
• Историко-правовой опыт 
Российской империи и 
возможности современной 
правовой политики на Северном 
Кавказе.

• Обычное право адыгов, чеченцев, 
ингушей, кабардинцев, осетин и 
других горских народов.

• Этничность и глобализация. 
Этнизация преступности.



Языковые семьи 
народов Кавказа

Северо-кавказская
1) абхазо-адыгская (шапсуги, черкесы,

абазины, кабардинцы);
2) Нахско-дагестанская

Алтайская
азербайджанцы, карачаевцы, балкарцы,

 кумыки, ногайцы, 

Индоевропейская
4 гр.: армянская, греческая, 
иранская (осетины, курды, таты)
славянская (русс., украинцы)



Нахско-дагестанская группа
 делится на две подгруппы:

1. Нахская (чеченцы, ингуши)
2. Дагестанская (делится на 4 ветви):
A. аваро-андийская
B. цезская
C. лакско-даргинская
D. лезгинская (лезгины, табасараны, 

агулы, рутулы, цахуры, удины)



Я лежал на вершине горы,
Я был окружен землей.
Заколдованный край внизу
Все цвета потерял, кроме двух:
Светло-синий,
Светло-коричневый там, где по синему 
камню писало перо Азраила.
Вкруг меня лежал Дагестан.

Арсений Тарковский, 1946 г.







• После успешного завершения войны с 
Ираном и Турцией Россия устанавливает 
административный контроль над районами 
горного Кавказа (Адыгея, Карачай, Кабарда, 
Осетия, Чечня, Ингушетия, Дагестан).

�Северный Кавказ наименее «укоренённый» 
регион в современной России. Он 
окончательно вошёл в состав империи на 
150 лет позже других территорий в 
результате полувековой кровопролитной 
войны (1810 – 1864 гг.)



Шамиль (1799 — 1871)— третий имам Дагестана и 
Чечни (1834 — 1859), руководитель освободительной 

борьбы горцев в Кавказской войне. Отличался 
храбростью, непримиримостью в борьбе, 

деспотичностью и жестокостью. 



Конфессиональная карта Кавказа



 «Военно-народное управление»
• Со стороны российской администрации с 1864 г. 

учреждалось «наблюдение» за применением 
горского обычного права местными судами. 
Создавались «народная полиция» и горские 
словестные суды.

• После запрета в 1918 г. адатных, а в 1927 г. 
шариатных судов горцам пришлось 
приспосабливаться к жизни в условиях единой 
советской судебно-правовой системы.



• Вторая половина XIX в. дает образец 
реального правового плюрализма на 
Кавказе. Общая политика состояла в 
том, чтобы постепенно вытеснять 
местные адаты и шариат российскими 
законами.

•  При этом имперским законам 
отдавалось предпочтение в 
уголовной сфере, 

• адатам – в имущественных 
отношениях,

•  шариату – в брачно-семейных.



Пример использования местного 
(мусульманского) права в советском 

госуправлении
• ЦИК Кабардино-Балкарской автономной 
республики использовал обычай отчислять 
известную часть дохода в пользу мечети на 

общественные нужды -  закят, для 
организации Комитетов Общественной 

взаимопомощи (КОВов). Он первоначально 
поставил во главе КОВов мулл, сделав КОВ 
чем-то вроде управлений вакуфами, а затем 

когда кабардинцы привыкли вносить 
отчисления в КОВы, преобразовал их 

управление в советское. 



Базовые понятия, 
характеризующие обычное право 

горцев• Патриархальность 
• Родственная солидарность
•  Геронтотимия (ларам)
•  Дискретность правового 

пространства
• Позиционная    иерархия
• Сегрегация полов
• Экзогамия



Род, клан, или часть клана:
• Тухум  или  тукхум  у народов  

дагестана 
• Тейп  или тайп  у  вайнахов 
• Лэпк  у кабардинцев 
• Мыггаг  у осетин 

 Джамаат  -
сельская община или союз общин



• Аталычество (от ата - тюрк. «отец») -  обычай, 
возникший в условиях родового строя; сохранялся 
также в феодальном обществе: знатные родители 
отдавали своих новорождённых детей в семьи 
вассалов или слуг на воспитание; был 
распространён среди многих народов Кавказа, 
древних кельтов, арабов и др. Возвращение 
воспитанника в родную семью происходило по 
достижении им определенного возраста в 
торжественной обстановке и сопровождалось 
обменом подарками между воспитателем и 
родителями. 



• Аманат (араб) - «заложник». А. брались у 
враждебной (или потенциально враждебной) 
стороны для обеспечения мирных отношений.
Выделяют два типа аманатства: 1) взаимное; 
2) одностороннее. 

1  эквивалентный обмен заложниками, т.е. стороны 
признавали друг друга равными и при заключении 
мира выдавали друг другу людей с примерно 
равным социальным статусом, которые 
содержались в большом почете.

 2  одна из сторон явно доминировала над другой, и 
аманаты выдавались лишь более слабой из них в 
качестве заложников в полном смысле этого слова. 
В этом случае их положение было заметно хуже, 
чем при взаимном аманатстве.



• Куначество – комплекс обычаев гостеприимства, 
а также побратимства. Имеет огромное 
регулятивное значение, определяя положение 
путника, кровника и его родственников. 
Традиционно отношение горца к гостю-кунаку 
основывалось на 2-х принципах:

1. Оно распространялось на любого человека, в том 
числе преступившего закон и даже изгнанного из 
своего общества как кровника.

2. Ради безопасности гостя хозяин должен был 
жертвовать всем, даже собственной жизнью. В 
случае убийства кунака в доме, хозяин отвечал за 
пролитую кровь как перед родными погибшего, 
так и перед своим джамаатом.



• Чтобы различать различные по природе 
нормативные явления – социально-
опасные и нейтральные – следует 
внимательней всматриваться в 
этническую специфику обычая. 

• Так, нельзя считать отрицательным 
проявлением традиционных способов 
заключения брака ВСЕ формы калыма и 
похищения невест, как это делалось в УК 
РСФСР 1928 г. в Х главе «Преступления, 
составляющие пережитки местных 
обычаев».



Брачный выкуп  - возмещение за трудовую 
и детородную силу женщины существовал 

в 4-х формах:
• Калым  – всё возмещение шло родне невесты. Это 

санкционированная адатами плата жениха за неё.
• Выкуп шел в пользу самой жены, вручался ей как 

обеспечение на случай вдовства или развода по 
инициативе мужа (Коран, 4, 3).

• Выкуп делился на две части: калым – родне, кебин 
– жене.

• Редуцированная, чисто символический платёж (у 
некоторых дагестанских народов)



Похищения невест существовали в 3-х 
формах :

1. Настоящий насильственный захват 
девушки без её согласия и согласия её 
семьи (умыкание);

2. Похищение с согласия девушки, но вопреки 
воле её близких (брак уводом);

3. Фиктивное похищение с ведома и согласия 
всех заинтересованных лиц (брак уходом).

Очевидно, что только п.1 является 
преступным.



Вайнахские  
башни



Территориально-родовая структура 
вайнахов

 Къям – союз 9-ти 
тукхамов – «нация»

Тукхам – 
территориальный союз 

тайпов
Тайп – группа варов, 

имеющая общее 
генетическое  

происхождение - родВар – большая 
кровнородствен

ная семья

Дъозал – малая 
семья



Тейпово-тукхумная структура 
считается традиционной формой 
социальной организации чеченского 
общества с 15 века. Её верховный 
орган – кхел (совет) представлял в 
одном лице законодательную, 
исполнительную и судебную власть. 
Мек-кхел (Совет страны) избирался 
по системе пирамиды из 
представителей тейпов.



Яркое проявление фамильно-
патронимической  солидарности – 

кровная месть
• Адатами разных народов точно 

определены юридическая 
правомерность мести, круг мстителей и 

ответчиков, способы примирения 
кровников, размеры композиций 

пострадавшей стороне.
• По шариату мести подлежит только сам 

виновный, кроме того, рекомендуется 
не месть, а получение композиций.



• Имперское, а затем и советское 
законодательство рассматривало вендетту 
как умышленное убийство.

• Задолго до Октября, в Дагестане, где ислам 
пустил наиболее глубокие корни, 
преобладали композиции, сходным образом 
обстояло дело на западе Северного Кавказа 
у кабардинцев с их более развитым 
общественно-политическим строем.

• Главным очагом кровомщения всегда была 
центральная часть региона – Чечня, 
Ингушетия, Осетия, в особенности горная.



• Преступлением у горцев считалось:
Измена народу, отцеубийство, кровосмешение, 
нарушение супружеской верности женщинами, 
трусость, нарушение обычаев гостеприимства, 
воровство и нарушение личной 
неприкосновенности князей. Все прочие 
действия производились по  праву сильного на 
основании всеобщего права применения 
оружия.
Местное население не принимало российскую 
систему уголовных наказаний. Например, такое 
наказание за убийство как ссылка в Сибирь 
выглядело в глазах горцев совершенно 
бесполезным, т.к. не способствовало 
прекращению вражды межу ними, лишало 
родственников убитого права получить выкуп 
или применить право возмездия.



Примеры адатов нохчей
• КАЛЫМ

Калым и подарок жениха составляют 
неприкосновенную собственность замужней 
женщины. Без ее согласия муж не имеет права 
им распоряжаться.

а) Калым составляет 100–120 руб. серебром 
(20–24 коровы) за девственницу; за вдову или 
разведенную – в 2 раза меньше;

б) если женитьба произошла без согласия 
родителей невесты – штраф: 100 руб. серебром 
(20 коров) и конь со всем убором.



• БЕСЧЕСТИЕ
а) за бесчестие, нанесенное девушке или вдове 
вне дома (т. е. обнять, поцеловать, дотронуться, 
даже случайно, снять платок), виновный обязан: в 
присутствии почетных людей принести свои 
извинения ее родственникам и заплатить им 
удовлетворение, дав трехлетнего быка, одного-
двух баранов и кусок холста или ситца;
е) снятие или сбивание шапки с чужой головы 
решается, как при убийстве;
ж) поругание предков, или одного из них, решается, 
как при убийстве. 



ДОЛГ
а) Дела о долгах рассматриваются по шариату;
б) если есть расписка, подлинность которой 
несомненна, то дело рассматривается по адату;
в) если в деле указаны проценты, то шариатский 
суд их не рассматривает, а считает законной только 
сумму долга;
г) дела по процентам рассматривает только адат, 
причем нужны свидетели и письменные 
обязательства;
д) если должник умер, долг должен быть уплачен 
за счет имения покойного, до раздела его 
родственниками;
е) если заимодавец объявился после раздела 
имения покойного, то долг оплачивают все 
наследники имения по мужской линии; для этого 
заимодавец должен предоставить долговую 
расписку, засвидетельствованную двумя 
свидетелями и скрепленную кадием. 



ВОТАЛЛА
а) В случае неуплаты долга или штрафа 
под барабанный бой собиралось все 
общество и забирало у должника 
соответствующую часть имущества;
б) если человек при этом разорялся, то ему 
давали пасти общественное стадо, при 
этом половина приплода оставалась 
собственностью пастуха.
КЛЕВЕТА
Клевета, бездоказательно возведенная на 
кого-либо, оплачивается виновником 
потерпевшей стороне в размере платы за 
убийство, особенно если эта клевета 
касается чести девушки или женщины. 



УБИЙСТВО
а) убийство, преднамеренное или нет, в случае 
нападения или защиты, влечет за собой кровную 
месть, которая прекращается в случае убийства 
виновника или одного из его ближайших 
родственников. Высылка российской 
администрацией, или тюремное заключение 
убийцы, не снимает кровной мести; 
б) примирение — «машар»: По совершении 
убийства убийца и его ближайшие родственники 
обязаны скрыться из селения. В это время 
почетные люди стараются примирить 
враждующие стороны. Такое примирение 
обязательно.



• Уговорив на примирение родственников 
убитого, старейшины приводят к ним 
родственников убийцы, которые обязаны 
заплатить потерпевшей стороне быка и барана.

• Когда примирение состоялось, ответчиком за 
преступление остается один убийца;

• в) если кто-либо из родственников убитого 
поранил или убил родственника убийцы, то 
полученное при «машаре» возвращается, а 
виновник нарушения мира предается народом 
проклятию;



г) после примирения сторон родственники 
убийцы и почетные люди ведут переговоры о 
прощении убийцы. Для этого сам убийца идет на 
могилу убитого и дает знать своим кровникам, 
что он кается в содеянном. Родственники же 
убийцы и почетные люди располагаются в доме 
убитого, заявив, что не уйдут до тех пор, пока не 
добьются прощения для убийцы. 
Если родственники убитого согласны, то убийца 
в сопровождении почетных людей идет в дом 
убитого, сняв шапку и с отращенными волосами, 
обходит всех родственников убитого и, кланяясь 
в ноги, у каждого в отдельности просит 
прощения, кроме того, отдает выкуп — лошадь, 
быка, барана, одно угощение в доме убитого и в 
доме убийцы;



д) в случае прощения убийцы, он и его 
родственники обязаны заплатить штраф 
в размере 630 руб. серебром, постепенно, 
причем расходы, понесённые виновной 
стороной и оговоренные в пункте г), 
входят в эту сумму; 
е) если в драке или ссоре погибают обе 
стороны, то кровь одного идет в счет 
другого;
ж) если убийца дотронется губами до 
обнаженной груди матери убитого, то 
тогда кровная месть аннулируется, а сам 
убийца становился братом для братьев 
убитого. 



Cловарь терминов, характеризующих 
обычное право кавказских народов

• Адат -туземное обычное право
• Абрек(Иран.), качак (тюрк.) – разбойник, 

отверженный изгнанник
• Авункулат (лат.)  – обычай, устанавливающий права и 

обязанности в отношениях между дядей с 
материнской стороны и племянниками.

• Аксакал (тюрк.) – седобородый старец, старшина, 
член сельского суда

• Алым (тюрк), дият (араб.) вира, пеня за пролитую 
кровь 

• Аманатство (араб.) – заложничество. Выделяют 
взаимное и одностороннее

• Апараг (авар.) – переселенец, бежавший от кровной 
мести

• Аталычество (тюрк.) – обычай отдачи ребенка на 
воспитание в чужую семью, форма установления 
искусственного родства



• Баранта (кавк. яз), ишкиль (нах-даг) – захват имущества 
родственников или односельчан несостоятельного 
должника в обеспечение долга

• Белхи(вайнах.) – обычай взаимопомощи в сельской 
общине, безвозмездной помощи бедным

• Бет гермек (кум.) –обряд примирения кровников
• Вакф — имущество, изъятое из оборота и 

предназначенное для использования в 
благотворительных целях.

• Джамаат (араб.) – сельская община или союз общин
• Геронтотимия (греч.) – почитание, уважение стариков
• Геронтократия (греч.) –правление старейших
• Закят (араб.) – обязательный годовой налог в пользу 

бедных. Один из пяти столпов ислама.
• Калым (тюрк.)  - брачный выкуп по обычному праву
• Канлы (тюрк.) – кровник, изгоняемый из своей общины; 

система адатных норм, регулирующих кровную месть
• Караваш (кум., тюрк.) - рабыня
• Каракан ( тюрк.) – умышленное убийство



• Качак (тюрк.) - разбойник
• Кебин (тюрк.) - брак
• Кебин талак (тюрк.) – бракоразводная присяга
• Куначество (даг.) – комплекс обычаев гостеприимства
• Лаг(авар.) – раб  
• Левират (лат.) - обычай, предписывающий женитьбу на 

вдове брата 
• Маслахат, маслиат (нах.-даг.) - медиаторство, 

примирение по адату  
• Ортак (тюрк.) - аренда скота сроком на 5 лет  
• Пахта (нах.-даг.)  - дагестанское «полюдье», 

обязанность зависимых селений кормить крупные 
партии молодежи из главного селения конфедерации

• Пши (кабард.) – князь  
• Сорорат (лат.)  - обычай, предписывающий женитьбу 

вдовца на сестре умершей жены



• Тургак (тюрк.,лезг.) – судебный исполнитель
• Тухум (иран.), тейп (вайнах., лэпк (кабард.), мыггаг 

(осетин.) – род, клан, или часть клана
• Уздень(тюрк.) – у дагестанских и вайнахских народов – 

свободный общинник; у адыгов - дворянин
• Хуребо (дарг.), бо (аварс.) – союз сельских общин; 

сельское ополчение
• Чауш (тур.), Эл (авар.) – судебный исполнитель; 

сельский милиционер
• Чухби (авар.) – сельские старшины; члены сельского 

суда
• Шариат (араб.)  - совокупность юридических и 

религиозных норм, основанных на Коране, 
мусульманское право.

• Эфенди (тюрк.) – мулла;  кади на Северо-Западном 
Кавказе



• Сегодня мы являемся очевидцами 
действия двух разнонаправленных 
тенденций в  правовом развитии: 

интеграции и унификации правовых 
систем, но одновременно их 

этнонациональной плюрализации.
• Первая тенденция – 
результат глобализации, 

• вторая – результат
 противостояния ей. 



• Очевидно, что с возрастанием 
фактора глобализации 
этнокультурное многообразие не 
только не сойдет с исторической 
арены, но напротив будет 
возрастать, так как именно 
этническая идентичность зачастую 
обеспечивает чувство солидарности, 
принадлежности индивида к 
культурно-исторической общности, 
дающей ему язык, стереотипы и 
нормы поведения, связь с родной 
землей, место в исторической цепи 
поколений.



Обычно-правовые институты, 
используемые ЭОПГ:

• Кровная месть
• Аманатство
• Куначество
• Провокация подарком/займом на 

отдарок услугой



Примеры проявления 
трайбализма

• Трайбализм -  практика: 
- предоставления привилегий выходцам из одной 
этнической группы при подборе и расстановке 
кадров в государственном аппарате;  
- дискриминации представителей всех других 
этнических групп. 

• В Адыгее сохранились остатки племенного 
деления на абадзеков, бжедугов, бесленеевцев и т.
д. Между ними были и остаются трения из-за 
официальных постов в республике, распределения 
ресурсов и т.п. В постсоветских республиках 
подобная ситуация ещё острей.


