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Исследование трансформации гендерного элемента соционормативной 

культуры кабардинцев во второй четверти XIX в. имеет важное значение для 
понимания особенностей интеграции Кабарды в правовое пространство Рос-
сийской империи. В этом плане соционормативная культура понимается как 
система институтов, принципов, норм поведения, адаптивных технологий в 
области права и морали (1). Целью работы является определение основных 
векторов трансформации гендерного аспекта соционормативной культуры ка-
бардинцев в 20–50-е гг. XIX в. по материалам Кабардинского временного суда. 

Вопросы регулирования взаимоотношений между мужчинами (адыгэлI) 
и женщинами (адыгэ цIыхубз) являлись важным элементом традиционной 
соционормативной культуры кабардинцев. С.Х. Мафедзев отмечал, что «без 
их достаточно подробного знания трудно понять многие стороны как семей-
но-бытовой, так и общественной жизни [кабардинцев]» (2). 

Взаимоотношения мужчин и женщин регулировались совокупностью 
морально-этических норм «цIыхум и нэмыс» (совесть человека). Л.Х. Сабан-
                                                 

* Статья подготовлена при поддержке проекта «Женщины Северного Кавказа: про-
шлое приближает настоящее» Федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. (мероприятие 1.1). Госу-
дарственный контракт № 14.В37.21.0013. 
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чиева отмечала, что категория «цIыхум и нэмыс» определяет «этический 
иммунитет личности, при котором устанавливается равенство всех людей 
перед хабзэ» (3). Некоторые аспекты регулирования гендерных отношений в 
традиционном кабардинском обществе закреплены в сводах обычаев и тра-
диций, в частности, в «Постановлении о сословиях в Кабарде» (1785), «На-
родное условие, сделанное 1807 г., июля 10, после прекращения в Кабарде 
заразы, в отмену прежних обычаев» и «Полное собрание кабардинских 
древних обрядов» (1844) и т.п. Это дает основание говорить о том, что в те-
чение длительного периода у кабардинцев были выработаны ряд устойчи-
вых императивов, отражающих сущность гендерных отношений до начала 
российского влияния в регионе. 

С учреждением Кабардинского временного суда в 1822 г. соционорма-
тивная культура кабардинцев подверглась существенным изменениям. Во-
первых, стали активно внедряться принципы организации судебной систе-
мы, функционировавшие в первой половине XIX в. в большинстве регионов 
Российской империи. Во-вторых, на этом фоне существенно изменилось со-
отношение адата, шариата и российского законодательства в системе регу-
лирования общественных отношений. В кабардинском временном суде по 
нормам обычного права разбирались все гражданские споры между кабар-
динцами, а также иски, подаваемые на них представителями других наро-
дов (4). По шариату рассматривались религиозные и семейные споры, а так-
же дела, по которым не было достаточных улик, достоверных свидетельств 
и письменных доказательств (5). 

Уголовные дела были отнесены к компетенции российских военных су-
дов и рассматривались по законам Российской империи. Однако некоторые 
неумышленные убийства и ранения, которые не представляли особой важ-
ности, с дозволения властей разбирались по нормам обычного права кабар-
динцев (6). Все это качественно повлияло на трансформацию гендерных от-
ношений у кабардинцев. 

Судебные дела с участием женщин, находившиеся в производстве Ка-
бардинского временного суда, можно условно разделить на две основные 
группы. К первой группе относятся дела, инициаторами которых были жен-
щины. Ко второй – дела, в которых женщины не являлись истицами, но в 
которых напрямую затрагивались их права и интересы. 

Материалы, в которых женщины являлись заявителями, составляют не-
большую часть процессуальной практики Кабардинского временного суда. 
С его учреждением женщины приобрели право самостоятельно или через 
представителей обращаться в суд с исковыми заявлениями. В материалах 
суда женщины фигурировали в качестве заявительниц по следующим кате-
гориям дел: получения материальных компенсаций за убийства и ранения 
своих подвластных, об определении права и очередности наследования, вто-
ричном закрепощении, о восстановлении нарушенных имущественных прав, 
связанных с владением крепостными крестьянами и рабами, праве пользо-
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вания земельными участками, калыме и приданном и т.п. С исками в Кабар-
динский временный суд обращались в основном представительницы приви-
легированных сословий. 

При исследовании трансформации гендерного фактора соционорматив-
ной культуры кабардинцев в 20–50-е гг. XIX в. наибольший интерес пред-
ставляет дело Кабардинского временного суда о разделе имущества умерше-
го в 1829 г. кабардинского князя Кучука Джанхотова, в котором в качестве 
основных истцов выступали его дочери княгини Химсад Туганова и Кабахан 
Наурузова (7). Решение этого спора затянулось на 15 лет (с 1831 по 1846 г.), 
поскольку дело было осложнено рядом обстоятельств и находилось под осо-
бым контролем высшего военного начальства в регионе (8). 

На наследство К. Джанхотова помимо дочерей претендовали еще и его 
сын Пшемахо, две жены, сестра, вышедшая замуж за князя Ахлова, дочь 
брата Крым-Гирея, двоюродный брат Алхас Мисостов, сыновья двоюродно-
го брата Алексея Мисостова – Петр, Михаил, Александр, Бекмурза. Спор 
обострился через несколько лет, когда не осталось прямых наследников по-
сле смерти Пшемахо. После этого Кабардинский временный суд начал дли-
тельные и многочисленные проверки соответствия предъявленных претен-
зий на наследство каждым из участников процесса с нормами обычного пра-
ва кабардинцев и гражданским законодательством Российской империи. 
В ходе многочисленных судебных разбирательств судьи несколько раз отка-
зывал дочерям К. Джанхотова в исках, «ссылаясь на то, что они по обычаям 
не вправе получать наследственные доли из недвижимости отца» (9). На что 
сестры Химсад и Кабахан потребовали от суда, чтобы им выделили земли не 
по нормам обычного права кабардинцев, а по российским законам – за осо-
бые заслуги их отца перед российскими властями (10). 

Другие наследники также приводили различные аргументы, доказывая 
свои права на наследство. В итоге администрация «признала наследственные 
права родственников умершего Кучука Джанхотова и с их согласия отвела 
земли под поселения казачьего полка» (11). Все наследники получили денеж-
ные выплаты в качестве компенсации за отчужденные родовые земли. В кон-
тексте нашего исследования этот случай подчеркивает статус женщины в ре-
шении сложных вопросов политического и правового характера. Несмотря на 
то, что подобные случаи в то время были единичными, сам факт признания 
равного положения мужчин и женщин со стороны членов Кабардинского 
временного суда является одним из важных маркеров трансформации гендер-
ного фактора соционормативной культуры кабардинцев в 20–50-е гг. XIX в. 

Наиболее ярким примером для нашего исследования является дело об 
убийстве прапорщика князя Хатажуки Наурузова (12). Следствие установи-
ло, что убийцей был прапорщик князь Бекмурза Докшукин. Однако по ре-
шению властей в виду особых заслуг Б. Докшукина это дело было изъято из 
подсудности полевого аудиториата (военное судебное учреждение. – Авт.) 
отдельного Кавказского корпуса и передано на рассмотрение посредничес-
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кого (медиаторского) суда по нормам кабардинского обычного права или 
шариата. С таким решением были не согласны родственники убитого (в их 
числе была и вдова князя К. Наурузова), которые настаивали на разбира-
тельстве дела по российским законам (13). 

В материалах Кабардинского временного суда были зафиксированы 
также случаи, когда женщины выступали в качестве получателей матери-
альной компенсации за убийства и ранения своих подвластных. Например, в 
40-е гг. XIX в. та же княгиня К. Наурузова в своем исковом заявлении, по-
данном в Кабардинский временный суд, потребовала за кровь вольноотпу-
щенника взыскать материальную компенсацию в размере 1000 руб. сереб-
ром, с чем убийца согласился в ходе разбирательства (14). Кроме этого 
К. Наурузова неоднократно подавала в Кабардинский временный суд иски 
по спорам о праве собственности на крестьян (15) и сама участвовала в ка-
честве истицы в земельных спорах (16). 

Обращает на себя внимание и категория бракоразводных дел, по кото-
рым помимо прочего регулированию подлежали и имущественные споры 
сторон. Наиболее типичными были споры, когда при разводе, инициирован-
ном женщиной или ее родственниками, возврату подлежала часть калыма – 
уасэ Iыхьэ (17). Иногда в Кабардинский временный суд по этой категории 
дел поступали жалобы от кабардинцев на решения медиаторских судов (18). 
Члены Кабардинского временного суда в таких случаях проверяли все об-
стоятельства дела, соответствие принятого медиаторами решения действо-
вавшим в тот момент нормам обычного права, после чего выносили собст-
венное решение. 

В особую категорию дел Кабардинского временного суда с участием 
кабардинских женщин относятся споры, связанные с так называемым вто-
ричным закрепощением. Сущность вторичного закрепощения заключается в 
том, что в рассматриваемый период обнищавшие вольноотпущенники (аза-
ты) под различными предлогами попадали в крепостную зависимость к сво-
им бывшим владельцам. Зачастую в это время владельцы использовали каж-
дый удобный случай для возобновления крепостнических отношений. Мо-
тивация для предъявления исков была самой разнообразной, хотя в боль-
шинстве своем сводилась к невозможности вольноотпущенников доказать 
правомерность приобретения своего статуса. 

Особенностью этой категории дел в контексте нашего исследования вы-
ступает то обстоятельство, что в Кабардинском временном суде споры ре-
шались как по искам женщин, так и в отношении женщин. В этом плане 
особый интерес представляет дело об определении статуса крестьянина А., 
который в начале 20-х гг. XIX в. был подарен князю К. Джанхотову. В мате-
риалах Кабардинского временного суда было зафиксировано, что К. Джан-
хотов назначил этого крестьянина на должность табунщика и через некото-
рое время в благодарность за преданную службу «даровал ему с семейством 
вольность», что было сопровождено «актом на арабском диалекте» (19). 
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После смерти К. Джанхотова вольноотпущенный А. остался жить в ауле 
К. Наурузовой. Спустя некоторое время она предъявила претензию в адрес 
семьи А., называя всех ее членов своими крепостными. Первоначально кре-
постница подала иск на имя начальника центра Кавказской линии генерал-
майора Пирятинского, но «по рассмотрению дела он признал претензию 
княгини Наурузовой необосновательною и в иске ей отказал» (20). В 1844 г. 
княгиня Наурузова повторно обратилась с аналогичной просьбой уже к дру-
гому начальнику центра Кавказской линии князю Голицыну. 24 октября 
1844 г. члены Кабардинского временного суда определили, чтобы А. «с се-
мейством своим был вечно вольным и в назначенный срок переселился бы 
на жительство в аул княгини Наурузовой с тем, однако же, что если княгиня 
Наурузова будет делать ему какое-либо притеснение, то он вправе пересе-
литься от нее, куда пожелает» (21). 

Но К. Наурузова искала другие способы закрепостить эту семью. В 1849 г. 
первый их владелец дворянин А. по настоянию княгини подал прошение на 
имя кавказского наместника. Однако в этом же году по решению Кабардин-
ского временного суда, заверенного генерал-майором князем Эристовым, А. 
было отказано в иске (22). В результате этой тяжбы, длившейся более два-
дцати лет, А. и все члены его семьи «получили вечную и потомственную 
свободу» (23). 

В целом, вторичное закрепощение вольноотпущенников их бывшими 
владельцами (либо их прямыми наследниками или родственниками по боко-
вой линии) во второй четверти XIX в. было нередким явлением. Не имея до-
кумента, подтверждавшего вольность («отпускную»), кабардинские азаты 
находились под постоянной угрозой вторичного закрепощения. В материа-
лах Кабардинского временного суда по этой категории дел при вынесении 
судебных решений не прослеживалось каких-либо различий в социальном и 
правовом статусах мужчин и женщин, в каком бы качестве они не принима-
ли участие в судебном процессе. 

Значительный корпус материалов Кабардинского временного суда со-
ставляют дела о различного рода правонарушениях, совершенных женщи-
нами, и дела, в которых объектом правонарушений были права и интересы 
женщин. При этом дела об убийствах и ранениях женщин рассматривались в 
Кабардинском временном суде вне зависимости от сословной принадлеж-
ности (24). 

Особую группу судебных разбирательств составляли дела о нарушении 
женщинами норм половой морали. Отличительной чертой этого этапа раз-
вития соционормативной культуры кабардинцев от предыдущих является 
нивелирование сословного принципа определения размера материальной 
компенсации за их совершение. Например, до начала распространения рос-
сийского законодательства в регионе вступление в половую связь владельца 
со своей крепостной не рассматривалось как преступление (25), а за изнаси-
лование кабардинцем – представителем привилегированного сословия кре-
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постной крестьянки, принадлежавшей другому владельцу, назначалась ма-
териальная компенсация в пользу последнего. Тогда как такие формы регу-
лирования этих отношений во время функционирования Кабардинского 
временного суда уже не применялись в прежнем виде. 

Во-первых, объектом правонарушения становилась половая свобода 
представительниц всех сословий кабардинского общества. Во-вторых, мате-
риальные компенсации в пользу владельца пострадавшей, если ею являлась 
крепостная крестьянка, были заменены штрафами, часть которых поступала 
в Кабардинскую общественную сумму. 

Так, например, в середине XIX в. судьи по делу «об изнасиловании уз-
денем (так называли представителей привилегированных сословий. – Авт.) 
Ц. крепостной» решили взыскать с правонарушителя штраф «в 40 руб. по-
полам владельцу и на пополнение Кабардинской общественной сум-
мы» (26). Подобные случаи являются наглядными примерами изменения ха-
рактера гендерных отношений в кабардинском обществе после включения 
Кабарды в состав Российской империи. 

К этой же категории относились и дела о переводе по решению суда 
женщин, совершивших правонарушение, в низшую сословную группу. Для 
их обозначения кабардинцы использовали термин «хабзэншэ». «Хабзэншэ – 
это сложное кабардинское слово, состоящее из «хабзэ» – обычай, адат, и 
«ншэ» – нарушать, а в целом «адатонарушитель» (27). Категорию хабзэншэ 
в традиционном кабардинском обществе составляли «преимущественно де-
вушки-унаутки, лишенные всех прав и личной собственности за нарушение 
этикета двора или оскорбление князя (курсив наш. – А.А.)» (28). 

Кабардинский временный суд в своей практике часто использовал эту 
меру воздействия на правонарушителей для предупреждения и урегулиро-
вания межсословных конфликтов. За совершение неоднократных преступ-
лений, неспособность преступника к исправлению и за неповиновение кре-
постных крестьян своим владельцам принимались решения о «продаже в 
рабство». С учреждением Кабардинского временного суда эти трансформа-
ции привели к нарастанию сословного антагонизма в кабардинском общест-
ве. Участились случаи неповиновения крепостных крестьян своим владель-
цам. В свою очередь, владельцы, не прибегая к традиционным формам ре-
шения подобных конфликтов, предпочитали обращаться в Кабардинский 
временный суд с исковыми заявлениями против своих подвластных (29). 
Крепостным крестьянам объявлялось, что «ежели они по сим не будут пови-
новаться своему владельцу, то будут лишены холопских прав» (30). 

Кроме того, в отношении женщин такой вид наказаний часто применялся 
за нарушение ими супружеской верности или неповиновение мужу. В адатах 
кабардинцев было зафиксировано, что «если холопка не слушается мужа сво-
его и ведет жизнь распутно, тогда объявляют о сим родным ея, которые имеют 
право возвратить калым за нее полученный, а ее взять обратно; если же они 
этого не пожелают, то обращают ее в унаут и продают (курсив наш. – А.А.) 
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и сверх калыма вырученную сумму делят пополам между родными ея и 
господином» (31). Эта норма часто применялась в практике Кабардинско-
го временного суда. Например, «в 1844 г. уздень Алий К. занес во вре-
менный суд жалобу, что холопка его А. выходит из повиновения, ослу-
шивается мужа своего и ведет распутную жизнь. О чем он жаловался еще 
в 1843 г.» (32). 

В журнальном постановлении по делу о порабощении «волной кабар-
динки Н. узденем К.» было определено: «Послать родственника ее Казыра с 
крикуном Атажукинской фамилии Тату для увещания ее и объявления, что 
если она не исправится, то лишится прав холопки и будет обращена в унаут, 
то есть горничные» (33). Новаторством в соционормативной культуре ка-
бардинцев этого периода является то, что вследствие перевода правонару-
шителя в более низшую сословную категорию владельцам запрещалось про-
давать их за пределы Кабарды и дробить семьи (34). При этом не утратила 
регулятивных функций норма, согласно которой при продаже сами крепост-
ные «по своему выбору могли находить покупателя» (35). 

В контексте нашего исследования необходимо выделить также дела по 
спорам, возникавшим при совершении сделок купли-продажи женщин-
унауток. Во второй четверти XIX в. сделки по купле-продаже крепостных 
крестьян и унаутов подлежали обязательной регистрации в специальной 
книге, заведенной для этих дел при Кабардинском временном суде. Это пра-
вило было введено в Кабарде начальником центра Кавказской линии Голи-
цыным в 1844 г. (36). Его несоблюдение являлось основанием для признания 
сделки недействительной, как, например, в деле «о продаже Ж. “холопки” 
Пхумахи Кушхову» (37). 

Из содержания журнального постановления Кабардинского временного 
суда по этому делу следует, что кабардинец Тату К. купил у жителя аула 
Трамова Шаукары Ж. рабыню за 800 руб. ассигнациями. Одним из условий 
этого договора был 15-дневный испытательный срок. Если по его истечении 
покупатель не замечал «в рабыне каких-нибудь пороков», сделка считалась 
состоявшейся (38). 

Однако через пять дней после приобретения унаутки Тату К. умер, а его 
сын Хатакшуко обратился в Кабардинский временный суд с иском о при-
знании сделки недействительной и с требованием о возвращении уплачен-
ной за «рабыню» суммы. В справке, приобщенной судом к материалам этого 
дела, было указано, что «о продаже и покупке этой женщины не было 
предъявлено [сведений] в кабардинском суде, а по введенному порядку в 
обряде, каждый продавец и покупщик обязаны предъявить в суд для занесе-
ния в книгу, на сей предмет заведенную» (39). На основании чего члены Ка-
бардинского временного суда признали эту сделку недействительной и по-
становили «холопку Пхумахо возвратить кабардинцу Ж., а просителю К. 
предоставить право получить заплаченные продавцу деньги 800 руб. ассиг-
нациями» (40). 
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Иногда Кабардинский временный суд затрагивал вопросы личной сво-
боды женщин в ходе решения споров об имуществе и подвластных мигри-
ровавших за пределы Кабарды кабардинцев в 20–50-х гг. XIX в. Согласно 
российским законам того времени жители, покинувшие Кабарду без разре-
шения начальства, считались «абреками». Они теряли свой социальный ста-
тус и все имущественные права на территории Кабарды. Их подвластные 
приобретали свободу. По этой категории дел в практике Кабардинского 
временного суда интересы женщин являлись объектом регулируемых отно-
шений (41), однако гендерный фактор в данном случае не являлся опреде-
ляющим. Подвластные «абреков» приобретали свободу вне зависимости от 
своей половой принадлежности. Для исследования особенностей трансфор-
мации гендерных отношений наибольший интерес представляют последст-
вия, которые влекло за собой придание статуса «абрека» мигрировавшим за 
пределы Кабарды жителям. Приобретавшие свободу их подвластные стано-
вились полноправными субъектами общественных отношений. 

Таким образом, с учреждением Кабардинского временного суда нововве-
дения в сфере правовых отношений повлекли за собой существенные транс-
формации гендерного элемента соционормативной культуры кабардинцев. 
С одной стороны, это выражалось в том, что по некоторым категориям дел 
женщины становились полноправными участниками судебного процесса, что 
было нехарактерно для традиционного кабардинского общества, с другой – 
при разрешении некоторых конфликтов с применением традиционных форм 
был нивелирован их гендерный принцип. Кроме того, появились новые виды 
правоотношений, ранее не функционировавшие в Кабарде. В результате ген-
дерные отношения в рассматриваемый период стали функционировать в но-
вом формате соционормативной культуры, сочетавшей в себе элементы 
обычного права кабардинцев, шариата и российского законодательства. 
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The article is devoted to the gender element of standard culture of Kabardians in the 20–

50s of the XIX century. On the basis of the materials analysis of the Kabardian temporary 
court the author gives the characteristic of the most typical public relations of that time with 
participation of women. The author concludes that the 1822 administrative and judicial reform 
caused considerable changes of the legal status of Kabardian women. 
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