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В прошлом все народы Кавказа рассматривали брак и семью как величайшие челове-
ческие ценности, а вступление в брак как нравственную обязанность каждого человека.

Только вступление в брак позволяло привлечь в рядовую крестьянскую семью необхо-
димые рабочие руки, а в перспективе - увеличить ее производственный потенциал за счет
подросших дочерей и особенно сыновей. Только это давало возможность вести полноцен-
ное хозяйство еще и потому, что в традиционном обществе жестко регламентированное
меж половое разделение труда между добытчиком средств к жизни- мужчиной и обслу-
живающей его своей работой по дому женщиной. Не последнюю роль играло и то, что в
условиях такого общества с его регорическими патриархальными устоями только вступ-
ление в брак могло обеспечить нормальное общение между мужчиной и женщиной, не
говоря уже о продолжении рода. Наконец, характерные для большинства народов Кавка-
за традиции военизированного патриархально-феодального быта добавляли к основным
мотивам заключения брака еще один - расширить круг родственных связей, чтобы обес-
печить себе дополнительную поддержку и защиту.

«Брак, - писал Б.К. Далгат», - считается необходимым для всякого порядочного че-
ловека потому, что каждому желательно иметь потомство, как для продолжения своего
рода, так и для его увеличения» [1]. Безбрачие было редкостью. Как правило, оно было
вынужденным. Неженатыми или незамужними оставались лишь люди физическими или
психическими пороками.

У чеченцев и ингушей брак был строго экзогамным, несоблюдение чего вызывало осуж-
дение. Браки запрещались между членами семейно-родственных коллективов, которые
установили искусственное родство, а также в пределах квартала (куп) села, а в дале-
ком прошлом и целого селения. Все это является свидетельством бытования у чеченцев
и ингушей обычай расселения по признаку родства. В этой тенденции нельзя не видеть
опосредованный результат ослабления родственных связей.

У чеченцев рамки экзогамии были полностью распространены на членов семьи, прева-
лирующе на родственников второй, третьей и четвертой степени родства, а также высшей
степени благородства считалось почитание родственности в плане экзогамности между
мужчинами и женщинами. Такой большой этнической единицы, как чеченский тайп.

В основном описываемое нами время чеченцы в плане экзогамности стремились сле-
довать нормам шариата, обычаи, запрещающие браки внутри родства у них были в по-
давляющем случае аналогичны обычаям других народов, исповедующих ислам.

Брак являлся делом не отдельно индивидуума, а целого коллектива родственных се-
мей. Следует отметить, что чеченцы, готовясь породниться с другой фамилией, стреми-
лись видеть в их лице достойных родственников. Большое значение при сватовстве имела
религиозная принадлежность жениха и невесты.

Важными качествами, которые требовались от девушки, были моральная чистота и
трудолюбие. Наряду с этим от невесты требовалось «чистота крови» и «богатое приданое».

Свадьба (чеч. «ловзар» — игра) — сложный комплекс обычаев и обрядов, и в то же
время один из наиболее ярких элементов традиционной и современной культуры чеченцев.
Вступление в брак позволяло обрести новый статус, создать семью, новые взаимоотноше-
ния между супругами. Естественно, все это в совокупности создавало цельное, красивое
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зрелище, которое оказывало на всех присутствующих чрезвычайно эмоциональное воздей-
ствие. У чеченцев, как справедливо отмечает С.-М.А. Хасиев, свадебный цикл включал
четыре этапа. «Первым из них, безусловно, является период от достижения половой зре-
лости молодыми людьми до ухода (или по-иному увода) девушки из родительского дома.
Здесь следует обратить внимание, прежде всего на общепринятые в конкретное время
и в данном обществе права и нормативы, призванные содействовать или воспрепятство-
вать молодым в их знакомстве, в дальнейшем общении и, главное, в выборе девушкой
будущего супруга, а парнем будущей супруги. Этот важнейший этап назван нами условно
«институтом ухаживания» [3].

Свадьба в жизни чеченцев являлась большим и радостным событием. Молодежь здесь
не только развлекалась, но это было и местом смотрин, местом выбора невест и женихов.
Свадьба была праздником не только для семьи и родственников, но и аульной молодежи.
Последняя заблаговременно готовилась к этому событию, девушки вышивали носовые
платки, шили праздничные наряды, молодые люди придумывали остроумные головолом-
ки, загадки.

Чеченская свадьба требовала больших материальных затрат, поэтому хозяин, устраи-
вавший ее, заранее хорошо готовился к ней. Средняя семья, как бы хорошо она ни была
обеспечена материально, не могла взять на себя все расходы по устройству свадьбы. Кроме
односельчан, на свадьбу приезжали многочисленные гости из других аулов.

На свадьбу приходили почти все взрослые люди жители аула. Женщин из других аулов
везли на тачанке. Бывало, что родственник привозил девушку на празднество верхом на
лошади. Родственники, живущие в других аулах, приглашали на свадьбу своих соседей и
знакомых. «Сегодня также приглашают своих соседей, а особенно привозят молодых де-
вушек» [2], Мужчины и женщины сами шли на празднество. Девушка являлась на свадьбу
только в том случае, если имела официальное приглашение.

Понимая важное значение народных обычаев и обрядов, а также их эмоционально-
психологическое влияние на чувства людей, духовенство постаралось поставить их в за-
висимость от себя, вследствие чего они и приобрели уже соответствующее религиозное
оформление. В связи с этим любая церемония не обходилась без участия муллы, шейха
и др. Обряды ритуалы стали теперь сопровождаться чтением выдержек из Корана. Ука-
жем и то, что ислам освятил выкуп за невесту и многое другое, закрепившее неравенство
женщины в браке и семье. Чеченская свадьба, как и другие народные обряды, включает
в себя самые разные элементы: пение, танец, музыка, пантомима и слово. Вместе взятое,
все это создает, цельное красивое зрелище.

Безусловно, и в наши дни для чеченцев, брак и семья остаются величайшими чело-
веческими ценностями, вступление в брак нравственной обязанностью каждого человека
отрадно, когда это священнодействие происходит в рамках моральных и этических норм
поведения народа, всецело соответствующих общепринятым нормам a и поведения и мо-
рали всего цивилизованного человечества.
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