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Аннотация. Исследование посвящено одной из актуальных проблем кавказской историографии. 

Происхождение эндоэтнонима «адыгэ» являлось ключевым вопросом в многочисленных трудах 

отечественных и зарубежных исследователей. Попытки объяснения эндоэтнонима «адыгэ» 

делались путем лингвистического анализа самого самоназвания, опираясь на древнюю историю 

народа, религиозные особенности, топографию проживания и др. Несмотря на значительные усилия 

по разрешению рассматриваемой проблемы, ни одна из приведенных теорий не стала общепринятой 

в исторической науке. Указанный факт подчеркивает актуальность настоящего труда. В работе над 

ней использованы сравнительно-исторические, социально-психологические и лингвистические 

методы исследования. Новизна статьи заключается в исследовании происхождения эндоэтнонима 

«адыгэ» исходя из социальных, этнопсихологических особенностей народа в период его 

формирования в эпоху древности. В его основе лежит концепт «мы – они», появление различий и 

отделения «своего» социума от других. Главным идентификационным признаком народа наряду с 

владением родным языком являлось соблюдение принципов «Адыгэ хабзэ» – свода законов, норм 

поведения и духовного мировоззрения, регулировавшего все стороны бытия адыгов. 
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