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A.S. М i г z о е v. Horsemanship as a traditional social institution of the Adigei people 

Horsemanship as a traditional institution that played an important role in the history and culture of the peoples of 
the North Caucasus reached the peak of its development among the Adigei and Daghestan peoples. It served to maintain 
a high degree of military mobility and to form public opinion among them which prized valor, generosity and 
magnanimity as the principal merits of men. In the case of social elite it helped to achieve and consolidate power, while 
for the inhabitants of poor regions it was a way to enrichment. Its negative aspects were the development of slave-trade 
and thus exportation of labor force beyond the borders of the Caucasus. 
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ПОБРАТИМСТВО У КАРАЧАЕВЦЕВ 

Побратимство - одна из форм искусственного родства - в различных формах и об-
рядовых исполнениях бытовало у всех народов Северного Кавказа и было широко 
распространено в различные периоды истории человечества на всем пространстве 
ойкумены. Изначально к установлению побратимства прибегали, как правило, 
в сложной жизненной ситуации, когда человеку (в случае коллективного побратим-
ства - социальной общности) требовалась поддержка верного и надежного союзника. 
Основным мотивом вступления в братство на ранних этапах истории человечества 
было приобретение именно военного союзника. Так, например, в сборнике обыч-
ного права казахов и киргизов, составленном в 1886 г. П.Е. Маковецким, сказано: 
«По происхождению своему тамырство (побратимство. - М.Б.) относится к глубокой 
древности, к тем временам, когда киргизы, кочуя ближе к Средней Азии, приходили 
в постоянные столкновения как с иными племенами, так и между собою и когда 
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каждый старался создать для себя более прочное положение посредством приобре-
тения возможно большего числа друзей, обязанных защищать тамыра (побратима. -
М.Б.) под условием взаимности. С умиротворением степи, с водворением в ней 
гражданского порядка постепенно исчезает потребность в прежних связях и от древ-
него тамырства остаются лишь кое-какие остатки, потерявшие прежний практиче-
ский смысл»1. Побратимов связывала тесная дружба, обязательства взаимопомощи, 
взаимоподдержки, взаимоотношения нередко более тесные, чем кровное родство. 
Браки между их близкими родственниками, как правило, были категорически 
запрещены. Вот что ответил древнегреческому историку Лукиану скиф Токсарис: 
«Мы приобретаем себе друзей не на пирушках и не потому, что известное нам лицо 
является нашим ровесником, но, увидев какого-нибудь человека, хорошего и способ-
ного на великие подвиги, мы устремляемся к нему... И когда какой-нибудь избранник 
сделается уже другом, тогда заключается договор с великой клятвой о том, что они 
будут жить вместе и в случае надобности умрут один за другого»2. То же самое 
наблюдалось и в других раннефеодальных обществах. У кельтов побратимство 
устанавливалось «на почве общих юношеских подвигов»3. В ирландской саге «Смерть 
Кухулина» так описывается значение побратимства Кухулина с Коналом Побе-
доносным: «...и был заключен между ними договор: тот из них, кто будет убит 
первым, будет отмщен другим. "Если меня убьют первого, с какой быстротой отом-
стишь ты за меня?" - спросил Кухулин. "В тот же день, в какой ты будешь сражен, 
я отомщу за тебя еще до вечера, - ответил Конал, - а если меня убьют первого, с ка-
кой быстротой отомстишь за меня ты?" - "Я не дам остыть твоей крови на земле, -
отвечал Кухулин, - как ты уже будешь отомщен"»4. 

Способы оформления побратимства у разных народов были чрезвычайно разно-
образны. Первое описание обряда индивидуального побратимства составлено Геродо-
том и относится к скифам. «Все договоры о дружбе, - писал Геродот, - освященные 
клятвой, у скифов совершаются так. В большую глиняную чашу наливают вино, сме-
шанное с кровью участников договора (для этого делают укол шилом на коже или 
маленький надрез ножом). Затем в чашу погружают меч, стрелы, секиру и копье. 
После этого произносят длинные заклинания, а затем как сами участники договора, 
так и наиболее уважаемые из присутствующих пьют из чаши»5. 

Древние кельты братались через обряд пития крови. В ирландской саге «Сва-
товство к Эмер» герой (Кухулин), спасая невесту, высасывает камень из ее раны 

вместе со сгустком крови» и вступает с ней в отношения побратимства-посестрим-
ства6. Аналогичный обряд побратимства бытовал в прошлом у многих народов мира. 
Так, в обычном праве албанцев говорится, что побратимство «совершается через пи-
тие крови друг друга, [и] навсегда запрещает брак между побратимами, между их до-
мами и очагами»7. 

В Древней Индии, Греции, Риме, у народов Тибета и Африки братались посред-
ством обряда жертвоприношения. Так, суахили вырезали со лба животного (козы) 
г.олоску кожи и проделывали в ней два отверстия: в одно просовывали по очередности 
т.альцы одного из братающихся, в другое - второго. Затем полоску разрезали надвое и 
ставляли на пальцах побратимов8. В книге пророка Иеремии содержится описание 
бряда побратимства, бытовавшего в древнееврейском обществе: стороны, заклю-

чавшие договор, разрезали пополам теленка и проходили между двумя половинами. 
Так же поступили и греческие воины перед походом на Трою - они разрезали надвое 
кабана и прошли между частями, смачивая кровью лезвия своих мечей. В большин-
стве других случаев присягающие не проходили между частями жертвенного живот-
ного, а подобно скифам, наступали на них9. 

Тюрки и монголы вступали в побратимство чаще всего путем обмена доспехами, 
деждой, оружием, ловчими птицами, скакунами и т.д.10, а также «посредством объя-

в и с обнаженной грудью - "кушак таскан" или пожатия друг друга за большой 
салец - "бармак уз таскан"»1', «пития клятвы». Известно, например, что в конце XII в. 

лекуном Чингисхана был побратим его отца кереитский хан Тугрул12. В «Сокровен-
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ном сказании» - наиболее раннем монгольском письменном памятнике, относящемся 
к 1240 г., - говорится, что «когда (два человека. - М.Б.) делаются анда (побрати-
мами. - М.Б.), то оба друга имеют как бы одну жизнь: один другого не покидает 
и бывают они охраной жизни друг друга»13. В 1269 г. на съезде (курултай ) монголь-
ских царевичей было принято решение побрататься и этим положить конец междо-
усобной войне. Царевичи «назвали друг друга андами, обменялись одеждой и. 
по тюрко-монгольскому обычаю, "пили клятву", т.е. обменялись друг с другом кубка-
ми и этим поклялись друг другу в неизменной верности»14. 

Известный русский энциклопедист В.И. Даль отмечал, что русские «братаются ме-
няясь нательными крестами при зароке вечной дружбы, крестятся и обнимаются»15. 

Побратимы были верны своей клятве до самой смерти, а узы, связывающие их, как 
правило, не уступали кровнородственным или приравнивались к ним. Иллюстрацией 
верности побратимов своей клятве служит следующая история из жизни скифов. 
Когда один из побратимов - Амизок попал в плен, другой - Дандамис пришел 
безоружный в лагерь врагов и предложил их вождю выкуп - свою жизнь. Но враги 
потребовали в качестве выкупа не жизнь, а глаза Дандамиса, и Дандамис, не колеб-
лясь, согласился. Пораженный этим поступком вождь отпустил ослепленного Данда-
миса и его побратима. Уже на воле Амизок сам ослепил себя, чтобы стать равным 
своему побратиму16. Наиболее показательным в новой истории Кавказа примером 
верности побратимов своей клятве является, на наш взгляд, убийство тагаурским 
алдаром Асланбеком Дударовым родного брата Мисоста из мести за кровь своего 
побратима, кабардинского князя Алхаста Мударова17. 

В своей основе побратимство и его атрибуты были широко известны народам Кав-
казского региона. Так, на Северном Кавказе практически повсеместно бытовало бра-
тание кровью, совместным питием из бокала, обменом оружия, жертвоприношением 
и т.д.18 У карачаево-балкарцев бытовали и особые способы побратимства (о них под-
робно будет сказано ниже): исполнение ритуального танца, «разрывание стебелька», 
прохождение под «клятвенной палкой» или саблей и т.п. Присяга прохождением под 
палкой бытовала также и у адыгов, но в качестве ритуала побратимства его исполь-
зовали только в Карачае и Балкарии. 

В Карачае и Балкарии, как и в других обществах Кавказа, побратимство (ант(лы) 
къарнаиипыкъ или сокращенно ант 1 9 ) бытовало в двух видах: индивидуальном, когда 
в союз вступали двое людей (вариант: пять-шесть человек), не связанных узами 
родства, и коллективном, когда в качестве одной из сторон (юридического лица) 
союза выступал коллектив родственников - как правило, фамилия (тукум ) . Данная 
работа представляет собой первую попытку комплексного исследования всех форм и 
видов побратимства у карачаево-балкарцев. а также обрядов их установления в про-
шлом и настоящем, выявления экзогенных и эндогенных причин его бытования. 

Индивидуальное побратимство (посестримство, 
побратимство-посестримство) 

Форма индивидуального побратимства, как уже было сказано, бытовала в прошлом 
у многих народов мира. Традиционной она была и для народов Северного Кавказа, 
в том числе и для карачаево-балкарцев. Из наиболее известных способов индиви-
дуального братания у народов Северного Кавказа прежде всего следует назвать бра-
танье кровью. Вариации этого обряда существовали в свое время у многих народов 
мира. Так, например, в обычном праве албанцев говорится, что побратимство «совер-
шается через питие крови друг друга, [и] навсегда запрещает брак между побрати-
мами, между их домами и очагами»20. Данный вид побратимства под названием «кров-
ного братства» (къан къарнашлыкъ)21 бытовал и у карачаево-балкарцев. Это сугубо 
мужская форма побратимства22. Известны два способа его заключения: чаще всего 
побратимы надрезают либо запястья, либо указательные пальцы, либо основания 
больших пальцев и соединяют их, как бы объединяя этим и свою кровь; второй 
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способ заключается в том, что побратимы выпивают жидкость с добавленными в нее 
каплями крови23 (в редких случаях кровь просто слизывали с рук)24. Иногда оба эти 
способа исполняются вместе. Во всех случаях «основанием для заключения "кровного 
братства" служит именно объединение крови братающихся и клятва Кораном и Алла-
хом не иметь по отношению друг к другу злых мыслей и намерений, быть настоящими 
братьями и верными друзьями!»25. Интересно, что из всех видов побратимства «кров-
ное» оказалось наиболее жизнеспособным и сохранилось в практически неизменном 
виде и во второй половине XX в. Так. в 1954 г. «кровное братство» было заключено 
между карачаевцем Сеит-Баталом Джанибековым и ингушом Алимханом Дуровым. 
Свой ант они оформили следующим образом: в присутствии своих товарищей они над-
резали правые запястья и капнули кровь в бокал с вином, затем соединили надре-
занные запястья и произнесли клятву: «Клянемся быть такими же близкими и пре-
данными друг другу, как родные братья! Клянемся всегда и во всем выручать друг 
друга! Клянемся быть вместе и в радости, и в горе!». После этого они по очереди от-
пили из бокала26. По сведениям информаторов, иногда «"кровный" ант заключается 
рукопожатием. Мужчины, не разнимая рук, произносят клятву: "Мы клянемся быть 
братьями, словно дети одной матери, и вовек не разлучаться!", а затем какой-нибудь 
авторитетный тамада - свидетель заключения анта разнимает их руки»27. Так, 
в 1992 г. Заурбек Тамбиев (1973 г.р.) заключил кровный ант со своим другом. Надре-
зав основания больших пальцев левых рук, они сомкнули их в рукопожатии и про-
изнесли слова клятвы: «Клянемся быть с этого момента братьями! Клянемся везде 
и во всем выручать друг друга! (и т.д.)», после чего обнялись правою рукою28. По 
утверждению информаторов кровный ант наиболее священ и нерушим, для его 
заключения не требуется ничье свидетельство, вследствие чего к такой форме анта 
прибегают, как правило, люди, не желающие афишировать свои отношения. Часть 
информаторов отмечают, что главный критерий при заключении анта - религиозная 
принадлежность братающихся. «Если гяур (иноверец29. - М.Б.) примет ислам, -
говорит информатор Айшат Джаммаева 1901 г.р., - то с ним можно заключить ант, 
какой бы он ни был национальности. После этого они до самой смерти живут слаще 
родных братьев, делясь пищей, одеждой, кровом и т.д.»30. 

Другой распространенный и сохранившийся до наших дней способ присяги у кара-
чаево-балкарцев - заклание жертвенного животного (къурманлыкъ). Аналогичные 
обряды также имеют глубокие исторические корни. У скифов была известна клятва 
на шкуре жертвенного быка. Д.Д. Фрэзер отмечал, что братающиеся, наступая 
«правой ногой на шкуру, тем самым объединяли себя в одно существо с животным 
и друг с другом; все они, таким образом, связывались узами общей крови, служившей 
залогом их взаимной верности»31. 

У карачаево-балкарцев ант жертвоприношением совершали обычно в первой 
половине дня и, как правило, в присутствии авторитетных свидетелей (чаще всего 
почтенных аксакалов) и некоторого количества приглашенных лиц, для чего желаю-
щие совершить обряд побратимства заранее извещали родственников, друзей и т.д. 
Часть мяса жертвенного животного (барана или бычка) раздавали жителям квартала 
(тийре), другую же варили в казане и подавали на стол приглашенным. Поедание 
мяса жертвенного животного - наиболее торжественная часть ритуального пирше-
ства. Перед тем как приступить к нему старейшина (тамада), держа в руках «почетный 
кусок» (сыйлы сюек), стоя (при этом виновники торжества тоже обязательно встают) 
произносил молитву (дуа): «Во имя Аллаха милостивого и милосердного! Благо-
слови Аллах наше намерение и эту жертву (и т.д.)» и тост-пожелание (алгъыш): 
«Да исполнит Аллах все ваши добрые пожелания! Пусть даст Он вам столько счастья, 
сколько было шерсти на шкуре этой жертвы! Будьте всегда верны друг другу! Пусть 
Аллах никогда не разлучит вас! (и т.д.) Амин!». Затем он обмакивал кусочек мяса 
в специальную приправу (тузлукъ ) , которая к нему подавалась, и съедал. С этого 
момента побратимство считалось свершившимся фактом. Браки между членами семей 
побратимов не допускались, так как побратимство влекло за собой установление 
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псевдородственных отношений, равных подчас кровнородственным. Ант с жертвопри-
ношением был заключен в 1965 г. между карачаевцами Умаром Урусовым, Маго-
метом Хасановым, Али Байчоровым, Али Бердиевым, абазином Нурби Физиковым. 
Во время пиршества побратимы принесли устную клятву: «Во имя всемогущего 
Аллаха, клянемся быть отныне и до самой смерти братьями! Клянемся во всем друг 
другу помогать и во всем выручать друг друга! Клянемся никогда не отступать друг от 
друга!» После этого побратимы заключили письменную «Клятву побратимов», 
в которой изложили все свои взаимные обязательства: всегда и во всем помогать 
и выручать друг друга, слушаться тамаду, поддерживать семьи тех побратимов, 
которые покинут этот мир и многое другое32. Каждый из побратимов всегда носил 
с собой копию «Клятвы». Если один из них нуждался в помощи, то все остальные 
оставляли свои личные дела (порою очень срочные) и стремились ему помочь. 
Основные принципы, на которых базировались их взаимоотношения, - это равенство, 
взаимопомощь и взаимовыручка, поэтому побратимы, несмотря на весьма чтимый 
горцами закон старшинства, обладали в союзе равным статусом (хотя старший по 
летам все же и пользовался более чутким к себе отношением и уважением) и тамада 
(«старший», т.е. руководитель группы) периодически выбирался по жребию (чёб). Его 
слово не подлежало обсуждению, все, что он говорил, исполнялось безотлагательно. 
В настоящее время не все из этих побратимов, к сожалению, живы, их семьи живут 
в разных городах и поселках Северного Кавказа, но тем не менее отношения дружбы 
и родства не угасли и перешли на их детей, которые продолжают считать друг друга 
состоящими в «клятвенном» родстве. Семьи побратимов - самые желанные гости друг 
у друга. Никакое торжество не обходится без участия в них хотя бы одной из этих 
семей. 

В 1975 г. ант жертвоприношением был заключен в ауле Римгорка между Магоме-
том Айбазовым и Магометом Каитовым33. Связь побратимов оказалась настолько 
прочной, что позднее девушку из патронимии34 (атаула) Айбазовых отказались вы-
дать за парня из Каитовых. Родня побратимов продолжает поддерживать отношения 
родства и после их смерти. 

Ант с жертвоприношением универсален, так как при его помощи можно уста-
новить не только побратимство - союз двух или более мужчин, но и более редкие его 
варианты: посестримство (союз двух и более женщин) и побратимство-посестримство 
(смешанный союз двух и более мужчин и женщин). 

Редуцированной формой анта жертвоприношением является союз, оформленный 
устной клятвой и простым объявлением о заключении посестримства. Так, по словам 
информатора Мукуй Шидаковой, в конце 1970-х годов «в Учкуланскую больницу 
попали две женщины: одна из тукума Лайпановых, другая - Джанаева. Они тяжело 
болели и очень подружились за время своего лечения. Находясь в больнице, женщины 
поклялись, что если останутся живы, будут «клятвенными сестрами» (ант эгечле). 
Когда же они обе выздоровели, объявили всем, что они анты. И вот уже лет десять, 
как они умерли, а семьи по-прежнему живут, как семьи двух сестер. Они всегда вместе 
собираются на праздники, вместе участвуют на похоронах своих родственников. Дети 
антов не могут по обычаю создавать общую семью, но это правило могут и нарушить 
в каком-нибудь поколении»35. 

Другая форма «женского» анта носила название «разрывание стебелька» (чёб 
юзюу) и чаще всего использовалась при заключении посестримства. Заключающие 
ант, держа в руках стебелек какого-либо растения (в случае, если их было трое, 
старший(ая) держал(а) стебелек посередине) произносили слова клятвы, а затем 
разрывали его. Такой ант был заключен в 1936-1937 гг. между Халимат Айбазовой, 
Джарык Байрамуковой и Хавой Борлаковой36. Ант «разрыванием стебелька» явля-
ется сугубо эндогенным и восходит к культу аграрного божества Чоппа37 и «Древа 
Жизни» (Джанъыз Терек, Раубазы) в Карачае и Балкарии. 

Побратимство-посестримство - явление в этнографии крайне редкое и поэтому 
слабо изученное. В отношении же карачаево-балкарцев оно и вовсе никем не опи-
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сывалось. В ходе полевых исследований в Карачае нам удалось зафиксировать от-
дельные факты заключения побратимства-посестримства в первой половине XX в. 
(в настоящее время этот обычай представляется изжившим себя) и взять интервью 
у некоторых его участников. В Карачае и Балкарии побратимство-посестримство 
чаще всего оформлялось «серебряным» антом, который имеет в свою очередь два 
различных способа исполнения: «съедение серебра» (кюмюш къабыб ант этиу), 
когда каждый(ая) брал(а) в рот по кусочку серебра38, и «питие серебра» (кюмюш ичиб 
ант этиу), когда серебро соскребали (иногда опускали маленькое украшение или 
монету) в кубок с жидкостью (молоко, пиво, вино), которую после произнесения 
клятвы поочередно выпивали, причем первой отпивала, как правило, девушка39. 
Считалось, что серебро обладает сакральной силой и является «символом вечной 
нержавеющей дружбы»40, поэтому определенные манипуляции с ним упрочняют силу 
данного обета. Подобные обряды братания серебром были широко распространены у 
различных народов Кавказа. Так, например, в Грузии мужчины, заключавшие побра-
тимство, «соскребали немного серебра со своего оружия в вино, пиво, водку (если 
побратим был мусульманином, то в молоко). Затем каждый из них произносил клятву: 
твой отец - мой отец, твоя мать - моя мать, твой брат - мой брат, твоя сестра - моя 
сестра, твоя жена - моя невестка, твой враг - мой враг. После произнесения такой 
клятвы они обменивались чашами с напитком, который выпивали»41. Вайнахи и осе-
тины опускали в чашу серебряную монету, клялись быть братьями и троекратно пили 
из нее42. Такие же обряды существовали у народов Дагестана43, Черкесии44 и т.д. 

В начале 1930-х годов «серебряное» побратимство-посестримство заключили 
Магомет Боташев и девушка, которая предложила заключить «серебряный» ант. 
объясняя его желанием иметь брата. От предложения заключить ант никогда не 
отказывались, напротив, это считалось большой честью и Магомет согласился. На 
одной из посиделок молодежи они опустили в бокал с вином серебряную монету 
и произнесли слова клятвы: «Клянемся во имя Аллаха быть братом и сестрой! 
Клянемся во всем поддерживать и уважать друг друга!» После этого девушка, а за ней 
Магомет отпили из бокала. С этой минуты они стали считаться «сестрой» и «братом 
по клятве» (антлы эгеч, антлы къарнаш)45. 

Схожим с «серебряным» антом был обряд заключения побратимства/побратим-
ства-посестримства путем совместного пития напитка и исполнения ритуального 
танца. «Это, - пишет М.Ч. Кудаев, - делалось следующим образом: в присутствии 
почетных стариков и других гостей они (братающиеся. - М.Б.) пили из одной чаши 
(гоппан) бузу или айран и исполняли танец "Ант" (клятва). После этого они считались 
как родные братья. Союз побратимства могли заключить также парень и девушка или 
две девушки. Между представителями их семей браки строго запрещались»46. 

Наиболее распространенным способом заключения побратимства у карачаево-
балкарцев был обряд «прохождения под палкой» (таякъ тюбюнден ётюу или таякъ 
тюбюнден тизилиу). Прохождение под сакральной аркой носит универсальный 
характер и является одним из обрядов перехода, символизирующих «переход из од-
ного определенного состояния в другое, столь же определенное»47. Так, широко 
известен скифский обряд побратимства (помимо описанного выше) - прохождение 
братающихся под нависшим дерном48. Обряд «второго рождения» правителя киданей, 
символизировавший «магическое возрождение его физической, духовной и политиче-
ской мощи», заключался в том, что император снимал одежду и обувь и трижды 
проходил под шестом-рогулькой. Каждый раз, когда он проходил под этой аркой, 
повивальная бабка произносила заклинание и обтирала его тело. Затем главный 
шаман произносил заклинания над пеленками и цветными лентами и «новорожден-
ный» император выбирал одно из семи имен, предложенных семью старцами. «Шест 
с рогулькой, - сообщает Е.И. Кычанов, - символизировал женский половой орган и, 
возможно, древнейшие представления о рождении от дерева. Акт рождения фикси-
руется троекратным проползанием голого императора под рогатиной..., повивальная 
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бабка обтирает «новорожденного», ему подают пеленки, одежду новорожденного 
и дают имя49. Интересно, что и у карачаево-балкарцев в качестве ритуальной 
«клятвенной палки» (ант таякъ) использовали палку с рогулькой - гиздох таякъ. 
В этой связи интересна этимология слова гиздох, состоящего из двух морфем: гиз, 
означающего женское родильное начало, и дох/дохлау - «преображение»5". Таким 
образом, в карачаево-балкарской «клятвенной палке» «сконцентрировалось жизне-
обеспечивающее начало и процессы преображения, перехода из одного состояния 
в другое»51. 

По мнению большинства информаторов, в качестве ритуальной палки использо-
вался посох из боярышника, обладавшего сакральной силой и служившего в качестве 
оберега52. Некоторые исследователи полагают, что ант-таякъ срезали с дерева, 
растущего у общинного святилища, и ее хранили у старейшины общины и передавали 
из поколения в поколение53. М.Д. Каракетов считает, что при проведении обряда 
побратимства в качестве ант-таяка использовали ритуальный дубовый посох (джик-
эллей таякъ) «с ответвлением на одном конце (гиздох), тремя заостренными 
ростками посередине (чоппан-джик), и острым окончанием на другом», и равный по 
размеру «росту главного князя (къанкъар-тенъли)»54. Информаторы отмечают так-
же, что иногда вместо клятвенной палки использовали саблю или шашку (в более 
ранние времена - меч). Так, например, присяга была оформлена во второй половине 
XIX в. «людьми Джумарыка Гочияева»55. 

К палочной присяге карачаево-балкарцы прибегали в самых различных жизненных 
ситуациях. Так, если один человек передавал своего раба (къул, къазакъ) другому, 
то заставлял пройти его под палкой в знак принадлежности новому хозяину 
(по утверждению информатора, «казак клялся быть рабом этого человека»)56. 
С палочной присяги начиналось строительство дома. По сведениям Н.П. Тульчин-
ского, перед началом строительства «два высокочтимых в тийре пожилых человека 
держали палку и клялись в том, что они желают от всего сердца хозяевам добра, 
счастья и всяческого благополучия в жизни, чтобы в новом жилище им всегда 
сопутствовала удача. Что помощь - маммат, которую они оказывают, говорит 
о чистоте их помыслов»57. После этого все участники строительства проходили под 
палкой. К палочной присяге прибегали и в случаях, когда необходимо было сплотить 
войско перед походом. Так, согласно историческим преданиям, воинская присяга была 
оформлена Карчой и его сподвижниками58. По некоторым данным, обряд был 
проведен несколько необычно: вместо традиционного прохождения под ритуальной 
палкой ант-таякъ, братающиеся, «вместе держась за воткнутый в землю шест, покля-
лись быть братьями и не щадить себя в смертельном бою»59. Видимо, следствием 
этого и было отмечаемое многими отсутствие «каких-либо резких клановых 
столкновений» в Карачае60. В других случаях под палкой проходили члены родовой 
или сельской общины в период смертельной опасности и т.д. Так, жители аула Уллу-
Эль Чегемского ущелья после палочной клятвы полностью истребили князей 
Рачкауовых - всего 14 человек, включая младенца, воспитывавшегося в семье 
Калибеговых61. Такая же история случилась и в ауле Кюнлюм Большой Балкарии, 
где были уничтожены князья Боташевы, узаконившие право первой ночи62. 

Свидетелем палочной присяги в 1906 г. «кулов», «безземельных и малоземельных 
узденей» был известный революционер У.Д. Алиев. «Мне памятно, - вспоминал он, -
как я, будучи мальчиком, следил за тем, как аульные жители (Карт-Джурт) поздно 
ночью выходили за пределы аула в местность, так называемую "казгала" и устраивали 
там сход. В знак клятвы и солидарности все без исключения проходили под палкой -
"таякдан-тизи-лиу" (верно: таякъ тюбюнден тизилиу - прохождение под палкой. -
М.Б.)»63. В качестве обряда военной присяги прохождение под палкой бытовало 
также у некоторых адыгских народов (кабардинцев и убыхов). «Присяга, известная 
у кабардинцев под названием зэпэбаш (зэпэ - префикс взаимности, баш - палка), -
пишет Б.Х. Бгажноков, - тоже предполагает операции с посохом, палкой или ружьем. 
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Она состоит в том, что два человека, взявшись за концы палки, посоха или ружья, 
образуют своеобразную арку, под которой проходят присягающие, произнося клят-
ву»64. Узкое применение и неповсеместное бытование данного обряда позволяет нам 
думать о его экзогенном характере у адыгских народов. 

В качестве ритуала побратимства и усыновления палочная клятва на Кавказе 
бытовала только у карачаево-балкарцев. Примеры «палочного» побратимства 
(таякъ къарнашлыкъ) встречаются в самых ранних исторических преданиях кара-
чаево-балкарцев. Так, один из сподвижников Карчи, основателя раннефеодальной 
государственности карачаевцев (X-XI вв.), Будиян состоял в «палочном» братстве со 
своим другом Дадияном65. 

Палочное побратимство оформлялось несколькими способами, наиболее распро-
страненным из которых было следующее. Двое авторитетных аксакалов, принадле-
жащих к тукумам вступающих в побратимство, держали на уровне груди ритуальную 
палку (ант-таякъ), а братающиеся произносили слова клятвы и проходили под ней66. 
В XIX в. существовала и специальная ритуальная песня, возможно, это была забытая 
ныне песня «Таякъ къарнашла» («Палочные братья»), о которой упоминает фолькло-
рист Х.Х. Малкондуев67. 

Ритуал побратимства, проведенный в 1920 г. во время антисоветского восстания 
в Карачае, подробно описан М.Д. Каракетовым: «...посох джик-эллей таякъ хранился 
у князей Мударовых (род Крымшаухаловых, клан Карчалары). Он был завернут 
в панцирь (бютёу кюбе, или мудар кюбе), который висел сзади от почетного места 
(хозяина) дома тёр в селение Карт-Джурт... и под ней проходили только бийле 
(князья), чанка (близкое князю сословие), сырма-уздени (высшие уздени, близкие 
чанка) и сарайма-уздени (чаще сарайымла - служилые уздени) во время начала 
Княжеского Совета (Къарча Тёрё). При клятве же побратимства могли ее применять 
и тюз-уздени (или керти-уздени), но дотрагиваться до нее могли только князь или 
княгиня. Последний обряд проводили следующим образом. За ответвленный конец 
брался самый старший в княжеском "доме" человек, одетый в темное одеяние и в 
белую шапочку (къаппей бёрк), за острый конец - младший князь в белом одеянии, 
надев на голову шапочку желтого цвета. Последний должен был быть самым 
молодым среди женатых мужчин и обязательно иметь сына. Ему полагалось, кроме 
этого, взять в правую руку шкуру волка или ее кусочек, отчего его называли 
Чорашим-сюек букв. "Чорашим-кость"... Рядом со старшим князем должен был 
стоять сарыу-кёрдемчи («чистый или белый лекарь»), им могли быть как женщина, 
так и мужчина. По воспоминаниям карачаевцев, данный лекарь происходил только из 
сословия сарайым-ёзден (особая категория узденей, которая была на службе у высших 
сословий, т.е. "служилые уздени"). (. . .) Рядом с молодым князем находились Эрк-
Биджиуук (чаще Эрк-Биджи-маг - колдун, чернокнижник) и предсказатель судеб 
Гёздерчи. После готовности к проведению обряда побратимства палку окропляли 
своеобразным пивом (къарча-сыра), напоминающим брагу. Затем братающиеся мыли 
руки в пиве и, взявшись за руки, проходили под палкой. После этого, держась за зна-
мя, изготовленное из четырех кусков козьей шкуры (джелтир) и называемое кипке-
байракъ (знамя киике), произносили клятву: 

Джик-Эллейим Тейри-Къулу, 
Джюз Эллейим Тейри-къулу. 
Кёкледиге, 
Джерледиге, 
Тейриге, 
Джерсуумайгъа, 
Ант береме, 
Кёк ууалгъынчы, 
Джер ойулгъунчу, 
Ант этеме, 
Къарнашлыкъдан чыкъмазгъа. 

Суставный мой Эллей слуга Тейри. 
Сотый мой Эллей слуга Тейри. 
Небесному духу (Духу небес), 
Духу земных, 
Богу, 
Джерсумаю, 
Клятву даю, 
Пока небо не сломается. 
Пока земля не провалится. 
Клятву даю (букв, "делаю"). 
Не выходить из побратимства. 
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После произнесения клятвы, приносящие ее, три раза поклонившись младшему 
князю, дотрагивались лбами до свода правой ноги старшего князя, а затем до земли. 
Далее стоя, вытягивали шею к небу, спрятав руки за спину. После этого по команде 
гёздерчи - они делали поклон земле и, подойдя друг к другу, соприкасались лбами, 
взявшись правыми руками за локти. После этого старший князь (байрахтам), передав 
палку младшему, проводил выпуклой стороной ритуальной ложки, которую пере-
давал ему табалтайчы (жрец), по затылочным выступам братающихся, заранее 
окунув ее в специально для данного действия приготовленное из пшеницы (къызыл 
будай) пиво ара-сыры "центральное пиво" красноватого цвета. После чего байрахтам 
разворачивал их спиной друг к другу и, положив руки на лбы дающих клятву, 
соединял их затылками (бурунчакъ букв, "древнее (носовое) время", выступ на 
затылке). Данное действие означало, что приносящие клятву отныне становились 
братьями антлы-къарнаш (клятвенные братья) или таякъ тюбюнден туугъан 
къарнашла (из-под палки родившиеся братья)»68. 

По сведениям информаторов, в исключительных случаях (в период военных дейст-
вий, на чужбине и т.д.) «палочное» побратимство можно было заключить и без свиде-
телей. В этом случае братающиеся, держа палку (иногда ружье) правыми руками за 
концы и не выпуская ее, произносили слова клятвы, затем поднимали руки и одновре-
менно проходили под образовавшейся аркой, поворачиваясь друг к другу спинами69. 

Другой распространенной у карачаево-балкарцев формой анта было так назы-
ваемое «вещевое родство» (мал джууукълукъ), которое оформлялось обменом: чаще 
всего менялись оружием (кинжалами, шашками и т.д.), реже скакунами, папахами 
(чырпа/бухар бёрк), традиционными мужскими серебряными и золотыми поясами 
(кюмюш белибау, алтын белибау) и т.п. «Устанавливается оно, - писали И.И. Ива-
нюков и М.М. Ковалевский, - обменом оружия или других предметов. "Мал-джуок", 
или нареченный брат, не несет у татар (карачаево-балкарцев. - М.Б.), как и у осетин, 
других обязанностей, кроме чисто нравственных и потому лишенных всякой внешней 
санкции»70. Подобные обряды были широко распространены у разных народов Кав-
каза (осетин, вайнахов, ногайцев и др.)71, а также Центральной Азии72. Так. например, 
тюрки Средней Азии заключали побратимство, «облюбовав друг у друга (>алау) 
ценную вещь, хорошего коня, ловчую птицу, охотничью собаку и т.д. Подружившиеся 
люди, целуя саблю или кинжал, перед свидетелями клялись: "Пусть отныне нас 
разлучит только смерть". Никто, за редким исключением, не изменял тамыру (побра-
тиму. - М.Б.), ни при каких обстоятельствах друг друга не обижали, всегда первыми 
приходили на помощь, разделяя все невзгоды и радости»73. 

Обменом или дарением оружия у карачаево-балкарцев помимо побратимства часто 
закреплялись присяги или завершались какие-либо важные переговоры (о заключе-
нии мира, дружбы или даже брака). О старинном способе оформления брачного союза 
И.С. Щукин писал: «...он состоял в том, что жених вручал свой нож брату девушки, 
которую он хотел иметь женою, и если тот принимал его, то брак считался решен-
ным, и отказаться от него считалось уже бесчестьем»74. 

Отдельные полевые данные утверждают, что в прошлом (ориентировочно в XI-
XVIII вв.) существовал также обычай заключения «огненного» побратимства, когда 
братающиеся клялись огнем костра (реже очага). Часто к подобной форме анта 
прибегали мужчины, долгое время находившиеся в изоляции от остального общества 
(на чужбине, в коше и т.д.) и делящие между собой «хлеб-соль» (туздам), жизненные 
трудности и пр., в силу чего между ними складывались тесные доверительные отно-
шения75. Некоторые информаторы отмечают, что «огненный» ант считался заклю-
ченным лишь после того, как люди, выразившие желание его установить, клялись 
огнем, пекли на углях лепешку, разрывали ее пополам и съедали. Дети таких 
побратимов считались детьми людей, рожденных одной матерью, и браки между ними 
были запрещены76. В XIX в. термин от къарнаш - «огненные братья» - стал упо-
требляться применительно к обозначению ближайших родственников - членов одной 
(большой или малой) семьи77. 
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Более широко клятва над костром или огнем в качестве обряда индивидуального 
побратимства была распространена у осетин - братающиеся приносили клятву, держа 
руки, скрепленные в рукопожатии, над горящим костром78. На это же указывает 
и сама этимология осетинского слова побратим: ардхорд - поклявшиеся огнем 
(букв, «съевший огонь»), В этой связи я склонен считать, что карачаево-балкарский 
и осетинский варианты «огненного» побратимства являются общим аланским насле-
дием двух братских народов. 

Побратимы были верны своей клятве до последней минуты. В Карачае широко из-
вестен случай мести в 1905 г. есаула Гылыка Шидакова за смерть «кровного» побра-
тима (къан къарнаш) Домалая Эчкибашева (атаул узденей Коркмазовых). Установив, 
что заказчик покушения, некий Кришанин, проживает в станице Горячеводской, 
Г. Шидаков нашел его и, по рассказам информаторов, одним взмахом отрубил ему 
голову и лизнул в знак свершения мести окровавленный клинок своей шашки79. 

Анализ литературных и полевых материалов показывает, что институт индиви-
дуального побратимства - наиболее традиционный и устойчивый в системе искус-
ственного родства карачаево-балкарцев. Отдельные случаи заключения побратим-
ства, как я уже отмечал, встречаются и в настоящее время. Теперь ант устанавливают 
чаще всего путем исполнения двух обрядовых действий: либо заклания жертвенного 
животного (къурманлык ) , либо «соединения» крови побратимов (къан къарнаш). 
Побратимы, как и прежде, считаются близкими родственниками и браки между их 
семьями (но не атаулами) запрещены. 

Коллективное побратимство (присяжные братства) 

История присяжных братств не ограничивается рамками одного лишь Кавказского 
региона, но, напротив, имеет широкую зону распространения, будучи характерной 
для раннеклассовых обществ. Так, у кельтов в присяжные братства входили целые 
племена, которые считали себя происходящими от общего мифического предка80. 
На другом конце света - у арабов также широко бытовало побратимство (ухуввы) . 
«Обычно, - пишет Е.А. Беляев, - какое-нибудь малочисленное (и вследствие этого 
маломощное, захудалое) племя посылало в соседнее сильное племя одного или не-
скольких своих членов; те всячески старались вступить в отношения побратимства 
с кем-либо из этого племени. Если это удавалось, маломощное племя приобретало 
могущественного союзника и защитника. Ведь если два человека из разных племен 
становились "братьями", их племена тоже как бы вступали в родственные отношения 
со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями»81. 

История присяжных братств в кавказоведческой науке лучше всего исследована у 
адыгских народов. Одним из первых охарактеризовал наиболее широкие патроними-
ческие организации адыгов - тлеух как «союзы присяжных братьев» в 1829 г. 
Г.В. Новицкий. Основанием для этого утверждения явился факт принятия в состав 
адыгских братств (причем как «демократических», так и «аристократических» пле-
мен82) пришельцев посредством коллективного братания с ними или усыновления 
одной из фамилий (ачих), входящих в этот союз. В состав присяжного братства могли 
войти не только отдельные люди, но также целые семьи или даже небольшие патро-
нимии. «Союз сей, - писал Г.В. Новицкий, - увеличивает народонаселение в горах. 
Всякий беглец, бродяга, преследуемый законами, находит верное убежище у адехе, 
преимущественно у абадзехов, шапсугов и натухайцев, которые почти все составлены 
из подобных людей. Беглец, который предполагает поселиться в горах, немедленно 
по прибытии должен просить покровительства и объявить свое намерение принять их 
обряды; в сем случае он делается безопасным, приводится к присяге и дает обяза-
тельство вести себя сообразно с обычаями адехе. В заключение присяги вступающий 
в число присяжных братьев прикладывает к челу Алкоран (последний обычай принад-
лежит адехе магометанского вероисповедания). С сего времени он равняется со всеми 
коренными жителями, права его и собственность обеспечиваются, и он принимается 
всеми как товарищ и брат»83. 
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Все члены братства считали себя происходящими от общего корня и потому кров-
ными родственниками. Браки внутри одного братства «рассматривались. - по словам 
Джемса Белля, наблюдавшего эти порядки в Черкесии в 1837-1839 гг., - как крово-
смешение и наказывались тем, что топили обоих», и, хотя позднее смертная казнь 
была заменена крупным штрафом, нарушители экзогамии, опасаясь за свою жизнь, 
часто были вынуждены покинуть свою родину84. Этот автор стал очевидцем, как один 
из натухайцев, опасаясь мести, был вынужден бежать после того, как женился на 
женщине из своего братства. 

По мнению Хан-Гирея, братства у абадзехов базировались не столько на кровном 
родстве, сколько на «соприсяжничестве», а включение посторонних лиц в их состав 
обусловливалось необходимостью увеличения численности «братства». «Эта необхо-
димость, - писал Хан-Гирей, - вероятно, родила у них (адыгов. - М.Б.) обычный устав 
соприсяжного собратства, которое заключается в следующем. Человека, переходя-
щего к ним из другого племени по каким бы то ни было обстоятельствам, какого бы 
он ни был рода или звания, с семейством или без семейства, должно принимать 
в сочлены того рода, к которому беглый явится, и водворять его, дав ему для этого 

необходимое вспомоществование, приводя, причем, к присяге, состоящей в том, что-
бы быть верным новому своему обществу и исполнять основные того рода или 
фамилии условия»85. 

Известны были фамильные присяжные братства и в других обществах Северного 
Кавказа. Нередко коллективное побратимство заключали фамилии, принадлежавшие 
к различным этносам. Так «в исторических преданиях балкарцев отмечены коллек-
тивные формы побратимства между представителями разных горских народов. В од-
ном из таких преданий рассказывается, что кабардинцы Куденетовы и балкарские 
таубии (князья. - М.Б.) - потомки Басиата поклялись быть братьями и защищать друг 
друга до самой смерти»86. 

В Чечне присяжные братства были представлены «тукхумами», которые, по сло-
вам историка М.А. Мамакаева, представляли собой не кровнородственные органи-
зации, а «ассоциации нескольких тайпов87» (хотя вместе с тем он отмечает и суще-
ствование тукхумов, основанных на кровном родстве, как, например, чантийцы 
и терлоевцы)88. 

В Дагестане часть кумыкских салаузденей (первостепенных дворян) «вступила, - по 
словам М.Б. Лобанова-Ростовского (1846 г.), - в присяжное братство с собственными 
их чагарами (крепостными. - М.Б.) и тем избегнула истребления, предстоящего ей 
от сильных врагов (князей. - М.Б.)»Ю. 

В несколько иной адопционной форме консолидации существовали присяжные 
братства в Ингушетии. Здесь представитель слабой фамилии «приходил и резал быка 
у башни сильного рода в присутствии народа и просил принять его в род; с этих пор он 
принимает новую фамилию (приютившего рода) и пользуется защитой ее. ...Договора 
между вступающим в род и последним нет; вступающие получают... право поль-
зоваться общественной землей, где живет новый род, загоном, лесом, покосным 
местом» и т.д.190 

Существовали присяжные братства - каумы - и в Карачае91 (в Балкарии каумы 
отсутствовали), однако в них исследователи традиционно склонны были видеть 
«роды», «фратрии» или «кланы» (в последнее время высказываются также предполо-
жения об их «племенном» характере). Все эти версии так или иначе сводят генезис 
каумов к гипотезе разрастания и разветвления исходной кровнородственной единицы, 
что не совсем верно. Зарождение и формирование присяжных братств, как и всякого 
другого историко-этнографического явления, происходило разными путями в зависи-
мости от конкретных ситуативных обстоятельств. Однако главный вывод о сущности 
подобных социальных объединений был сделан еще в начале XX в. М.М. Ковалев-
ским: вначале возникает общность, а затем - миф об общем предке и, следовательно, 
происхождении92. Так, согласно карачаевским преданиям, родоначальниками каумов 
были основатели карачаевского раннегосударственного феодального образования 
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(Карачая) - Карча, Науруз, Будиян, Трам, Адурхай и др. Каумы носили имена своих 
праотцов, а все их члены именовались соответственно наурузовцами (наурузла) , 
будияновцами (будиянла), трамовцами (трамла), адурхаевцами (адурхайла), хустосов-
цами (хустосла), шадибековцами (шадибеклв), чибишевцами (чибишле) и т.д.43 

Внутри братств царила строгая брачная экзогамия, что, по всей видимости, и стало 
причиной «загадки» карачаевских присяжных братств. «Раньше у карачаевцев наблю-
далась строгая экзогамия, - писал в 1913 г. И.С. Щукин о каумах, - и случаи браков 
между представителями одного и того же рода (братства. - М.Б.) всегда вызывали не-
годование сородичей (соприсяжников. - М.Б.). В настоящее время этот обычай уже не 
соблюдается с такой строгостью, хотя поколение Наурузов все еще придерживается 
экзогамии. Теперь отменены даже штрафы, которые в сравнительно недавнее еще 
время брались с нарушителей обычая; эти штрафы выплачивались, как мне многие 
говорили, не деньгами, а медной посудой, например большими котлами»94. Однако 
отдельные фамилии продолжали придерживаться экзогамии вплоть до 1960-х годов. 
Так, например, Тамбиевы и Текеевы, входившие в братство Будиян, впервые нару-
шили этот принцип лишь в 1919 г., «когда сын кулака Урусбия Тамбиева женился на 
дочери кулака Ибрагима Текеева»95, а Хубиевы и Биджиевы, входившие в братство 
Шадибек, - только по возвращении народа из сталинской ссылки в 1957 г. и т.д. 

В 1930 г. историк И.Тамбиев вплотную приблизился к разгадке феномена карача-
евских каумов. Верно определив базовый детерминационный принцип вторичности 
каумов (по крайней мере большинства из них) по отношению к фамилиям, входящим в 
их состав, он писал: «Внешние и внутренние условия, в каких развивался родовой союз 
(фамилии. - М.Б), заставили карачайские роды (фамилии. - М.Б.) объединиться 
в союзы (т.е. присяжные фамильные братства - къауум. - М.Б.)»96, которые в народе 
называют «"антлы-карнаш" - "клятвенное братство", "таяк-карнаш" - "палочное 
братство"»97. Однако вопреки народной терминологии, очевидно указывающей на 
принадлежность каумов к институтам псевдородства, а также собственным наблю-
дениям и выводам и, в частности, утверждению, что «такое братство является осно-
вой» союза будияновцев, адурхаевцев и наурузовцев, и «в их жизни оно (коллективное 
братание. - М.Б.) имело место не раз»98, этот автор, повинуясь общей тенденции, 
ошибочно характеризует братства термином «фратрия». Все последующие поколения 
ученых вслед за А.Н. Дьячковым-Тарасовым предпочитали употреблять термин 
«клан»99. 

Основным способом заключения коллективного побратимства у карачаево-балкар-
цев было совершение обряда «прохождение под полкой». «Вхождение во фратрию 
(братство. - М.Б), - писал И. Тамбиев, - сопровождалось большими церемониями. 
Сбор братских родов (фамилий. - М.Б), клятва в знак верности друг другу с про-
хождением из-под палки»1110. 

Здесь следует обратить внимание на то, что обряды коллективного «палочного» 
усыновления и коллективного «палочного» побратимства были почти одинаковыми, 
с той лишь разницей, что при усыновлении под палкой проходил только принимаемый 
в братство или фамилию человек или группа, а при коллективном побратимстве - все 
участники обряда. Кроме того, при коллективном побратимстве пришельцы входили 
не в состав фамилии, как это было при усыновлении, а в состав одного из сущест-
вующих каумов, образовывая в нем новую «братскую» фамилию. Такова, например, 
история фамилии Тамбиевых (Тамбийлары) и Тохчуковых (Тохчукълары) - выходцев 
из Кабарды. Первые вошли в братство Будиян, вторые - в братство Шадибек10'. 

Известен также случай «огненного» побратимства трех фамилий - Хубиевых 
(Хубийлары), Биджиевых (Биджилары) и Тоторкуловых (Тотуркъуллары). По утвер-
ждению информаторов, изначально Хубия (родоначальник Хубиевых) и Биджи 
(родоначальник Биджиевых) состояли в кровном родстве (по одним данным они были 
братьями, по другим - Биджи был сыном Хубии). По истечении некоторого времени 
разросшиеся фамилии стали забывать о своем родстве, тогда Хубиевы и Биджиевы, 
входящие наряду с Хасановыми, Тохчуковыми, Быттаевыми и другими в братство 
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Шадибек102, заключили между собой палочное побратимство, так сказать братство 
в братстве103. Позднее для укрепления и укрупнения своего «внутреннего» союза 
было решено побрататься с Тоторкуловыми - выходцами из Балкарии. Однако на 
этот раз побратимство было оформлено иначе, а именно клятвой над огнем костра. 
Старейшины указанных фамилий, держа в руках горящие головни, поклялись, что 
фамилии, которые они представляют, с этих пор будут считаться братскими104. 
Интересно, что при этом Тоторкуловы не вошли в состав братства Шадибек, в кото-
ром состояли Биджиевы и Хубиевы. 

Важным показателем принадлежности к тому или иному братству было наделе-
ние фамилий, входящих в их состав, правом пользования общей каумной тамгой 
(,къауум пгамгъа). Так выглядели каумные тамги основных карачаевских братств: 

Адурхай - © , Будиян - О , Науруз - X , Трам - J~l Хустос , Чибиш - А , 

Шадыбек- ф 105. 
Не имело общей тамги лишь братство княжеских фамилий - Къарча къауум106, 

но графическая основа тамг входящих в него фамилий все же едина и представ-
ляет собой трезубец, известный также как фамильная тамга крымских ханов. Так, 
тамги князей Карабашевых выглядели следующим образом - f , /ft и /Ц ; Урус-

биевых- LjJ , CD и ф ; Дудовых- ф и ; Крымшамхаловых - Ш7. 
На основе модификации каумной тамги фамилии (а следом и семьи), входящие 

в братства, составляли свои «индивидуальные» тамги. Так, например, Тамбиевы 
наряду со своей изначальной тамгой Л 108 пользовались также и такой тамгой О , 
которая являлась модификацией будияновской каумной тамги О • Тохчуковы и Быт-

таевы, войдя в братство шадыбековцев, пользовались каумной тамгой '/ , в качестве 
же своей фамильной тамги использовали ее трансформации: Тохчуковы - , 
Быттаевы - О • Кубановы, ведущие свое начало от абазинских дворян Лиевых, были 
приняты в состав братства Науруз и пользовались наравне с остальными его членами 
каумной тамгой наурузовцев - X • Позднее они вывели для себя две ее модификации: 

П и Л 109. В то же время две другие фамилии, наряду с Кубановыми ведущие 
свое начало от Лиевых - Джатдоевы и Богатыревы, продолжали пользоваться 
вариантами Лиевской тамги ( О . 2 , <_J и 0 ) : Джатдоевы - О , О и Q , 

Богатыревы- 3 и 3 1 П . 
Как и у других народов Кавказа, карачаевские присяжные братства управлялись 

советом старейшин входящих в него фамилий, который собирался «по инициативе 
любого из братских родов, считавшего необходимым его созыв по тому или иному 
вопросу, касающемуся жизни родового союза или даже отдельного рода. Заинтере-
сованный род заранее извещал остальных, которые собирались на определенном, 
заранее условленном месте. Инициатор собрания докладывал всеобщему вниманию 
о случившемся или о грозящей опасности. Решение, если оно носило особо серьезный 
характер, требующий усилия всего союза, закреплялось клятвой с прохождением 
из-под палки»112. 

Во второй половине XIX в. роль присяжных братств стала ослабевать и пришельцы 
перестали входить в состав крупных каумов, стремясь заключить фамильное при-
сяжное братство с отдельными влиятельными тукумами. Так, например, «люди Алие-
вых и Шамановых прошли под палкой и стали палочными братьями. Впоследствии 
эти тукумы жили рядом и они никогда не нарушали своего родства»113. Как уже отме-
чалось выше, к 1920-м годам каумные связи окончательно разрушились и только 
отдельные фамилии еще сохраняли родственные отношения вплоть до депортации 
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карачаевцев в 1943 г. в республики Центральной Азии. В настоящее время многие 
карачаевцы помнят о былой принадлежности своих фамилий к тому или иному 
братству, однако это не влечет никаких взаимных обязанностей или ограни-
чений. 

Проблема искусственного родства и, в частности, побратимство интересовали мно-
гих ученых-этнографов, однако степень исследования различных его видов у разных 
народов была неодинакова. В частности, по отношению к карачаево-балкарцам эта 
тема до настоящего времени оставалась практически неизученной. Дальнейшее иссле-
дование этой проблемы на основе выявления и использования новых литературных 
и архивных данных, а также материалов полевой экспедиции в Балкарию позволят 
глубже понять причины бытования и выявить новые формы побратимства у кара-
чаево-балкарцев. 
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Трагической смерти Домалая Коркмазова посвящена песня-плач (кюу) «Домалай» 

Домалай 

Эчкибашлапы да бир джигит туугъан 
Домалай, 
Амал джокъму эди сен Нарсанадан къорамай? 
Сен тура эдинъ бу Нарсанада бий кибик, 
Эртенбла да джылтыраб чыкъгъан кюн кибик. 
Кетиб бараса бир кёмюр кибик, кюл кибик, 
Нарсанада да бир тура энъ ашай-иче, 
Ай Гапполаны да бир Ойдур келеди юсюнъе, 
Ах, мени джауум бир аман кёрсюн тюшюнде. 
Ол кече ма сеннъе салыб келген а 
Гапполаны да бир итден туугъан Ойдурду, 
Чыгъа барды да къанлы тенълеге сойдурду, 

«Мени къанымдан гурноу Шахымны тойдурду. 
Къарнына кирсин гурноу Шахымны къамасы»,-

Деб джылай эди джарлы Домалайны анасы. 
Акъ къунаджинни Басханнъа элтиб сатдыла, 

Алтын къаманъы залогга салыб тартдыла. 
Ой ёлген ёлюнъю Элькъуш ыраннъа атдыла. 

Домалай 

Рожденный джигитом Домалай Эчкибашев 

Нельзя ли было тебе уехать из Кисловодска? 
Жил ты в Кисловодске, словно князь. 
Как восходящее в сиянии солнце. 
А уходишь будто уголь [сгоревший], будто зола. 
Ты в Кисловодске жил - и ел. и пил. 
Ой, пришел к тебе Ойдур Гаппоев, 
Ах, приснится пусть такое врагу. 
Направился в ту ночь к тебе 
Рожденный собакой Ойдур Гаппоев. 
И оставил тебя на расправу своим кровавым 
друзьям 
«Моей крови напился гурноу (?) Шахым. 
Пусть вонзится в живот кинжал гурноу 
Шахыма», -
Причитала несчастная мать Домалая. 
[Твою] белую кобылу [убийцы] продали 
в Баксане, 
Твой золотой кинжал пропили, отдав под залог, 
Ой, кинули твой труп в скалах Элькуша, 
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О», ёлюгюнъю ышхылды ыранда табдыла. 
Ана къаранашынъды бу Голаланы Басият, 
Сен эте эдинъ ышхылды ыраннъа осият. 

Ана къарнашынъды бу - Голаланы Наныды 
Ол ёлюгюнъю къубас чырыгъынъдан таныды. 
Ой, да кюкюрейди да ариу джашнайды 
Ананъ Мукъуятны да сохан бачхасы. 
Сени джанынъы уа эрлай алдырды 
Кришанинни джыйырма тюмен ачхасы. 
Аджир юлюшлени бир къара джерге джутдургъан, 
Иелерине къуру къамчи сабны тутдургъан. 
Ай тулпар туугъан Эчкибашланы Домалай, 
Амал джокъму эди сен Нарсанадан къорамай? 
Аджир юлюшлени къара джерге джашыргъан, ой, 
Иелерине бир ариу айтыб, ашыргъан, ой, 
Эчкибашланы бир джигит туугъан Домалай, 
Амал джокъму эди сен Нарсанадан къоромай? 

(П/м 1997 г.) 
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Ой, нашел твой труп в скальных кустах 
Твой дядя по матери Басият Голаев. 
Говорил ты свое завещание скальному кустар-
нику. 
- Твой дядя по матери Наны Голаев 
Узнал твой труп по кожаным чувякам. 
Ой, гремит [гром] и красиво цветет 
Твоей матери Мукуят луковая бахча. 
А душу твою в мгновение забрали 
Деньги Кришанина в двадцать рублей. 
Табуны лошадей поглотила черная земля. 
А хозяевам осталась лишь рукоятка камчи. 
Ай, рожденный героем Домалай Эчкибашев, 
Нельзя ли было тебе уехать из Кисловодска? 
Табуны лошадей скрылись в черной земле, ой, 
Хозяевам же достались лишь добрые слова, ой, 
Рожденный джигитом Домалай Эчкибашев, 
Нельзя ли было тебе уехать из Кисловодска? 
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M.D. B o t a s h e v . Fraternity relations among the Karachai people 

For all the numerous publications on the institution of fraternity here and abroad this custom of the Karachai 
and Balkar peoples has remained unexplored to this day. The present article pioneers a complex study in all the forms 
and variations of fraternity relations among them and offers a description of fraternization rites and rituals of the past 
and of the present. 

Fraternity relations can be individual (its variations are: a union between two women and between a woman and 
a man) and collective (i.e. between more or less numerous groups of relatives from each side. Fraternity relations were 
seen as equal to those of blood kinship and precluded marriage between members of the two respective groups 
in the fictitious kinship. 
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