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УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА ПО НОРМАМ ОБЫЧНОГО 

ПРАВА АБХАЗОВ И ОБЫЧНОМУ ПРАВУ КЫРГЫЗОВ  
В к.XIX – н.XXвв. ( СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ) 

 

 Одним из важных элементов брачно-семейного права является система 

юридических критериев подбора супругов. Ранее отношения по правовой природе 

представляли собой своего рода предбрачные отношения, правовым прологом 

создания семейного союза и подлежали регламентации не в меньшей степени, чем 

собственно заключение брака и, тем более, последующая семейная жизнь. 

Существенную роль в выборе супруга придавалось положению семьи в системе 

социально-правовой иерархии общины, требования к общественному и 

экономическому соответствию будущих супругов. Так, оценивая статус семьи, 

обязательно обращали внимание на материальное положение, поскольку 

проведение свадебного ритуала требовало больших затрат как со стороны жениха, 

так и со стороны невесты. При вступлении в брак также соблюдались определенные 

ограничения.  Тем самым, право устанавливало целый ряд условий заключения 

брака, и такие правила существовали как в обычном праве абхазов, так и в адате 

кыргызов.  

 В данной работе мы постараемся провести сравнительно-правовой анализ 

норм обычного права двух народов: абхазов и кыргызов для выявления схожих и 

отличительных норм в вопросах регулирования брачных отношений, а именно какие 

условия заключения брака предусматривались обычным правом двух народов в 

период присоединения в состав Российской империи.  

Изучение брачно-семейных отношений в рамках обычного права двух народов 

показало, что условия заключения брака были схожими. Так по обычаю и абхазов, и 

кыргызов  предусматривались основные (существенные) и дополнительные 

(необязательные) условия заключения брака.  

Брак по обычному праву абхазов в XIX – н. XX вв. представлял собой союз 



мужчины и женщины, освященный общественным сознанием, т.е. получивший 

юридический характер. Следующие условия рассматривались обычным правом 

абхазов, как обязательными: 1) согласие на брак родителей, опекунов, попечителей; 

2) отсутствие запрещенных степеней родства и свойства; 3) достижение брачного 

возраста; 4) выплата калыма; 5) запрет многоженства; 6)  и др. К дополнительным 

условиям вступления в брак относились: способность к «физическому 

совокуплению»; отсутствие безумного, сумасшедшего состояния и др.1  

Основными условиями брака между кыргызами было согласие близких старших 

родственников сторон брака, уплата калыма, соответствие требованиям экзогамии, 

отсутствие психической или другой неизлечимой болезни, различие в 

вероисповедании.  К дополнительным условиям относились достижение 

совершеннолетия,  очередность по старшинству, неравенство в происхождении, 

социальном положении, имущественном состоянии. 

1. Первоначально  изучим схожее для норм обычного права абхазов и кыргызов  

существенное условие заключения брака, как согласие родителей или других  

старших родственников на заключение брака. 

Согласно статьям 2,3 Сборника обычного права киргизов существенными 

условиями заключения брака был брачный договор, состоящий в произнесении 

слов: “взял” и “отдал”, и соглашение о калыме. Брачный договор  заключается 

старшими ближайщими родственниками жениха и старшими ближайщими 

родственникаи невесты.2 Из этого следует, что согласие близких 

родственников сторон и уплата калыма являлись основными условиями 

заключения брака. Сам брак был лишен религиозного значения, нравственно-

моральной стороне брака между женихом и невестой предавалось мало значения, 

при заключении брака порой не требовалось согласия молодоженов, поскольку 

вопрос брака решался родителями, и дети не могли противоречить им и не 

исполнять их решения.  

1 Цугба М.Э. Регулирование брачно-семейных отношений у абхазов (XIX - НАЧ. XX ВВ.): соотношение 
обычного права и законодательства Российской Империи [Текст]:  дис…канд. юрид. наук: 12.00.01 / М.Э. 
Цугба, 2010. – С.46. 
2 Сборник обычного права киргизов [Текст] / Материалы по казахскому обычному праву. - Сборник I, - 
Алматы, 1948. – С.294. 

                                                           



Брак совершался родителями жениха и невесты в большинстве случаев без 

активного участия  последних. Данное положение отражало состояние быта 

кыргызского общества, когда учитывались интересы семьи, а не отдельной 

личности. Каждая семья имела своего главу – мужчины, который имел  право 

женить или выдать замуж ему подвластных детей. Об этом указывает и Загряжский: 

«невыделенный сын не может вступить в брак без согласия своего отца, если 

последний находится в живых. Киргизка также не могла выйти замуж без 

позволения отца».1 Брак, заключенный без согласия родителей порицался 

обществом.  

По обычному праву абхазов несогласие родителей также рассматривалось как 

препятствие вступления в брак. Обручение часто происходило заочно при 

отсутствии молодых. Так, «в 1829 году владетель Абхазии Михаил Чачба женился 

на дочери джигетского князя Беслангура Аридбея, которую в первый раз увидел 

после венчания».2 «Отказ невесты, или ею родителей, от условленного заранее 

брака, считается кровной обидой, равносильною убийству и влечет за собой 

последствия таковой обиды - кровомщение. Избавиться от этих последствий есть 

одно средство — откупиться, заплатив все, что положено по обычаю обиженному... 

народный обычай обязывал всех родственников виновного принимать участие в 

уплате за оскорбление. Так дочь тавада в с. Тхина Дзяпш-ипа отказала своему 

жениху таваду селения Ткварчели Анчибадзе. Окружной суд, а затем Главный 

Сухумский Суд приговорил Дзяпш-ипа к уплате Анчабадзе 36-ти мальчиков».3 

По обычному праву абхазов согласия брачующихся не требовалось. Однако, во 

многих семьях учитывали мнения девушек и парней на вступление в брак. Через 

родственников мужчина пытался выяснить у девушки и ее семьи отношение к нему 

как к жениху. Необходимо отметить, что в некоторых частях Абхазии был 

распространен шариат, требовавший согласия жениха и невесты, однако в нужных 

случаях прибегали к онормам обычного права. 

1 Загряжский  Г. Юридический обычай киргиз  //  Материалы для статистики Туркестанского края, 1876. - вып. IV. 
– С.34. 
2 РГВИА. Ф. 90. Оп. 1. Д. 120. 
3 Введенский А.Н. Религиозные верования абхазцев // Сборник сведений о кавказских горцах. В. V. - 
Тифлис.1871. Отд. III. – С.29. 

                                                           



Однако уже в XIX-начале XX вв. встречались случаи, когда невеста и жених 

самостоятельно договаривались о браке. В знак соглашения они обменивались 

подарками (золотыми или серебряными изделиями, платками и др.). 

В сооветствии с нормами обычного права и абхазов, и кыргызов, брак  

заключался путем переговоров между родителями или старшими родственниками 

жениха и невесты и  сговор между ними считался моментом фактического 

заключения брачного союза. 

2. Следующим схожим условием заключения брака являлась выплата калыма за 

невесту. Данное положение существовало в обычном праве многих народов.  Ф. 

Энгельс указывал: «Перед свадьбой жених делает подарки родичам невесты (т.е. 

ее родственникам со стороны матери, но не отцу и его родственникам); эти 

подарки считаются выкупом за уступаемую девушку». 1 Вступление в брак у 

кыргызов, по обычному праву, было немыслимо без калыма, поскольку получение 

калыма было одной из целей заключения брака. Г.Загряжский отмечал, что 

«вступающий в брак обязан выплатить родственникам невесты калым»2.  

 Калым выплачивался сполна до заключения брака. Так, в № 26, 27 Эреже 

Токмакского чрезвычайного съезда от 1893 года у Биркулакского моста 

устанавливалось: «никто не имеет права не уплативши по договору калыма и 

обычных подарков, брать к себе невесту. Если у ответчика не хватает собственного 

скота, то взыскание обратить сначала на родственников его в ауле, а при их 

несостоятельности на родственников в волости, только в случае недостатка средств 

у родственников взыскание обращать на пятидесяток, а затем на весь аул…». 3 

 Важнейшим условием заключения брака  в Абхазии также был калым (ачма). 

Ачма в Абхазии вносилась по частям. Первая часть гарантировала права жениха на 

девушку до полного погашения калыма, называлась «аматырбага», что в переводе 

означает «то, что позволяет жениху видеться с невестой». «Свадьба у абхазцев 

празднуется только тогда, когда зять и тесть окончательно обменяются подарками, а 

1  Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. .— М.: Политиздат, 1948.  - С.20. 
2 Загряжский  Г. Юридический обычай киргиз //  Материалы для статистики Туркестанского края, 1876. - вып. 
IV. – С.34. 
3 Хрестоматия по истории государства и права Кыргызстана: Учебное пособие [Текст] / Сост. Б.И. Борубашов. - 
Том 1. – Бишкек:- 2008. – С.441. 

                                                           



так как эти подарки бываю иногда до того велики, что тот или другой не в 

состоянии заплатить их одновременно, то празднование свадьбы и откладывается до 

времени, когда соберутся со средствами. Девушка в это время считается не 

невестой, а женой, даже и в тех случаях, когда она остается в доме своего отца, что 

бывает, если ее муж, по обычаю обязанный первым дать подарки, не представит 

всех. Муж в продолжение этого времени имеет право посещать свою жену, 

оставаться с нею наедине, но не смеет взять ее к себе в дом. Если же остановка за 

подарками со стороны отца или родственников жены, то последняя живет, в доме 

своего мужа, но свадьба празднуется тогда, когда отец ее отдарит зятя».1 

 Ачма в Абхазии или калым у кыргызов уплачивался, главным образом, скотом, 

но часто в ее состав входили и другие ценности, в том числе и деньги.  

 Обычному праву абхазов был известен дородовой и колыбельный сговор, а также 

сговор малолетних, распространение этих обычаев диктовалось стремлением 

облегчить выплату калыма, которая растягивалась на длительное время, а также 

заботы родителей невесты о приготовлении приданого. Такие же формы брака были 

известны и обычному праву кыргызов. 

 Хотя уплата калыма была одним из условий вступления в брак, были 

исключения, когда калым не уплачивался. Так, по обычному праву при форме брака 

«кайчы-куда» - перекрестный брак двух дочерей и двух сыновей близких 

родственников, калым не уплачивался. «Кайчы-куда» встречалась в большинстве 

случаев у самых бедных кыргызов.  Калым также не уплачивался, если разведенные 

супруги заново решали вступить в брак. Согласно пословице «калым болбосо дагы, 

каады болсун» для кыргызов важное значение было следование национальным 

традициям и обычаям при заключении брака, чем даже сам факт уплаты калыма. 

Такие положения в обычном праве абхазов не встречаются. 

 3. Одним из условий вступления в брак было вероисповедание. Брак по нормам 

обычного права в кыргызском обществе, как мужчины, так и женщины,  с не 

единоверцем рассматривалось как незаконное сожитие, такой брак с самого начала 

 1 «Очерки Кавказа и народов его населяющих // Сборник сведений о кавказских горцах. Вып. VI. Тифлис. 1872. - 
С.45-46. 

 

                                                           



рассматривался уже недействительным. Загряжский указывал: «Киргиз не может 

вступать в брак с не единоверкою. Киргизка не может выйти замуж за не 

единоверца».1 Уже после вступления Кыргызстана в состав Российской империи 

данная норма начала носит диспозитивный характер,  кыргызские мужчины могли 

жениться на женщине другой веры, так как считалось, что «влияние мужа будет 

способствовать вовлечению ее из одной новообращеной в ряды правоверных, а 

женщинам также запрещалось выходить замуж за человека другой веры».2 «Кара-

киргизы женились на сартянках, татарках. На женщин из киргиз-кайсаков».3 

«Однако браки с русскими были строго запрещены».4  

 Обычное право абхазов почти не знало ограничений по мотивам религиозной 

принадлежности.5 Ф. Завадский указывал, что «религия ни в каком отношении не 

полагает различия между жителями Абхазии. Часто в одной семье находятся 

христиане и магометане живут между собой в совершенном согласии».6 

 4. Достижение определенного возраста являлось одним из условий заключения 

брака как у абхазов, так и у кыргызов, однако де-факто данное положение 

повсеместно нарушалось. Согласно статье 5 Сборника обычного права киргизов 

жених был праве требовать себе невесту после уплаты калыма и по достижению 15 

лет.7  «В пятнадцать лет – хозяин кибитки», – говорила кыргызская пословица. 

Однако в разных регионах  Кыргызстана «совершеннолетними могли считаться 

девочки 13-15 лет, юноши – 16-18 лет»,8 или «с четырнадцати лет для юношей, 

смотря по уму даже и с тринадцати лет».9 Кыргызкая пословица гласила: «тузду коп 

1 Загряжский  Г. Юридический обычай киргиз //  Материалы для статистики Туркестанского края, 1876. - вып. 
IV. – С.35. 
2 Нурбеков К. История государства и права Кыргызской ССР. – Бишкек, 1999. –С.78. 
3 Румянцев П.П. Русские старожильческие селения Лепсинского, Копальского, Верненского, Пишпекского и 
Пржевальского уездов. Материалы по обследованию туземного и русского старожильческого хозяйства и 
землепользования в Семиреченской области. - Пг., 1915. - Т. VI. Ч. 1. – С.211. 
4 Джумагулов А. Семья и брак у кыргызов Чуйской долины. - АН Кырг ССР. Ин-т истории. – Фрунзе, 1960. – 
С.30. 
5 Цугба М.Э. Регулирование брачно-семейных отношений у абхазов (XIX - НАЧ. XX ВВ.): соотношение 
обычного права и законодательства Российской Империи [Текст]:  дис…канд. юрид. наук: 12.00.01 / М.Э. 
Цугба,2010. – С.72. 
6 Завадский Ф. Абхазия и Цебельда// Кавказ. - Тифлис. 1867. № 61. –С.7. 
7 Сборник обычного права киргизов [Текст] / Материалы по казахскому обычному праву. - Сборник I, - 
Алматы, 1948. – С.299. 
8 Джумагулов А. Семья и брак у кыргызов Чуйской долины. - АН Кырг ССР. Ин-т истории. – Фрунзе, 1960. – 
С.33. 
9 Гродеков Н.И. Киргизы и кара-киргизы Сыр-Дарьинской области (Юридический быт) - Т. I. – Ташкент, 1889. – 
С.36. 

                                                           



коп сактаба – суу болор, кызды коп кармаба – кун болор» (не держи долго соль – 

превратится в воду, не держи долго дочь – превратится в рабыню). Девушка, 

достигшая 17-18 лет и не выданная замуж, считалась засидевшейся невестой 

(карадалы) и порицалась обществом.1  В связи с чем, родители старались выдать 

дочерей более в раннем возрасте. «…В момент заключения брака Эсенбаю было 

едва 11 лет, а его жене 16…» - указывается в деле о «браке малолетнего» аула № 3  

Арымской волости Джелалабадского округа, рода Мачак.2 

 Условие о возрасте брачующихся нередко нарушалось, в большинстве случаев,  

из-за «брачных соглашений» между родителями будущих супругов; бывали случаи, 

когда юные девочки соединялись узами брака с пожилыми людьми. Так, Белоцкий 

указывал в своей работе, что «12-13-летних насильно выдавали замуж, часто за 

стариков».3 Относительно предела старческого возраста для вступления в брак у 

кыргызов не было. Разница лет брачующихся также не являлось запретом для 

заключения брака. 

 Однако некоторые ранние браки заключались в связи с краней необходимостью.  

К примеру, в случае смерти жениха 18-летнего  возраста, уплатившего калым, по 

адату его невеста должна была перейти к старшему брату; в связи со смертью и 

отца, и матери невесты, не имеющей состоятельных родственников, отец жениха 

брал ее к себе на пропитание, поскольку забота и воспитание молодого поколения 

была главной обязанностью родителей. Порой малоимущие родители невесты 

добровольно отдавали своих дочерей отцам жениха на пропитание до 

определенного возраста, по достижению которого сосватанные вступали в брак на 

общих условиях.  

 Что касается норм обычного права абхазов, то они также не содержали строгих 

ограничений в отношении возраста вступающих брак. Однако средний возвраст 

будущих супругов у абхазов был намного выше, чем у кыргызов. Девушка 

достигала брачного возраста в 20-25 лет, а мужчина в 25-30 лет. Поздние браки у 

абхазов встречались довольно часто. «По данным Первой всеобщей переписи 
1 Джумагулов А. Полевые записи. – Ф, 1957. - № 2,24. 
2 Кушнер П. Горная Киргизия, 1929. –С.75. 
3 Белоцкий М.Л. Кыргызская Республика. Популярный очерк. – М., 1936. – С.133. 
 

                                                           



населения 1897 г. на всем Кавказе сверхранних женитьб практически не было, а 

сверхранних замужеств (в возрасте 10-12 лет) насчитывалось 0,1 % в основном у 

азербайджанцев и ногайцев».1 В.А. Бигвава, анализируя данные метрических книг 

1890-1900 гг., отмечает, что в Абхазии «обычный брачный возраст мужчин 

варьировал между 25 и 35 годами, женщин - 18-25. Но следует заметить, что 

преобладающее число мужчин вступало в брак в возрасте 30 лет, а женщин - в 18». 

Л.E. Кучуберия отмечает: «По некоторым представлениям девушку считали 

засидевшейся после 30 лет, по другим же она считалась таковой лишь после 40».2  

 Предельный возраст вступления в брак обычное право абхазов не указывало.  

 5. К общим условиям вступления в брак считалось отсутствие родства в 

определенных степенях между женихом и невестой до седьмого колена. Брачные 

запреты  абхазов и кыргызов базировались на пережитках экзогамии.  

 По адату у кыргызов нарушение правил экзогамии приравнивалось к 

правонарушению. «Прежде правила о родстве были весьма строги, так брак 

запрещался до седьмого колена включительно, однако со временем строгость 

данных правил ослабла и даже начала отмирать»,3 браки заключались и до 4-й, и до 

3-й степени, по женской же линии в брак вступали и во 2-м колене, так что можно 

было жениться и на своей двоюродной сестре, двоюродной тете и пр. по женской 

линии. Г. Загряжский пишет, что «было неприличным вступать в  брак людям, 

находившимся в степени родства от 4 до седьмого колена. Люди, вступившие в 

брак, находясь в таких степенях родства, не могли быть разведены, но подвергались 

презрению своих родичей».4 

 Однако уже в начале XX вв. у кыргызов экзогамия была уже не родовой, а 

носила «поколенный характер». Данный принцип был различен в зависимости от 

социального и экономического развития той или иной местности. «У тех же 

киргизов, на Тянь-Шане, например, фактические браки совершались иногда между 

1 Общий свод по империи результатов разработки данных Первой всеобщей переписи населения, 
произведенной 28 января 1897 года. - Т.1. - СПБ., 1905. 
2 Кучуберия Л.Е. К вопросу о развитии брачных обычаев и свадебной обрядности абхазов. Современное 
абхазское село. Этнографические очерки. - Тбилиси, 1967. – С.133. 
3 Гродеков Н.И. Киргизы и кара-киргизы Сыр-Дарьинской области (Юридический быт). - Т. I. – Ташкент, 1889. 
– С.27-28. 
4 Загряжский Г. Очерки Токмакского уезда  // Газета  «Туркестанские ведомости». - 1873. - № 10. 

                                                           



потомками в шестом и даже в пятом поколении, в Чуйской долине часто 

встречались браки не только в пятом, но и в четвертом поколении, а в некоторых 

районах южной Киргизии, где был более высок уровень экономического развития и 

где к тому же больше сказывалось в прошлом влияние ислама, мы встречались 

иногда с полной утратой ранее существовавших запретов и приспособлением их к 

нормам шариата».1 

 Допустимы были браки со второй степени родства по женской линии, некоторые 

исследователи отмечают, что «кыргызы предпочитали кузенные браки».2  

Повседневной была практика вступления в брак детей двух сестер – боло. «Боло 

вступали в брак уже в первом поколении, так как они считались происходящими из 

разных родов».3 

 У абхазов правила экзогамии были намного строже, чем у кыргызов, брак не мог 

быть заключен даже между лицами, не являвшимися родственниками, но носивших 

одну фамилию. «В области брачных отношений абхазы и до сих пор строго 

придерживаются правил экзогамии: лица, принадлежащие к одной фамилии, не 

могут вступать в брак, хотя бы они происходили из различных районов Абхазии или 

один с Северного Кавказа другой из Турции, и находились в самых отдаленных 

степенях родства».4 

 За заключение таких браков виновников по адатам абхазов судил фамильный 

суд. «Преступника приговаривали к изгнанию или продаже, а иногда и к смертной 

казни, что бывало крайне редко».5  

 6. Отличительной нормой семейного обычного права абхазов являлся запрет на 

вступление в брак между односельчанами, так как односельчане считали друг друга 

родственниками (локальная экзогамия).6 Необходимо отметить, что таких запретов 

в обычном праве кыргызов не было. 

1 Абрамзон С.М. Формы родоплеменной организации у кочевников Средней Азии. Родовое общество. Труды 
Института этнографии АК СССР. –Т. XIV, 1951. – С.141. 
2 Чурсин Г.Ф. Материалы по этнографии Абхазии. - Сухуми, 1956. – С.13. 
3 Джумагулов А. Полевые записи. – Ф, 1957. - № 14,29. 
4 Чурсин Г.Ф. Материалы по этнографии Абхазии. - Сухуми, 1956. – С.17. 
5 ЦГИАГ. Ф. 416. Оп. 4. Д. 7. Л. 17. 
6 Цугба М.Э. Регулирование брачно-семейных отношений у абхазов (XIX - НАЧ. XX ВВ.): соотношение 
обычного права и законодательства Российской Империи [Текст]:  дис…канд. юрид. наук: 12.00.01, 2010. – 
С.65. 

                                                           



 7. У абхазов существенным препятствием к браку являлись отношения свойства. 

Например, считалось, что мужчина обязан относиться к сестрам своей жены, а 

также к другим ее родственницам по-братски. Также кыргызский адат 

предусматривал ряд запретов касательно свойств рода: не разрешалось жениться на 

мачехе и на ее детях, так же как и на детях отчима; запрещалось жениться на 

молочной сестре; не допускалось, чтобы отец женился на женщине, когда его сын 

женится на ее дочери, или наоборот. «Не разрешалось жениться на младшей сестре 

жены (балдыз), пока жена жива. За двух родных братьев не выдавали родных 

сестер; невесты двух братьев могли находиться между собой в родстве, но не ближе, 

чем в 3-м колене».1  

 Помимо кровного родства у абхазов, как и у кыргызов, большое значение в 

семейных отношениях придавалось «искусственному» родству.2 М.О. Косвен 

отмечал, что «у абхазов брак между членами двух семей, связанных аталычеством 

был невозможен. Если мальчик и девочка, не состоявшие в кровном родстве, 

кормились молоком одной матери, то обычай запрещал не только им, но и их детям 

вступать в брак».3 Осквернение молочного родства через брак рассматривалось как  

тяжкое преступление. Такие же запреты действовали и по нормам обычного права 

кыргызов: нельзя было заключать брак с молочными сестрами, нельзя жениться на 

кормилице (энеке) и молочной сестре (эмчектеш). 

 8. По обычному праву абхазов неприемлемым являлось  многоженство. В XIX 

веке у абхазов не известны факты многоженства, за исключением брака князя 

Шервашидзе Сафарбея, имевшего трех жен до принятия христианства. «Обычным 

правом абхазов регулировался только институт двоеженства. В Абхазии основная 

часть сословия — анхаю была достаточно зажиточной: имела в собственности 

рабов, зависимых крестьян; по количеству и составу имущества превосходила 

некоторых тавад и аамиста. Однако они не пользовались возможностью 

1 Дыренкова Н.П. Брак, термины родства и психические запреты у киргизов. // Сборник этнографических 
матриалов. № 2, - Л., 1927. - С. 113. 
2 Панеш Э.Х. Этнокультурные компоненты и особенность традиционной военной организации адыгов в конце 
XVIII - начале XIX вв. // Этнографические аспекты традиционной военной организации народов Кавказа и 
Средней Азии. - М., 1990. – С.38. 
3 Косвен М.О. Этнография и история Кавказа. Исследования и материалы. – М., 1961. – С.110. 

                                                           



многоженства, что подтверждает неприемлемость для обычаев абхазов этого 

института».1  

 Согласно нормам обычного права кыргызов основным типом брака являлся 

моногамный брак. Однако среди имущего сословия была развита и полигамия в 

форме полигинии. Многоженство у кыргызов появилось не в связи с принятием 

ислама, а существовало как один из элементов большой патриархальной семьи, 

бытовавшей среди кыргызского народа.  Не смотря на все законные основания 

многоженства,  данная форма брака среди кыргызов не была столь 

распространенной.  

 9. Согласно нормам обычного права, как у абхазов, так и у кыргызов,  к 

препятствиям к заключению брака относилось сословное неравенство. «По обычаю 

гипогамии (брак с лицом более низкого статуса) у многих народов Кавказа женщине 

не полагалось вступать в брак с вышестоящим мужчиной, иначе потомство 

считалось неполноценным».2  

 Однако, если в обычном праве абхазов данная норма была императивного 

характера, то по адату кыргызов данное положение являлось несущественным 

условием вступления в брак. Однако “неравный” брак порицался обществом: 

«Брачные должны были быть равными друг другу по имущественному состоянию, 

по происхождению и по званию. Возраст и состояние здоровья при определении 

такого равенства во внимание не принимались. Мужчина из бедной семьи, какие бы 

не были у него личные качества, не мог жениться на богатой невесте» [9, с.78]. 

 10. Нормы обычного права абхазов ограничивали вступление в брак и по 

национальному признаку. Считалось, что «дети мужчины, на ком бы он не женился, 

станут абхазами. Дети же женщины унаследуют национальность отца и будут 

потеряны для Абхазии».3  У кыргызов такая норма отсутствовала. 

1 Цугба М.Э. Регулирование брачно-семейных отношений у абхазов (XIX - НАЧ. XX ВВ.): соотношение 
обычного права и законодательства Российской Империи [Текст]:  дис…канд. юрид. наук: 12.00.01, 2010. – 
С.57-58. 
2 Першиц А.И., Смирнова Я.С. Положение кавказской женщины по адатам, христианским канонам и шариату // 
Государство и право. 1997. - № 9. – С.102. 
3 Цугба М.Э. Регулирование брачно-семейных отношений у абхазов (XIX - НАЧ. XX ВВ.): соотношение 
обычного права и законодательства Российской Империи [Текст]:  дис…канд. юрид. наук: 12.00.01, 2010. – 
С.76. 

                                                           



 11. При заключении брака по нормам обычного права абхазов соблюдалась 

очередность, как в отношении женщин, так и в отношении мужчин. Это же правило 

действовало и в обычном праве кыргызов. 

 12.  При вступлении в браки у абхазов предполагалась «способность к 

физическому совокуплению»: «венерические болезни, умопомешательство и 

импотенция» у абхазов являлись «строгим препятствием к браку».1  Такое условие 

не предусматривалось нормами обычного права кыргызов,  препятствием к 

заключению браку кыргызский адат рассматривал лишь только психическую или 

другую неизлечимую болезнь. 

 13. Нормы обычного права абхазов порицали брак, заключенный с человеком, 

постоянно гостившим у этой семьи - он считался родственником. Такая норма в 

обычном праве кыргызов отсутствовала.  

 Сравнительно-правовой анализ обычного семейного права абхазов и кыргызов  

XIX - начала XX вв. позволил выявить общие и отличительные черты относительно 

условий вступления в брак.  
 

1 Кучуберия Л.Е. К вопросу о развитии брачных обычаев и свадебной обрядности абхазов. Современное 
абхазское село. Этнографические очерки. - Тбилиси, 1967.  – С.135. 
 

                                                           


	Тегизбекова Жылдыз Чынарбековна
	В к.XIX – н.XXвв. ( СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ)

