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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ВДОВЫ У НАСЕЛЕНИЯ  
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 
Положение женщины в традиционном обществе, ее социальный, экономический и правовой статус является 

одной из актуальных проблем исторической и этнографической науки. По тому, как общество относится к жен-
щине, какое положение она занимает в нем, можно судить о характере самого общества. В настоящее время  
в отечественной исторической науке ставятся проблемы, которые нуждаются в конкретном решении. Актуальны-
ми являются и вопросы, касающиеся традиционных стереотипов бытового поведения, в том числе в связи с поло-
возрастными особенностями терских казачек. У народов Северного Кавказа, и в частности у казаков, вдова была  
в значительной степени защищена, как по нормам обычного права, так и по Российскому законодательству. Пред-
ставлен анализ социально-правового статуса вдовы у народов Северного Кавказа. Все эти вопросы освещаются  
с привлечением литературного, архивного и этнографического материалов, в том числе собранного автором  
в 2002 г. в ходе полевых исследований, что позволяет реконструировать структуру семьи, семейные отношения  
и положение женщины в семье. 
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В разные исторические эпохи у разных 

народов общественное положение женщины 
не было одинаковым. Однако традиционное 
общество всегда демонстрировало четкое 
разграничение мужских и женских ролей и, 
несмотря на разнообразие в статусе, жен-
щина занимала в обществе второстепенное 
место. Своеобразие общественного устрой-
ства, особенности быта и культуры наложи-
ли неизгладимый отпечаток и на женщин у 
разноэтничного населения Северного Кав-
каза, чье место и роль в общественной и 
культурной жизни и особое правовое поло-
жение всегда вызывали интерес. В научной 
литературе отдельные сведения о социаль-
но-правовом статусе женщины, и в частно-
сти вдовы, представлены в исследованиях 
Х. М. Хашаева [1965], Л. Б. Заседателевой 
[1974], А. Н. Мануйлова [1998], М. И. Гад-
жиевой и А. О. Омаршаева [2000], Н. Н. Ве-
ликой [2001], Б. Р. Рагимовой [2001] и др. 
Однако специального исследования данной 
научной проблемы пока не проведено.  
В этой связи изучение места вдовы в тради-

ционном обществе, проблемы ее общест-
венного положения и роли являются акту-
альными, так как позволяют лучше понять 
многие процессы, происходящие в регионе, 
а также и дают возможность глубже изучить 
вопросы, связанные с хозяйственной, обще-
ственной и семейной жизнью народов Се-
верного Кавказа. Хронологические рамки 
нашего исследования охватывают период 
XIX – начала XX в., что обусловлено воз-
можностями базы источников (наличием 
архивных, литературных сведений и поле-
вых материалов автора). В работе применен 
метод научного описания, а также сравни-
тельно-исторический. 

Как известно, семейно-бытовой уклад 
жизни народов Северного Кавказа в иссле-
дуемый период определялся патриархаль-
ными обычаями и нормами. Женщина-вдова 
была социально защищена, о чем свидетель-
ствуют многочисленные источники. Над ней 
устанавливались опека и попечительство до 
смерти или нового замужества. Вдов в этот 
период было много, что объясняется как 
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многочисленными войнами, так и институ-
том «кровной мести». Важным фактором, 
определяющим статус вдовы, следователь-
но, и ее права, был возраст. Пожилые жен-
щины всегда пользовались неизменным 
вниманием и уважением. 

Интересные сведения о статусе женщины-
вдовы содержатся в исследовании Б. Р. Раги-
мовой. По ее мнению, положение вдовы у 
дагестанских народов зависело от того, на-
сколько она могла реализоваться как жен-
щина и мать. Так, в некоторых семьях  
женщина, «оставшись без мужа, в неразде-
ленной семье не могла считать себя главой 
семьи. Эти обязанности возлагались, как 
правило, на старшего сына» [2001. С. 16]. 
Рассматривая этот же вопрос, М. И. Гад-
жиева и А. О. Омаршаев указывают, что 
«после смерти отца вся власть переходила к 
матери, а после ее смерти всеми делами се-
мьи ведали старший сын и его жена» [2000. 
С. 100]. Однако обычное право в данном 
случае четко различает статус вдовы-
хозяйки большой семьи, в подчинении ко-
торой находятся взрослые сыновья, и статус 
вдовы-хозяйки семьи малой. Так, по нормам 
ингушского адата женщина могла унаследо-
вать одну корову. Если у покойного не было 
детей, то вдова получала четвертую часть 
движимого имущества 1. У многих народов 
на Северном Кавказе женщина не могла 
быть субъектом договорного права, но ис-
ключение делалось для вдов, которые вели 
собственные хозяйства. М. У. Дзидзоев, 
указывая на этот факт, пишет: «…дееспо- 
собным мог быть лишь тот, кто отошел от 
отцовской власти, не находился под опекой, 
вел самостоятельное хозяйство» [1979. С. 54]. 
Часто их делами ведали доверенные лица 
(брат покойного мужа, взрослые сыновья и 
другие, например, авторитетный сельча-
нин) 2. Не следует упускать из виду и то, что 
вдова, став главой семьи, вовсе не теряла 
своих позиций среди женской половины 
семьи.  

Рассмотрим некоторые вопросы, касаю-
щиеся молодой вдовы. Безусловно, брак со 
вдовой считался менее почетным и поэтому 
сопровождался меньшими торжествами. Как 
и у других горцев, у дагестанцев было в 

                                                 
1 Характеристика институтов обычного права у 

северокавказских народов. URL: http://www.superinf.ru 
(дата обращения 01.10.2012). 

2 Там же. 

обычае заключать браки с вдовой покойного 
брата. Но у чеченцев, например, эти браки 
носили почти обязательный характер, а у 
дагестанцев – факультативный 3.  

Как правило, желание самой вдовы не 
было обязательным. По свидетельству даге-
станского исследователя Б. Далгата, «…в 
селах Даргинского округа, отец лишил до-
чери-вдовы земли, данной ей при вступле-
нии в первый брак, за то, что она не вышла 
при повторном браке за кого он хотел ее 
выдать» 4. Аналогично поступали и в других 
дагестанских обществах. Так, например, по 
законам Мехтулинского ханства, «если кто-
либо пожелает вступить в брак с вдовой 
умершего брата, вдова же не изъявит согла-
сия на его предложение, то она по сущест-
вующему обычаю высылается из дома 
умершего мужа с лишением всех прав на 
получение как доставленного ей со стороны 
мужа, так и приданного со стороны родите-
лей» [Сборник адатов… 1965. С. 209]  

О статусе вдов-казачек следует сказать 
особенно. Они обладали сравнительно 
большими правами, и это касалось казачест-
ва в целом, не только терского. В силу вое-
низированного уклада жизни, многочислен-
ных войн, в которых принимали участие 
казаки Северного Кавказа, встречались ста-
ницы, где почти половина женского населе-
ния являлись вдовами. По мнению В. Н. Ра-
тушняк, объяснялось это «всеобщей воинской 
повинностью в казачьих войсках и более 
частой гибелью казаков в сравнении, напри-
мер, с теми же крестьянами» [1995. С. 12]. 
Личностную защиту вдове гарантировали 
нормы обычного права и государственные 
законы. Так, согласно положению о «Вой-
сковом (хозяйственном) правлении Черно-
морского (Кубанского) казачьего войска» 
вдова получала от станичного общества ма-
териальную поддержку и была социально 
защищена, что нашло отражение и в юриди-
ческих актах того времени 5. По мнению  
Н. Н. Великой, «о них в станицах заботи-
лись всей общиной. Для них не только сеяли 
специальный пай, но и наделяли их особы-
ми правами» [2001. С. 138]. Л. Б. Заседате-
лева указывает на то, что не только вдовы 

                                                 
3 Семейное и наследственное право Дагестана. 

Брак на вдовах. URL: http://historysochi.ru (дата обра-
щения 11.10.2012).  

4 Рукописный фонд ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1578.  
Оп. 3. Д. 18. 

5 ГАКК. Ф. 252. Оп. 2. Д. 875-а.  
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находились под опекой станицы, но и их 
дети: «Иногда, оставшиеся земли превраща-
ли в сиротский пай, которыми наделяли си-
рот» [1974. С. 236]. 

Безусловно, вдовство предполагало це-
лый комплекс стереотипных форм поведе-
ния для женщины, оставшейся вдовой в 
брачно-способном возрасте. Интересные 
сведения по этому вопросу затронуты в ис-
следованиях А. Н. Мануйлова. По его мне-
нию, после смерти мужа такая женщина 
имела возможность выбрать: уйти в роди-
тельский дом либо выделиться в самостоя-
тельное хозяйство. Но этот выбор не всегда 
зависел от желания вдовы. Наиболее важ-
ными факторами были следующие: отноше-
ние к этому вопросу семьи мужа, наличие 
или отсутствие детей, способность и жела-
ние семьи отца принять ее. Бывало, что 
мнение свекра и вдовы по этому вопросу не 
совпадали: вдова желала уйти в свою род-
ную семью, а свекор противился этому и не 
выделял ей положенного надела. В этом 
случае вдова уходила самовольно, а затем 
обращалась в станичный суд с просьбой 
возвратить ее имущество из семьи свекра 
или возместить его стоимость [1998. С. 42–
43].  

Ценным источником для исследования 
данной проблемы является собранный нами 
в 2000-х гг. полевой этнографический мате-
риал в Кизлярском районе Дагестана, по-
зволяющий реконструировать семейные от-
ношения и положение женщины в семье 
терских казаков. По свидетельству наших 
информаторов, ощутимую материальную 
поддержку после смерти мужа вдова полу-
чала от своих родителей. По этому поводу 
жительница станицы Дубовская Анисья Фи-
липповна Юрченко (1928 г. р.) нам сообщи-
ла, что ее дед по матери много сделал для их 
семьи: доделал сарай и хату, отделил мать и 
пятерых детей, дал в хозяйство пару быков, 
корову. Все это позволило ее матери-вдове 
жить своим хозяйством (ПМА: А. Ф. Юр-
ченко). 

Как отмечалось выше, статус вдовы за-
висел от того, какую семью она возглавляла: 
большую или малую. Все благосостояние 
семьи зависело теперь от вдовы-хозяйки, от 
ее умелого управления. И в данной ситуа-
ции она должна была показать свой волевой 
характер. По мнению А. Н. Мануйлова, 
«…мужские стереотипы поведения были 
свойственны таким женщинам при руково-

дстве сыновьями, а иногда и зятьями, при 
принятии хозяйственных и других важных 
решений (например, решение о разделе се-
мьи, о передаче семейных сбережений и 
ценностей в наследство), в ситуациях пред-
ставительства семьи на станичном сходе. 
Женские же стереотипы поведения ими по-
прежнему реализовывались в руководстве 
невестками и дочерьми» [1998. С. 46]. 

На примере горских евреев Кабардино-
Балкарии положение женщины-вдовы в се-
мье рассматривал Ю. И. Мурзаханов. По его 
мнению, в условиях существования боль-
шой патриархальной семьи власть главы 
«бебе» (отца) была практически неограни-
ченной. Так, например, в случае смерти  
отца, если сына не было, такой семьей 
управлял кто-либо из ближайших родствен-
ников-мужчин (ни вдова, ни старшая дочь 
не имели права возглавлять «кифлет»). Без-
условно, бесправное положение женщины 
объяснялось и предписаниями иудейской 
религии. Но при всем этом большим авто-
ритетом пользовалась старшая женщина, 
обычно жена главы семьи («келезэн»), кото-
рая единолично распоряжалась домашним 
хозяйством; помимо этого, все женщины 
«келекифлет» находились в ее прямом под-
чинении. В случае смерти «келезэн» или ее 
физической неспособности исполнять свои 
обязанности управление домашним хозяй-
ством переходило к старшей снохе [2002].  

В целом же относительно особенностей 
социального и правового статуса женщины-
вдовы в традиционном обществе на Север-
ном Кавказе можно сделать вывод, что  
последний обладал высокой степенью ва-
риативности. При этом важнейшей особен-
ностью внутрисемейных отношений явля-
лось то, что положение женщины-вдовы 
напрямую зависело от обязанностей и 
функций, возложенных на нее. Все выше 
перечисленные и рассмотренные аспекты 
положения вдовы в патриархальном обще-
стве положительно влияли на чувство уве-
ренности женщины в завтрашнем дне, на ее 
относительную материальную независи-
мость. Женщина-вдова на Северном Кавказе 
имела определенные права, но в то же время 
было бы неверным утверждать, что она об-
ладала всеми социальными гарантиями. Ее 
положение не было однозначным, в одних 
случаях на страже прав вдов стояли и зако-
ны, и само общество, а в других ей прихо-
дилось отстаивать свои имущественные 
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права. Институт вдовства предполагал оп-
ределенный сценарий поведения согласно 
возрасту женщины, ее статусу, а также тра-
диций самой семьи. 
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O. S. Mutieva  
 

SOCIAL-LEGAL STATUS OF A WIDOW OF THE PEOPLES OF THE NORTHERN CAUCASUS 
IN XIX – EARLY XX CENTURIES 

 
The position of women in traditional society, its social, economic and legal status is one of the most pressing issues of 

historical and ethnographic science. The increased role of women in the modern world makes the problem of the study  
of the role and place of women in society, especially relevant. On how society treats women, what position it occupies in 
it, you can judge the character of the society. Currently, the science of history poses challenges that need a specific solu-
tion. Are relevant and matters relating to traditional stereotypes of everyday behavior, including in relation to age and 
gender characteristics of the Terek Cossack. The peoples of the North Caucasus, and in particular from the Cossacks, the 
widow had been largely protected, both by customary law, and by the Russian legislation. This paper presents an analysis 
of the socio-legal status of widows among the peoples of the North Caucasus. All of these issues are highlighted, involv-
ing literary, archival, field and ethnographic material is introduced into scientific field ethnographic material collected by 
the author in 2002, which allows us to reconstruct the structure of the family, family relations and the position of women 
in the family. 

Keywords: North Caucasus, the traditional society, a woman, a widow, social and legal status of women, the norms of 
customary law.  


