  зам еч ател ьн ы х полотен, в том  чис
ле серию превосходны х рисунков и портретов (Л ер м он това , Г р ан о вск о 
го, Е р м ол о ва  и др .) 41.

П осле окончания К авк азск о й  войны, когда горцы  бы стро пош ли по 
пути экономического и культурного разви ти я , друж ески е свя зи  м еж ду 
русскими и чеченцами и ингуш ами ещ е больш е расш ирились.

В о  второй половине X IX  в. на территории Чечни возникли крупные 
нефтяные промы слы, вскоре захвачен н ы е иностранными капи тали стам и . 
П о данным А. В . Ф ад еева , за  д есять л ет  (1893— 1902) добы ча нефти 
здесь увеличилась в 4,3 р а за  (с 8 до 35 млн. п у д о в), а к 1917 г. достигла 
108 млн. п у д о в42. В  р езу л ьтате  все р асш и рявш ей ся р азр аб о тк и  грознен 
ских нефтяных прсумысдов и появления новых промы ш ленны х предприя
тий в Грозном  у народов Чечено-И нгуш етии стал  ф о рм и роваться  свой 
рабочий класс, сы гравш ий крупную роль в ж изни горцев.

Таким образом , русско-чеченские связи , установивш иеся ещ е во  вто 
рой половине XV I в., сы грали  исключительно важ н ую  роль в ж изни н а
родов Чечено-Ингушетии. Д руж ески е свя зи  м еж ду русскими переселен
цами на Терек и чеченцами никогда не п рекращ ал и сь , д а ж е  в ходе м н о
голетней  К авк азской  войны и вопреки политике царских колон и заторов, 
разж и гавш и х национальную  в р аж д у  м еж ду народам и С еверного К а в 
к аза . Ж и вя  векам и в  близком  соседстве, русские и чеченцы охотно пере
д авал и  друг другу свои достиж ения и навы ки, накопленды е в хозяй стве , 
'м атериальной и духовной культуре. О к азы ваем ы е ими взаи м овли ян и я 
в  дальнейш ем  все  более укреплялись, особенно после О ктябрьской р е 
волюции, принесшей чеченцам, как  и всем н ародам  бы вш ей царской Р о с
сии, освобож дение от социального и национального гн ета  и откры вш ей 
им ш ирокие возм ож н ости  свободного экономического и культурного р а з 

ви ти я .
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S U M M A R Y

Russo-Caucasian relations date from early tim es. The Mongol incursion which caused 
great dam age to the peoples of the North C aucasus severed these relations for a long 
time to come. It w as only in the second half of the 16th century that diplomatic and 
commercial contacts between the Russian state and the Caucasian peoples began to deve
lop rapidly. An important part in this respect w as played by the townlet of Terki, founded 
in the second half of the 16th century on the Terek near its confluence with its tributaryi 
the Sunzha, and also  by the Grebni C ossacks who came to settle in this locality, on the 
right bank of the Terek, somewhat later. The Chechen were am ong the first peoples of 
the Eastern C aucasus to establish friendly contacts with their neighbours, the Russian 
settlers. When the R ussians appeared in those parts, the Chechen mostly dwelt in the 
mountains, although starting with the 15th century they began to descend to the plain, 
where they form ed several tribal settlements. From the time of the settling of the Rus
sians, friendship between the working Cossack population and the Chechen and Ingushes 
developed on the b asis of common labour pursuits, of economic and cultural cooperation. 
Living side by side, the C ossacks and the Chechen shared the achievements of their m a
terial and spiritual cultures. Friendly ties between the Russian settlers on the Terek and 
Chechen were never broken (not even at the time of the Caucasian War that went on for 
many y ears), contrary to the policy of the tsarist administration which strove to fan na
tional discord am ong the peoples of the North Caucasus. This friendship w as further 
consolidated with the development in the North Caucasus of oil industry, which led to 
the rise of industrial workers from am ong the indigenous population.


