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Посвящается первому Президенту 
Чеченской Республики 

Ахмат-Хаджи Кадырову

ЛИДКР, МЫСЛИТЕЛЬ, ПАТРИОТ
Являясь духовным лидером, я не имел права 

спокойно наблюдать за тем, как республика 

стремительно кат илась к краю пропасти1.

I In и hi п h i  к >< ()> позитивных преобразований, происходящих в 
I п in I мм республике в последние годы, напоминают мифиче-
<  .......ни,у феникс, вновь и вновь возрождающуюся из пепла.

I I'm I < и< инн залечиваются раны, нанесенные чеченскому народу 
м тми h i  не дичайших трагедий X X  в. Но чем спокойнее стано-
 •  . н h i m  жизнь, чем сильнее уверенность в завтрашнем дне,
им ' \yii,t,e паше стремление осмыслить свое недавнее прошлое: 
*• * ми п, причины трагедии. Всплывают имена и события, речи и
о I, пи тмйпые и недостойные. Вспоминаются журналистские 
, ч.п и. щельмоиэние и унижение. Боль и обиды были сопостани- 
Ц.| > и 1111 * < чувством безнадежной обреченности и потери перс-

.......... п.I 1.1ЛЬнейшего развития.
I ^пиление на изломе исторической судьбы народа такой 

и пни т .  как Лхмат-Хаджи Кадыров — явление неслучайное.
1  ...... . гм изменить сложившуюся ситуацию, взять на себя
мп* и пн 111к)сть за судьбы людей и повести их, жертвуя собой, —
• п | мы историческая миссия лидера, и это тот выбор, который он
■ н I I \ для себя.

Мы шить и вновь обращаемся к логическому объяснению 
||ц пимена этого выдающегося человека. Воспоминания об А х- 
mi Хаджи Кадырове — это не только дань глубокого уважения 

и меппнти первого Президента чеченского народа. Не ставя 
| I 14 у ныявления присущих ему ярких качеств лидера-знаме- 

|и" п.! мы обращаем внимание на ту роль, которую он сыграл в
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разрешении немыслимого клубка противоречий, скопившихся и 
Чечне за период трагических проб и ошибок 90-х гг. В этой 
сложной неопределенности ему удалось сформулировать конце) i 
цию развития народа как жизнеспособной нации. С  удивитель 
ной дальновидностью мудрого политика он сумел выявить необ
ходимость соединения традиций чеченского общества с требова
ниями времени, обеспечивающими его развитие.

В условиях затяжного кризиса, политической стагнации, при 
отсутствии сколько-нибудь определенных взглядов на будущее 
Чечни первостепенное значение приобретала проблема места и 
роли ислама в жизни чеченского общества. То, что распростране
нию в Чечне экстремистских форм ислама способствовал комп
лекс нерешенных социально-экономических проблем и межнацио
нальных противоречий — не вызывало сомнений. Но определить 
идеологию народов в условиях воинствующего экстремизма — 
была задача не только трудная, но и опасная для жизни. В совер
шенстве владея знаниями в области предписаний ислама, прекрас
но осознавая актуальность проблемы, Ахмат-Хаджи понимал, что 
традиционные представления чеченцев, зафиксированные в обыч
ном праве, не могут быть бесследно поглощены нравственно-эти
ческими и правовыми нормами, порожденными иными социально- 
экономическими, политическими и этическими условиями.

Как человек широко образованный, Ахмат-Хаджи так же 
понимал, что менталитет чеченцев не допускал и не допустит 
противоречий между характером религиозного вероисповедания 
и своей национальной идентичностью. Он смог защитить право 
чеченского народа на свою самобытность, на уникальность, и мы 
благодарны ему за это. Таким образом, будучи истинным пред
ставителем своего народа, он не только любил его, но и глубоко 
понимал.

Нельзя не учитывать, что в ближайшее время чеченскому 
обществу предстоит находиться между двумя полярными изме
рениями, и это определит вектор развития процессов как в соци
ально-экономической, так и духовной сферах. Речь идет о нара
стающем процессе возрождения традиционной культуры — с
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....... I........ . >iu>]. ( ' другой — законы постиндустриального мира
hv/H-i ihii roilin’!) свои условия общественного устройства. Пре-
. I ни..... tn.iii.iH полярную направленность этих тенденций, А . Ка-
и ijMiii ’и то  определил свою позицию и в этом вопросе. Для него

hi ..... ... 1.,1ло сомнению, что только включенность в общероссий-
I ми и мировой интеграционный процесс сможет обеспечить 

hiн I \ п иг Л1.1ЮС развитие чеченского общества.
II. н. "I г,иске Забывать то обстоятельство, что последствия про-

.....ми ннгн национальной трагедии выразились не только в матери -
. ином ущербе', восполнимом за определенный промежуток времени 
и \ I ......... современного цивилизационного развития, но и в огром
ны* ’и м ....... ских потерях, в духовно-нравственном упадке. Речь
к и I о потере людьми чувства самоуважения и даже — не без 
||ц«|н||||| средств массовой информации — о внушении народу со-
......ни относительно его этнической полноценности, оценке его как
*.......  < к лонного к самоуничтожению. На уровне обыденного созна-

IIIhi и  па атом уровне находится подавляющая часть населения 
, I и I иикн) ;п’о проявлялось в самобичевании, глубоком сожалении
...... п. ришшпемся, тяжелом чувстве вины. Хорошо осознавая, что
11 I I, Min к<>е общество — это, прежде всего, сообщество людей, осоз-
...............и ч г I к но ciюсобность к саморазвитию, Ахмат-Хаджи, как лидер
и i| in ч.1. смог поставить заслон подобному виду лже-пропаганды.

1 1 и юн из важнейших задач, стоявших перед первым Прези- 
птиом, была задача восстановления полиэтничности населения 

p. I нуолпки. Выступая перед гражданами республики и за ее 
ill и н лими, он с полной убежденностью говорил о том, что наша
...... ... lAiiKa обязательно вновь станет многонациональной, что
........ юшедшая трагедия не выбирала никого — ни по языку, ни
пн нгроисповеданию, что русскоязычное население возвратится в 
in . публику, и мы вновь будем вместе жить. Говорил о том, что 
hiii’i печение культуры взаимопонимания, толерантности во взаи- 
-ч in hi и мнениях между представителями разных национальностей 
п конфессий в условиях поствоенной республики равнозначно 
и) н г печению политической стабильности и созданию основ граж-
I пи Kiini общества.
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Мы сегодня говорим о человеке, который поставил интери и 
своего народа выше личных интересов, безопасность общества
выше своей безопасности. Его породило время тяжелых испытп 
ний, и он мужественно свою миссию выполнил. Он не искал длм 
себя покоя, и погиб во имя того, чтобы жил его народ. Отдапан 
дань глубокого уважения мыслителю, политику, талантливому чг 
ловеку, мы с удовлетворением можем отметить, что дело, которому 
он служил, продолжается. Главное, что каждый из нас, где бы cut 
ни оказался, вновь, как и прежде, может сказать, что он чеченец..,



П Р Е Д И С Л О В И Е

' I и in I Iимv обществу в ближайшие годы предстоит нахо- 
Ннчн <> | '• шуми полярными измерениями. Это обстоятельс-

<  .. л.....й степени будет определять процессы дальней-
...... .......... оптического, экономического и духовного раз

ни! ...... и | ич публики — ведь всепоглощающая глобализация
Ж)» Mi h i .......мира неизбежно ведет к стремлению любого наро-

м 1 1• пит. ччти бы минимальный набор своих этнических осо- 
Нннен и!)

lyli I ни MiriMi я ( иидетелями, с одной стороны, нарастающего 
1|!><||! ii ' с" (||||.1{дс11ия дремавших до времени форм раннефео-

* и I м щи чеченского общества, а с другой — законы пост- 
ми 11 > «11м | на mm мира диктуют свои условия общественного ус- 
||н1Ь 1ик I In ному пыяснение сущности и различных аспектов
I * ни (и....mu социально-политической организации чеченского

|  in | I -и- hi mini)! его политической культуры, приобретает важ- 
111111 Iнчегкос значение.

I г '■ юю, п политической науке и общественной жизни 
мм mi. |.и удлрети вновь возродился интерес к «изначальной 
(| пип п идет повое прочтение «золотого века», когда в об-
• ■' полной гармонии между людьми» и «органического 
п ( in I кн.. лад ы вались и развивались национальные традиции2.
' ..........и I 1|мпс, уже начиная с 80-х гг., начался бум интереса

|* ' ii.ii ‘ и....  прошлого, и в научный оборот входят понятия,
t* 11 ipi.H 1111 >1 >| >ажают национальную самобытность, как ментали- 
н • ■ 111 и I* и | кос самосознание, этническая психология, национальный

11 11 11 шдппионпый «образ жизни», и т.д. Среди них прочно
■■ ..........и н понятие «политические традиции».

I *11|1и система динамическая, основные признаки которой 
нщ 11'• mice взаимодействие находятся в процессе постоян- 

П1 i i и | н пении, I ак, для объяснения прогрессирующего развала
.....  | | mi политической системы и углубления межнационально -

....... ми, 1.1, в работе «Большой взрыв» З.Бжезинский опе-
I нр\| I in ими понятиями, как «этнос», «рост национального са
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мосознания», и выделяет несколько стадий ее развития: от родц 
племени до наций-этносов и затем — наций-государств. I .ни 
путь развития общности людей по этническому признаку: сшчц 
ла в нем преобладает этническое, затем — социальное, и у.н 
потом — политическое.

Этнос — это общность с характерными чертами, это коллом 
тив со своими особенностями территориального, культурно-язьп ■ 
вого, хозяйственно-бытового, психологического, нравственного ни 
рактера, которые и определяют его своеобразие и соответствую 
щий тип этнического самосознания, составной частью которот 
являются и политические традиции. Изучение приоритетов этот 
процесса позволит ответить на многие вопросы в оценке прошл» и i* 
нашего народа и современности, а возможно и уберечься от явный 
ошибок в выборе путей дальнейшего развития республики.

Как известно, на рубеже X X I  века в Чечне провозглашен 
демократический путь развития. Его .преимущество состоит и 
том, что демократия может обеспечить свободу выбора каждым 
человеком своего предназначения, лучшую защиту личности от 
произвола властей и возможность граждан участвовать в упрам 
лении обществом. В этой ситуации возрастает необходимость 
адекватной оценки перспектив становления демократической 
системы, осознание путей и способов укоренения принципов /се 
мократии. Сложность решения этих проблем состоит в том, что 
даже наличие в политической системе чеченского общества всех 
современных органов и институтов демократической власти, /се 
мократия все же может и не состояться, и их деятельность буде i 
носить формальный характер.

Проблема заключается в том, что реальная демократия не 
является автоматическим следствием, с одной стороны, разруше 
ния тоталитарной системы, а с другой — создания демократиче
ских политических институтов. Демократия — это совершенно 
новые социокультурные, экономические и политические отношо 
ния в обществе, это глубокие изменения общественного сознания, 
убеждений и ценностей. Поэтому, ставя вопрос о демократиче
ских преобразованиях в чеченском обществе, мы должны иметь и
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.t *| < <• и ...... .. чертой является исключительно проти-
I |Н Ирин' "  , 1 'Ч1|юмождающийся глубокими социальными 
ни * » ■ 1 'пн ' .ыли усугублены кровавым противостоянием 

| ни > н ....... территории криминальных сил мирового

PHI \ I .пп.! неизмеримо возрастает необходимость в 
ЦНИИ | и " факторов общественного сознания, как исто-

< >•■<■ in Mi национальные традиции, обычное право, тради-
и прим- ......... .. уетои, феномены политической культуры

I и...... ......гм представлений о свободе, которые, по мне
ние • * н П" иттпков, определяют социально-политическое и 

.-ми H i i" и рп mu rue общества.
и и ..........учоипоп потерянности, переживаемое в переход-

II. I . и ...........та лнтаризма к демократии, повлекшее за собой
...............  I>|и .-кних официальных идеологических ценностей

| им I . щ hi ломку старых установок и стереотипов, побужда- 
н .. ми и у и пых к поиску истоков национальной идентич

ен И , мпипелыю, что люди, вновь и вновь обращаясь к 
мм н> I' i|ш'ич кому прошлому, находят их в сфере духовно- 
е м.. ПН1.М, культуры. Но к глубокому сожалению, достаточно 
МЬ»м mi in риод своей постсоветской истооии чеченское об- 

| »м> = IШ' т . ' in к,1ло их лишь в метаморфозах разных моделей 
I Ц.1, ни пнш о устройства, или ориентации на иные — «чу- 

| ,| I и|е •• культурные и политические ценности и пред-
........  I '' (улыаты этих поисков не имеют, да и по логике

• и н "• "и ли иметь будущего.
* -> ii'iniiiiie традиционным формам общественной и куль- 

I и и ■ и Min важнейший способ самоидентификации этноса,
............. средь, является необходимым условием плодотворно-

, - "ми....... мюкультурных процессов в целом. Если же брать
I ми..........  оттянувшийся кризис общественно-политических
in Минин, то феномен традиционного в этом комплексе соци-
i.ii i и "комических и духовных процессов приобретает особую
>   н. II это, прежде всего, потому, что многое в данном

I и .и. . м. м.ет быть определено с позиций кризиса этнической
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идентичности: забвение неповторимости своей историческом ( \ 
и своих «выстраданных» веками ценностей и идеалов.

Как известно, причины кризисных явлений в жизни мп|* 
в постсоветском периоде обусловлены не только распадом ii| 
них социальных структур и институтов и изменением типа и 
мосвязи государства и общества. Резко изменился m it 
социокультурного развития, произошел разрыв между' «ухо/пн 
прошлым» и «открывающимся будущим». В этих условиях обпи . 
для того, чтобы осознать себя как новую целостность и ш>Н •) 
достойное будущее, должно «выбрать» свое прошлое, которое i 1 
бы обоснованием нового пути общественного развития.

Этот выбор связан, в первую очередь, с переосмыслит 
накопленного культурного наследия, с выделением в нем и 
ценностного потенциала, который смог бы обеспечить преемпы
ную связь между нынешним состоянием общества, перепек....
ми его развития и предшествующими стадиями его сущесттнт 
ния. И здесь общество все более и более обращается к три/и» 
ции, видя в ней и механизм трансформации социального, полти 
ческого и культурного опыта.

Таким образом, социокультурная реальность X X —X X I мн 
--это и расширяющийся диалог культур, нивелирование кульмг 
ных различий, и, наряду с этим, — возрастание интереса к 
традиции, как к механизму сохранения культурных ценного и 
как к возможному способу обретения обществом своей утрами im 
емой идентичности.

Как известно, направление и рамки общественных процессом 
обусловлены объективными закономерностями общественно!, 
развития этноса, социально-историческим и политическим опы 
том его функционирования. В свою очередь, они определяю’)’ но  

литическое сознание и поведение людей с самыми различными 
интересами. По этому поводу у русского философа И. Л. Иль 
ина есть высказывание, что «...судьбы народа сокрыты в сю 
истории, которая таит в себе не только его прошлое, но и сю 
будущее. Она являет собой его духовное естество: и его силу, и 
его дар, и его задание, и его признание. История народа ecu.



i* м и  I . г,ini к гневная запись его судеб, про-
| Н | Н н >  I I ' M  I \ 1ЦГ11 ' »>  •

III) | ...... ( тороны и аспекты исторического
in \ | нимо наследия, которые могут стать фак- 

|| нн . . . и h i  м.ной демократической системы, изу-
н ....... «и ' mix традиций в настоящее время при-

| ни, I I н-1 у и лвность.
iii рн'ч I и и'ицп тнепио-политической жизни совре-

Н • *н. h i I u.iM.iior, что политические отношения не-
• п. ним. i i ч,1.о нх современным состоянием и функ- 

I III ни I кик институтов, или имеющимся соот- 
и' и I I h i сил. Они, в немалой степени, определя- 

|Н|'н 1> и п м.пиленными и передаваемыми от поколения
Ним .......hi пнями о мире, ценностями, образцами

mi .1 . ни \м тчеекой жизни общества, его политиче-
...............ммчмихся в ходе длительного отбора наиболее

ИМ* М> м ' м о(|||1естенно-политической практики.
•»| I ом' 111 hi мм слоем традиционной культуры народа 

м т м  и I кие традиции. Обращение к ним позволя-
II .и .........пек |м политического процесса: его источни-

.................. in (мерности, причинно-следственные связи, и т.д.
щи М| I.....  .in н и неся и общественно-политической жизни, в
............... .. I и и и i i I граждан, социальных слоев, групп, партий
ЦйЦмН п mi .ли гмческой борьбе, являются важным составным

. . .  ........... гуации в данной стране» '.
ном убедились, друзья и враги, политики и иссле- 

I I и. . I /ы подчеркивали противоречивость националь- 
1< | 41 -и пней, и котором, наряду с, казалось бы, безгра-

• и pi..... . проявлялась крайняя степень нетерпимости и
..............н и ио имя своего народа, вплоть до самоуничто-

И" | и I I. I н I, нос>бусловлено противоречиями историческо- 
I. | иштия, сложными взаимоотношениями с соседними 

mi I "Hipiiic пришлось пережить народу. Несомненно, рез- 
I "ii.i in тории не могли пройти для него бесследно.

I >| I hi ми и in) ювапия политических систем, политической
4
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Существует также мнение, что общественное созиа...  |
поведение чеченцев не дисциплинированно, не организоити» 
Действительно, периодически повторяющиеся преобразована# > 
тяжелые испытания, которые выпадали на долю народа, но мн| Ц
выработать такое качество, как умиротворенная созерцать.......
характера и уравновешенное восприятие мира. Вместе с тем, м. 
же исторические факторы выработали в характере чеченцев м 
кие ценные качества, как осуждение лени, предательства, мм 
крайней формы порока, представления о бесчестии и мелочпм, mi 
воспринимаемые ими как тождественные. Необходимость (ион 
готовым к любым проявлениям противостояния, привела к ocva 
дению в мужчине мягкости и уступчивости. Наряду с этим, (Л 
рицательно относились и к такому качеству, как чрезмерная ими 
циональность, чувствительность, даже если они проявляли» в п| 
стороны женщины и даже ребенка.

Вместе с тем, созидание на пути к демократии в рамка* 
субъекта Российской Федерации выдвигает перед чеченским 
обществом важные политические задачи. Это, в первую очерс п, 
консолидация общества, условием которого станет формированв< 
политической системы, в которой успешно будут функционирм 
вать как внешние, так и внутренние механизмы власти.

Политическое развитие чеченского общества и проблемы
правового интегрирования чеченского этноса в международ......
социокультурный процесс также предполагает знание и исполь 
зование традиционного опыта общественно-политической жимпи 
этноса. Как подчеркивает Президент Чеченской Республики Рам 
зан Кадыров, «именно в них, в моральных, нравственных и этичо< 
ких нормах жизни чеченского общества заложена наша самобыт 
ность. Думаю, что именно этим мы ценны и интересны миру» 1 
При этом он подчеркивает, что «возрождение морального облики 
нации, национальных традиций не возможно без улучшения сопи 
ально-экономических условий»6.

И в этом созидательном процессе, не скованном никакими 
идеологическими рамками (в частности, как это было в советским 
период), необходимо использовать тот положительный потенциал,
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Ц »!*.*•. ..........* 11 чеченским народом в его многотрудной
Id мм.....пин и прогресс. Ведь общественные процессы

4 шин1....... . гошание и поведение людей, прежде всего,
• «(кин 'i i  п'пшыми закономерностями исторического

м.. ■ ...... . in,mi п политическим опытом. Именно традиции,
ИННн , ■ 11 • 11 * 1111 и>| й элемент этого опыта, оказывают посто-

н ИИ.... мм общественное сознание, способствуя или пре-
1|м • tut....... in ионьус моделей социально-политической жизни

I .................ыг нами обстоятельства делают чрезвычайно
щ Milt* II ii| н ii I лгму изучения политических традиций народа, 

, ......... . чиду, что осмысление особенностей традици-
I и н, и I, ( кого сознания и опыта политического поведения 

I и м . I I л ли ' 1гчонской республики важное стратегическое 
■Hi* мн*

Ini ....... и.по, практическая деятельность и духовная жизнь
ни ценнейшее богатство любого этноса. Н а это

■МИМ** ........ M.i'iiic многие мыслители, в том числе, Г. Гегель,
I ,1 I н чм л, что социально-исторический опыт «является
. l i t  ......решений всех предшествующих поколений, святи-

IHII I ......... pi и' псе человеческие поколения благодарно и радост-
I m Ml III с то, что им помогло пройти жизненный путь, что 

пн hi pi и н I лубииах природы и духа»7.
I * I .........см его богатства и своеобразия является социаль-

........... и • i n  память народа. При этом социально-политиче-
« и .......... и ржинает только те достижения прошлых поколе-

пн I * I <| и.к проявляя свой устойчивый характер, способны вос- 
, и Ш11,1 н по псе новых и новых поколениях. Сохраняясь в
I*.................. п обобщенном виде, явления социально-политиче-
1*11 ги пт, | lauiune социально-политической памятью народа,

| ,н ..........mu oiHiocrb определять стереотипы общественного
in ими мо/irii п в целом способы мышления этноса. Так, по

I Ши н * ...........  пт исследователей проблемы В. А. Колеватова,
i n hi память, это «...процесс фиксации в общезначимой 

I , I in Iгматпчации и хранения теоретически обобщенного
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Коллективного опыта человечества», поскольку традиция мич 

воздействовать на настоящее как реальная сила8.
Вместе с тем, новые поколения заимствуют из прот < 

все традиции, а лишь те из них, которые необходимы <<М) 
осуществления жизненно важных функций и способны удин
ворять новые потребности общества в социально - полип....
сфере. Здесь следует подчеркнуть, что именно благодари и 
политические традиции способны осуществлять свою нала», 

шую функцию — передавать неповторимые черты самобммн 
этноса, сохраняя этим его идентичность.

В понимании политических традиций и особенностей ними 
ческого наследия стали все чаще подниматься вопросы и i|ntv. 
софских, социологических и политологических исследовании-, 
осмыслению их сущности и содержания с целью оптимаманй 
использования в современной политике все чаще обращай, и 
общественно-политические деятели. Но, тем не менее, в их until 
мании, а также в оценке их значения у исследователей не mill 
боталось единого мнения. Так, с одной стороны, пропаганда m * 
ся опора на традиции, предшествующий опыт политичес к о м ,  

социального развития. С другой стороны, динамизм соврем» ни. А 
жизни ставит под сомнение целесообразность использовании i|>> 
диционных социально-политических представлений этносом I! 
если, традиционализм и политический консерватизм нацелены *м 
культивирование традиций, то идеи противников этого напрап \> 
ния настойчиво отказываются от приоритетов традиции, и < ч» 
мятся к созданию новых моделей общественных отношении, HI 
скованных представлениями прошлого. Для них традиция 
«пережиток прошлого», препятствующий прогрессу общеспш"

Как видим, традициям в политике и науке о политике отин 
дится различная роль: от Главного механизма развития общестпа 
до тормоза прогрессивным изменениям в общественных m 
ношениях. В данном случае наиболее приемлемой представляе i 
ся точка зрения Е. Шацкого, который пишет: «...банальна истм 
на, что и сохранение в целостности прежнего образа жизни, и 
формирование общественной жизни «с нуля» относятся к обл.и
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( н нн||*,лпп1И'>|(). Ведь даже самое стабильное
I ii и .....иппбсжно окажется перед необходи-
■I i i....  м in л птнческий принцип отрицания тради-
| . и I I. >,!.<• может приобрести статус традиции.

«m i И|..... im.im п< ш п ических традиций чеченцев, мы,
ннр'И ли и п.I методологические и теоретические

Й и  п . . ........... . и трудах Р.Г. Абдулатипова, В.П. Алек-
11| 1м ■ I I ’ V I 'ишкова, Р.И. Хасбулатова и др11. 

|И1н | | ........ H i к «политических процессов на Север
ян» о * I пи не и и Чеченской Республике, рассматри

вай \ Ф  t ii I л генковой, В.И. Власова, М.Н. Губогло, 
ЦМ"|Н1п I I < Денисовой, К.В. Калининой, В.Н. Лы-
! !............ . Л.Л. Мацнева, Н.П. Медведева, Н.М.

1 . I l.iiiii.i, М.В. Столярова, В.А. Тишкова, Р.И. 
||||||,1 \ \ ,!ПерС1«>Й, И др12.

и м,ц • in mpii'iecKoi’o прошлого, политико-правового ус-
Н ......... к у ч.турпого состояния чеченцев, традиций и
•in i i |.....иi<■ ко чеченских отношений, а также совре-

|ц!11• I «пни политического состояния чеченского общест-
И1М (и .............  Л Х.А. Кадырова, В.Х. Акаева, LLL Арса-
11 11 N м/м mu, /1 ' i. Ахмадова, Мусы Ахмадова, М.Х. Ба- 
| /| I и- к н,1. 111 Д. Гапурова, И.В. Дабаева, С.А. Дауева, 
■ М " ’1 II М ( шаури, А -Х .А . Султыгова, Кисриева,

...... . I t А I ишкова, А.И. Хасбулатова, З.И . Хас-
н н lilt  ' Ii рипуса, Я. Чеснова, и др13.
[I | ■ hi 11.. чпической традиции и модернизаций в соци-

* .. ним р.пнмтии России, этнического сепаратизма на
1 ....... .hi республики, истоков современных политиче-

щ ..... им Iпаимодействия культур Чечни и России,
и .. м.. мгтчсской культуры и ментальности чеченского 
.........чип диссертационных исследований, защищенных

и hi плетне М.И. АлхазурОвым, И.В. Алдамовой,
I ■ *  н ^  г ч  ,  J  I FM7>M i Л  ** . ,v

■   I l l  I Левченко, С.В.УшакЬвь11У[14;'. 1

| . t i l  unit
п.......логических традиций чеченцев являлись объек-

•• круглых столов», ()[)ганйзованных раз^ич11ь|ми
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общественно-политическими организациями Чеченском I '• 
лики, особенно в период с 2000 года.

Ставя задачу осмысления традиционной политическом и

туры чеченского народа, автор отдает себе отчет в том,....
ли представляется возможным ставить вопрос о собспичщн 
литической деятельности в чеченском обществе, поскольку i • 
вая, прежде всего, предполагает наличие в обществе сон,мл 
групп, профессионально занятых управленческим трудом ми | 
лизации функций власти. Политическое регулирование и -к ч 
ском обществе мы можем рассматривать лишь в рамках ы 
традиционных феноменов, как единение и этническая коп< ом(Д| 
ция народа, специфика традиционных отношений власти и им иЦ 
нения, степени развитости демократических принципов упр.шМ 
ния, функционирования традиционных социально-политпч<. i... 
институтов, моделей межэтнических отношений, и т.д.
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1Ми

Р А З Д Е Л  I

кн-i » ..........ни и этнической консолидации
НЙШн • "* нно исторического развития чеченцев

I I I и инцт м'кч'кого опыта людей, которые обье- 
4(н( i,i . мншнк, наибольшее значение имеют тради- 
. . ||н inнпи п использование своего культурного
о...... ... факторы консолидации этноса. В них
И) пнмн «юрод саморазвития и самоорганизации эт- 

<()), 1 ю I м результате деятельности многих поколений 
и к • м-i пт i ич наиболее устойчивых основ жизни 
МО |м л мм) мире делили специфику общественно-поли- 

MttHMi \ м, | урной жизни чеченцев. Каждая традиция,
...... .......... . кая, заключала в себе глубокий смысл и

■ р» < • <нр\мицую, воспитательную, мировоззренческую, 
|Ц| I« и иные мижные функции. Но все же главным их 

ни щ,мм ш и.единение людей в этническую общность, 
г н им * ,* ню традиционных политических представлений 
и и» "и и н политической жизни общества, что в их co

rn tt p.t моими ni i/i in одно из решающих условий прогрессив- 
.) и, мши ,i политологи современности. Так, А .С. Па-

HI • ............... люди обязаны своей общественной ста-
н |м Ш", гродиции ~  пока она жива и регулирует их

I мм то ....... ударству как центральному звену в полити-
и м mi \ имрндочивающую стихию»15.

I jpo I |«1.1 mIhii.ci тменной жизни многих развитых современ- 
. I г in , мм /и" I ельствуют: чем ближе политическая систе-

........ ими традиции народа, хотя внешне и выступает
м. , , 1 , 1  и mi, по в действительности определяет высокий 
it-mi • | I nut rncm. 1 1оддержка традиции и использование 
И ни* | | 'имго наследства, как реальный фактор консолида- 
нн <* .1 M id  быть процессом неосознанным, даже, некото- 
П|м .мм стоматическим, поскольку общество просто живет
1 -; ...... пин, хотя и не содержатся однозначные предписа-

I!,, и, I 11 ichyioT жестких стандартов поведения, разрешая или
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запрещая определенные действия. Таким образом, поведши» 1
общества, регулируемое традицией, отличается сопряжг.....
строгому следованию норме16.

Общественно-политическую организацию любого народи 
но рассматривать либо в рамках государственной оргии и и 
ности, либо мы можем говорить о способности народа к гдиим 
и консолидации. То есть, ключевыми элементами, вокруг ми,, 
объединяются все остальные составляющие политической in
— это государство и власть, которые в основе своей ранни ни 
содержат в себе отношения господства и подчинения. Рмитн 
ным понятием является упорядоченность общественных отнЦ 
ний, независимо от того, благодаря каким ресурсам или» m tl| 
реализуются. Но в обоих случаях речь идет о полиции • • 
устройстве, но разных его формах.

Политическое устройство чеченского народа соответгт....
уровню его социально-экономического развития17. Оно (н.пи t 
сложным и носило территориальный характер, где ее низопои . и 
ницей являлась община, которая, в свою очередь, делилась на и i * 
мы, состоявшие из малых индивидуальных семей, связанных мни. «р 
собой родственными и хозяйственными узами. Общины н < мм»1 
основе были объединены в военно-политические союзы, о(п.г hi 
нявшие от трех до нескольких десятков сельских обществ

Конечно, в связи с отсутствием профессионального у прайм и 
ческого труда, социально-экономических связей, иерархическом v ■ 1 
ницы в общественных отношениях и т.д., к чеченскому о(>ни < щЦ 
мало применимо понятие «государственная организованность- I Ь 
следователи единодушны в том, что чеченское общество «...(но \и 
внутри себя свободным. Здесь не было князей, княжеских родим 
которые могли бы претендовать на особую роль в обществе.. 1 
Об этом свидетельствуют и наблюдения, сделанные еще в XI л i > 
русским кавказоведом А.П.Берже: «У чеченцев нет тех сосломпьи 
подразделений, которые составляют характер обществ, европии км 
организованных. Чеченцы в своем замкнутом кругу образую т < и 
бою один класс — людей вольных, и никаких феодальных при им 
легий мы не находим между ними»19.
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11 i м i 11 •< и к тип 1 1ечни и в X V III веке отличалось 
ним1 пли и наличием многих независимых друг 

|!*НИ 1 ‘ ' '"(.щс ипость более всего царила в горной 
iHult i i ,  I мне п I in тейпов — кроме случаев прямой 
() н ни и I ним кой зависимости слабых и сильных, 
I •• и i ОЦН.1ЦИИ «тукхумы, или джамааты», — отме-

....... I ii • | груде но истории Северного Кавказа20.
1ЙМ> I .........  и иыноды, сделанные И.М. Сигаури:

и и ...... чЛиерти X V III века в политической жиз-
н Uhim I «и ’и..... участвуют не как единый народ,

|М1н нм • 11П1.1Ч обществ и родов, каждые из которых 
ммм -г 'мило, м узких рамках собственных интересов, 

пинии I I I, ниш были разделены и независимы друг от
........и....... л........  юя нио действующая власть и организа-

i> I , , но мми < амостоятельность обществ, родов и
• и .......И и npi шятии любого решения, касающегося

и м. ими мою общества, рода или селения...»21.
| и mi '* о 11 и мнении и Чечне на период X V II в. остава- 

nhM, , мм.и in >го было обусловлено, прежде всего, живу- 
(м||4,, . мню общинных институтов, препятствовавших

• , , .Минкин классов. В  результате этого социальное 
|ИИн 11| и м| и лило себя лишь в отношениях между тейпами, 
||1М м , иными образованиями. То есть, в Чеченском об-

......... ..и 11, пимы лишь такие атрибуты неравенства, как
юдпый) тайп, благородная семья, человек. 

•Цч- ч, I ii праиило, по установившейся в марксизме тра- 
,ч, , пн м.тают понятие «благородный» с материаль-

iH ....... рода, семьи, человека. В  частности, эта точка
Щ о > I ииаетси и и обобщающем труде по истории Се-

Р |  Н , HHHMlMlI ,
но  . I имущественная дифференциация, как основа 

I • ■ и. |мин пс та , по свидетельству этих же ученых, не
, • « ...... p. h i  чеченцев. К тому же, феномены этих глубо-
.......... . изменений мы не находим и в самосознании
1' ......... инее тому сиидетельство, на наш взгляд, это мен
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талитет народа, который не сохранил какие-либо отголоски этоп 
глубокого социального и политического явления. Как известии 
психология народа, как важнейший атрибут менталитета — эт< 
наиболее консервативная часть общественного сознания, перед;! 
ющая из поколения в поколение сущностное содержание духоп 
ной культуры этноса, как отражение всей совокупности социаль» 
но-политических и экономических процессов.

Даже при наличии богатых или бедных родов, о чем все же 
свидетельствуют исторические факты, чеченскому обществу не 
было характерно социальное неравенство с такими его свойства
ми, как эксплуатация, наемный труд, бесправие и унижение. Так, 
если у соседних народов общественная дифференциация сопро
вождалась появлением таких сословий, как шамхалы, беки, ханы, 
мурзы в Дагестане, князья у адыгов, мурзы у балкар и т.д., то у 
чеченцев это социальное «деление» лишь обрело форму «благо
родного» (оьзда) тайпа, семьи, человека. И ничего более. Или, 
например, в Дагестане в обиходе было такое понятие, как чанка, 
а в Кабарде — тума, означающие дети феодалов, но рожденные 
от женщин более низкого происхождения, лишаемые прямого 
наследства, а чеченцам вообще было чуждо подобное проявление 
социального неравенства и унижения23.

Возможно, этим и объясняется, что чеченское общество в 
политическом отношении было неорганизованным, здесь отсут
ствовало централизованное управление, были разобщены родо
вые общества. Это становилось серьезным препятствием для 
осуществления единой централизованной политики в интересах 
народа в целом, но особенно это было востребовано по отноше
нию к внешнему миру. «Все это определяло чрезвычайную дроб
ность населения и служило серьезным препятствием к внутрен
нему преодолению политической дробности. Часть таких гор
ских обществ попадала под политическую власть соседних ... 
феодальных образований — Аварии, Грузии, Кабарды»24. «Так, 
где была развита власть феодальной знати, закономерно происхо
дило более ускоренное ... формирование государства, налажива
ние взаимовыгодных внешнеполи тических отношений»25. О том
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•in ........ . и ( Дауев, «...в начале X V II в. черкесские, кабардин-
. in I I шкуммкские, тарковские, аккинские, кумыкские князья и
......... ли получать от русского царя грамоты на верноподдан-

1111.11к >м контроля и владения определенных земель, в том
25ж» м и ч е ч е н с к и х ...»  .

I 1о форма порабощения чеченских племен также не выходи- 
и ■ I | '.имии таких понятий, как свобода, равенство и справедли- 
ни. i i , )ти неотъемлемые атрибу1'ы чеченского менталитета ос-
......и........н-чыблемыми. Самостоятельно регулируя свои внут-
I ........ отношения на сельских сходах и в органах местного са
ни ii|шилепии советах старейшин на основе обычного права —
i i . l i .'и чепцы выражали свою подвластность тем или иным раз-
> I , | 1.1 им, которую соглашались платить за охрану от внешних 
и hi I ним, от набегов и захватов со стороны иных соседних фео-
i.niiii и мч дружин. То есть, чеченские общины, не имея своих 

и нминю действующих дружин — воинов-профессионалов, охотно 
п iMiw мм дань-выкуп за свое спокойствие.

I к ( и о тсутствовал классический образец не только господства, 
ми nil же какого-либо превосходства определенной социальной 
| (И ним или отдельного лица над обществом, характерные госу- 
, 11•• пн ммому объединению. Власть не была персонифицирована 

им и ч111е вождя, ни в лице какого-либо другого субъекта власти.
....... было свободно от правоведческих и законотворческих ас-
|ц мои своего функционирования. Не было организационно и 
mi "Mo/i,.стельно оформленного факта управленческого труда, а 
| ii 1111 е« темное равновесие, после утверждения здесь ислама, под- 

ржшшлось мусульманским духовенством.
I 1аряду с этим, общество не знало и таких негативных атри-

■ н и илисти, как угнетение, подавление, личная зависимость, тем
I н иге было исключено обращение в рабство соплеменника. Хотя,
, и* пишу т дореволюционные и современные исследователи, еще 
и комме X IX  века в Чечне зажиточные чеченцы имели «немно-
..... к леимый класс личных рабов и происходящий от военно-
и ,, иных», который ежедневно увеличивался за счет вновь захва- 
41 иных и набегах. В частности, Ф .И . Аеонтович отмечает нали-
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чие в Чечне двух типов рабов: лаев и яссыры2''. .Лии *ц 
собственностью своего хозяина, мог быть продан, наш» '»аи • 
их дети пользовались в Чечне всеми правами, что и огым.кцв 
яссыр вообще мог быть выкуплен и возвращен на родин) I 
этому отношение к нему было лучше, чем к лаю. ( > ми >н 
рабства в Чечне пишет и Н. Грабовский, который уты , . 
что при «проведении крепостной реформы в 1867 г и ' и 
было освобождено более 300 рабов»28. Это факты. Вмп к» i I 
утверждения о сколько-нибудь значимой роли рабовлад» ник 
социального института в чеченском обществе не находи» • 
точных обоснований.

Так, в записях, сделанных в своих донесениях русгком\ |щ 
А.П. Ипполитовым, говорится, что у чеченцев не было пи м»щ( 
различий. Вместе с тем, он отмечает, что «в прежнее' пргмн «К 
и был здесь класс рабов, но он возник тем особым путем, ним 
обыкновенно возникает рабство у всех нецивилизован!и»is п <{ 
дов, то есть путем войны и права сильного. Рабы, весьма, ш ц . ь 
немногочисленные, были здесь исключительно одни лини, и «< ■ 
ные из Кахетии, тушины и отчасти русские. Они стоили till 
всякого права: и собственность, и жизнь их вполне за ми» ел.» >| 
воли владельца».

Но обратим внимание, что автор подмечает отличите льнш 
особенность этого явления в Чечне. Так, он пишет: «I 1ель t»i и.
заметить, однако же, что, несмотря на свою дикость, горцы и......
обращались с рабами весьма мягко. У  них раб ... еп п .тч  
скорее одним из младших членов семейства, нежели беспрашинм 
рабом; он служил старшим членам точно так же, как < \\ » .. 
теперь дети отцу, младшие браться старшим и т.д.29»

По форме управления чеченское общество было демократ 
ческим. Оно было основано на эгалитарной (уравнительной) ниш 
межличностных отношений, неукоснительном соблюдении прим 
ципов равенства и справедливости. Ее проявление мы мои,. м 
проследить в системе межродовых отношений, а именно, в отсун i 
вии иерархии родовых групп или признаков дискриминации и*» 
тому или иному признаку, хотя таковые и значились в социальном



I* и и • ........ыдеетиа. В частности, многочисленные
, H'Imm и и I. in тиующую общину или переселенцы, 

■Ц DAih Н'и Iмин'.
itН|«.......... к >/(,< >itrix социальная структура чеченского

jlUiM........... обой систему регулирования обществен-
nmhII *и Hi.ni мкого явления, как неравноправие рас- 

I t Н( IIIIII I 11>< тензии или попытки отдельных родов
|Нин ' ..........Течопцев, как правило, оказывались не-
\ . I ....... | i.tncl к тво родов в чем-то и проявлялось, то,

. hi нм и))!, гмжиых целях, а отчасти, и в хозяйствен-
ш ...............| и 11.1 s I 1аиример, в желательности того, что-

Яи1 н|niHii/i лежали к старой родовой ветви. Или в 
I н ни hi отмечали это, существовали «благородные», 
(Hltnhi I In ним но имели под собой ни экономического,

н и и .......... твапия и ни один из этих родов так и не
■  ....... . ниш легированное сословие.
. * * «■ 11 и до аристократизма некоторых фамилий, то 

н ме • . ними носили чисто номинальный характер. От-
Ц I ........... м . лпмлеио тем, что во время анархии и междо-

н 1....... фпмилии, бравшие перевес над другими, преж-
н т . ч НПП1 i n се членов, и, имея за собою, если не самое 

м. пм mu ком случае, самое древнее из прав — право
■ • м .нм чн и <>ол(Ч'влиятельными. Но, как бы то ни было,
, Щи ни .по (|),|милий со временем сгладился окончатель-

• i i  ii I ледствие прежнего порядка вещей, убийства, 
mi он н и лишь одна кровная вражда лиц между собою,

II III Mil 'I р о д о в » ш.

нм Hii|hi h i m , в чеченском обществе речь могла идти об
I ii I. in- ( только, как явлении социальном, а, прежде 
и* нм , нпп духовно-нравственном. Аристократ в понима-

* и ни человек, который стоит высоко над всеми в 
инн 1111,нч тонны х предписаний общества, составляя ду- 
!>•" , noniei тва — «оьзда нах» (благородные люди).

ни in и чеченском обществе было неотделимо от понятия 
in ei tii идеала, к которому должен был стремиться
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каждый чеченец. Содержание понятия «нохчалла» глуОинН 
сторонне охарактеризовано исследователем С.-Х. Нуиуеиым 
он пишет в одной из своих работ: «Нохчалла ... не/и», < 
определить, словом «честь». Честь у вайнахов — сий. I 1« о•> { 
но определить словом «благородство», ибо оно у нас < и. * и» 
ла. Таким образом, у нас мужество — доьналла, смелое im 
ралла, гордость — яхь, щедрость — камаьршалла, спрапедлнш< 
нийсо. Нохчалла — нечто более широкое, емкое. Это мирниц* 
ние, идеология. Идеология нохчалла не носит боевого нириМ 
мобилизующего дух. В ней нет ни агрессивности, ни воши 11» lit 
ти. Идеология нохчалла отличается особым миролюбием, им!
Это внутренний генетический голос, подсказывающий мм, uutyl 
его собратьев не хватает нохчалла31.

С  ними старались породниться, их встречали с подчерти f 
почтением, не считая это за унижение. А  и м у щ е с т в е н н о е  р н  

чие, как естественный атрибут любого общества, несомпеши 1 tu 
сутствовало и здесь, но не давало каких-либо преимущеет ник 
му. И не дай бог кому-либо кичливо продемонстрирона11 .» 
кажущееся превосходство над другими, как обществе!пи и чн*1 
ние тот час же лишало его этого высокого титула. Каждым ч» ttl
нец считал (да и сегодня считает, и это традиция являе те».... i f
ходящей ценностью чеченского этноса) себя достойным i 
оценки, упрек в отсутствии этого качества — благороден!! I  
является наиболее тяжким, ни с чем не соизмеримым оскприм 
нием. То есть, общественный статус благородной фамилии (р•••м ] 
семьи) определялся исключительно на уровне общестио| шни 
мнения и в эмоционально-психологическом восприятии.

Такое восприятие социальной значимости личности, пн кид 1 
ного от какого-либо имущественного положения, со слон и чн . 
ного фольклориста республики И.Б. Мунаева, емко выра ш \ пц 
щественный деятель начала X IX  в., Бейбулат Таймиев, которнД | 
так говорил о том, как пришла к нему слава: «Прежде веет ц 
заслужил уважение собственной жены, потом уважение < емы|Я 
Видя то уважение, которым я пользовался в семье, меня еы \|| 
уважать соседи. Вслед за соседями уважение ко мне пройти- 
село, а уважение села принесло мне уважение страны»32.
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........ . im шпорить о чеченцах, как формирую
щим "ti|in Цинтии, находящемся на этапе поиска 

И щммш'ич iMiii консолидации. К  осознанию необ-
ц|| • ■ ........./ишемия и политической консолидации
.................лее толкала неотвратимая реальность.

N ф » к! I и шты'я и зависимости от соседних князей, 
" i n '  общества делают первые попытки поиска

мм..........I I оюннических отношений с Россией. Как
mm I iiiiirfi iii нажных шагов в этом направлении 
hi Mi и in кими племенами... присяги на верность 

И) * in f\ 1и |. шлоиичу» и.
* • im мпическая обстановка требовала сплочения

• in | in и . днпый народ. «Чечня, не объединившаяся 
ЦП о, ч,п..< государство, становилась объектом мас- 
Нм ...им, кои и идеологической экспансии». При этом, 
к»» и. и, и ели, «... чеченцы оставались последними

I 1 1 I . 1 и 1,1 н.пые пароды Северного Кавказа уже при- 
.1 .и н н и пчождение в централизованное государст-

| ........ i i л.» ли добрососедских и взаимовыгодных
t 1 s.....или n.i и<>литические уступки в приграничье для

IIIHN ................. вмешательству... Ситуация
им I | ч I о н | поих стремлениях к проявлению добросо- 
н I и in, ii| юдотавители — лидеры — были ограничены 

пт о | | hi 111| >iieii своего сообщества и решающим словом 
tffl, Ниши . Го есть, в Чечне не с кем было договари- 
| и i n, |,но К тому же они были ответственны за свои 
К mi | I 1 он. юм страны, особенно в вопросах свободы 
им 1 •' < б мольные сообщества могли сами решать, с кем
им I ш ........... ли дело доходило до интересов другого сооб-

м ii i i I ни ь и< см 1 1очни, так же отвергались, что считалось
пни .........юподу и внутренние порядки»34.

■ и' м. in г, тенденции единения стали все более отчет-
, *■ 1 ....... . тун.п ь  в общественно-политических отноше-

И ни . . . . . . . . . . .идеетма. Свидетельством тому стало, что уже к
мм ‘ М1н многим населенным пунктам чеченцев удалось

27



освободиться от кумыкских, даргинских, черкесских, и ■ 
ханов, и т.д. «Чеченцы, — пишет дореволюционном книц 
Бутков П., — будучи в таком расположении, те из ши 
имели у себя владельцев, таки их от себя изгнали и ми 
господства».

И уже во второй половине X V III в. чеченским и 
удалось полностью избавиться от внешнего влияния: ■■ К 
X V III в. в Чечне почти все кумыкские, черкесские, д.н< • i 
«владетели» потеряли свои позиции»35. Как свидп. и 
эти неопровержимые исторические факты, «чеченские нП 
становились самодостаточными в делах дипломатически».
тических и управленческих», но и демонстрировали см......
народа к дальновидной, стратегически обоснованной ни. 
политике. Укрепляя свои политические и экономически. . 
ции, чеченцы продолжают налаживать мирные диплом.п нч 
отношения с Россией36.

Вместе с тем, дальнейшие события, в частности, и и отит, 
с Россией, показали, что процесс формирования этноса, к.п. . 
стоятельного в своих политических действиях образовании 
непрост, и не всегда и не во всем срабатывали мотивы рани, н . 
обоснованной стратегии внешней политики. Речь идет о ни 
нально-освободительном выступлении чеченского народа иид 
ководством шейха Мансура и религиозным знаменем ислам., 
правленном против России. Вместе с тем, нельзя игпорирн 
такое важное для народа обстоятельство, что, несмотря па ними
ческую недальновидность во внешней политике, которую .........
социально-политическое движение 1785—1791 гг., оно стали и., 
вым опытом организации народом общей борьбы за свои шп., 
сы. И, хотя, с одной стороны, это выступление против своет . ., 
тегического союзника, а теперь уже сильного врага, действии
стало шагом назад в развитии внешне политических отнош......
вместе с тем, оно стало первым реальным выражением пром... . 
единения и консолидации чеченского этноса. Помимо такого пг»ц| 
диняющего мотива, как свобода и независимость, таковым ннерииЦ 
выступает монотеистическая религия ислама.



W <...........пор первого фундаментального
(ЦП* н < hi мм логика событий неумолимо толка-
(мн..........и• /I единой идеологической оболочкой

■ч im........и дли реализации этой идеи дава-
и 1 I 1ромовсди идей добра, братства,

..... т .  прп и.шы отказаться от агрессивности,
lupi. и начал н своем ауле, были исключитель-

....... м ч> mi имен, гс.м более, что они отвечали в
11 пмм иотиетствовали типу его общественно- 
■ и машим11 на нравственности. Этим и можно
и. » ....... . >мп они имели в чеченском обществе,

Пюи* ....... in и их душах. Религиозные принципы
( мин, I и, I им I. н рамки их общественных отноше

н а ...... Инир. I шапиго официальных дореволюци-
Ким ..........• 111г>iй (|>анатизм был возбужден у них,
и (( и,, in с ни Ушурма, прозванный за его ученость 

ц-П«н1, I I hi к уром, сумел соединить национальную
IUII4 41(1)11 ' '

||ГНН и пн i i ( ми гает, что «сама общественно-поли- 
И н - mi и н . ими ситуация в крае была в той стадии

i i .  пыла востребована идея, способная спло- 
м щ публику новых освоителей долин. Востре-

н ii ii ....... обеспечить безопасность, единство,
\Щн II (мной пт I ребованностью объясняется феноме-

.................. ейха Ушурмы из аула Алды»38.
»мн* .......... (местная борьба способствовала сплоче-

■ ....... на пни чеченцев, как социального единства,
...... пищи к противостоянию с внешними врагами.

hi ■ нм mi пн 11ричывал чеченцев отказать от вражды,
1 1 | 1111млI(гни... Влияние шейха Мансура на народ 

■ P M N ii  'tin, i Л1 дун его просьбам, люди прощали друг другу 
ЙЙИ " I ", кпрбления, многие кровники мирились. «Зас-

■ " I "I пен состоит и в том, что оно явилось толчком к 
и |||'м||11 I а объединения различных горских обществ 

И t' ч г Н1|1пи,1пию вайнахского этноса»
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Если же говорить об этнической принадлежности Симин II 
ха Мансура, а также его политических целях, то относите м.ни 
вопросов существуют противоречивые позиции, среди который 
расхожая — что он выполнял политический заказ Гурот и . 
стей, выходцем из которой являлся сам. Но, полемизируя они* 
оппонентами, Щ .Б. Ахмадов пишет, что, «судя по всем Пменны 
в нашем распоряжении материалам, шейх Мансур — ylie.i. н ш 
сторонник справедливости, добра, нравственного совершен, ши и
не мог позволить себе действия, противоречащие соГх ........
религиозным и нравственным представлениям»40.

Но какова бы ни была суровая реальность, возможно ■ трин 
от его современников и недоступная нам, ничто не можем \ »м \н 
значение социально-политического движения под предводи и 
вом шейха Мансура для осознания чеченским народом ееПм, * 
этнической общности. Идеология мюридизма, в свою очереди • ■ 
идеологией сопротивления, объединила под религиозным чини и 
ислама разрозненные родовые общины чеченцев.

В дальнейшем в попытке создать на территории Чечни и «
ратическое государство во главе с имамом Шамилем ..... ..
народ еще раз продемонстрировал свою готовность выступи м. » 
единый этнос, консолидировавшийся в своих политических у» ipi ч 
лениях. И его духовной почвой опять-таки стал воинствуйнци| 
мюридизм в лице таких религиозных лидеров, как Ташу X.i i mi ц 
др. «Имам Шамиль хорошо понимал, насколько трудно ему п\ ы|
удерживать неукротимых чеченцев в строгой дисциплине н ....... .
нении, даже ведя священную войну (газават) с таким сильным И 

жестоким противником. Своевольные, не привыкшие к единиц .» . 
лию, чеченцы пытались всячески сопротивляться нововведен ими 
ограничивающим их свободу. Поэтому следует иметь в ннд\, Mid 
мюридизм для Шамиля был в его руках инструментом, идеолш н 
ческим, политическим и религиозным одновременно, направленным 
не только против России, но и против самих чеченцев41.

Поэтому правы исследователи, когда отмечают, что «II l.mnnii 
с чеченским народом союза не искал и добивался одного i || 
покорности... Ему не нужно было сильное чеченское общее iни н
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Инны > m ослабить. Шамиль понимал, что только 
ик и и ■ иЛЫ1ЫМ, самостоятельным хозяином. .. . У

► и* * и ..........  1 Как свидетельствуют исторические
ни I *• • шин очередь, в начальный период его пребыва-

* нннми его коварства и хитрости, стали затем
■ и, и пинте (опротивление. И это не ограничива- 
н (Min I ум пениями. Имам Шамиль имел 16 ран от 

Н(1| м ни ' м. \iiifie половины из них, по рассказам старо-
АН НИ.....юн ему чеченцами .

..........мечпн роль, которую сыграл имамат Шамиля
щи и... .ищи чеченцев, Я.З. Ахмадов пишет: «Вследст-
М .......... ротных исторических условиях того времени

||Й(> in тмим и не столько целью, а сколько средством 
im I чн иных |юдоплеменных общин Чечни, он имел

и и in....... . до единения и этнической консолидации
........... 1 I 1од гверждение этой точки зрения мы

и и * ( I щикшиях исследователя проблемы Р.А. Ав- 
т Ntiiiii.it XVIII и. ислам укоренился на части чечен-

III и щ ним,in лык) утвердился, заменив вайнахские ве-
I ...... 41 X и. Ислам на начальном этапе исполнял

lllll'H1 и........  н ю х  горцев фактора»45.
• I | и а и точная идеология, сыграв положитель-

| и -и ......... лндации чеченского общества, все же зат-
иIи к . Iщ цели движения.
I o' hi и,и 'нопролитнейших, как для русских, так и для 

I hi I пип I.шортившихся распадом имамата Шамиля,
и , .... iiiiioii оказалась идеология зикризма. Среди

Mill ' I широкое признание и распространение полу-
HtNOii ......... itipniioKoro шейха Кунта-Хаджн Кишиева,
им*, и. . ипич мюридов (последователей) к смирению, по- 

. * , ищите обездоленных, сирот, которых наплоди-
1.1 I и.I I и I .in война в течение четверти века. Идеоло-

м| пни ......... |до иия, непротивления злу насилием, отра-
I t|uii mm и потребности горцев, доведенных до отчаяния, 
in И 1'м ны Хаджи, получившее широкую поддержку
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среди чеченцев, стало отражением глубоко заложит пн 
ческом самосознании народа идей единения и коти 
Шейх хорошо осознавал, что на данном историческом м 
вития чеченского общества эта идея могла быть речи 
прежде всего, в физическом выживании этноса. Пои in 
чеченского народа широкое признание получили его пр> 
призывавшие к смирению и покорности судьбе. Идеолт 
мирения, всепрощения, непротивления злу насилием, и 
настроения и потребности горцев, доведенных до отмани

Как известно, еще в годы наивысшего могущесты 
Шамиля, шейх говорил ему о нецелесообразности нротм 
ния России. Но в своей обеспокоенности за свой пемтн и 
ный и уничтожаемый народ он не нашел понимание i
инородца Шамиля. Глубокой скорбью были Пронина!........

зывы к народу: «Братья! Перестаньте воевать, coupon lit 
Взяв в руки оружие, вы даете повод уничтожать наш пари 
нужно принять мир, если даже нас будут заставлять so 
церковь. Это лишь стены, лишь бы в душе вы оставались м 
манами. Будут заставлять вешать на шею крест ~ не и| 
вайтесь. Главное, чтобы сердца ваши не переставали m | 
Аллаха. То, что нас покорила Россия — свершившая» и | 
ность. Дальнейшее сопротивление смерти подобно»4'.

Но, что парадоксально, справедливо подмечают исследи» 
Шамиль, породивший газават, ставший причиной смерш 
русских солдат, стал почетным гостем российского царя. Л I» 
Хаджи, всю свою жизнь проповедовавший, наряду с принт 
доброты и справедливости, мир с Россией, был арестован 
в тяжких испытаниях в застенках российской тюрьмы1,1

Это, на наш взгляд, свидетельствовало о том, что цари m
не мог не осознавать того уровня политической консолнда....
который поднялось самосознание чеченцев, как сформирован 
ся этнической общности. Это, в свою очередь, практичп i n 1 
рывало возможности основного принципа управления • | ы 
ляй и властвуй», применяемого царской дипломатией не тим. 
отношениях между различными народами, но и в отношении 
циальных групп внутри этнических сообществ.
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Мним......... юлитическая консолидация этноса,
н • - i i ..... .митическнх процессов, но и соци-

ММЧн I мц, культурных, представляли собой опас-
.............. рытым противостоянием тех или иных

I •шичсское и политическое единство —
и I .........ырода, которую невозможно сокру-

............. . ш.иыл не только философ-мыслитель и
ним I I VIIi.i Хаджи, так и русские политики. И
I Ирм........  но могли. При этом нельзя было не
IMHi п. in, что мощным консолидирующим факто- 
I <г и и I и 11 mid тупает мусульманская религия. Но не

Инн ..........мтрпдизма, провозглашающая открытое
I иг, (иным ирагом, и неизбежно ведущая к само-

нн . 1 ......мощности, а созидание и развитие наро-
11)11 I н ....... . и ических, психологических и нравствен-
ll li I >. ми ни
Hi., .in 111 л I» шачимую роль в консолидации чеченс- 

, им»-mi м. MKi.i нес же оказалась той границей, которая 
4* И Mil ypi . in русского и чеченского народов, теперь

* и .г \ I Iруг«-. прежде всего, «иноверцев». И эта 
I4rti.......иного прочнее, чем территориальная. В ре

н и н . . .  ......и пип н их народов, четко определивших свою
HHtyiti принадлежность, теперь уже оказались в новой
11« m i..... ... иные измерения.
t pi ....... ... и. лама, важнейшей социокультурной цен-

....... .циней иное, стал язык народа. Язык — это
м(| .....  i|м-лосги любой этнической общности, сви-

. • I  ........in  Фольклор народа отразил исключи-
............... имение чеченцев к своему языку, образно

■  . м.пери» (ненан мотт).
Инн " ...... пто и политический феномен, так как
| • ... I ..in нлпдации этноса, его политическую и эт-

■ ' ......... . ■1 1еченцм, — пишет П. Услар, — являясь
ж пт.им народом», чем соседние народы, и, «зани-

ММ......  I .mm.шую территорию», в отличие от них, «раз-
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говаривали на одном общепонятном языке». И, что iu.mim 
вед подметил, что «чеченский язык представляет залп ы 
характер единства...», то есть, этнического единств» 1

О том же свидетельствует и Заурбек Мальсагои I 
говорят на одном и том же языке повсеместно»50. У(» н
также выводы К .З. Чокаева о том, что «...едиш-....  i
языков, отмеченное еще П.К. Усларом, служит веским 
тельством несостоятельности утверждения некоторый »ц 
ных историков об извечном обитании чечено-ингушекои» 
в горных трущобах; о том, что, якобы, лишь с X V I \  \ 
чечено-ингушские племена заняли равнинную часть и,ми|< 
го и Северо-Восточного Кавказа, ибо известно, что горним 
вия способствуют распаду языка на диалекты и о(>|ы 
обособленных друг от друга языковых единиц со значим 
расхождением (например, дагестанские языки)». И «.. .и 
продолжает он, ~  исходить из того общепризнанного и • 
стике положения о развитии языка в тесной взаимосни ш . 
ненными условиями его носителей, то этот факт служи i пщ 
жением измышлений горе-ученых об извечной отстало» nt 1 
митивности общественно-экономических отношений чей и 
гушского народа»51.

Таким образом, к концу X IX  в. чеченское обще» пт 
ставляло собой этническую общность, в которой, помимо »и 
языка, религиозной идеологии мусульманства, обычаев, ip.i ни 
обрядов, собственного имени, а также, хотя и аморфного нш 
полномочиям, но всё же выборного органа общего упран м и 
Совета страны, органов местного самоуправления 
старейшин, формируется важнейший объединяющий при »п,и. 
политическое сознание, идентифицирующее себя с данной > 
ально-политической общностью. Существуя как террнторн 
ная, этническая и культурно-психологическая общности, ч» 
ский народ представлял собой организованную систему еоци 
но-политических отношений, институтов, принципов и норм и
дения, средств общественного контроля, права, морали, к.....
позволяли сплотить личность и общество в единое целое. I ,
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|Mi миим1 территориальный институт общесг-
II нм......1111 it (161 дина, родовой институт —

in I. 111нищ адат, институт кровной мести, 
ци м< щи мимпная в чеченском обществе роль 
t , ........ и* топал в тесном единстве с адатом,
(I 1 Нм I I I | PHI и >1.

tm н 1111 iv 1. 11111 < -, что эти элементы социально-
I ИшН..........i| )■ Iк гсрпы обществам подобного типа,
м.. I г ..... . рачмитости и влияния в обществе

... |)4t|i и.........ни а, составляя основу его политиче-
I ,, м ни ь пин самобытностью и у чеченцев, но 

Щи hi ищи главную функцию — способствовать
н и ............ дидации. Неоспоримым свидетельст-

$|м« ...........и >< традиционных общественных связей
(И нин ...........налнпо-политической жизни чечен

ами tin........... находится в рамках государственной
1 I. н in кой Республики как субъекта Рос- 

HtMijHii
мни. и ...... I in коррективы в процессы этнической

h i ...... ...... > 1.4 уже начинают выступать эконо
мии Ч .....  шик ило административно-полицейское
I н мри........  установления здесь колониального
ЦИНИ.........и 11*11 работе «Установление Российской

М)Н п ’ Ь ни ( и к>раи половина X IX —начало X X  в.) 
Ына' 41 41 in Knii народ на рубеже веков переживал
lit | hi......... . "| Hit и был подготовлен проникновением в
Цннм | | нниалпчма. Чечня превращается в источ- 
н и и, ми ипчочийственного сырья и рынок сбыта 

, < 1111> I 11<щI ценности» .
ini! in ми»цепные установлением здесь российского
. п. .......... тра тнвпого управления, коснулись и со-
. 1 , 1  hIhih ' та  I Io оно не носило масштабного ха-

Ц| Ц01 м . .........епомпой массы населения Чечни, зани-
I hi ми 1 непным трудом. По свидетельству ряда

•..... .........и! слой чеченцев — офицерское сословие,
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купечество, смог адаптироваться к новым социалы.....
ским реалиям. Царское самодержавие создавало и 'I 
называемое «высшее сословие» из числа чеченски ч . 
находившихся на царской службе, которое вознагражу 
долголетнюю службу выделением земли в частную > I 
ность53. Но основная масса населения Чечни пробыи. > * 
янии традиционных общественных отношений, оспощ 
составляло аграрное хозяйство. Новое администрации! ., 
ление оказалось не в силах преобразовать традиционно 
ально-политическую организацию чеченцев.

Как известно, процессы этнической консолидации м»| 
ны народам, но разной степени интенсивности. Такой mi 
ностью для большинства современных наций, даже СОЦИ 
экономически развитых, является незавершенность эт»»и» м, 
са. То есть, процессы консолидации, во-первых, ноет i• >м.. 
исторический характер, и, во-вторых, не отражают общиН И 

этнической зрелости. Как писал известный политолог » (щ 
ности И. Ильин, этническая «самобытность не есть uiip.it 
отсталости и нужно отбросить культивируемое... отть п - 
ние самобытности с отсталостью»54. Поэтому мы с помиоЦ 
вом можем говорить о чеченцах, если не о нации- госудцщ ■  
во всяком случае, как нации—этносе.

То есть социально-политическая организация чо-и нц 
началу X X  века отличаясь своеобразием, была кож юн на 
шире, чем рамки устоявшихся представлений о харакк | и и, 
ных типов обществ. Хотя она и включала процессы, и. 
отождествляемые с понятием «государство», но, поекнлмщ/ 
или иная власть функционирует в любом обществе, то мпщ( 
без власти не бывает»55. Отношения власти и подчинении 
носили политический характер и более соответствонали |Ц 
понятиям, как единение и политическая консолидация. » пип
ствующие сформировавшейся этнической общности .... ...
ции.

Годы социалистических преобразований внесли суцн > он 
ные коррективы в процесс дальнейшего развития чечен» Щ
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u ни i,шали этим процессам, начиная
in щи и......а питыми, неоспоримо одно, что

• .........и иного развития народов бывшей
Hti «ни '• и чеченце», был прерван. Тенденции 
Ц|||||1Н 1, .1114 условиях наполняются новым 

I | н ч ............ . уже в рамках всей много-

rtt .........  11| к щ юш ли и сфере социальных отно-
i и -in • . I hi * манне группы, занимавшиеся не-
i 11im him.......ms представлений чеченцев соци-
, . i н| 1.ц1ле|||и>1-госслужащие, работники 

Цо{ .и I ми интеллигенция, и т.д. Функции тра- 
. и . '"управления чеченцев были поглоще-

I .( (мним! 11 ..и иипыми органами управления, что, 
ни.» t-.it, it).имело к отчуждению власти.

г» j -пни I на себя внимание, что чеченцы, в
• и ... - I\ шемлспно восприняли идеи и лозунги

! И ** и ин I тпо, историки отмечают здесь такие 
(ЛЯ**||/м I и . улучшение своего бедственного эко-

. ............ д Хотя, действительно, народ испы-
....- и ни недостатка пахотной земли, пастбищ,
н . -и и. ' I. употреблять этот избитый штамп

t i t......uni парод никогда в своей истории не
п.. ''i.i v голоден, преследовал меркантильные 

i i " .......атомические выгоды. Ментальные

|М>*> 

PH

' "I нмиеипые в устном народном творчестве,
- hi I | in |дегельствуют, что народ был самодос-

• im ...... . I фере. И, как правило, социально-поли-
II -.....I I. чей цен носили исключительно духовно-
MHtii пи nine содержание, были наполнены духов-
н I I.......му думается, что и эта точка зрения —
щит н/м олпгии тоталитарного режима.
• " ' tpeitmi, что особую притягательную силу

ч .1 -и анп царской России имело создание на
• н ....... h i е л1>ных политических объединений —
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государств. Как известно, процесс формирования н.иинм» 
самосознания чеченцев шёл вне института госуда| >< i im i 
менно с развитием и обогащением его традиций м \< —и 
сутствия у народа опыта государственного строите ни н 
этому понимание им политического единства осиоиыжн! 
ключительно на единстве этническом, где ведущую р* < м ■ ,
жали играть традиционные факторы единения и ко.....»<*
Поэтому иных образцов политического устройств.!, и шЦ 
государственного, этническое самосознание чеченцев, и . и 
тивных причин, не могло содержать.

Все же, не исключая и этих причин заметною ион 
чеченского народа по поводу установления советской т  и щ 
более приемлемой представляется точка зрения, о(>|,жЦ|
этот феномен ментальностью чеченцев, их традиции и.... ... ,
ставлениями по поводу характера общественно-полiи м и цц 
ношений. Так, на первый взгляд, казалось бы, что код» m t 
кого человека отрицал все специфическое, что было чарЩ) 
любой этнической общности. Однако наслоение iiohi.is iptn 
не только не разрушило традиционный образ этноса, а, п. . 
способствовал некоторому обогащению его социокумм») 
содержания. Так, идеалы равенства, коллективизма, iif ни tt >«< н 
экономических, а нравственных начал во взанмоотиопи тип 
дей, характерные советскому образу жизни, совпадали i !Ц 
ставлениями чеченцев о личных и общественных отшит

В основу идеологии советизма были заложены т.п.п. и 
ные чеченскому народу идеалы социальной справедлив! и ш и 
дящие из принципов коллективизма чеченского (йпцо им 
результате ограничения кланово-этнических черт, в культур* 11 *| 
намечаются тенденции усиления фактора общенап.ипна и m 
единения, поскольку создание своей государственности (• • и 
листической автономии в рамках Российской Федерации) и, .. и 
этим процессам статус, хотя и формальной, но все же, ппмин 
ской организованности.

Однако процесс советизации чеченского общества но аи< 
протекал столь безболезненно. Особенно это касалось прпщн
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H Irt I im |и /1 интеллектуальной и религиозно-
liMi hi...... мОшеетиа. Так, при обсуждении бу-

(ним* I yi ijiniiiniit представители интеллигенции 
мм и нипрнмер, А. Шерипов и др., высказы- 

I* но v I »|" 1 ценное образование, в то время как 
I нм \|м ипова, Сугаип-муллы, Абдул-Вахаба

».Mi • .....  I ■ .минского, предлагало шариатский путь
.........  Делались даже реальные попытки
. I iiiK.ne шариатское государство — има-
...... не <»ыли безрезультатными.

и ш Дате! типа и Чечни несколько лет — в

МИМ i
PIlttlHt»

И Ф
Ии I'M"

| Н Г '
1Ц.11 II I

ftm \ нм ■ I tit тало ммиратство, созданное аварцем
iHHtt ж....... . У iyn-Хаджи, поспешно названное им
ии*|н ' I перо Кавказским». Однако оно не было 

„ ft и м. I н I м| цце( том, вставшим на сторону больше-
|мм........... -рытого противостояния советской вла-
I I i ...ми I нм, внуком Шамиля (Саидбеком) и их 

#*»1 < I •* I* I тремилнсь привлечь горцев в повстан-
НННИ I I.......... и одержанные населением, бежали и

И | | I 4-1 пр. и . ими 11ечии (например, бежал в Турцию 
М1 " | |■ IиIи 1 м<1 > среди мирного населения, подвер- 

IiIImii н .. mu in (например, Н. Гоцинский).
Ими >. ирпиленитсльными были лозунги советской 
Imi , и......р.тип, справедливости — они полностью
щи ........ пн..... не социально-политические представ-

| | и. ui м-ры страны советов, и лично В.И. Ле- 
|.-mi- м I и.т.in попрос «архиважным» для молодой 
» I,.. ... .. . пениальный наркомат по делам нацио-

ии i.iim и,i i.ilую роль в налаживании межнациональ
ны* I ьнр.пм и .()бращение» председателя Совнар-
............... piuiMd по делам национальностей И.Стали-
I hi I н I народим, и том числе и народам Северного 
н im > р I пипе широко использовалось в политиче-
I при hi > I u i цитироваться в научных исследованиях.
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Такие строки обращения, как: «отныне ваши веровании н 
ваши национальные и культурные учреждения оГуынийЯ  
бодными и неприкосновенными», «устраивайте гишн <«>н
бодно и беспрепятственно», «вы сами должны (к....  *
вашей страны», подкупали своей определенносты.> и им 
огромное доверие населения37.

Лидеры советской власти хорошо осознавали, чти мни 
дело с самобытными традиционными обществами, м|н г  
мися в процессе длительного общественно-историче< ы м ., 
и что без развития этих национальных окраин неночммгмН в 
ить мощное социалистическое государство, способное пр.,,,,. 
внешней агрессии. Чеченский народ, сначала в рамка ч ' I | 
автономной области, затем — с 1934 г. в рамках ’ 1еченм 1 Ь
кой автономной области, переименованной в 1936 г и .........
был включен в процесс великой индустриализации синем ин|
ны, наряду с этим появляется письменность, распроетр.... . н
мотность среди населения, формируется национальна и нмм 
ция, развивается национальная литература, искусство, кумиЛИ

Действительно, за годы советской власти сформнри^
новая форма социально-политической общности, oei.... |||
социалистической идеологии и коллективистских <>(him • • 
экономических отношениях — социалистическая нации ' •> 
как совершившемся факте, было заявлено в Конституции 1 * 
1977 года, и это было небезосновательным заявлением

Так, в ходе социалистических преобразовании мни н | 
органами власти были всецело монополизированы функций 
диционных социально-политических институтов пародии н 
ской страны, в том числе, и чеченцев. В связи с печкк ipt мм
ностью выполняемых ими функций регулирования оСнд......и
ми отношениями, отпала необходимость в функциоппромннЦ) 
ких органов самоуправления, как советы старейшин, крониам ** 
обычное право, шариат.

Но все же, отдельные из ее сегментов, особенно, № И1 
касалось нравственно-воспитательной сферы, с е м е н и м  пр 
отношений, кровной мести, исполнения предписании ада!
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i- и t-.t «■ - 1111 реликтовых феноменов традиций.
Нрнм-Mi. ........  Ill lAnoro «уничтожения» этниче-
| Чин............ неизбежного следствия форми-

»м> I -п "Ц1ЫЛ1К гической нации было бы оши- 
I М in и yi линиях «непримиримой борьбы с 
и* pi Min Iми прошлого», народ глубоко вобрал 

Инн км-'* национальное, как бы законсервировав
Mtt * |1 н г

пр- и на» -.начались не самыми лучшими для 
!НН н pi ли Hiii постсоветского времени, противо-
ll Ий I pi нимм парода, повернули процесс поли- 

II! in I I топления вспять. Как и все народы 
нИа < • ii- i, перед необходимостью самостоятель- 
(Нйннно клубков противоречий, накопленных 

Ими --I ipiium режима. Стремление к националь- 
Л мм" - на гишпее все народы бывшего Союза, 

HHliWMv "• обострению. Как говорил А.Солж е- 
MIH- н Mill человек вместе со всей страной поте- 
(Цинн I ни А для чеченского народа это оберну- 

IH и ч ' * , " 1 "• иска.
||, и inn - тли трагического поворота событий в 
и м .......|" п 11 ii моспроизводить все противоречи

ями п 11 I 111 U и н ученых по этому поводу. Они 
1 .......  I н I ирам и первостепенное значение при

пои im ..........рам, другие же акцентируют внимание
ним и ! • и просчетах тех или иных недально- 

Цмн 11 т а м  пнчи, не выходя за рамки исследуемо- 
1н и - I I - фнрмулировать следующую точку рения. 

IN • ’ in т . ,  чти н постсоветский период эйфория 
г" hi чукииных идеалов и нравственных прин- 

I и * пи. и, in обеппо идеи свободы, сопровождалась, 
м<о I и I н- и к с лучаях, завышенными ожиданиями,
" ...... ..........  Кру» пение устоявшихся норм привело,
lit I* ннн ниОождснию таких социальных стихий и 

| ■ и | пн и 1,1 рамки разумного и представляли серь-



езную опасность выживанию этноса. И не исключени 
есть определенная закономерность.

Как пишет по этому поводу Л.Н.Гумилев, - и ■ 
сознании и поведении людей, в бытии этноса, как ни . 
словно, есть немало проявлений, неконтролируемо» ||
стихий, которые через подсознание могут вориа.....> *>
ловека и общества в виде «демонов крови и помпы

Это с одной стороны. Но с другой, — ока ...... и
необходимостью реального перехода к рыночным..... ..
сфере экономики, а в сфере политической — к гаи м > а 
«политическому рынку», общество оказалось в < тыин 
«...любой экономический закон ломается, ...как m н и 
возникают культура и традиции. Из-за столкноы ним « 
онной культуры и законов, которые пытаются нами ним 
ются проблемы...»39.

Именно здесь, в этих двух взаимоисключающи', и и 
развития чеченского общества проходила, на наш и и мм . 
линия внутриполитического противостояния в 1 1ечI и \ ■ 
гические и партийно-политические противоречия, на н ait и 
были малосущественными. Действительно, несмотрн на hi 
значное отношение к периоду перестройки, в 80-е ючы а 
ском обществе, как, впрочем, и по всей стране, па(мм ы а 
этнического самосознания, уже идентифицирую! in ч м .»-» 
понятием «советский народ», а с чеченским этносом, I IpitM 
восстановление исторической памяти народа, преодом и 
известные попытки фальсификации его историческою ц,п«и 
активизируется деятельность политической и творчп mill 
Религия мусульманства выходит за пределы скрытых > | 
ховной жизни общества.

Но, наряду с этим наблюдается всплеск и негатппмч 
тического потенциала, накопленного в годы советском мла» mi 
вычайно болезненно актуализированного частью ноли in 1 
научной и творческой интеллигенции, а также нациоин \п 
ски настроенными лидерами. Например, память о 1 \aiи• 
войне конца X IX  в., а затем — массового оттока чем;
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H i t  I in. / ip,iiii)i, якобы спровоцированном 
I iii*»i | ui. и л ы гпонной депортации народа в

и нишi \|. . . h i и стала активно проводится поли- 
..|м(н т. чнi,i-./i.«• I|ия кровнородственных инсти- 
|м,н i. i нцндимилась неизмеримо большая зна-

iMHj ....... in mu Iтуго» власти, так называемого,
щ » н I" ' v  I ■ чих условиях чрезвычайно дели- 
i:ii I. .. I . тейповая разобщенность — стано- 

ijitiiii • I ii ..и политики, еще более нарушая тот 
$̂Ц|Мн hi,ui Iiiiл.шс, который был достигнут за
|  Ом..................оii власти. Не конституционный

п.. i| ii  I'M .1 традиционные представления и
i и *. ними mu' власти, о собственном месте вг
Цяни |iiMiiiiix «■«' аспектах стали определять 

j  И| 'нг1 ми и республике.
| I . (и I пр. дели» и разнузданности с глубоким
н , н и* ...... in I I резидент Чеченской республики

I im  миди и своей повседневной жизни не 
I- н опои, наступает эпоха беззакония. М ы 
он .у и каждый делал то, что ему хочется, ему 
iimim oi I поОоду как вседозволенность. Ничем 

пп. ! и I I hi ,п,и к рамок не соблюдали. Даже наши
. i i  и i|.......мы и» Коран и хадисы на своей манер,

..........  I.... .. до того, что провозглашали сувере-
а и hi 11 mi ■ с ле , ,»60. И здесь вполне закономерно

н и I ......., ч то и первозданном виде пронес и
н 11 н I и .iMiio п поэтому ценно? Что из нацио- 
|,о| I I помешало включению его в закономер-

• -и, , ........... иI развития?
i i .  о om.im. тем, что главным носителем архаич-
• они  . ... мнило старшее поколение, не имевшее 
hi , , щи к I,тлений о процессах общественного

, mi ............... иI ч традиций, пользующихся авторите-
1-|(и mi I м.н.in ча< i i> населения и деклассированные,
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люмпенизированные элементы общества, преследипнц  ̂
личные цели. Народ оказался «заложником - у mii щ 
ления, политические представления которой (ни m i

эмоциональных или меркантильных интересах, ......нма|
боду как бесчинство и разнузданность, люден • ним 
эмоционально-чувственным фоном, а то и просто н> \pnt > 
ных и даже психически больных.

Эти факторы оказались значительно сильнее мин » 
ческого выживания народа. И всё это шло под 1раДИ 
лозунгом «защиты Отечества», в данном случае нм. 
«освобождение чеченского народа от Российской ими. рн|| 
стоты религиозного вероисповедания», то есть борнпм | 
цами, а то и «очищения народа», доведя его до 30% м •>« 
Наряду с этим «муссировался» миф о будущем ' 1емнн н 
ром Кувейте».

Чеченское общество жестоко расплатилось м . ими <
Но сегодня, ставя вопрос о возрождении той и ли и..... ||
как консолидирующего начала, или, наоборот, OTBcpi нн 1 •- i 
иметь в виду ее способность к устойчивости и иперрми • 
ющей воспроизводиться даже после исчезновения ими, . 
условий и предпосылок, породивших ее. Поэтому, o/timH in 
ных задач дальнейшего развития чеченского общее1! на ни , 
том, чтобы выработать принципы и механизмы о< мц> • ни
регулирования, которые были бы способны стать \.н .... .
рождению отживших представлений и идеалов, потсрнинн|| 
созидательные возможности. В современных усложни • ап 
механизмом видится универсальная природа исполин и Mill 
законодательных функций государства. Это зафим нр. а.шн 
Конституции Чеченской республики.

В современной политологии повышение роли гоеудар. mi * 

регулирующего и интегрирующего инструмента, част н» щ 
вывается в плане ослабления гражданского общестна, \ ни , i 
ти демократии. Да и в массовом сознании людей усн лент • 
дарства ассоциируется с советской государственно!i м.шине 
формируется образ тоталитарного режима.

44



и и -I mi <1(1.1111 чадами укрепления этатистских 
И нм.... ' I. ми. , мы не можем выражать обеспо- 

... "■ >< ник гражданского общества», ввиду 
Mi • ■ пн иг ( формировалось. Поэтому в кон- 

ним . и проблемы мы можем говорить лишь об 
ни ij и и приобретает в Чечне основополагаю-

|АЬ|.......  универсальность. Как политиче-
i.i и подняться над специфически нацио-

............. мп и чес. кого поведения этнических, со-
Ц«нп1 ■ I руин, и в новых социокультурных реа-

........ и и и консолидации чеченского общества.
■i i ........ шлыпам институтом, ядром политичес-

(*■!»> I» ...... . >що( тиа, стратегически нацеленного на
г ию Чечни должно сконцентрировать со-

Нм.............  н к рамках централизованной власти.
пн • "| миишюм всеобщей обязательности испол- 

, . . I н \.н h i , система государственных органов
м т .  .......лмчокать весь арсенал прав и аппара-
*|м 11 .и I la елуб<жие демократические традиции, 

к 1> к.и ", ■ .1 ндеетну в рамках его общинно-родо- 
. . и . "  yi и ление этатистских тенденций находит 

и ин '1 н р I, к у народа.
' |н иомену видится в преобладании в по-

• pi и и in|си традиции единения и консолида-
I ' и .......мины демократии, глубоко заложены в
Пн*", и I In если на этапе общинно-родовых отно- 

нн I ко п ктипичма и демократии, как внутренние
. и, ......... способствовали поддержанию этни-
........... .ii ui лыюсти, то в условиях оформившегося

I ................ и не в состоянии выполнять эти функ-
»> и ми. роли государства в обозримом будущем
leu | ........ шичма власти, не подлежит сомнению.
и ........ . и ридом (ракторов.

I I м . ..I .\ . лоилеиа тем, что в переходный период, в 
щи....... мм причинам (последствия военного конф-



ликта на его территории в конце X X  в.), еще П|н ним и
лика, несколько задерживаясь в его преодолении щ ..... к
тов Российской Федерации, только госуд.ци ....  и
выступить главным орудием реформировании оощ». |Щ 
жания в нем стабильности и порядка. Кринш щ р. <> 
мени, обусловленный полным развалом прежних и» t>, 1 
и правовых механизмов, отсутствием преемстве!ни и ш и И 
венном строительстве в виде резкого переходи < > i t i n  
к демократии, несоизмеримо обострился в связи < ш» шнм 
виями на территории Чечни. В результате нмпн^ 
неудовлетворенность, незащищенность личное ги и < н>|| 
массовым коллективистским менталитетом. В обще* ни i >ц 
надежда на то, что только с помощью сильных органом ни 
венной власти и централизованных общественны пг. 
ний возможно создание благоприятных условии д\н hi и 
ти населения, экономического взаимодействия люд< и, |<> (I 
интересов и прав граждан.

Во -вторых, чеченское общество традиционно рнщ
средствами и санкциями, с помощью которых moi .........
вать на члена общества в целях соблюдения им о п и и  и, ... 

норм и принципов поведения. Таковыми у чеченцем и» и 

нравственно-нормативные установки, сконцентри|ииыiннф 
те и шариате, а также институты общественного pei у м<| 
тейп, советы рода и общин, совет страны, институт < еммн М 
месть. Тоталитарное государство с усиленным рицин 
аппаратом существенно ослабило этнонациональпш мп 
общественно-политической жизни чеченцев. I Ioiiihtmi , и 

ции традиционных ресурсов власти в постсоветской 1 I. ЧМ| 
кончились полной неудачей.

Это объясняется тем, что политические традиции м* и и 
основанные на принципах морали, этики, ритуала, ;>тнке i i н 
рующихся на таком мощном нравственно - психол( ним, , in , 
даменте, как совесть, выполняли в чеченском общее пн фущ 
внутреннего механизма достижения общественного eoi \ и цц 
в сложном переплетении политических и социальных ннн (



и пи, hi рыночной экономики, стабилизирующим 
ним* „н, и 11 him механизмом воздействия, несом- 
|цми i " чи п ( истома государственных органов.

■ •. I пи мир республики противоречив. Более 
|||нн>м. н .ц| и ной междоусобной» борьбы раз- 

шичп кич, клановых и криминальных сил за 
и и» н чпнше. 1 1оскольку власть стала глав- 

hi н оощсственного влияния, оттеснив на 
, о | | и пне личности через успехи в работе и 

(те I приобрел самодовлеющий характер. Но, как
I ||| . ..........ни опыт, противоречия перестали бы
|Ц#|1м ....... общественно-исторического про-

н i t. I он п непримиримым антагонизмом. Люди 
ню , * • пин неизбежно объединяются в сообщест-
I и • I I оимсстной жизни, в конечном счете,

н и. ■ I ...... норил великий Аристотель, «человек —
ilNir юн .. П реализации этой задачи важнейшая 
Ĵ Ht him Iн I у гу государства, который обязан «бло- 
Iи«т.*. .......  тенденции, направить их в созида-

мо Ч|и шычайио актуально, государство являет- 
rtiiiii и i n, I иукнцих лиц в процессе формирования
ни ......  ........  и этнических групп. Но это —

ИН|м шин по будущее чеченского этноса.
'*1 (. и .. ние исполнительных органов государст-
... ...... ли о там,ия института государства, хотя в
• *i > и мрниодит к возвышению исполнитель-

................. редегавительными институтами, все-
Н in*.....пн демок/>атические тенденции, законода-

» поем и Конституции Чеченской республики, 
t .... нм. I. Hill II ц у гом народной власти, его представи- 

и*| I но I тать исполнителем воли народа.
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Р А З Д Е Л  II

Традиционная социально-политичсскаи <>|н <Н(М 
чеченского общества 1 1

Социально-политическая организация чечен. м.нЦ
удивляет сложным, пришедшим из глубины пен......  м»|
устройством. Основы общественных связей чд|..........
прежде всего, близким или дальним родством, <| < «■ «-■ 1 
вом. Именно к такому порядку были приспоеоом им н<
совместной общественной и хозяйственной жи ......... i* tit

Изучение социально-политической структур!....  ц
щества представляет собой трудную задачу, так ми ... (■ 
сразу охватить или разграничить сферы влиянии . > nmj 
политических институтов в силу того, что значите м.ни» |М 
связанных с ними отношений, скрыты под покропим m г 
ющихся общинных, семейно-брачных, соседских и | ... и
связей. Так, например, родовая организация чечен.... .. .. ,■
разложения оказалась настолько переплетена с общ ими. И f 
легко отслоить функции генеалогические, каковыми ... шмЦ
довые, и территориальные, характерные общинным....  НИШ

Если говорить в целом, то соцкально-политиче. i и. , 
чеченского общества представляла собой автономные, т. п. НИ 
ванные общины, равные между собой и не образуют и. н., ,
достигшие уровня государственности, но объединен!и,........
крупные военно-политические союзы. Эти союзы oinn и,,..
трех до нескольких десятков сельских обществ, кото|...  и
постоянно действующего характера. Важным шагом и 
общественной организации чеченцев стал переход от |.. . 
к территориальному принципу расселения, что особе i п к > < и. 
терно плоскостной части Чечни. И, все же, оргашри • i * ■>> ц 
этих общин оставалась родовая структура. Сюда входи \и .. uj 
родовых объединений, а также малые индивидуальные < еммм и 
ные между собой родственными и хозяйственными у шми 

В фундаментальных источниках по истории Ч е ч н и  < 
следующая характеристика общественно-политиче. unll (



11 t> . i 11 и nil rito Чечни и в X V III  веке от-
. ■!...... кноп ки) и наличием многих незави-

' и in I ' Iюбщенность более всего цари- 
I i|«i >|. , ..и , ii п. единения тейпов, кроме случаев 
и it и нили гической зависимости слабых и 

Hit (1 и и . 11| iitai щи «тукхумы, или джамааты», — 
НДЦчн м груде по истории Северного Кавка-

Inltitiii'i и рлое и неизбежное следствие естест- 
||| , ■шит, к которых происходила стабили- 
I* |им пп угон чеченцев, порождение изоляции 
н * * миги ч горной местности. Ведь «разви-

• пт I ч | и |дп приспособление к окружающей 
р I н|И1|нi/i,по.-ресурсному и климатическому 

«ill,.ui. 111 • 11 .i е к горах, отдаленные друг от друга
it .......и,. |||.ик гиами поселения чеченцев не яв-
Ммм I 1|Ц1 I у| >1 ними элементами для формирова- 

и I н I. I кого объединения.
• t ни ни мггической структуры чеченского об-

|ц|1Н | ........hi лил родовой институт чеченцев —
к I «< М11 и ( tipnlxKoe и означает — совокупность
Н||к«.......рритории определенного участка зем-

1 е ■ in тин п ипка оно вошло как обозначение 
ню I I . '  пкдетольству ученых, исходной базой 
| ц» I. hiн и I цужат 135 так называемых изначаль-

II ii.i't пн in ем остальным родовым подразделе-

, пин hi I груктура относится к числу древних
•  I ' ieчепцы сохранили родовую органи-
». чIч| hin пронизы вала в сю  и х ж и зн ь, вы ступая

' | 'in....in п семейными отношениями, а порой
I I.........  in | in ль к этих отношениях, например, в
1 . I 1 11 hi in гуплении в брак, кровная месть и т.д. 

и ■ iiitHin итого института показывает, что у 
ui |н и itii.n пт 'п г гуты претерпели такие изменения,
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что природа их оказалась почти утраченной, и шш > ни 
для принципиально иной, сословно-классоin>11 1 м.|».| , 
общества63. Но у чеченцев на протяжении ш м1 ш
прослеживается динамика функционировании ....... .
щей родовой системы.

Несмотря на это, чеченский народ принадлежи! и Щ 
более политически активных этносов Северного Is .ihm 

многим показателям общественного развитии даап •».*** 
народы, у которых процессы эволюции и pa и о a > мак
структуры зашли значительно дальше, а по урон....г • м
ционального самосознания даже превосходили и s

Чеченский народ достаточно весомо давал о н П| 
политической арене региона. Поэтому на нрн и , 
общества мы можем со всей определенностью у im cMi 
более длительное сохранение родовых институтом щи Hi 
ся свидетельством архаичности народа, а лишь miiopHf |  
фике исторического развития этноса. Общественно ни 
ская организация чеченцев, основанная на родоньи юн
являла собой достаточно жизнеспособное сотыми.....
ние, способное противостоять любым проявлениям им» т  о 
в их жизнь.

Так, в судьбоносный для народа период форм и .....  iiifl
ческого самосознания чеченцев, в связи с разро ин нн. т |
пов, отсутствием централизованной власти, в ................р.
в Чечне волею судьбы оказались князья ин Дам > t -ш 
была установлена власть посредством своих поору ап шшН 
жин, налогообложения, выкупа, дани и т.п. Однако, i н< i 
князья обнаруживали свое пренебрежение, возмоааю ш *< 
из непонимания обычаев и традиций чеченцев, н\н 1 1|(| 
укрепить свою единоличную власть, чеченцы тот чае ,м н
дались от них и возвращались к прежним демократ.....ни
мам правления64.

Как отмечает М. Мамакаев: «...Чеченским reiiiioiiiti ! Ц| 
нам в упорной борьбе с феодализирующейся арт им , -ин 
какой-то мере удалось ограничить их жадные прей  и м.и

50



м1|>щ»|i. I мок) свободу и общинное устрой- 
Oiн мн I *.| питая далее эту мысль М . М а- 

нм hi уг« твия у чеченцев сложившихся 
I. ... Ilinil'lllll довольно прочного правового 

ним in ||к'одальная знать не смогла закре-
■ П| пищ и гм и как исключительное право на 

н и »||,..ill"" ,

mi 111уiиiа людей или семейств, вырос- 
м it)иhi ни 1/1,1 I псиных отношений. Члены его,

... h i....ми правами, были связаны между
и........ . "  11 ii ни кой линии. Свобода, равенство,
. .. Ын mi I формулированы, являлись основой,

• мн........т ю к  связей чеченцев.
ч . I н помнить, что чеченский тейп к X V III— 

it щ и нр шчееким родом, сконцентрировавшим
IH им ........... имения и связи в обществе. Тейпо-

II  ............. .. являл собой продукт своего
IIIIn нр, .mo.сдалось проявлением потенциаль

ными.... pi чип I 1режде всего, это разложение
1 Н » I in форм и его первоначальных правовых 

)ИМи | • и миме цементировали тейповый строй и 
Ии mi ........  ра лложения.
I I к | н | ,нмюмые принципы функционирования 

н \ | * in I yiшли в противоречие с социально- 
м I ш тамп, которые с каждым днем все более 
IJki I ми i.Miiioii. 1 ак, тейп, прежде всего, рас- 

| | м г  I in оОрачования сегментов — гар, некъий,

пн I . im in трпчес кую группу составляли родо- 
I IH I м. и пине по образу и подобию аборигенной
Ч> ......... н т.шителями других народов. Кто-то

и,..ни ..„Пиан. mi сам, а других приводили сюда сло-
1*М‘ И.......и и еу()|»ективные обстоятельства. «По

I Hi шип край, они сплотились в кровные родст-
• ........... нам своей общины, объявляли кровную



Ml

HI

месть за убийство своего сородича, придер.кнн.......
общественно-обязательных принципов правом.....щи t
пизма».

Немало также примеров, когда чеченское ооци > imI 
обычаю, принимало, как равного, того, кто изыиин \ • 
в него. Совершив соответствующий обряд, они 11| о и и* 
тайп представителей самых разных народов, и им. 
находились под защитой принявшего их тени.Г

В социально-политическую структуру чечет ищи 
как неотъемлемая ее часть, входили тукхумы. кнпун 
от тейпа, не имели официального главы. 11онтом\ i \ • 
столько органом управления, как тайп, сколько оОии . 
низацией. Вместе с тем, в решении бытовых прим
обладал большими полномочиями, чем тейп I I....... . < о
М. Мамакаева, в период с X V I—X V II и XVII 
сложилось девять тукхумов: аькхий, мялхий, терлои, 41 ищи 
чмахкхой, чеберлой, шарой, шотой, эрштхой. В бомнишН! - 
основные родовые единицы чеченцев — тейпы, вчи ш и| 1 
иной тукхум. Но существовали тейпы, не входи mum и , , | 
жившие самостоятельно. Это — майстой, садом, m mi Н |

Все это определяло чрезвычайную раздроблен^ » \ ■ 
го общества, и всегда служило источником к внут|« мим 
речиям и серьезным препятствием к единению и тик о 
Выходя на плоскость, чеченцы в основном сохрани \н i, t 
ную форму организации, но в новых условиях про.i. мм и ж 
ретали смешанную форму многотейповых сельских <имммн 
была более жизнеустойчивым социальным обраопн.......

Взаимоотношения тейпов не были лишены ег'Ич-1 
стремления занять особое место в обществе, получи i m ни 
преимущества. Так, У. Лаудаев еще в середине XI Ч . 
«...Сильные фамилии обижали слабые; для проттним и 
последние соединялись с другими слабыми или н|ни t 
сильной, и тем давали отпор обидчикам. ... Фамилии . ,
лись между собою, не позволяя некоторым .....................
родом». Но что следует подчеркнуть, это протипоОп|>.....
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н | и и-I IИ11 и поенное противостояние об-

Ш/нщн....... с социально-политическое уст-
н н м м на родовых тейпово-тукхумных от- 

M^t'iiH и ' му системе управления, подверга- 
I... . I.ii.iii и политической трансформации.

.. П ) .......ми пню с массовыми переселениями
ЦЦнн и ним м населенных пунктов, в которых
I hi I и ........ . чеченских тейпов, ассимиляци-

III о > Iiiiii 111 у 1111 ( чеченцами и образованием 
|t м Hi ■ I a M i ll, процессы ассимиляции горных

ii т е .......лучили продолжение и в годы совет-
пи н .......тот втягиваться в экономические,

i t I пни I ....... протекавшие в Чечне, что
I I (((("тали их образ жизни, общественно- 
(. in.. I , м.гу|>iii>ic и идеологические ценности

и I I и уже был в значительной степени 
и, мн н и» костной части Чечни, и представ

им. * 1|щту кр<итых родственников, утратив- 
!. * I ин пн» i i» и компактность проживания.
! ........(и. и о встретить в нескольких, а то и во
inti I ■ ...... отдаленных друг от друга десят-

• |ц .......... ню, ведь род становится слишком
и | ............швался, в результате чего сохра-
|t и* |tiiт I атрибутов родственной группы про- 

tMi.il I I a 11| «и мер, экзогамия. К  тому же, не 
нищ м 11 \ Iпк»ii, изначальный род уже не мог

■Мин* |1П Ml I I IIIIII,
Инн * .......... . формами социально-политиче-
I ■(• и in кI и 11 о<ицества уже выступают не только
I ни....-и пора юваиия, как род и его сегменты, а
. 1<> н "юципа I 1ри отсутствии такого сущест-

•...* 11 .щ iy та социально-политических отно- 
. i i, и липе общин мы имеем яркий обра-



зец политических единиц, пока и разобщи ты < м 
этническое единство чеченцев. Они были <»(мн мни 
рией проживания, единством языка, нраном, 1111 м*ц| 
национального характера, и этнического само< и мини 
к периоду формирования раннефеодальных о(нц* i Щ 
шений в чеченском обществе происходили < лем\мЦ| 
венно и исторически значимые процесс!и:

во-первых, родовые отношения тесно 11141141 м м) 
ными — в решении социально-бытового хараки ра и , 
нии земельных наделов и т.д.;

во-вторых, семья, хотя и была неотделим.! ю |»* t- 
в ее функционировании все же происходили сущ*1' м*|( 
альные перемены;

в-третьих, генеалогические ветви чеченцеи п.м оии 
лись и простирались за пределами своего иетори'м» нн| 
вания, что образовали новые элементы сом,па л 1.иии * * 
общества — «некъий» и др.;

в-четвертых, община представляла собой ииифнН 
мейно-родственных групп, ядро которых состапли \ ' мщЦ 
шин, представлявших совокупность родов.

Таким образом, чеченское общество предо .чип v .. 
хию групп, в составе которых основу составлял ро д иин 
экзогамный коллектив. Однако к анализируемом» мц 
представлял собой систему разросшихся социальны 
ний, численность которых нередко достигала ты< ими н 
ловек. Локализация этих родов систематически н., ... 
период вмешательства внешних сил, войн, миграции .«*♦ 
т.д. Эти роды оказывались рассредоточенными ере ш %  
или меньшего количества сел, далеко не всегда оОра ц шЦЦ 
пактную территориальную общность, а зачастую t м и , 
на больших расстояниях друг от друга. По мере ш |ИМ 
происходило также слияние родов, так как в подан uimiu 
шинстве сел жили представители не одного, a net кпм.им - | 

К  тому же, сами условия жизни — крутые пчn.t 1 
ущелья, труднопроходимые места и бездорожы......и ..и. ,,
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........ Mil них частей рода. В  связи с этим
кип. I.t'M'K соприкосновения у населяющих
щ im и .... IK родов, чем у сородичей, разбро-
»1 р-н I ........ ... п имеющих лишь ограниченные

; ННн l| 'VI 1 ДруГОМ.
W нм....фпктор территориального единства

I нм • I о.. «г укрепляется и оказывается важ- 
* i(t hi шр\ и ми,им фактором социальных коллек- 

. мн! ' I п т.палимый род, разросшийся и рас- 
м ( ни ■ I илнтп свои исконные функции орга-

11 i.i I но. I пенника, ряд этих функций переходит 
И и,, i.e. чувство кровной близости сопле- 

( |-1 . и ршшлоеь даже между теми его членами, 
|||цн I н pat I гонпия не могли иметь регулярное

Н • и.I ...... . функции рода, как активного
|1 и I mil и и югамной единицы, то эти функции 
0{li и п. \:1|п I I паяли компактные, хотя и меньшие 

и*1*1*1* ipyiiniii сегменты-тейпы, названные
0 1 1 I ■ пни ■ a in ini 1.ы родовой структуры, как части 
(мни. н I. о т  или иной сельской общине. И надо 

I im in род» действительно представляла со- 
|м| ни иридичей, которая могла принимать об-
||, .и,...I..... аплять себя локализованным частям
I kli 111 ' И" * и ле и численности, — даже общине в 
и н п. пи.hi роли и структуре чеченского общест-

• н и и рода являлось закономерным еле дет- 
И иг I и н >i ' iimoi гоятельности по отношению к ос-

■Г
""•п. им"' ги мтих частей рода способствовал 

|H|fi пни ' елиеких общин, становящихся основ- 
Hiuieiri luiii (цианизации народа, поскольку ин- 

й , ( ! . . »  рмдпп нее более сплетались в интересы
И .... .. счете, совокупность их деятельности
I  . и паиранление функционирования пос-
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ледней. Важное значение уже приобретают соседские сви* 
которые сохранялись и для кровнородственных групп. Так, 
небольших селениях запрещались браки в пределах села да! 
между членами различных родов, то есть развивалась сельск 
общинная экзогамия. И при постепенной утрате основными pi 
довыми коллективами своих функций, особенно в реализап,| 
предписаний экзогамии, дольше всего запрет на брачные спи! 
сохранялся среди членов этих локальных групп.

Они давали о себе знать и в деле обеспечения порядка 
закона в общине. Так, Совет родовых старейшин имел в общи) 
ных делах, безусловно, значительно больший вес, чем вожди 
автократических обществах. Когда при решении конфликт! и. 
ситуаций речь шла о коллективной ответственности или возми 
щении убытков, в основе этого коллективизма лежали, как прими 
ло, кровнородственные связи. Подмена в некоторых случаях фупц 
ций общины родовой вытекала из того, что сплоченность внутд 
рода, объясняемая их кровнородственным единством, противосм 
яла пока еще недостаточно спаянным интересам общинников 
Поэтому мы с полным правом можем говорить об определении 
степени аморфности сельского общинного коллектива, в kotoj к щ 

организованность родовых структур преобладала над общинно 
политической структурой.

Но, тем не менее, несмотря на образование структурных под» 
разделений, сформировавшихся по мере разрастания рода, обра io 
вания на их основе соседских общин и т.д., родовая организапш 
пронизывала все общество чеченцев. Переплетаясь с социалыни 
общинными, семейными отношениями, она, на наш взгляд, продолам 
ла играть более значимую роль в этих отношениях. Например, и 
функционировании института кровной мести, вступления в брп|1 
ответственность за соблюдение надлежащего ритуала в проведи! 
нии похоронных процессий и т.д. Но главное, и это обозначает супы 
рассматриваемого вопроса, — в процессе их функционировании 
социально-политическая структура демонстрировала неразрывную 
связь свих составных элементов, способствуя консолидации обще* 
ства и обеспечивая общественный порядок.
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I < и I ыti ин этих структурных частей целостной социально- 
нм'н ■ кии организации выполнял свою, незаменимую роль в 

он иных процессах. Так, каждый из этих родов выступал в
1. мной экзогамной единицы, а по мере разрастания и

м ..... родом в качестве экзогамных единиц уже выступают
м н ч пни родов. Этот процесс передачи экзогамных свойств 

ч /мм иглыю уменьшающимся родовым коллективам продол- 
и н п сейчас — ведь пока социальный организм живет, идет 

'• и 41 in,ия. 11ри этом изначальные роды постепенно теряли
I ■ мн'имные функции. И это естественно, так как род ста- 
i|11 и ' лишком крупным, рассредоточивается и сохранение за
1 1" чо 111.) :>кзогамии теряет реальный смысл. Поэтому эти 

him  мш и составляют низшее звено в системе родовых под- 
п ими, имлиются, с одной стороны, единственно реальным
II икни,i лппым родовым коллективом, а с другой стороны — 

■•■ii' груктурным подразделением. Такое постоянное ви-
и и....... родовых форм и постепенное оформление новых,
и "иипмиие их от существующих групп составляет процесс
• >11111)11 нюлгоции родовой структуры и продолжается с

IM ........ существования родовой системы.
I'* mu... отношения породили специфические общественные
**. ........ гиме отношения. Так, именно родовая организация
|. . I пч н'социальное явление, характерное чеченскому мен- 
). ц I и круговая порука. Особенно востребована она была

11*| ........мести. Ее мотивами, наряду с убийством, могли быть:
и* mi) * оглашения о браке, насильственное похищение, пре-

1  in* как добрачное, так и супружеское. К  тому же, срока
и hi I Iо.ш месть не имела. Были и другие обычаи, отражав-
■ ими ню родовой группы.
Util*......мерный процесс эволюции рода неизбежно вел к
минному растворению локализованных родовых групп в 

ЦШ и I \  IX м. соотношение рода и общины, уже на преоб-
)Ц|м1...... рритории Чечни, изменилось в пользу общины, осо-
11 и о) ито касалось политической и экономической сфер 

dyiiiiinilшпания общества. То есть, община становится основ-
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ной административной и политической единит n Hi 
щины начинают преобладать над интересами i р\ nm t 
человек все в большей степени ощущае т сеОи и и и 
определенного рода, сколько определенной шмниЩ 
Наблюдается единая общинная организация, и тннщ 
главы родов и составляли совет старейший, ,i д\ > мн 
полняло ритуал для села в целом.

Но в сфере социальной локализован!няе рп мим 
сохраняли свое влияние значительно дольше, и нри/ЦМ 
хранять, вплоть до сегодняшнего дня. Это г. ном > i 
заключение и расторжение брака, передача или ни t *нц 
законами права, установленного на основе Кот инуЦ| 
лики, вопрос о наследовании родовой земли и /ц * ) , и 
ных и соседских тяжб и др.

И, хотя родовые институты являлись важмеишн <
институтом чеченцев, основой политической .........  , t
тепенно начинают выступать сельские общи и hi I * <*t ,
надлежала ведущая социальная роль в чеченским....и*
социальной, и политической, и экономической едиищиЯ 
ся сельская община.

Для чеченца община становится средоточием ■ п< * ,,
его жизни: это был мир, в котором он жил, труди л.....  н *1
ритуале. То есть можно сказать, что община яти ми i , 
ностью ритуальной. Здесь все было точно онре/м >■ нц 
альный статус, нормы права, основанные на ирни||нн u i
ности, и т.д. Так, в жизни чеченца, как обществен!.......  .
ной, видную роль играли многочисленные обряды, не| » >нццЦ| 
ники, и все они носили, в первую очередь, общитм м. 
выступая в качестве важного фактора сплочения 'ими > 
этих вопросах вставшей выше рода. В общине бы до ч» ttwl 
лено, с кем позволен брак, кому помогать, как <ц н щ и мни 
односельчанами и мн. др. И, что интересно отмети i н . . .и
тесная взаимосвязь различных социальных сфер. I ......... |
венные связи говорили о связях родственных, они ii им,, 
связи по ритуалу — свадебному, похоронному и г и
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|У(и11 ни и экономическая структура, состо-
II (им* (I, ведущих самостоятельное хозяйство, 

|ЦМ • i|м и mvi территорией, то есть соседскими 
ни н . hoi I ценностью на главное средство про- 
ш и п I юшцп '. {дссь, как правило, сочетаются 

и и mi и льпых семей и коллективная.
М>н ........ оОщииа “  организация политическая.
I щи ivu I" ' in, общинные формы управления,

....| >■ *,г,<■ н) 11>1 й демократизм, совместное
»1н , и иичпс <hi|>еделенного идеологического, а

iHiiM* • и......11.) общинников. Главный признак
■ми 1,имена связей, основанных на родстве, 

н. | и , |,мыми Они причудливо переплетались 
ЦН|1нн /ыже о()лекались в кровнородственную 

Шц(1 |мму может служить хотя бы то, что часто 
1ЙЦЦНМ и I ini мнились названия первоначальной

*м нош..... . вообще» и каждая ее разновид-
IHI, и миме место на ступенях общественного 

ними * м 'и имен необходимо определить ее тип в
0  они if  им иными в науке типологиями, а также, 

К | ы тпы  одного рода принадлежит к единому 
I ' <■ | * и • у .к дать в рамках преимущественно 

ИЮ| I " 11 и-хм лепной периодизации: родовая— 
I in I и мам община, то в нее не умещается все 

Ш'нмн.и. 1П1ММ1, I 1е находит в ней места и общи- 
м I ■ и пн .'и щоваться самыми общими формаль-

Ц|1 .... . чеченцев должна быть отнесена к
I нм ■ читают многие известные ученые — 

МН1 MIHII
* н- I - игдпчн считать чисто родовой и выше

• и .... | Г е нельзя квалифицировать и как 
ни- i-н i.i у традиционная чеченская община со- 

ii и, включающая не более двух супруже- 
................не чеченской общины к соседскому
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типу классовых обществ также не отражает ее специфики, ни 
скольку соседская община классовых обществ и сельская общи 
на чеченцев, социально и экономически не дифференцированная 
это абсолютно разные формы. Поэтому, на наш взгляд, общин* 
чеченцев более всего соответствует той стадии, которую квали 
фицируют как соседско-родовую, состоящую из нескольких л Л 
кализованных частей различных родов, живущих в близком cd 
се детве. Таким образом, жители одного села входят в одну общ* 
ну, состоящую из отдельных сегментов — частей рода.

Как мы отмечали, природная и экономическая среда, в окря 
жении которой живет народ, оказывают решающее влияние Я 
психологию, язык, общественное устройство, образ жизни и три 
диции, то есть на все, что является отличительными особенности! 
ми этноса. И это является главным двигателем эволюции эти® 
сов71. Поэтому, характеризуя тип чеченской общины, мы можо! 
придерживаться следующей типологии: «родовая, болыпесемсИ 
ная и соседская», и использовать такие понятия, как «община 
горных чеченцев» и «община равнинных чеченцев». В  дашшм 
случае мы имеем в виду исторические типы общин, сложивашег! 
у чеченцев в ходе эволюции в изолированных друг от дру|1 
условиях до начала бурных изменений X V II I—X I X  вв.

Общину чеченцев, обычно, составляло село вместе с прилета• 
ющими к ней землями. Это было вполне оправдано географичИ 
ской разобщенностью многих поселений. Границы территории, 
земли, принадлежащие общине, были определены достаточно т<>41 
но и чаще всего проходили по какому-либо естественному ру("н'1 
жу: реке, горному хребту, или просто обозначались грядой камней 
Всякое посягательство на чужую землю приводило к серьезным 
конфликтам, которые могли вылиться в кровопролитную войну

По своей структуре чеченская община имела свои особенно 
сти. Она, в большинстве своем, состояла из семейно-родовых групп 
а не из обособленных и разрозненных семей — малых или болт 
ших. Эти группы оказывались для входящих в их состав семи! 
общностями первого порядка, а сама община — общностью втп 
рого порядка. Этот признак в большей степени был характерен



ntbli 1НЫМ горных районов, поскольку в основном эти сельские 
-н.„ мши ■ омпадали с родовой группой.

I! .......hi Iемейно-родственных коллективов входили в качест-
|  | 1(1,1 члены рода, локализованного в данном селе, а также 

ii|и и , iiiii по браку, принадлежащие к другим родам в силу
..... нм и тогамии. Эти группы оказывались для входящих в их
н и....... . общностями первого порядка, а сама община явля-

цн< «нишим rijio второго порядка. В  селе обычно проживало не- 
м >. . ■. I.и.их групп, образуя локальное единое целое. У  общин,

in, ни....их систему родовых отношений — имеются в виду те,
I I him i.iIот с родом — члены такой группы обычно расселя-

I  ......  пю, занимая определенный квартал, который называ-
Н|н нуи».

I КVII” это экзогамная группа, локализованная в общине.
..................... нанимала подчиненное по отношению к общине

inн I |о, по ряду вопросов, он обладал значительной неза-

ГН I п.ю, вплоть до того, что иногда заслоняли саму общину. 
Ч )' ы и л ( моей землей — землей рода, и сплочению жителей

II им ........(бгтвовали родственные узы. И поскольку в общине
........  отсутствовали традиции централизованного управле-

..................  >му были бы подчинены все внутриобщинные подраз-
*м I, I и 1кч1 на первый план выступали «купы», как активно 

циг н. пирующий, инициативный социальный институт. От мно-
....  v .......hi и силы «купов» зависела степень организатор-

Р (нив общины. Они проявляли настолько значительную са-
• . т.пость, что вполне уместен вопрос, что следует считать 

■вшнм село в целом или ее часть — «куп». Но, вместе с тем, 
т  о остаток рода, а эволюция, как известно, идет не в

|Н|Н1М .....и смены ими общины, а, напротив, в направлении пос-
it« и II йо г процесс происходит параллельно с обособлением 

м |i пн 11111.1 ч связей внутри «купа».
И ...... ит[иях чеченцев обычно проживало несколько таких

|f|H‘ Mm кильку у них сохранилась система родовых отношений,
м...... ими,! такой группы старались расселиться более или
)нн > * выктно, занимая определенный квартал села. По мне



нию некоторых авторов, они представля ли .......hi i mu
енно-экономические союзы определенных грунн ivf
НЫХ М еЖ Д у Собой КрОВНЫМ рОДСТВОМ. (  ) l l l l  М м |  H I  М |

столько значительную самостоятельное! !) и п< <| <• 
кой действенной структурной единицей, что им ншн« 
значимости общины как функциональной органм «щиМ 
го общества.

Но, несомненно, что община выступали н и < 
щий политический институт, члены которого пы mi и 
ду собой общими правами и обязанностями I 1>••«цЩ 
села проходит вся экономическая и общее гпениы \

чеченца. Основная масса земли также отними......
общинной. Таким образом, сельская община инм << и 
вится воплощением общинного демократизма, ■ h«hih \ 
тивизма и единства общины и рода.

Можно привести и другие примеры попет ни- И 
соседско-общинного коллектива. Но, в целом, ч* м. и ■ 
выступала как вполне стабилизировавши in с  импнч 
которого были связаны общим управлением, иранамн и 
тями. Каждая община в качестве автономной им чин , 
низации ведала такими вопросами, как погрa i ш ч п м > 
вы хозяйственной деятельности, владение чем л* и 1ц  
щинник в равной степени имел право на снобо/т. .. . 
лесными участками, принадлежащими общине, a i и- < и 
в лесу необходимых материалов для построен I пи 
общинника относились право на участие в соты . 
озном ритуале, право быть избранным в органы иоцнинШ 
управления.

Были у общинника и свои обязанности: учи» пн и i 
собрании и выполнение различных общинных ношпиии | 
на общее жертвоприношение и обряды, участие и 
работах — «белхи», защита села от нападения

В качестве специфической черты чеченской моннжн 
выделить более сильную, чем у ряда народов, лапт и ><> .. 
от общинных коллективов. Эта зависимость момн i * ьн!
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lUlHMitiin ii, гак как ряд общин были не столь 
||м| и t• 1 * 11 пы и своих внутренних отношениях.
мг ннн ..... щ не используются особые земель-

't* пин ми,кет иметь достаточно свободных

\\ im и ап даже не в земле, а совершенно в

М ни,. нк nut норм обычного права было изгна- 
» lit н п.in,ic, то есть хозяйственно-экономи

ки 1ц 111 им oiидмпы чеченцев был и его, несколь- 
|<(• ни м 'иic скачать, «спартанский» характер, 
t * ни|," и hi и условиях доклассового состояния 

мин I " к ,п шрующий фактор. Но, если у одних 
И'**> 1 "ни ■ I I гамоплению ранних деспотий, то в 
Инн» I «I ' им рельеф служил препятствием к
иг ............. in lino чдесь постоянной системы го-
............... укрепляли авторитет и влияние тех
н I" mu ни только на период войны.

" " нмп.и иойны оказывали огромное влия- 
11,н- it м и, его, они ускоряли, подталкивали вы- 

ЦНн* 11inрim государственной организации. Кроме 
И ("чинком появления рабства. Но в чечен-

........ I"» леднть ми одно из этих последствий.
II мрг '• ьнииетсн, чаключается в том, что войны

н | | '* "■ ........ «охоты», носили эпизоднче-
|1 Mi I ' I ui ui оОемпо востребованы ни организо-

Р|И«и........... . отношений.
И н.. и . iiik.kc была формой войны и она, как это 
м mi t " ,  и I л а огмематок на воспитание юношей, 
и ни* I и г.чмпе, пониманию его достоинства и 

и* н ............ исследований, С .Х . Ну-

lliirt...... . м правила. И хотя член общины, и без

^ЦИйи " ' npiipi>д| 1ых условий, неразвитости средств 
I ч» •,,■ "t I сомершенно невозможно существо- 
nfliji""".....коллектива. Поэтому самым страш-
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нуев пишет: «Периодически совет старейшин проверял военнуи 
дисциплину мужского населения. Делалось это таким образЯ 
неожиданно, чаще всего ночью, объявлялся всеобщий сбор. Топ 
кто приходил последним, бросали со скалы. Естественно, никто к 
хотел опаздывать.. . »72.

Далее он приводит легенду, которая свидетельствует о том, ч н 
в чеченском обществе воспитывались не только мужество и отваи 
но и высоко ценились искренняя дружба и готовность жертвой; m 
во имя нее. «Жили два друга. Один из них был влюблен. Тц| 
случилось, что тревогу объявили в ту ночь, когда влюбленный ошр| 
вился на свидание с девушкой в далекий аул. Зная об этом, чуи] 
ствуя, что он опоздает, Друг притаился в роще, для того, чтоД 
пропустить вначале того, кто с опозданием придет на свидаии* 
чтобы подойти к месту сбора последним. И, вот, наконец, примчал* Л 
со свидания друг. Его хотели сбросить со скалы, но тут появился 
притаившийся. «Не трогайте его! Я  последний!», — сказал он] 
Старейшины разобрались в происходящем и, говорят, оставили ivj 
живых обоих. Поэтому и сейчас, когда отношения в обще*пи 
стали совершенно другими и приняли мирный характер, воинстпгн 
ный дух народа в сочетании с благородством дает о себе знать *> 
воинственном характере танцев, песен и фольклора.

Таким образом, община — это реально функционирующим
ячейка общества. Являясь системой институтов и связей, .....
составляла основную единицу чеченского общества и пред ста и 
ляла собой сложный, комплексный организм, где были переплгп 
ны самые различные интересы и социальные взаимоотношении 
В свою очередь, родовые коллективы были теснейшим ображщ 
связаны с жизнедеятельностью общины. Именно в их функции 
нировании зачастую выражалось функционирование общипы и 
целом. Так, родовые старейшины входили в состав общинном 
совета, составляя его костяк, участвуя в осуществлении обычнши 
права. Между землей рода и общины не было определенны» 
границ, эти формы переходили одна в другую.

Самой мелкой ячейкой общины являлась семья, которая пы 
ступала как основная единица при распределении земли и *>< \



im м iiiiii всего производственного процесса. Т о есть, для об
иты* инс титутов, как мы видим, была характерна такая черта, 

ни ч к|iyi национальность, то есть нерасчлененность институтов 
щ IV ниость функций, которые распределялись довольно стро- 
! -н , локализованная в конкретной общине часть рода могла

I mi |-им, экономическую, являясь владельцем родовой земли, 
и hi'ici кую, являясь военным отрядом в случае военных дейст-

|Ц |if лигиозную — ритуальную, при жертвоприношении. От- 
ч mi.и сгмсйные и родовые коллективы, несомненно, имели свои

■ и фирмы деятельности, но само функционирование общины 
м/ч.нилось из множества действий, входящих в ее состав ин- 

}Hl VlOh
И, м ((мнений, значение соседской общины, как политическо-

II «| I и гу га регулирования, в истории народа велико. Но, все же
М 'i i  ........мыслима без такого социального института, как род.
|н г , ннппонирование общины в целом все же складывалось из

III I Mint множества входящих в ее состав семейных институтов, 
(«мин и ген семьи как социального института и ее соотношения 
В* ii'M п общиной, большинство этнографов признает, что семья 
<Ц«| mi экономически самостоятельной и лишь временно, в целях 
и полного освоения природных ресурсов, могла обособляться 
. 1  н родовой общины. По мере хозяйственного обособления 

н и родовая община переставала быть необходимой как про- 
н I ценный коллектив, так как препятствовала развитию част- 

н . о1и темности.
Ii результате возникла борьба между частнособственниче- 

mi началом, которое олицетворялось отдельными семьями, и 
Hi I шиистским, олицетворявшимся общиной и отстаивавшим 

« i l lиIIим коллективного производства и уравнительного рас- 
11- и ч ты, а также кровнородственными связями, которые все 
■Р? отдаляются от производственных связей.
Г * ргди всех социальных институтов семья всегда была и 
м*м .• и ее важнейшей социальной единицей и формой органи- 
щ..о очного быта. А  в условиях чеченского общества, еще не 
|и l*oiнla определившихся в своих функциях политических инсти
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тутов, семья играла роль универсального института, сконцеит||| 
ровавшего всю совокупность общественных отношений. ( Ц 
выступала мощным рычагом, механизмом социализации и защнА 
члена общества, основным каналом подключения человека к nfl 
щественному целому.

Если в неразрывной связи — «семья — «государство», хш 
рактерной обществам со сформировавшимся институтом госи 
дарства, семья выступает как один из вариантов социализарт 
личности, то в чеченском обществе, где институт государе и* 
отсутствовал, семья фактически сконцентрировала государстве!! 
ные функции, располагала довольно жесткой технологией ноЯ 
ключения человека в общественную жизнь.

Семья чеченцев не была свободна в общей системе родопмЦ 
и общинных структур. В ней тесно переплетались кровнородпч] 
венные и брачные связи. Здесь фактически формировался кр)1 
общения и нормы поведения каждого члена общества. Многи! 
нити связывали семью с общиной, но связи с родом все ещ! 
оставались неразрывными. Все жизненные события — и свади 
бы, повторяющиеся из поколения в поколение, церемонии, обряди! 
и т.д., и различного рода инициации или конфликтные ситуации, 
и, наконец, просто соблюдение норм обычного права, происходило 
при самом непосредственном участии в первую очередь сородиче! i

Связь между членами этих родственных групп выходила ап 
рамки обычных прямых семейно-родственных связей. Его членом 
объединяло (да и сегодня продолжает объединять) глубокое 
убеждение в своей ответственности за всех членов рода. В свои) 
очередь они расцениваются как коллективы, наделенные специ 
фическими чертами, самостоятельными группами, способными 
решать свои внутренние проблемы. Членство в тейпе оказывало 
огромное влияние на все стороны жизни человека, который даже 
в отношении к дальним родственникам выполняет в принципе тс 
же обязательства, что и к близким. А  тейп, в свою очередь, обес 
печивал важнейшие экономические, социальные и идеологичес
кие функции по отношению к семье — трудовая и материальная 
взаимопомощь, наследование имущества, ответственность за ис.-
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. .....in обычая кровной мести, защита (обязательность круго-
п | и i| lyicn), культовая жизнь, и, что важно подчеркнуть, экзогамия.

Ми uii|«‘деленной степенью автономности, семья, несомненно,
■  i'iii ли, и она была различной в разных сферах общественной 
мини < равнительно большей самостоятельностью она обладала 
||||м |м* чпчяйственной, во все большей мере становясь экономи- 
м и !  коллективом, концентрирующей в своих руках право на 
и и hi II ладо было ожидать, что в результате этого зависимость 
мн <н пт рода и чувство долга по отношению к ним должны были 
-и (mi м нить. Но, скорее всего, мы можем говорить лишь о наметив- 
■#т н и набиравшей силу тенденции парцелляции, когда семья
м....шлась индивидуальными собственниками земли. Реальным
..... циником всё же продолжал оставаться род в лице если не

нм in клана — «тейпа», то, во всяком случае, субкланов, но в 
<< i.iiH ii степени — община.

Многими нитями семьи были связаны со своим родом, вы- 
t у I hi н по ячейкой. Возьмём, к примеру, традиционную функцию 

mi.ii, (ни за иную с наследованием имущества. Проявление этой 
I п. ним непосредственно связано с линейностью общества, ко- 
||>1> in, п свою очередь, совпадает с линейностью рода. Именно 

ни иностыо определяется наследование родовой принадлежности, 
11|||||нI собственности, передача имущества.

< )дной из сторон семьи как психологической и социальной 
пщности людей является её сложная ролевая структура. В ус- 

Цннин.ч сложного переплетения семейно-родовых и общинных 
мни и пений, половозрастная дифференциация семьи вобрала в себя 
•и hi < оиокупность социальной и политической жизни, отражаясь 
н h i поиедении человека, и на его положении в обществе и в 
I .и,ними с и стем е  отношений между людьми.

Как известно, семейно-брачные отношения в чеченской семье 
« ыдынались на основе патриархальной регламентации. Млад- 

|'им подчинялись старшим, женщины подчинялись мужчинам —
........ традиционная, иерархическая лестница, которая распрост-
1 шилась не только в семье, но и простиралась за её пределами.

I 1паче и не могло быть, — подчёркивает известный кавказовед
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Смирнова Я .С ., ведь сама динамики > ■ и tin IH 
многие семьи как бы осколками болы пн* ними 
родовых групп, сохранявшими между < < ■< м >ii рн ноЩ| 
числе, и структурные связи»73.

Именно чёткое распределение сорни ч.н».»* » 
ских ролей в семье способствовало тому, чн» ни
семье и обществе были основаны на при ими..... ., н
ных каждому его ролью. Поэтому и ч» ч» н> миМ и 
реально невозможен произвол по припиши мм» -м 
го и, несмотря на патрилинейность, пропит > и ». <н i 
нию к женщине. А  обеспечение порядка, ним.» * и 
нены старшим, женщины — мужчинам, иелн »н • чщин

Такое положение в обществе было .......... ии||Щ
более того, единственно возможным, посколнм и ННЩ 
пени соответствовало условиям жизни. Она нщцщи - 
давала приют немощной старости и оберп .и.» и ИИНШ 
защищала честь и достоинство человека, при ,
венно значимым ценностям и идеалам. II»...... . к iu|
гулирования общественных отношений он.........  »»»»,
всего, ложилась на семью.

Семья представляла собой не только ранний.» и -inil 
луй, единственный механизм включения чеч» щм »< « ц 
жизнь. Уже в семье член общества приучало» u t нм\ НМ 
слове, каждом поступке по отношению друг и t|U»\ и»
соблюдать величайшую осторожность. Так, у ч» >........
нам запрещалось давать клятву, потому что .............. <Ме<
был настолько высок, что его слово считало»т. i мшим 

В чеченской семье не поощрялось примем. »»»»• 
наказания ни в отношении старших к младшим, ин н И 
мужчины к женщине, ни в методах воспитшшн Н пн* . р 
установках как в зеркале отражались отношении м»» и (I»« н 
где господствовал институт кровной мести, то с» н. н» ■ * (*<| 
наказания за своевольное применение физичг» кин . н ы 

То есть отношения в семье и общсстнг пир» н М 
личной властью одного лица над всеми оста л.......
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и . I чрутми, основанном, в свою очередь, на принци
пы н < нр.нк-дливости. В  чеченском же обществе эти 

pi... шились одновременно всеми, оставляя за главой
II....принятия общего решения. При этом характер-

. .......не личных интересов общим, олицетворявшими
lit-pi I hi главы семейства, определённого лица или даже 
и ... п|1.тилами. Ни один закон современных демокра- 
.1 и...... . не в состоянии обеспечить такой уровень со-

(Г
I *|М|Н|Д|<П.

11и щи- лишь некоторых аспектов социально "Полити- 

. I | н.| чеченского общества обнаруживает, что: 
и ui I п< теме общественных институтов, выполнявших в 
п и и. кого общества как социальные, так и политиче- 
нпн одновременно, общество и человек, взаимопроеци-

. .......... и транслировали свои фундаментальные
..........и,  и том числе: равенство, справедливость, гуманизм;

и н  припайных взаимоотношениях структурных элементов
..... н е же определяющую роль играли родовые харак-

......ми типы, несмотря на ее усложнение, составляя основу
|tt i....  политических, хозяйственных и культурных отно-
I- о пцсн;
III 11 и переплетающихся общинно-родовых отношений

0 I. гливо дифференцируются функции социальные, но- 
ио|mix остаются кровнородственные отношения, и по-

. ... носителем которых становится родовая соседская 
|. и пп.св.
..... .. hi пая социально-политическая структура чеченско-

, ...ii и основанные на них социальные отношения и се- 
î ln ||1\м.ивают себя в слабом развитии личной власти, под- 
|п in ноли человека воле коллектива, предстающих в каче- 

м мм ю н ы х  феноменов общинного коллективизма, норма-
1 июпках, ориентированных на общинно-родовые от- 

IHI мопиственном характере бытийности народа.
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Р А З Д Е Л  III

Традиция власти и подчинения 
в чеченском обществе

Важнейшим фактором единения и консолидации мечи 
общества выступают отношения власти и подчинения. Ори 
ванное на глубоко традиционных социально-политических < t|i 
pax чеченское общество представляло собой пример родомыч in 
ций и эгалитарной (уравнительной) этики личностных они пн

Как известно, у чеченцев отсутствовал важнейший ,ii|i 
власти как глава общества, но, тем не менее, в лице ряда о ми 
но-политических институтов чеченцев мы имеем образец i 1, 
туры общественных отношений, образующих этническое суиц' 
во, образец традиционной политической культуры с харак п | 
ми признаками коллективизма. Эта социально - политическ а и i i, 
тура существовала и развивалась у чеченцев, обладая внут|и |{ 
сплоченностью, тесной связью и взаимообусловленностью m 
своих элементов, обладая способностью обеспечивать удонля 
рение личных и коллективных интересов.

По системе управления, как мы рассмотрим далее, органа 
ция общественно-политических отношений чеченцев соотвок н 
вала демократической форме властных отношений, и это отлпч ■ 
его от народов Северного Кавказа, система политической (>|м 
низации которых в большинстве случаев носила автократичп hi 
характер. Как пишет К .С . Гаджиев, «на микроуровне — н нП 
щинных, традиционных структурах, по сути, действовала внуци и 
няя демократия, в них существовали довольно эффективные кш 
лективистские формы и методы принятия решений»75.

Традиции демократического управления в чеченском общее i ми, 
как проявление непосредственного общинного демократизма, |» 
ализовывалось в различных формах: в выборности органон ни 
щинного самоуправления, каковыми в чеченском обществе янлп 
лись совет страны, советы старейшин, способом коллективно! и 
принятия решений и др.
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I
ll............ 1>|1ый взгляд, слово «демократия», применённое
Ин........ .. тву, может вызвать недоумение. Но, как вер-

■н .......... .. политолог Ильин И .А., «...демократа-
l|i lit ■ нм но себе представляет лишь форму власти и его 

ннн т .  прежде всего, от содержания, которое способно 
и му форму»76.
и. мми демократии в чеченском обществе являлись — 

|Ам* н *1 и утстви^ наследственной власти и развитых отно- 
! ИЦ1М ч.ного превосходства;

1ннлыюсть принятия решений;
• I hi,in система формирования коллегиальных органов 

! 1 Иппон старейшин, Совета страны);
Ц|й*н1|||1пли этика межличностных отношений, гипертрофи- 
iiMi отношение к соблюдению принципов равенства; 
им принте свободы, как высшей ценности, идеала, 
in ум*и нагельное соблюдение принципов справедливости; 
нитратный тип наследования (младшему из сыновей) 

In нм имущества (передача имущества старшему из сыно- 
.,1 п I < | нпуст авторитарный тип властных отношений) и др.

п т  условиях основными формами социально-политиче- 
||Н нинчации чеченского общества являлись: род, семья, об-
1 11 (ук гурное и функциональное их соотношение демонст- 

Iiihm их неразрывную связь, обеспечивая системное единство
• и и целом.
ii i| шщаст на себя внимание, что чеченскому обществу было 

|. и |ню крайне слабое развитие личной, персонифицирован- 
и ин ти. [вместе с тем, «та или иная власть нужна в любом
• I |не, то обществ без власти не бывает...»77. В чеченском 
и гне обычно главой — субъектом власти — выступали ру
мпели Советов старейшин в пределах общин, и Совета страны
i i кхел) в пределах Чечни. Но важно отметить, что власть

м  главы (или нескольких лиц) не была неограниченной, как в 
и I max авторитарного типа, а подчинялась воле общины, рода, 
нпрочем, совпадало, поскольку основополагающие нравствен- 
п|11шципы были едиными для всего этноса. К  тому же, она не
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была и постоянной. Мнение этих лиц имело силу до и . 
оно не приходило в противоречие с общественным мш и* 
торое было выше их субъективного мнения. То есть <ШЦ 
коллективного авторитета является характерной черни! 
кой демократии, которое, в конечном счете, доходит до «р н- 
кого отрицания личной власти.

Поэтому вполне логично встает вопрос: каким >м< ijj 
может существовать общество при полном отсутствии дт ц 
нирующей власти? Тем более, что здесь неукоснительно ,, 
дались все предписания морали и права, и это находи 
полном соответствии с его правосознанием.

Строгость дисциплины, которая соблюдалась в чсч« и» 
обществе в целях обеспечения порядка, не знает аналогии н 
временных демократических обществах. То есть в лице чн» 
ского общества мы имеем пример политической единицы, чн| 
состоящей из разобщенных социальных и политических оы„ 
нений в виде тейповых образований, вольных сообществ, но и|У 
зующих этническое целое.

Был и главный атрибут этого единства — этническая corn 
венность на землю, а также единые для всех нормы обычи... 
права, которые тесно переплетались с нормами шариата. И ин' 
действовали и оставались обязательными для народа эти норм 
морали и права, регулирующие поведение каждого члена общ(< i 
ва, порядок поддерживался неукоснительно, демонстрируя нспид 
дельную силу традиционной системы властных отношений.

Обеспечение социального порядка невозможно без надлея.й 
щего контроля. В  так называемых, организованных открыты» 
обществах — это приоритетная функция государства. Но, в три 
диционном, так называемом, закрытом обществе, каковым явли 
лось чеченское общество, эти функции выполнялись обычным 
правом, нормами нравственности и культуры, укорененными и 
обществе и поддерживаемые традициями.

Следует обратить особое внимание на то, что чеченское об
щество располагало мощным и безотказным внутренним меха
низмом властвования, сложным комплексом ресурсов власти, ко-



} I........ному обществу возможность функциониро-
МЦНм.м ■ имоорганизации, саморазвития и самозащи- 
t .м. о.носп» и свобода человека заканчивались там, 

|41Н , ишересы общества. «Во внутренней жизни оно
*  . механизм решений верховной
[м. in полпепия решений...консолидировались все об-

. 7 К lirtl I И МН "
Щи . I. < |, каждой располагал достаточной свободой, 
Пимлнла ему если не властвовать над другими, то, во 
, ! in- повиноваться. Однако «...народ выживал и 

Ц1| ни и 111 > и пронести через все тяготы долгий путь борь- 
b * .....v/тч, радостей и печалей, громадных людских жертв

о 70ц н пн к страдании... свою идентичность» во многом
,.м .......... подчиняться неписаным законам народа. З а
......  и Air пренебрежение к соблюдению этих законов
, н и иен, подвергался своими же сородичами « . . .жесто- 
I н н 1му до тех пор, пока он не смоет с себя позора...» 

|)ltt n i l  тем, было бы наивно полагать, что традиция беспре- 
■цм н и подчинения в чеченском обществе означала наличие 
i|i h п I н i|(иятной среды для деспотического режима, что на-

| ui.......л «твердой руки». Мотивация подчинения в чечен-
11   и»' носила совершенно иной характер, была чрезвы-

11н | м«л,пой и ничего общего не имела с покорностью.
||i 111■ | пнях, подчинение было детерминировано интересами 

и|| н пн 1,шпых между собой, прежде всего, кровнородственны-
I .. о in ми и обязательствами, а в масштабе всего общества — 

11Ч ,• I , I i\'tи этноса, с которым они идентифицировали себя (поте-
........ пфикации в тех суровых условиях выживания была рав-

............ смерти).
I1... нторых, власть не была персонифицирована, и чеченец 

, ,, 111• 11•<-ки никому лично не подчинялся. Эта черта характера 
,, нп.I па уровне ментального и поныне сказывается в его по-

.....четкой культуре.
! третьих, наиболее основательной мотивацией природы под- 

.....пня в чеченском обществе являлся непререкаемый автори-
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тет старших. Перенести упрек старшего, подчиниться мим
шего, даже если это противоречит его намерениям, — не мн
постыдным, а, наоборот, вызывает у  чеченца глубокое уннщ

В-четвертых, отношения власти и подчинения строим)
основе глубокой веры в священность издревле сущем им
порядков. Принцип — «так поступали наши предки» шн
для чеченцев критерием оценки любого поступка, каким Н| 
щезначимым он ни был.

Свое реальное воплощение демократизм политическом! 
ройства чеченцев находил в органах выборной власти, канм| 
здесь являлись советы — страны, рода, общины, и т.д. Так, m 
мер, П .М . Сахне-Устинович в своей работе «Чеченский п  ̂
пишет: «Чеченцы не имеют ни правления, ни начальником, и 
есть где-либо чистый демократизм, без примеси всяком ч
формы, то это в Чечне. Там нет различий состояния, нет....
аристократии, даже настоящей исполнительной власти.

Гак всякий взрослый человек равен другому, и ни от ни 
зависит. Природные способности и дарования иногда всплыл 
сверху этого общества равенства, но не надолго. Первое соири 
ление другого, имеющего дар слова, уничтожает всю влас ть и i 
яние бывшего любимца народа: он сходит опять в среду др\| 
часто оскорбленный бранью и даже побоями. Первое и г м и 
венное средство к достижению некоторого уважения и вла< тм • 
красноречие, которое высоко ценится чеченцами»81.

Совет страны — Мехка кхел — это древняя верхой
политическая организация чеченцев. В  него собирались <тй||
шины из сельских или территориальных общин. В  число стм|Н
шин входили: сельские старейшины — представители общ 
почитаемые люди, ораторы.

Изучение этого органа власти чеченцев занимает значи м 
ное место в научной и публицистической литературе, начпнп 
X IX  в. Так, на уникальность этого социального института обрами 
внимание Вахушти Багратиони, Семен Броневицкий, И. 1 1ом 
Г.Вертепов, Н.Семенов, У. Ааудаев, Н.Яковлев. Отмечая исо! 
чайную эффективность его деятельности, В. Багратиони ши
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.......... кмюсмесительство им неизвестны, если же
И1ШМ1 убийство, то стороны мирятся через своих

""  'г'Оно рассмотрены вопросы, связанные с фор- 
I m миопироваиием Мехка кхел, в работах И. Саи- 
м м. па, ( Дауева и др. Поэтому мнение автора по
- мним ти не выходит за рамки научных выводов,

• мм I имциалистами.
I hiщ орган власти чеченцев не оставался неизмен-

11, социальному составу и форме руководства.
<л ни. в них уже прочное господствующее поло-
IV ульманские алимы — богословы. Их власть 

я и период приглашения в Чечню для правле- 
I 1ри нем был организован единый государст- 
ана и Чечни (Диван-хана), состоящий почти 

imon и руководителей имамата — теократического 
I I мчи ли. I 1о, как видно из того, что ему все же при- 

| но часто обращаться к традиционному институту 
I улирования — Мехка-кхел, созданный им орган 

(миам-хана — не имел особого успеха. Так, напри-
• мрамлсиия Шамиля именно Советом страны, а не 

1бран наиб всей Чечни — Шуаиб. 
г внутренних и внешних обстоятельств ме-

> сбора Мехка-кхел, чаще всего, по принципу 
iy и обратно. Не раз менялось его название.

- ..... гпого языковеда К .Чокаева, Мехка-кхел в
м на назывался пхьамат, пхьегьа, цъой-пхеда, цъон-
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"vi, мижжаз, межли и т.д.83 
•морить о местных советах старейшин, то они обычно 
но имени сельских или территориальных общин, к 
пап пн них принадлежал. Некоторые из них време- 

iiuo усиливались, что на какое-то время превраща- 
| • граны. Так, в своем исследовании И. Саидов,
• ноЬщения У . Ааудаева о широко распространен- 
и приводит пример с М ехка-кхел с. Майсты, кото-



рыи в древние времена славился не только мудростьк \ \ я  
старейшин, но и знанием адатов в совершенстве. Поэтому, ямИ 
тяжбы, в которых не могли разобраться в другом месте, пос i v f l  
только в Майсты.84

Местные советы Чечни были наделены достаточно ширин 
объемом полномочий. Так, именно они могли выбирать или Н||| 
глашать местных князей. Но если между ними возникали ки||| 
ликты, то они же, поддерживаемые народом в борьбе п| и >|1 
власти князей и вообще против всяческого деспотизма, неза|Н 
лительно лишали их этого титула.

Князьям ни разу на территории Чечни не удавалось уст.нИ 
вить неограниченное единовластие ни в одной из чеченских i < |) 
риториальных общин. И даже насильственные меры по вос< i I 
новлению их прав, принятые в ряде случаев со стороны России, in 
смогли изменить ситуацию — в организованном сопротивлении 
обычно участвовали как жители восставших сел, так и приик'Я 
шие им на помощь сородичи — представители рода, проживав 
щие в других общинах. Возможно, поэтому в Чечне княжести" 
так и не смогло оформиться как неотъемлемая составная ча< ТЦ 
социальной структуры чеченского общества.

Совету страны и местным советам старейшин принадлежали 
вся полнота власти в стране. По мере необходимости созьптн 
сходы, они решали все вопросы общественного устройства. Следу 
ет отметить, что решения во многом носили авторитарный — обя I 
зывающий характер, и защита прав частного лица отсутствовала (и|| 
демократическом принципе разделения власти в чеченском обще I 
стве мы, конечно, говорить не можем). Они устанавливали, а затем 
и контролировали порядки землевладения и землепользования, I 
Согласовывали нормы поведения и меры наказания за их наруше ■ 1 
ние. Решали вопросы внутренней торговли, устанавливая единицы 
измерения, цены на скот и прочее. Контролировали процесс обра- I 
зования новых поселений. При необходимости решали вопросы 
войны и мира, самообороны, установления крепостей, оборонитель- | 
ных башен. Для общественных нужд проводили сборы материаль
ных средств и устанавливали различные обложения и повинности.



И ж miii пидим, чрезвычайно широк был круг вопросов, разре- 
п I» < иистом страны и местными органами власти в Чечне. 

<н м мн h о н и  и  строгостью их исполнения. Так, например, судя 
■шнпрым данным, если решению Мехка кхел, принятому в 

jtt i fin пелого народа, отдельные общины не подчинялись, то 
I н ' < могли быть полностью уничтожены. О строгой власти, 
х, н 11.н полагали Совет страны и советы старейшин в Чечне, 

}№* щи I, <'Iшдетельствуе^ и народное изречение: «Махко динарг 
01 . миккана динарг дисна дац» (решение страны пройдет, то
■ и имеет силу, а что сделано против нее — нет)85.

1 ип/|гтельством развитости демократии в чеченском обществе 
н • | I соблюдение принципа выборности Совета страны и

рй..... . < тарейшин. Выборы проводились тщательно. Для конъ-
■|й I урпы х  манипуляций не было оснований, поскольку в X V I — 
“ I пи общественные отношения чеченцев были всецело подчи- 
М1 ни принципам равенства и справедливости. Требования были 
.. ..... . м 11 как для Совета страны, так и для советов старейшин на
М» | I их.

I 1|М‘жде всего, избираемый должен был хорошо знать адат и 
И тмит, являвшиеся нормами права, иметь умственные способное- 
||| миделяющие его из общей массы населения, быть честным, 
и to in к имым и самостоятельным в суждениях, пользоваться авто- 
, нм том общинников. В обществе, где почитался возраст челове-
• I, мпжное значение имело, чтобы его не считали молодым, а зна- 
ип неопытным.

I 1о, все же, самым необходимым требованием к избираемому 
in.ru способность к речи, требованиями к которой были: ее про- 
и, м.шиость, краткость, содержательность, взвешенность каждого

• м»ма, осторожность в высказываниях, бесстрастность. Поэтому 
и' кусство риторики в чеченском обществе было развито чрезвы- 
iiiiiiio. И здесь невольно обращаешь внимание на сходство, кото- 

сит возможно будет квалифицировано как «натянутое», с общест
венно-политическим устройством Древней Эллады, в частности, 
полисной системой управления, где, в частности, при принятии 
на,киых социальных и политических решений огромное значение



имела риторика —искусство речи. Значение языка в общ еств 
но-политической жизни чеченцев подчеркивали многие иесЛ 
дователи, что дало основание для ряда дореволюционных каш<| 
зоведов сделать вывод о том, что «...если где-нибудь есть полип} 
демократия, то она есть в Чечне86.

А  в газете «Кавказ» автор одной анонимной статьи пжим 
«...Сколько удивительного и достойного изучения мы найдем! 
этом народе! Борьба демократизма и феодализма, характеры 
истинно рыцарские, герои, исполненные доблести, чести, уМШ 
высокого красноречия, воспитание презрения всех слабостей и 
и духа, которыми сила природы расположила человека — иын | 
суровости спартанской. Условные идеи, предрассудки, обычнЯ 
законы, совершенно выходящие за рамки обыкновенных попит* 
европейца. Коренные обычаи, принявшие силу закона, связашИ 
общества устройством, уравновесившие слабость с силою, по i/tf 
иногда неограниченный деспотизм безнаказанно попирал ин 
законы, а угнетенные безропотно покорялись ему из одного vitill 
жения к роду, и рядом с этой картиной — буйная вольность, н| 
терпящая никакой степени власти. Наконец народ, не имешннЯ

описьменности, передающий из рода в род в песнях историю, »■. 
коны, мысли и чувствования. . . .  Какое богатое поприще /н| 
начертания картины прежнего быта этого народа, для разы* i 
ний о его происхождении и переворотов духовной и полти* 
ской его жизни»87.

Решение ряда важных вопросов, касающихся обществе!m • 
быта чеченцев, в частности, о том — состоялись ли чеченцы * 
X IX  В., как единая этническая общность, делились ли струн м, и 
управления чеченцев на горные и плоскостные и пр., обуслои ai Щ | 
выяснением статуса Мехка кхел: охватывал ли он все или ь.щ, 
шинство чеченских общин. Поэтому, в поисках объяснения in н
ков консолидации чеченского этноса мы обращаемся к выяс...... .
вопроса: являлся ли Мехка кхел системообразующим органом, > ш 
ным центром, объединяющим и местные органы самоуправлении

Известные этнографы республики, опираясь на исслсд....
ния дореволюционных кавказоведов, ссылаются на неоспорим!#
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■  и I ы когда централизация власти в чеченском обществе време-
......  ю п игала достаточно высокого уровня. Особенно благо-

пмшыг условия для консолидации были на плоскости, чем в 
) | I In мнению исследователя проблемы И. Саидова, самыми 
ЦА) щи ми и авторитетными центрами Мехка-кхел на плоскости

Г Нм ....  времена были селения: Чечен-аул, Алды на р. Сунжа,
11.....vi'iipa юкъ (Ханкала), Герменчуг, Дада-Юрт, Майртуп.

П (  м ( Алды У .' Ааудаев пишет: «Значительным аулом на 
i-ц» 1'и 11 начале нынешнего столетия был Алды, он состоял из 

*i Hi hi К) фамилий и из него же являлись испытанные вожаки»88.
|i ........тказовед пишет: «Для решения всяких спорных дел и
и ....и дгння условий в то время созывались наши почетные
Bjitii'M председатели ...племен. Утвержденные постановле- 
■й < • i n были обязательны для всех членов всех племен и 
И-и-, чинись беспрекословно»89.

И...... г  с 'тем, нельзя игнорировать и иное мнение, которое
||t. ■ н.пшли, в частности, И. Попов, А .П . Ипполитова и др., 
|ч|и,и иг разделяя эту точку зрения, считали, что утверждение 
[ Imi и кхел, охватывающего все или большинство вайнахских

т.|.... нрнд ли может найти сколько-нибудь убедительное под-
illli/i. миг На наш взгляд, наиболее обоснованной представля- 

<| Mi дующая точка зрения:
. .кии общественный порядок не имел устойчивого харак-

I и \. ыиапливался, скорее всего, временами, по мере усиления 
и и и иного местного совета, который брал на себя функции 
ЦI «ннннидсго центра — Совета страны;

пн п.| наш взгляд, не противоречит тому, что еще до приня- 
| mi . м.маиства здесь были достигнуты определенные успехи 
|ni|iMH|iiмшиии этнической общности чеченцев, консолидиро-

..........той иластью;
н пн in лес действенным механизмом консолидации здесь все 

щ и I ил ли единые для всего народа принципы нравственного 
j т . пнипin и единая система общественной организации; 

и 11 и про) i,ecc, как известно, ускорившийся после укрепления 
I. *. • v м.м.шства, позволяет говорить о становлении этниче
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ской общности, которую к концу X I X  в. можно квалифицирован 
как зтнонацию.

Одним из действенных традиционных механизмов регулис 
вания и фактором правовых норм по реализации отношений влш I  
и подчинения выступало обычное право чеченцев — адат: «...( м 1 
новные нормы правовых отношений вайнахских «вольных» <м 
ществ, — пишет Ш .Б . Ахмадов, — и других политических оЦы 
зований были определены в адатах»90.

Трудно переоценить то влияние, которое оказывали норм!
обычного права (адата) в различные периоды истории ............
Некоторые из них, пройдя через испытания советской идеологи* II 
сохраняются до сих пор и продолжают играть заметную рп.л||1 
жизни народа. Роль обычного права в функционировании общ* 1 1 
ва обусловлена многими обстоятельствами. Прежде всего, ош < ill 
ределялась самой спецификой обычного права, позволяющей i »|| 
играть ведущую роль в системе общественных отношений.

Следует напомнить, что правовое пространство совремпии| 
России, в рамках которого пребывает и правовая система чем* ifil 
цев, — явление сложное, раскрыть которое пытались, и но ■ * 
день пытаются, представители различных научных дисциплин, | 
также политики, журналисты, писатели. Среди причин неэфЦн 1| ] 
тивности многих ее звеньев часто называют реформы, котп|н,|| 
проводятся без учета социокультурной специфики России, щм 
многом копирующие западноевропейские правовые модели, I- » 
пирование федеральных схем, в свою очередь, характерное с<|Ц Д  
права и в Чеченской Республике, оторванное от традиции! шшн
права чеченцев, не имеет особого успеха, а порой даже ....  <

правосознание народа назад. Недооценка обычного права и «р*>, 
мировании правосознания приобретает негативные послед* ним 
поскольку в обыденной жизни социальное поведение челоы N 
его отношение к тем или иным законам во многом предо] 
ляется его менталитетом. Ведь «обычное право вытекает и » > ■ 
мой природы человека...»95. Поэтому не удивительно вссычи 
признание его позитивного значения, когда ученые, политики, иг 
воведы единодушны в своих высказываниях, что актуальным и



it( нгниш'м развития правовой системы в X X I  веке все-таки 
|»н I ин стать постепенное воссоздание отдельных элементов
м ....... к правовой культуры.

I и известно, обычай, в широком понимании этого слова, — 
t | ■ • I н1п>1 поведения, которые являются обязательными для всех

|Ц|<..... >тиоса, основной регулятор отношений между людьми.
*..... ui п чеченском обществе строго регламентировал поведе-
н иг нов общества и служил средством их приобщения к со

ки ьному и культурному опыту, накопленному предшествующи
ми imнч1 лгниями. Известно высказывание имама Шамиля о том,

I о| 1гц даже отступится от ислама, чем от своего обычая, даже 
U|| мог обычай повелевает ходить без рубахи».

II in Ti>, адат — это обычай, сложившийся еще при первобытно- 
Ютнипм строе, и сохранивший на более высокой стадии своего
и - ...... ( ной основные характеристики — обусловленность об-
,*• и» иным мнением и силой рода. Это отмечает в своем исследова-

■ilt ' It мни и Ингушетия в X V III— начале X IX  вв. и Ш .Б. Ах- 
: I н Лдаты — это обычаи, древние законы. Они создавались

0 in пайнахов в далеком прошлом, еще в пору первобытного 
I чг ' it I I lo  тогда они еще не были законом»92.

1 In мерс развития родовых обществ, а именно, их дробления 
I И»1 Миши и зарождения классовых государств, адаты транс-

I , »н|>« шились в юридические нормы, защищающие интересы 
I и и I ированных классов. Поэтому термин «право», употреб- 
i|lin Iи  г it сочетании с «обычаем» (обычное право), казалось 
I in применимо к доклассовому обществу, каковым являлось 
Ц im сиг общество. Ведь право — это система обязательных 
ii н inнтдения, впрочем, как и обычное право, но в отличие от
ii fli м I облюдение обязательно должно обеспечиваться силой 

м||> I ни И обычное право чеченцев, выступая действенным 
П tint imom социального регулирования, так и не обрел форму
I .........uiiii системы, выполнявшей функции правовой нормы. В

t мим, известный исследователь проблемы адатов Север-
I шин in Л. М. Ладыженский, последователь М.О. Косвена, 
н|ц I Ангаст называть их «не правовыми нормами» общест-
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венных отношении, характерных для родового строя всех горем 
народов этого региона, в том числе, и чеченцев»93.

Однако в чеченском обществе, где процессы классообрачом 
ния не зашли столь далеко, правовой обычай, концентрируя вму11 - 1 
нюю силу этнической общности, продолжал поддерживать чди 
и справедливость, и равенство, и отношения власти и подчинея 
и свободу личности, и, в конечном счете, традиционный правши 
порядок не силой закона, а силой общественного мнения. И, II 
смотря на мнение таких авторитетных авторов, как Ш .Б . Лч* 
дов о том, что « ...в  вайнахском обществе и даже у каждого рн, 
(тейпа) или тукхума существовали свои адаты, которые, не ни 
много общего между собой, в то же время несколько отличал! 
друг от друга и даже воплощали собой суд «по правилам 
законам, установленным обычаем, освященным давностью»9'1 i\l\$ 

ты чеченцев обеспечивали необходимый общественный nopii/ui| 
служили фактором, сдерживающим от саморазрушения спин, 
культурную и хозяйственно-экономическую сферы жизни <>< > 111 

ства и т.д. именно благодаря целостности правового поля, ко'иц 
обеспечивалось ими. Опираясь на общие для этноса нраи< m 
ные нормы и правила и принципы поведения, этническую i и 
тальность, одинаковое для всех чеченцев понятие личной нтш 
ственности перед обществом, адаты реализовывали важной m 
принцип социального единства — общественный порядок I 
рядок, как основу единых принципов правовых норм, как глаии

этнообразующий фактор. Выступая критерием правому....
или неправомерности поведения и поступков членов общее гни | 
также предохраняя их от неблагоприятных последствий m и 
вершения, обычное право выступало в роли регулятора оЬии 1 1 
венных отношений.

Вместе с тем, нормы адата были обусловлены конкргшм 
жизненными ситуациями того или иного рода, тукхума, и : пн /ш 
основание исследователям говорить о том, что « ... все > ы |  
кавказских горцев представляют много сходных черт и, и м i| 
менее, каждая сельская община до сих пор строго придер/ниш 
ется своих домашних обычаев...»95.
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I In iiдаты тем и отличаются от юридического закона совре-
....... * государств, что их основой является не столько принцип

■ ыпин, хотя его неотвратимость в необходимых случаях со- 
|Щ/| I ы< i> неукоснительно, а соглашение, примирение, по мере 
и и I г,пости, защита чести каждой из сторон. Возможно, поэтому

...... .. мягкие, терпимые к слабостям человека обычно-
Ihiн nihil' нормы несколько замедленно уступали дорогу для ша- 

жесткому, не терпящему отклонений, закону. И, как мы 
Ĥti'M н о наметить, нормы шариата, в первую очередь, привива- 
ЦН' н тких сферах общественных отношений, где речь шла о 
| <| ииыпии, завещании имущества, заключении брака и спорах 

||tt/i ' упругами и др.
I н нм образом, хотя наше утверждение об однородности 

■ЦЧ'пнп права чеченцев, на первый взгляд, и может показаться 
Ьшин >|н "1ищим общепринятой точке рения о раздроблённости 
Mitt, inI, тем не менее, некоторая изменчивость решений, их раз- 
М||щ тс, текучесть, обусловленная реальной ситуацией, не изме- 

и( ид пости и единства в основном и главном. Такие ее 
hi in нIi>i, как кровная месть, гостеприимство, моральные нормы 

|)|i|ii hi hi 1ы поведения, почитание старости, культ предков, общие 
£ in i | шдиции, обрядовая ритуальность, форма проведения 

им пи и похоронных обрядов, традиционные нормы этикета, 
|" 'im /фугое, в защиту которых и действовали адаты, были 

и hi mi ми и едиными для этноса в целом.
I тму же, в отличие от юридического закона классовых 

in, пГн>1чиое право чеченцев являлось той внутренней силой,
, in и и.гтывая все сферы жизнедеятельности человека, про- 
Нм п 11.1 >ум и совесть членов общества, в то время, как юри- 
|ii | mi икон — это лишь внешний механизм регулирования 
|« и ' иных отношений. А  в роли внешней контролирующей 

и и и н in ком обществе выступала мораль, которая одновре- 
щпАпила функции и формы общественного сознания, и 

i||i н ноли этноса.
in М1|>уя к нормам морали, выступая внутренним механиз-

II | I * нронания, обычное право делает невозможным избе
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жать воздействия нравственного суда, суда совести. Угрызши 
совести были выше суда, который в современных обществах уя 
танавливает наказание на основе действующих законов. И <•< ** 
в классовых обществах с развитой системой судопроизводе 114 
главная задача преступника — избежать наказания, а для »тиЯ 
он идет на новые преступления, нравственные ухищрения и т 
оставаясь недоступным для правового воздействия, то в чсчт 
ском обществе регулирующую роль играло сознание ответе) m Н 
ности, ставшее внутренней потребностью достойного поведши^ 
Нормы обычного права, перейдя на уровень психики, в коне т. 
счете, стали ментальной этнической характеристикой чечен и,■ н

Как мы видим, обычное право чеченцев, даже при отсутс .....
законодательно очерченных форм, обладает теми же атрибутами 
что и закон. Но оно носит не внешний, формальный характер « 
содержит внутреннюю силу — неотвратимость наказания I' 
тому же, высшая цель любого юридического закона совремсшня 
государств — стать обычаем, перейти в кровь и плоть народи, Й 
не нуждаться в санкциях принуждения, то есть обрести т.н. и» 
характеристики, которые веками вырабатывали нормы обычм>» 
права.

В  современном мире моральный фактор в общественной >шня 
ни — это абстрактное проявление чисто человеческого изм< | 
ния, а моральные требования носят характер идеалов, за которм 
ми реально ничего не стоит. Совершенно иное значение мин * 
моральный фактор в чеченском обществе. Здесь универсальны! 
моральные требования имели практическую целесообразность |1 
условиях отсутствия писаных законов, мораль удерживала ли ми I 
от опасных для общества искушений, обеспечивала самокоптрнЩ 
человека даже в тех ситуациях, когда общественный контри |
был затруднен. Моральные установки были ...............................
все случаи жизни и равноценны для всех. Поэтому не ............
насилие, а нормативные установки на выполнение моральны! 
принципов определяли поведение чеченцев в рамках общсгтим|| 
ной необходимости, а также полезности. «Мораль есть ипеши 
ктивное регулирующее начало действования, начало, которое ути



| i . , iiiiuct совместную жизнь этн о са...», — писал еще извест- 
н hi in ихоаналитик К .Ю н г 96.

I IupMhi морали здесь обладали ярко выраженной специфи- 
|i и .г  предписания носили универсальный характер:

пи первых, они были применимы во всех жизненных ситу-

in' мторых, они регулировали не только личную жизнь граж- 
р и  им п сферу общественных отношений; и,

и третьих, выполняли функции правового института. Но  
| I л,Iиное — они выступали как цементирующий материал 

jjtli и ним и консолидации чеченского общества.
I ниечпо, моральные нормы и сегодня можно записать и за- 

Ь*{ и in I i n их до сведения членов общества. Н о от этого они не 
| нормой права, поскольку их сила, используемая обычным 

||нм.<1 не к этом.
1 1м|ыл1>, выступая в роли права, исходила из совокупности

|* ....цсственных отношений, была частью сложной системы
Н и . мн и >ixv политических, хозяйственных, культурных связей, сфор- 

|li| нннихся в обществе. Н о она могла выполнять свою важ- 
■Hiviii функцию — регламентировать действия людей в рамках
|  hi.....права, только в условиях полного взаимодействия всех

I , |'щественной и личной жизни человека.
I и ионникнув в силу объективных причин как санкциониро- 

|н||...I I п л,I общественного мнения, направленная на общественное

| ци- и- , обычное право активно взаимодействовало с обществом.
■ 0 .... . взаимодействии ведущая роль все-таки принадлежала
hit' • I иv I 1менно общество определяло содержание обычного пра-
I к. j I и принципов поведения своих членов, влияло на его разви-

(. in право определяло рамки дозволенного — ведь право само
> не могло быть выше того состояния, того уровня, которое 

т . I игиуто обществом в социально-экономическом и духов-
II ( I житии. В этом принципиальное его отличие. Поэтому, С о -  
i * i  ты  и советы старейшин, при вынесении решений на основе

lit1 ш ......рапа, исходя из многообразия жизненных ситуаций, мог-
■  .........мать самые нестандартные решения.

85



Таким образом, обычное право чеченцев сконцентрировало 
себе господствующие в обществе традиции, обычаи, моральные 
правые установки. Не вытесняя такие социальные регулата' 
личных и общественных отношений, как семья, род, община, обм 
ное право выступало стержнем единой нормативной системы ч( 
ченского общества.

Так, например, правовое ре1улирование семейно-брачных он 
шений в чеченском обществе. Брак здесь был, в первую очер| /( 
психологическим союзом, а уж затем — социальным. Экономи1 
ские интересы не играли столь существенного значения. Обычт 
право чеченцев предусматривало это и закрепило все необходим 
правовые принципы регулирования этих отношений. Так, напр 
мер, сама форма заключения брачного союза, в основном, Орнпп 
рованная на брак по уводу (его разновидность — брак по ухо/| 
кардинально отличалась от брака по сватовству, характерного II 
родам с формирующимися классовыми отношениями, в заключим 
которого мнение женщины имело второстепенное значение.

Брак по уводу демонстрировал такой основополагак >щ 
признак брачных отношений чеченцев, как преобладание нм 
психологической функции, то есть чувства любви. В резуль м 
«парный брак», каковым являлся по своему типу брак чечепн 
предполагал относительную легкость его заключения, k o tu j 

зависело от намерений вступающих в брачные отношении 
исключением случаев вражды между семьями, основанном 
кровной мести. А  также относительная легкость его pacrop.ii 
ния, поскольку не предполагало деления имущества, как и п.и 
дования детей, которые традиционно оставались у мужчины < 
щественное мнение не осуждало повторное вступление в брпк, 
возможно, на этой почве родилась пословица: «Пусть не liy 
счастлива та женщина, которая не выходит замуж до тех пор, ы 
она не станет счастливой».

Вместе с тем, обычное право, основанное на общестмсшн 
мнении, и, в свою очередь, защищающее его, особенно бсрг»н 
относилось к сохранению брака и семьи. Так, фольклор пари 
сохранил по этому поводу различные поучительные скаымн|
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11 пример, если в семье одновременно случаются два события, 
|#инм1 исключающие Друг друга — женитьба члена семьи (сына, 
| 1Н' I п т.д.) и неожиданная смерть кого-либо в семье, то следует 
р  и iM.no — «спрятав умершего»), имеется в виду, не разглашая 

и ниниуюся смерть, все же завершить свадьбу. Конечно, в ре- 
hi жизни вряд ли какая-либо семья могла пойти на это, но
....hi ми высказываниями народ давал оценку и выражал свое

||li нишпо к значимости для общества института семьи и брака.
I I ui такая притча: «Встретились два всадника — один, пре- 

lM"i.."ниий кровника за убийство отца (считается самым He
fty 1 тельным убийством), а другой — спешивший рассорить
1 1  тих в брак любящих молодых людей. Тогда перед пер-
М...... i/и шком встала задача: продолжить преследование, но упу-
■ и  |иго, кто хочет помешать созданию семьи, или, упустив сво-
|)|. ..... пика, наказать ступившего на путь зла. Общественное
■Hmi и, соответственно, обычное право, оправдывают второй 

ШМ||пн решения этой трудной для любого чеченца задачи.
1 "и.иное право закрепило также социальные роли супругов 

| ми Iотношения в семье. Оно, в соответствии с патриархаль- 
||Гн пмн.ественными отношениями, исходило из главенства муж-
|п ...... мне, его престижа, власти и, соответственно, — не-
MiiHp.miK' женщины. Затем, после укрепления здесь норм 
1 hi hi» соотношение социальных ролей в обществе полностью 
»|i н hiIгея. Так, до вступления в брак женщина находится
1 1 mi inijl обоих своих родителей, а по вступлении в брак рас-
■ |  i....  геи как объект опеки своего мужа. Мужчина — отец,
|| и .и опекун — представляет личные и имущественные инте-

• шцииы при разбирательстве дел. Дети принадлежат не 
■hi, I ошу (или его семье). Мужчина имеет право иметь 
Мни 11 ораков одновременно, женщина такого права не имеет. 

I»-' м м, и обязанности мужа входило обеспечение жены 
р -| -сильем, одеждой и ее лечение в случае болезни. Муж, хотя

< iipiiho наказывать жену за «дурное» поведение, но все же 
I ИИ | и" i> п|)иоритетом только ее рода по мужской линии — 

М н in со с тороны мужа не допускалось.
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Наличие норм, ограничивающих правоспособность женщины 
в чеченском обществе, все же не является свидетельством ор 
бесправного положения в семье и обществе, как принято были 
считать, и широко пропагандировалось советской идеологией, ифш 
ражая образ «забитой горянки».

Женщина в чеченском обществе, несмотря на некоторьи 
правовые ограничения, занимала достойное место в обществ 
которое было несравнимо с ее положением в ряде других pci н 
онов мусульманского и, тем более, христианского мира (напримс||, 
в России), где ее положение в обществе было строго ограничен! 
правилами Домостроя, в котором, например, побои, как мера м.н < 
зания, были общественно оправданы. Обычное право чеченцем н« 
допускало применение силы и произвола к женщине, с какой < 
то ни было стороны: отца, мужа, брата, и т.д. Как пишет в ешм .i 
исследовании С.М . Джамирзаев, «женщина в нахском обществе 
была свободной и, соответственно, гордой. З а  ней могли yxmitil 
вать несколько мужчин, но окончательный выбор делала она с,ты

Ссылаясь на известного кавказоведа Арн. Чикобава, он да лев
пишет, что « ... когда такие развитые народы древности, как Г|....
и римляне . . .  ушли с исторической арены, маленький чечет i ni) 
народ выжил благодаря свободной и гордой женщине»97.

Одна из центральных отраслей обычного права — П|мн# 
наследования имущества. Прежде всего следует обратит!) iiiihI 

мание на то, что в традиционном наследовании содержатся him 
писания, как это и закономерно для патриархальных отношении 
средоточия функций главы большой семьи, рода и т. д., у муж'И 
ны. В  праве наследования отчетливо отражены различия и i i m  

тусе, связанные с полом, возрастом, семейным положением hi I 
Существует разный порядок не только наследования мужЧШМИ
и женщинами, но и в отношении самого наследуемого иму!.......
Вариации в наследовании были связаны с системой род* гм » и ■ 
типом собственности.

Так, например, в рамках одного хозяйства под разны е  р. фй 
мы наследования попадали родовая собственность (земля. 11 **Щ 
бище под сенокос, и др.), и имущество, приобретенное влаун i н»



■ Mm тоятельно, в результате личных усилий, в частности, домовла- 
и ииг, личное имущество — одежда, личное оружие и т.д.

I Id особо бережное отношение, даже можно сказать, символи- 
и нин', сложилось в отношении наследования головного убора 

.... семейства, возможно, как атрибута власти, наследование
• I "| к по должно было символизировать передачу функций умер- 
I" главы. «Снять его с чужой головы считалось смертельным 
| "|>()лением. Даже отлучаясь, мужчина мог оставить папаху

• i i*i| 'им<ч>, на пашне, и т.д.) на шесте или колу забора, давая знать, 
И|* \ пой собственности есть свой хозяин»98. Покушение на эту

мн имость расценивалось как покушение на честь и достоинс- 
•II1 1 п владельца. В  своем высказывании по этому поводу Пре- 

н hi Чеченской республики Рамзан Кадыров подчеркивает, 
М  и .культ головного убора, как женского, так и мужского, у 

hi м и существовал издревле и прописан в адате. Адат —- 
|н ' 11 пческих норм, традиций и правил поведения, который с 
» I и ни ui древности регулировал жизнь чеченского общества.
........ и п нем заложены все особенности чеченского характера.
(H i ни сказать, что это чеченский кодекс чести. Согласно этим 
I мм шапка у чеченца является не только частью костюма, но 
|Ф шилом чести и достоинства ее хозяина. Сбить с кого-либо 

| читалось невиданным оскорблением. Человек мог снять 
оставить ее где-то и ненадолго уйти. И даже в таких 

h i  и и кто не имел права ее трогать, понимая, что будет иметь
99* ОПИЙНОМ .

I и ли и отношении самостоятельно приобретенного имущест- 
иму калась большая свобода распоряжения — его раздел
■ мыло произвести еще при жизни главы по собственному 

ним), или распорядиться им в завещании, то ритуал насле- 
мш| 11 (ловного убора не выходил за рамки общепринятых 

1ПЫЧИОГО права. Головной убор (обычно папаха) достава- 
Иу/ичдему главе семейства, или, согласно предсмертному
........надельца, дарилась наиболее уважаемому им члену рода.

-1 следует уточнить, что ценность представляла не сама 
щ ми in ис могла быть объектом купли-продажи), а честь
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семьи, которая передавалась наиболее достойному, кто мог (>ii|, 1 
теряя, пронести ее дальше, через поколения.

Если говорить о завещании имущества, то здесь следя 
уточнить, что институт наследования по завещанию — ямлсЯ 
более позднего времени, обусловленное нормами шариата. ( гм 
гая регламентация со стороны обычного права во всех е<|н 
жизни — личной и общественной, — не оставляла для чьей м н  
инициативы реальной возможности. Исключения могли быть i| 
в редких случаях, не предусмотренных обычным правом.

Когда мы говорим о чести и достоинстве, которое так почия 
лось в чеченском обществе, хочется процитировать строки из 11 >..« 
тата Цицерона «О республике», где говорится о необходим^ || 
установления «...наказания в виде смертной казни, ...  когда мф 
нибудь сложил или будет распевать песню, которая содержи! I
себе клевету или опозорение другого»100. Как и в данном слу...  |
чеченском обществе достоинство человека ценилось особенно мкН 
соко. Уничижение, насмешка и т.д. приравнивалось убийству. «I 'aiijj 
нанесенную кинжалом, можно залечить, а рану, нанесенную языыЩ 
(словом), залечить невозможно», — говорят чеченцы.

Порочение имени, клевета и оскорбления в раннеклассоиы* 
обществах относились к особо тяжким правонарушениям. 1 1а он 
в своей работе «Чеченская традиционная культура и этим»' 
обращает внимание и Мусса Ахмадов. Он пишет: «...Словгеца 
оскорбление расценивалось наравне с насилием, произведенным
при помощи оружия. Поэтому любой человек держал ......... .
слово и даже в разговоре со своим врагом избегал грубых слои ■ ]  
оскорблений »101.

Хотя смертная казнь за это не назначалась, поскольку Httl 
мера наказания осуществлялась лишь в форме кровной мести • 
стороны потерпевших, однако разбирательства между сторонами 
обязательно доводились до конца. Обычно это реализовывал." N 
в форме равного по значимости ответного оскорбления, или реже, * 

уплатой компенсации, как правило, скотом.
Несмотря на отсутствие в правовом поле догосударствепны 

норм поведения членов общества, предписаний наказания, а такнй
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it т и п  аппарата насилия, тем не менее, одной из характеристик, 
и м. мшнцих систему обычного права, и демонстрирующих неот-
...... п. наказания, являются особо жестокие виды наказаний,

.....них в традиционном обществе чеченцев. Примером могут
. мн. распространенные в Чечне вплоть до X I X  в. «позоря- 

N н ачания. Их применение в области морали носило всеоб- 
.|. н тср, начиная с наказания за нецеломудрие невесты, и до

...... пиния, как добрачного, так и супружеского.
Ми, что примечательно, возможно, в связи с отсутствием в 
интимном чеченском обществе укрепившихся отношений
....... ценной собственности как закономерного следствия не-
HI н ii гм классовых отношений, в сфере обычного права мы не 

him предписаний, относящихся к решению имущественных 
им iiiiii, за исключением отношений наследования или наказа- 
1|| моровство.
И I | ние место в нормах обычного права занимали проблемы 
mini дипломатии. По мнению современного французского 
мкителя традиционного общества и его обычаев Н. Рулана,

■ in I радиционного правосудия заключалась не в том, чтобы 
прибегать к заранее установленным нормам, а добиваться
.......пления общественного равновесия, нарушенного каким-
ппгрнсением. Такая общественная структура решает конф- 

| | нпутри группы правом, а вне ее — силой. Иначе говоря,
mi '.кет идти о правосудии только внутри группы. Спорные

102и hi решаются примирением сторон» .
I . п. м ни тельно, правовой обычай и нормы права, закреплен- 
м нем -  это результат непосредственного правотворчества 
мн парода. И главная их задача — примирение сторон, 
мы правового обычая формировались в течение длительного 
н пн, пошли в психику, культуру, и, в целом, в самосознание 
i i II если юридическая практика современных обществ 
ни нч приоритета нормативного правового акта как источ- 
ирана, то правовой обычай из многообразия жизненных 

и 11 и i i допускал различные варианты наказаний за кажущие- 
шнп шачными нарушения.

91



Их цель заключалась в примирение сторон. В  основе таких 
правовых решений лежал один принцип — справедливость. 
Поэтому в социокультурном пространстве чеченского этноса мы 
имеем сформировавшееся, характерное для коллективистского 
самосознания восприятие правовых норм, в которых понятие спра 
ведливости стояло выше закона. Принципы справедливости были 
наиболее охраняемыми обществом ценностями. Весь комплекс 
нравственных принципов, жизненных установок был всецело на 
правлен на защиту идеалов равенства, свободы и обеспечения 
справедливости во имя общей пользы.

Ещё Аристотель подчёркивал, что «...высшим благом в об 
ществе является справедливость, то есть то, что служит обще и 
пользе...»103 Таким образом, справедливость составляет один и i 
краеугольных камней любой политической системы. Не случай 
но даже самые тиранические режимы декларируют свою при 
верженность именно принципам справедливости.

Однако нравственная категория справедливости в чечен 
ском обществе выражала иное содержание, чем те, которыми one 
рирует политическое мышление в современном мире. Оно были 
далеко от утопических представлений социальной уравниловки 
или с пониманием этих принципов в современных демократии• 
ских обществах, где равноправие юридическое прикрывает глу 
бокое социальное неравенство и несправедливость. Главным ми 

тивом современной политики выступает «достижение цели, кото 
рая», говоря словами Н. Макиавелли, «оправдывает средства», : 

В  традиционном чеченском обществе справедливость пре/г, 
де всего ассоциировалась с принципом равенства. Вся систомп 
организации чеченского общества служила регулированию рам 
ноправных, а потому, и справедливых отношений между людьми 
Понимаемый как равное воздаяние за свои поступки, этот прим 
цип, обеспечивая состояние равновесия между социальными грум 
пами, способствовал самосохранению этноса.

Прежде всего он реализовывался в обычае кровной мести 
Известный исследователь проблемы А .А . Гусейнов считает, чи 
обычай кровной мести « ... является универсальным обычаем
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мрактерным для всех народов на уровне их родового развития... 
обычаем, призванным сохранять состояние равновесия между 
группами, способствовать их самосохранению»104.

В нём отразились коллективная ответственность за члена 
кроннородственной группы, понимания равенства и справедливое™, 
iwiK причинение адекватного ущерба обидчику. Не будет пре- 
v неличением сказать, что, благодаря этому обычаю, у чеченцев 
дольше, чем у других народов, сохранялось социальное равновесие, 
им сегодняшний день^не позволяющее им психологически ощу
щать отношения господства и подчинения в межличностных от
ношениях, какие бы социальные или имущественные барьеры не 
| 11 тли между ними.

15 политических установках чеченцев обычай кровной мести — 
но проявление неотвратимости наказания за своевольное при- 
м пемие силы, несправедливость и унижение. В нем отразилась 

| и элективная ответственность, дух равенства, характерные мен- 
ылитоту чеченцев, представления народа о справедливости, 
i in обратимости наказания. Кровная месть преследовала в че- 
и иском обществе цель — блокировать опасность, и обезопасить 
I он и близких.

15 условиях отсутствия органов, защищающих право человека 
ни жизнь, применение силы, реализуемое институтом кровной мести,
| опювилось неизбежным и даже желательным, так как этим 
пн гигалось взаимное сдерживание, прекращалась открытая агрес- 
нн на индивидуальном уровне, обеспечивалась безопасность всех
• . пои общества. Несмотря на то, что этот обычай был законо- 
| цельно запрещен в 1920 г., но продолжает выступать реальным

1,н рживающим началом во взаимоотношениях чеченцев и в годы
• пик кой власти.

Кровная месть — это социально-историческое явление. Воз
никну» на определенном этапе исторического прошлого чеченцев, 
н и обычай преследовал жизненно обусловленную цель — обе- 
нщпеит себя и своих близких от посягательств на честь, жизнь и 

>1 Н результате он выполнял гуманную роль — блокировал 
и н иость, спасая чеченское общество от саморазрушения. С
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позиций современной морали такое сочетание понятий вряд а и 
считается допустимым. Однако в условиях отсутствия оргапим 
защищающих право человека на жизнь, применение силы спин 
вилось неизбежным и даже желательным, так как этим доспим 
лось взаимное сдерживание, прекращалась открытая агрессии и 
индивидуальном уровне и обеспечивалась безопасность всех ч 
нов общества. Поэтому мы вполне можем отнести месть и С 
нормам морали, и нормам права, считая её и социальной нормоп * 
личным мотивом. Тем более, что мораль в данном случае m 
делала различия между обидами личными и общественными

Несомненно, отношения между людьми, как и у всех народим 
у чеченцев оценивались в категориях добра и зла, и люди | 
большинстве своём отрицательно относились к убийству и на* и 
лию над человеком. Однако цель перевешивала любые сомпеии» 
и поэтому отсутствовал вопрос о выборе поведения: он долЖИ 
убить кровника, отомстить за семью, род в целом, иначе об|Щ 
могла повторяться. Т о есть этот обычай был морально опраи/ыИ 
Месть являлась делом чести, и никакие сентиментальные со* >* »| н| 
жения не могли помешать её воплощению в жизнь.

Хотя в этом институте ярко выражена коллективная замни 
ресованность но, вместе с тем, он устанавливал и личную огне н i 
венность. З а  преступление предусматривалось суровое нактн 
ние. Самым действенным наказанием, несомненно, являлась смери. 
Применялись также и такие меры наказания, как членонргдИ 
тельство, клятва, эквивалентный ущерб. И только тогда конфмш 
считался исчерпанным, и потерпевшая сторона не имела прапа и 
возмездие. Но если же она пыталась совершить ответные /н'й» 
ствия, то начиналась длинная цепь убийств, которая протш пи
лась на многие поколения. Но до такого состояния коп*|иж t 
старались не доводить.

Принцип равенства здесь проявлялся в том, что накапани**, | 
соответствии с которым виновному причинялся ущерб, долин 
был быть равный тому, который причинил он. Например, * t Ц 
человек повредит глаз какого-либо из людей, то необходим*' (и*!# 
повредить его глаз и т.д. А  после принятия здесь мусульман' и
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им определения ответственности за преступление стала исполь- 
(I ши ться клятва, когда человек мог поклясться на Коране и быть 
(и досягаемым для равноценного физического наказания.

( I фаведливость была неотделима от милосердия. Можно 
г сказать, что они были различными сторонами и основания- 

«II нравственности. Однако суровые условия жизни чеченцев 
♦Ijii Iполагали и жёсткие нравственные требования. Такие нравст-
.........ic установки, как прощение обид, любовь к своему врагу
itiniг всего оставались на уровне идеала, высшей ценностью, к 
ии I прой следовало бы стремиться. Необходимость выживания 
*н,| ли сильнее этики ненасилия.

I 1гторические и этнографические данные свидетельствуют 
и h i m , что действенными механизмами, регламентировавшими со
пи.. культурную жизнь в традиционном обществе, были также 
жпничисленные ограничения, запреты, табу. Присущая табу, как 
|н I ч1 и пятому механизму, необходимость превращала его в за- 
(ii.ii Хотя большинство табу сегодня могут показаться нелепыми, 
« i.i точно обоснованно принято считать, что в целом они были 
к. "|чилоны на подавление и регулирование биологических ин- 
t Никсон) человека.

11ь|дающийся современный исследователь традиционных об- 
iji I и I Н О . Семенов выделяет в структуре табу три компонента:
1 Ь ришй компонент — глубокое убеждение коллектива в том, что 

и I m -то из его членов совершит определенные действия, то это 
ШНГюжно навлечет не только на него, но и на весь коллектив
|»н ...  i n, возможно, даже приведет к гибели всех. Второй компо-
■  |>< пто чувство страха или ужаса перед неведомой опасностью, 
►и 11\ in навлекают некоторые действия людей на коллектив, и тем
- I г граха перед действиями. Третий компонент — собствен- 
и мнрот, норма. Наличие запрета свидетельствует о том, что ни 

»,.i-i и опасность, навлекаемую данными актами поведения челове- 
|, ин у.-каса перед ней не было достаточно для того, чтобы отвра- 

ч Hi модой от совершения опасных действий. . . .  Понятие «мо-
- т ним неприменимо, поскольку нарушение табу... грозило 

ф«| * «им наказанием, в том числе смертью»105.
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При этом ни эмоциональные, ни кровнородственные отнопм 
ния не могли воспрепятствовать наказанию. Она была опраВди 
на тем, что при всей своей причудливости, система табу устав н. 
ливала границу между социокультурным и животным способами 
жизнедеятельности. Животное начало действительно представ 
ляло опасность в обществе, где еще не сформировались государ< i
венные институты подавления и ограничения вне обществен....
вне нравственных поступков. Поэтому табу — запрет, у станин 
ливал непреодолимую стену, можно сказать, «линию силовой <»(и» 
роны» человека от дремавшего в нем инстинктивного, природв ни 
начала.

Одной из наиболее значимых частей обычного права чомг и 
цев является этикет. Это и этика труда, где были строго рсгл| 
ментированы межличностные отношения членов семьи, и panipi
деление между ними трудовых обязанностей, и этика проведи...
всяческих торжеств и праздников, соблюдение этикета общении 
и т.п. То есть, как пишет З .И . Хасбулатова, « ... вайнахи чеп 
понимали, каким видам отношений соответствуют те или ним» 
нормы поведения». Так, были дифференцированы отношения мсйЯ 
мужчинами и женщинами разных возрастов, отношения дру| И 
другу, в соответствии со степенью родства, соседства и т.д 1| 
«...когда мы говорим о нормах поведения при выполнении н * 
или иных хозяйственных работ, то имеем в виду не произвОД< i 
венные действия и приемы, а традиционные формы личных кин 
тактов и отношений вайнахских крестьян при выполнении нищ 
работ (сюда входят внутрисемейная трудовая этика, традиитм, 
ные нормы поведения в поле, на сенокосе, и.д.)»106.

Одной из форм социального поведения молодежи в общи ИЯ 
являлся традиционный институт взаимопомощи — белхи. • >>(р 
сложный по своей структуре обычай, в центре которого находи 
ся совместный неоплачиваемый труд, основанный на коллектипп> ■ 
ских принципах общественной жизни чеченцев. Это была, пари ■ 
с такими формами добрачных отношений, как «встречи у pOAHtfl 
ка», приглашений на свидание в доме (обязательно близких /1 | 
девушки) лиц (ирахь еьер» — букв, «общаться стоя»), и, к о т  чж



tt.i распространенными в быту чеченцев вечеринками (синкье- 
1«. I), выступало формой официального, общественно дозволенного 
Шщгшш молодых людей. «Сюда приглашались девушки, замуж
ни п незамужние женщины, холостые и женатые парни для 
» ни ния между собой, знакомиться, определить свое обществен

ен мп),о как в процессе общения, так и в процессе трудовой 
А  «цельности. Как правило, белхи собирали по поводу лушения
■ 11 (учы, обработка шерсти, обмазке дома и т.п. Поскольку это 
»>( п не только трудовре мероприятие, то оно было подходящим
м |п .приятием для знакомств, встречи, возможности потанцевать

107
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I .кпм образом, обычное право чеченцев традиционно высту
пи* - фактором общественного развития, внутренней силой, поддер- 

MI. ншдей здесь правовой порядок. Поэтому неудивительно, что 
Киш. п вновь не только ученые, но и само общественное сознание 
I i,iiне обращается к вопросу о необходимости возрождения

|  .... . регулирования на основе обычно-правовых норм.
I (месте с тем, обращаясь к традиционным истокам правового 

, ■ -пронация чеченцев, говоря об этом, как о «возвращении за- 
п традиции», трудно связать это стремление с каким-либо 

Ь Hi |" niBiM правовым институтом. Являясь способом регуляции 
|« ми I шейных и межличностных отношений, обычное право на 

|н ' i i . пин всей истории его развития продолжает оставаться 
■нг • \сг устойчивым традиционным фактором общественно-по- 
ptH H I ких отношений чеченцев.

Гни, еще в условиях советской действительности многое в 
pi.'H шпании и общественном мнении чеченцев продолжало 

шн '' литься нормами обычного права. Прежде всего это каса- 
|1 г п. удержания примиренческих норм между ними. При этом

■ |. in ииг традиционных обычно-правовых норм было возмож- 
, т.н. при попытках разрешения конфликтов на бытовом уров- 
| Hi ii in совершались неумышленные преступления, и, как прави- 

, пн mi быть использованы для примирения сторон. То есть,
i.i ■ ' ■ тропы были в состоянии решать конфликты, не обраща- 

шрпдические правоохранительные органы. Но если хотя
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бы одна из сторон была не довольна итогом переговорим ц 
разрешению конфликта традиционными нормами, следовали 14  
ращение в правоохранительные органы.

Администрация советского государства, осведомленная о ф| 
диционной правовой практике примирения, нормах компенпЦМ 
при примирении конфликтующих сторон, вынуждена была 11| <и 
знавать наличие и правомерность данного факта, хотя это и м|| 
ходило за рамки идеологического и правового поля тоталитарп* 
режима. Например, сохранились архивные данные о решении» 
исполкомов ряда местных Советов Чечено-Ингушской РеспуП 
лики по поводу размера калыма за невесту, установленного ('Тй> 
рейшинами села, за пределы которого не разрешалось выходим 
Допускались различные варианты примирения кровников, коти 
рое совершалось вне советских законов (но не в нарушение ]н I 
Использование обычно-правовых норм наблюдается и при ш 
согласии с решением официальных судебных или иных праве»и 
ранительных органов по конфликту или спорному вопросу одним 
из сторон, втянутых в конфликт.

Современная демократия, с ее принципами народовластии 
свела «на нет» и то минимальное следование народным обычаям, 
которое позволяло себе тоталитарное общество. А  тот подъем 
традиционной социокультурности, который наше общество перр. 
жило в 90 -е гг. X X  в., ввиду его искусственного характера тпи 
и не дал ожидаемого результата, лишь продемонстрировав тщеч 
ность попыток неумелого вмешательства в традиционную куль 
туру общества. Конечно, сегодня, возлагая определенные надел, 
ды на позитивный потенциал обычного права, следует иметь и 
виду, что нормы адата не могут воспроизводиться в любое времн 
и в любых условиях в своем первозданном виде и в полной мере

К  тому же, нельзя не согласиться, в какой-то мере, с тем, что 
чрезмерная увлеченность нормами обычного права может обер 
нуться обособлением этносов на территории России, являющихся 
субъектами Российской Федерации. А  возможно, приведет и и 
росту национализма, а, в конечном счете, к политической децент 
рализации. Поэтому вопрос о легализации норм обычного прав»



i i быть решен положительно лишь при соблюдении необхо- 
не п т  разумной пропорции норм обычного права и фиксирован- 
пик мконов Чеченской Республики в рамках правотворчества 
i n миской Федерации.

Имеете с тем, следует исключить отношение к обычному 
Нрмму, как пережиточному институту или проявлению этнической 
п. млости. Реставрация традиционных норм общежития долж-
....... ( производиться как неотъемлемая часть самобытной наци-
н миной культуры, способной к созиданию и творчеству.

I ’сальным шагом социокультурного возрождения этноса ста- 
пы письменная фиксация систем обычного права чеченцев в

■ м м  имально полном объеме, то есть сведение его норм в «Свод 
Положений обычного права». Его создание и постепенное интег- 
риропание в правовую систему, прежде всего, отвечает практиче- 
MiM нуждам правосудия. Вместе с тем, исключительно велика 

шумная значимость этих документов: запись норм обычного пра- 
м I о ткрыла бы еще одну завесу над богатой духовной и правой 
мулптурой чеченского этноса.
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Р А З Д Е Л  IV

Традиция межэтнических отношений 
как фактор политической культуры чеченцев

Этническая психология и самосознание чеченского пари.* 
неразрывно связана с ее историй. Свойственное им уважЯпн 
предкам, глубина исторической памяти, зафиксированная не ти*( 
ко в письменных источниках, но и в исторических предашьи 
генеалогиях, эпосе во многом обусловили формирование т.нчн 
ярких ментальных качеств народа, как защита родной З смаи 
которую чеченцы бережно называют Даймохк (Земля отцоЯ 
Нана- мохк (Мать-земля).

Защита Земли — территории своего обитания, стало и ус ми; 
вием формирования этнического единства, и одновременно 
фактором межэтнических отношений. Ведь постоянная оборони 
своей территории от вторжений со стороны иных племен и пари 
дов вырабатывала у этноса способность к объединению. И имении 
в этом процессе в сознании народа вырабатывалась мысль и 
существовании общей, одинаково важной для всех ценности 
Родины-Земли, составлявшей источник их жизни и развития

Мысль об абсолютной ценности своей Земли выступала ь.п 
объединяющая и вдохновляющая сила, и превращалась в пост 
янный элемент этнической памяти народа, оформляясь в традп
ционные представления, образы и символы, поскольку подобп....
типа идеи, как социокультурные архетипы, человек получает ни 
наследству от предшествующих поколений на уровне бессозпп 
тельного. Они глубоко заложены в сознание человека, и поэтом \ 
импульсы, вызываемые ими, чрезвычайно сильны.

Несмотря на отсутствие системы государственного управле 
ния, мысль об абсолютной ценности земли веками вырабатыни 
лась в национальном самосознании чеченцев в процессе многовс 
ковой борьбы за ее неприкосновенность. На всех этапах своей 
многотрудной истории они с одинаковым упорством защищали 
ее от посягательств многочисленных и сильных врагов. Обраще 
ние чеченцев к родине-матери, как к высшей ценности, по сегод



piFMiMH день сохраняется как устойчивый компонент националь- 
|цн I |1мо('ознания, как отражение его самобытного характера.

' 1 и  h i m  из наиболее значимых условий формирования само-
..........mi чеченцев выступало коллективное право на землю. И  в
I* im иен совокупность социально-политической организации 
1> I Iмин была обусловлена отношениями собственности на зем- 

I I Ьптому формы собственности на нее оказывались тем са- 
|Ц)4 I mi iidktom социальной структуры, в которой в первую очередь 
k 4 I ыиотся все изменения, происходящие в общественной жиз- 

Н и i| *<>да, поскольку право на землю — это, одновременно, фак- 
t 1|> н иического самосознания и политической культуры, это и 
, I ■ I ионная основа, и основа правовых отношений в обществе.

I .....ы|)я праву на землю реализовывались и всячески поддер-
<мi i Aiii'h коллективистские отношения в обществе, и на этой же

■  шин' складывалась специфика социальной структуры чечен- 
цини общества.

I I о; пому логично представить ее как одно из звеньев следу- 
,ii н пени: среда обитания — характер хозяйства — право на 
т о  социальная структура общества — правовое регулиро-

- ммм и обществе — политическая культура — национальное
...........шание. В  данном случае право чеченцев на территорию

.....  обитания предстает как фактор политической культуры
• им I тиа, в том числе и в вопросах, касающихся межэтнических

•оИИИСПИЙ.
Мо, прежде всего, следует обратить внимание на то, что в 

н иском обществе так и не возникла потребность в выработке 
и и их правил индивидуального владения землей. Земля с точки 
i n Him чеченца не может быть личным владением. Возможно, это 

'.1,1 ли иызвано тем, что в историческом прошлом, до периода раз- 
м >  пения родовых отношений, у  чеченцев, в принципе, не стояла 
I п ли остро проблема нехватки земли. Н о, все-таки, это не было

I i i ншпо и ее избытком. Причина скрывалась в другом.
( Обственностью для чеченца являлась не столько земля, по-

■ польку возможности владения для него были достаточно огра- 
1ипены родовыми и нарождающимися общинными отношениями,
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сколько средством поддержания жизни — пищей и прокорм 
домашнего скота. З а  пределами этой функции земля цент» it 
не представляла, главным образом потому, что она не могла ом*! 
средством купли-продажи, а потому — и личного обогащений 
Связанная с родовым владением, а затем — с естественной см»1 
ной участков в пределах общины, осуществляющей контроль | 
распределением наделов, эта форма землевладения не позволи 
члену общества относиться к земле, как к собственности. Мри. 
ли общине удалось бы сохранить свой контроль, если бы ш 
переделы земли — каждый участок не задерживался в одни 
руках дольше двух-трех лет, после чего возвращалась в колл) >|< 
тивный фонд общины.

К  тому же сам характер труда способствовал поддержании 
его общинного характера. Концентрация общинной земли бои В 

бок заставляла членов общины придерживаться одних и тех /i(f 
сроков в посеве и сборе урожая, а зависимость от атмосфер:im 
явлений заставляла общинников прибегать к взаимопомощи, чЦ 
нашло выражение в традициях ярко выраженного общинной! 
коллективизма чеченцев. Об этом свидетельствуют многие три
диции народа, и они всесторонне рассмотрены в трудах мести ы

"108исследователей .
Эта форма землевладения отражалась в преобладании код

лективных форм общественной жизни чеченцев, и, .........................
диктовала свои правовые нормы. Именно с коллективной фор 
мой землевладения связано отсутствие здесь экономической иерар 
хии, которую, как правило, формирует отношение различных слоен 
общества к земле. Соответственно, отсутствовала и политическим 
иерархия и правовые категории владения, так как для этого In 
существовало достаточно четко сформулированных основании 
Если кто и мог выступать владельцем земли, так это община, как 
родовая, так и соседская. Поэтому мы можем говорить лишь о 
нормах взаимоотношений между членами общины и самими о( i 
щинами по поводу владения землей. Вместе с тем, права общи]и.i 
лишь отчасти следует квалифицировать как владение, так кап 
передача земли производилась обычно только среди своих же
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h . i i i i i i i i k o b ,  и она не уходила из традиционного коллектива. 
Мнип.| получить землю, необходимо было войти в состав общины
■  /Iы.с м состав одного из родов общины.

I иким образом, права общины на распоряжение земельным 
■in Юм также были ограничены системой традиционных связей
........ Это право владения постепенно со временем, но уже
....... .точно отчетливо к X I X  в., в связи с распространением пар-
11. uipnoro типа хозяйства, переходит к семье.

I 1гобходимо добавить, что земли многих общин по своему 
П|нпм хождению представляли собой земли того или иного рода,
II I мшшегося здесь ранее. Когда-то такой род занимал опреде-
* иную территорию — землю, образовывал ее. В дальнейшем, по

■ i j и усложнения родового состава за счет представителей дру- 
||| родов, положение с землей менялось, и поначалу род оставался 
.* in ти гельным землевладельцем, а остальные только пользова- 
м, ii юмлей.

I 1о, постепенно, неравноправие между ними стиралось, и зем- 
ы начинала осознаваться уже не как родовая, а как общинная, то 
и п. как земля, на которую имеют равные права все жители 
I .иного села, независимо от их родовой принадлежности. 1  о есть 

и п. ноне общинной земли лежала родовая земля, которая как бы 
иыроола из родовой собственности. Так обстояло дело в старых
• | mix, где родовая организация оставалась ведущей. В более но-
IIIи ч селах, которые были основаны позже, земли сразу же призна- 
iiiiaik I) общинными. То есть в сфере землевладения общинные 
порядки всё более накладываются на родовую структуру, способ- 
I гиуи переходу чеченского общества на новую, более развитую 
| гуиень общественно-политических отношений.

I 1оэтому коллективная форма землевладения определяла, со-
III петственно, и нормы взаимоотношений, диктуя отношения ра- 
iii'iu тва и справедливости. С  коллективной формой землевладе
нии связано отсутствие у чеченцев экономической иерархии, ос- 
цопанной на различиях в отношении тех или иных слоев общест- 
HiI к земле. Поддержанию коллективистских отношений способ- 
| тповал сам характер труда. Концентрация владения землей в
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пределах общины заставляла людей бок о бок придержим и, 
одних сроков в посеве и сборке урожая, а зависимость от ;им » 
ферных явлений заставляла их прибегать к взаимопомощи h# 
нашло отражение в традициях, обрядах и ритуальной жизни, <|н> . * 
лоре.

Несмотря на отсутствие классических форм владении *i|fl 
лей, в чеченском обществе, в самосознании чеченцев все же пы| ■ 
ботались представления о «своей земле» — «Земле отцов» (ДйЯ 
мохк). Она выступает как атрибут этнической целостности, и 
прослеживается в контексте их общественно-политической ып 
ни. Прежде всего, в характере межэтнических связей и полит 
ческих отношений.

Но в какой бы форме ни шел процесс вызревания этин и 
ской общности чеченцев, важнейшим атрибутом социально-m им 
тического единства была собственность чеченцев на землю, rot и i 
венность на территорию своего обитания, которую, несмотря и* 
отсутствие института государства, они защищали в разные мр> 
мена и с одинаковым упорством. Они хорошо осознавали, 'i l l  
народ без своей земли не может считаться народом.

Как известно, специфической чертой общины горных пнрп 
дов вообще считается их отчётливо выраженный военизиром.ш 
ный характер109. Многие исследователи обращают внимание utl
функциональную роль войн в истории обществ в период перс ко!

110да к классовому состоянию , когда на определенном этапе р.и 
вития человечества они способствовали ускорению развития пи] 
носов и подтолкнули вызревание у них тех или иных форм г< и у 
дарственной организации.

В жизни чеченского общества во все времена действительно 
важную роль играла необходимость защиты территории своп и 
обитания от посягательства других этносов. Вся многотрудном 
история чеченского народа наполнена примерами смертельны 
схваток с завоевателями за свободу и независимость. В разлпч 
ные времена чеченская земля оказывалась под ударами завое|и 
телей, которые приходили со всех сторон света. «На территории 
Чечни побывали древние греки, скифы, сарматы, гунны, хазар!и,



. iii арабы, татаро-монголы, полчища Тамерлана и Крымского 
н м |'ivи, горские евреи, персы. Под прикрытием внешних сил
......иодствовали аланы, черкесы, кумыки, лезгины и т. д .»111
I ш  мы видим, чеченскому народу приходилось защищать 

in I ’идипу в борьбе с многочисленными завоевателями. Мно- 
.. ||щды, воины которых побывали на территории Чечни, оста- 
м . мпдетельство их позорной гибели. И, как следствие усто- 

|н. п. и мкопомерности, у чеченского народа выработался coot- 
м.уннций стереотип мышления, ориентированный на свободу 
мипеимость, хотя речь и не могла пока идти о шсударствен-

II in 1.П1ИСИМОСТИ.

• m i1 фактор, носящий скрытый характер, оказывает генери-
I иг in роль политических, идеологических идей, увлекающих за 
Мн|| массы людей, которые в большинстве своем и не понимают

■ нпмнн'о смысла происходящего. . . .  Отдельные этнические 
.....  ... привязанные своими корнями не к чеченскому народу,

) щрим: персам, туркам, черкесам, ногайцам, тавлинам и т.д., 
Pltt'iini. когда во весь рост встал вопрос о новом переделе мира 
111*I< шпрспии географии влияния, ориентируются на свою исто- 

| . i.yio родину или этническую общность112.
Многочисленные топонимы оставили свидетельства позор- 

р и гибели тех, кто посягал на земли древних чеченцев. Здесь
■  и. кладбища турков, калмыков, черкесов, хазаров и т.д., что 

п.i| и,i о том, с кем в своей истории приходилось сталкиваться
iii  кому народу. «За последние 200—300 лет против чечен-
ii. и мыло применено столько хитрости, подлости, коварства в 
ш mi к лишения его исторической памяти, культуры, этнического 

пн и шания и даже физического существования, что вряд ли 
. .ио испытал какой-либо другой народ. Все это делалось под 

I'tn рытием самых «гуманных» лозунгов: газавата, свободы, неза- 
ш ИМости и т.д.», — пишет С . Дауев113.

' 1сченское общество, согласно обычаю гостеприимства, при- 
Н1Ч.I ло как равного того, кто изъявлял желание войти в него.
1 ммершив соответствующий обряд, чеченские тейпы радушно при
пыли представителей любого народа. После этого они находи-
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,лись под защитой принявшего их тейпа и являлись его полном 
равными членами.

В  период войны достаточно аморфная структура чеченскш 
общества приобретала характер системы и организованности, I 
военном конфликте чеченцы всегда достигали высокой стеш и 
мобилизации. Например, в период военных действий на Кавкпи 
под предводительством имама Шамиля. Кроме того, они покачы 
вали способность вести длительные военные действия, исполыу 
приёмы военного искусства и проявляя образцы мужества, а щи 
тоянная угроза войны побуждала их к сплочению. Видимо по;нм 
му и сейчас воинственный дух народа даёт о себе знать hi 

многих сторонах жизни: в воинственном характере традициоппы 
танцев, песен, фольклора.

Как мы видим, этнополитическое становление чеченцеп ын 
консолидированного этноса в X V -X V III  вв. протекало ЧГ|» 
освоение плоскостной территории, что приводило к определи! 
ным противоречиям и к конфликтам с соседними народами, mi 
же имевших притязания на эту территорию. Соперничестно и 
стороны сильных в военно-политическом отношении соседим! 
превратили «мирное пастушье племя чеченцев» в «самое су|мини 
и воинственное племя Кавказа»114, а общины, не входившим i 
состав феодальных владений, были объединены в мелкие и круп 
ные военно-политические союзы.

В условиях постоянной угрозы потери свободы и этничо< Kid 
идентичности (достаточно вспомнить татаро-монгольское наши i 
вие в X III в.), народ был поставлен в условия необходимой ortJ 
роны, что способствовало выработке им достаточно про дума! им; 
системы военной дисциплины. Так, по этому поводу С .-Х . I lyiiy 
ев пишет: «В горах существовала четко продуманная сиси < 
оповещения о появлении врага. На вершинах гор, в четкой нщш 
мости друг от друга, были построены каменные сигнальные 1шн| 
ни. При появлении в долине кочевников на вершине бшипц 
зажигался костер, дым от которого предупреждал об опаенш щ 
Сигнал эстафетой передавался от башни к башне, таким обрн m I 
дымящиеся башни означали тревогу, подготовку к обороню'
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( ама терминология опасности, прочно вошедшая в лексику 
н невского этноса, свидетельствует о постоянной тревоге, в со-
- Iпинии которой вынуждено было пребывать чеченское общест- 
|Щ Гак, призыв о помощи у чеченцев («орцахдовла!») означает 
 идите ко мне на помощь», как это следует ожидать и дей-
• иштельно характерно подобной терминологии многих народов, а

уходите в горы», то есть «спасайтесь».
В чеченском языке прочно бытуют слова, отражающие суще-

I питание у чеченцев необходимой системы самообороны. Так, в 
чеченской лексике есть слова: « хой — стражники, гьашлой — 
не кота, дошлой — всадники, пхьарчой — лучники, меченосцы, чу- 
ньI iii копьносцы, гьамахой — меченосцы, бъахой — командир

111 in, сурхо — командир полка, дивизии, баьча — предводитель 
•Ч'МИИ» .

Таким образом, войны накладывали определенный отпечаток 
ин иге сферы жизнедеятельности чеченского народа, на его тра- 

i i i m i i h ,  быт, взаимоотношения, этикет. Особенно это касалось вос- 
чнмиия юношей, к которым общество относилось как к потенци- 
«Мсиой военной силе, призванной защитить его. Поэтому цент-

• иное место среди духовных ценностей народа занимала тра
нши воспитания мужества и физической выносливости мужчин, 

н> и мочительно порицались предательство и трусость. Поэтому в 
и . , н м  p/ i, войны достаточно аморфная структура чеченского общества 
приобретала характер системы и организованности. В военном 
||нн||ликте чеченцы всегда достигали высокой степени мобили- 
 ̂ ним Например, в период военных действий на Кавказе под 

Н|« /иЮдительством имама Шамиля. Кроме того, они показывали 
in и пбность вести длительные военные действия, используя при-

• ‘ ■ I Iи X‘.иного искусства и проявляя образцы мужества, а постоян- 
И'Н1 угроза войны побуждала их к сплочению. Видимо поэтому и 
ин'ыг воинственный дух народа даёт о себе знать во многих 
н и  шах жизни: в воинственном характере традиционных танцев, 
и ««п. фольклора.

11месте с тем, ставить вопрос о значимой функциональной 
ЙИн войн в развитии чеченского этноса вряд ли представляется
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уместным. Домыслы обывателей, а сегодня ~ и журналистов, и 

политиков о чрезмерной воинственности чеченского народа так 
же несколько преувеличены и во многом беспочвенны. В общест 
венном мнении о чеченцах есть даже попытки приписать им так 
называемое «набеговое хозяйство», как основной источник их 
существования.

Чеченский народ ни по характеру социально-политическом 
организации, ни по характеру жизнедеятельности не прииадлс 
жал к типу этносов, функционирование которых было основано па 
грабеже соседних народов, когда войны превращались в постоям 
ный промысел. А  имевшие место набеги, в основном, на соседние 
казачьи станицы, носили эпизодический характер и, можно ска 
зать, были взаимными. Эти эпизоды в их отношениях не накла 
дывали в целом негативного отпечатка на добрососедство. Фоль 
клор народа сохранил примеры красивых родственных отноше- 
ний, которые возникали между семьями казаков и чеченцев.

Казаки и горцы оказывали положительное влияние друг на 
друга в течение многовековой совместной жизни — в хозяйст 
венной области, строительстве жилища, одежде и пище, в танцах 
и песнях и даже в складывании антропологического типа, так как 
совместные браки были самым заурядным явлением среди них, 
Так, один из героев рассказа Л . Н. Толстого «Казаки» призма 
ётся, что «...теперь наш народ вырождаться стал. Вся нами 
родня — чеченская: у кого бабка, у кого тётка чеченка была...», 
Как пишет Хасбулатова 3 .  И., « ...ж и вя между чеченцами, каза
ки усвоили обычаи, образ жизни и нравы горцев, черты их пове-

117дения» .
Неоспоримое свидетельство их, в основном, добрососедских 

отношений — это тейпы русского происхождения, ассимиляции 
которых произошла настолько всесторонне, что сегодня лишь толы« > 
в шутку могут намекнуть представителям этих тейпов, что они 
русского происхождения.

Чеченцы — один из немногих народов Кавказа, который 
никогда не вёл войны за захват чужих территорий. Достаточно 
убедительным свидетельством тому, на наш взгляд, является от
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| утствие у чеченцев политической системы, обслуживающей ин- 
и'ресы войны — военной организации в совокупности с устано- 
ниишейся политической властью военных предводителей. Созда
ние на Северном Кавказе, в том числе и на территории Чечни 
ипенно-теократического государства под руководством имама
1 1 1 а миля не имело соответствующей социальной почвы и поэтому
■ его пленением бесследно исчезло, в корне чуждое менталитету 
чеченского народа образование.

Кроме того, в Чечне не было специализации населения по изго-
I пилению оружия, хотя в период Кавказской войны здесь, как и в 
Дагестане, были созданы и какое-то время функционировали цент
ры по производству огнестрельного и холодного оружия. Как пишет 
а споём исследовании X . X . Рамазанов, в этот период «...главным 
государственным центром по производству оружия стал аул Веде
н о . . . » ,  то есть речь идёт о резиденции имама Шамиля, где были 
построены небольшие оружейные заводы. И далее автор отмечает,
■ I го « .. .вблизи заводских строений жили рабочие, большинство из 
которых составляли беглые нижние чины царской армии»118.

I 1оэтому, определяющей, социально-психологической, регуля- 
юрмой основой функционирования общества являлась не врож
денная агрессия по отношению к другим народам, как это сейчас 
пинаются приписать чеченскому народу, а, вполне закономерная 
и тех условиях, дихотомическая ментальная схема — «они» и 
"МЫ», которая переходила в состояние войны только в случае 
угрозы его независимого существования. То есть при отсутствии 
им ударства активную солидарность в обществе обеспечивала 
ненависть к «чужакам» вообще, то есть потенциальных претен
дентов на их порабощение, на их земли. Совершенно справедливо 
н р м е ч а е т  политолог и известный политический деятель постсо- 
иегского времени Абдулатипов Р. Г., «предрассудки и крайности 
in горически всегда существовали, когда речь шла о разных наро
дах, культурах и религиях. Здесь оценки «свой» и «чужой» про- 
нилиются гипертрофированно»119.

Нет сомнений, что время этой схемы давно ушло. Но эта
II шдиция, как врождённый архетип, всё ещё продолжает прояв
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лять себя, и только включение чеченского общества в мирим 
интеграционный процесс будет способствовать её преобри 
нию.

В целом, менталитету чеченца характерно толерантное, к Ш  
ливое и бережное отношение к чести и достоинству другнн н|| 
родов и уважение тех же качеств, проявленных к себе. ( шн| 
тельство тому — принципы и нормы поведения, ориентирошнмнв 
на добрососедство, оказание помощи и др.

Так, многовековыми были традиции совместной боры на 
ченцев и других народов Северного Кавказа с общими niicintfl 
ми врагами. Как пишет профессор Гапуров LLI. А ., « . . . папин*# 
вместе с кабардинцами защищали пограничные рубежи f }у> > м*Ц 
го государства от персидских и турецких вторжений... 15 \ V|t 
веке ингуши и чеченцы совместно с кабардинцами вели Гм>| 
с ногайскими кочевниками, совершавшими частые набеги па 1> •
барду,.. .успешно защитили Сунженский острог от иршн мм

°  120 войск» .
И это несмотря на то, что завоеватели, исходя из изначалым» 

го предположения о всеобщей враждебности горцев друг к дру| у 
не раз пытались натравить их друг против друга. Однако мин 
говековые традиции добрососедства и взаимной помощи »> 
борьбе северокавказских народов за свою свободу не раз демни 
стрировали беспомощность таких планов.

А  если говорить о тесных культурных, религиозных, экономм 
ческих и военно-политических связях населения Чечни и Гру жи 
в эпоху раннего средневековья вплоть до начала опустошитель 
ных набегов орд монголо-татар и Тимура написано в ряде nnyi 
ных работ. Эти работы проливают свет на тот факт, почему ми 
территории Чечни и Ингушетии так много следов, связывают и 
их с христианской Грузией той эпохи.

Наиболее дискуссионной является тема о взаимоотношении* 
Чечни и России. Она вызывает интерес политиков, исследова н 
лей, уже начиная с прошлого века. В ее решении можно выдели м, 
два подхода. Один из них, получивший наибольшее распростри 
нение в постсоветский период, исходит из того, что эти отношении



частью строились на конфликтах, чем на мирных диало- 
1 ' тюбы, они стали важнейшим препятствием прогрессив- 
| " "нггия чеченского общества, и оказали пагубное воздейст- 

" 1 формирование всего общественного и политического ук- 
■' " '«'нцев. Как мы знаем, на ее обоснование была брошена 

к I уальная сила окружения сепаратистов.
Il'Vi .iH точка зрения, с которой следует согласиться, исходит 

»"•", что, несмотря на противостояние, обострявшееся время от 
«'ИИ. русско-чеченские отношения оказали прогрессивное 
" тие на процесс развития чеченского этноса. При этом,

.......... важное значение советским с о ц и а л и с т и ч е с к и м  преоб-
""1ИМ в Чечне, не отрицается факт, что они не способство- 

"I"«питию политической культуры народа в целом, не сфор-
...... . павыки государственного управления и т.д. Такой точ-

-I" IШи придерживается в основном вся научная элита совре- 
him in Чечни.

пишет известный исследователь проблем истории че- 
•' "иго народа Хамзат Адамович Гакаев, «в и с т о р и ч е с к о м  про-

.......и ингуши не раз сражались вместе с русскими за
....  интересы своего Отечества. История хотя нас и ссорила,

1 и роднила.
!<»«. в «Слове о полку Игореве» друзья советуют князю 

» горы, к чеченцам, где он может получить приют и спо- 
"  Рядом с Мининым и Пожарским в освобожденную 
” '"V И Ходил и князь Черкасский, кровью породнившийся с 
1 ""•'ми. С армией Наполеона сражался и генерал Александр 

кий. Чеченцы вместе с Суворовым переходили Альпы, 
'••ми полками защищали Россию в русско-турецких войнах, а 

кии генерал О. Чермоев стал героем русско-турецкой войны 
• IH78 гг.»521.
Контакты вайнахов с русскими, казаками оставили свой след 
•идиом фольклоре. Контакты эти были разные, но в целом 
|Щнли культуру, работали на прогресс. О дин современный 

не оставивший своего имени, писал, что чеченцы и 
<<как и всякие соседи, ссорились и мирились, угоняли скот
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и дарили лихих скакунов, менялись оружием и торговали хлеЬнм 
похищали девушек и пировали на свадьбах, запоминали или иц 
кровных врагов и братались с кунаками»122.

Дружба между чеченцами и русскими, безусловно, приводим 
к взаимообогащению их материальной и духовной культуры 
Первый чеченский этнограф У. Лаудаев писал: «Основан ||| 
плоскости аулы, чеченцы и ингуши в тот час воспользовалт Ц 

выгодами, которые могли, из земли своей. Подражая русским, они 
заменяют свои горские сохи плугами; производят правильно! 
хлебопашество и по этой отрасли промышленности превосходи i 
прочие племена окружных стран»123.

Обряд куначества (дружба, братание) широко распростри 
нялся между казаками и вайнахами. « Ляля Ерошка прост был, 
ничего не жалел. Зато у  меня вся Чечня кунаки были. Приди 
ко мне какой кунак, водкой пьяного напою, ублажу, с собой сил и, 
уложу, а к нему приеду, подарок свезу», — вспоминает о снос)! 
молодости один из героев повести Л.Толстого «К азаки»124.

Основой развития хозяйственно-культурного взаимовлиянии 
между чеченцами — с одной стороны, и русским населением 
Терека в лице казачества — с другой, была реальная взаимн.ш 
заинтересованность, возникшая в процессе укрепления многопг 
кового соседства.

Большую роль в укреплении дружественных связей с чечен 
цев с казачеством сыграли многочисленные переселенцы из Чечни 
В казачьи городки и крепости бежали десятки семейств (из- м 
кровной мести, и т. д .). Число таких перебежчиков было очень 
велико, что придавало особый колорит казачьим станицам в уклл 
де жизни, в обрядах, песнях, и танцах. В свою очередь и казаки 
бежали в горские аулы и оседали там, что привело даже к обра 
зованию целых ветвей (гаьр) русского происхождения в чечен 
ских тейпах.

Важной предпосылкой для взаимодействия двух народов, кроме 
переселений, являлись горские обычаи гостеприимства и куначест 
ва. Так, куначество было прекрасным народным обычаем, способ
ствовавшим безопасности контактов и постоянной дружбе.
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По словам Л .Н . Толстого, куначество у чеченцев состояло в 
к дующем: «Чтобы стать кунаком, то есть другом, по обычаю 

щ ию, во-первых, обменяться подарками и затем принять пищу в 
см!* кунака. И тогда по древнему обычаю этого народа... стано- 
ич 11 и друзьями на живот и на смерть, и о чем я ни попросил его ~~
и ньги, его оружие, все то, что у него есть самого драгоценного, он

125(иажон мне отдать, и, равно, я ни в чем не могу отказать ему .
I Ь крупнее стремление чеченцев и казачества к дружбе и доб-
....... ссдским отношениям, развитие политических, экономических
| щ п иктов приводили к обоюдному знанию языка. Чеченский язык 
одержит память об этих добрососедских отношениях во многих 
ишмствованных словах126.

Логика развития исторических событий свидетельствует, что 
процессы укрепления политических связей и тенденции сближе
нии чеченского народа с Россией были необратимыми. Эти свя- 
м для народов Северного Кавказа все более становились поли- 

тческой необходимостью. Огромную роль в укреплении русско- 
| пиказских отношений играл постоянный, крайне полезный для 
трцев рост торгово-экономических связей.

Как известно в период с XVI в. по первую половину XVIII в. 
доминирующим процессом в рамках внешнеполитических отно- 
Iигиий России в регионе было ирано-турецкое соперничество,
■' п i| юнождавшееся войнами и периодическими переделами сфер 
илияния. Это во многом определяло политические отношения, 
которые складывались между Чечней и Россией, как с народами 
I гверного Кавказа в целом.

Россия по началу не включалась напрямую в военно-полити- 
чгекое противоборство с другими державами, но реализовала поли- 
п псу, позволившую ей постепенно наращивать влияние и укреплять
• мое присутствие на Северном Кавказе. Это было началом дли
тельного процесса покорения Северного Кавказа, с момента пер- 
ных политических контактов, например, черкесского посольства в 
Москве в 1552 г., и до окончательного включения Чечни, как послед
него оплота независимости Северного Кавказа, в состав Российс
кой империи после завершения Кавказской войны в 1864 г. Это
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были тяжелые для чеченцев 300 лет, когда в чередовании ....... ..
матическнх мирных соглашений и ожесточенного против»и ""ИЩ 
с мощным северным соседом складывались такие черты ницип 

нального самосознания, как этническое единение и консоли/).....
На этом длительном историческом отрезке, в котором нЛ 

слеживается определенная направленность эволюции русс к о  . 
казских отношений, среди которых все более значимую роль ii|t| 
обретают вольные сообщества чеченцев, выделяются три > | 
ных этапа, различающихся характером и интенсивностью yt 
новления связей.

Первый этап — с середины X V I и до начала XVIII Щ 
укладывается в рамки Московского периода российской ими»  

рии. В эти годы сама инициатива сближения зарождала ь I 
феодальных верхах народов, где происходило интенсивное <|» 
мирование классовых обществ. Так, устойчивые систематиче* м и

связи с Москвой на этом этапе наладили Кабарда и ряд .......
танских феодальных владений. Это взаимное сотрудниче»....
прежде всего, поддерживалось наличием внешней угрозы, а т. пою 
общностью феодальной социально-политической структуры 
Первые попытки в этом направлении делают и общества чем» и 
цев. И в течение этого длительного исторического периода |>у 
ско-кавказские отношения были наполнены беспрерывными im 
сольствами — кабардинскими, грузинскими, дагестанскими, оп 
тинскими, в том числе и вайнахскими127.

В 5 0 - 6 0  гг. чеченцы неоднократно обращаются к кавк.ти 
кой администрации с просьбой принять подданство России, при 
сягают на верность. Так, в 1778 г. принесли присягу алдинцм И 
получили высочайшее повеление переселиться на р. Сунжа у 
слияния с ней р. Гойты, в 1779 г. гехинцы поселились на подвлн 
стной России территории, считаясь подданными российскими. I I 
к 1780 Г . на верность России присягнули почти все общины 
Чечни128. Так, постепенно, в процессе исторической и политичс» 
кой практики взаимных, чаще всего, добрососедских, отношении, 
закладывались основы традиции политических связей между чо 
ченским обществом и Российским государством.
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I 11hi (том социальные и цивилизационные системы многих 
) 1 1 игрокавказских народов, в том числе и чеченцев, сохраняли 
ён mu ионный характер. Однако многие из этих этносов уже 
Lk/Ш сходство черт феодальной социально-политической орга-

....и, и это делало возможным их взаимное понимание. Этот
■jliH i насыщен фактами подписания грамот и присяг, в которых 
К)1|1Млилось подчинение этих народов царю.

И юрой этап этих взаимоотношений обычно связывают с пе- '  „Ь|ИП|Н(Ким периодом российской империи, и охватывает весь
III н В этот период нахождение дипломатического языка во 

I ui соотношениях с народами Северного Кавказа становится все 
fkiv I ia I руднительным. Это было обусловлено тем, что в государст-
■ lino политической системе России происходят серьезные изме- 

возникает бюрократическое государство, которое все 
i nn заявляет о себе на международной арене в качестве дос- 

инпю партнера и противника европейских держав.
И то же время на Северном Кавказе сохраняется традици

ями социальная и политическая организация. Разрыв уровней 
пт (культурного развития России и многих народов Северного 

1 пи a ia, и в первую очередь, чеченцев, с их самобытной общест- 
|н hi и hi организацией, еще основанной на родоплеменной струк- 
м,и социальных отношений, не мог не вызывать противоречий и 
ii м|1С|»е политического взаимодействия.

I 11 «тому вторая половина XVIII в. стала переломным этапом 
н русско-чеченских отношениях. Хотя процесс добровольного 
in |и ,кода в русское подданство целого ряда феодальных образо- 

И111П и вольных обществ Северного Кавказа, в том числе Дагес- 
и1,1, Ингушетии, Осетии, продолжался, в Чечне в 1785 г. начи- 

н м гея первое заметное на политической арене Европы движение — 
н ншопально-освободительное восстание под предводительством 
ни ii ха Мансура из селения Алды.

I 1о уже в начале X IX  в. стали складываться предпосылки 
международные, геополитические — к прямому покорению 

народов Северного Кавказа. Прежде всего, подавление горцев в 
н ом военном противостоянии создала для России новую геопо
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литическую ситуацию, которая позволяла ей приняться за им|Н 
нательное и полное присоединение тех северокавказских зсм( У 
которые оказались со всех сторон окруженными российским и mi 

янием. Кроме того, Россия окончательно укрепилась в Грунин Ц 
присоединила Северный Азербайджан.

Такое «удачное» накопление предпосылок военно-силоыми 
противостояния с российской стороны, в конечном счете, пршн м 
к длительной, изнурительной и бесславной для обеих ст<»|ин| 
Кавказской войне, которая и определила третий этап российски 
кавказских отношений.

Главным просчетом политики царизма, считают исследопан 
ли129, заключалась в том, что была определена задача — уем® - 
ние или истребление непокорных народов. Специфическим oiv 
раз жизни, обычаи, психология народа, обусловленные во мнотм 
отсутствием здесь такого объединяющего института властны* 
отношений, как государство, требовали высокой степени диплома 
тии, терпения и времени.

«Русское правительство, спешившее поскорее навести пори 
док на Северном Кавказе, и посчитавшее излишним глубоко ими 
кать в местные тонкости, решило попросту разрубить мечом гор 
диевы узлы горской политики. Но вместо решения проблемы они 
получило Кавказскую войну...», — пишет исследователь в.в. д. 
гоев130. С другой стороны, для горцев «подчинение чьей-то пост 
ронней, чуждой власти означало катастрофическое крушение все 
го миропорядка, потерю органичного мироощущения и самовоеп 
риятия. Отсюда и уровень непримиримости»131.

Это вооруженное противостояние окровавленной раной вин 
салось в историю чеченского народа, и в этот ответственный для 
формирования чеченского этноса период оказало огромное влия 
ние на его мировоззрение, дав новое дыхание и еще более укре 
пив в его этническом самосознании дихотомическую систему 
«они и мы». Эта система родоплеменных обществ по сего дням i 
ний день всплывает в генетической памяти чеченцев, время от 
времени обретая те или иные исторические образы, становясь 
серьезной помехой объективным интеграционным процессам.
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Традиционная социально-политическая бытийность чечен-
......общества накладывала отпечаток на межэтнические отно-

HiHimi чеченцев и с иными народами. Так, известное у  чеченцев 
•и и приимство проявлялось не только в межличностных отноше

нных,
К'ак мы уже отмечали, чеченское общество по своей струк- 

I v|м было неоднородно и его, как мы уже говорили, составляли 
шило полусотни тейпов, Значительная часть которых — это ро-
....лгменные образования, сохранившие ментальные черты этно-

I ни, представители которых в разные исторические времена по 
м и ди иным причинам оказывались на территории Чечни. Это 

(in тятельство наложило свой отпечаток на этнический состав 
и м елсиия и породило до сих пор сохранившуюся этнополитиче-
I yin структуру чеченского общества.

( удя по разнообразию мозаики этих этнических образова
нии, и разные исторические времена чеченцы гостеприимно бра- 
п под свою защиту представителей этнических общностей Кав- 

мн т , и, тем более, Северного Кавказа. При этом нет историче-
• них свидетельств тому, что этот процесс протекал бы болезнен
но Даже наоборот, чеченское общество, следуя традиционному 
мьычаю гостеприимства, принимало как равного того, кто шёл не 
. нойной, а хотел найти здесь убежище и жить с ними в мире и 
| hi ласии, и считаться чеченцем.

Известно, что национальные традиции, частью которых явля- 
инея политические традиции, развиваются одновременно с наци
ональным самосознанием. Здесь существует тесная взаимосвязь. 
Гак, например, осознание своей этнической принадлежности не

отделимо от национальной гордости — приверженности к своим 
национальным ценностям: языку, территории, культуре, обычаям. 
Как правило, оно присуще только устойчивой политической общ
ности людей и выражается в осознании людьми своей нации, как 
общественного целого, а себя — неотделимой его частью.

Несмотря на то, что отсутствие у чеченцев традиции само
стоятельной государственности обусловило понимание ими поли
тического единства, как единства этнического, где ведущую роль
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играет фактор кровного родства, процесс формирования по.лшИ 
ческого сознания, как составной части этнического самосознание 
чеченцев шёл одновременно с развитием и обогащением его Tjifl 
диций, и наоборот. В советское время этот процесс несюмы- 
ускорился. Однако наслоение новых традиций не только не j > •. 
рушило традиционный образ этноса, а в какой-то степени гни 
собствовало его большей консолидации.

Идеалы равенства, коллективизма, приоритет не экономим» 
ских, а нравственных начал во взаимоотношениях людей, хар.н 
терные советскому образу жизни, совпадали с представленинмН 
чеченцев об общественных отношениях. А  создание своей го< у 
дарственности (советской социалистической автономии в рамм» 
Российской Федерации) придало этим процессам статус хоти и 
формальной, но все же политической организованности.

На взгляд автора, именно в этом кроется секрет неподдси, 
ного патриотизма чеченцев, проявленного им в условиях court 
ской действительности и в суровые годы Великой Отечествен 
ной войны. Просчёт теоретиков фашизма заключался именно и 
том, что в их захватнических планах ставка делалась на родоплг 
менную раздробленность чеченского народа, на его незрелое на 
циональное сознание, на то, что « . . .  адаты и мусульманские зако 
ны ещё крепко держат в руках большую часть населения и 
повиновении и это во многом облегчает задуманную акцию»"'

Но с первых же дней войны обнаружились просчёты планом 
военного командования фашистской Германии найти опору и 
поддержку в лице чеченского народа. Период Великой Отечест 
венной войны, участие чеченского народа в достижении великом 
победы нашел отражение в фундаментальных исследованиях та 
ких ученых, как Абазатов М .А ., Ошаев Х .Д ., Гакаев Х .А . и др., 
и на этих страницах истории по известным причинам хотелось 
бы еще раз обратить внимание.

Так, беспримерным был подвиг, совершенный воинами-че- 
ченцами в защите Брестской крепости, которая находилась на 
пути главного удара наиболее мощной группировки немецко- 
фашистских войск. Он нашел свое освещение в работе Халида
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[I 'имена «Брест—орешек огненный», в которой чеченские и ин-
•  и г  воины предстают исполненные мужества и отваги, не-
М|н к лонные в борьбе за победу.

Кик известно, задача захвата крепости была поручена хвалё- 
нии Г)-й армейской дивизии, год назад бравшей Париж. Однако 
г  иость не удалось захватить ни через два часа, как это плани- 
|Ц.I лось, ни через двенадцать дней, ни даже через месяц. Среди 

щттпиков крепости было свыше 200 сынов Чечено-Ингуше-
....  Многие пали смертью храбрых. Только из одного чеченс-
...... села Старые Атаги здесь погибло 16 воинов134.

( первых же дней войны в Чечено-Ингушетии проходила 
Мшлизация в ряды Советской Армии. «С  просьбой отправить 

и действующую армию обращались участники митингов и собра
нии, которые проходили на всех предприятиях, в государственных 
учреждениях, научных и учебных заведениях, во всех селах и 
| птицах Чечено-Ингушетии.

15 результате уже в июне — начале мая 1941 г. свыше 17 тыс.
11 (ужеников записались в народное ополчение, из них около 50 про
центов — чеченцев»135. И уже 1-го июля 1941 года в газете
■ I 1равда» сообщалось о боевых подвигах танкиста, капитана 
М Мазаева, совершённых им вблизи г. Перемышль. В тяжёлых 
"них на подступах к Волге завоевал себе бессмертие пулемётчик 
Ч I 1урадилов. Мужество и отвагу в боях с фашистами проявил 
| найпер, бывший учитель, М. Амаев. Об отважном воине А. Ид
рисове писала в апреле 1943 года «Вечерняя Москва».

Немало бойцов чеченцев сражалось в партизанских отрядах 
ин вражеском тылу в Белоруссии. В партизанском отряде имени 
Д. В. Суворова боевую славу заслужил 3 .  Ахматханов136. Об
разцы героизма проявили в боях с гитлеровскими полчищами 
летчики Д .К . Акаев, А.Г. Ахмадов. Бесстрашным воином пока- 
мл себя на полях сражений X . Магомед-Мирзоев, до призыва 

работавший директором Алхазуровской средней школы137.
Однако уже в начале марта 1942 года без всякой видимой 

причины представители чеченского и ингушского народов были 
лишены права на защиту советской Родины, воины этих нацио
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нальностей отозваны из действующей армии, а награды и боты, 
отличия воинам-чеченцам задержались на долгие годы и ди.ы 
десятилетия.

Так, с первых же дней войны в самых горячих точках боты* 
действий находился отважный сын чеченского народа Мовлади 
Висаитов, командир 255-го отдельного Чечено-Ингушского м 
валерийского полка, а звание Героя Советского Союза, к кот< >| и i 
му он заслуженно был представлен лично Рокоссовским, бы м 
присвоено ему лишь в мае 1991 г., уже после его смерти138.

Поэтому, когда, на основе скупых цифр делаются поспешны* 
выводы о том, что у чеченцев всего пять героев Советского Со 
юза139 а в соседних республиках ~ до несколько десятков, ноль ш 
забывать насильственную депортацию чеченцев и ингушвн 1 
Среднюю Азию и Казахстан в 1944 г., где они пребывали R 
течение долгих 13 лет до своей реабилитации.

Таким образом, важнейшим атрибутом национального само 
сознания народа оставалось чувство Родины, основанное на coin i 
венности территории своего обитания. «Земля отцов» в c o h i i . i 

нии народа полностью идентифицировалась с понятием «нохчо" 
«чеченец». Вот поэтому во все времена идея защиты Родины 
оставалась важнейшей духовной ценностью народа. В годы со 
ветской власти это понятие уже стало идентифицироваться > 
понятием Страны советов в целом.

Глубокое чувство любви к Родине и привязанность к родной 
земле не имели для народа ни временных, ни пространственны 
измерений. Согретый светом надежды, этот образ продол?к.п 
оставаться ядром духовной культуры чеченцев и в годы их ii.i 
сильственной депортации в 1944 г. Рассеянные по степям К и 
захстана, Киргизии и Сибири, чеченцы передавали его своим 
детям и внукам, и у каждого, кто родился в условиях ссылки 
глубоко и навсегда запечатлелись пронизанные глубокой скор 
бью и надеждой рассказы старшего поколения о неповторимом 
по красоте и благодатном крае. Его фольклор сохранил ярки, 
образы бережного, если не сказать святого, восприятия «Земли 
предков». Поэтому вряд ли представляется возможным языком
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iMV'inoro анализа отобразить всю глубину трагедии изгнания с 
I " (пой Земли — «Даймахках вакхар».

Л па Родине коммунистический режим яростно стирал саму 
мирить существования Чечни. Для этого менялись названия на- 

мипых пунктов и районов. Чечено-Ингушская Республика 
i n i переименована в Грозненскую область. Уничтожались ар- 
ниы, сжигались книги об этих народах и на языках этих народов,

Ii рыпались древнейшие памятники культуры и архитектуры. Так,
" '*ч'по сведениям, опубликованным в последние годы, было взор- 
ню около 1000  жилых и боевых башен, культовых сооружений 

И I клопов140.
I 1|>имечательно, что лишение мест своего исторического про- 

I пмания, ограниченность или затрудненность, а порой и полное 
им утствие внутриэтнических контактов, не привело к потере 
н ч11 'Дом того, что веками объединяло их. Это кровнородственные 
ин ui, ответственность друг за друга, взаимная поддержка и по- 

Мп|д|), И, что особенно парадоксально, как отмечают очевидцы, это 
чисто национального единения, как отражение его националь
ного самосознания, в этот период нечеловеческих испытаний, на- 
ni шрот, еще более обострилось.

15 сфере медицины есть такое явление, когда организм в 
in | пк»Л болезни включает все свои внутренние резервы. Можно 
| I мть, что чеченский народ в борьбе за свое этническое выжи

вшие мобилизовал силы и задействовал резервы, о которых ранее, 
и полое благоприятных условиях, возможно, и не подозревал.

I 1ациональное самосознание чеченцев неотделимо от его ис-
i прической памяти. Историческая память чеченского народа, как 
нирочем, любого народа, насыщена трагическими воспоминания- 
1и Для чеченцев она пополнилась еще одной страницей, когда 

|||||>од, помимо великих испытаний, познал цену жестокого веро- 
упметва, предательства. Эта рана, эти страдания уничтожаемого 
im рода запечатлелись в его мышлении вызывая глубокий трепет 
н обиду до слез, временами препятствуя объективной оценке 
перспектив дальнейшего развития.

1 рагизм заключался и в том, что в отношениях чеченцев с 
другими народами — русскими, грузинами, осетинами, дагестан-
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цами и т.д., с которыми их исгорит м-н , п > 
и даже семейно-брачные узы, а и \ч ними*
объединенных единым геополипе....... .
рической судьбой, осела тяжелая |ннмй | 
друг к другу. Известно, что lipet I \ по 1 н 
ское, а профессия «палач» не нм< <ч о mhIHI
менее, общественное сознание ........... r -и
необдуманно связывают причины m м .. 
ным отношением к себе русского шм

Но в годы великих испытании m м. н 
ко с лишениями и притеснениями Ч» и нпн 
няют в своих сердцах искреннюю t . , и , , 
час тяжелых испытаний протяну ' нами 
ности и человеческого сострадании

Так, навсегда останется и налип и и > Ц 
го солдата (имя неизвестно), который шин i 
сел сжигают безвинных ли>д<'ii. »а< i г <н
церов. Никогда не забудуг чече............... ..
ра республиканской библиотеки им.....
геева. Подвергая себя и свою t ел.... . out
книги на чеченском и ингушском и i n.а»
города Грозный в скверике у Ды .............  мн|
13 долгих лет он хранил их, надет i. и , \ 
ливость восторжествует, и народ........и I ц о »

142языке .
Как справедливо и последонан .»■*#.- 

выступлениях первый Президент Ч п н и  i
дыров, действительно « ...ч еч ет  г ........... м

когда не были врагами. Им ...................НМ
никак не могли договориться мо.т./ц . ш н
ливали друг с другом, желая о< л.......... и >* *
м ы ... делаем и будем делать нее м ш i > 
сию, ибо сильная Россия :>то гимаым 1 

ранцам, незваным гостям придем " 1 ' 1



Р А З Д Е Л У

1|)нПн/'|.| п чеченской традиции
«Изменить можно все, 
кроме врожденных качеств...»

Томас Джеферсон

......... I' vи и ментальных понятий человечества
И нм немых духовных ценностей. Филологи

............... . восходит к санскритскому корню
t и после самого слова — человек, это одно

I .......... . х слов в языке человека. Слово
|tк > и .му, по, в то же время, оно хранит в себе 

ИИ' ' I ли людей таким же загадочным явлени- 
|и но!»пт и другие формы бытия, 

и H|.i.i ч м  пми тысячелетий многие из прояв-
- I . .и. I. благом. Даже величайший ум антич- 

•1(1 |> предоставление людям возможности 
ю , ми о| м с судится, признаком неправильных

Д и. к о т о р ы е  цивилизации вообще не знали
. .............мнимости от власти и общества вооб-
| ||н * н иероглифов нет обозначения феномена

и ....... принесли европейские христианские
и I п Китайское общество исходило из
............... ой и политической иерархии и пост-
|| . о -  правления на основе таких принципов,

- i i I гарших о младших и полное послуша
нии ни ыпкость и стыд, а также неотвратимость 

Ш|цпт них предписаний145.
t»Hi ко п отрицании свободы зашла тоталитарная

♦  и ими hi н советской модели идеи «казарменного 
ItiH.он п о т  режима отождествляли свободу с
I 11 in 11 м I <>< "г< шнием человечества, оборотной сто- 

Ич| I in.т .  только преступления и несчастия.
........... .. демократия провозгласила демократиче-

н . 11| н I (олжает оставаться одной из высших сопи-
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окультурных ценностей, подавляющее бол ы м i и и и *м и 
поменяют свободу, особенно политическую, ш  м.м. ( 
получие, безопасность и порядок. И это мотни нЛ»

Такое отношение к свободе свидеп л......им
значения этой ценности духовной культуры , 
лишь о том, что они ставят под сомнение < ни|» мм
общественных отношений — демократию, ...... ия||
боды в рамках государственного устрой» т ин I * м 
стало очевидно, что демократия может нрен и мн н
ность реализации свободы лишь в умки к »..... .. м « ]
свободы, поскольку вполне совместим.! т ш м п  »»* 
индивидуальной свободы. Ведь не секрет, 'пи > щ 
неотъемлемым для демократии являет» и им мни 
свободы, предполагающий равное прайм 1 1 • *• »* 
делах государства. Вместе с тем, та ли и м» »*p*t
запретить ее ограничение с помощью .................. ни
и других ресурсов, объясняя это нее» ими м мн 
экономики.

Н о, тем не менее, свобода осТает» я < ->....... Л
противоречивым феноменом общестт ie i и ю 11 и
века, притягательность которого сохранят и и и ниИ
и остается одним из основополагаюиi n ........... ..
туры человечества. Как отмечает К .( I ......... . .
ратить внимания на тот факт, что при и........ни
самих идей свободы и равенства, Как ......... * н -
рий человеческого существования, »иipi и .....  •
помощью какого бы то ни было одинт ...... t pt
менее четко установленного понятия, тн\ ii"

Вновь поднимать вопрос о сущ|ю» и......... ■ * ** *
воренной в недавнем прошлом де/\»нн п.шп 
это вполне объяснимо, ведь именно и/и и • •• ■ 
ми», превратилась, по словам основой» митинин Mttftffl 
ную силу», привела наш народ к п»чи чн» и* »Ы 
потерям. Но, возможно именно н»>:>т»»м\ и я ..... -



Я и ’ и и | it »| miii, следует на рациональном уровне дать
I и.и,и му чеченской традиции.
«к и in ( ледования проблемы обусловлена также 
м>. ' н нектон нравственных и социально - полити -

jlflMi I ннчшой жизни чеченцев ключевое место за- 
пи I I на протяжении столетий представления 

)4i I mi ржпем политической духовности чеченского 
ним hi i i.i t i> и общественный порядок, и безопас- 
I . 11(|1шд|| поступала гарантом реализации принци- 

М ■ прайсдливости общественных отношений. Все 
нм ui щи I тпа соизмерялись только с ней, что нашло 

*• и и,im , м п фольклоре народа, и в традициях. Пред
ки .......  чеченцев содержат в себе колоссальный
II (Ирнд,

Влмым". «возвращайся свободным» — таковы са- 
Цв и мыт пожелания чеченца чеченцу, характерные 

нм. у I 1менно с ней соизмерялись все явления в
• I i i  I принципу — если кто-то или что-то делает 

 |,у, посягает не только на всякое нравственное,
||<

щ • in грсонмое чувство свободы — вот фундамент
Шин.......-по менталитета. Самим рождением человек

и | | иободу. Самый беззащитный младенец уже 
| iii. это исток и гарант свободы» — почти

II *............юченцах исследователь Я .В . Чеснов146.
IHH I феномену свободы в чеченском обществе — 

и I In,пому мы не можем не процитировать выска-
||и»п .... ... писателя, известного поэта и драматур-
*> I ниш I ак, он пишет: «О  том, что эта ценность 
н ..и I in in iii не всего, свидетельствует традиционное
< | i|!iiiivi чеченцы обмениваются при встрече:

И  им in ге()Я (свобода для тебя)», —  говорит начина-
Р " 1'

с ннн от Нога да будет тебе» (свобода от бога да
■ I нечаст другой.
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«Приходи свободным», — говорит уходящий остающимся, 
«иди свободным», — слышит он в ответ147.
Свобода — категория и социально-политическая, и психологи 

ческая, и нравственная. В то же время, эта категория историческая, 
поскольку в процессе развития общества неизменно менялась, и 
каждую новую эпоху развития человеческого общества раскрыв,i 
ясь все новыми и новыми гранями. Она претерпела длительную 
эволюцию: от отрицательного, агрессивного понимания свободы И 
традиционных обществах «от кого-то», ведущее к противостоянии! 
и войне со всеми «чужими» (как, например, запоздалые всплеп.и 
поиска свободы в чеченском обществе в 90~е гг.), до положите ль 
ного, прогрессивного понимания свободы «для чего-то», ведущему I» 
толерантному восприятию многообразия жизни.

Несмотря на фундаментальный характер исследования пр<>1> 
лемы в работах таких мыслителей, как Н.А. Бердяев, B.C. Бару 
лин, Э.В. Ильенков, Г.Д. Левин, Д. Лукач, М . Мамардашкнли 
Ж.П. Сартр, П. Сорокин, Э. Фромм, К. Ясперс и др .148 в своей 
попытке дать оценку феномена свободы мы обнаружили, что и 
интерпретация в современной социальной философии в целом 
связана с некоторой неоднозначностью и незавершенностью ei 
осмысления. К ней все реже обращаются исследователи, и п.i/m. 
полагать, проблема свободы теряет не только свою социально 
нравственную, но и научную притягательность. Авторы учебип 
ков ограничивают формулировку свободы, как осознанной не.и, 
ходимости.

Логика ретроактивного поведения чеченцев в конце XX и 
еще раз выявила неопровержимость факта, что духовная культура 
это самая консервативная сфера общественного сознания пари 
да. Развитие ее определяется не только успехами в полипеи ■
кой и экономической сферах. У нее свои, внутренние мехами... .
действия. Поэтому мы обратились к еще одной — психолопем . 
кой интерпретации феномена свободы, основанной на открыте
3 .  Фрейдом бессознательного в человеке149.

Психоанализ, подрывая представления о самосознании, .....
вел к новому пониманию феномена свободы: признание ф ут .
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ментальной роли бессознательного в процессе формирования 
сущностных качеств человека придало свободе изначально иллю
зорный характер. Э то дало возможность переориентации иссле
дований с вопросов о границах свободы на вопрос о самой воз
можности существования свободы как таковой.

I аким образом, в большинстве своем авторы склонны или 
лишать феномен свободы его социально обусловленного характе
ра, но крайней мере, в реалиях современных обществ, или подво
дит к мысли о том, ч*го свобода пребывает в духовном мире 
особым образом и носит неоднозначный характер.

Вместе с тем, высказывания, отрицающие свободу или ставя
щие под сомнение сам факт существования реальной свободы,
| ак явления психологического, социального, и тем более, полити
ческого, также противоестественны, поскольку расходятся с исто
рической и социально-политической практикой, реальной дея
тельностью личностей и целых народов, ценою жизни добивав
шихся свободы. Далеко не последнее место среди них, как мы 
шнем, занимал и чеченский народ.

( Сравнительный анализ различных позиций по поводу фено
м е н а  свободы, а также социокультурных реалий, в рамках которых 
формировались представления о свободе, характерные чеченско
му птносу, подводят к пониманию этого феномена, как одной из 
фундаментальных родовых характеристик общественной жизни, 
•тот подход предполагает интерпретацию свободы, как возмож

н о с т и  сообщества создать для своих членов условия, в которых 
нкдый сможет быть таким, каким он хочет быть.

I > подобном толковании проблемы не существует историче-
• mix рамок, поскольку этот процесс обусловлен самой природой 
и лонека, как существа общественного, коллективного. К  тому же, 
ше гаточно объективно объясняет глубинные истоки исключи- 
п лниой живучести и природу неподдельной тяги человека к 
н о Ь о д е .  И , как ни парадоксально, хорошо осознавая на уровне 

, н тонального мышления, что за этим стремлением в условиях 
мОальной интеграции современных обществ фактически ничего 

h i  стоит150.

127



Но свобода не может мыслиться in m iiniin 
отдельно взятого человека или отдельно п , • . и
в соотношении с «другими»: народами, ни.........
ловек — это часть общества, народ ч.н и. ь
шение этой гармонии приводит к пои |м ч. и.нин
ности, а этнос ведет к самоизоляции, ..................
сивным тенденциям. Творческая, сочидате и,мни 
ного человека и л и  народа не совместим.) ■ ■ • и .. 
изоляцией, самоограничением в рамках гпГм м t пн 
политического и нравственно-психоло!.... .. , . .

Таким образом, мы подошли к ...................... ..
венной ценности, как идеала, облагораживании* t 
человека и общества, как к качеству, матмнию 
смыслом жизненную повседневность, ii.i ур'нмн I 
вошли в X X  в. Свобода, являясь одним и > г - ■ и» 
ских образов сознания чеченцев, несмот|..... ■ * и
продолжает мотивировать поведение ли > м м ii
ем по собственному опыту, наиболее .и ■ шиш , .* (, •
чинает высвечиваться в сознании ....... .........*,
циально-политических кризисов, обуелоим нн)4Я i
щесгвенных связей и, в первую очереди, ... .........
носителей этих связей, и нарушением м щ у  и 
рационных процессов.

В чеченском обществе, являющем! и ..... . нш > »и
венных образований — тейпов, регулиру* мы I 
нравственными принципами и нормативными > 
помним: по мнению исследователей, при ш,п > нм * 
высоком уровне развития любого ;>ТПи* а ) , •' н 
благовоспитанность, совестливое и yim.т,m • - < ., 
другу, член общества оставался равным 1 p. н* , tim* i 
свободным. К тому же, в своем coo()iiм . пн и
от посягательств со стороны других ..............  •< * шн
также гарантировало ему свободу, I 1>> *.... .. i «
ничего ценнее, чем сохранить эту свободу и N1 ни 
случаях он был готов бороться ценою «н» ии ИНН
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ii- и *и чепцон всегда ощущало себя внутренне сво-
............. < у| юными ни были условия жизни, по край-
it ......и| >емя, когда во время выселения они жили в

hi...... и,к- всяких прав... «но была одна нация,
* in поддалась психологии покорности — не оди- 

.( пен нация целиком. Это — чеченцы. . . .
т. м ., I нигде не пытались угодить или понравиться 

ни (и ' гда горды перед ним и даже открыто враж- 
HttiM. I Д, Солженицын в своей известной работе
I S Д А Г»151.
i  .к. м, 90-е гг. поставили народы бывшего советс- 

|ч I необходимостью самостоятельного решения 
и . и противоречии, обусловленных развалом со-

и* И политической системы: отсутствием реальной
• * н опомических, социальных отношений, бесси- 

> к тн.кеЦИЙ и т.д.
• I м /I.уст учесть, что массовое сознание советского

if ......... и юс рамками одной коммунистической идеоло-
* >. . .  I I ю1 шмания объективных законов обществен-
ii - н перспектив дальнейшего развития чеченского 

I и ui I koi 1сттуционный закон, ни властные струк- 
1Н ■. in hi in не представления и установки людей о меха- 

Н ......  теином месте в политической жизни, о разных
Н|и hi ли ли политическую ситуацию в республике. 

и| н.иНюлсс близкой и понятной была идея свободы.
............ и иное сознание, вернувшись к традиционным
. < и .. прежним ее смысловое наполнение в рамках 

мрпду мтрологем — «мы и они», «свои и чужие»,
< itji.ii.1.... Без особого труда были найдены и пове-
........ ..  /нтюртация 1944 г., репрессии в отношении к

и • >ип|(>ки партократии, и иные трудности, которые, в 
пт и mi иееобщий характер в масштабе всей многона- 

NI ijiiiiu.i
и. |.и oitpjiH свободы, не подкрепленный конкретными 
цнн> in о его цели и содержании, вне перспектив его
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реального воплощения. По крайней мере, ни в одном из официал!> 
ных положений новоявленных властных структур не была очерчс 
на ни одна из характеристик «провозглашенной» ими свободы.

История развития человечества накопила различные модели 
свободы. Одна из них — борьба за свободу, когда человек или 
этническая общность вступает в открытый и часто непримири 
мый конфликт, стараясь добиться своих целей любой ценой. Эти 
трудный и опасный путь, чреватый тем, что в такой борьбе можи" 
утратить все другие, не менее важные ценности, и даже попаси, 
в худшее подчинение. Есть путь достижения свободы бегством 
от мира, когда человек, будучи не в силах обрести свободу среди 
людей, бежит в мир, который творит сам, обретая статус отшели 
ника, монашества, а в условиях тоталитарного режима — дис< и 
дента, возможны и другие варианты.

Современное понимание свободы демонстрирует способное п. 
цивилизованного человека или этноса действовать в соответп 
вии со своими интересами и желаниями, но находясь в общее пн 
«других», не противопоставляя себя им, и выполняя общие дли 
всех предписания и нормы.

Две последние модели, в силу причин, о которых мы упомяну 
ли ранее, оказались для чеченского этноса неприемлемыми. 1 In 
этому менталитет чеченцев вновь обрел свое воплощение в модг 
ли, выработанной в условиях родоплеменных отношений и упомн 
нутой нами первой.

Итак, свобода — продукт родоплеменных общественны 
отношений чеченцев. Кроме понятия свободы, чеченский этим, 
сохранил в своей ментальной схеме многие характеристики ро 
доплеменной бытийности. Это такие социальные институты < .i 
морегулирования, как кровная месть, взаимная порука и др. Кри 
ме того, родовыми являются и такие характеристики, как актин 
ность, воспроизводство себя на своей собственной основе, самод<» i 
аточность, то есть способность рода охватить все сферы и обе< 
печить свое независимое существование.

Как известно, самостоятельность рода раскрывается в ж*чп 
висимости от какого-либо внешнего влияния. Род предстал ли л
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собой целостную совокупность, то есть упорядоченную взаимо
связь и взаимодействие. И если перечисленное нами — это 
специфические характеристики общественного бытия рода, то 
интегральная его характеристика — это свобода. Поэтому наибо
лее емко сущность родовых связей воплотилась в представлени
ях о свободе. Именно она пронизывала общество, одновременно
< >хватывая и сферу нравственности, и сферу общественной жизни, 
и сферу межличностных отношений и т.д.

Еще не определившиеся границы территории обитания, не
скончаемо оспариваемые иными родоплеменными объединения
ми, не сформировавшиеся политические связи, аморфная соци
альная структура вынуждала к четкому разграничению «своих» 
н «чужих», исключительно по родовому признаку — принципу 
происхождения. Согласиться с любым проявлением влияния со 
стороны «чужих» — значит потерять свободу. Эта характерис
тика родовых общественных отношений, как отражение силы 
родовых объединений чеченского общества, стала ментальной 
особенностью чеченцев, определяя на все последующие времена 
его социальную и политическую направленность.

Необходимым условием организации родового общества и 
существования людей являлся труд с целью создания материаль
ных благ, то есть, созидательная деятельность человека. Это ус- 
\овие существования любого общества, но специфика трудовой 
деятельности в родовом обществе заключена исключительно в 
г го коллективности, возможности самореализации лишь в общест- 
иепной группе, где индивид располагал свободой для всесторон
него развития индивидуальных способностей. Именно в услови- 
нх действительной коллективности, только при включении в кол
лективные общественные отношения, член общества обретал 
ксланную свободу. И стоя на страже этой свободы — для себя, 
членов коллектива и своих потомков, он готов был жертвовать 
| нмым дорогим — жизнью.

I аким образом, в родовом пространстве исторического раз
им гия понимание свободы сводилось к достижению возможности 
| ля максимальной самореализации, как высшей ступени созида
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ния и творчества. При этом сама по себе личная независимость 
еще не гарантировала самореализации человека, то есть его сво 
боды. Свободная индивидуальность была неотделима от свобод 
ного общества, самодостаточного по своему содержанию, незавп 
симого от «других»152.

Напомним еще одну характеристику родовых объединений 
это непременное поддержание внутренней активности социаль 
ной общности с целью самосохранения в борьбе с окружающем 
средой, в процессе адаптации к природно-климатическим услони 
ям, а также в воспроизводстве своей общности. На этом уровне 
развития этнос вынужден находиться в состоянии постоянной 
активной деятельности, проявления которой носят, как правило, 
защитный характер. Иначе говоря, постоянная борьба за выжп 
вание (а выживать чеченцы, как мы знаем, научились), гарантом 
которой выступает свобода — вот те центробежные и центре >е 
тремительные силы, определившие суть формирования этничес 
кой общности чеченцев.

В реализации этой функции свобода все также ограничив.! 
лась категорическим неприятием «врагов», в число которых попа 
дали все «не свои», а «другие». Такое восприятие мира вырабп 
тывало естественное в данных условиях враждебное отношении, 
к любой иной культуре, носителем которой выступали их «враги 
неприятие нравственных ценностей иных этносов, языка, обычаем
и, в конечном счете — вера в исключительность всего того, чю 
связывает «своих людей».

«М ы » и «они» — такова исходная ментальная схема ЭТОГО 

общества, и, по общему мнению исследователей, наиболее агрее 
сивная форма свободы. Это была свобода от «кого-то».

По мере дальнейших преобразований, неизбежно сопутстпу 
ющих процессам формирования этноса (политическая, духовно 
нравственная и, в какой-то мере, социальная консолидация, то сч i и 
формирование общественной целостности, в противоположне>< п. 
достаточно размытым, аморфным представлениям этничес кой 
идентичности в родовом обществе), необходимость в подобие>м 
восприятии свободы постепенно ослабевает.



Свобода, из категории непременного условия общественного 
бытия людей, каковым оставалась в родоплеменных сообществах, 
постепенно переходит в категорию духовных ценностей — в нравст
венный идеал. Теперь уже социальное значение свободы можно 
определить только через функциональную сущность идеала, но уже 
прослеживающуюся не в бытийной повседневности, а в периоды 
общественных кризисов и потери обществом перспектив дальней
шего развития. То есть, как идея развития, с помощью которой 
можно объединить,общество в периоды потери ею интегрирую
щих социально-политических и экономических связей.

В связи с этим, проблема свободы обретала иные параметры, 
обусловленные спецификой свободы уже не как феномена соци
ально-политического, а как духовно-нравственного явления: зна
чение, которое приобретает свобода в той или иной исторической 
реальности, соотношение идеала свободы и реальной действи
тельности, и, наконец, принципиальная возможность, или невоз
можность, реализация идеала свободы.

Здесь уместно вспомнить слова М . Хайдеггера по поводу 
сущности свободы, как цели современных демократий: « ...С во 
бода не заключается ни в разнузданности своеволия, ни в связан
ности с абстрактными законами. Свобода есть та озаряющая 
тайна, в просвете которой веет стерегущий существо всякой ис
тц ы  покров и из-за которой этот покров кажется утаивающим. 
( 'вобода — это область судьбы, посылающей человека на тот или 
иной путь раскрытия тайны»133.

Гакую же оценку свободе дает и Ф.Достоевский: «...Если 
исповедовать свободу без внутреннего самоограничения, она не
изменно приведет к распущенности. Ведь человек, хотя и являет- 
си существом нравственным, все-таки преследует собственные 
иоистические цели и интересы. А  справедливый общественный 
порядок, несомненно, должен содержать предписания и запреты, 
ограничивающие свободу этой человеческой натуры»"4.

Вот потому, феномен свободы, как воплощение абсолютного 
в/i,('ала, в так называемом возвышенном, «чистом» его состоянии, 
уже мог бы противоречить общественному порядку и справедли
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вости, выступая дестабилизирующим фактором общественны', 
отношений. Стремясь к преодолению хаотичности во взаимоот 
ношениях индивидов, стали строго регламентироваться рамки етин 
взаимоотношений. 1 акими социально-политическими институт.! 
ми выступают традиции, обычное право, кровная месть, ритуал 
национальный этикет и т.д.

Несомненно, свобода человека должна быть ограничена им 
тересами общества в целом. И самый, что ни на есть, справе дли 
вый порядок, должен содержать определенные предписания i 
угрозами применения силы. Поэтому, несмотря на чрезмерную 
идеализацию феномена свободы, ее реальное воплощение в чс 
ченском обществе было достаточно сдержанным.

Здесь каждый располагал достаточной свободой, которая 
позволяла ему, если не властвовать над другими, то, во всяким 
случае, не повиноваться. При этом механизм регулирования бы > 
настолько успешным, что вполне закономерен вопрос: «А  была ли 
вообще свобода у чеченцев?» Ведь не зря чеченец, в ситуации, 
предъявляющей к нему эталон особой выдержки, ответственно» 
ти и т.д., с достоинством скажет: «Нелегко быть чеченцем» («мн 
атта дац нохчо хила»).

Хорошо осознавая, что свобода без внутреннего самоогранп 
чения — это распущенность, вседозволенность, гибельная не только 
для индивида, но и всего общества, чеченцы, строго регламентируя 
общественные отношения, оберегали себя от самоуничтожения 

Поэтому стремления лже-идеологов и доморощенных поли 
тиков, всплывших на политической арене Чечни в 90-е гг., при 
дать свободе характер абсолютного приоритета перед другими 
ценностями, преподнося ее как вседозволенность, и, при этом, дг 
лая ссылки на прошлое чеченцев, не имеют под собой никаким 
реальной почвы. Но, несомненно и другое — настаивая на свобо 
де, эти люди, прежде всего, стремились лишить свободы других 

Следует также уточнить, что стереотип понятий о свободе и 
духовном опыте чеченцев складывался на уровне родовых о п т 
шений и историческая память народа не может содержать реф 
лексий по поводу государственной независимости.
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Сущность любого идеала — быть вектором деятельности, 
определять устремленность общества к чему-либо. Если свобода 
обрела статус нравственного идеала, то реально можно ставить 
вопрос лишь о стремлении к ней. Но обществом движет не один 
единственный идеал. Любая культура способна возделывать мно
жество идеалов, которые сосуществуют друг с другом — в этом 
суть культуры и ее богатство.

Эти идеалы неизбежно сосуществуют друг с другом, и от их 
гармонии зависят i&k позитивные, так и негативные тенденции 
общественного прогресса. При этом, их сосуществование не всег
да может быть гармоничным, поскольку этнос в процессе адапта
ции отдает предпочтение тем или иным ценностям и идеалам. И 
здесь возникает проблема выбора приоритетов. Так, например, в 
традиционном обществе чеченцев приоритетным было все то, что 
обеспечивало общественный порядок, когда социальные отноше
ния выстраивались как строго регламентированный набор образ
цов поведения, передаваемых с помощью традиции.

Проблема выбора приоритета наиболее остро встала перед 
чеченским народом в тяжелый для него период Кавказской вой
ны. Как известно, во второй половине X IX  в. на политической 
арене Чечни столкнулись две политические силы, носители двух 
прямо противоположных идеологий в рамках одной мусульман
ской религии.

С одной стороны — ставшая идейным знаменем наибского 
мюридизма идеология нравственно-религиозной свободы, как 
идеология газавата и теократического государства, во главе кото
рого встал имам Шамиль. С другой стороны — мистико-фило- 
софские учения шейха Кунта-Хаджи. Они не содержали в себе 
политические аспекты, которые присутствовали в газаватском 
мюридизме.

Еще в период активных военных действий, осуждая войну, 
как способ решения конфликта, шейх призывает к ее прекраще
нию, считая бессмысленным дальнейшее тотальное сопротивле
ние царским властям. Выход ему виделся только в смирении, 
взаимной поддержке, братском отношении друг к другу. Его речи,
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пропитанные глубокой скорбью за будущее своего народа, исхо 
дили из совершенно иных мотивов, чем воинственные призыны 
Шамиля. В этот ответственный для выживания этноса период, 
его идеология сыграла огромное стабилизирующее значение. 
«Учение «зикр» . . .  служит лучшим средством народного соеди 
нения, ожидающего только благоприятного времени для фанати 
ческого пробуждения отдохнувших сил», — писал один из чином 
ников в своем донесении царю для обоснования ареста пропо 
ведника шейха Кунта-Хаджи153.

Таким образом, в этот исторический и ответственный дли 
судьбы народа период чеченский этнос продемонстрировал своп, 
исторически обусловленный, выбор приоритетов, суть которых 
единение, солидарность и консолидация в мусульманской религии

Итак, свобода — феномен духовной культуры народа, yc'i 
ремленность этноса к чему-то совершенному, и до тех пор, пока 
будет сохраняться эта идеальная сущность свободы, она не рас 
теряет свою притягательную силу. Но, попытки воплотить идеал 
в действительность, как правило, обречены на неудачу, так кап 
естественные границы регламентированных общественных отно
шений нарушают совершенство идеала. К тому же, свобода, явли 
ясь воплощением высших духовных устремлений человека, оста 
ется идеалом лишь постольку, поскольку остается на уровне не
реализованной высшей ценности.

Но, несмотря на иные, несколько противоречащие идеалу 
свободы, духовные приоритеты, вряд ли кто будет оспаривать, ч ти 
среди всех идеалов, на которые ориентировано мышление и чувстип 
чеченца, свобода относится к наиболее возвышенному и совср 
шенному. Именно в качестве таковой продолжает воспринимать 
его народ и сегодня. Возможно поэтому, оставаясь доминантен! 
духовной культуры чеченцев, идеал свободы ищет и наиболее 
крайние формы проявления, вплоть до «добровольной бесстрам! 
ной смерти», что, к сожалению, переходит в самоуничтожение 
этноса, а также экстремизму, сепаратизму, и даже терроризму.

Историческая память чеченцев хранит достаточно фактом, 
как чрезмерная возвышенность в восприятии идеала свободы не



находила (да и не могла найти) адекватного отражения в реаль
ной действительности. Но всякий раз утопические стремления, 
изначально обреченные на неудачу, становились причиной психо
логической и эмоциональной катастрофы, и, в конечном счете, обо
рачивались глубокими разочарованиями и ложным чувством собст
венной неполноценности. То есть чеченцы в своей устремленно
сти к свободе, неоднократно попадали в добровольный плен соб
ственного эмоционально-чувственного воображения.

Однако потенциал идеала свободы в духовной культуре че
ченцев еще не исчерпан. И свидетельством тому стали события 
недавнего прошлого чеченцев. Поэтому, наряду с повышением 
общего уровня образования молодежи, воспитания в них истин
ной любви к своему народу, умения взвешенного обращения к его 
исторической памяти, необходимо решение задач социально-по
литического и экономического характера.

В первую очередь — извлечь урок из собственных ошибок. 
А  урок первый и основной: потенциальные силы родовой сущнос
ти этноса имеют способность к реанимации, прежде всего, в ус
ловиях ослабления в обществе властных отношений (в тради
ционном обществе эту роль выполняло нравственно-правовое 
регулирование), политической и социальной нестабильности, по
тери обществом перспектив дальнейшего развития.

Но с другой стороны, не менее негативные последствия со
пряжены с полным игнорированием идеала свободы, поскольку, 
как родовое явление, как традиционный феномен, присутствует в 
духовной культуре чеченцев, сохраняя способность охватить ин
дивидов и общество в едином порыве. Эта потенциальная сила 
может быть использована для решения созидательных задач, для 
достижения иной, рационально взвешенной цели. Свобода «от 
кого-то» должна стать свободой «для чего-то».

Известный футуролог Френсис Фукуяма, в качестве веду
щей в современном мире и в перспективе на будущее, выдвигает 
«западную идею» либеральной демократии. Так, противореча 
марксизму, он утверждает, что не материальный способ производства 
определит развитие мира, а, наоборот, «...мир идеологии, мир ду
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ховный станет основой дальнейшего | м  ши h i m  (
производства». Среди них ключевым о< .............. . и i
который предстает в новом образе, трИ>ун р.н t ы 
акцентов156.

Действительно, анализ феномена ... .................  и >
обществ в современном мире показывает и нм..........
зависимости, как зависимость людей дру| mi ч и
конкретных форм личного подчинения, и < т м(....  ■
ловека от абстрактных символов. Эта форма • ммпн *< • 
дает определенную иллюзию независимости, мм 
более расширяет рамки зависимости до глоы инн

Если свобода от «кого-то», Ставшая мены м-м н 
тикой чеченцев — это свобода - освобож Д е I и t • i 
шая и совершенно неприемлемая в современны 
бода, как осознанная необходимость, кто а/мш щни 
му миру.

К сожалению, традиционное понимишк...... .. . >
обществе пока еще рано характеризовать к.и i ьниицц
трезвое, взвешенное осмысление действп телы..... .. i |(
ной реальности, диктующей свои, более шачммы. и \ i 
живания принципы. Время от времени и m рнм мт 
политических потрясений эти представлении мр< r i
выми образами, в первую очередь — обраи им .......ины
щимся из глубины его генетической памят и

Вместе с тем, она неизбежно подамлнлш и < ., i 
выживанию, и народ вновь возрождался, шн км \ы.у ii 
закономерность движения вперед неизбежна н > mi *
общества. Об этом, в частности, свидетель» .................
той нами ранее Кавказской войны, когда и ..........  *
все же победили тенденции адаптации, вы ж и и .......
чально известные события 90-х гг. X X  в , м .........и |
«водоворот» событий лишь определенную м.и и. ■ , ,, 
щества.

Современные условия нарастания угрозы i аммм 
ванию человека, как вида живых организмом, нм i vi**9

138



Id' I и|к71,i,идущими эпохами принцип отношения к окру- 
И к lb тительности, будь то природа или человеческий 
mi on миг к идеалам, особенно к идеалу свободы, строится 
ни пни iiuiiix позиций. И эти требования носят всеобщий, 

тын характер.
• i i как осознанная необходимость, не может быть пол- 
н I и I такого сопутствующего ей элемента, как ответст-
■ 1 hia понимается как юридическое и моральное осозна- 
|ц * нм последствий сврих действий, как осознание своего
lit..........сружающим миром. Нет интересов, взятых в от-
|Ц| щ мирового сообщества, нет действий вне зависимос-

III * а икания человечества.
...... . главной целью существования человека в этом гло-

|11Н1 .ином мире становится способность к разумному вжи-
........... сложный мир, но не его изменение. Это и есть
(н к ающая идея современности и перспективы будуще- 

к инюрачпый мир, в котором мы пребываем, сошелся в
| ....  н гнонности за человечество, где нет только этниче-

■ ИЦ| г /шкальных интересов, есть необходимость противо- 
|)к,1 пшам будущего, адекватно на них ответить и, по мере 
■и in, прогнозировать последствия данного ответа.

и ппий человек оказался в состоянии глобальной от-
к I.....in, которая, в конечном итоге, приводит к глобальной
i>. hi человека, прежде всего от технизированного мира. 

I* pi и т о г о  смысла свободы «от кого-то», с агрессией, изна- 
п , >,1.1 -иной в ней, уже бесповоротно утратила статус об- 

...........I пгли.
Ним образом, чеченское общество должно подняться до 

| ниш оно, что в рамках постиндустриального — информа- 
||i н нОщсства свобода начинает выступать в качестве гло- 
Inil иин имости, с одной стороны, и в качестве тотальной 
I м,. пт и ги ~ с другой. Поэтому, любые иные формы сво- 

| | ' тниают статус цели, а об утопических проектах ее
iii миг 1 их чувственно-эмоциональной обусловленностью, так 
|м |....и определенной части чеченского общества, по мень-
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шей мере, представляется не корректным 1 1 ■ онр» »»
зированном и компьютеризированном мир* < ........
мой реализации свободы становится они-и ..........
своего народа, как неотъемлемой части челот ч* ■ пн

Как мы обратили на это внимание, феномен 
длительный путь смены форм реализации

- свобода «от кого-то» в условиях родимы ' 
отношений чеченцев;

- свобода, как осознанная необходимо' м., ....  ы
боды переходит в категорию общественного и мим 
терно периоду формирования чеченского ;>тнш и

- свобода, как ответственность за мир и <• ин 
всем мире, и это наша перспектива развитии

То есть свобода, выступая в качестве m ш ы > •
ства, сопутствует человека на протяжении пн и ...... . t
тории развития. Это дает основание приобщим. • <-•*>' и 
биологически-обусловленных проявлений прнрм н i •

Так, несмотря на то, что еще в начале тчч» ри i N 
Павлов И .П ., определил свободу « . .  .ре чу ль ■ ,\' ■ • и
коего широко представленного в живой нрн|......... . И
званного им «рефлексом свободы», тем не мет < мни 
свободу не получили должного развития и ii.ivы '

Напомним, что К. Юнг в своей оценке гимМм пн ми 
дил из психической сущности свободы, нключии ■ ■ и н 
архетипов, то есть врожденных коллектинныч и и н I 
вать логике рассуждений гениального фимпомм « И I I I 
в основе многих поведенческих мотивов челоы ни м фН 
денный рефлекс, на генетическом уровне пишу м i( - и > i 
ление к свободе158.

Таким образом, с одной стороны, траН('<|1орм.цнм i 1 м 
ды, начиная с агрессивной самозащиты «от кого тм, 
обществе, в «свободу для чего-то», а сегодня и миЙН 
ответственность, свидетельствует, что свобо/1,.1
ный результат развития природного каче< пы ч< ...... ...
лекса свободы. Подобно языку или мышлению, но м» pi ( •
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i и ..... . т а , она наполнялась тем или иным содержанием,
....... ... от ее неразвитых проявлений в животном мире.

(И....... троны, свидетельством обусловленности феноме-
н I природными качествами человека, как живого орга- 

IH " к и его исключительная жизнеспособность. Находя 
MHihpirwioe проявление, соответствующее конкретно-ис- 

Щ| I у  линиям общественного бытия, свобода, как врож- 
|н ф \гкс, продолжает сопутствовать человеку, 

и ■ мн) i i  i m  случае, свобода — это всегда нечто внутреннее, 
. *пмн и- выступает только как следствие ~~ и это один 

.и пи,|s признаков феномена свободы. И поскольку сво- 
|м ммутреннее состояние человека, то открывается лишь 

,м мн действий человека. Поэтому искать свободу как 
|li т/и ль, которую можно заранее обнаружить, или спроек- 
н н I оответственно, определить заранее свое отношение к 
(Мыт не представляется возможным — не предсказуемы 
|i н I поводы, ни ее проявление.
I и и. епобода, как и любая сила, заложенная в человеке,
• ...... I себя только в непосредственном проявлении, и

............ (можности своего проявления она попросту не суще-
I Мм сложенная в человеке как родовая характеристика, 
. . ii пппое бессознательное и, наконец, как рефлекс свобо-

* - с-1 н рмый всему живому, она становится потенциальной
.......опой дать человеку не только уверенность в себе, но

, -I |« I \умаев, вселяет в него чувство непокорности всему, что 
нротнностоять его целеустремленной деятельности. И

) «н  ........па i i», что, благодаря этому природно-психологическо-
и>.|, ту , человек, используя разум, чувства и волю, способен 
ниш , мое [юдовое свободное начало.
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ЗАКЛЮ ЧЕН!!!

Таким образом, исследование ряда ....... ...
политической культуры чеченцев обнаружим,!. i н 
не просто арифметическая сумма объедшшипm и ■
шая форма организации людей, или, скажем и........
ганизации.

Самоорганизация изначально присуща ........  нмМ
исходит из природы человеческих отношении l i  t ,
мы имеем пример внутренне организои.и...........  и и
общественной связи, основанной на трад \инк ч ин i и , 
ципах функционирования социально-полтмм. , t■■■..

упорядоченная слаженность всех его элемент <....... .
для формирования самобытного этническою < ни» «нц 
что и являлось главным назначением и смш лом и 0 и

При этом нельзя забывать, что это ипутремм. . m i 
вие основных элементов общества находит. и и намен
янного изменения. И в каждом конкретном . \\чш м | 
тельно к определенному этносу мы можем пширин 
определенной степени монолитности и внутреши и и мнц|
общества. Поэтому традиционные пределам лг.............
социально-политические, как и единение и целит м> и| 
обусловлены.

Сегодня позитивные тенденции развитии ............... .
по пути демократизации, несомненно, будут' он|и и \ми
ченностью его в общероссийский, и соответч гм......
интеграционный процесс. Тем не менее, ирид \м 
игнорировать то обстоятельство, что в  процесс е . и... м чмШ
ной истории чеченское общество выработало ш ....... и
наиболее оптимальные модели регулирования опщ*. ни mi 

ношений в понимании прав и обязанностей чели|нт,,| м И 
в решении проблем справедливости, свободы. |ми. u hi

Они неизбежно будут занимать значительное л............ н
но-политической жизни народа, определяя хорак и (. . ... 
ческой культуры, и, соответственно, политическое п н и ,  н nut I
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и и ui их возрастания роли такого мощного регулятора
...... . кинни, как рынок, традиции вряд ли смогут вер-
II) и и изначальной позиции. Поэтому мы можем гово- 

III) iii их новом современном прочтении, о разумной и
• ц ** | чумаиной их поддержке. При этом, не игнорируя то 
■ !.' пи», что процесс возрождения традиционных пред-

........ him числе и социально-политических, невозможно
*ч ■ цып - искусственно, поскольку, как и единение в целом,
, процессом исторически обусловленным.

* и,I нтом, Чеченская Республика в силу объективных, да
111 и I и ii х причин, оказалась в ситуации, когда в 90-е годы 

1**111110 государственном были подключены силы, разла- 
н н кушающие традиции и обычаи нашего народа, когда 

ни пши ка стратегии дальнейшего развития в Чечне по-
11 iii I ггия имитации восстановления традиционного об- 

I I* * '\iii юс, непродуманное обращение к социокультурным
■ н ч*" и, когда, сугубо в своих личных интересах, основной

■ |м м и па наиболее архаичных ее пластах, поставило под 
I , шкального демонтажа все то, что мы называем тради-

I. и in кого народа. А  механизмы сохранения традиции не 
I |и , могли закрепиться в сознании народа, а даже, наоборот,
н ....них' сопротивление, для преодоления которого теперь

и* 1цт ген время.
и и.му поводу первый Президент Чеченской Республики

I Ка пиров говорил: «И  с чего мы начали? С проведения 
нм * 1.1‘ндов. Представитель каждого тейпа, оказавшись у 

hi • и м’ипо собирал вокруг себя однотейповцев. Людей на 
hi Iк 1дбирали не по деловым и моральным качествам, а по 

ним I признакам. Дальше — больше. Разбирались по вир- 
(» щ ам)...С  таким подходом государство не построишь. С 

И ’ п in, как стал во главе республики, я сам столкнулся с 
И ч и |’И к практикой. Но, хвала Аллаху, сумел отойти от
а ■

II** * тм у сегодня в условиях наметившихся тенденций сме- 
1Н1|! I ша традиционного типа, каковым по многим своим ас
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пектам продолжает оставаться чеченское' опщ....... ..
модернизации, неизбежно сопутствующих ним и ч 
ченский этнос, в целях самосохранения, h i i o i h . о н и  м н  

моделей национальной идентичности.
Ставя вопрос о стратегии дальнейшего |м mm ни i

общества, необходимо иметь в виду, что licei toj.... .. i
ванные общественные отношения чеченцев и npi ч i п> <м ч 
всего, обусловлены коллективистскими норм,mm и и, и
поведения. Коллективизм выступал мощным и ..... мы
препятствием на пути проявления каких-либо форм рн.... ..
обеспечивая низкий уровень конфликтнос ти и ....... • • mi
но коллективизмом были обусловлены такие ". ......... ,
принципы личных общественных отношении че*и мц> ■ •
ведливость, равенство, совестливость, честь, т .т  ...........hi
временному человеку.

Для сравнения скажем, что в современных к м>н-|
обществах политическая культура, как правило, .........  11 -и
тарный характер. Так, например, отсутствует cot > и и> iju 
относительно политического устройства, сущеетиумп ,* %. «>
ния в понимании форм и ресурсов власти, реалии...... а> мн
социальная разобщенность с ее отсутствием д о м е р и м  m i 1 

дельными социальными группами по поводу up.m и принц 
политического поведения. Отсюда — и источник коифмннМ

Коллективизм же, являясь основой социально помин м 
устройства чеченцев и его духовной культуры, ныо упн - и. *
рующим материалом, формировавшим этническое ............... ..
печивавшим общественную консолидацию.
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