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Статья посвящена анализу народных обычаев и традиций, представленных 

в кавказских поэмах М.Ю. Лермонтова. Выбор данной темы позволяет углубить 

существующие представления о проблеме фольклоризма в творчестве поэта. В 

статье подробно рассматриваются художественные функции и способы изобра-

жения обычаев кровной мести и гостеприимства в поэмах «Каллы», «Хаджи 

Абрек», «Измаил-Бей», «Беглец», осуществлен сопоставительный анализ обря-

дов, отраженных в поэмах, с фольклорными источниками, раскрыто, насколько 

точно поэт воссоздает народные обычаи. В статье показано, что в поэмах «Кал-

лы» и «Измаил-Бей» конструктивно значимым становится мотив кровной мести. 

В поэме «Каллы» он выполняет сюжетообразующую функцию и раскрывается 

во взаимоотношениях Аджи и Акбулата, однако герой, подчинившись требова-

ниям муллы, который является носителем норм и правил горцев, внутренне не 

принимает устоявшегося нравственного закона, а потому поэма символично 

заканчивается смертью муллы. В поэме «Хаджи Абрек» ситуация кровной ме-

сти также является центральным сюжетным событием, а в поэме «Измаил-Бей» 

мотив кровной мести не становится ключевым, однако важен для изображения 

ментальности горцев, их жизненного уклада. Тема кровной мести получает но-

вое развитие в поэме «Беглец»: Гарун предает свой род, оставив поле боя, а по-

тому изгнан из родного края и оканчивает жизнь самоубийством. В поэмах 

«Измаил-Бей» и «Хаджи Абрек» находит отражение другой обычай – обычай 

гостеприимства. Сопоставив содержание поэм с материалом из фольклорных, 

этнографических и культурологических источников, можно сделать вывод, что 

писатель хорошо знаком с укладом жизни горских народов, поэтому он приво-

дит достоверные описания встречи путников хозяевами дома. 
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Обычаи являются одной из разновидностей культуры. Понятие 

«обычай» зачастую используется в сфере быта или семейно-бытовых 
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отношений. Ю.В. Бромлей дает ему следующее определение: «Обы-

чаи – это традиции в «социо-нормативной» сфере культуры, т.е. 
определенные устойчивые образцы, общепринятые нормы социаль-

ного поведения» [Бромлей 1973, 70]. Они устанавливают нормы вза-

имоотношений между людьми и формируют особые правила пове-

дения в бытовой сфере. 

Известно, что Лермонтов всегда проявлял интерес к обычаям и 

этике других народов, в частности, к обычаям кавказских горцев. 

Кавказ стал источником вдохновения для поэта: наблюдения за 

укладом жизни горцев отразились во многих его произведениях, а 

потому тема «Лермонтов и Кавказ» является одной из магистраль-

ных в лермонтоведении. Важным аспектом в ее изучении становится 

исследование фольклоризма Лермонтова. Данная проблема на про-

тяжении долгого времени привлекает внимание ученых. Еще первый 

биограф и исследователь творчества Лермонтова П. Висковатов не-

однократно обращался к проблеме фольклоризма писателя. Однако 

вопрос о проникновении устно-поэтического элемента в лермонтов-

ские стихотворения начал активно разрабатываться только в конце 

XIX – начале XX в. работах П. Владимирова, Н. Мендельсона, 

П. Давидовского, С. Советова, где большое внимание уделяется зна-

комству Лермонтова с произведениями устного народного творче-

ства, производится анализ источников фольклоризма Лермонтова, а 

также затрагивается вопрос об отношении писателя к народной поэ-

зии [Владимиров 1892; Мендельсон 1914; Давидовский 1913; Сове-

тов 1940]. Немаловажным аспектом проблемы фольклоризма Лер-

монтова оказывается поиск прототипов героев его кавказских поэм. 

Эта тема нашла свое воплощение на страницах работ З. Шерипова и 

Л.П. Семенова, предпринявших попытку найти тех прообразов геро-

ев «Измаил-Бея» и «Хаджи Абрека», которые, сохраняя историче-

скую реальность, были одновременно персонажами устных преда-

ний [Шерипов 1929; Семенов 1941]. Позднее исследования в этой 

области продолжил С.А. Андреев-Кривич. В монографии «Лермон-

тов и Кабардино-Балкария» он проанализировал поэму «Измаил-

Бей» в контексте сопоставления реальных исторических данных, 

фольклорных источников и событий, описанных русским писателем 

[Андреев-Кривич 1979].  
Статья о фольклоризме Лермонтова есть и в Лермонтовской эн-

циклопедии. Она написана В.Э. Вацуро, который сопоставил сюже-

ты поэм Лермонтова, таких как «Измаил-Бей», «Хаджи Абрек», 
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«Аул Бастунджи», «Ашик-Кериб», с кавказским и грузинским фоль-

клором [Вацуро 1981]. 

В последние годы наметился особый ракурс в изучении данной 

темы – И.С. Юхнова в целом цикле исследований доказала, что ре-

цепция чужой культуры в произведениях Лермонтова носит диало-

гический характер [Юхнова 2009; Юхнова 2014; Юхнова 2017]. 

Целью нашей работы является изучение специфики изображе-

ния традиций, жизненного уклада и обычаев горцев в кавказских 

поэмах Лермонтова. В данных произведениях, по сравнению с ран-

ними стихотворениями и поэмами Лермонтова о Кавказе (например, 

«Черкешенка», «Кавказ»), поэт более детально раскрывает кавказ-

скую тему: вводит этнографические и бытовые реалии этого края, 

воссоздает народные обычаи, в частности, изображает обычай кров-

ной мести и обычай гостеприимства как характерные черты жизни 

горцев. 

1. Обычай кровной мести 

Во многих поэмах М.Ю. Лермонтов обращается к адату кров-

ной мести, который был чрезвычайно распространен среди горцев.  

Впервые в творчестве Лермонтова мотив кровной мести встре-

чается в поэме «Каллы» (1831). К названию данного произведения 

писатель дает примечание: «По-черкесски: убийца» [Лермонтов 

1962, 118]. Это и становится главным событием поэмы. «Черноокий 

кабардинец» Аджи потерял отца, мать и брата. Они пали жертвой 

родовой мести, и, согласно установленным обычаям, Аджи должен 

стать «орудьем мщенья» и убить семью Акбулата. С этого момента 

герой поэмы уже не властен над своей Судьбой, его жизнь находится 

в руках муллы. Юный кабардинец следует совету «жестокого мул-

лы» [Лермонтов 1962, 119] и убивает старика Акбулата, его сына и 

семнадцатилетнюю дочь. После содеянного Аджи приходит в ужас и 

тем же кинжалом поражает муллу, который заставил его пролить 

столько крови. Герой обречен на изгнанничество, скитания в горах, 

так как отвергнут своими соплеменниками. 

Л.П. Семенов пишет: «Поэма эта, написанная сжато, испол-
ненная глубокого драматизма, является страстным протестом 

против застарелых вредных обычаев. Автор указывает, что такие 

обычаи держатся не просто в силу сложившихся традиций, но по-
тому, что их, в своих расчетах, поддерживают муллы. Аджи отри-

нут своей средой не только потому, что он проявил большую же-

стокость, но и вследствие того, что он дерзко пытался осудить 
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кровавый обычай, подняв руку на муллу, блюстителя адатов» [Се-

менов 1941, 26]. 

Мы понимаем, что после убийства блюстителя адатов Аджи на 

время обретает свободу и становится вольным. Это его выбор, герой 

бросает вызов Судьбе и идет наперекор установленным обычаям. 

Однако свобода Аджи оказывается недолгой, Судьба все-таки по-

беждает своеволие героя, так как Аджи становится изгнанником и 

хранит вечное молчание.  

В этой поэме проявляется не исключающий борьбы фатализм 

Лермонтова, во многом восходящий к восточному религиозному 

сознанию. Несмотря на то, что человеческий бунт – это лишь ми-

нутное отступление от заданного свыше пути и человек никак не 

сможет изменить свою Судьбу, все же у него есть выбор: быть по-

корным рабом или хотя бы на время получить иллюзию «освобож-

дения».  

Таким образом, в данной поэме выражено внутреннее неприя-

тие героем устаревших обычаев горских народов, которые приводят 

к жестокому кровопролитию, поэтому Лермонтов символично за-

канчивает свое произведение смертью хранителя кавказских тради-

ций. 

В поэме «Измаил-Бей» (1832) обычай кровной мести не являет-

ся ключевым в развитии сюжета. О нем лишь упоминается: отец Из-

маила и Росламбека много лет был «гоним братом, убийцею ковар-

ным, Бей-Булатом» [Лермонтов 1962, 193]. Очевидно, братьев разъ-

единил какой-то поступок, следствием которого послужила даль-

нейшая месть одного брата другому. Месть разъединила также их 

сыновей – Измаила и Росламбека. Жизнь Измаила на чужбине сде-

лала его одиноким, отстраненным ото всех. Возвратившись на род-

ную землю, он начинает принимать участие в военных действиях на 

стороне горцев. Вследствие этого герой быстро достигает успеха и 

становится одним из наиболее уважаемых вождей черкесского наро-

да, тем самым затмевая своего брата. Росламбек, затаив в своей ду-

ше «коварные думы», оказывается движим завистью и жаждой ме-

сти, поэтому убивает родного брата Измаила. 

В обоих случаях обычай кровной мести приводит к ужасным 

последствиям: из-за личных мотивов члены одной семьи оказывают-
ся разъединены. Жажда мести затмевает все вокруг, становится пер-

востепенной целью существования. Более того, она настолько глу-
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боко закрадывается в сердца людей, что даже родственные связи 

теряют свое значение. 

Мотив кровной мести становится центральным в поэме «Хаджи 

Абрек» (1833–1834). Главный герой поэмы, Хаджи, убивает Леилу, 

чтобы отомстить князю Бей-Булату, от руки которого когда-то погиб 

брат Хаджи. После ее смерти через год герой встречается со своим 

противником, и они оба погибают во время поединка.  

Хаджи получает прозвище «абрек»: он сделался кровником кня-

зя и отрекся от всех жизненных благ, он не способен больше испы-

тывать личные радости и не имеет возможности с кем-то иметь тес-

ные связи. Герой начинает жить уединенно, с каждым днем готовясь 

к мщению. Л.П. Семенов приводит выдержку из сборника адатов 

Ф. Леонтовича: «Абрек – изгой, исключенный из семьи и рода... 
Абреком делался по преимуществу убийца, от которого отказывал-

ся род, платил за него "цену крови" и вообще не брал убийцу под 
свою защиту. По черкесским обычаям, убийца в таком положении 

должен был уходить из своего рода в горы и другие места и скры-

ваться здесь, ведя жизнь бездомного и безродного бродяги – абрека, 
пока не находил для себя в чужом роде защитника – кунака, являв-

шегося посредником в деле примирения абрека с родом убитого» 

[Семенов 1960, 23]. Мы понимаем, что Хаджи остается одиноким 

всю свою жизнь. После смерти брата целью его существования яв-

ляется месть, она затмевает все чувства, которые мог бы в течение 

своей жизни испытать Хаджи. Кроме того, долг перед убитым бра-

том не позволяет герою связать свою судьбу с кем-то другим. Сде-

лавшись абреком, Хаджи обрек себя на вечное одиночество. Более 

того, месть Хаджи отразилась еще и на отце Леилы: узнав о смерти 

дочери, он умирает.  

Тема кровной мести раскрывается совершенно с другой сторо-

ны в поэме «Беглец» (1838). Главный герой, Гарун, в страхе бежит с 

поля битвы, где погибли его отец и брат, и бесславно возвращается в 

родной аул, не отомстив врагу. Но там он получает лишь презрение 

от друга и проклятья от матери: «Ты раб и трус – и мне не сын!» 
[Лермонтов 1962, 465]. В этой поэме Лермонтов изображает ситуа-

цию, когда человек отступил от традиционной черкесской системы 

ценностей, тем самым вступив в конфликт со своим народом. За это 
Гарун был наказан в высшей мере: позор и изгнание заставили юно-

шу пойти на самоубийство, но тело убитого «никто к кладбищу не 

отнес, и кровь с его глубокой раны лизал, рыча, домашний пес» 
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[Лермонтов 1962, 465]. Индивидуализм Гаруна здесь трактуется в 

морально-философском смысле «как источник предательства и ан-

тинародной сущности жизни. Тем самым Лермонтовым ставится 

вопрос о необходимости коллективных общенародных форм борьбы 

за национальный прогресс и свободу» [Глухов 1982, 199].  

Таким образом, Лермонтов изображает в своих поэмах устояв-

шийся обычай кровной мести, которому следовали жители Северно-

го Кавказа на протяжении многих веков. Попытка отступить от обы-

чая карается изгнанием, что также приводит к ужасным последстви-

ям. Посредством включения в поэмы данной традиции черкесов 

Лермонтов погружает читателя в сферу их быта, а также помогает 

понять особенности мировоззрения горцев.  

2. Обычай гостеприимства 

Отличительной чертой культуры черкесов является гостепри-

имство. Как отмечает Н. Дубровин, «гостеприимство развито было 
между черкесами в самой широкой степени и составляло одну из 

важнейших добродетелей этого народа» [Дубровин 1927, 7]. Из-

вестно, что соблюдение этого обычая контролировалось обществен-

ным мнением. Ш. Ногма в своей работе «История адыгейского 

народа» пишет: «Нарушивших этот принцип подвергали суду и 
наказанию» [Ногма 1958, 30]. О тех, кто нарушает обычай гостепри-

имства, пишет Хан Гирей: «Они делаются предлогом народного пре-

зрения, честные люди теряют к ним уважение и гнушаются их со-
обществом; на каждом шагу оскорбительные упреки встречают 

их» [Хан Гирей 1978, 301]. Очевидно, что соблюдение закона госте-

приимства определяет уклад жизни горцев, а также образ их мышле-

ния. В основе этого обычая лежит забота о госте, а также обеспече-

ние его безопасности. Поэтому Лермонтов в своих поэмах нередко 

упоминает о нем.  

В первой части «Измаил-Бея» М.Ю. Лермонтов приводит опи-

сание аулов горцев: 

Аулы мирные цвели, 

Гордились дружбою взаимной; 
Там каждый путник находил 

Ночлег и пир гостеприимный [Лермонтов 1962, 168]. 

Мы понимаем, что гостеприимство лежит в основе социальных 
взаимоотношений людей. Оно является нерушимым законом для 

каждого жителя аула. Во время приезда Измаила в саклю старика-

лезгина хозяин также не отказывает гостю в укрытии:  
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«Кто здесь?» – «Я странник!» – был ответ. 

И больше спрашивать не хочет, 
Обычай прадедов храня,  

Хозяин скромный. Вкруг коня 

Он сам заботится, хлопочет, 
Он сам снимает весь прибор 

И сам ведет его на двор [Лермонтов 1962, 180]. 
Соблюдая «обычай прадедов», лезгин без лишних вопросов 

встречает гостя, заботится о его коне. Хан Гирей пишет: «Путник, 

томимый голодом, жаждою и усталостью, везде обретает госте-
приимный кров: хозяин дома, где он остановился, встречает его 

радушно и, будучи с ним вовсе не знаком прилагает все возможное 

старание его успокоить, даже не спрашивая, кто он таков, откуда 
и зачем едет, доставляет ему все нужное» [Хан Гирей 1978, 298–

299]. В сакле Измаил сидит на почетном месте, «пред огнем». В ра-

ботах многих исследователей отмечается, что поведение хозяина и 

гостя должно отличаться смирением. Это касается и еды, и разгово-

ров. У адыгов даже существует пословица: «Гость смиреннее овцы» 

[Гутова 2016, 297]. В то же время хозяин не должен утомлять гостя 

долгими разговорами и манерным поведением, ему следует оказать 

пришедшему путнику должное почтение. Эта черта адыгского гос-

теприимства отражена в пословице: «Плохой хозяин имеет привыч-

ку далеко провожать» [Гутова 2016, 288]. В данной поэме между 

лезгином и Измаилом завязывается дружеская беседа, они «носятся 

в мечтах живых к грядущему, к былому» [Лермонтов 1962, 180]. Это 

значит, что странник и хозяин нашли общие темы для разговора, в 

частности, «о воле, о прежних днях, о бранном поле» [Лермонтов 

1962, 180]. 

Интересно отметить, что Зара, дочь хозяина сакли, встретив-

шись с Измаилом в первый раз, сомневалась, остаться ей в обществе 

отца и гостя или уйти. В итоге, «не боясь отцова гнева», девушка 

осталась, чтобы послушать разговоры путника. Проведем параллель 

между данной сценой в поэме Лермонтова и реальными сведениями 

о поведении дочери хозяина дома: «Является также с визитом дочь 

хозяина дома и всегда за нею приносят блюдо со свежими или сухи-

ми овощами, глядя по времени года; гость приглашает ее присесть, 
и по краткой беседе она удаляется. Подобные визиты делаются 

только родственникам или особо уважаемым лицам» [Люлье 1859, 

34]. Очевидно, что странник поразил девушку своей красотой, по-
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этому Зара не побоялась вызвать неодобрение со стороны отца и 

вопреки всем правилам осталась «послушать, что скажет путник мо-

лодой» [Лермонтов 1962, 183].  

Несмотря на гостеприимство хозяина, гость не должен задер-

живаться. В то же время страннику не следует обижать хозяина 

весьма коротким пребыванием. Н. Дубровин пишет: «Приезжий мог 

оставаться в гостях сколько ему угодно, но приличие требовало не 
засиживаться слишком долго». Он также добавляет: «Считается 

неучтивым оставаться у одного хозяина больше двух ночей, хотя 

хозяин никому не укажет на дверь» [Дубровин 1927, 8]. В поэме 

Лермонтова Измаил уже на следующее утро, когда «восток уж ясне-

ет» [Лермонтов 1962, 186], собирается отправляться в путь. Очевид-

но, ему известно о том, что необходимо следить за временем в гос-

тях.  

В поэме «Хаджи Абрек» представлена сцена встречи Леилы и 

главного героя. Девушка приветливо встречает путника и говорит: 

«Случайный гость – подарок бога» [Лермонтов 1962, 293]. С. Броне-

вский в своем сочинении «Новейшие географические и историче-

ские известия о Кавказе» пишет: «Приезд гостя есть приятное про-

исшествие для всех домашних, доставляющее всякому свои заботы, 
кои отправляются с отменною услужливостью» [Броневский 1823, 

130]. Леила вежливо предлагает путнику кумыс и мед, а также весе-

лит его своим танцем. Девушка проявляет особое внимание к гостю, 

пытаясь поднять ему настроение традиционной лезгинкой. Как из-

вестно, танец способен «гармонизировать внутреннее состояние 

человека и повышать эффективность мыслительной деятельности, 
содействовать налаживанию отношений с внешним миром» [Гера-

симова 1998, 50–63].  

Таким образом, горцы глубоко чтят свои традиции и устои. 

Обычай гостеприимства оказывается неотъемлемой частью их жиз-

ни и быта. Лермонтов в поэмах «Измаил-Бей» и «Хаджи Абрек» 

приводит достоверные описания встречи гостей хозяевами домов, 

совпадающие с материалами научных источников. 

Кровная месть также является важной особенностью жизни 

кавказских народов и выступает способом урегулирования их взаи-

моотношений. Обычаю кровной мести отводится особое место в по-
эмах Лермонтова. В поэмах «Каллы» и «Хаджи Абрек» ситуация 

кровной мести становится сюжетообразующей. А в «Измаил-Бее» 

этот обычай не ключевой в развитии сюжета, однако он важен для 
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понимания ментальности горцев. Тема кровной мести раскрывается 

с другой стороны в поэме «Беглец», где Гарун сознательно отступает 

от обычая предков, за что его изгоняют из родного края, и герой 

оканчивает жизнь самоубийством.  

Итак, рассмотренные выше обычаи были подробно показаны и 

раскрыты в поэмах Лермонтова. Их описание, которое представлено 

в художественных произведениях, совпадает с материалами фольк-

лорных, культурологических и этнографических источников, что 

позволяет нам прийти к выводу о непосредственном, восходящем к 

личным наблюдениям, владении писателем этнографическими све-

дениями о жизни народов Северного Кавказа. 
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The article is devoted to the analysis of folk customs and traditions 

presented in M.Y. Lermontov's Caucasian poems. The choice of this theme 

allows us to deepen existing ideas about the problem of folklorism in the 

poet's works. The article describes in detail artistic functions and ways of 

depicting customs of blood feud and hospitality in the poems "Kally", 

"Khadzhi Abrek", "Izmail-Bey", "Fugitive". Comparative analysis of rituals 

reflected in poems with folklore sources is made and the degree of accuracy 

of recreating national habits is revealed. The article shows that in the poems 

"Kally" and "Izmail-Bey" the motive of blood feud becomes constructively 

significant. In "Kally" poem it fulfils a plot-forming function and is revealed 

in the relationship between Adzhi and Akbulat, but the hero who obeys the 

demands of mullahs who represent norms and rules of mountaineers, refuses 

to accept the established moral law, which is why the poem symbolically 

ends with the death of mullah. In "Khadzhi Abrek" poem the situation of 
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blood feud is also the central plot event, and in "Izmail-Bey" poem the 

motive of blood feud is not the key one but it is important for portraying the 

mountaineers' mentality and way of life. The theme of blood feud is further 

developed in the poem "The Fugitive": Harun betrays his clan by abandoning 

the battlefield and, therefore, is banished from his native land and ends up 

committing suicide. The poems "Izmail-Bey" and "Khadzhi Abrek" reflect 

another custom – the custom of hospitality. Comparing the content of the 

poems with folklore, ethnographic and cultural sources, we can conclude that 

the writer is well acquainted with the way of life of mountain peoples, so he 

gives authentic descriptions of the meeting of travelers with their hosts. 

Keywords: Lermontov, Caucasus, poems, the custom of blood feud, the 

custom of hospitality. 
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