
1 

Краснодарский университет МВД России 
 
 
 
 
 
 
 

Ю. Г. Пилюгина 
 
 
 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ЗАДАЧ  

В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ 
 
 
 
 
 
 

Методические рекомендации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Краснодар 

2018 



2 

 
УДК 392.7 
ББК 60.5 

П32 
 

Одобрено 
редакционно-издательским советом 
Краснодарского университета 
МВД России 

 
 

Рецензенты: 
Д. В. Деккерт, кандидат педагогических наук (Тюменский институт 

повышения квалификации сотрудников МВД России); 
А. А. Самсонов (Главное управление МВД России по Краснодарскому 

краю). 
 
 
 
П32 
 

Пилюгина Ю. Г. 
Особенности социальной коммуникации сотрудников орга-

нов внутренних дел при выполнении служебных задач в Северо-
Кавказском регионе : методические рекомендации / Ю. Г. Пилюгина. – 
Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2018. – 56 с. 
 

 
 
 
ISBN 978-5-9266-1428-9 
 
 

Рассматриваются проблемы социальной коммуникации сотрудников 
органов внутренних дел в аспекте особенностей адаптации к условиям 
функционирования в разных этнических общностях. 

Для профессорско-преподавательского состава, адъюнктов, курсан-
тов, слушателей образовательных организаций МВД России и сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации. 
 
 

УДК 392.7 
ББК 60.5 

 
 
 
 
ISBN 978-5-9266-1428-9 
 

© Краснодарский университет 
    МВД России, 2018 
© Пилюгина Ю. Г., 2018 



3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 
 

Национальная безопасность Российской Федерации обеспе-
чивается стабильностью и позитивным развитием ее регионов, в 
том числе республик Северного Кавказа. Северокавказские наро-
ды, являясь неотъемлемой частью населения России, имеют яр-
кие характерные особенности. При наличии большого количества 
общих черт, особенно у народов одной языковой группы, каждый 
из них уникален в таких аспектах, как происхождение, религия, 
язык, этническая культура и нравы. Вопросы взаимодействия 
представителей различных этнокультур с правоохранительными 
органами имеют большую значимость для российского общества. 
Президент Российской Федерации В.В. Путин подчеркивал, что 
«…Россия – многонациональное и многоконфессиональное госу-
дарство. Сохранить мир в таком «доме» довольно непросто – 
необходимо постоянно искать возможные точки соприкоснове-
ния. Данная задача осложняется еще и тем, что в мире есть силы, 
которые спекулируют на культурном многообразии народов Рос-
сии, пытаясь найти любой способ, чтобы ослабить нашу державу, 
столкнуть и противопоставить народы. Все народы, проживаю-
щие на территории Российской Федерации, имеют самобытную 
культуру, обычаи, обряды и традиции. Ключевой особенностью 
Северного Кавказа является его уникальное этническое и куль-
турное разнообразие. С одной стороны, в таком многообразии за-
ключается огромный потенциал для взаимного культурного обо-



4 

гащения и развития народов, проживающих в его регионах; с 
другой – такое разнообразие требует особенно внимательной ра-
боты для обеспечения плодотворного и бесконфликтного сосу-
ществования на одной территории различных этнических, рели-
гиозных и культурных сообществ».  

Социальная коммуникация – важнейшая составляющая со-
циального взаимодействия, участником которого может являться 
сотрудник органов внутренних дел.  

В настоящее время актуальна практика назначения на долж-
ности в органах внутренних дел Северного Кавказа сотрудников 
из других регионов страны. В этой ситуации при выполнении 
должностных обязанностей у сотрудников органов внутренних 
дел нередко возникают определенные трудности в реализации 
социальной коммуникации по причине незнания языка, трудно-
стей культурной адаптации, коллизии социальных (традиций и 
обычаев) и правовых норм.  

Народы Северо-Кавказского региона отличаются особым 
жизненным укладом, культурой, традициями и нередко проявля-
ют негативную реакцию на попытки внести в них коррективы, 
что не может не отражаться на качестве выполнения сотрудника-
ми органов внутренних дел возложенных на них задач. Данный 
факт делает необходимым постоянное совершенствование знаний 
полицейских об этнических особенностях населения, проживаю-
щего в пределах обслуживаемой территории. 
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Обычаи и традиции народов Северного Кавказа 
 

Исторический обзор 
 
О появлении человека на Кавказе свидетельствуют уникаль-

ные открытия последних лет, сделанные в Грузии, в Дманисском 
районе (юго-западнее Тбилиси), где были обнаружены останки 
древнейшего человека, которым примерно 1,8 миллиона лет. 

В Закавказье известны также стоянки древнепалеолитических 
людей, живших около 400 тысяч лет назад, однако широкое 
освоение людьми всей территории Кавказа произошло примерно 
150–180 тысяч лет назад. 

В конце IV – начале I тысячелетия до н. э. Кавказ являлся 
одним из центров высокоразвитой металлургии бронзы. На этой 
территории были обнаружены погребения племенной знати, от-
носящиеся к III–II тысячелетиям до н. э., содержащие золотые и 
серебряные сосуды, богатейшие ювелирные изделия, оружие. Ре-
зультаты археологических исследований свидетельствуют о до-
статочно высоком уровне общественно-культурного развития на 
Кавказе в III–I тысячелетиях до н. э. В культуре кавказских пле-
мен бронзового века чувствуется влияние древних цивилизаций 
Месопотамии и Анатолии. В то же время прослеживается куль-
турное влияние Кавказа на обширные районы Восточной Европы. 

Древнейшее государство на Кавказе – Урарту (IX–VI вв. 
до н. э.) включало земли Южного Закавказья. Язык урартов, эт-
нического ядра этого государства, по-видимому, был близок к 
языкам вайнахо-дагестанской группы. 

Урартские цари воевали на территории Закавказья с раннего-
сударственными объединениями местных племен, в том числе гру-
зинских. Позднее на западе современной Грузии сложилось госу-
дарство Колхида (к VI в. до н. э.), а на востоке – Иберия (в конце 
IV в. до н. э.). 

В Южном Закавказье после падения Урарту постепенно 
распространились древнеармянские племена, однако процесс об-
разования самостоятельного армянского государства затянулся, 
так как эта страна попала под власть персидских, а затем греко-
македонских завоевателей. Лишь в 189 г. до н. э. возникло цар-
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ство Великая Армения, достигшее большого могущества в пер-
вой половине I в. до н. э., когда его владения простирались от 
Каспийского до Средиземного моря. 

Во II в. до н. э. сложилось Албанское царство на территории 
современного Азербайджана, которое было населено тогда пре-
имущественно племенами, близкородственными народам нагор-
ного Дагестана. Впоследствии древние албанцы вошли в основ-
ном в состав азербайджанского, а также грузинского и армянско-
го народов. Прямые потомки кавказоязычного населения Алба-
нии – это в первую очередь удины (ути), неоднократно упомина-
емые древними авторами начиная с Геродота (V в. до н. э.) как 
одно из крупнейших албанских племен, а также шахдагцы и 
народы Южного Дагестана (лезгины и др.). 

Государства Закавказья имели тесные культурно-
экономические и политические связи с Древней Грецией, Малой 
Азией, Ираном, племенами Северного Кавказа. К числу наиболее 
ранних памятников, свидетельствующих о взаимоотношениях 
Кавказа с Элладой, относятся миф о Прометее, прикованном в 
кавказских горах, и сказание о путешествии аргонавтов за «золо-
тым руном» в Колхиду. К V в. до н. э. на Черноморском побере-
жье Кавказа возникали первые города греков-колонистов. Одно-
временно городские центры появились и в Рионской долине, уже 
в результате внутреннего развития Колхиды. 

С I в. до н. э. в Закавказье распространялось политическое 
влияние Рима. На развалинах Колхидского царства в Рионской 
долине к началу II в. н. э. сложилось княжество западногрузин-
ского племени лазов, а севернее Лазики возникли древнеабхазские 
племенные княжества. 

Самым ранним государственным образованием Северного 
Кавказа считается Синдика (V–IV вв. до н. э.), оно сформирова-
лось на местной этнической почве (скорее всего, адыгской), хотя, 
возможно, это было лишь племенное объединение с зачатками 
государственности. На большей же части Северного Кавказа во 
второй половине I тысячелетия до н. э. еще господствовал об-
щинно-родовой строй. 

На территории Северного Кавказа на протяжении долгого 
времени совместно существовали два хозяйственно-культурных 
типа: горный и степной. Степные племена занимались кочевым 
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или полукочевым скотоводством. Горцы же жили оседло, помимо 
скотоводства, занимались земледелием.  

В середине I тысячелетия н. э. в странах Закавказья утвер-
дились феодальные отношения, укрепилось христианство, став-
шее в первой половине IV в. официальной религией в Армении, 
Грузии и Албании; развивалась культура. К V в. относятся первые 
памятники грузинской, армянской и албанской письменности. 

В V–VI вв. народы Закавказья вели тяжелую борьбу против 
иранских и византийских завоевателей, а с VII в. – против арабов, 
принесших на Кавказ новую религию – ислам. Арабское влады-
чество окончательно пало в начале X в. в результате народно-
освободительных восстаний и внутреннего распада Арабского 
халифата. В Закавказье возникали многочисленные феодальные 
государства, среди которых к XI в. особенно выдвинулась объ-
единившаяся Грузия. 

Часть населения Северного Кавказа во времена раннего 
Средневековья (V–X вв.) жила еще в условиях военной демокра-
тии, но в Дагестане уже с V–VI вв. существовали государствен-
ные образования. В VII в. тюркские племена Северо-Западного 
Прикаспия создали могущественную державу – Хазарский кага-
нат. К X в. сложилось также Аланское (древнеосетинское) царство, 
охватившее значительную часть Центрального Предкавказья. 

С середины XI в. начались опустошительные походы тюрок-
сельджуков в Закавказье. Лидером борьбы против сельджуков 
выступило Грузинское государство, войска которого при под-
держке народов Армении и Ширвана (Северный Азербайджан) 
изгнали сельджуков из большей части Закавказья. XII и начало 
XIII в. – время наивысшего подъема феодальной Грузии. При ца-
рице Тамаре (1184–1213 гг.) Грузинское царство объединило по-
чти весь Южный Кавказ. Его влияние распространялось на со-
предельные части Северного Кавказа и Малой Азии. 

Политическое и экономическое развитие послужило стиму-
лом для расцвета духовной жизни. В XII – начале XIII в. в Закав-
казье были созданы изумительные памятники искусства, архи-
тектурные шедевры. В сокровищницу мировой литературы во-
шли поэма «Витязь в тигровой шкуре» грузина Шота Руставели и 
творчество азербайджанского поэта Низами. 
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В XIII в. Закавказье и низменности Северного Кавказа завое-
вали монголы. После освобождения от монгольского владычества 
в XIV–XV вв. в Грузии и Азербайджане образовалось несколько 
самостоятельных государств. В то же время феодальная государ-
ственность Армении была уничтожена завоевателями, а ее терри-
тория вошла в состав сопредельных государств. 

Независимые государственные образования были и в Даге-
стане, хотя здесь на протяжении веков, наряду с феодальными 
княжествами, существовали свободные общины крестьян-горцев, 
так называемые «вольные горские общества». Что же касается 
многочисленных адыгских (черкесских) племен, возглавляемых 
воинственной феодальной знатью, то они в XIV–XV вв. расши-
рили свою территорию и заняли страну от Черного моря на запа-
де до низовья Терека на востоке. Осетины и предки карачаево-
балкарского этноса оказались оттесненными в горы. На севере 
адыги контролировали большую часть предкавказских низменно-
стей до устья р. Дона. Впрочем, продвижение адыгов на восток 
было приостановлено дагестанскими феодалами, а степи, лежа-
щие между Кубанью и Доном, к концу XV в. перешли под власть 
Крымско-Татарского ханства, признавшего протекторат Осман-
ской империи и ставшего активным проводником османской 
политики на Северном Кавказе. 

В XVI–XVIII вв. Закавказье страдало от междоусобных рас-
прей и опустошительных набегов иранских и турецких войск. 
Наиболее ожесточенное сопротивление захватчикам оказывала 
Грузия, сумевшая сохранить национальную государственность на 
большей части своей территории. Однако в условиях феодальной 
раздробленности продолжать борьбу становилось все труднее. 
Грузинские политики, не найдя поддержки со стороны Западной 
Европы, все чаще стали обращаться за помощью к единоверной 
России, которая с середины XVI в. владела частью Северо-
Кавказской низменности до Терека. 

Присоединение Кавказа к России произошло в основном во-
енным путем. Уже император Петр I в первой четверти XVIII в. 
приступил к завоеванию кавказских земель, лежащих южнее Те-
река и вдоль Каспийского моря, но русские не смогли тогда 
надолго сохранить присоединенные территории. Наступление на 
Северный Кавказ было возобновлено при Екатерине II в 60-х гг. 
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XVIII в. I (начались стычки между русскими войсками и отряда-
ми горцев, переросшие в 70–80-е гг. XVIII в. в систематические 
боевые действия. Началась так называемая Кавказская (Русско-
горская) война, длившаяся несколько десятилетий и стоившая 
обеим сторонам много крови. Одновременно политическое влия-
ние Российской империи распространялось и к югу от Кавказско-
го хребта. В 1783 г. Восточногрузинское царство, ослабевшее в 
нескончаемых войнах с Турцией и иранскими властителями и ра-
зоренное набегами дагестанских феодалов, вступило под покро-
вительство России с условием сохранения внутренней самостоя-
тельности. 

В 1801 г. российский царизм под предлогом защиты грузин-
ского народа от внешних врагов аннексировал Восточногрузин-
ское царство. Вскоре были захвачены и западногрузинские поли-
тические образования, а в результате успешных войн с Ираном и 
Турцией в состав Российской империи вошли Северный Азер-
байджан, Восточная Армения и часть Южной Грузии. 

После присоединения Завкавказья к России территория гор-
ских народов оказалась со всех сторон окруженной имперскими 
владениями, однако это не только не сломило горцев, но и заста-
вило их еще упорнее сражаться за свою свободу. 

В Кавказской войне активное участие принимали чеченцы, 
народы горного Дагестана, адыги, убыхи и горные абхазские 
племена, не складывавшие оружия до 1859–1864 гг. Эта война, 
продолжавшаяся десятилетиями, была насыщена героическими 
эпизодами и по сей день является подлинным символом антико-
лониальной борьбы, опыт которой изучался еще европейскими и 
североамериканскими революционерами XIX вв. Царской России 
только с большими потерями, благодаря огромному превосход-
ству сил, удалось победить горцев. В 1859 г. потерпел поражение 
и сдался имам Шамиль – руководитель освободительного движе-
ния народов Дагестана и Чечни. 

К 1864 г. было подавлено сопротивление горцев на Запад-
ном Кавказе. 21 мая 1864 г. – день окончания Русско-горской 
войны, когда царскими войсками был захвачен крайний опорный 
пункт западноабхазских племен, расположенный в горном уще-
лье недалеко от Черного моря; дата окончательного покорения 
Северного Кавказа. Но и после этого были неоднократные по-
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пытки горного народа поднять восстание. Особенно значительным 
были события в Чечне и Дагестане в 1877 г. Были восстания грузин 
(1804, 1810, 1812–1813, 1819–1820, 1841 гг.), закавказских аварцев 
и цахуров (1830, 1844 гг.), талышей (1831 г.), лезгин и азербай-
джанцев (1837 г.), абхазов (1821, 1824, 1840–1842, 1866,1877 гг.). 

Те, кто не смог смириться с существующим положением 
дел, оставляли свои земли и переселялись в Османскую Турцию. 
Уходили грузины-мусульмане и некоторые группы азербайджан-
ских кочевников. Наиболее массовые формы приняло переселе-
ние горских народов после окончания Кавказской войны. Около 
600 тыс. представителей адыго-абхазского народа покинули свои 
земли, в итоге число ушедших превысило число тех, кто остался 
на родной земле. В результате с этнической карты Кавказа исчез 
народ убыхов, проживавший в районе современного города-
курорта Сочи. Ареал расселения абхазов, адыгов и абазин значи-
тельно сократился. Количество эмигрировавших чеченцев и даге-
станцев исчисляется тысячами. Переселялись в Турцию и дав-
нишние подданые России (например, ногайцы). 

В 1917 г. произошла смена власти в государстве, и именно 
тогда у народов Кавказа появилась надежда на восстановление 
национального суверенитета. Грузия, Армения и Азербайджан 
стали независимыми республиками. Национальные правитель-
ства появились и на Северном Кавказе, однако в 1920–1921 гг. 
вооруженные силы Советской России решительно подавили 
нарождавшуюся независимость Кавказа. В результате тотальных 
политических репрессий, проводившихся в Советском Союзе в 
20–30-х гг. ХХ в., карательными органами были казнены и сосла-
ны в концентрационные лагеря сотни тысяч представителей кав-
казских народов. Особенно пострадали при этом бывшие дво-
ряне, представители интеллигенции и духовенства, трудовое 
крестьянство. 

В период Советско-германской войны 1941–1945 гг. народы 
Кавказа внесли весомый вклад в победу Советского Союза, одна-
ко война еще не была закончена, когда в конце 1943 г. и в 1944 г. 
по обвинению в пособничестве врагу в Центральную Азию и Си-
бирь были высланы целые народы, в том числе с Кавказа: кара-
чаевцы, балкарцы, чеченцы, ингуши, «месхетинцы». Когда со-
вершалась эта жестокая акция, десятки тысяч сыновей этих наро-
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дов сражались на фронтах против фашизма. Во второй половине 
50-х гг. ХХ в., когда депортированные народы Северного Кавказа 
получали политическую реабилитацию и им разрешили вернуть-
ся на родную землю, десятков тысяч высланных уже не было в 
живых. 

Говоря о преступлениях советского режима, было бы не-
справедливо умолчать о том, что за годы советской власти нема-
ло было сделано в области экономического развития и культур-
ного строительства на Кавказе, особенно это касается малочис-
ленных народов, получивших в рассматриваемый период пись-
менность и литературу на родном языке, создавших националь-
ные кадры творческой и научно-технической интеллигенции. 
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Республики Северного Кавказа 
 
Республика Адыгея  
Республика Адыгея, до 1992 г. – Адыгейская автономная 

область (площадь – 7,6 тыс. км2), была образована в 1922 г. и яв-
лялась частью Краснодарского края. С 1992 г. Адыгея стала са-
мостоятельным субъектом Российской Федерации. Входит в со-
став Южного федерального округа. Столица – г. Майкоп. В рес-
публике проживает 436 тыс. человек. Примерно половина терри-
тории Адыгеи приходится на равнину, а остальная часть – на го-
ры в бассейнах рек Белая и Фарс.  

В Адыгее пестрый национальный состав, но большинство 
составляют русские (67%) и адыгейцы (22%). Влияние на ады-
гейцев русской культуры велико: практически все знают русский 
язык. В то же время адыгейцы сохранили язык предков, религию, 
характер отношений внутри семьи и общины, национальные ре-
месла, в том числе ювелирное. Они соблюдают обряды, связан-
ные с рождением, смертью, совершеннолетием, свадьбой; почи-
тают памятники природы и истории, будь то древние дольмены 
или христианские церкви и часовни. 

Карачаево-Черкесская Республика  
Карачаево-Черкесская Республика (Карачаево-Черкесия; на 

абазинском языке – Къарча-Черкес Республика, на карачаево-
балкарском языке – Къарачай-Черкес Республика, на ногайском 
языке – Карашай-Шеркеш Республикасы, на кабардино-
черкеском языке – Къэрэшей-Шэрджэс Республикэ) входит в со-
став Северо-Кавказского федерального округа. Столица – г. Чер-
кесск. Образована 12 января 1922 г. Граничит на западе с Крас-
нодарским краем, на севере – со Ставропольским краем, на во-
стоке – с Кабардино-Балкарской Республикой, на юге – вдоль 
Главного Кавказского хребта – с Грузией, а также с Абхазией. 
Статус республики в составе России Карачаево-Черкесия полу-
чила в 1991 г. По площади составляет 14,1 тыс. км2, численность 
населения – 470 тыс. Живут здесь в основном русские (42,4%), 
карачаевцы (31,2%) и черкесы (9,7%).  

Кабардино-Балкарская Республика  
Кабардино-Балкарская Республика (площадь – 12,5 тыс. км2) – 

республика в составе Российской Федерации, субъект Российской 
Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального 
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округа. Образована 1 сентября 1921 г. (до 1992 г. – Горская Авто-
номная Республика). Столица – г. Нальчик. Граничит со Ставро-
польским краем на севере, Северной Осетией и Грузией – на юге, 
Карачаево-Черкесией – на западе. Республика расположена в ос-
новном в горах Северного Кавказа, северная часть – на равнине. 
Население КБР – 790 тыс. человек. Примерно половина жителей – 
кабардинцы, около трети – русские, десятая часть – балкарцы. Ка-
бардинцы относятся к группе адыгов, в то время как балкарцы – к 
тюркской группе.  

Республика Северная Осетия – Алания  
Республика Северная Осетия – Алания – республика в со-

ставе Российской Федерации, субъект Российской Федерации, 
входит в состав Северо-Кавказского федерального округа. Сто-
лица – г. Владикавказ. Граничит на западе с Кабардино-
Балкарией, на севере – со Ставропольским краем, на востоке – с 
Ингушетией и Чечней, на юге – с Грузией и Южной Осетией. 
Образована 7 июля 1924 г. Республика Северная Осетия – Алания 
занимает площадь 8 тыс. км2. Ее население составляет около 712 
тыс. человек, из них 53% – осетины, 30% – русские. По плотно-
сти населения (более 80 человек на 1 км2) и степени урбанизации 
(70% живет в городах) Северная Осетия – Алания занимает пер-
вое место на Северном Кавказе.  

Республика Ингушетия  
Республика Ингушетия (ингуш. ГIалгIай Мохк, ГIалгIайче) – 

республика (субъект) в составе Российской Федерации, входит в 
состав Северо-Кавказского федерального округа. Столица – 
г. Магас. Граничит на западе с Северной Осетией, на востоке – 
с Чеченской Республикой, на юге – с Грузией. Ингушетия – 
самая молодая республика Российской Федерации, образована 
4 июня 1992 г. (до 1992 г. входила в состав Чечено-Ингушской 
Автономной Республики). Ингушетия – самый малый по площа-
ди субъект Российской Федерации (3,6 км2). Численность населе-
ния – 411 тыс. человек. 

Республика Чечня  
Чеченская Республика (Нохчийн Республика) – республика 

(субъект) в составе Российской Федерации, входит в состав Северо-
Кавказского федерального округа. Столица – г. Грозный (чеч. 
Соьлжа-ГIала). Чеченская автономная область была образована в 
1922 г., а затем объединена с Ингушской автономной областью в 
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Чечено-Ингушскую АССР. Граничит: на западе – с Ингушетией, на 
северо-западе – с Северной Осетией и Ставропольским краем, на се-
веро-востоке и востоке – с Дагестаном, на юге – с Грузией. Согласно 
изменениям в Конституции Российской Федерации образована 10 
декабря 1992 г. Площадь республики – примерно 16 тыс. м2.  

Республика Дагестан  
Республика Дагестан – республика в составе Российской 

Федерации, субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-
Кавказского федерального округа. Столица – город Махачкала. 
Образована 20 января 1921 г. (до 1992 г. – автономная республи-
ка). Территория Дагестана граничит: с Азербайджаном – на юге, с 
Грузией – на юго-западе, а также с Чеченской Республикой – на за-
паде, со Ставропольским краем – на северо-западе и с Республи-
кой Калмыкия – на севере. Площадь республики – 50,3 км2. Насе-
ление – 2,9 млн человек. В республике проживает более 30 корен-
ных народностей, говорящих на 29 языках и 70 диалектах. Круп-
нейшие коренные народы Дагестана – аварцы (27%), даргинцы 
(15%), кумыки (13%), лезгины (11%), лакцы, а также табасараны, 
ногайцы, таты, агулы, рутульцы, цахуры. Есть совсем небольшие 
по численности народности. Так, аул Гинух в несколько десятков 
домов имеет собственный язык, свои обычаи. 

Ставропольский край 
Ставропольский край (площадь – 66 160 км²) – субъект Рос-

сийской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского феде-
рального округа, а также Северо-Кавказского экономического 
района. 

Административный центр – г. Ставрополь. 
На западе и юго-западе Ставропольский край граничит с 

Краснодарским краем, на северо-западе – с Ростовской областью, 
на севере и северо-востоке – с Калмыкией, на востоке – с Даге-
станом, на юго-востоке – с Чеченской Республикой, на юге – с 
Северной Осетией – Аланией, Карачаево-Черкесской и Кабардино-
Балкарской республиками. 

Большинство населения края составляют русские. Традици-
онно велики в крае этнические общины армян, даргинцев, укра-
инцев и греков, в предгорных районах – карачаевцев, кабардин-
цев и абазин. 
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Народы Северного Кавказа 
 
Кавказ представляет собой историко-этнографическую об-

ласть (территорию), очень сложную по национальному составу. 
Арабские географы назвали Кавказ «Джабельаль-Суни», что пе-
реводится как «Гора языков». На сравнительно небольшом про-
странстве Кавказа расселено огромное множество народов, раз-
личных по численности и говорящих на разных языках. Наряду с 
крупными нациями, насчитывающими миллионы человек, таки-
ми как азербайджанцы, грузины, чеченцы и армяне, здесь живут 
народы, численность которых не превышает нескольких тысяч, 
например лакцы, абазины и др. 

Северный Кавказ, в том числе Дагестан, остался в составе 
России, а в Закавказье образовались отдельные государства. В 
культуре и психологии представителей многочисленных народов, 
проживающих в этих больших регионах, есть как различия, так и 
значительные сходства. 

Определенные общность и своеобразие социально-
экономических, политических и исторических условий жизни, 
культуры и развития привели к формированию типичных черт 
социального и национально-психологического облика представи-
телей Северного Кавказа. Данные социально-психологических, 
социологических и этнографических исследований показывают, 
что населению Северного Кавказа свойственны следующие черты: 

высокоразвитое, обостренное чувство национальной гордо-
сти, самолюбия и самоуважения, большая приверженность наци-
ональным традициям и привычкам, способствующим поддержа-
нию родовой сплоченности и ответственности; 

большая самостоятельность, активность и инициативность, 
упорство и настойчивость в достижении поставленных целей во 
всех видах деятельности, особенно в тех, которые индивидуально 
предпочтительны и выгодны; 

преимущественно холерический и сангвинический тип тем-
перамента, взрывная эмоциональность, повышенная чувстви-
тельность к чужим поступкам и суждениям, ярко выраженное 
стремление к самовыражению и самопрезентации; 
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достаточно высокий образовательный уровень, физически 
развитые, отличаются относительно слабым знанием русского 
языка; 

подчеркнутое внимание и уважение к старшим по возрасту, 
социальному положению и должности; 

лидерские качества, проявляющиеся при общении с пред-
ставителями других этнических общностей и в многонациональ-
ных коллективах, а также стремление к образованию многочис-
ленных микрогрупп по признаку землячества1. 

В интернациональной среде жители Северного Кавказа 
стремятся к образованию микрогрупп не только по национально-
му признаку, но и по принадлежности к коренным народам Кав-
каза в общем. Обладая хорошими организаторскими способно-
стями, коммуникативными качествами, самостоятельностью, они 
стремятся стать неформальными лидерами в коллективах. 

С детства мальчикам в кавказских семьях прививается чув-
ство значимости социальной роли мужчины, отца, брата, заботы 
о сестрах, даже старших, о младших братьях. Национальной чер-
той и постоянной потребностью является любовь к младшим, по-
мощь им во всем. Дети на Кавказе (в особенности мальчики) по-
чти не подвергаются наказаниям, растут самостоятельными в 
условиях свободы, с минимумом запретов. Большой популярно-
стью на Кавказе пользуются национальные виды единоборств, 
борьба и бокс, что обеспечивает формирование сильной воли, по-
стоянной готовности к отпору, активности. Такие качества пред-
ставителей разных народов Северного Кавказа позволяют им до-
вольно быстро адаптироваться к разнообразным условиям жизни 
и деятельности2. 

При осуществлении управленческой деятельности, особенно 
сотрудниками правоохранительных органов, необходимо учиты-
вать своеобразное понимание старшинства на Кавказе. Безогово-
рочное уважение к старшим, подчинение им проявляется диффе-
ренцированно. Если представители данной нации считают, что те 

                                                            
1 Абдулвагабова А.М. Психологические особенности межнационального взаи-

модействия в полиэтническом Дагестане (нa материалах исследования аварцев, даргин-
цев и русских): автореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 2010. 

2 Доменов А.Б. Народы Северного Кавказа (этнологический анализ их проис-
хождения): автореф. дис. ... канд. истор. наук. Нальчик, 2010. 
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или иные приказы руководителей других национальностей в мно-
гонациональном коллективе затрагивают их достоинство и само-
любие, не учитывают их национальных особенностей, то они 
вполне могут отказаться выполнять их требования. Даже при осо-
знании бесперспективности такого поведения, при наличии жест-
кой требовательности, решительности и уверенности в действиях 
непосредственного начальства сотрудники из числа представите-
ле народов Кавказа перестраиваются с трудом. Здесь большую 
роль играют терпение и последовательность в действиях руково-
дителя, его способность найти пути продуктивного взаимодей-
ствия с подчиненными и сослуживцами1. 

Адыгейцы и черкесы – коренные жители Адыгеи и Карачаево-
Черкесии – отличаются твердым характером, верностью слову, 
настойчивостью, терпеливостью в достижении поставленных це-
лей, неприхотливостью в быту. Адыги впечатлительны, кажутся 
несколько легкомысленными, но, вместе с тем, энергичны и 
упорны. В общении с ними требуются такт, выдержанность, рав-
ноправие во взаимодействии и доверительность в общении2. 

Кабардинцы и балкарцы имеют в своей психологии и куль-
туре много сходств и различий. Сходства обусловлены длитель-
ным периодом проживания на одной территории, непосредствен-
ного общения и интеграции во всех сферах материальной и ду-
ховной жизни. Особенности объясняются разным этническим 
происхождением. Кабардинцы ближе к адыгейцам и черкесам, 
входят в одну с ними группу адыгов. Балкарцы как этнос берут 
свое начало от слияния аланов с тюркскими народами. 

С точки зрения национально-психологических особенностей 
балкарцы более консервативны, чем кабардинцы. В этом состоит 
специфика их национального темперамента. 

Балкарцам в большей степени, чем кабардинцам, свойствен-
на предрасположенность к национально своеобразному проявле-
нию чувств, динамики и характера поведения, взаимодействия, 
общения. Зачастую они отходят от национальных стандартов, 
легко адаптируются среди других народов.  

                                                            
1 Бесергов X.Г. Традиции народов Кавказа. М., 2008. 
2 Алижвердиев Б.Д. Специфика отношений родства и клановости в кавказских 

семьях (традиции и современность): автореф. дис. ... д-ра социол. наук. СПб., 2009. 
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Кабардинцы склонны проявлять независимость в своих дей-
ствиях и поступках, испытывают большую потребность в обще-
нии. Для представителей балкарской народности, наоборот, свой-
ственно конформное поведение, т. е. подчинение групповому 
давлению. Балкарцы испытывают большую потребность в дости-
жениях, они более упорны, самоуверенны. 

В своем историческом развитии чеченцы вместе с ингушами 
перешагнули феодальный этап развития общественной жизни и 
почти не знали рабства, поэтому клановые и родовые отношения, 
составляющие основу их общества, до сих пор очень сильны. 

Чувство родового коллективизма позволяет каждому чечен-
цу всегда ощущать себя частью семьи, рода (тейпа), причем 
внутритейповые связи часто более тесны, чем у представителей 
других этнических общностей. Чувство принадлежности к роду 
преобладает над национальной принадлежностью. Члены тейпа 
связаны кровным родством по отцовской линии, пользуются 
одинаковыми личными правами, свобода, братство и равенство в 
нем составляют главный смысл существования. 

Малочисленные чеченские тейпы жили окруженными более 
сильными соседями. В отсутствие сложных форм государствен-
ности чеченские тейпы имели высокую степень сплоченности. 
Тейп оберегал каждого своего члена, который, в свою очередь, 
был обязан поддерживать его славу и могущество. Каждый чело-
век должен согласовывать свои действия с интересами рода, так 
как за его промахи приходилось отвечать и его родственникам, 
поэтому жаловаться в государственные органы, прибегать к их 
защите от обидчиков считается дурным тоном. Донести на род-
ственника – это грех, который не прощается, донести на соседа – 
то же самое1. 

Роль тейпов в жизни современного чеченского общества 
нельзя умалять по следующим причинам: а) за каждым тейпом сто-
ят вооруженные формирования, которые хорошо оснащены, орга-
низованны, дисциплинированны и в своих действиях подчиняются 
лишь родовым авторитетам; б) в Чечне всегда имели место столк-

                                                            
1 Федотов Г.П. Чеченцы. Душанбе, 2001. 



19 

новения представителей различных тейпов, что существенно влия-
ет на развитие политической ситуации в Республике1. 

У чеченцев выработано множество стереотипов поведения 
во всех областях жизнедеятельности, основанных на строгом со-
блюдении национальных обычаев и традиций, а они весьма спе-
цифичны. Один мудрый старый чеченец сказал: «Нельзя чеченца 
бить палкой за пьянку. Нельзя его унижать. Потому что он не бу-
дет жить с унижением, да и окружение не позволит ему это. Он 
вынужден будет мстить. Если тебе не нравится человек, проще 
его убить – меньше проблем. А унизить – ни в коем случае! Такое 
воспитание!». Для основной части чеченцев приверженность тра-
дициям носит гипертрофированный характер, что вполне объяс-
нимо особым воспитанием. 

Ребенка-чеченца с самых ранних лет приучают к правилам 
горского этикета. Незнание этикетных норм строго карается. 
Воспитание происходит не в форме нотации, что для ребенка не-
допустимо, а с помощью наглядных примеров, для того чтобы у 
ребенка вырабатывались чувство такта, поведенческое чутье, 
принятие этикета, а не бездумное повторение. 

Национальная психология чеченцев оправдывает допусти-
мость любых, даже самых жестоких, действий в качестве возмез-
дия за оскорбление, как личное, так и родственников, посягатель-
ство на их жизнь и честь (кровная месть). Неспособность ото-
мстить за убийство или оскорбление родственника говорила о 
слабости рода и тем самым подвергала его опасности нападения, 
бросало тень позора на всех его представителей. Личностным 
фактором выступали впечатлительность, эмоциональная горяч-
ность чеченцев и гордость, не позволяющая человеку спокойно 
жить, когда оскорблен родственник, ведь оскорбление одного 
члена тейпа было равносильно оскорблению всего рода. 

В сознании чеченца важную роль играет патриотизм, лю-
бовь к родному краю. Случается, что эти чувства переходят в 
национализм и шовинизм. Радикальных националистов больше 
среди представителей горных (более бедных) тейпов, где сильнее 
этнические традиции. Принадлежность ко всей чеченской нации 
в целом осознается слабее, поскольку доминирует чувство ответ-

                                                            
1 Федотов Г.П. Указ. соч. 
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ственности за свой род. После сталинской депортации 40-х гг. 
XX в. у чеченцев появилась более острая психологическая привя-
занность к мусульманскому миру1. 

Гостеприимство – одна из национальных особенностей че-
ченского народа. «Куда не заглянет гость – туда не заглянет доб-
ро», – гласит народная пословица. Семья защищает гостя весь 
период его нахождения в доме. Нанести оскорбление гостю рав-
нозначно оскорблению хозяина. Данную традицию нередко ис-
пользуют преступники в Чечне, скрываясь от правосудия. 

Среди чеченцев широко распространено куначество-
побратимство, обязывающее прийти на помощь друг другу во-
преки любым трудностям. Это чувство сравнимо с традицией 
кровной мести и передается из поколения в поколение. 

В отношениях с представителями иных национальностей в 
коллективах чеченцы проявляют независимость. Как правило, 
они стараются группироваться по этническому признаку. При 
знакомстве в общении для них характерны замкнутость и насто-
роженность, но, освоившись, чеченцы могут занимать в группе 
место лидера. 

Родственный для чеченцев вайнахский народ – ингуши, для 
них более свойственны, нежели для чеченцев, неспешность в 
действиях и поступках, проницательность и сообразительность, 
выдержанность и умение контролировать свое поведение, общение. 

Традиционно для мужчины-ингуша характерны неспеш-
ность в поступках, спокойствие, немногословие, осторожность в 
высказываниях и оценках других людей, выдержанность и про-
стота в действиях и поступках, отсутствие зазнайства, а также 
проявление мужественности, но разумное, без драк и ссор, так 
как за смерть противника будет отвечать весь род. Должное по-
ведение дома, сдержанность в оценке жены, детей, отстранение 
жены от мужских дел и обязанностей – все это присуще ингушу. 

Ингуши склонны к налаживанию своих отношений с пред-
ставителями других этносов на основе взаимопонимания и со-
трудничества, уважения к обычаям и привычкам других народов. 

                                                            
1 Чулисова А.П. Динамика индивидуально-психологических характеристик в 

процессе этнофункциональной коррекции образной сферы личности: автореф. дис. ... 
канд. психол. наук. М., 2010. 
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Одним из древнейших народов также являются осетины, 
или аланы, для них свойственны следующие национально-
психологические особенности: гордость и самолюбие; честность 
и добросовестность в отношениях со своими близкими и едино-
мышленниками, верность и преданность, стремление всегда до-
стигать поставленной цели, чего бы это ни стоило. 

В их среде сильны патронимические (кровнородственные) 
связи и отношения, которые выражаются в строгом соблюдении 
обязанностей, долга перед близкими, единоверцами1. 

Представители коренных народов Дагестана очень само-
бытны и впечатлительны, у большинства из них очень развито 
чувство национальной чести и достоинства. В сельских районах 
сохранились любовь к холодному оружию, стойкое стремление к 
традиционному для них поведению. Их общеобразовательный 
уровень, по сравнению с представителями других народов Кавка-
за, невысок. Часто они очень религиозны. 

По свидетельству социологов и социальных психологов, 
внутриэтническая идентификация дагестанцев предполагает зна-
ние языка, культуры, обычаев, традиций, обрядовой и религиоз-
ной жизни этноса, а также соблюдение специальных норм обще-
ния, которые с учетом психологических и социальных факторов 
создают целостную устойчивую модель поведения человека в 
своей мононациональной среде. В то же время на уровне межэт-
нического взаимодействия у них могут проявляться, с одной сто-
роны, национальный фанатизм, этническая индифферентность и 
этноэгоизм, связанные с воздействием современных внешних 
факторов (глобализация, рост регионально-конфессиональной со-
ставляющей в самосознании населения России, кризис государ-
ственной власти в республике и стране), а с другой стороны, от-
сутствие доминанты напряженности в общественной психологии 
народов Дагестана, играющее роль стабилизирующего фактора в 
поведении и общении2. 

Дагестанцы трудолюбивы и старательны. Им нравятся прак-
тические действия с техникой. Большинство из них слабо знают 
                                                            

1 Шогенов А.А. Этническое самосознание горских евреев и осетин, проживаю-
щих в диаспорах в Кабардино-Балкарской Республике Российской Федерации: автореф. 
дис. ... канд. психол. наук. М., 1999. 

2 Абдулвагабова А.М. Указ. соч. 



22 

русский язык, во взаимодействии с другими людьми держатся 
независимо. Родоплеменные связи в их обществе имеют высокую 
степень развития. 

На первых порах в многонациональном коллективе для 
представителей дагестанских народов характерны замкнутость, 
осторожность в общении с сослуживцами, пассивность в поддер-
жании межэтнических контактов. Находясь в его составе, они 
уделяют очень мало внимания общественно-политической актив-
ности. В сфере межличностных отношений они не стремятся за-
нимать лидирующее положение, но и не дают себя в обиду1. 

                                                            
1 Махмузова А.В. Особенности самосознания личности разделенных этносов в 

условиях полиэтнической среды (на материале исследования дагестанских 
караногайцев): автореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 2008. 
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Этнорелигиозная карта Кавказа 
 
Кавказ является зоной контакта трех авраамических рели-

гий: христианства, ислама и иудаизма – при постоянном присут-
ствии местных верований. 

Православие представлено Русской православной церковью 
Московского патриархата (русское и украинское православное 
население, православные осетины) и Грузинской православной 
церковью. В Восточной Грузии христианство было принято в 
330-х гг., в Западной – в 520-х гг. Осетины продолжили религи-
озную традицию Аланского царства. Кроме того, в Грузии и Ар-
мении сохранились остатки русского населения, приверженцев 
православных сект молокан и духоборов. Бо́льшая часть армян 
является прихожанами Армянской апостольской церкви (армяно-
григориане). Христианство в Армении было принято около 
301 г., что стало первым в истории фактом объявления его госу-
дарственной религией. Догматика церкви выделяет ее как само-
стоятельное явление в христианском мире, ортопраксия близка к 
православной. Имеется небольшое число приверженцев западно-
го (католики, протестанты, сектанты) и восточного христианства 
(несториане-ассирийцы) и их смешанных форм (армяно-
католики, халдеи и др.). 

Ислам получил распространение на Восточном Кавказе, 
прежде всего в связи с арабским завоеванием. С XIV в. к его рас-
пространению подключились проповедники из дагестанского Ка-
зикумухского ханства. Шиитская разновидность ислама была за-
креплена в Азербайджане и Южном Дагестане в первой половине 
XVI в. Исламизация населения Северного Кавказа связана в ос-
новном с сопротивлением российскому завоеванию в XVIII–
XIX вв. В настоящее время шиизм по-прежнему распространен 
среди бо́льшей части азербайджанцев и иранцев. Суннизм в виде 
ханифитского толка принят у адыгских народов, карачаевцев, 
балкарцев, осетин-мусульман, грузин-мусульман (аджарцы, часть 
месхов и ингилойцев); шафиитского толка на Северо-Восточном 
Кавказе. У ингушей, чеченцев, народов Дагестана также распро-
странены местные формы суфийского ислама – Кадирийя, Накш-
бандия, Шазилийя. Сторонники ваххабизма, крайне-
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реформатского толка ислама, появившиеся в 1990-х гг., находят-
ся в конфликте с приверженцами традиционного ислама на Се-
верном Кавказе и в Дагестане. 

Иудаизм распространен у горских и грузинских евреев, их 
число уменьшилось за счет иммиграции, особенно в Грузии и 
Чечне, некоторый прирост отмечен в общинах Нальчика (Кабар-
дино-Балкария) и Кубы (Азербайджан). 

Местные культы имели в прошлом большое распростране-
ние, в 1990–2000-х гг. их относительное возрождение отмечено у 
абхазов, черноморских шапсугов, осетин. 

Что нужно знать об исламе 
Ислам является наиболее молодой мировой религией. Его 

основатель – пророк Мухаммед – родился в Мекке в 570 г. н. э. в 
племени Курайш. Представители данного племени, как и арабы в 
целом, в то время были язычниками. В сорокалетнем возрасте 
Мухаммед получил откровение от Бога, которое сообщил явив-
шийся ему архангел Джабраил. Это послужило началом всех от-
кровений, которые впоследствии были собраны воедино в свя-
щенном писании мусульман – Коране, что в переводе означает 
«чтение». 

В начале откровений Мухаммед сомневался в происхожде-
нии этих новых откровений. Он думал, что им овладели нечистые 
силы, однако жена Мухаммеда, Хадиджа, убедила мужа, что его 
видения исходят от Бога, и поддержала его в намерении пропове-
довать полученные знания. 

В первое время Пророк избегал публичных проповедей, 
предпочитая личную беседу с заинтересованными людьми и с 
теми, кто видел необычайные перемены (знамения). Ему открыл-
ся особый путь мусульманской молитвы, и он немедленно при-
ступил к ежедневным благочестивым упражнениям, что неиз-
менно вызывало волну нареканий со стороны тех, кто видел его. 
Получив божественное распоряжение начать публичную пропо-
ведь, Мухаммед был высмеян за высказывания и поступки и об-
руган народом. Между тем многие курайшиты серьезно встрево-
жились, осознав, что настойчивость Мухаммеда в утверждении 
веры в Единого Бога может не только подорвать престиж много-
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божия, но и привести к полному упадку идолопоклонничества, 
если люди вдруг начнут обращаться в его веру1. 

Мухаммед продолжал осуждать многобожие в своих пропо-
ведях, и гонения на сторонников новой религии усилились. В 
622 г. в результате гонений и притеснений со стороны язычников 
и иудеев пророк Мухаммед, собрав своих верных последовате-
лей, ушел из Мекки в Медину. Данное событие названо Хиджрой 
(переселение, или уход). В Медине он продолжил свои пропове-
ди, в результате чего количество уверовавших многократно воз-
расло. Там же Мухаммед основал Халифат-модель исламского 
государства. Большое количество арабов-кочевников, примкнув-
ших к Халифату, явились грозной военной силой, при поддержке 
которой Мухаммед провел несколько удачных военных операций 
против Мекки и заключил договор с племенем курайш. В 630 г. 
Мекка была захвачена армией Мухаммеда. Вступив в город, Му-
хаммед своими руками уничтожил идолов в Каабе (святыня му-
сульман, построенная Адамом). Спустя год после того, как Мекка 
сдалась Мухаммеду, он сумел объединить под знаменем ислама 
все племена Аравийского полуострова. 

8 июня 632 г. Мухаммед умер, ему наследовали халифы, при 
третьем из которых – Османе – был записан Коран, Священная 
книга мусульман. После четвертого халифа – Али – в исламе 
произошел раскол, который существует до сегодняшнего дня. 
Мусульмане разделились на две основные группы: суннитов, ко-
торые занимают доминирующее положение в исламском мире, и 
шиитов. 

Халифат пал в конце XIII в. С середины XV в. ему наследо-
вала Османская империя, глава которой – султан – возглавлял 
правоверных всего мира. 

Ислам подразделяется на несколько разнонаправленных ре-
лигиозных течений, рассмотрим подробнее наиболее распростра-
ненные из них на Северном Кавказе (рис. 1). 

 
 
 

                                                            
1 Надеева М.И. Духовные ценности ислама. Казань: КНИТУ, 2011. 
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Ислам 
 
 

Основные традиции 
познания 

 Основные религиозные 
течения 

 
  Шиизм 
  Суннизм 
  Суфизм 

 
Религиозная 

вера 
 Ортодоксальное 

богословие Ахмад Ханбал, аль-Газали 

Разум 
 Рациональная 

философия 
Аль-Фараби, аль-Кинди, 
Ибн-Сина, Ибн Рушд 

Озарение, 
интуиция, 
разум 

 Мистическая 
философия  

(суфизм) 

Аль-Миери, аль-Мухасиби, 
Джунайд, Абу Язид,  

Сухраварди, Ибн Араби 
 
Рис. 1. Религиозные течения ислама, распространенные на Северном Кавказе 

 
Сунниты 
Сунниты (от араб. أھل السنة   ‘ахль ус-сунна – люди сунны) 

считают законными преемниками Мухаммада первых четырех 
халифов: Абу Бакра, Умара, Усмана и Али, а также признают, 
наряду с Кораном, многочисленные предания (сунну) о пророке 
Мухаммаде (два самых авторитетных для них источника – сбор-
ники хадисов аль-Бухари и Муслима). Сунниты следуют принци-
пам приверженности исламским ценностям, зафиксированным в 
Священном Предании, и идее руководящей роли мусульманской 
общины в решении жизненно важных проблем. Исторически в 
суннизме сложились четыре основных мазхаба (школы) в области 
канонического права: ханафитский, шафиитский, маликитский и 
ханбалитский. 

Шииты 
Шииты (от араб. شيعة   шӣ‘а – приверженцы, партия) – вторая 

по величине ветвь ислама. После смерти пророка Мухаммада 
сформировалась группа мусульман, которые считали, что власть 
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в общине должна принадлежать исключительно его потомкам 
(детям Фатимы, дочери Мухаммада, и Али, его двоюродного бра-
та). По мнению шиитов, право на имамат (институт верховного 
руководства общиной) было закреплено за родом Али боже-
ственным установлением. Первоначально эта группа являлась 
только политической партией, а как самостоятельное религиозно-
правовое течение в исламе сформировалась позднее, при шестом 
имаме Джафаре ас-Садыке1. 

Шииты традиционно делятся на две большие группы: уме-
ренных (шииты-двунадесятники, зейдиты) и крайних (исмаили-
ты, алавиты, алевиты и др.). 

Рассмотрим, в каких рамках живут мусульмане и что явля-
ется связующим звеном между их мыслью и поведением. 

Каждый свой шаг, каждый поступок мусульманин рассмат-
ривает с учетом двух критериев – запретного (харам) и разре-
шенного (халял), которые указаны в текстах Корана и хадисов 
(тексты с высказываниями, поступками и историями о Пророке 
Мухаммеде). Иначе говоря, если мусульманин хочет совершить 
определенный поступок, то он вначале должен подумать, дозво-
ленно это или запретно с точки зрения законов ислама. Если же 
мусульманин не знает, соответствует его поступок исламу или 
нет, то он старается избежать совершения этого поступка.  

Таким образом, в исламе мерилом жизненных поступков че-
ловека является разрешенное (халяль) и запрещенное (харам): 
приказы и запреты Бога. Разрешенное выполняют, а от запре-
щенного воздерживаются. 

Истинный мусульманин придерживается следующих прин-
ципов, которые называют «пять столпов ислама»2 (рис. 2). 

                                                            
1 Горностаева Л.Г., Торгашев Г.А. Основы религиоведения: курс лекций. М.: 

Российский государственный университет правосудия, 2015. 
2 Горностаева Л.Г. Мировые религии: морально-правовой дискурс. М.: Россий-

ская академия правосудия, 2013. 
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Рис. 2. Пять столпов ислама 
 
Шахада – это свидетельство. «Нет Бога кроме Аллаха». Так 

правоверный мусульманин подтверждает безоговорочность и 
твердость своей веры.  

Намаз – это обязанность каждого мусульманина 5 раз в день 
совершать молитву. Аль-Фаджр (утренний намаз), Аз-Зухр (обе-
денный намаз), Аль-Аср (предвечерний намаз), Аль-Магриб (за-
катный намаз), Аль-Иша (ночной намаз). 

Ураза – обязательный для всех течений ислама пост, кото-
рый проходит во время священного месяца Рамадан. Он призван 
очистить сердце мусульманина, возвысить его над мирскими по-
требностями, воспитать его дух и приучить претерпевать трудно-
сти и лишения. 

Закят – обязанность благосостоятельных мусульман отчис-
лять 1/40 своего дохода в пользу бедняков, нищих и других нуж-
дающихся людей, как предписывает Священная Книга. 

Хадж (в священный город Мекку) – каждый мусульманин 
хотя бы раз в жизни должен совершить паломничество к Дому Ал-
лаха (если человеку позволяют его средства и состояние здоровья). 

Основы верования мусульман 
Истинный правоверный мусульманин верует в следующие 

основополагающие вещи: 
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в Единого Бога, который абсолютен во всех атрибутах (он 
является властелином всего сущего и мощен над каждой вещью); 

во всех посланников Бога (согласно Священной Книге му-
сульман посланники посылались всем народам, для того чтобы 
учить людей и передавать им Его божественные послания); 

во все писания и откровения Бога (эти писания и откровения 
являлись светом, который посланники получали, для того чтобы 
указывать своим народам правильный путь Бога, а также своего 
рода инструкциями в жизни человека); 

в ангелов Аллаха, которые являются прекрасными духов-
ными существами, не нуждающимися ни в еде, ни в питье, ни во 
сне, созданными из света, все свое время они проводят в покло-
нении Аллаху; 

в Судный день, когда этот мир придет к своему завершению 
и мертвые восстанут из могил для последнего и справедливого 
Суда; люди, у которых окажется больше записей о благих делах, 
получат щедрую награду и будут тепло встречены в Раю, те же, у 
кого окажется больше записей о дурных делах, понесут наказание 
и будут ввергнуты в Ад; 

в божественное Предопределение, которое является тайной 
Аллаха, скрытой от Его творений, и ни один ангел, ни один про-
рок, посланный с миссией, не получил этого знания; мусульмане 
считают, что только Бог обладает безграничным и абсолютным 
знанием о всякой вещи, Его знание и могущество неисчерпаемо, 
и Он всегда управляет своими творениями. 

Ислам и цель жизни 
Цель жизни мусульманина характеризуется своим постоян-

ством. Истинный мусульманин преследует эту цель на всех ста-
диях своей жизни, независимо от того, ребенком он является, 
юношей, взрослым человеком или стариком. Поклонение Богу 
делает жизнь целенаправленной и осмысленной, особенно если ее 
достижение осуществляется в рамках ислама. Ислам учит, что 
земная жизнь представляет собой всего лишь короткую стадию, 
после чего наступит другая жизнь. Первая и вторая жизни отде-
лены друг от друга смертью, являющейся переходным периодом 
между ними. Дела человека в этой жизни определят собой то, че-
го он окажется достойным в следующей жизни. Когда период 
смерти подойдет к концу и наступит День воскресения, Бог ста-
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нет награждать или наказывать людей в соответствии с их делами 
в первой жизни, поэтому каждый искренний мусульманин ставит 
перед собой цель довольства Бога, которое приведет его к рай-
ским садам следующей, вечной жизни. Достичь же довольства 
можно посредством поклонения Богу. 

В чем выражается поклонение в исламе 
Необходимо отметить, что поклонение в исламе отличается 

от поклонения Богу в других вероисповеданиях, так как обычно в 
других верованиях поклонение осуществляется лишь в рамках 
духовных заведений. Выйдя же на улицу, люди живут простой 
светской жизнью, не выполняя никакого поклонения1. 

Мусульмане же утверждают, что в исламе нет духовной и 
светской жизни, так как считается неправильным и грешным от-
деление религии от жизни. Ошибочно думать, что в исламе по-
клонение Богу ограничивается лишь молитвами и какими-либо 
обрядами, так как ислам охватывает все сферы жизни человека, 
устанавливая законы Бога во всем: в мечети, дома, на улице, в 
государственных учреждениях, в мирное и военное время. 

Запреты и предписания ислама 
Одно из наиболее важных, строго соблюдаемых предписа-

ний ислама – обряд обрезания.  
В исламе есть целый ряд пищевых запретов. Так, употребля-

емое в пищу мясо должно быть предварительно обескровлено, 
поэтому Коран запрещает поедание удавленной, убитой ударом 
скотины. Запрещено употребление свинины, спиртных напитков.  

У мусульман широко распространена традиция есть руками. 
Брать еду и питье полагается только правой рукой. При еде пищу 
берут тремя (или больше) пальцами, но никак не двумя. Пальцы 
можно облизывать, а облизывать и обгладывать кости нельзя. За 
столом блюда и другие приборы передают только правой рукой: 
левая считается «нечистой», ею сморкаются, совершают омове-
ние интимных частей тела. Резать хлеб ножом запрещается, 
иначе Аллах «урежет» пищу, нужно его ломать руками.  
Ислам запрещает изображать людей и зверей. 

                                                            
1 Магомедова М.З. Мусульманский образ жизни: истоки и современность: дис. … 

канд. филос. наук. Махачкала, 2002. 
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После смерти тело мусульманина надлежит тщательно вы-
мыть и предать земле в течение суток. При захоронении тело 
усопшего ориентируют головой или боком к Мекке. 

Законы шариата предусматривают обычай кровной мести, 
однако виновный в пролитии крови может заплатить виру и тем 
самым искупить вину. В редких случаях старейшины рода по-
гибшего могут простить убийцу, приняв его извинения и искрен-
нее покаяние в содеянном, которое сопровождается особым об-
рядом. Наказания за преступления в исламе со времен Средневе-
ковья достаточно жестоки. За многие преступления предусмотре-
на смертная казнь, в том числе за отступничество от ислама, пре-
любодеяние, разбой, преднамеренное убийство. 

Шариат фиксирует приниженное положение женщины в ис-
ламском обществе. Даже в суде свидетельские показания двух 
женщин приравниваются к показаниям одного мужчины. Долг 
мусульманки состоит в полном подчинении мужу, послушании и 
удовлетворении его желаний. Муж для нее – земной бог и вла-
стелин, но власть мужа распространяется только на личность же-
ны, а не на ее имущество. Шариат запрещает мусульманке за-
ключать брак с представителем другого вероисповедания. Дан-
ный запрет не распространяется на мужчин. Мусульманин муж-
чина может взять в жены иудейку или христианку. 

В жизни мусульманки присутствует большое количество 
ограничений. Она обязана уступать дорогу мужчине, не имеет 
права обгонять его, ей не принято уступать место в общественном 
транспорте. Женщина не имеет права давать присягу, брать на се-
бя какое-либо обязательство без разрешения мужа или отца и т. д. 

Сотруднику полиции необходимо помнить, что, находясь 
среди мусульман, не следует: 

допускать критические высказывания по поводу ислама; 
входить в мечеть в обуви; 
предлагать местному населению алкоголь и свинину; 
допускать в общении с мусульманами ругательства, особен-

но нецензурные, в которых бы фигурировала мать или родствен-
ница того, кому это ругательство адресовано; 

допускать проявление неуважения к старейшинам; 
изображать людей и животных в присутствии мусульман 

(ислам запрещает это делать); 
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допускать неуважение к главе семейства; 
во время трапезы среди мусульман передавать блюда и ку-

шанья левой рукой, делать это необходимо правой. 
Следует учитывать, что цвет траура на Кавказе – белый.  
А самое сильное оскорбление для мусульманина – сказать: 

«Ты не мужчина!». 
Соблюдая эти несложные правила, можно добиться уважи-

тельного отношения со стороны местного населения.  
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Традиционная бытовая этническая культура  
народов Северного Кавказа 

 
Общие признаки 
Традиционная бытовая культура народов Кавказа уходит 

корнями в глубокую древность. Некоторые ее компоненты со-
храняются, возрождаются или существуют в латентной форме в 
эпоху современности, значительная часть их утрачена из-за несо-
ответствия времени. Относительно целостное описание традици-
онной народной культуры, актуальное в наше время, воспроизво-
дится по состоянию на конец XIX – первую половину XX в. В 
культуре народов Кавказа существует общность, проявляющаяся 
в субкультурах первичного производства: наличие форм горного 
и равнинного пашенного земледелия, отгонно-пастбищного овце-
водства со сменой ландшафтов по вертикали. Стереотипны такие 
элементы культуры жизнеобеспечения, как зональное распростра-
нение типов транспортных средств, региональная картина распро-
странения типов жилищ, системное сочетание локальных типов 
питания и др. В соционормативной субкультуре отмечается сход-
ство половозрастных ролей с доминированием старших мужчин, 
военизированность быта молодых мужчин и связь женщин с до-
машним хозяйством; в гуманитарной субкультуре – распростране-
ние некоторых фольклорных сюжетов, например нартского эпоса, 
общность компонентов музыки и пр.  

Всех горцев сближает стойкая приверженность к своим кла-
нам и местным обычаям. Клан на большинстве языков народов 
Кавказа называется тухумом. У чеченцев, ингушей и некоторых 
дагестанских народов он известен как тайп (тейп). Обычай, а 
также обычное право повсюду на Кавказе именуются адатом (не-
писанный закон, исполнение которого обязательно для всех). С 
его помощью на протяжении большого исторического периода на 
Северном Кавказе регулировались общественные отношения. 
Этот термин заимствован из арабского языка в эпоху исламиза-
ции кавказских горцев. Существуют его синонимы в местных 
языках, например аварское «балъ», карачаевское «тёре». Неис-
полнение адатов сурово наказывалось общественным мнением, 
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сельским сходом. По мере исламизации народов Северного Кав-
каза (с XVI–XVII вв.) стали добавлять нормы мусульманского 
теологического права – шариата1. 

Обычаи и традиции выполняют две общие функции: стаби-
лизируют сложившиеся в обществе отношения и осуществляют 
воспроизводство этих отношений в жизни новых поколений. Они 
имеют место не только в быту, но и в общественной жизни, регу-
лируют взаимоотношения людей в общественных местах (такт, 
культура, вежливость), взаимоотношения в семье между старши-
ми и младшими, родителями и детьми. 

Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости ис-
пользования в работе сотрудников правоохранительных органов 
определенных приемов и методов, которые бы учитывали этно-
культурные особенности населения и содействовали повышению 
эффективности социальной коммуникации. 

Остановимся на некоторых традициях, обычаях, обрядах эт-
нических групп, с которыми работают полицейские на Северном 
Кавказе. 

Общие принципы этикета 
Нормы этикета предписывают людям, как вести себя в лю-

бой жизненной ситуации в процессе межличностной коммуника-
ции с учетом различных статусов.  

Общая формула «доминирование – подчинение» может 
представить все многообразие социальных рангов в различных 
ситуациях. Рассмотрим ее модификации, присущие для Северно-
го Кавказа.  

При всей условности этой схемы она выражает некие общие 
принципы поведения (табл. 1). 

                                                            
1 Дмитриев В.А. Пространственно-временное поведение в традиционной 

культуре народов Северного Кавказа. URL: http://cheloveknauka.com/prostranstvenno-
vremennoe-povedenie-v-traditsionnoy-kulture-narodov-severnogo-kavkaza#ixzz4jRW276WY 
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Таблица 1 
Принципы поведения и межличностной коммуникации на Северном Кавказе 

 

Старше – младше 
При встрече двух мужчин первым 
приветствует младший по возрасту 
или общественному положению 

Перед – зад 

Прощаясь, младший делает несколько 
шагов, пятясь, так как неуважитель-
ным считается поворачиваться спиной 
к старшему 

Правое – левое 
Если рядом идут два мужчины, то по-
четная правая сторона всегда уступается 
старшему 

Верх – низ 
Идущий сверху, т. е. с гор, имеет при-
оритетное положение перед поднима-
ющимся, последний уступает дорогу 

Мужчина – женщина 
Когда муж с женой идут по улице, то 
женщина должна быть сзади на 1–2 
шага 

Гость – хозяин 

В соответствии с правилами гостепри-
имства гость пользуется преимуще-
ством перед хозяином, невзирая на 
возраст и социальный статус 

Дальний – ближний 

При рассаживании гостей на торже-
ственном пиру гостям, прибывшим из-
далека, оказывается предпочтение пе-
ред теми, кто живет по соседству 

 
У народов, имевших сословную иерархию (бжедуги, кабар-

динцы, темиргоевцы бесленеевцы), большое значение имела 
знатность. «Крестьянам, даже седобородым старцам, обычно за-
прещалось садиться за стол с дворянами и тем более с князья-
ми»1. В «демократических» племенах гораздо важнее был воз-
раст, чем знатность. Правила социалистического общества при-
внесли на смену знатности должностное положение человека. 

                                                            
1 Бгажноков Б.Х. Организация пространства и этикет // Советская этнография. 

1983. № 4. 
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Оппозиция «мужчина – женщина» данной схемы в ряде 
случаев по своему смыслу прямо противоположна оппозиции 
«лучшее – худшее», так как кавказский и в особенности адыгей-
ский этикет часто ставит женщину в предпочтительное положе-
ние. При приветствии группы людей первыми приветствуют 
женщин: у кабардинцев сидящие мужчины, даже если они седо-
бородые старики, всегда встают при появлении женщины, будь 
она даже совсем юной девушкой; всадник, повстречавшись с 
женщиной, обязан спешиться; провожая женщину (если это не 
его жена), мужчина должен уступить ей почетную правую сторо-
ну. Здесь нам видится своеобразная ритуально-этикетная компен-
сация в целом неравноправного положения женщин и в чем-то 
даже подчеркивание этого неравноправия. 

Если говорить о начале контакта при встрече (в статике), то 
он символически начинается с приветствия, почти у всех пред-
ставителей Северного Кавказа это жест правой рукой, поднятой к 
головному убору (шапка является символом мужского достоин-
ства, и ее снятие означает самоуничижение), мужчины могут со-
вершить рукопожатие правыми руками, обняться, обязательны 
благопожелания. 

Дистанция между двумя собеседниками разных возрастов во 
время беседы составляет 1–1,2 м. В связи с этим после рукопожа-
тия младший делает пару шагов назад. Разговор мужчины и 
женщины осуществляется на расстоянии 1,5–2м, разговор жен-
щин допускает расстояние между собеседницами 70 см. 

Отношение к старшим. Правило каждой кавказской семьи – 
уважительное отношение и забота о старшем поколении. 

Обычно родители живут вместе с одним из сыновей. По не-
писанной традиции утром невестка начинает свой день с работы 
по хозяйству у родителей, отставив свои дела на второй план. Вер-
нувшись домой, сын сначала идет поприветствовать родителей. 

Не только сын, дочь, но и другие члены семьи, в том числе и 
внуки, проявляют заботу о стариках. Дедушку по-чеченски назы-
вают «большой отец», а бабушку чаще всего – «мама». Ослу-
шаться дедушку, бабушку, более старших родственников или со-
седей для детей более недопустимо, чем ослушаться своих роди-
телей. Перед старшими принято стоять до тех пор, пока не при-
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гласят присесть. Употреблять спиртное в присутствии старших 
недопустимо. 

Если родители не живут с одним из сыновей, то дети под-
черкнуто внимательны по отношению к ним: например, лучшие 
продукты постоянно относятся в дом родителей. В сельской 
местности, как правило, для стариков ставят во дворе отдельный 
домик. Это давний обычай: там старшим в семье создают макси-
мально комфортные условия для жизни, соответствующие их по-
требностям и возрасту. 

Этикет семейной жизни. На Кавказе существует понятие 
«малой семьи» – это супружеская пара и их дети. Однако тради-
ции большой семьи (объединение родственников в 3–4 поколени-
ях) сохраняются до сих пор и проявляются в этикетных нормах1. 

Символическая топография жилища как составляющая се-
мейного этикета расчленяется на два вида мест: «мужское – са-
кральное» и «женское – профанное». Почетное место хозяина 
дома находится около очага на максимальном расстоянии от вхо-
да, на него даже в отсутствие главы дома никто из домашних не 
может сесть. Оно обычно предлагается хозяином самому почет-
ному гостю, на этой же стороне обычно размешаются гости по 
старшинству: чем моложе гость, тем ближе он к выходу. Непо-
средственно у выхода располагаются так называемык «истопни-
ки» из числа молодых, в обязанности которых входит поддержа-
ние огня в очаге. Отражение этих правил наблюдается в настоя-
щее время в учреждениях Северного Кавказа: чем старше по 
должности или возрасту сотрудник, тем дальше от входа распо-
лагается его рабочее место. 

Очаг на Кавказе имеет сакральный статус, порождает ряд 
запретов. Запрещено, находясь у очага, браниться, говорить и 
смеяться слишком громко, выяснять отношения, показывать 
недовольство чем-либо, делать резкие движения, бросать в огонь 
мусор. Очаг является сакральным символом, что отражается в 
фольклоре всех народов Кавказа. Самым страшным проклятием у 
чеченцев, обычно обращенным к кровному врагу, является фор-
мула: «Пусть потухнет огонь в очаге твоего отца!», что означает: 

                                                            
1 Специфика этикета на Северном Кавказе. URL: http://diplomba.ru/work/120703 
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«Пусть прервется потомство, погибнет твой род»1. Раньше был 
даже такой обычай, если кровный враг входил в дом и касался 
надочажной цепи, то он делался неприкосновенным. 

Женская половина дома – табу для чужого мужчины. Вход в 
нее категорически запрещен всем мужчинам и считается тяжким 
оскорблением чести хозяина дома. Если мужчина касался пред-
метов женского обихода или вступал с женщинами в разговоры, 
которые не предполагались правилами приличия, то он терял 
достоинство. 

Правила поведения в отношениях между главой дома и его 
женой выступают основой семейного этикета. Одним из таких 
правил является избегание. Супругам не полагалось оставаться 
наедине, находиться в одном помещении, есть за одним столом. 
Известный этнограф В.Ф. Миллер писал в XIX в. об осетинах: 
«муж часто сильно любит жену, но вместе с тем считает позором, 
если его застанут с ней наедине, и при посторонних, встречаясь с 
женой, не решается с ней заговорить»2. 

Супруги для соблюдения правил не могли при посторонних 
называть друг друга мужем и женой или по имени.  

Взаимоотношения родителей и детей тоже предусмотрены 
этикетными нормами, которые рекомендуют родителям (в осо-
бенности отцам) проявлять сдержанность по отношению к детям. 
У всех народов Северного Кавказа действует правило запрета на 
ласки со стороны отца к своим детям в присутствии старших. По-
ведение матери также четко регламентируется, правда не так 
строго, как поведение отца, но и мать первое время после рожде-
ния ребенка делает вид, что ничего общего с ним не имеет, вы-
полняя предписания запрета на имена своих детей. 

Во взаимоотношениях между дедушками, бабушками и вну-
ками позволительны ласки, совместные игры в присутствии по-
сторонних. Недопустимые в отношении родителей обращения 
«папа», «мама» часто употребляются в отношении дедушки и ба-
бушки. 

Дети должны быть почтительны и послушны по отношению 
ко всем взрослым. Степень строгости к ним зависит от возраста.  

                                                            
1 Танкиев Л.X. Свет народного сознания вайнахов. Грозный, 1990. 
2 Миллер В.Х. В горах Осетии // Русская мысль. 1881. № 9. 
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На территории всего Кавказа распространен обычай избега-
ния мужчиной родственников своей жены, преимущественно 
старших из них. Выражалось это избегание в том, что мужчина 
не посещал дома родителей своей жены, а те – его дома. Увидев 
тестя или тещу, зять, если это происходило на улице, переходил 
на другую сторону, а если в государственном учреждении, то ре-
тировался и возвращался после их ухода. Особенно строго эти 
предписания выполнялись у черкесов и адыгейцев. У одних они 
соблюдались всю жизнь, у других народов их выполнение огра-
ничивалось каким-либо периодом: либо до рождения первого ре-
бенка, либо до специального ритуала «знакомства». Осетины, кара-
чаевцы, балкарцы избегают мать жены более строго, чем ее отца. 

Этикетные нормы ограничительного поведения значительно 
упростились в советское время, особенно в городах. Практически 
исчезло избегание между мужем и женой, родителями и детьми. 
В отношениях между зятем и тещей, невесткой и свекром избега-
ние сохранилось. 

Родственные обязанности. Большинство чеченских семей 
многодетны. Кроме того, в одном дворе или в одном селе нередко 
живут со своими семьями несколько братьев. Веками складыва-
лись правила родственных взаимоотношений.  

Конфликтные ситуации, ссоры женщин, детей и подобные 
разрешает старший во дворе мужчина (или женщина). 

Мать детей, если их обидели, никогда не должна жаловаться 
мужу. В крайнем случае она может обратиться к любому род-
ственнику мужа, хотя считается правилом хорошего тона вообще 
не обращать внимания на детские обиды, ссоры, слезы. 

Чеченские дети знают, что именно дядя с готовностью от-
кликнется на любую их просьбу и поможет. Он скорее откажет в 
чем-то своему ребенку, но без очень серьезных оснований нико-
гда не оставит безответной просьбу детей своих братьев и сестер. 

Правила родственных взаимоотношений предполагают обя-
занности младших перед старшими и наоборот. На старшее поко-
ление возложена ответственность за укрепление семейных уз. 
Родители должны поддерживать атмосферу согласия и взаимопо-
нимания в семьях сыновей. При этом особая корректность требу-
ется по отношению к невестке. Так, свекор обязан быть крайне 
деликатным по отношению к женам своих сыновей: в их присут-
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ствии нельзя употреблять спиртное, браниться, нарушать приня-
тую в чеченской семье форму одежды. 

Честь семьи. У чеченцев принято относить как заслуги, так 
и недостатки отдельного человека на счет всей его семьи. Небла-
говидный поступок заставит многих родственников «почернеть 
лицом», «опустить голову», а о достойном поведении говорят 
обычно: «Другого от людей этой семьи нельзя было ожидать» 
или «Сын такого отца не мог поступить иначе». 

Этикет общественной жизни. Сословный строй, особенно 
характерный для запада (адыгские народы, карачаевцы, балкар-
цы) и востока (народы Дагестана) региона, в прошлом в этикет-
ной сфере находил отчетливое выражение. Так, например, у ка-
бардинцев коновязи на дворе располагались согласно сословной 
иерархии: для князей – ближе к дому, для дворян – дальше от не-
го, а для крестьян – порой за пределами двора. 

К поведенческим особенностям этикетного характера наро-
дов Северного Кавказа относятся так называемые «предметные 
иносказания», которые с удивительной точностью отражает ка-
бардинский эпос о справедливом судье Жабаге Казаноко, жив-
шем в XVI в. В нем упоминаются позы, принимаемые Казаноко, 
которые означают целые оценочные высказывания: лицом к че-
ловеку – одобрение, боком – порицание и т. п. 

В некоторых случаях предельно выразительные позы и же-
сты невозможно заменить словами. В ситуации конфликта иногда 
невозможно предложить сопернику одуматься и обсудить ситуа-
цию – это будет воспринято как проявление трусости. Иносказа-
тельным призывом к примирению является «жестовое послание»: 
всадник спешивается, поворачивает в сторону угол седла таким 
образом, чтобы на нем нельзя было сидеть, и становится лицом к 
противнику. Это означает примерно то же, что и открытое забра-
ло в эпоху европейского средневековья. Правила требуют в этом 
случае отсутствие агрессии и готовность к диалогу1. 

Флаг также является одним из символов, например, выве-
шенный на крыше дома, где живет юноша, иногда означает его 

                                                            
1 Упаракова Р.Б. Предметное иносказание в системе опосредованных форм об-

щения у адыгов // Культура и быт адыгов. Этнографические исследования. Вып. VII. 
Майкоп, 1988.  
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скорую женитьбу. Красный или пестрый цвет флага на доме го-
ворит об ожидании скорых родов. 

Желая признаться в любви девушке, юноша, посетив дом 
своей избранницы, может, уходя, оставить в нем шайку, кинжал 
или другой предмет, и это будет однозначно расценено как пред-
ложение. Знаком предложения руки и сердца при сватовстве счи-
тается подарок. Возврат подарка рассматривается как отказ.  

Приемы невербального общения обеспечивают важные эти-
кетные проявления. Деликатным сообщением кому-либо изве-
стия о смерти близкого человека у адыгейцев считается закрытие 
двери тыльной стороной ладони, что является знаком скорби, как 
и взмах левой рукой во время похорон. Тот, кто пришел с пе-
чальным известием, делает левой рукой то, что этикет предписы-
вает делать правой (например, держит плеть в левой руке); желая 
сообщить о своем отказе сватающемуся юноше, девушка закры-
вает дверь тыльной стороной левой руки. 

Постоянные войны на протяжении столетий наложили отпе-
чаток на социальную психологию кавказцев, создав особый вид 
мужского характера, который во многом проявляется и в наши 
дни. Приоритетами мужчины становились власть, слава лихого 
наездника, храброго воина, выносливость, равнодушие к комфорту.  

Институт «соревновательности» является отличительной 
чертой данного региона. Нельзя сказать, что стремление превзой-
ти в мужественности и лихости окружающих было простой драч-
ливостью (хотя и она, несомненно, имела и имеет место). Сорев-
новательность часто становилась причиной таких трагических 
последствий, как убийства, увечья и, следовательно, кровная 
месть. Институт кровной мести распространен у всех народов 
Северного Кавказа, но в наибольшей степени у ингушей, осетин и 
чеченцев. 

К кровной мести приводили, кроме убийства, нарушение 
брачного обещания, похищение людей, прелюбодеяние, осквер-
нение домашнего очага и др. Обычай предусматривает соразмер-
ность мести и ее причины, однако она зачастую не соблюдалась, 
что становилось причиной бесконечной череды убийств, которой 
способствовало отсутствие срока давности кровной мести. 

Очень сложна процедура примирения кровников, включаю-
щая в себя большое количество важных этикетных элементов. 
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Примирение иногда достигалось довольно сложно: сторона 
убийцы как бы принуждала к примирению пострадавшую сторо-
ну довольно жестоким способом. Она похищала ребенка у бли-
жайших родственников убитого и воспитывала его как аталыка 
(аталычество – весьма развитый вид искусственного родства на 
Кавказе). Через несколько лет возвращала его родителям с поло-
женными в таких случаях подарками. Отныне между враждую-
щими семьями устанавливалось не просто примирение, но и узы 
искусственного родства, которое по обычному нраву считается 
более священным, чем природное родство. Другой способ при-
мирения кровников – отдача за кровь мальчика в сыновья семье 
убитого или девочки в качестве невесты. Подобные случаи за-
фиксированы и в советское время в Осетии1.  

На Западном Кавказе и в Дагестане кровная месть уже в 
XIX в. была нечастым явлением. Мщение здесь все больше заме-
нялось материальным возмещением за кровь, что нередко вос-
принималось как деяние, более отвечающее нормам шариата. 
Примирение совершали почетные старики по определенному ри-
туалу с уплатой виновной стороной «цены крови» (у ингушей она 
достигала 130 коров и более, собираемых широким кругом род-
ственников) и устройством так называемого «кровного стола» – 
угощения для большого числа людей. 

Этикет застолья. Обыденное застолье, собирающее всех 
членов семьи, близких родственников и соседей, – это в этикет-
ном смысле облегченный вариант, часто проводимый не в кунац-
кой, а в жилом доме или на дворе. Торжественное застолье 
устраивается ради какого-то важного события: приезд почетного 
гостя, группы гостей издалека, значительное для семьи или селе-
ния торжество и т. п. Оно собирает большое количество людей и 
проводится очень серьезно, с соблюдением множества этикетных 
норм. 

Во всех этих правилах центральным или даже священным 
объектом является стол. Сама процедура приема пищи во многом 
напоминает ритуал жертвоприношения со всеми его функциями: 
социальной интеграции; установления особых связей между со-

                                                            
1 Джавахадзе Н.В. Система родства осетин. Тбилиси, 1989. 
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трапезниками – связей сакрального родства; очищения и приоб-
щения к главным общественным ценностям. 

Участники застолья, как правило, делятся на две категории – 
«гостей» (приехавших издалека) и «не гостей» (родственников 
хозяина и его ближайших соседей), «чужих» и «своих». «Гости» 
пользуются большими привилегиями, чем «свои», что и опреде-
ляет их роли в сценарии застолья. 

Глава стола избирается из числа «своих» старейшин. На 
разных языках он называется «хагарой нэхыж», «тхэмадэ», «та-
мада». Это абсолютный властитель, ему подчиняются все, невзи-
рая на возраст и ранг. Его прикосновение к хлебу является сигна-
лом к началу застолья. Все действия за столом совершаются 
только с его разрешения. Статусом выше тамады был «старший 
гость». 

Из числа «своих» назначался обслуживающий персонал, 
полностью подчинявшийся тамаде, – кравчий и его помощники, а 
также «своя» молодежь, их роль заключалась в прошлом в том, 
что они стояли у стены за спинами сотрапезников, демонстрируя 
свое уважение к ним. 

Застолье начинается с приема гостей, которые приходят 
обязательно без оружия, переступают порог правой ногой и при-
ветствуют хозяев. Беседы со старшими на отвлеченные темы за-
нимают время до начала трапезы. 

Трапезе предшествует обряд умывания рук. Каждому из 
гостей юноши сливают из кувшинов. По этикету это надо делать 
правой рукой и прямо по центру таза. Полотенце подается осо-
бым образом, сложенным свободно на обе руки, при этом правая 
рука должна несколько выдаваться вперед.  

Рассаживание за стол происходило тоже особым образом. 
Почетное место, наиболее удаленное от входа, занимает тамада, 
далее располагаются гости по старшинству, при равенстве воз-
раста и ранга предпочтение оказывается тем, кто прибыл из более 
отдаленных мест, а из последних тем, кто прибыл из более высо-
когорных районов. Между гостями в таком же порядке рассажи-
ваются «свои». За одним столом не могут сидеть отец и сын, 
старший и младший братья и т. д. Чтобы избежать нарушения 
этого правила, устраивают другой стол для младших. Женщинам 
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за один стол с мужчинами раньше категорически запрещалось 
садиться: на женской половине иногда устраивалось свое застолье. 

Во время застолья нельзя без разрешения вставать из-за сто-
ла, садиться не на свое место, совершать резкие движения, зате-
вать ссоры, громко смеяться, напиваться. 

Правила хорошего тона предписывают: нельзя надкусывать 
куски пищи и перемешивать их; нельзя есть жадно и много; же-
лательно большую часть кусков оставлять нетронутыми, так как 
в старину у адыгов и других народов они обычно передавались 
более молодым. Сейчас этот обычая не соблюдается, но остался 
этикетный принцип сдержанности. Пить воду необходимо после 
еды – это жест, означающий, что человек уже сыт, у него сразу 
же убирается тарелка. 

Завершение застолья инициирует старший из гостей, после 
чего тамада произносит тост в честь собравшихся. Следующий 
тост за хозяев и особенно за тамаду провозглашает старший из 
гостей, и все поднимают заключительный кубок (у кабардинцев – 
тэджин). В некоторых местностях принято провозглашать еще 
один заключительный тост уже на дворе: повернувшись лицом к 
дому, старший из гостей высказывает благопожелание хозяевам и 
все осушают бокал (у кабардинцев он называется «стременным») 
уже в последний раз. 
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Заключение 
 
Одним из путей преодоления существующих трудностей яв-

ляется налаживание эффективной системы коммуникации между 
различными национальными группами и сотрудниками органов 
внутренних дел. Эта система должна быть основана на принци-
пах взаимопонимания, равного отношения к представителям раз-
личных национальностей, прямого общения между собой. 

 При непосредственном контакте с представителями другой 
культуры различия осознаются не только на уровне кухонной 
утвари, одежды, пищевого рациона, но и в отношении к женщи-
нам, детям и старикам, в способах и средствах ведения дел. 

Отличия в языках, национальной кухне, одежде, нормах об-
щественного поведения, отношении к выполняемой работе зача-
стую делают эти контакты трудными и даже невозможными1. Но 
это лишь частные проблемы межкультурных контактов. Основ-
ные причины их неудач лежат за пределами очевидных различий, 
они обусловлены расхождениями в мироощущении: иным отно-
шением к миру и другим людям. Главное препятствие, мешаю-
щее успешному установлению контакта, состоит в том, что мы 
воспринимаем другие культуры через призму своей, поэтому 
наши наблюдения и заключения ограничены ее рамками. С 
большим трудом мы понимаем значения слов, поступков, дей-
ствий, которые не характерны для нас самих. Наш этноцентризм 
мешает не только межкультурной коммуникации, но также и эф-
фективному выполнению поставленных задач. Отсюда напраши-
вается вывод, что эффективная межкультурная коммуникация не 
может возникнуть сама по себе, ей необходимо целенаправленно 
учиться. 

Социальная коммуникация является важнейшей составляю-
щей социального взаимодействия, участником которого может 
являться сотрудник ОВД. 

Правила невербального общения, принятые между предста-
вителями той или иной этносоциальной группы, формируют 
определенный этикет и имеют свою специфику. Например, на 

                                                            
1 Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: СЛОВО/SLOVO, 

2008. 
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Северном Кавказе не принято говорить громко, обнаруживать 
свое волнение, перебивать собеседника, смеяться, хлопать чело-
века по плечу, делать какие-либо резкие движения, нарушать 
пространство общения. 

 Знание национального этикета является обязательным для 
успешного коммуникативного процесса, осуществляемого со-
трудником ОВД на Северном Кавказе.  

Индивид рождается и формируется в конкретном социаль-
ном контексте, где уже задана конкретная структура языка, по-
этому язык любого общества опосредованно отражает его струк-
туру и задает специфику социальной коммуникации. Так, кабар-
динцы и балкарцы высоко ценят красноречие, особенно мастер-
ство устного публичного выступления. Истоки этой традиции 
уходят своими корнями в бесписьменный быт кабардинцев и 
балкарцев, когда приобрести авторитет в глазах народа, отстоять 
свои права или воздействовать на ход общественных дел можно 
было, лишь обладая силой красноречия. 

Процесс социальной коммуникации осуществляется, поми-
мо языковой формы, еще и невербально. Существует ряд внеязы-
ковых средств, передающих окружающим наше к ним отноше-
ние, желание или нежелание общаться. Невербальная форма 
коммуникации существует отдельно от какого-либо языка и явля-
ется понятной большей части населения нашей планеты, за ис-
ключением некоторых нюансов, обусловленных традициями в 
определенной культуре. 

Передача информации в ходе коммуникативного процесса 
требует определенных носителей – символов и знаков, так как 
коммуникация по своей природе – символический процесс. В ка-
честве символов и знаков выступают объекты, раскрывающие 
смысл, который они содержат не сами по себе, а благодаря тому, 
что данным смыслом их наделило общество. Такой смысл – это 
значение знака. Слеловательно, коммуникация представляет со-
бой процесс расшифровки знаков и прочтения их социальных 
значений. 

Знаками являются слова, жесты, позы, мимика, иногда – 
экспрессивное поведение (смех, улыбки, слезы, вздохи и т. д.). 
Однако сигнал – это не всегда сообщение или информация. 
Например, если на улице к нам обратится прохожий на иностран-
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ном языке, которого мы не знаем, то мы примем такой сигнал, но 
не получим реального сообщения. Конечно, в таком случае не со-
стоится ни коммуникации, ни получения информации. Если го-
ворится что-то такое, что нам уже известно, мы получаем сооб-
щение, но оно не является для нас информацией. Сообщение бу-
дет информацией только в том случае, если оно содержит нечто 
для нас неизвестное. Учитывая изложенное, можно утверждать, 
что знание языка народа, проживающего на территории обслужи-
вания сотрудником органов внутренних дел, также оказывает 
прямое влияние на повышение уровня эффективности социаль-
ной коммуникации. 



48 

Глоссарий 
 
Коммуникация – это взаимный обмен информацией, пред-

полагающий ориентацию обоих участников на ответную откры-
тость партнера. Такой обмен происходит не обязательно в сло-
весной форме (вербальной), может осуществляться невербально. 
Невербальная коммуникация значительно древнее вербальной и 
имеет большое значение для представителей кавказских этносов. 
Она включает в себя жесты и мимику, танец, музыку, изобрази-
тельное искусство, скульптуру и архитектуру.  

Социальная коммуникация в современной социологии рас-
сматривается как взаимный обмен между акторами смысловой и 
оценочной социально значимой информацией, оказывающей воз-
действие как на акторов социального взаимодействия, так и на 
общество в целом.  

Актор – действующий субъект (индивидуальный или кол-
лективный); индивид, социальная группа, организация, институт, 
общность людей, совершающих действия, направленные на других.  

Выделяют следующие типы социальной коммуникации: 
по характеру целевой аудитории – межличностная, группо-

вая и массовая; 
по автору, источнику сообщения – официальная и неофици-

альная; 
по способу трансляции – вербальная и невербальная. 
Суть процесса социальной коммуникации состоит в переда-

че другому участнику сообщения, содержащего информацию. 
Сам акт раскрытия содержания своего сознания в ходе коммуни-
кации в социологии называют сигналом. 

Язык – важнейшая знаковая система, институционализирован-
ная обществом и имеющая в связи с этим исторический характер.  

Важной характеристикой любого коммуникативного про-
цесса является намерение участников повлиять друг на друга. 
Влияние может осуществляться за счет использования следую-
щих механизмов психологического воздействия: 

Убеждение – процесс целенаправленного коммуникативного 
воздействия, характеризующийся логическим обоснованием сооб-
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щения (или нескольких сообщений) с целью добиться согласия со-
беседника (или аудитории) с высказываемой точкой зрения. 

Внушение – способ коммуникативного воздействия, рассчи-
танного на некритическое восприятие информации; такой харак-
тер восприятия не требует ни развернутого логического анализа, 
ни оценки, ни глубоких размышлений, а реализуется за счет воз-
действия на чувства, эмоции, которые, в свою очередь, влияют на 
интеллектуальные и волевые характеристики индивида, не подо-
зревающего о том, что он подвергается внешнему воздействию. 

Внушение используется для того, чтобы создать у собесед-
ника состояние, побуждающее его к определенным действиям. 
Результативность этого процесса напрямую зависит от индивиду-
альных особенностей человека, уровня его образования, культу-
ры, психического состояния и степени подверженности влияни-
ям. Кроме того, сила воздействия во многом зависит от наглядно-
сти, доступности, образности и лаконичности информации. Эф-
фективность коммуникативных средств во многом определяется 
тем, насколько содержание внушаемого сообщения в общем и 
целом соответствует интересам и потребностям аудитории. 

Человеческая коммуникация может осуществляться на лю-
бом уровне. Для того чтобы стать индивидами, мы должны овла-
деть искусством межличностной коммуникации и научиться 
коммуникации с самим собой – интраличностной коммуникации 
и саморефлексии, т. е. уметь не просто думать и чувствовать, но 
думать и чувствовать о своих собственных мыслях и чувствах. 

Массовая коммуникация – совокупность современных тех-
нических средств, позволяющих социальному актору обращаться 
к максимально многочисленной аудитории. 

Основные средства массовой коммуникации – телевидение, 
радио, реклама, пресса и Интернет. Среди основных средств мас-
совой коммуникации телевидение занимает лидирующие пози-
ции, его влияние растет с каждым годом. Современные социоло-
гические исследования демонстрируют явный приоритет телеви-
дения в системе способов проведения свободного времени у 
представителей разных поколений. 

Процесс социальной коммуникации осуществляется, поми-
мо языковой формы, еще и невербально. Существует ряд внеязы-
ковых средств, передающих окружающим наше к ним отноше-
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ние, желание или нежелание общаться. Невербальная форма 
коммуникации существует отдельно от какого-либо языка и явля-
ется понятной большей части населения нашей планеты, за ис-
ключением некоторых нюансов, обусловленных традициями в 
определенной культуре. 

Одним из средств невербального общения (кинесики) явля-
ется такесика. 

Слово «такесика» является однокоренным со словом «так-
тильный», произошедшим от латинского «tactilis» – «осязаемый». 
Такесика – это невербальное средство общения, основанное на 
осязаемых сигналах, передаваемых друг другу людьми. В их чис-
ло входят поцелуи, объятия, похлопывания, поглаживания, руко-
пожатия и прочие коммуникативные действия. 

Проксемика – это специфическая часть кинесики и в то же 
время этикета, к которой относятся правила соблюдения необхо-
димого, установленного физического расстояния между людьми 
во время их общения.  
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