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Актуальность работы обусловлена сохранением от-
дельных норм в современном абхазском обществе 
и влиянием адатов на формирование правового со-
знания и правовой культуры современных абхазов. 

Проанализированы права женщин в Абхазии, ха-
рактерные для XVIII–XIX вв. Обозначены изменения, 
произошедшие со статусом абхазской женщины 
в XIX–XX вв. В XXI веке произошло кардинальное 
изменение отношения к женщине в Абхазии, 
причиной чего является влияние международно-
го сообщества и рост юридической грамотности 
населения. 

В Абхазии на протяжении всей предшествующей 
современности истории имел место патриархат.
Абхазская cемья в общественных отношениях была 
представлена в первую очередь мужчиной(мужем). 
Семейный статус женщины ограничивался хозяй-
ственными функциями. Несмотря на это, абхазское 
общество проявляло уважение к женщине. На се-
годняшний день вектор общественных отношений 
постепенно меняется, о чем свидетельствует тот 
факт, что мужчина может вести домашнее хозяйство, 
а женщина осуществлять трудовую деятельность. 

Ключевые слова: обычное право, традиционное 
общество, брачно-семейные отношения, правовое 
положение.

Для цитирования: Глушаченко С. Б., Багапш М. А. Правовое по-
ложение абхазской женщины в брачно-семейных отношениях 
по нормам обычного права // Ленинградский юридический 
журнал. – 2023. – № 2 (72). – С. 31–45. DOI 10.35231/18136230_2023_2_31

© Глушаченко С. Б., Багапш М. А., 2023

2 Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена,  
Санкт-Петербург, Российская Федерация

1,2 1



32

Original article
UDC 396.2
CSCSTI 10.09.91
VАК 5.1.1
DOI 10.35231/18136230_2023_2_31

Legal Status of Abkhaz Women in Marriage and Family Relations 
Under Customary Law
Sergey. B. Glushachenko1,2, Madlena A. Bagapsh2

1North-West institute of management branch of RANEPA,
Saint Petersburg, Russian Federation

The relevance of the work is due to the preservation 
of certain norms in modern Abkhazian society and 
the influence of the adats on the formation of legal 
consciousness and legal culture of modern Abkhazians. 

The rights of women in Abkhazia, characteristic of the 
XVIII–XIX centuries, are analyzed. The changes that 
occurred with the status of the Abkhazian woman in 
the XIX–XX centuries are indicated. In the XXI century, 
there has been a radical change in the attitude towards 
women in Abkhazia, the reason for which is the influ-
ence of the international community and the growth 
of legal literacy of the population. 

Patriarchy has taken place in Abkhazia throughout 
the history of the preceding modernity. The Abkhaz-
ian Family in public relations was represented, first of 
all, by a man (husband). The woman's family status 
was limited to economic functions. Despite this, the 
Abkhaz society showed respect for the woman. To date, 
the vector of social relations is gradually changing, as 
evidenced by the fact that a man can run a household, 
and a woman can carry out work.
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Введение
Д. А. Мясаутов утверждает, что правовой обы-
чай – это источник права или поведенческое правило, 
которое складывается в силу исторических причин [11]. 
Примечательно, что часто санкционирование обычного 
права происходит непосредственно со стороны государ-
ственного аппарата, что позволяет понимать указанное 
право в качестве элемента системы правовых норм. 
На территории Абхазии правовой обычай представ-
лен адатами. Согласно Энциклопедическому словарю 
А. С. Боголюбова, адат – это обычай, а также нормы пра-
вовых комплексов, имевшие место до возникновения 
ислама, следовательно, они не отражены в шариатском 
законе [4, с. 13]. Анализ специальной литературы по-
зволяет сделать вывод о том, что мнение относительно 
использования адатов в качестве правовых норм меня-
лось в зависимости от эпохи. Так, для советского време-
ни характерно мнение, согласно которому адаты оказы-
вают вредоносное влияние на социальные отношения, 
так как по своей сути противоречат идеям социализма, 
на что указывал К. Балабан в 1932 году [2]. К 1960 году 
отношение к адатам меняется, что подтверждается ис-
следованием В. К. Гарданова, где он указывает, что адаты 
стали понимать в качестве источника, способного в пол-
ной мере характеризовать общественные взаимоотно-
шения народов Кавказа [5].

На сегодняшний день существует мнение, согласно 
которому адат представляет собой регулятор социальных 
отношений народов Кавказа. Современные правоведы 
сходятся во мнении, что адат не является пережитком 
прошлого. Например, А. Д. Смыр утверждает, что указан-
ные нормы представляют собой факторы развития пра-
ва в кавказских социумах, что позволяет сделать вывод 
об их постоянстве [14]. С. В. Петрова указывает, что в слу-
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чае игнорирования правовых обычаев Абхазии невоз-
можно решить проблемы как государственного уровня, 
так и межличностного [12]. Среди последних исследо-
ватель выделяет в первую очередь гендерный вопрос 
и права женщин в Абхазии.

Полагаем, что вышеприведенные факты свидетель-
ствуют о том, что актуальность работы обусловлена со-
хранением отдельных норм в современном абхазском 
обществе и влиянием адатов на формирование правово-
го сознания и правовой культуры современных абхазов. 
А. Турниязова в своем исследовании утверждает, что для 
XXI века характерно изменение отношения к женщине 
в международном масштабе [17]. По причине того, что 
адаты и правовые обычаи Абхазии в большей степени за-
щищают интересы мужской части населения, лишая жен-
щин определенных прав, полагаем необходимым акцен-
тировать внимание на этом вопросе.

Обычно- правовые нормы
В XVIII – начале XIX вв. обычно- правовые нормы регу-

лировали все основные сферы общественной жизни: 
правовое положение сословий, общественный строй, 
имущественные, брачно- семейные, уголовные и иные 
отношения. Многие нормы сохранили свое значение 
и в советское время, несмотря на неоднородность отно-
шения советской власти к местным обычаям.

Вплоть до середины ХХ в. сфера активной деятельно-
сти абхазских женщин была весьма ограничена: им было 
недоступно государственное управление, они не являлись 
субъектами судопроизводства, не могли приносить прися-
гу и не допускались к святыням своего рода, подавляюще-
му большинству девочек (за исключением дворянок) было 
недоступно образование, реализовать себя профессио-
нально они могли лишь через прорицание и знахарство. 
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Их роль в основном сводилась к обязанностям по веде-
нию хозяйства и воспитанию детей, и потому большинство 
положений, затрагивающих их правовой статус, содержат-
ся в нормах обычного семейного права абхазов.

Брак в Абхазии XVIII–XIX вв.
Обычное семейное право определяло условия вступле-

ния в брак, порядок заключения брака, форму брака, ос-
нования и порядок его прекращения, правовое положе-
ние супругов в браке и после прекращения брака, права 
и обязанности родителей, детей и иных членов семьи [7].

Важно иметь в виду, что это непременно отношения 
патриархального типа, для которых характерно личное 
и имущественное неравноправие мужчины и женщины, 
а также неограниченная власть главы семьи – мужчины – 
над всеми домочадцами.

Таким образом, брак зачастую заключался на основе 
договорённости глав семейств (прежде всего отцов) 
и не предполагал согласия вступающих в брак.

Мужчина по обычному праву мог и самостоятельно 
инициировать знакомство и последующую помолвку 
с понравившейся девушкой, заручившись поддержкой 
родственников. Женщина такой привилегией не облада-
ла, и зачастую ее мнение даже не учитывалось при под-
боре для нее подходящего супруга. Нередко помолвка 
происходила, когда жених и невеста были еще младен-
цами (так называемый люлечный сговор). Так, с младен-
чества связанная подобным обязательством, девушка 
не могла выйти замуж за другого мужчину, не получив 
на то предварительного согласия семьи жениха и не вы-
платив установленную адатом компенсацию.

Сватовство по своему характеру и последствиям напо-
минало юридическую сделку. Нарушение любой из сто-
рон взятого на себя обязательства вступить в брак счи-
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талось нарушением договора и влекло возникновение 
у другой стороны права требовать возмещения. Однако 
проводилась дифференциация между тяжестью наступа-
емых последствий. Так, в случае неисполнения отцом не-
весты взятого на себя обязательства жених мог требовать 
материального возмещения. Но отказ жениха жениться 
на засватанной девушке влек куда более серьезные 
последствия как для девушки, так и для жениха. В ряде 
случаев стороны могли ограничиться уплатой штрафа, 
размер которого устанавливался стороной невесты. Од-
нако поскольку отказ от женитьбы считался позором для 
девушки, куда чаще ее честь «восстанавливали» посред-
ством убийства переменчивого жениха.

П. С. Хохлова указывает, что одним из распространен-
ных способов заключения брака являлось похищение 
невесты, которое можно условно разделить на реальное 
(помимо воли девушки) и мнимое (предварительно зару-
чившись согласием девушки) [18]. Реальное похищение 
рассматривалось как преступление, однако его объектом 
выступала честь рода, а не свобода девушки и ее поло-
вая неприкосновенность. Впоследствии семья девушки 
могла одобрить данный брак. В противном же случае по-
хищение инициировало кровную вражду между родами. 
Едва ли последствия обоих указанных сценариев можно 
назвать благоприятными для девушки. В первом ей при-
ходилось оставаться со своим похитителем. Во втором, 
хоть она и была отвоевана, а ее поруганная честь восста-
новлена, факт похищения все же мог служить отпугиваю-
щим фактором для новых потенциальных женихов. Более 
того, если девушка оставалась наедине со своим похи-
тителем более одного дня, мало кто решился жениться 
на ней, опасаясь общественного мнения.

Похищая невест, мужчины обычно пытались преодо-
леть несогласие на брак родителей невесты или жениха 
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либо желали сократить свадебные издержки или отсро-
чить их.

Абхазам не был чужд обычай левирата (брак вдовы 
с братом умершего супруга), равно как и обычай соро-
рата (брак вдовца с сестрой своей умершей супруги). 
[10, c. 350]. В источниках отмечается, что для такого брака 
необходимым условием считалось обоюдное согласие 
сторон. Однако сложно представить, чтобы рядовая де-
вушка в действительности могла пойти наперекор воли 
старших родственников и отказаться от нежелательного 
брака. Более вероятным кажется вариант, при котором 
вопрос решался родителями (отцами), а девушкам прихо-
дилось лишь подчиниться.

Адаты абхазов не устанавливали строгих ограниче-
ний относительно возраста вступления в брак. Однако 
для женщины считалось постыдным выходить замуж 
в зрелом возрасте. На мужчин данная установка не рас-
пространялась. Так, чаще всего девушки выходили замуж 
в возрасте 25–28 лет, мужчины – в 35–40. При этом уже 
в 30 девушка считалась «засидевшейся». Про мужчину же 
говорили, что он, вне зависимости от возраста, «ачкун» 
(юноша), и применительно к нему нет такого понятия, как 
«слишком стар для брака» [9, c. 133].

Мужчины также находились в более привилегирован-
ном положении и в отношениях, связанных с расторжени-
ем брака, определением места жительства детей, а также 
с точки зрения возможности заключения нового брака 
после развода. Более того, мужчины несли менее серьез-
ные последствия в случае уличения в прелюбодеянии.

Однако женщина все же была защищена от необосно-
ванного развода со стороны мужчины. Чтобы расторгнуть 
брак, мужчине нужно было заручиться поддержкой ее 
родственников. В случае, если те признавали причину 
недостаточно весомой, мужа ждала смерть. Причинами 
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развода могли служить состояние здоровья жены (в том 
числе психическое), бесплодие, ее несостоятельность 
как хозяйки и измена. Бесплодие и болезнь могли также 
служить причинами повторной женитьбы, хотя, в целом, 
двоеженство было не слишком распространённым явле-
нием. Э. Н. Тужба указывает, что правовой обычай Абхазии 
и адаты в качестве основания, позволяющего супругам 
развестись, предполагали наличие следующих факторов: 
если муж или жена заболевают; жена демонстрирует 
наличие сварливого и нерадивого характера; муж грубо 
обращается со своей супругой; характеры сторон де-
монстрируют противоположность, в связи с чем супруги 
не могут продолжать жить вместе и вести совместное 
хозяйство [16].

При вступлении в брак абхазская женщина никогда 
не принимала фамилию мужа, сохраняя свою собствен-
ную, становясь, таким образом, представительницей 
сразу двух родов – мужа и отца.

Этот факт в существенной степени ограничивал власть 
мужа над женой, не допуская произвола, связывая его, 
таким образом, общественным мнением и мнением 
рода жены. Брак рассматривался не только как акт, связы-
вающий двух отдельных индивидов, но и как акт, крепко 
связывающий два рода, а потому и не считался исключи-
тельно личным делом супругов. Также этот факт принято 
считать сдерживающим в вопросе применения физиче-
ского насилия по отношению к женщине. Так, по свиде-
тельству В. И. Чернявского, за женщину вступалась вся 
ее родня и в попытках защитить ее доходили и до таких 
радикальных методов, как убийства, поджоги и прочие 
виды преступлений [1, c. 132]. Однако необходимо пом-
нить, что подобной защитой пользовались лишь женщи-
ны, имеющие родственников, поскольку посягательство 
на женщину- представительницу рода считалось посяга-
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тельством на весь род. Иностранки и сироты находились 
в куда более уязвимом положении.

Женщина была существенно ограничена в наслед-
ственных правах, полностью исключена из числа наслед-
ников недвижимого имущества как в роду своего отца, 
так и мужа, однако обладала безусловным правом насле-
дования имущества своей умершей старшей сестры.

Личное имущество жены составляло приданое, на ко-
торое муж не имел права ни при жизни, ни после смер-
ти супруги, а также подарки жениха и родственников 
по случаю вступления в брак, распоряжаться которыми 
можно было лишь с ее согласия [7].

Как отмечает Ш. Д. Инал-ипа, положение абхазской 
крестьянки характеризовалось дуализмом: она обладала 
некоторыми правами и уважением в обществе, но вместе 
с тем находилась в бесспорно более приниженном поло-
жении по сравнению с мужчинами [6, c. 151].

Для традиционной семьи в указанный период харак-
терно строгое разграничение обязанностей как «жен-
ские» и «мужские». К числу исключительно «женских» 
можно отнести, например, обязанность таскать воду или 
обрабатывать огород, считавшуюся унизительной для 
мужчины. Женщина должна была исполнять домашние 
обязанности, ухаживать за детьми, домочадцами, а также 
гостями, следуя строгим законам гостеприимства. Так, 
по свидетельству Г. Ф. Чурсина, в присутствии гостей жен-
щина была не более чем прислужницей, не имея права 
сесть за стол рядом с гостями [20, c. 19].

Статус женщины в Абхазии XIX–XX вв.
Конец XIX и начало XX вв. характеризуется активным ро-

стом производственных отношений. В это время женщи-
ны, продолжая выполнять хозяйственные функции, уча-
ствовали в трудовых отношениях наравне с мужчинами.
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Статусы женщин внутри одной семьи подчинялись 
определенной иерархии, при построении которой учиты-
вался как возраст, так и родственная близость к хозяину 
дома. Соответственно, самым высоким статусом в доме 
обладала старшая по возрасту женщина. Но, напри-
мер, в отношениях золовка- невестка преимуществом 
обладала именно золовка, даже если фактически она 
была младше невестки, поскольку состояла в кровном 
родстве с главой семьи. С рождением детей, особенно 
сыновей, положение женщины укреплялось.

Большинство источников сходится в том, что к женщине 
в традиционном абхазском обществе относились с ува-
жением, существовало выражение «кто не рожден жен-
щиной», которое произносилось в укор тому, кто нару-
шил правила поведения в отношении женщины [3, c. 70]. 
Однако своеобразна природа уважения, которое скорее 
было адресовано женщине- представительнице рода, 
нежели женщине- личности, что также было обусловлено 
исключительными репродуктивными функциями жен-
ского организма. Однако в абхазском обществе женщина 
обладала большей свободой, чем в других традиционных 
горских обществах, где на смену адатам пришел шариат.

Настоящее время
В настоящее время пережитки обычного права сохра-

няют свою актуальность. Так, М. Костело и Ф. Г. Камкия счи-
тают, что обычное право оказывает влияние на правовое 
поведение абхазов и по сей день [8, c. 92]. В частности, 
это касается внутрисемейных отношений и накладыва-
ет свой отпечаток на фактическое положение женщины 
в обществе и семье при провозглашении формального 
равенства.

По мнению Л. Т. Соловьевой, в сельской абхазской 
семье наиболее стабильно проявляются традиционные 
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устои, в частности вплоть до настоящего времени сохра-
няются обычаи избегания [15, c. 161].

Э. Цишба утверждает, что социум в Абхазе демонстри-
рует наличие активных изменений, что подтверждается 
в том числе внешним видом людей. В первую очередь 
исследователь уделяет внимание одежде женщин. 
Если в 1980-е годы взрослым женщинам было запрещено 
носить брюки, правом на это обладали исключительно 
девочки подросткового возраста, в настоящее время 
ситуация кардинально изменилась. Тот факт, что жен-
щина носит брюки, вызывает осуждение исключительно 
у консерваторов. Что касается свадьбы, то внешний вид 
невестки также претерпел изменения: на сегодняшний 
день представляется абсолютно допустимым не покры-
вать руки, ноги тканью [19].

Кроме того, по мнению А. Ю. Сабекия, изменился про-
цесс, в рамках которого распределяются обязанности 
между свекровью и невестой, в отдельных случаях – меж-
ду мужем и женой [13]. Например, во время курортного 
сезона женщины осуществляют трудовую деятельность 
в санаториях, в то время как ведение хозяйства дома 
остается на муже или родителях.

Заключение
В целом, резюмируя вышесказанное, можно сделать 

вывод, что для абхазов в рассматриваемый историче-
ский период была характерна патриархальная структура 
общества с четким выделением полоролевых функций. 
Так, мужчина представлял интересы семьи на уровне об-
щества, ведал ее взаимоотношениями с иными родами, 
а сфера активной деятельности женщин ограничивалась 
семейными обязанностями. Тем не менее традиционно-
му абхазскому обществу была присуща норма уважения 
к женщине, которая обеспечивалась если не снисходи-
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тельностью к слабому, то страхом перед ответственно-
стью, которую предстояло нести перед родом оскорблен-
ной женщины.
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