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ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ АНТРОПОЛОГИИ МГУ.  

ФОТОГРАФИИ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В ЭКСПОЗИЦИИ  
АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКИ 1879 ГОДА:  

КАБАРДИНЦЫ И ШАПСУГИ 
 
 
Введение. С начала 60-х XIX в. в России фотографическая практика стала неотъемлемой 

частью научного процесса и одной из основных методик этнографических и антропологических 
исследований. В ходе подготовки к проведению первой в России Этнографической выставки  
(1867 г.), организатором которой было Общества любителей естествознания, антропологии и 
этнографии (ОЛЕАЭ,) созданная Комитетом выставки Фотографическая комиссия (1866 г.) раз-
работала положение об исполнении фотографических портретов местного населения, а в 1872 г.  
были опубликованы первые в России «наставления» для этнографо-антропологической фото-
графии. 

Материалы и методы. Источником для подготовки статьи послужила коллекция фото-
графий, собранная Е.Д. Фелицыным (1848-1903), и представленная на Антропологической вы-
ставке 1879 г. в Москве. В настоящее время она хранится в фондах НИИ и Музея антропологии 
им. Д.Н. Анучина МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Результаты и обсуждение. Описаны и проанализированы фотоизображения представите-
лей двух народностей – кабардинцев и шапсугов, проживавших в Кубанской области: аулах Блечеп-
синский и Ходзский (в настоящее время аул Блечепсин и аул Ходзь Кошехабльского района Респуб-
лики Адыгея), Хохондуковский и Касаевский (в настоящее время аул Али-Бердуковский и аул Хабез 
в Хабезском районе Карачаево-Черкесской Республики) и ауле Куджирский Майкопского уезда,  
который располагался на левом берегу р. Фарс и был упразднен в 1885 году. Из них: 3 фотоизоб-
ражения детей (6 и 8 лет), 7 фотоизображений мужчин (18-58 лет) и 5 фотоизображений женщин 
(18-60 лет). Дано описание изображенной национальной одежды, а также представлена сводка  
литературных антропологических сведений о кабардинцах и шапсугах этого периода. 

Заключение. Впервые опубликованные фотоизображения представителей двух народов  
Северного Кавказа, проживающих на территории Кубанской области во второй половине XIX века, 
позволяют визуализировать некоторые стороны той исторической информации, которая име-
ется в распоряжении ученых, уточнить имеющиеся антропологические и историко-культурные 
данные по кабардинцам и шапсугам, а также являются дополнением к историческим, археологи-
ческим, антропологическим, генетическим и этнографическим исследованиям народов Северного 
Кавказа. 
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Введение 

Практически сразу после своего появления 
в России в середине XIX в. фотографическая 
практика стала неотъемлемой частью научного 
процесса и одной из основных методик этногра-
фических, а в последствии и антропологических 
исследований. Фотография открыла новые воз-
можности для изучения этнической культуры мно-
гочисленных народов, населяющих Российскую 
империю. Императорским Русским географиче-
ским обществом была разработана этнографиче-
ская программа с использованием фотографии, а 
в 1855 г. началась подготовка профессиональных 
фотографов. К началу 60-х гг. XIX в. фотографи-
ческая практика в экспедициях и исследованиях 
стала обычным явлением. 

Важное влияние на формирование фото-
графии как отдельного направления оказала под-
готовка и проведение Этнографической выставки 
1867 г., организованной по инициативе Общества 
любителей естествознания, антропологии и этно-
графии (ОЛЕАЭ). На одном из первых заседаний 
Выставочный комитет принял решение о сборе 
фотографического материала. В январе 1866 г. 
была создана Фотографическая комиссия во главе 
с известным в то время фотографом и владель-
цем ателье «Русская фотография» Н.М. Аласи-
ным. Комиссия разработала положение об испол-
нении фотографических портретов местного насе-
ления: 1) портреты должны быть сняты с каждого 
лица в двух положениях, в фас и в профиль;  
2) большим размером комиссия называла величи-
ну во всю пластинку, от 5 до 6 вершков1; 3) порт-
реты должны быть преимущественно поясные, так 
как важно, чтобы лицо было значительной вели-
чины (от ½ вершка и более). Желательно было, 
чтобы фотографы привлекали в качестве моделей 
преимущественно представителей крестьянского и 
купеческого сословий, а также сельского духовен-
ства; портреты инородцев позволялось снимать с 
лица любого сословия и состояния; желательно, 
чтобы при представлении этнографических порт-
ретов они сопровождались списком имен с указа-
нием возраста [Этнографическая выставка, 
1878]. 

                                                 
 

1 Вершок – русская мера длины равная 4,445 см, упо-
треблявшаяся до введения метрической системы мер. 

В 1872 г. были опубликованы первые в Рос-
сии «наставления» для этнографо-антропо-
логической фотографии, а именно по портретно-
антропологической съемке, которая получила 
название «физиогномической» [Наставления…, 
1872]. 

Организованная ОЛЕЭА в 1879 г. при ак-
тивном участии А.П. Богданова Антропологиче-
ская выставка со своими уникальными собрани-
ями и коллекциями позволила антропологии как 
науке занять свое место в университетском об-
разовании, а значительная часть собранных 
коллекций, в том числе и фотографических, лег-
ла в основу вновь созданного Антропологическо-
го музея при Московском университете. 

Для организации Выставки были образо-
ваны специальные комиссии. Фотографическую 
комиссию возглавил депутат военно-народного 
управления в Самарканде М.М. Вирский. На за-
седании Комитета выставки (22 марта 1877 г.) 
А.П. Богдановым была представлена общая 
программа экспедиций, которая содержала ин-
струкции для сбора научного материала. В том 
числе им были перечислены требования к про-
ведению фотографических работ в экспедициях: 
во-первых, делать портреты с типических лиц 
различных племен, иметь 80 изображений (про-
филь и анфас) с 40 человек (по 10 человек обо-
его пола взрослых, детей, подростков и стари-
ков); кроме того, некоторое число должно быть 
снято обнаженными сзади, спереди и сбоку; во-
вторых, желательно иметь фотографии жилищ, 
плясок, свадьбы и т.д. [Известия ОЛЕАЭ, 1878. 
Т. 27. C. 23-35]. 

Кроме экспедиционных сборов, многие 
коллекции были получены от местных ученых и 
любителей археологии и этнографии. Комитет 
Антропологической выставки на заседании от  
20 апреля 1978 г. поручил директору Централь-
ного статистического комитета П.П. Семенову 
обратиться с просьбой к губернским Статистиче-
ским комитетам с предложением оказать по-
сильное содействие по собиранию материала и 
о принятии их участия в Антропологической 
выставке [Известия ОЛЕАЭ, 1878-1879. Т. 31. 
С. 67-99]. 

В Кубанский областной статистический 
комитет предложение о принятии участия в Ан-
тропологической выставке поступило 6 июля 
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1878 года. Его возглавлял тогда начальник  
Кубанской области и наказной атаман Кубанско-
го казачьего войска, действительный советник 
Кавказского отдела императорского Русского 
географического общества генерал-лейтенант 
Николай Николаевич Кармалин. Офицером по 
поручениям при Командующем войсками Кубан-
ской области и Черноморского округа, а также 
секретарём статистического комитета являлся 
Дмитрий Евгеньевич Фелицын, человек, отдав-
ший все свои силы разностороннему изучению 
Кубани. 

Е.Д. Фелицын – ученый, которого совре-
менники называли «энциклопедией Кавказа» и 
«живой летописью» (рис. 1). О нем говорили, что 
он «труженик, который вдали от главнейших 
центров науки единоначальным трудом, при ни-
чтожных средствах накопил необходимый мате-
риал для создания священного здания науки» 
[Корсакова, 2005]. Будучи одновременно архео-
логом, этнографом, энтомологом, геологом, ста-
тистиком, историком и картографом, он посвятил 
свою деятельность исследованиям Северного 
Кавказа. С его именем связана история созда-
ния одного из первых музеев Северного Кавказа 
– Кубанского Войскового этнографического и 
естественно-исторического музея2, который был 
основан им в 1879 году при Кубанском област-
ном статистическом Комитете. 

Именно Дмитрий Евгеньевич Фелицын 
был откомандирован г. в Москву, где выступил 
17 августа 1878 г. на 24 заседании Комитета Ан-
тропологической выставки. По поручению гене-
рал-лейтенанта Н.Н. Кармалина он сообщил, что 
из края, вверенного его управлению, могут быть 
в числе прочего (рисунков, статистических таб-
лиц, археологических находок, описаний памят-
ников доисторической древности и времён пер-
вейших обитателей Кавказа, до появления рус-
ских) доставлены на выставку фотографии 
горских племен, обитающих в Кубанской обла-
сти. Доставка экспонатов в Комитет была запла-

                                                 
 

2 В наше время коллекции музея, созданного лично 
Е.Д. Фелицыным, составляют основной фонд Красно-
дарского государственного историко-археологического 
музей-заповедника, которому присвоено имя Евгения 
Дмитриевича Фелицына. 

нирована на 1 января 1879 года [Известия 
ОЛЕАЭ, 1878-1879, Т. 31. С. 195-211]. 

Комитет выставки выразил благодарность 
командующему войсками Кубанской области 
Н.Н. Кармалину, лично финансировавшему изго-
товление фотографий и рисунков, а Е.Д. Фели-
цын был избран в члены Комитета выставки. На 
него была возложена обязанность по сбору ма-
териалов для выставки. 

Основными историческими источниками, 
дающими нам сведения о проблемах, с которы-
ми столкнулся Е.Д. Фелицын при сборе, подго-
товке и отправке предметов на Антропологиче-
скую выставку в Москву являются опубликован-
ные труды Антропологического отдела ОЛЕАЭ. 
Именно из них мы узнаем, что, собирая предметы 

 
 

Рисунок 1. Евгений Дмитриевич Фелицын 
1848-1903 гг.  

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
8/88/Фелицын%2C_Евгений_Дмитриевич.jpg. 

Дата обращения 10.02.2023 г.) 
 

Figure 1. Figure 1. Evgeny Dmitrievich Felitsyn 
1848-1903 (Available at: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
8/88/Фелицын%2C_Евгений_Дмитриевич.jpg. 

Accessed: 10.02.2023 
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для отправки на выставку, Е.Д. Фелицын столк-
нулся с рядом порой непреодолимых трудностей. 

В письме Е.Д. Фелицына, представленном 
на 31 заседании Комитета 17 февраля 1879 года 
выставки сообщалось, что он отправляет посыл-
ку с коллекций фотографий представителей гор-
ских племен, населяющих Кубанскую область и 
сожалеет об отсутствии единообразия в позах, 
изображенных на фотографических снимках и их 
размерах, ссылаясь на то, что «…типы снима-
лись одновременно в трех уездах под руковод-
ством местных уездных начальников, не имею-
щих возможности войти между собой в соглаше-
ние относительно всех тех подробностей, 
какими обусловливается единообразие сним-
ков» [Известия ОЛЕАЭ, 1879, Т. 35. С. 53-109.] 

При этом, по мнению Евгения Дмитриеви-
ча, приглашённые фотографы работали стара-
тельно и максимально прилагали все свое уме-
ние, хотя снятие типов согласно, требованиям 
антропологии, было делом для них незнакомым. 
Особая трудность же заключалась в привлече-
нии к фотографированию горцев, особенно 
женщин, питающих сильное предубеждение к 
этому процессу, и отказывающихся сниматься 
без головного убора. Тем не менее, несмотря на 
все трудности, в коллекцию вошли фотографии 
представителей 8 народностей3 Среди них: ка-
бардинцы, ногайцы (нагайцы), абазины, кара-
чаевцы, бжедуги, абадзехи, темиргоевцы и шап-
суги, причем мужчины и женщины были распре-
делены по возрастным группам: 8-9 лет, 16-18 
лет, 30-35 лет, 55-70 лет, а предпочтения отда-
вались наиболее типичным представителям 
своего племени. 

В итоге, предоставленные Е.Д. Фелицы-
ным на выставку фотографии представителей 
горских народностей, виды Кубанской области, 
рисунки бытовой обстановки и карта памятников 
древности в Кубанской области были располо-
жены на щитах № 4, 12, 14 Фотографического 
отдела [Описание предметов…, 1879]. 

                                                 
 

3 В настоящее время абазины и шапсуги входят в 
Единый перечень коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации (в ред. от 18 декабря 2021 № 2356). 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012021
12210077?ysclid=lij2i9wolt973895644. Дата обращения – 
15.05.2023.) 

Данная публикация является первой из 
цикла статей, посвященных описанию коллекции 
фотографий представителей народностей Ку-
банской области, собранной Е.Д. Фелицыным, 
представленной на Антропологической выставке 
1879 года и хранящейся в фондах НИИ и Музея 
антропологии им. Д.Н. Анучина Московского госу-
дарственного университета имени М.В. Ломоно-
сова. Статья посвящена описанию части коллек-
ции, включающей фотоизображения представи-
телей двух народностей – кабардинцев и 
шапсугов. Фотографии публикуются впервые. 

 
 

Материалы и методы 
Как известно, судьба коллекций и предме-

тов, экспонировавшихся на Антропологической 
выставке 1879 года, сложилась по-разному. После 
окончания выставки при создании Музея антро-
пологии в 1883 году А.А. Ивановским, помощни-
ком и учеником Д.Н. Анучина, были составлены 
научные каталоги экспонатов, переданных в му-
зей в разные отделы. Эти каталоги до сих пор 
используются как первоисточник при системати-
зации фондов Музея антропологии. Согласно 
каталогу Фотоиллюстративного отдела, состав-
ленного Алексеем Арсеньевичем, коллекция фо-
тоизображений представителей племен Кубан-
ской области, предоставленных Е.Д. Фелицы-
ным, включала 88 предметов с номерами с 9558 
по 9645. К настоящему времени после прове-
денной инвентаризации обнаружено 50 предме-
тов. Нами были выполнены цифровые копии 
фотоизображений и составлен «Каталог фото-
изображений представителей племен Кубанской 
области, которые были собраны Е.Д. Фелицыным, 
представлены на Антропологической выставке 
1879 г. и хранятся в фондах Музея антропологии». 

Для каждого фотоизображения указаны 
номер по каталогу А.А. Ивановского, происхож-
дение, фотограф, общий размер и размер фото-
графии, описание лицевой и обратной стороны 
фотографии (табл. 1). 

Коллекция состоит из фотографий, встав-
ленных в рамки и наклеенных на фирменные 
фотографические бланки, выполненные из 
плотного картона. 

В коллекцию входят фотографии двух раз-
меров. Размер части из них составляет 11х16 см 
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(общий размер с паспарту − 18х22 см); другая часть 
несколько больше: 18х24 см и 23,5х32,5 см соот-
ветственно. На лицевой и на обратной стороне 
имеются надписи, несущие информацию о 
названии уезда, племени, аула, имени изобра-
женного, его возрасте и росте. На фотографиях 

изображены как мужчины, так и женщины опре-
делённых возрастных категорий: 8 лет, 18 лет, 
32-35 лет, 55-60 лет. 

Фотографические бланки были очень попу-
лярны в 70-80-е годы XIX в. На них литографиче-
ским способом печатали имя фотографа, название 

Таблица 1. Описание фотоизображений кабардинцев и шапсугов  
из коллекции Е.Д. Фелицына, представленной на Антропологической  

выставке 1879 г. в Москве 
Table 1. Description of photographic images of Kabardians and Shapsugs  

from the collection of E.D. Felitsyn, presented at the Anthropological Exhibition  
of 1879 in Moscow 

№  
п/п 

№ по  
каталогу  

Размер  
фотографии /  

бланка, см 
Описание лицевой стороны   Описание оборотной стороны 

1. 9582 11х16/18х22 

«Кубанская область Майкопский 
уезд Кабардинского племени Аула 
Блечепсинского, Дерев (Мисост)  
„8“ лет от роду, роста 1 арш.  
15 верш.» 

«Кабардинского племени, мальчик аула 
Блечепсинского Майкопского уезда 
Мисост Дерев, 8ми лет, росту 1 арш.  
15 верш. А. Старжевский фотограф в 
Майкопе» 

2. 9583 11х16/18х22 

«Кубанская область Майкопский 
уезд Кабардинского племени Аула 
Ходзского, Куныжев „18“ лет от 
роду, роста 2 арш. 7 верш.»  

«Кабардинского племени, житель аула 
Ходзского Майкопского уезда Магомет 
Куныжев, 18 лет, росту 2 арш. 7 верш. 
А. Старжевский фотограф в Майкопе» 

3. 9584 11х16/18х22 

«Кубанская область Майкопский 
уезд Кабардинского племени Аула 
Блечепсинского, Дерев (Магомет) 
„33“ лет от роду, роста 2 арш.  
7 верш.»  

«Кабардинского племени, житель аула 
Блечепсинского Майкопского уезда 
Магомет Дерев 33 лет от роду, росту  
2 арш. 7 верш. А. Старжевский фото-
граф в Майкопе» 

4. 9585 11х16/18х22 

«Кубанская область Майкопский 
уезд Кабардинского племени Аула 
Блечепсинского Кашиев (Салех) 
„58“ лет от роду, роста 2 арш.  
6 верш.» 

«Кабардинского племени, житель аула 
Блечепсинского Майкопского уезда 
Салех Кашиев, 58 лет, росту 2 арш.  
6 верш. А. Старжевский фотограф в 
Майкопе» 

5. 9588 11х16/18х22 

«Кубанская область Майкопский 
уезд Кабардинского племени Аула 
Блечепсинского, Хацукова (Гуаша) 
„32“ лет от роду, роста 2 арш. 6 верш.»  

«Кабардинского племени, жителька 
аула Блечепсинского Гуаша Хацукова, 
32 лет, росту 2 арш. 6 верш. А. Стар-
жевский фотограф в Майкопе» 

6. 9589 11х16/18х22 

«Кубанская область Майкопский 
уезд Кабардинского племени Аула 
Блечепсинского Шорова (Аркуяд) 
„60“ лет от роду, роста 2 арш.  
5 верш.»  

«Кабардинского племени, жителька 
аула Блечепсинского Майкопского 
уезда Аркуяд Шорова 60 лет, росту  
2 арш. 5 вер. А. Старжевский фотограф 
в Майкопе» 

7. 9590 18х24/ 
23,5х32,5 

«Кубанская область Баталпашин-
ский уезд Кабардинского племени 
Аула Хохондуковского, Шидов „18“ 
лет от роду, роста 2 арш. 7 верш.»  

Надпись на оборотной стороне от-
сутствует 

8. 9591 18х24/ 
23,5х32,5 

«Кубанская область Баталпашин-
ский уезд Кабардинского племени 
Аула Касаевского, Князь Касаев 
„32“ лет от роду, роста 2 арш. 7 
верш.» 

Надпись на оборотной стороне от-
сутствует 

Есть окончание 
Continued 
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мастерской, ее адрес, они обрамлялись раз-
личными рамками и украшались вензелями со 
стилизованным орнаментом. Так, по надписям на 
фирменных фотографических бланках мы узнаем, 
что в коллекцию, предоставленную Е.Д. Фелицы-
ным на Антропологическую выставку 1879 г. 
вошли фотографии двух мастеров − П.С. Бе-
лецкого и А.С. Старжевского. 

Известно, что П.С. Белецкий являлся при-
емником Александра Федоровича Рыльского − 
родоначальника кубанской фотографии, имел 
два фотоателье в Екатеринодаре на улицах 
Графской и Красной.  В 1890 г. ему было при-

своено звание Личного почетного гражданина 
города Екатеринодара. За поднесение фотоаль-
бома императору Александру III, после пребы-
вания на Кубани особ царствующей фамилии, в 
1888 г. П.С. Белецкий удостоен крестом с брил-
лиантами. Имя Петра Степановича Белецкого 
известно также тем, что по просьбе археологов 
он фотографировал их находки, сделанные при 
раскопках курганов, безвозмездно снимал заклю-
ченных городской тюрьмы [Электронный ресурс. 
URL:https://kuban.aif.ru/culture/details/100598, дата 
обращения 04.05.2023]. 

Окончание таблицы 1 
Table 1 continued 

 
№  
п/п 

№ по  
каталогу  

Размер  
фотографии /  

бланка, см 
Описание лицевой стороны   Описание оборотной стороны 

9. 9630 11х16/18х22 

«Кубанская область Майкопский 
уезд Шапсугского племени Аула 
Блечепсинского, Шиж (Мазсшао) 
„8“ лет от роду, роста 1 арш.  
15 верш.»  

«Шапсугского племени мальчик аула 
 Блечепсинского Майкопского уезда  
Мазсшао Шиж 8 лет росту 1 ар. 15 верш. 
А. Старжевский фотограф в Майкопе» 

10. 9631 11х16/18х22 

«Кубанская область Майкопский 
уезд Шапсугского племени Аула 
Куджирского, Дидов (Тхайхач) 
„18“ лет от роду, роста 2 арш.  
81/2 верш.»  

«Шапсугского племени житель аула  
Куджирского Майкопского уезда Тхайхач 
Дидов 18 лет росту 2 ар. 81/2 вер.  
А. Старжевский фотограф в Майкопе» 

11. 9632 11х16/18х22 

«Кубанская область Майкопский 
уезд Шапсугского племени Аула 
Куджирского, Непсов (Якуб)  
„35“ лет от роду, роста 2 арш. 7 
верш.» 

«Шапсугского племени житель аула 
 Куджирского Майкопского уезда Якуб 
Непсов 35 лет росту 2 ар. 7 вер.  
А. Старжевский фотограф в Майкопе» 

12. 9633 11х16/18х22 

«Кубанская область Майкопский 
уезд Шапсугского племени Аула 
Куджирского, Тлецоруков   
(Зекошу) „55“ лет от роду, роста  
2 арш. 81/2 верш.» 

«Шапсугского племени житель аула  
Куджирского Майкопского уезда Зекошу 
Тлецоруков 55 лет, росту 2 ар. 81/2 вер.  
А. Старжевский фотограф в Майкопе» 

13. 9634 11х16/18х22 

«Кубанская область Майкопский 
уезд Шапсугского племени Аула 
Куджирского, Хахова (Фатмет)  
„8“ лет от роду, роста 1 арш.  
131/2 верш.»  

«Шапсугского племени девочка аула  
Куджирского Майкопского уезда Фатмет 
Хахова 8 л. росту 1 ар. 131/2 вер.  
А. Старжевский фотограф в Майкопе» 

14. 9635 11х16/18х22 

«Кубанская область Майкопский 
уезд Шапсугского племени Аула 
Куджирского, Гугеж (Дзухрет) 
„18“ лет от роду, роста 2 арш.  
4 верш.»  

«Шапсугского племени девица аула  
Куджирского Майкопского уезда Дзухрет 
Гугеж  18 лет росту 2 ар. 4 верш.  
А. Старжевский фотограф в Майкопе» 

15. 9636 11х16/18х22 

«Кубанская область Майкопский 
уезд Шапсугского племени Аула 
Куджирского, Гирбова (Цекоашь) 
„35“ лет от роду, роста 2 арш.  
4 верш.»  

«Шапсугского племени жителька аула 
Куджирского Майкопского уезда Цекоашь 
Гирбова 55 л. росту 2 ар. 4 верш.  
А. Старжевский фотограф в Майкопе» 

 

https://kuban.aif.ru/culture/details/100598
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Что касается А.С. Старжевского, то про 
него известно лишь, что он являлся мещанином 
г. Майкопа, где работал в последней четверти 
XIX века [Кубанские областные ведомости, 
1881]. При этом автором большинства фото-
изображений в коллекции является именно А.С. 
Старжецкий. Пометку фотоателье П.С. Белецко-
го мы видим только на фотобланках с изображе-
нием представителей бжедугского племени. 

 
 
 

Результат и обсуждение 
Фотоизображения представителей кабардинского 

народа 
На уникальных снимках, собранных Е.Д. Фе-

лицыным и представленных на Антропологиче-
скую выставку 1879 г., изображены жители аулов 
Блечепсинского4 и Ходзского5 Майкопского уезда  

                                                 
 

4 Аул Блечепсинский − в настоящее время аул Бле-
чепсин Кошехабльского района Республики Адыгея. 

5 Аул Ходзский − в настоящее время аул Ходзь 
Кошехабльского района Республики Адыгея. 

 
 

Рисунок 2. Мальчик из аула Блечепсинского (кабардинское племя).  
Фотограф А.С. Старжевский. Собиратель Е.Д. Фелицын. 1877-1878 гг. 

Figure 2. A boy from the village of Blechepsinsky (Kabardian tribe).  
Photographer A.S. Starzhevsky. Collector E.D. Felitsyn. 1877-1878s 
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и аулов Хохондуковского6 и Касаевского7 Батал-
пашинского уездов кабардинской национально-
сти (рис. 2-9). 

На фотографиях изображены: 
Дерев Мисост, 8 лет, аул Блечепсинский  
Куныжев Магомет, 18 лет, аул Ходзский  
Шидов, 18 лет, аул Хохондуковский  

                                                 
 

6 Аул Хохондуковский − в настоящее время аул 
Али-Бердуковский Хабезском районе Карачаево-
Черкесской Республики. 

7 Аул Касаевский − в настоящее время аул Хабез, в 
Хабезском районе Карачаево-Черкесской Республике. 

Князь Касаев, 32 года, аул Касаевский  
Дерев Магомет, 33 года, аул Блечепсинский 
Кашиев Салех, 58 лет, аул Блечепсинский 
Хацукова Гуаша, 32 года, аул Блечепсинский 
Шорова Аркуяд, 60 лет, аул Блечепсинский 
 
В литературе имеется серия работ, посвя-

щённая изучению фамилий жителей различных 
районов Северного Кавказа (карачаевцев, ногай-
цев, абазин и др.) как небиологического популяци-
онно-генетического маркера [Ельчинова с соавт., 
2015; 2015а; 2016]. Мы позволим себе предполо-
жить, что представленные нами данные по фами-

 
 

Рисунок 3. Юноша из аула Ходзь (кабардинское племя).  
Фотограф А.С. Старжевский. Собиратель Е.Д. Фелицын. 1877-1878 гг. 

Figure 3. A young man from the village of Khodz (Kabardian tribe).  
Photographer A.S. Starzhevsky. Collector E.D. Felitsyn. 1877-1878s 
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лиям изученных нами кабардинцев дополнят мас-
сив информации и смогут быть использованы в 
комплексных популяционно-генетических медико-
эпидемиологических исследованиях. 

Кабардинцы − один из крупнейших субэтно-
сов адыгов. Как и другие адыгские народы, кабар-
динцы являются коренным населением Северного 
и Северо-Западного Кавказа. В I-VI вв. были из-
вестны как зихи, в XII-XIX вв. − как черкесы. В XIV в. 
они расселились с территории современного 
Краснодарского края по всему равнинному Се-
верному Кавказу и уже в XV столетии имели 
собственное княжество. В 1774 г. по Кючук-

Кайнарджийскому договору с Турцией Кабарда 
отошла к России. Значительную роль в этом 
сыграл верховный князь Кабарды Темрюк Ида-
ров. В 1552 г. он объединил соседние народы и 
отправил первое посольство Ивану Грозному. Во 
времена Ивана Грозного кабардинцы участвовали 
во взятии Казани, Темрюка, Тамани, Астрахани.  
А укрепил их отношения в 1561 г. брак русского 
царя с дочерью Темрюка Идарова Кученей, по-
сле крещения получившей имя царицы Марии 
Темрюковны [Народы и религии мира, 2000; 
Максидов, 2003]. 

 
 

Рисунок 4. Юноша из аула Хохондуковкого (кабардинское племя).  
Фотограф неизвестен. Собиратель Е.Д. Фелицын. 1877-1878 гг. 

Figure 6. A young man from the village of Khokhondukovsky (Kabardian tribe).  
The photographer is unknown. Collector E.D. Felitsyn. 1877-1878s 
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Далее исторический путь кабардинцев пред-
ставлял собой вереницу нескончаемых войн. Обу-
словлено это было уникальным геополитическим 
положением Кавказа. Кабардинцы жили в условиях 
перманентной войны в плоть до окончания Кавказ-
кой войны. Однако, находясь в постоянных военных 
баталиях, кабардинский народ сохранил свой язык, 
обычаи, богатейший фольклор, богатую и устойчи-
вую культуру [Унежев, 1997; Бгажноков, 1999; Мам-
бетов, 2011]. 

Сохранилась и традиционная одежда. По-
скольку мужчины большую часть жизни прово-

дили в военных походах и славились как отлич-
ны коневоды, выведшие знаменитую верхово-
упряжную кабардинскую породу, мужской ко-
стюм был приспособлен к местным условиям и 
военному быту. Как мы видим на фотоизобра-
жениях (рис. 2-7) мужской костюм кабардинца 
состоит из нательной рубахи с высоким воротом 
на пуговицах, бешмета − кафтана с высоким 
стоячим воротником, длинными и узкими рука-
вами. Поверх бешмета надета черкеска − рас-
пашной однобортный кафтан без воротников с 
широкими и короткими рукавами и немного ниже 

 
 

Рисунок 5. Князь Касаев (кабардинское племя).  
Фотограф неизвестен. Собиратель Е.Д. Фелицын. 1877-1878 гг. 

Figure 7. Prince Kasaev (Kabardian tribe). The photographer is unknown.  
Collector E.D. Felitsyn. 1877-1878s 
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колен, скроенный в талию, со сборами и склад-
ками и сшитый из сукна обычно тёмных цветов: 
чёрного, бурого или серого. Подпоясывается 
черкеска узким ремнём, пряжка которого служит 
кресалом для высекания огня. Обязательным 
элементом на черкеске являются газыри, пере-
хваченные тесьмой специальные кармашки для 
пеналов, металлических, костяных, иногда сереб-
ряных. В пенале находится мерка пороха и за-
вёрнутая в тряпицу пуля, отлитая для конкрет-
ного ружья. 

Штаны состоят из прямых, слегка суженных 
книзу штанин, их шьют из сукна или плотной 
ткани темного цвета. Между штанинами вши-
вается ромбовидный клин. Носят их на плете-
ном шнурке, заправляя штанины в ноговицы. 
Ноговицы плотно охватывают ногу от щиколот-
ки до колена. Под коленом их подвязывают 
ремешками. Штаны у горцев весьма удобные 
для быстрой ходьбы, бега, верховой езды. 
Важным элементом одежды является папаха − 
высокая меховая мужская шапка. Ее надевают 
для «чести», не только для зашиты от холода 

 
 

Рисунок 6. Житель аула Блечепсин (кабардинское племя).  
Фотограф А.С. Старжевский. Собиратель Е.Д. Фелицын. 1877-1878 гг. 

Figure 4. A resident of the village of Blechepsin (Kabardian tribe).  
Photographer A.S. Starzhevsky. Collector E.D. Felitsyn. 1877-1878s 

 
 



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 2/2023: 123-151 • 

•• Lomonosov Journal of Anthropology (LJA)• 
•• (Moscow University Anthropology Bulletin) • 2023, no. 2, pp. 123-151 • 

 

134 

и жары. В ненастье поверх папахи накидывает-
ся суконный башлык. В холодное время года и в 
походах носят бурки, для повседневного ноше-
ния используют овчинные шубы [Кумахова, 
2016]. 

На всех фотоизображениях мужчин-
кабардинцев мы видим богато украшенный 
наборный пояс или сабельное опоясье для хо-
лодного оружия: кинжала, шашки или сабли, как 
непременных атрибутов национального комплекса 
одежды и вооружения (рис. 2-7). Кинжал и пояс 
дарятся мальчику, когда ему исполняется год и 
совершается «обряд первого шага» [Мамбетов,  

2006]. Известно, что у кабардинцев в оружейном 
деле сливаются воедино творчество кузнецов и 
ювелиров. Изделия оружейников славятся дале-
ко за пределами Кавказа. Уже в XVI в. кабардин-
ские панцири и кольчуги поставлялись в Персию, 
а позже кабардинские мастера работали в 
Москве, где ковали булатные сабли и кинжалы 
[Талантов, 2021]. 

На рисунках 8-9 представлены фотоизоб-
ражения кабардинок. Показано, что женская 
национальная одежда включает в себя тунико-
образную, доходящую до пола рубаху, на кото-
рую надет кавтанчик, который обычно имеет 

 
 

Рисунок 7. Житель аула Блечепсин (кабардинское племя).  
Фотограф А.С. Старжевский. Собиратель Е.Д. Фелицын. 1877-1878 гг. 

Figure 5. A resident of the village of Blechepsin (Kabardian tribe).  
Photographer A.S. Starzhevsky. Collector E.D. Felitsyn. 1877-1878s 
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массивные серебряные застёжками и обшит га-
луном − тесьмой, шитой золотом или серебром. 
Поверх него надето длинное распашное платье, 
через разрез которого видны рубаха и украше-
ния кавтанчика. Наряд обязательно дополнен 
искусно сделанным серебряным поясом с се-
ребряной пряжкой, украшениями из драгоценных 
металлов. У пожилой кабардинской женщины, 
изображение которой представлено на рисунке 
9, мы видим ватный стёганый кафтан. Известно, 
что молодые кабардинки вместо тёплой одежды 
обходились лишь шерстяной шалью [Мамбетов, 
2006]. 

Головные уборы у кабардинок различают-
ся в зависимости от возраста. Как показано на 
фотоизображениях (рис. 8, 9) молодые женщины 
носят высокую шапочку цилиндрической, кону-
сообразной, округленной формы, нижняя часть 
которой также обтягивается широким галуном. 
Ее верхушка покрывается сукном или бархатом, 
украшается узкими галунами и сделанными из 
серебра или серебряных ниток фигурками ши-
шечек, птичек, полумесяца или цветочка. За-
мужние женщины после рождения ребенка носят 
черный платок, концы которого оборачивается 
вокруг шеи и завязывая на голове. Сверху наде-

 
 

Рисунок 8. Жительница аула Блечепсин (кабардинское племя).  
Фотограф А. Старжевский. Собиратель Е.Д. Фелицын. 1877-1878 гг. 

Figure 8. A resident of the village of Blechepsin (Kabardian tribe).  
Photographer A. Starzhevsky. Collector E.D. Felitsyn. 1877-1878s 
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вается изящный ажурный платок или шаль свет-
лого оттенка, чтобы закрыть волосы (рис. 9). 

Обувь у кабардинцев большей частью яв-
ляется самодельной и мало различается у муж-
чин и женщин. Это носки, чувяки, башмаки из 
войлока или сафьяна. У женщин они более 
нарядные, так как украшены вышивкой. [Кумахо-
ва, 2016]. 

Глядя на представленные фотографии 
нельзя не отметить, что национальная одежда 
кабардинцев выражает с одной стороны воин-
скую доблесть, а с другой − вкус, эстетику и 

утонченность данной народности, является ове-
ществлением народного опыта и представляет  
ценное культурное наследие. Известно, что со-
седние народы стремились подражать кабар-
динцам, и не было лучшей похвалы, чем ска-
зать, что «он одет, как кабардинец», или «он 
ездит, как кабардинец» [Ковалевский, 2012]. 

 
 

Фотоизображения шапсугов 

Шапсуги − одна из самых крупных и влия-
тельных групп адыгского (черкесского) этноса 

 
 

Рисунок 9. Жительница аула Блечепсин (кабардинское племя).  
Фотограф А. Старжевский. Собиратель Е.Д. Фелицын. 1877-1878 гг. 

Figure 9. A resident of the village of Blechepsin (Kabardian tribe).  
Photographer A. Starzhevsky. Collector E.D. Felitsyn. 1877-1878s 

 
 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/153653
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[Сивер, 2002]. На рисунках 10-16 изображены  
жители аулов Блечепсинского и Куджирского8 
Майкопского уезда шапсугской национальности. 
                                                 
 

8 Аул Куджирский (сокращенное название аула 
Куджир-хакуч-хабль) располагался на левом берегу  
р. Фарс, с 2122 десятинами земли, 68 дворами и 115 
домами (данные о численности его населения пред-
ставлены на последний статистический 1883 год - 
1653 горца). «Жители этого аула, - отмечал Е.Д. Фе-
лицын в 1885 г., - в полном составе переселились в 
Черноморский округ, оставив свои дворы и жилые 
постройки. В 1885 году населённые места, находив-
шиеся в ведении Куджир-хакуч-хаблевского аульного 

На фотографиях изображены: 

Шиж Мазсшао, 8 лет, аул Блечепсинский  
Тхайхач Дидов, 18 лет, аул Куджирский 
Непсов Якуб, 35 лет, аул Куджирский  
Тлецоруков Зекошу, 55 лет, аул Куджирский  
Хахова Фатмет, 8 лет, аул Куджирский  
Гугеж Дзухрет, 18 лет, аул Куджирский  
Гирбова  Цекоашь, 35 лет, аул Куджирский  

                                                                               
 
правления, перешли в ведение Хаджимукохаблевского 
правления» [Фелицын, 1885]. 

 
 

Рисунок 10. Мальчик из аула Блечепсинского (шапсугское племя)  
Фотограф А. Старжевский. Собиратель Е.Д. Фелицын. 1877-1878 гг. 

Figure 10. A boy from the village of Blechepsinsky (Shapsug tribe)  
Photographer A. Starzhevsky. Collector E.D. Felitsyn. 1877-1878s 
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Этническое название «шапсуг» первона-
чально сложилось как топонимическое название. 
Шапсуги и натухайцы жили вместе и назывались 
«ахгутчипсе», часть переселилась на побережье 
реки «Шайпсхго» и получила название «шапсхг» 
[Хан Гирей, 1978]. 

Они являются яркими представителями 
черкесского народа, по отваге, ловкости, благо-
родству и красоте национальной одежды они 
уступали лишь кабардинцам. 

Шапсуги на Кавказе считаются непобеди-
мыми воинами. В начале XIX в. они приняли  

ислам суннитского толка, заключили союз с че-
ченским имамом Шамилем, а в 1860 г. объеди-
нились в военный и политический союз с убыхами,  
абадзехами и натухайцами («Сочинский медж-
лис»). Во время Кавказской войны яростно сража-
лись против русских войск [Сивер, 2002]. Декабрист 
А. А. Бестужев-Марлинский писал о них: «Я видел 
много горцев в бою, но, признаться, лучше шапсу-
гов не видал; они постигли в высшей степени пра-
вило: вредить как можно более, подвергаясь как 
можно менее вреду. Не выходя из стрелковой цепи 
в течение почти каждого дня всего нынешнего по-

 
 

Рисунок 11. Юноша из аула Куджирского (шапсугское племя)  
Фотограф А. Старжевский. Собиратель Е.Д. Фелицын. 1877-1878 гг. 

Figure 11. A young man from the village of Kudzhirsky (Shapsug tribe)  
Photographer A. Starzhevsky. Collector E.D. Felitsyn. 1877-1878s 
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хода, я имел случай удостовериться в их искус-
стве пользоваться малейшею оплошностию и 
местностию. Дворяне их отчаянно храбры; но 
одна беда: никак не действуют заодно». [URL: 
https://adygiru.mirtesen.ru/blog/43728820303/Iz-pisma-
Bestuzheva-Marlinskogo-A-A-Bestuzhevyim-N-A-, дата 
обращения 10.05.2023]. А один из предводителей 
адыгов в борьбе за независимость, этнический 
шапсуг, названный «Львом Черкесии», Тугужуко 
Кызбэч послужил прообразом Казбича из повести 
«Бэла» Михаила Юрьевича Лермонтова. 

После подавления восстания и поражения 
шапсугов в 1864 г. их большая часть была выселе-
на в Турцию.  Всего 30 000 человек сдались России 
и были переселены на территорию современной  
Адыгеи, на берега Кубани. Через несколько лет 
небольшая часть из эмигрировавших шапсугов 
вернулась, а часть шапсугов Прикубанья в конце 
1860-х – начале 1870-х годов переселилась на 
Черноморское побережье. В 1870-х гг. шапсуги 
жили в 8 селениях Екатеринодарского, 9 селе-
ниях Майкопского и 4 селениях Баталпашин-
ского уездов, а также в нескольких селениях в 

 
 

Рисунок 12. Житель аула Куджирского (шапсугское племя)  
Фотограф А. Старжевский. Собиратель Е.Д. Фелицын. 1877-1878 гг. 

Figure 12. A resident of the village of Kudzhirsky (Shapsug tribe)  
Photographer A. Starzhevsky. Collector E.D. Felitsyn. 1877-1878s 

 

https://adygiru.mirtesen.ru/blog/43728820303/Iz-pisma-Bestuzheva-Marlinskogo-A-A-Bestuzhevyim-N-A-
https://adygiru.mirtesen.ru/blog/43728820303/Iz-pisma-Bestuzheva-Marlinskogo-A-A-Bestuzhevyim-N-A-
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приморской полосе от Новороссийска до реки 
Мдзымта. По данным Е.Д. Фелицына на 1871 г. 
численность шапсугов в Кубанской области со-
ставляла 4983 человека [Фелицын, 2010]. 

На фотоизображениях мы видим, мужчин и 
женщин в национальных костюмах. У шапсугов 
строго соблюдаются традиции в одежде. По сей 
день во время исполнения народных танцев или 
при встрече гостей шапсуги надевают националь-
ную одежду. Традиционная одежда шапсугов явля-
ется общей с другими адыгскими народностями. 

Среди элементов мужского национального костюма 
мы также видим черкеску с газырями, бешмет, па-
паху, надетый на пояс кинжал в ножнах. Женщины 
одеты в распашное платье с длинными и расширя-
ющимися к низу рукавами, которое одевалось по-
верх рубахи и шароваров. Шапсугские девушки 
носят кожаный корсет, который зашнуровывался 
спереди и в него вставляются две дощечки. Это 
делает фигуру девушки очень тонкой. После 
свадьбы женщина корсет уже не носит [Тхамо-
кова, 2021]. 

 
 

Рисунок 13. Житель аула Куджирского (шапсугское племя)  
Фотограф А. Старжевский. Собиратель Е.Д. Фелицын. 1877-1878 гг. 

Figure 12. A resident of the village of Kudzhirsky (Shapsug tribe)  
Photographer A. Starzhevsky. Collector E.D. Felitsyn. 1877-1878s 
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Следует отметить, что одежда у шапсугов, 
как у мужчин, так и у женщин обязательно украша-
ется узорами, вышитыми золотыми нитями. Шап-
шугские женщины издавна являлись мастерицами 
золотошвейного искусства высокого уровня. Их 
работы были представлены на выставках в Санкт-
Петербурге в 1913 г., находятся в музеях Красно-
дарского края, в частных коллекциях, у родствен-
ников. Золотошвейное мастерство и сегодня рас-
пространено у шапсугских рукодельниц. [Студе-
нецкая, 1989; Атажахова, 2015]. 

Изучение антропологических особенностей  
коренных народов Северного Кавказа  

История антропологического исследова-
ния данного региона насчитывает более ста лет. 
И начинается она с появляющихся в историче-
ской литературе характеристик общего телосло-
жения, где описываются особенности отдельных 
представителей коренных народностей Кавказа. 
Так, например, С. Хан-Гирей так описывает 
портрет князя Аходягоко: «Я не видел человека 
с более выразительной физиономией: лицо 

 
 

Рисунок 14. Девочка из аула Куджирского (шапсугское племя)  
Фотограф А. Старжевский. Собиратель Е.Д. Фелицын. 1877-1878 гг. 

Figure 14. A girl from the village of Kudzhirsky (Shapsug tribe)  
Photographer A. Starzhevsky. Collector E.D. Felitsyn. 1877-1878s 
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бледное; глаза серые, с выражением чрезвычайно 
смелым; лоб открытый, высокий и широкий, с глу-
бокими морщинами. Он был роста среднего, но 
сложен хорошо, стройно; широкие плечи, жили-
стые руки, показывали его силу; живая походка и 
чрезвычайная ловкость − упругость его членов… 
Природа не была скупа к нему: в дополнение к 
вышесказанным физическим качествам, она ода-
рила его душою пламенною и неустрашимою,  
духом предприимчивым, сильным даром слова и  
необычайною увлекательностью, которая была 

разлита в его взоре и улыбке и смягчала суро-
вость его взгляда» [Хан-Гирей, 2009]. Англий-
ский путешественник Ф. Грове, побывавший на 
Кавказе в конце XIX в. писал: «Жители Северного 
Кавказа отличаются своим громадным ростом, 
силою и грациозностью, эластичной поступью, 
которая является следствием здорового и хоро-
шо развитого организма. Они обыкновенно 
очень стройны» [Грове, 1879, с. 167]. Известный 
русский художник князь Г.Г. Гагарин, служивший 
на Кавказе в период с 1848 по 1855 г., запечат-

 

 
 

Рисунок 15. Жительница аула Куджирского (шапсугское племя)  
Фотограф А. Старжевский. Собиратель Е.Д. Фелицын. 1877-1878 гг. 

Figure 15. A resident of the village of Kudzhirsky (Shapsug tribe)  
Photographer A. Starzhevsky. Collector E.D. Felitsyn. 1877-1878s 
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лел особую изящность телосложения черкесов и 
создал большую коллекцию рисунков «Живо-
писный Кавказ». Он изобразил стройное тело с 
длинными конечностями, чуть опущенными пле-
чами, слабым развитием мышечной системы, 
преобладанием размеров грудной клетки над 
животом, что характерно для астенического или 
смешанного астено-атлетического типа тело-
сложения [Тхагапсова, 2019]. 

Первые научные сведения об антрополо-
гии кубанских племен представлены в работе 

А.А. Ивановского, посвященной сбору литера-
турах данных, систематизации и классифика-
ции населения России, основанной на антропо-
логических признаках [Ивановский, 1904]. Авто-
ром в числе многочисленных популяций 
приведены антропологические характеристики 
групп кабардинцев (табл. 2). Эти данные явля-
ются уникальными и представляют несомнен-
ный научный интерес. 

Так, кабардинцы по цвету глаз и волос отно-
сятся к «брюнетическим» народностям с примесью  

 

 
 

Рисунок 16. Жительница аула Куджирского (шапсугское племя)  
Фотограф А. Старжевский. Собиратель Е.Д. Фелицын. 1877-1878 гг. 

Figure 16. A resident of the village of Kudzhirsky (Shapsug tribe)  
Photographer A. Starzhevsky. Collector E.D. Felitsyn. 1877-1878s 
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смешанного и светлого типа; по длине тела − к 
высокорослым (60–70% с ростом выше среднего и 
высоких с примесью нижнесреднего и низких). Ка-
бардинцы Терской области имеют средний про-
дольный диаметр с наклонностью к малым разме-
рам (средние размера составляют не менее 45%, 
процент малых размеров больше, чем больших, 
причем число больших размеров +1/2 средних ме-
нее 65%), а кабардинцы Кубанской области − с 
наклонностью к большим размерам (средние 
размера составляют не менее 45%, процент 
больших размеров больше, чем малых, причем 
число больших размеров +1/2 средних менее 
65%). По головному указателю они относятся к 
короткоголовым (не менее 80% брахицефалов); 
по высотно-продольному − к смешанному типу 
(число ортоцефалов не превышает 45%, а число 
низко- и высокоголовых разнится не более чем 
на 25%). Кабардинцы из Теркой области имеют 
среднюю длину лица с наклонностью к малым 
размерам, а кабардинцы Кубанской области − 
большую длину лица, когда большие размеры 
составляют не менее 55%. Согласно величинам 
носового указателя, кабардинцы относятся к уз-
коносым (не менее 90% лепторинов) и узконо-
сым (75-89% лепторинов). Данные по окружно-
сти груди, длине руки и длине ноги представле-
ны лишь для группы кабардинцев Терской 
области, изученной Н.А. Вырубовым. Они имеют 
среднюю окружность груди и среднюю длину 
руки (наблюдается наклонность к большим раз-
мерам, т.е. средняя длина составляет не менее 
50%, а большая превышает процент индивидов 
с малой длиной) и характеризуются длинноного-
стью (50–64% имеют большую длину ноги) [Ива-
новский, 1904]. Аналогичные данные были полу-
чены К.Н. Малининым, также изучавшим кабар-
динцев Терской области [Малинин, 1907]. 

Из надписей на фотоизображениях, пред-
ставленных на рисунках 3-7 мы видим, что муж-
чины кабардинцы имеют рост 2 аршина9  
6-7 вершков, что составляет 173,36 и 168,91 см 
соответственно, и, в целом, величины лежат в 
пределах изменчивости длины тела кабардин-
цев, представленной в таблице 2. 

                                                 
 

9 Русская мера длины равная 71,12 см, употреб-
лявшаяся до введения метрической системы мер. 

Первые научные антропологические све-
дения о шапсугах были получены в ходе экспе-
диции, организованной в 1928 г. под эгидой Се-
веро-Кавказского отделения Российского обще-
ства Красного Креста с целью изучения 
вопросов быта и состояния здоровья адыгов, в 
состав которой входили высококвалифициро-
ванные врачи. Участниками экспедиции были 
обследованы шапсуги из аула Афипсип (231 
мужчины и 147 женщин старше 20 лет), а также 
кабардинцы из аула Кошехабль (190 мужчин и 
206 женщин старше 20 лет). По материалам экс-
педиции был издан сборник статей. Для антро-
пологов наиболее интересной работой является 
статья аспиранта Северо-Кавказского государ-
ственного университета (с 2006 г. Южный феде-
ральный университет) С.А. Роджанова [Роджа-
нов, 1930]. В ней приведены антропометри-
ческие данные как для мужчин, так и для жен-
щин: рост стоя, рост сидя, вес, окружность груди, 
а также распределение типов конституции. Из-
мерения проводились по стандартной методике 
Мартина, что дает нам сопоставимые данные с 
материалами более поздних обследований 
населения этого региона. Показано, что рост 
стоя у шапсугов составляет 165,32 см у мужчин 
и 152,76 см у женщин, у кабардинцев − 167,22 и 
156,24 см соответственно. Рост сидя также мало 
различается у шапсугов и кабардинцев: 88,42 см 
у мужчин и 82,26 см у женщин шапсугов и 87,94 см 
у мужчин и 82,48 см у женщин кабардинцев. Об-
хват груди кабардинцев равен 90,48 см и кабар-
динок 80,42 см; а у шапсугов он составляет 90,19 и 
80,12 см соответственно. По весу же кабардин-
цы несколько превосходят шапсугов. Так у пер-
вых вес составляет 62,59 кг у мужчин и 55,49 кг у 
женщин; у вторых − 60,08 и 52,66 кг соответ-
ственно.  

Приведённые данные по конституцио-
нальным типам у обследованных групп показы-
вают, что значительных различий по частотам 
типов телосложения между кабардинцами и 
шапсугами не наблюдается. Так, у мужчин атле-
тический тип телосложения встречается в 52,5% 
случав у шапсугов и в 36,3% у кабардинцев; 
астенический в 31,7% случаев у шапсугов и в 
37,9 % у кабардинцев; дигестивный тип − в 4,9% и 
7,9% случаев; смешанный (атлето-астенический) 
тип − в 8,7% и 10,0% случаев; смешенный (атлето-
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дигестивный) тип − 2,2% и 7,9% соответственно. 
У женщин наблюдается схожая картина: атлети-
ческий тип телосложения встречается в 36,0% 
случав у шапсугов и в 23,3% у кабардинцев; 
астенический в 40,8% случаев у шапсугов и в 
44,7 % у кабардинцев; дигестивный тип − в 9,6% 
и 9,74% случаев; смешанный (атлето-
астенический) тип − в 9,6% и 13,6% случаев; 
смешенный (атлето-дигестивный) тип − 4,0% и 
8,7% соответственно 

Научным и весьма обстоятельным иссле-
дованием антропологических особенностей се-
верокавказских народностей стала работа  
В.И. Левина, посвященная изучению не только 
измерительных, но и описательных признаков 
[Левин, 1932]. В.В. Бунаком были проведены 
обширные исследования на Кавказе, а также 
суммированы результаты исследований антро-
пологов во время Великой Отечественной войны 
[Бунак, 1947]. В дальнейшем антропологиче-
скому составу адыгских народов были посвя-
щены работы Г.К. Джанберидзе [Джанберидзе, 
1962, 1963]. Данные материалы были обшир-
ными, методически полноценными, являлись 
сравнимыми между собой, и охватывали боль-
шое количество как измерительных, так и описа-
тельных признаков. Параллельно велись и актив-
но развивались исследования по археологии [Де-
бец, 1948; Алексеев, 1961, 1974; Герасимова, 
1976], одонтологии [Зубов, 1979], дерматоглифике 
[Хить, 1983], а также по антропологическим типам 
народов Северного Кавказа [Дерябин, 1999]. 

В XXI в. антропологические исследования 
популяций народов Северного Кавказа получили 
новый виток развития. Они активно продолжа-
ются, но уже боле на высоком научном и мето-
дическом уровнях. Так, изучаются генетические 
портреты групп по новым данным о полимор-
физме Y-хромосомы, по аутосомным ДНК-
маркерам, по данным о фамилиях и родослов-
ных [например, Почешхова, 2008, 2008а, 2008б; 
Почешхова соавт., 2008; Ельчинова с соавт., 
2015, 2015а; 2016; Балановская с соавт., 2022; 
Почешхова соавт., 2022]. И, конечно, продолжа-
ются археологические, остеологические и кра-
ниологические исследования уникальных мате-
риалов по этим народностям [Герасимова, 
Пежемский, 2013; Герасимова соавт., 2018; Бе-
резин, Карапетян, 2020; Дружинина, 2020 и др.]. 

 
Заключение 

Впервые опубликованы фотоизображения 
кабардинцев и шапсугов, которые являются ча-
стью коллекции, представленной Е.Д. Фелицы-
ным на Антропологической выставке 1879 г. 
Данные материалы уникальны, так как именно в 
это период (1870–1880-х гг.) начала зарождаться 
как этническая, так и антропологическая фото-
графия, направленная на изучение человека, 
особенностей его быта, костюмов, обычаев, 
среды обитания, а также осуществление срав-
нительного антропологического и историко-
культурного анализа. Кроме того, они, как визу-
альный материал, позволяющий сравнивать и 
уточнять полученные в ходе обследования дан-
ные, являются весомым дополнением к истори-
ческим, археологическим, антропологическим, 
генетическим и этнографическим исследовани-
ям народов Северного Кавказа. 
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Stepanova A.V., Sukhova A.V. 
Lomonosov Moscow State University, Anuchin Research Institute  

and Museum of Anthropology, Mokhovaya st., 11, Moscow, 125009, Russia 

 
FROM THE FUNDS OF THE MUSEUM OF ANTHROPOLOGY OF  

THE MOSCOW STATE UNIVERSITY. PHOTOGRAPHS OF  
THE PEOPLES OF THE NORTH CAUCASUS IN THE EXPOSITION OF  

THE ANTHROPOLOGICAL EXHIBITION OF 1879:  
KABARDIANS AND SHAPSUGS 

 
 
I ntroduction. Since the early 1860s photographic practice has become an integral part of the scientific 

process and one of the main methods of ethnographic and anthropological research in Russia. In the course of 
preparations for the first Ethnographic Exhibition in Russia (1867), organized by the Society of Devotees of 
Natural Science, Anthropology and Ethnography (OLEAE), the Photographic Commission established by the 
Exhibition Committee (1866) developed a regulation on the execution of photographic portraits of the local pop-
ulation. In 1872 the first “instructions” in Russia for ethnographic and anthropological photography were pub-
lished. 

Materials and methods. The source for the preparation of the article was a collection of photographs 
collected by E.D. Felitsyn (1848-1903) and presented at the Anthropological Exhibition of 1879 in Moscow. Cur-
rently, it is stored in the funds of the D.N. Anuchin Research Institute and the Museum of Anthropology, M.V. 
Lomonosov Moscow State University. 

Results and discussion. Photographs of representatives of two nationalities - Kabardians and Shap-
sugs, who lived in the Kuban region, are described and analyzed: the villages of Blechepsinsky and Khodzsky 
(currently the village of Blechepsin and the village of Khodz of the Koshekhablsky district of the Republic of 
Adygea), Khokhondukovsky and Kasaevsky (currently the village of Ali-Berdukovsky and the village of Khabez 
in the Khabezsky district of the Karachay-Cherkess Republic) and the village of Kudzhirsky in the Maikop dis-
trict, that was located on the left bank of the river Farce and abolished in 1885. These are: 3 photographs of 
children (6 and 8 years old), 7 photographs of men (18-58 years old) and 5 photographs of women (18-60 years 
old). A description of the depicted national clothes is given, as well as a summary of literary anthropological in-
formation about the Kabardians and Shapsugs of this period. 
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