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ОБЫЧНО -ПРАВОВЫЯ БОЗЗРѢНІЯ
АЛТАЙДЕВЪ (КАЛМЫКЪ) И КИРГИЗЪ.

Брачныя и семейныя отношенія.

Изученіе формъ общественности у народовъ, стоящихъ на низ-

шихъ ступеняхъ культурнаго развитія, представляетъ обширный

интересъ. И не потому только оно представляетъ интересъ, что

это расширяетъ наши свѣдѣнія объ условіяхъ суіцествованін дру.

гихъ народностей, но и потому, что онъ даетъ намъ въ руки ма-

теріалъ, который позволяетъ, посредствомъ сравненій и обобіценій,

прослѣдить путь, какимъ шло первоначальное развитіе нашей соб-

ственной общественности, заглянуть въ ту отдаленную эпоху на-

шего прошлаго, о которой не могло сохраниться почти никакихъ

историческихъ свидѣтельствъ, и извлечь отсюда выводы, пмѣющіе

не только научное, но и чисто практическое значеніе.

Каждая форма общественности, какъ-бы иногда ни казалась она

простой, имѣетъ свою, часто длинную, весьма сложную и запу-

танную исторію. Желая сознательно отнестись къ ней, желая уяс-

нить себѣ ея смыслъ и значеніе и предугадать направленіе ея даль-

нѣйшаго развитія, — а въ этомъ и состоитъ одна изъ задачъ обще-

ственной науки, — мы по необходимости должны обратить свое вни

маніе на факты прошлаго. Изучая эти факты, слѣдя за измѣнен іями

какія претерпѣвала данная форма общественности, мы можемъ, если

и не вполнѣ возстановить ея исторію, то уловить принципъ ея

развитія, и прилагая его къ настоящему, къ текѵщимъ явленіямъ

жизни, предугадывать и дальнѣйшее направленіе въ развитіи той

же формы .

Отсюда необходимость изученія не только уже развитыхъ формъ

общественности у народностей, обладающихъ высшей культурой, но

и болѣе раннихъ формъ, какъ тѣхъ же народностей, такъ и народ-

ностей, стоящихъ на различных!, низшихъ ступеняхъ культуры;

другими словами, необходимость изученія обычно-правовыхъ нормъ,

обычно-иравовыхъ воэзрѣній на разлнчаыхъ ступеняхъ развитія.

Производя статистическія работы въ горномъ Алтаѣ и на такъ

называемой Бель-Агачской степи, я имѣлъ случай сдѣлать нѣко-



торыя наблюденія надъ формами общественности у алтайцевъ (кал-

мыкъ) и киргизъ и ознакомиться съ ихъ обычнымъ судомъ, для

чего, между прочимъ, мною были просмотрѣны за нѣсколько лѣтъ

книги на записку рѣшеній суда біевъ у киргизъ Бель-Агачской во-

лости и соотпѣтствуюіЦія же книги на записку рѣшеній обычнаго

суда у алтайцевъ (калмыкъ) нѣсколькихъ волостей и дючинъ. Все

это дало въ мои руки матеріалъ, могуіцій характеризировать нѣко-

торыя изъ главнѣйшихъ обычно-правовыхъ воззрѣній киргизъ и

алтайцевъ (калмыкъ) въ районѣ мопхъ наблюденій.

Пополнивъ ихъ отчасти литературными данными, я сдѣлалъ по-

пытку свести ихъ въ одно цѣлое и сдѣлать тѣ заключенія, который

изъ нихъ вытекаютъ. Я думаю, что эта задача предствляетъ изве-

стный интересъ уже потому, что для рѣшенія ея придется имѣть
т

дѣло съ народностями, хотя и родственными, но стоящими на раз-

личныхъ ступеняхъ культуры, почти на нашихъ глазахъ подпав-

шими вліянію осѣдлой, что даетъ возможность наблюдать различ-

ные пути общественной эволюціи. Съ одной стороны мы видпмъ

киргизъ, задолго до сопрпкосновенія съ русскими, перешедшихъ

отъ бродячаго состоянія къ скотоводческому образу жизни и под-

павшихъ вліянію магометанства, — народность, крѣпко держащуюся

воззрѣній вторичнаго порядка и пмѣющую уже прочныя, вѣками

сложившіяся традиціп. Съ другой — алтайцевъ (калмыкъ», не пере-

жившихъ еще періода первоначальныхъ идей, до сихъ поръ еще

въ значительной своей части ведуіцпхъ полубродячее состояніе, не

имѣюшихъ почти никакихъ преданій. Столкновеніе съ осѣдлой куль-

турой, понятно, должно различно отразиться на той и другой на-

родности, хотя по происхожденію онѣ и родственны между собой. Это

родство, устраняя возможность объясненія различія въ воззрѣніяхъ
разницей происхожденія, тѣмъ самымъ способствуетъ выясненію зна-

ченія другихъ факторовъ, вліявшихъ на культурное развитіе каж-

дой изъ этихъ народностей.

Имѣющійся въ аоемъ распоряженіп матеріалъ я располагаю по

группамъ явленій, обнпмающихъ собой брачныя и семейныя отно-

шенія, имущественныя отношенія и проступки противъ личности.

Въ данный моментъ я имѣю въ виду лишь первую группу отно-

шеній, т. е. отношенія брачныя и семейныя, оставляя за собой право

возвратиться къ остальнымъ виослѣдствіи.

Имѣющіеся факты относительно киргизъ и алтайцевъ (калмыкъ»

позволяютъ сказать, что основу общественного строя, какъ тѣхъ,

такъ и другихъ въ ближайшемъ прошломъ составлялъ родъ, пони-
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мая подъ этямъ варажевіемъ „союзъ всѣхъ лицъ, связанныхъ между

собою дѣйствительнымъ или предполагаемым ь родствомъ 11 '). Родовой

организаціи общества соответствовало и міросозерцаніе, соответство-

вали ему и различаыя учрежденія, которыми онъ и характеризо-

вался.

Въ настоящее время ни у киргпзъ, ни у алтайцевъ (калмыкъ)

родовой строй въ его чистомъ видѣ не можетъ быть наблюдаемъ,

такъ какъ и здѣсь, и тамъ онъ уже подвергся распаденію, въ од-

номъ случаѣ большему, въ другомъ меньшему: общественный строй

и киргизъ, и алтайцевъ (калмыкъ) представляетъ собой переходную

форму отъ родового быта къ общинной организаціи, т. е. такой, при

которой родовой принципъ въ примѣненіи къ владѣнію и пользо-

ванію вытѣсняется принципомъ сосѣдства. Но современный формы

общественности, какъ и современное міросозерцаніе тѣхъ и другихъ

содержатъ многое такое, что отвѣчаетъ именно родовому быту, что

является лишь его обломками.

Всѣ алтаи 2 ), какъ и другія родственным имъ племена, живущія

въ той же мѣстности, —такъ называемые черные татары и теленгиты,

распадаются на нисколько родовыхъ группъ, всѣ члены которыхъ

считаются настолько близкими родственниками, что браки между

ними уже невозможны. ІІо подсчетамъ произведенной въ 1897 году

въ горномъ Алтаѣ переписи такихъ родовыхъ группъ — сеоковъ—

на 2902 человѣка населенія 68, и представители ихъ разсѣяны но

всему горному Алтаю. Каждый такой сеокъ, что въ переводѣ оз-

начаетъ „родъ“, „поколѣніе“, но въ тоже время и „кость*. „мерт-

выя кости 14 , имѣетъ свое названіе, производимое отъ имени лица,

давшаго начало роду, всѣ члены котораго принадлежать къ одной

кости съ этимъ родоначальникомъ. Родство признается только по

мужской линіи, по женской же совершенно игнорируется. По женской

лпніп алтайцы (калмыки) прпзнаюгь лишь свойство, и то въ до-

вольно тѣсныхъ границахъ. Отецъ мужа, старшій братъ его и стар

шій его дядя — все это свекры для жены; мать жены, старшая се-

стра ея и ея старшая тетка—тещи для мужа, и между ними браки

невозможны, по мѣстному обычаю. Поэтому, при существованіп

полвгаміи, не допускается одновременный бракъ съ двумя родными

сестрами, такъ какъ одна изъ нихъ была бы въ тоже время тещей;

не допускается поэтому бракъ съ старшей сестрой послѣ смерти

ея младшей сестры, бывшей въ замужествѣ за тѣмъ же лицомъ, но

>) М. Ковалевскій, .Первобытное право*.
) Подъ алтаями здЬсь понимается населеніе семи дючинъ горнаго Алтая.
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внолвѣ нормальнымъ признается обратный случай — женитьба вдовда

иа младшей сестрѣ своей умершей жены. Не допускаются также

браки съ матерью, мачихой, падчерицей, снохой. Всѣ остальныя

степени свойства и родства по женской линіи совершенно не при-

нимаются въ разсчетъ. Даже алтайцы (калмыки), принявшіе хри-

стіапство п такимъ образомъ всецѣло поднавшіе вліянію русской

культуры, продолжаютъ придерживаться той же системы родства и

только во 2 — 3 иоколѣніи оставляютъ ее и переходятъ къ новымъ

воззрѣніямъ на родство. Мнѣ приходилось встрѣчать потомковъ, когда-

то перешедшихъ въ иравославіе, не только утратившихъ родную

рѣчь, одежду, но даже національный тииъ, и въ то же время еще

сохранившихъ воспомипаніе о своей принадлежности къ опредѣленной

кости, съ другими представителями которой браки считаютъ если не

грѣховными, то предосудительными.

Киргизскій родъ далеко уже не то, что родъ алтайцевъ (кал-

мыкъ): онъ гораздо малочислен нѣе, живетъ скученнѣе и ближе под-

ходить къ однофамильнымъ общинамъ нашихъ крестьянъ, общи*

намъ, часто пмѣющимъ въ своемъ основаніи тотъ же родовой прин-

ципъ. Каждый такой родъ имѣетъ свое названіе, происходящее отъ

имени „аксакала 11 , т. е. старика, —отъ котораго пошелъ родъ. Кир-

гизы признаютъ родство, какъ съ отцовской, такъ и съ материнской

стороны, но лишь по прямой линіи, въ боковыхъ же развѣтвленіяхъ —

только до третьей степени. Брака между родственниками осталь-

ныхъ степеней свободны. Запрещается, однако, женитьба на мачихѣ,

падчерицѣ, тещѣ и снохѣ; точно также браки съ двумя сестрами

одновременно, съ теткой и племянницей; но послѣ смерти жены уже

допускается бракъ съ ея сестрой или племянницей.

Изъ этого видно, что алтайцы (калмыки) сохранили въ болѣе

нелрикосновенномъ видѣ родовой строй, насколько онъ отражается

въ брачныхъ отношеніяхъ, какъ онъ установился еще во время пат-

ріархата. Признаніе киргизами родства и по женской линіи яв-

ляется по моему мнѣнію, новымъ наслоеніемъ, шагомъ впередъ въ

направленіи разрушенія пагріархальнаго строя, въ наиравленіи при-

знанія со стороны общества личности женщины.

Ііатріархальныи строй, съ его безусловнымъ господствомъ муж-

чины, совершенно игнорируетъ личность женщины. Здѣсь женщина

безусловно подчинена мужчинЬ и не играетъ въ общественной жиз-

ни никакой самостоятельной роли. Она лишена такихъ элементар-

ныхъ правь, какъ право имѣть собственность, правъ на своихъ

дѣтей, право избирать себѣ, наконецъ, мужа. Она сама является



предметомъ собственности — сначала рода, а затѣмъ мужа и его семьи,

т. е. его ближайшихъ родственников!.. Совершенно понятными, по-

этому, являются тѣ факты, которые можно наблюдать въ настоящее

время среди алтайцевъ (калмыкъ) или которые были весьма рас-

пространенными въ недавнее прошлое. Прежде браки заключались

родителями, безъ всякаго участія будущихъ супруговъ; въ настоя-

щее время все болѣе распространяется обычай справляться о со-

гласіи жениха и невѣсты, хотя въ болынинствѣ случаевъ онъ яв-

ляется одной пустой Формальностью, да и не вездѣ укоренился. Наи-

большее распространеніе онъ имѣетъ среди алтайцевъ (калмыкъ)

I дючины, т. е. тамъ именно, гдѣ они подверглись наибольшему воз-

дѣйствію русской культуры. Заключеніе брака носитъ характеръ

чисто гражданской сдѣлки, и никакими религіозными обрядами, по-

виддмому, не сопровождается.   -

Желая женить сына, алтаецъ (калмыкъ) долженъ купить ему же-

ну въ другомъ родѣ, уплативши за нее извѣстную, устанавлива-

емую торгомъ, сумму, такъ называемый калымъ. Но этому браку

нредшествуетъ формальный торгъ между отцомъ или заступающими

его мѣсто родственниками жениха и отцомъ или родственниками не-

вѣсты, торгъ, которым!, устанавливается стоимость продаваемой жен-

щины. Къ этому именно торгу и сводятся всѣ обряды сватовства,

предшествующіе браку.

Смотря на женщину, какъ на рабочую силу, которой держится

его хозяйство, и какъ на существо, которое можетъ дать ему въ

будущемъ дѣтей, также необходимыхъ для его хозяйства, алтаецъ

(калмыкъ) и обращается къ пріобрѣтенію ея путемъ покупки въ

чужомъ родѣ, т. к. со всѣми женщинами своего рода онъ считается

состоящимъ въ кровномъ родствѣ и, слѣдовательно, бракъ съ ними

не возможенъ, какъ вдекущій за собой кровосмѣшеніе.
Киргизы въ разсматриваемомъ отношеніи весьма близко стоятъ

къ алтайцамъ (калмыкамъ): здѣсь почти тѣ же воззрѣнія на женщину,

не только, какъ на низшее существо, но и какъ на предметъ купли

— продажи; тотъ же торгъ и уплата калыма, предшествующіе браку,

то же игнорированіе чувствъ жениха и вевѣсты при заключена! брака,

что и у алтайцевъ (калмыкъ), но здѣсь не допускается даже и чисто

формальныхъ опросовъ, какъ тамъ, что нужно приписать вліянію

магометанства, узаконяющаго безправіе женщины. Вся разница въ

томъ, что у киргизъ ритуалъ сватовства и свадьбы гораздо сложвѣе,

и разработаннѣе въ деталяхъ, что нужно отнести вообще къ боль-

шей культурности киргизъ; вмѣстѣ съ тЬмъ, какъ сватовство, такъ



и самая свадьба у киргизъ сопровождается извѣстными религіозеыми

обрядами, чего у алтайцевъ (калмыкъ) вѣтъ и въ этомъ сказалось

вліяніе на киргизъ магометанства, къ которому они ирпнадлежатъ

уже много вѣковъ. Кпргизскіе обычаи, впрочемъ, допускаютъ бракъ

п безъ освященія его муллою, но совершеніе религіозныхъ обря-

довъ имѣетъ юридическое зиаченіе: для гражданскаго брака разводъ

легче и влечетъ за собою меныиія взысканія, чѣмъ при бракѣ дер-

ковномъ.

Современный формы брака у алтаііцевъ (калмыкъ) и киргизъ но

существу одинаковы: у тѣхъ и у другихъ сущестиуютъ иолигамія,

признанная обычнымъ ііравомь, ay киргизъ сапкціонпрованная так-

же и религіей. Но на нрактпкѣ громадное большинство, какъ ал-

таііцевъ (калмыкъ), такъ и киргизъ жпвегь въ моногаыпческомъ

бракѣ. главнымъ образомъ вслѣдствіе величины калыма и другихъ

сопряженныхъ съ заключеніемъ брака расходовъ, что дѣлаетъ по-

купку нѣсколькихъ женъ недоступною для бѣдняковъ и даже лпцъ

средняго состоянія, почему нроцентъ многоженцевъ очень не ве-

ликъ. Такъ, на5!)70 брачныхъ паръ, зарегистрованныхъ при пере-

писи въ горномъ Алтаѣ, полигампческпхъ браковъ приходится всего

1 - '» , т. е. 2%.
/ То обстоятельство, что у алтайцевъ (калмыкъ) женщину можно

брать въ жены только изъ чужого рода, а также нѣкоторые обычаи,

сопровождающее свадебные обряды, указываютъ, что теперешней

формѣ брака предшествовала другая, когда женщины принадлежали

не стдѣльномѵ мужчине и его ближайшнмъ родственпкамъ. а цѣло-

му роду, другими словами, современному индивидуальному браку

предшествовалъ такъ называемый коммунальный бракъ. Доказатель-

ства этому можно найти въ цѣломъ рядѣ разнообразныхъ фактовъ,

опредѣляемыхъ современнымъ обычаемъ и обычно правовыми воз-

зрѣніями алтайдевъ-кал мыкі. ) Алтайка, наиримѣръ, не можетъ на-

зывать по имени своего мужа не только въ его прпсутствіи, но и

когда его нѣтъ, — предполагается, что она какъ бы не знаетъ его

имени. Дѣтп не могутъ но имени называть свопхь родителей. Еще

интереснѣе тотъ фактъ, чтэ въ языкѣ алтайцевъ (калмыкъ) нѣтъ

особыхъ словъ, которым выражали бы понятія сынъ и дочь, неза-

висимо отъ понятія мальчикъ и дѣвочка. „Улъ“, .,ульчакъ‘ - обо-

значаютъ мальчикъ, маленькій мальчикъ; „кысъ“, „пала“ — дѣвочка,

дѣвушка, послѣднее слово таже — дитя, ребепокъ. Тѣми же словами

обозначается сынъ и дочь. Другихъ словъ, который отвѣчалп бы

этимъ послѣднимъ понятіямъ, въ языкѣ р.лтапцевъ (калмыкъ) нѣтъ.
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По крайней мѣрѣ, всѣ мои разспросы въ этомъ направленіп самихъ

алтайцевъ (калмыкъ), справки въ словарѣ ни къ чему не привели.

Объяснить себѣ эти факты можно лишь въ тоыъ случаѣ, если

мы допустимъ, что было такое время, когда данной формѣ брака

предшествовала другая, при которой мать дѣйствительно не знала

имени своего мужа. т. к. ея мужьями были всѣ мужчины даннаго

рода; по топ же причинѣ дѣти не знали своихъ родителей, а у

послѣднпхъ не могли установиться такія понятія, какъ принадлеж -

ность имъ дѣтей, который принадлежали всему роду.

Къ той же категоріп явленій относится и существующій еще,

по свидетельству Вербицкаго, у черневыхъ татаръ Кузнецкаго окру-

га обычаи воровства невѣстъ, у алтайцевъ (калмыкъ) же Бійскаго

округа онъ сохранился лишь въ вндѣ свадебнаго обряда, состоя-

щаго въ томъ, что когда певѣста отправляется въ юрту своего бу-

дущаго мужа, то ее сопровождаютъ верхами два молодыхъ человѣка,

которые во все время пути держать передъ ея глазами занавѣску,

чтобы она не могла видѣть ни дороги, ни юрты своего будущаго

мужа'). Такой обычай могъ возникнуть только тамъ, гдѣ ранѣе было

такъ называемое умыканіѳ невѣстъ, которое отвѣчаетъ первоначаль-

нымъ стадіямъ родового строя.

Къ сожалѣнію, ограниченность личныхъ наблюденій и скудость

литературныхъ источниковъ, какими я могъ пользоваться, не по-

зволяют!, мнѣ сказать, представляютъ ли что нибудь подобное со-

временные обычаи киргизъ. Но и киргизамъ, и алтайцамъ (калмы-

камъ) принадлежать такія учрежденія семейнаго права, какъ леви-

ратъ, который только и могли возникнуть на почвѣ принадлежно-

сти женщины роду. На то же указываютъ и нѣкоторые обычаи, ка-

кими обставлены у киргизъ и алтайцевъ (калмыкъ) отношенія между

свекромъ и снохой. О томъ и другомъ еще придется говорить ниже,

а потому я возвращусь къ разсмотрѣнію обычаевъ, характеризую-

щихъ современныя брачныя и семейныя отношенія у киргизъ и

алтайцевъ (калмыкъ),

Цри взглядѣ на бракь, какъ на простую гражданскую сдѣлку,

весьма близкую къ обыкновенной куплѣ-продажѣ, при второстепен-

номъ участіи въ этомъ договорѣ самихъ брачущихся, алтайцы (кал-

мыки) и киргизы, естественно, считаютъ калымъ принадлежностью

отца невѣсты, получившаго плату за свою дочь, ранѣе бывшую его

собственностью, а теперь ставшую собственностью семьи ея мужа.

Поэтому невѣста не имѣетъ никакихъ правъ на калымъ, точно

] ) В. ВерѵицкіП: „Алтайскіе инородцы*.



s

также ііъ случай развода п возвращенія калыма обратно, на него

не нмѣеть право женихъ, если только къ этому времени не умретъ

его отецъ, а самъ овъ не станетъ главой семьи. При разводѣ ка-

лымъ возвращается только тогда, когда расторгается бракъ по винѣ

жены и ея иниціативѣ. Изъ этого правила дѣлаются только слѣду-

ющія исключенія: у алтайцевъ (калмыкъ), въ виду того, что жены

часто бѣгутъ отъ мужей и находятъ себѣ защиту въ обычномъ судѣ

зайсановъ и демичей, родственники жениха, при заключеніп брач-

наго договора, отбпраютъ подписку у отца невѣсты, что тотъ не

будетъ требовать калыма обратно въ случаѣ развода. Кромѣ того,

при разводѣ, вызванном!, дурны мъ обращеніемъ съ женою мужа

или какой нибудь другой его виной, отецъ невѣсты удерживаетъ

часть калыма въ свою пользу „за честь дочери Ни въ какомъ

случаѣ не могутъ подлежать возврату подарки, сдѣланные отцу не-

вѣсты или сватамъ, потому, что они суть подарки, т. е. извѣстная

дань уваженія къ данному лицу, а потому, какъ и всякій иной

подарокъ, возврату подлежать не могутъ. У киргизъ при разводѣ

или отказѣ отъ сватовства, калымъ возвращается сполна, кромѣ того

случая, когда семья невѣсты отказывается отъ брака послѣ перваго

носѣщенія невѣсты женихомъ, тогда возвращается лишь половина

калыма 1 ). Въ этомъ нужно видѣть ту же плату „за честь дочери “,
что и у алтайцевъ (калмыкъ).

Получая за дочь калымъ, отецъ, въ свою очередь, даетъ ей

приданое, состоящее обыкновенно изъ платья, постели и скота. У

алтайцевъ (калмыкъ) приданое всегда бываетъ значительно меньше,

чѣмъ калымъ; чтоже касается киргизъ, то, по свидетельству автора

Сборн. Обычн. права, изданнаго иодъ редакціей П. Е. Маковец-

каго Семипал. Стат. Комитетомъ, богатые киргизы стараются въ прп-

даномъ возвратить по возможности стоимость калыма 1 ). Если это

вѣрно, въ этомъ слѣдуетъ видѣть новое теченіе, которое въ концѣ

концовъ уничтожить современное значеніе калыма, какъ стоимости

женщины. У бѣдныхъ киргизъ приданое меньше калыма.

До какой степени бываетъ пассивно положеніе самихъ брачу-

щихся при заключены брака у киргизъ и алтайцевъ (калмыкъ»,

это можно судить но тѣмъ раннимъ бракамъ, какіе заключаются у

тѣхъ и другихъ. Въ горномъ Алтаѣ мнѣ приходилось видѣть „му-

жей* к— 7 лѣтъ отъ роду, и такіе мужья имѣлп женами взрослыхъ

женщинъ. Всего было зарегистровано мальчиковъ состоящихъ въ

•) „Матеріалы для изученія юридичеекнхъ обычаевъ киргизовъ". Омска., 1866 г.
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бракѣ, -116, что составить почти 2°/° всѣхъ женатыхъ мужчинъ.

Я не знаю случая среди алтайцевъ (калмыкъ), чтобы также ран#

были выдаваемы замужъ дѣвушки. Низшій возрастъ, въ какомъ были

регистрируемы замужніи женщины, — 14 лѣтъ, всего же замужнихъ

отъ 14 до 16 лѣтъ было зарегистровано 16, что составить 0.2%

всѣхь состоявшихь въ моментъ переписи женщинъ. Различіе въ

этомъ между мужчинами и женщинами, вѣроятно, объясняется тѣмъ,

что, женя малолѣтняго сына, алтаецъ (калмыкъ) стремится иріобрѣ-

сти для своего хозяйства работницу, т. е. женщину уже взрослую и

вошедшую въ силу. У киргизъ ранніе браки наблюдаются, какъ сре-

ди мужчинъ, такь и женщинъ 1 ). На Бель-Агачѣ мнѣ лично пришлось

кстрѣтить женщину, которая, по ея словамъ, была высватана еще

въ то время, когда находилась, какъ и ея мужъ, въ колыбели.

Принимая во вниманіе положеніе женщины въ семьѣ и въ об-

ществѣ, какъ существа безгласнаго, только что указанное явленіе

должно было бы сопровождаться, какъ это мы видимъ у русскихъ

крестьянъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ и на томъ же Алтаѣ, снохаче-

ствомъ, которое, какъ извѣетно, является однимъ изъ облимковъ ком-

мунальнаго брака, именно той его формы, при которой старшін въ

родѣ имѣлъ право на всѣхъ женщинъ своего рода. Между тѣмъ ни у

киргизъ, ни у алтайцевъ (калмыкъ) съ этимъ явденіемъ я не встрѣ-

чался, точно также я не знаю и литературных!, на пего указаній.

Нужно ли видѣть причину отсутствія этого обычая, хотя бы въ

видѣ рѣдкихъ исключеній, въ существовали у киргизъ иолигаміи,

освященной ученіемъ Магомета, существовавіи ея, хотя и въ болѣе

слабой степени и у алтайцевъ (калмыкъ) на ряду съ болѣе или меиѣе

свободными внебрачными отношеніями иоловъ у иослѣднихъ, или

здѣсь действовали какія нибудь другія причины, я затрудняюсь

сказйть, т. к. имѣюіційся въ моемъ распоряженіи матеріалъ для этого

оказывается слишкомъ недостаточнымъ. Несомнѣнно одио, что въ

прошедшемъ это явленіе было знакомо, какъ киргизамъ, такъ и

алтаямъ. На это указываютъ нѣкоторме существуют^; и въ насто-

ящее время обычаи. У алтайцевъ (калмыкъ) сноха не можѳтъ вхо-

дить дальше порога въ аалъ своего свекра, не можетъ ничего брать

отъ него, не можетъ обнажать въ его присутствіи шеи, рукъ или

ногъ, расчесывать волосы, между нею и свекромь не допускается

никакой близости, хотя бы она выражалась въ простой шуткѣ и т. д.

У киргизъ свекру только разъ позволяется взглянуть въ лицо сно-

хи, именно, когда производятся смотрины невѣсты; во все же осталь-

*) „Матеріалы для изученія юридичегкихъ обычаевъ ниргнзовъ*.
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ное время совмѣстной жизнп въ одномъ аулѣ они избѣгаютъ непо-

ередственныхъ сношеній другъ съ другомъ, а при встрѣчахъ сноха

остается съ закрытымъ лицомъ 1 ).

Такія стѣснительныя отношенія между столь близкими родствен-

никами, какъ свекоръ и сноха, могли возникнуть только на ночвѣ

борьбы между новой формой индивпдуальнаго брака и отжившей

формой брака коммунального, на почвѣ борьбы, какую должна

была вести семья съ родомь, борьбы, ограждавшей женщину отъ

притязаній на нее старшаго въ родѣ, въ позднѣйшей семьѣ — свекра.

Такпмъ образомъ, и здѣсь разложеніе патріархальнаго быта вело за

собой извѣстную степень освобожденія личности отъ давленія рода,

пли обратно, постепенное освобожденіе личности вело къ разложе-

нію патріархальзаго строя. На ряду вообще съ освобожденіемъ лич-

ности шло освобожденіе и личности женщины.

Будучи купленной въ семью мужа, а ранѣе безраздѣльно при-

надлежа семьѣ отца, женщина не можетъ располагать собой ни при

какихъ условіяхъ. Когда ея мужъ умираетъ, она также не получаетъ

свободы, а остается въ семьѣ мужа, т. к. именно эта семья понесла

затраты на покупку ее у отца. У алтайце въ (калмыкъ) вдова ста-

новится женою младшаго брата своего покойнаго мужа. Ранѣе для

этого не требовалось ея согласія, да ее никто и не спрашивалъ о

согласіи: въ силу суіцествующаго обычая, она должна была стать

женой деверя, хотя бы для этого послѣднему пришлось употребить

насиліе надъ нею. Подъ вліяніемъ русскаго сосѣдства и главнымъ

образомъ дѣятельности миссіонеровъ, всегда укрываюіцпхъ бѣгущихъ

отъ семей наго гнета женщинъ, въ послѣднее время деверь справ-

ляется, хотя можетъ быть и не всегда и не вездѣ, съ желаніемъ

своей невѣстки- вдовы стать его женой. Вдова не можетъ вторично

выйти замужъ, не иолучивъ на то согласіе старшаго въ семьѣ и

деверя, если таковой имѣется. А такъ какъ ранѣе за нее былъ

уплаченъ ими калымъ, размѣръ котораго сравнительно всегда очень

высокъ, то она согласія и не получаетъ иначе, какъ подъ условіемъ,

что за нее будетъ уплаченъ калымъ ея новымъ женихомъ. Такъ

какъ стоимость женщины, особенно въ пожиломъ уже возрастѣ, зна-

чительно ниже, чѣмъ молодой дѣвушки, то вдовы, вообще говоря,

рѣдко выходятъ замужъ, оставаясь навсегда въ семьяхъ ихъ по-

койныхъ мужей.
Встрѣчаемся мы съ левпратомъ и у киргизъ, и здѣсь этотъ обы-

чай находить болѣе широкое приложеніе, распространяясь не только

') „Матеріалы для изѵченія юридичеекихъ обычаевъ кчргизовъ*.



11

на женъ, но и невѣстъ, потерявшихъ женпха во время сватовства.

Невѣста, у котороіі умеръ жеяихъ, переходить къ его брату, пре-

имущественно холостому, или къ одному изъ его родствевниі.овъ по

боковой лпніи. Послѣ смерти невѣсты, за женпха выдается ея млад-

шая сестра, если таковая имѣегся, ила же одна изъ родственницъ

ея. Въ случаѣ, если оставшіяся сестры умершей находятся въ слиш-

комъ нѣжномъ возрастѣ, то одна изъ нихъ вступаетъ въ бракъ съ

однимъ изъ младшихъ братьевъ жениха, а самь онъ вступаетъ въ

новое сватовство. Въ матеріалахъ по обычному праву кпргизовъ

находпмъ такого рода указанія: вдова, не пожелавшая выйти за-

мужь за деверя, принуждалась къ этому семьей. Ее привязывали

къ четыремъ столбамъ, заковывали въ желѣзныя путы, и старались

такими мѣрами добиться согласія. Въ настоящее время прибѣгаютъ

«къ болѣе мягкимъ мѣрамъ», чтобы добиться согласія 1 )- Къ сожалѣ-

нію, авторъ не указываетъ, какимъ именно. Компромиссомъ являет-

ся порядокъ, при которомъ позволяется вдовѣ, не желающей вы-

ходить въ замужество за деверя, избрать себѣ въ мужья одного изъ

его родственниковъ. Вдова, безъ согласія деверя, не можетъ выйти

замужъ на сторону; вышедшая же за посторонняго, помимо родст-

венниковъ мужа, считается опозорившей себя.

Левирать, являющійся пережиткомь исчезнувшей формы брака,

долженъ быть разсматриваемъ въ данномъ случаѣ, какъ особый видь

наслѣдованія: я;ена умершаго переходила къ его родственникамъ-

наслѣднпкамъ наравнѣ со всякимъ другимъ имуществомъ. Тѣ же

уступки, какія въ послѣднее время обычай и въ этомъ отношеніи

сдѣлаль времени, указываютъ опять таки на освобожденіе лично-

сти изъ подъ власти родового строя.

Помимо смерти одного изъ супруговъ, влекущей за собой пре-

кращеніе брака, обычное право алтайцевъ (калыыкъ) и киргизъ до-

пускаегъ еще расторженіе брака черезъ разводъ супруговъ. У ал-

тайцевъ (калмыкъ) разводъ очень легокъ. Чаще всего онъ совер-

шается по иниціативѣ мужа, который имѣетъ право прогнать отъ

себя жену безъ всякпхъ кому бы-то нибыло объясненій. Послѣднее

является вполнѣ логичным!, выводомъ изъ воззрѣній алтайцевъ (кал-

мыкъ) на женщину, какъ на нредметъ собственности: всякіи чело-

вѣкъ воленъ отказаться отъ пользованія принадлежащимъ ему пред-

метомъ, а слѣдовательно и купленной имь женщиной. Разводъ же

по иниціативѣ жены обычнымъ правомъ не допускается совершенно,

такъ какъ женщина, являясь принадлежностью другого, не должна

') „Матеріалы для изученія юридическихъ обычаевъ кнргнзовъ“.



12

пмѣть своей воли, въ чемъ-бы оаа ни проявлялась. На практикѣ

однако, разводы очень часто производятся зайсанами 1 ) и демичи-)

и по иниціативѣ жены, въ тѣ.хъ именно случаяхъ, когда жены бѣ-

гугь отъ своихъ мужей и обязываются сами или черезъ своихъ но-

выхъ мужей возвратить калымь. Наконецъ, какъ уже я упоминалъ,

въ послѣдніе годы обходятъ и это препятствіе: отцы невѣстъ пе

рѣдко берут і» съ жениховъ подписки, что калымъ не ыожетъ быть

требуемъ ни при какихъ условіяхъ. Такой, впрочемъ, разводъ считается

самовольнымъ. Демичи, обыкновенно, если примирить супруговъ не

удается, присуждаютъ къ возвращенію части калыма; остальная остает-

ся у отца невѣоты, какъ вознагражденіе „за честь дочери" „чаади“,
жена же освобождается отъ обязательного сожитія ст. мужемъ. Это право

жены освободиться отъ нелюбиыаго мужа, по объяснеаію самих ь ал-

тайцевъ (калмыкъ), обязано своимъ признаніемъ русскому вліянію.

Дѣти при разводѣ у алтайцевъ (калмыкъ) остаются у мужа, что

вытекаетъ изъ самаго взгляда на женщину, какъ на собственность

мужа, почему и ея потомство должно принадлежать ему. ІЗъ из-

вѣстныхъ случаяхъ мужъ „устунаетъ" часть дйтеи разведенной женѣ,

но въ этомь случаѣ онъ подчиняется не обязательности, обычаемъ

устанавливаемой, а влеченію добраго чувства или другими сообра-

женіямъ, вытекающимъ изъ его доброй воли. При этомъ почти ни-

когда не уступается мальчикъ, а чаще одна дѣвочка.

Киргизы признаютъ разводъ только по иниціатпвѣ мужа или по

взаимному соглашенію супруговъ. Въ послѣднемъ случаѣ ямъ пре-

доставляется право полюбовно устанавливать условія расхождения.

Вь случаѣ развода но ипиціативѣ мужа, послѣдній обязанъ выдать

женй, если она уходить безъ дѣтеіі, лошадь, верблюда, постель п

ношебное ея платье; если же при ней остаются дѣти, то онъ вы-

дѣляетъ вь ихъ пользу часть своего имущества, которыми управ-

ляегъ жена, если не выйдетъ вторично замужъ. Тоже мы вадпмъ

при разводѣ и у алтайцевъ (калмыкъ). Разведенные супруги могуть

сойтись снова, если иожелають. Обязательно расторгается бракъ въ

случаѣ прелюбидЬянія жены и въ случаѣ неспособности кого-либо

изъ супруговъ къ брачному сожительству. Жена ни по какому по-

воду не имѣетъ права требовать развода съ мужемъ; ей прѳдостан

ляется только жаловаться на него роднымъ, которые могутъ сде-

лать ему увѣщаніе или уговорить его дать разводную. Несмотря на

*) Зачсанъ — главный начальникъ надъ волостью или дючнной, въ родѣ на

шего волостнаго старшины.

3 ) Демичи- помощи, зайсана по сбору податей и въ тоже вреыа волостн. судья.
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это, и здѣсь фактически разводы по иниціативѣ жевы довольно ча-

сты. Жизнь пошла впередъ и сумѣла обойти устарЬлыя обычно-пра-

вовыя нормы. Обыкновенно дѣло происходит!, такъ. Жена бѣжитъ

отъ мужа къ родителямъ или къ человѣку, намѣченному ею себѣ

въ мужья; мужь нриноситъ жалобу біямь, а тѣ присуждаютъ его

дать женѣ разводную, если при разбирательствѣ дѣла выяснилось

дурное обращеніе съ нею мужа. Хоть же, кто беретъ къ себѣ жену —

отецъ или будущій мужь, — обязанъ уплатить разведенному стоимость

калыма, при чемъ для уплаты назначается срокъ; если къ этому

сроку кадымъ не будетъ уилаченъ, то жена должна вернуться къ

первому мужу. Если бракъ былъ только гражданскій, безъ вѣнчанія

у муллы п записи въ книгу, то жену обыкновенно приговариваютъ

только къ уплатѣ калыма и рѣдко обязываютъ возвращаться къ му-

жу. ІІослѣ того, какъ мужь далъ женѣ разводную, онъ теряетъ вся-

кое право на жену, и послѣдняя можетъ снова выйти замужъ.

Дѣти при разводѣ обыкновенно остаются у отца или его родствен-

ником., ,. по существующему народному обычаю, въ виду соединения

родствен иыхъ отраслей въ одно цѣлое, для общаго иоддержанія въ не-

предвидѣнныхъ случаяхъ, какъ- то: при старости, болѣзняхъ и самой

смерти членовъ семьи; мать же, выходя замужъ за посторонняго,

имѣетъ себѣ опору въ лицѣ мужа“, какъ сказано въогвѣтѣ волостного

съѣзда біевъ Бель-Агачскоп волости на запросъ Ссмипалатинскаго

уѣзднаго унравленія но дѣлу киргизки Джанымбубе Бійссмбиной 1 ).

При разводѣ женіцинѣ лишь въ исключительных!, случаяхъ доз-

воляется брать къ себѣ дѣтей; обыкновенно же они остаются у отца.

По смерти отца или мужа женщина наслѣдуетъ имъ только тогда,

когда нѣтъ наслѣдниковъ мужского пола; въ противномъ случаѣ она

не нолучаетъ никакой доли въ наслѣдствѣ и можетъ быть лишь

опекуншей малолѣтнпхъ наслѣдниковъ, которые по достиженіи со-

вершеннолѣтія должны содержать ее, если она не выйдеть замужъ

вторично. Незамужней сестрѣ братья должны дать приданое при

выходѣ ея замужъ. У алтайцевъ (калмыкъ) мать не можетъ даже

за свою незаконную дочь получать калыма, хотя бы она кормила

ее много лѣтъ калымь нолучаетъ отецъ невѣсты или застуиающій

его мѣсто. О иодчиненпыхъ отношеніяхъ женщины къ старшимъ ро-

дичамъ мужа уже говорилось выше. Вообще, положеніе женщины у

киргиз ь и алтайцевъ (калмыкъ) одинаково безправое, сътою лишь раз-

ницею, что у алтайцевъ (калмыкъ), менѣе культурньіхъ и потому обла-

1 ) Книга на записку рѣшеніИ волостного съѣзда біевъ ВельагачскоВ вол.

Семипалат. уѣзда за 1892 г., .V 14.
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даюшпхъ мен he устойчивыми нонятіями, эти послѣднія легче поддают-

ся вліянію христіанскихъ воззрѣніи на женщину, какъ на равноправ-

ное ыужчинѣ существо, почему на практикѣотъ нихъчаще отстунаютъ.

До совершеннолѣтія дѣтн обоего пола находятся въ полной за-

висимости отъ родителей. У алтайцевъ (калмыкъ) пріемныя дѣти

пользуются равными правами съ родными. Усыновлевіе не требуетъ

никакихъ формальностей, и для него существуетъ только одно

ограниченіе: усыновляемый должевъ принадлежать ка одному роду

съ усыновителемъ. Что касается киргизъ, то они дѣлаютъ другое

ограниченіе: у нихъ нельзя усыновлять незаконнорожденныхъ.

Здѣсь кстати упомянуть о различіи взглядовъ на внѣбрачпыя

половыя отпошевія у того и другого народа. Въ то время, какъ

алтайцы (калмыка) смотрятъ очень легко на связь дѣвушки и лишь

прелюбодѣяніе замужней женщины считаютъ предосудительным!.,

киргизы вообще отвоеятся гораздо строже къ половой связи и за

прелюбодѣяніе съ замужней женщиной наказываютъ ея любовника

штрафомъ. Въ силу такого различія взглядовъ на впѣбрачныя по-

ловыя связи, существуетъ разница въ отношеніяхъ къ незаконно-

рожденнымъ. У алтайцевъ (калмыкъ) незаконнорожденные припи-

сываются къ роду отца, если онъ изпѣстенъ; если же его не зна-

ютъ, то къ роду того, кто ихъ усыновляетъ, а въ 1-пдючинѣ — къ

роду зайсана; въ семьѣ усыновивших!, ихъ они пользуются равными

правами съ родными дѣтьми, и происхожденіе ихъ не ставится нмъ

въ упрекъ. Киргизы относятся къ незаконнорожденным!, съ пре-

зрѣніемъ, если они рождены отъ иосторонняго; если же дѣвушка ро-

дила ребенка отъ жениха, за котораго потомъ вышла замужъ, то таков

ребенокъ пользуется одинаковыми нравами съ остальными дѣтьми 1 ).

Какъ уже сказано, наслѣдство отъ отца переходитъ только къ

сыновьямъ его, а за неимѣніемъ ихъ — къ его братьямъ. Женщины

могуть наслѣдовать лишь въ томъ случаѣ, если нѣтъ наслѣдппковъ

мужского пола. Въ случа й семей па го раздѣла наследство д йлится

поровну между всѣми сыновьями, родными и пріемными; если же

братья живутъ вмѣстѣ, то хозяиномъ становится старшій, заступа-

ющій мѣсто отца; иногда, впрочем!., по общему согласію выбирается

кто-либо изъ младшихъ братьевъ въ хозяева, если старшііі неспосо-

бенъ управлять хозяйством!. Все сказанное о наслѣдствѣ, относит-

ся одинаково, какъ къ алтайцамъ (валмыкамъ), такъ и къ кпргизамъ.

Сдѣланный мною сравнительный очеркъсемейнаго права алтайцевъ

(калмыкъ) и киргизъ даетъ возможность сдѣлать пѣкоторые выводы.

') г Матеріалы для изученія юридическихъ обычаевь киргизъ*.
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У тѣхъ и другихъ въ настоящее время наблюдаются однѣ и тѣ

жо форму индивидуального брака, а именно моногамія и полигамія,

причемъ послѣдняя встрѣчается только у болѣе состоятельныхъ. Мно-

гіе обряды и обычаи, какими сопровождается сватовство и заклю-

ченіе брака, а также обычаи, которыми обставлена повседневная

жизнь современной семьи алтайцевъ (калмыкъ) и киргизъ, свидѣ-

тельствуютъ, что современнымъ формамъ семьи и брака предшест-

вовали ипыя, создавшіяся на почвѣ патріархальнаго строя общества.

Патріархатъ, характеризующая госиодствомъ мужчины и полнымъ

безправіемъ женщины, долженъ быль оставить слѣдъ на всѣхъ яв-

леніяхъ, опредѣляемыхъ понятіемъ семьи и брака.

Бывшій родовой бракъ, при которомъ похищенная у чужого рода

женщина становилась общей собственностью всѣхъ мужчинъ дан-

наго рода, не зная ни отдѣльнаго мужа, ни отца своихъ дѣтей,

которыя также считались принадлежащими всему роду,— это безпо-

рядочное половое сожитіе въ предѣлахъ рода нашло свое отраже-

ніе и въ современныхъ формахъ брака. Обычай, запрещающій жен-

щинѣ называть по имени своего мужа, а дѣтямъ — отца; отсутствіе

въ языкѣ особыхъ названій для понятій „сынъ* и „дочь*, запре-

щеніе браковъ между членами одного рода, левиратъ — все это— пе-

режитокъ прежней формы брака, потерявшей уже свое жизненное

значевіе, но еще сохранившей силу освященной временемъ тради-

ціи. Цѣлая система правилъ, которыя препятствуютъ сношеніямъ

свекра съ снохою, указываетъ, что послѣ эпохи безпорядочнаго со-

жительства наступилъ періодъ, когда старшій въ родѣ пользовался

правомъ на всѣхъ женщинъ рода. Это явленіе имѣло мѣсто на ряду

съ существованіемъ левирата и развитіемъ индивидуальнаго брака,

требовавгааго, какъ новый, еще неокрѣпшіп институтъ, огражденій отъ

господства старыхъ формъ, лишь медленно уступавгаихъ мѣсто но-

вымъ; успѣхъ же этихъ огражденій и отсутствіе снохачества пока-

зываетъ побѣду индивидуальнаго брака надъ родовымъ.

Быдѣляясь и обособляясь путѳмъ борьбы съ патріархальнымъ стро-

емъ, бракъ индивидуальный создалъ новую общественную ячейку —

семью, пока еще охватываемую родомъ, но уже стремящуюся раз-

рушить его и выйти изъ подъ его вліянія. Борьба семьи съ родомъ

имѣла однимъ изъ своихъ послѣдствій нѣкоторое освобожденіе лич-

ности отъ давившихъ ее тисковъ патріархата,— освобожденіе сна-

чала личности мужа, а затѣмъ и женщины, такъ какъ самая борь-

ба велась именно на этой почвѣ.

Таковъ основной принцинъ развитія формъ семьи и брака въ прош-



ломъ занимающих!, насъ народностей. Нѣтъ освованій предполагать,

чтобы онъ былъ пнымъ н въ дальнѣйшей эволюціи тѣхъ же формъ.

Прилагая этотъ нрпнцицъ къ общимъ условіямъ, въ которыхъ нахо-

дятся алтайцы(калм.)и киргизы, я прихожу къслѣдующему заключенно:

Киргизы обладають сравительно высокой культурой, ииѣющей

въ прошедшем ъ цѣлый рядъ столѣтій, и потому отличающейся боль-

шей устойчивостью. Одной изъ основъ киргизской культуры являет-

ся магометанство, идеи которого положили свой отпечатокъ на мно-

гія общественный учрежденія, а въ числѣ ихъ и на семью. Полу-

чая дальнѣйшее развитіѳ, установленный выше иринципъ освобож-

денія личности встунаегі. въ борьбу не только съ обычно-право-

выми воззрѣніями, завещанными патріархатомъ, но и съ воззрѣніямп

совершенно иного порядка — съ идеями магометанства, покоющагося

именно на подавленіи личности вообще и въ частности женщины,

—нввящающаго'^еш-'бвзнравш u -воимъ вѣковымъ авторитетом!.. Изъ

Q зѴогуіміЬкно заключить, і что Ороцессъ развитія семеііныхъ формъ

не можетъ быть особенно оыатрымъ, и во всякомъ случаѣ онъ бу-

детъ весьма тяжелъ и затруднителенъ.

Совсѣмъ другое мы иядимъ у алтанцевъ ікалмыкъ). Большин-

ство ихъ стоить почти на первобытной ступени развитія. Нпкакихъ

традицій у ццхъ иш?..дк-сложилось, кромѣ тѣхъ, который далъпат-

ріархальный строй. Освобожденіе личности въ области семейныхъ

отношеній встрѣчаетъ здѣсь сопротивленіе лишь въ родовомъ бытѣ,

т. е. въ томъ именно, разложеніе чего и характеризуется освобо-

жденіомъ личности. Такнмъ образомъ, здѣсь процессъ обособленія

семьи и сопутствуюшій ему процессъ освобожденія личности дол-

жен!. пойти быстрѣе, чѣмъ у киргизъ.

Это различіе вполнѣ понятно: первичный, несистематизирован-

ный понятія алтайцевъ (калмыкъ), расшатанный уже историческим!,

процессом!, развитія въ ихъ собственной средѣ и не замѣненныя

ничѣмъ, болѣе ириснособленнымъ къ новымъ условіямъ, не могутъ

противопоставить ничего прочнаго высшей культурѣ и рушатся подъ

напоромъ ея, воспринимая новыя понятія тѣмъ легче, что эти пос-

лѣднія проникаютъ къ нимъ въ своей простейшей формѣ; между

тѣмъ какъ для принятія ихъ киргизами, нослѣднимъ нужно отрѣ-

шиться отъ воззрѣній, болѣе или менѣе приспособленныхъ къ со-

временным!. формамъ ихъ быта, сведенныхъ въ довольно стройную

систему, которая способна противостоять даже и болѣе сильному на-

пору высшей культуры.


