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Северный Кавказ продолжительное время представляет особый ин-
терес для исследований с позиций теории и истории права. Это обуслов-
лено рядом объективных факторов, так как этот небольшой по площади, 
но богатый по содержанию регион с пестрым национальным составом 
совмещает в себе тысячи традиций и диалектов. Люди, которые населя-
ют территорию Северного Кавказа, отличаются особым бережным от-
ношением к родному языку, национальной культуре, традициям и обы-
чаям. И именно этот факт всегда вызывал и вызывает дополнительный 
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интерес как особая «форма памяти», включающая в себя исторический, 
социальный, экономический, политический, правовой, морально-нрав-
ственный пласт развития общественных отношений. Так, например, на 
Северном Кавказе нормы шариата1 и адатные нормы2 всегда составля-
ли неотъемлемую часть общественной жизни. Это обусловлено тем, что 
нормы адата и шариата по своей сути, имея нормативно-регулятивный 
характер, опираются на нравственно-правовые принципы, определяю-
щие основы правоприменения.

Мораль, нравственность, честь, достоинство, уважение – это только 
небольшой перечень качеств, которыми должен обладать человек, кото-
рый свято и непоколебимо считает себя частью большой семьи народов 
Северного Кавказа. Именно эти фундаментальные человеческие качест-
ва позволили народам, проживающим на Северном Кавказе, оставать-
ся носителями особой национальной, традиционной и культурной силы, 
которая манит и влечёт как в исследовательском плане, так и в практи-
чески значимом способе сосуществования людей в социуме.

В этом отношении в качестве объекта исследования правового плю-
рализма на Северном Кавказе особый интерес представляет собой Чер-
кесия, а именно западная часть Черкесии в XIX в., так как именно в это 
время можно отметить использование попеременно, а иногда и совмес-
тно норм шариата и норм обычного права. Шариат и нормы обычно-
го права часто конкурировали друг с другом, так как нормы права Рос-
сийской империи еще не получили широкого распространения. Этот 
факт делает ещё интересней изучение данного вопроса, так как в сов-
ременной правовой науке бытует мнение, что правовая действитель-
ность Кавказского региона помимо российского права определяется 
нормами мусульманского права – шариата и нормами обычного пра-
ва горцев – адата.

Поэтому исследование сосуществования трех правовых систем по-
зволит ответить на многие вопросы, которые преподносят современные 
реалии, например вопросы упорядочивания решений проблем в обще-
ственной жизни, разрешения конфликтов и т.д.

Итак, с XIX в. отмечается развитие правового плюрализма на Север-
ном Кавказе, что выражается в придании статуса законности традици-
онным правовым образованиям, адату и нормам шариата при их ком-

1 Шариат – это тщательно разработанный кодекс поведения, т.е. канон, содержащий 
в себе обрядовые нормы богопочитания, нравственные законы семейной и обществен-
ной жизни, различные разрешения, предписания и запреты, призванные регулировать 
отношения мусульманина к Богу, к обществу в целом и к отдельному человеку.

2 Адат – обычай, нормы правовых комплексов, а также реалии правовой жизни, не 
отражённые в шариате. Адат представляет собой совокупность обычаев и народной 
юридической практики в самых разнообразных сферах имущественных, семейных и тому 
подобных отношений.
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плексном применении для регулирования общественных отношений. 
При этом необходимо обозначить, что нормы адата и шариата, по сво-
ей сути, имея нормативно-регулятивный характер, однозначно опира-
лись на нравственно-правовые принципы, которые определяли осно-
вы их правоприменения. На Северном Кавказе нормы шариата и адат-
ные нормы составляют неотъемлемую часть общественной жизни и по 
настоящее время, ничуть не ослабив своей нормативной значимости. 
Интерес к этому факту не ослабевает ни на секунду и, более того, за-
ставляет «пытливые умы» теоретической правовой науки ставить всё 
новые и новые задачи для его углубленного изучения и исследования. 
Так, исторически Черкесия как государственное образование никог-
да не была единым государством, но являлась государственно-подоб-
ным образованием, объединяла десятки адыгских субэтносов. Несмо-
тря на то, что в Черкесии отсутствовал единый централизованный ап-
парат управления, адыги во все времена имели «моральное единство» 
и связь, а именно: свод обычных правовых норм – «Адыгэ Хабзэ», ко-
торый выполнял функцию регулятора общественной жизни в целом3. 
В данном случае уместно поставить вопрос: «Как получалось однов-
ременно консолидировать и подчинить общество»? Здесь особая роль 
принадлежит обычному праву.

Итак, нормы обычного права адыгов – «Адыгэ Хабзэ» – долгое время 
были неписаными и передавались в виде преданий из поколения в по-
коление. Источниками хабзэ были как устоявшиеся правовые традиции, 
так и новые нормы, возникавшие в ходе судебных практик. До наших 
дней текст хабзэ сохранился благодаря военным – генералам и офице-
рам российской царской армии, которые в 1840-х гг. записали и система-
тизировали предания в единый кодекс. У натухайцев, шапсугов и абад-
зехов отсутствовали высшие социальные группы: у них не было князей, 
это отличало их от других адыгских общностей4. К тому же особенно-
стью шапсугского общества было наличие «соприсяжных братств», пре-
жде основанных на кровном родстве, затем большую роль в них играла 
присяга. «Шапсуги, соседственные Натухайцам, живут по обеим сторо-
нам Кавказского хребта, занимая на северной его стороне пространство 
от Адогума до реки Супсы и на южной стороне от Пшады до реки Шахе. 
К востоку племя это распространяется не везде до самой Кубани»5. Необ-
ходимо отметить тот факт, что сведения о количестве шапсугов появля-
ются в период завоевания российской армией Черноморья и выселения 

3 «Адыгэ Хабзэ» – адыгская этико-философская доктрина, свод неписаных правил и 
законов. Включает в себя как нормы обычного права, так и моральные принципы, опре-
деляющие поведение отдельного человека и нормы жизни общества в целом.

4 См.: Карлгоф Н. О политическом устройстве черкесских племен, населяющих севе-
ро-восточный берег Черного моря // Русский Вестник. 1860. № 16. С. 517–550.

5 См.: Там же.
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горского населения в Турцию. Так, согласно данным царского историка 
А. Берже в официальных докладах, численность выселенных адыгов со-
ставляла около полумиллиона человек. Но сам он считал эту цифру за-
ниженной, «т.к. все переселенцы, отправившиеся на свой счет на турец-
ких кочермах из портов, нам неподвластных, большею частью остались 
неизвестны для официальных лиц...»6. К тому же нельзя отрицать воз-
можное желание российских властей уменьшить масштаб трагедии пу-
тем занижения численности переселенных.

Особо хотелось бы выделить тот факт, что активное распространение 
ислама в Западной Черкесии, а именно в Шапсугии, Абадзехии, Натухае, 
началось в 20-х гг. ХIХ в. с помощью представителей имама Шамиля – 
наибов7. Так, в 1841 г. у реки Пшеха состоялось собрание. Его итогом был 
договор, согласно которому закреплялось строгое следование шариату. 
Здесь же берут свое начало духовные суды, где приносились клятвы ру-
ководствоваться нормами шариата при решении различных вопросов, 
вводятся системы наказаний и штрафов за неисполнение религиозных 
обрядов. Шариат имел свою особенность, которая выражалась в том, что 
он не признавал социального неравенства, все верующие люди равны и, 
соответственно, одни не могут быть порабощены другими. Введение ша-
риатских норм разрушало привилегии князей, что было характерно для 
западно-адыгской общности.

Проникновение и распространение ислама среди адыгских наро-
дов, исключая кабардинцев, не имело единовременный характер, а 
было довольно длительным, проводимым не только с помощью наи-
бов имама Шамиля, но и насильственным способом. Так, процесс ис-
ламизации общества проходил быстрее там, где социальные отноше-
ния развивались в сторону усиления позиций знати. В то же время ак-
тивизация ислама способствовала объединению адыгских субэтниче-
ских групп, так как это было идеологической основой борьбы против 
российской экспансии. М. В. Покровский считал: «Очень незначитель-
но были затронуты мюридистским движением шапсуги, бжедуги и дру-
гие адыгские племена»8.

Далее необходимо указать на тот факт, что распространению ислама 
способствовали не только усилия наибов, но и строительство мечетей, 
религиозных институтов. Т. Лапинский отмечал положительные аспек-
ты исламского просвещения: «В некоторых частях равнины Шапсугии 
основаны духовные школы, в которых изучается Коран и арабское пись-
мо. Во время моего пребывания там число учащихся мальчиков во всей 

6 Берже А. П. Выселение горцев с Кавказа // Снег. Пятигорск, 2011.
7 Наиб в имамате Шамиля – его уполномоченный, осуществлявший военно-админи-

стративную власть на определённой территории.
8 Покровский М. В. О характере движения горцев Западного Кавказа в 40–60-е годы 

XIX в. // Вопросы истории. 1957.
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стране доходило почти до 1000»9. Но одновременно создавались и шари-
атские суды – мехкеме, с кадиями  в качестве судей.

Особенностью адыгов «демократической» группы, т.е. западных ады-
гов, было то, что в результате Бзиюкской битвы (итогом которой был со-
циально- политический переворот в начале 90-х гг. XVIII в.) они избави-
лись от княжеского гнета и создали демократические органы власти – 
«адыгэ хасэ». Здесь большую роль играли семейно-родственные объеди-
нения свободных крестьян-общинников, отсутствовала княжеская власть, 
а класс дворян сосуществовал с крестьянами.

Особенностью же «аристократической» группы адыгов-кабардинцев, 
бесленеевцев, бжедугов, хатукаевцев было то, что они продолжали на-
ходиться под властью князей. И именно по этой причине в российской 
историографии закрепились такие названия, как «аристократическая» и 
«демократическая» группы.

Несмотря на отличие, которое имело место быть, шариат и хабзэ оди-
наково использовались в интересах классовой верхушки и также одина-
ково обеспечивали власть над доминируемыми. Здесь можно указать на 
тот факт, что преимущество в использовании хабзэ или норм шариата 
зависело от уровня исламизации конкретной адыгской общности. Так, 
«аристократическая» группа отдавала свой выбор нормам шариата, по-
скольку они более полно обеспечивали интересы классовой верхушки. 
А. П. Ермолов в «Записках русского генерала» писал: «Кабардинским кня-
зьям потому выгоден шариат или суд священных особ, что они, пользу-
ясь корыстолюбием их, в решении дел всегда могут наклонять их в свою 
пользу в тяжбах с людьми низшего сословия. Закон мусульманский, хотя 
признает все вообще состояния свободными, но священные особы, уда-
ляясь сего правила, полное действие шариата допускали в разбиратель-
стве дел между князьями и знатнейшими фамилиями узденей, а простой 
народ, когда требовала польза знатнейших и богатых, всегда был угнетен 
и бедный никогда не находил правосудия и защиты».

«Демократическая» же группа, включавшая в себя шапсугов, натуха-
евцев, предпочитала сохранить действие хабзэ, поскольку нормы хаб-
зэ были более понятны и привычны для народа. Меры наказания обыч-
ного права были мягче, нежели наказания по шариату. Но первое время 
поверженные дворяне также отдавали предпочтение нормам хабзэ, по-
скольку считали, что это может помочь восстановить их былое влияние. 
В свою очередь старшины использовали шариат в качестве ограничите-
ля возможностей дворян и усиления своей власти.

Нормы хабзэ были более предпочтительны, нежели шариат. Это было 
связано с тем, что муллы допускали вольное толкование норм Корана (ко-

9 Лапинский Т. (Теффик-бей). Горцы Кавказа и их освободительная борьба против 
русских / пер. с англ. яз. Г. К. Гарданова. Нальчик, 1995. 465 с.
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торый был малоизвестен простолюдинам) при вынесении постановле-
ний. Также необходимо подчеркнуть тот факт, что, поскольку образован-
ных черкесов, умевших читать на арабском и тем более уметь толковать 
Коран, было очень мало, то при решении относительно важных вопросов 
народ пользовался хабзэ, а при решении вопросов малой важности обра-
щались к нормам шариата, а «в мелких же делах враждующиеся сторо-
ны обращаются к муллам, для избежания медленности и затруднений в 
приискании посредников, по обоюдному согласию, тем более что не вся-
кий охотно принимает на себя эту обязанность, могущую навлечь вражду 
со стороны, недовольной решением дела»10. Исходя из вышесказанного, 
можно утверждать о том, что по несходству своему с хабзэ нормы шари-
ата не могли в силе существовать у шапсугов. Так коллизия норм шари-
ата и хабзэ часто приводила к тому, что при решении вопросов, которые 
решались более выгодным образом на основании норм хабзэ, применя-
лись нормы хабзэ, и наоборот – в соответствующих случаях применялись 
нормы шариата. В данном вопросе необходимо отметить, что этническая 
идентичность преобладала над религиозной, т.е. «адыгом быть важнее, 
нежели мусульманином». И, несмотря на активную пропаганду ислама, 
в силу противоречий, существующих среди адыгских субэтносов, и не-
соответствия новой религии традиционной культуре адыгов, исламизи-
ровать общество полностью не удалось.

Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод, что примене-
ние термина «адат» к адыгским народам не совсем уместно, поскольку 
у адыгов был сформирован неписаный свод юридических и нравствен-
ных норм – «Адыгэ Хабзэ», «адыгэ» – название адыгейских народов в це-
лом, «хабзэ» – обычай, закон. Адыгские народы при обозначении адата 
используют термин «хабзэ».

Далее исторически сложилось так, что для Российской империи Кав-
каз XIX в. был не только географической границей между Европой и Ази-
ей, но и огромной культурной пропастью, где проживают «отсталые вар-
вары», сохранявшие дикие обычаи и первобытный общественный строй. 
И, несмотря на весь трагизм Кавказской войны, все же она несла для Се-
верного Кавказа цивилизационный и просветительский характер.

Так, заключение Андрианопольского мирного договора, завершив-
шего Русско-турецкую войну 1828–1829 гг., на основе которого Россий-
ская империя закрепила за собой все восточное черноморское побере-
жье, начиная от устья реки Кубань до бухты Святого Николая (ныне Ад-
лер), оказало огромное влияние на регион.

Достаточно указать на тот факт, что для успешного управления мно-
гонациональным регионом наместникам российского государства необ-
ходимо было изучить нормы обычного права присоединенных народов, 

10 Карлгоф Н. Указ. соч.
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поскольку обычные правовые нормы были не только частью правовой 
культуры, но и отражали политические, социальные особенности народа. 
И в этом случае российская администрация при распространении сво-
его влияния отдавала предпочтение нормам хабзэ, дабы завоевать до-
верие низших сословий, которые могли бы помочь в борьбе с классовой 
верхушкой, которая была радикально настроена в отношении России.  
В то время как шариатское движение выступало как оппозиционная сила, 
объединяющая адыгов в борьбе с царизмом.

Таким образом, обычное право развивается вместе с развитием лю-
бого общества, как неотъемлемый компонент культурной и обществен-
ной жизни соответствующего народа. Нормы «традиционной культуры» 
у субэтносов западных адыгов использовались как более предпочтитель-
ные, несмотря на силу «привезенных» правовых систем. Право, в целом, 
как часть культуры в качестве условия своего существования и условия 
своего развития не может обходиться без учета религиозных, культурно-
исторических, национально-этнических и иных особенностей соответ-
ствующей территории. В Западной Черкесии ислам выступал как спла-
чивающая и объединяющая сила против российского царизма, а также 
как инструмент помощи в освободительном движении против аристо-
кратии. Из-за отсутствия подходящего общественного строя и посколь-
ку устройство общества у шапсугского субэтноса и других субэтносов за-
падных адыгов носило демократический характер – ислам приживался 
плохо. Также возможно, что в таком поликонфессиональном и полиэт-
ничном регионе, как Северный Кавказ, на этапе развития обществен-
ных отношений, характерных для XIX в., позитивное право не справля-
лось с решением всех возникающих вопросов в области нравственности 
и морали. В таком случае на помощь приходили нормы обычного пра-
ва – нормы адата (хабзэ) или нормы шариата.
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