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Ценностное предпочтение «норм» в контексте 
правового плюрализма: на примере Чечни

Аннотация. В статье рассматривается ценностное отношение к правовым 
нормам в постконфликтном регионе. Предмет исследования: ценностное предпо-
чтение норм разных правовых систем. Цель: выявить ценностное предпочтение 
норм во время регионального кризиса и конфликта. Научная новизна состоит в 
выявлении предпочтения различными группами населения норм обычного пра-
ва, шариата, светского юридического права в контексте правового плюрализма

Value Preference for “Norms” in the Context of Legal Pluralism: 
By the Example of Chechnya

Abstract. The article examines the value preference for legal norms. The subject of research: the value 
preference of norms of different legal systems. The aim of the article is to identify the value preferences of 
norms during the regional crisis and conflict. The scientific novelty consists in identifying the preference of 
different groups of population for norms of customary law, Shariah, secular legal law in the context of legal 
pluralism in conditions of the regional crisis and conflict. The research used sociocultural and conflictological 
approaches, methods of sociological monitoring, sociological surveys were conducted, the concept of “value 
preference of norms” was operationalized. Results: Pluralism is considered as the simultaneous action on 
the territory of different legal systems, the socio-historical milestones of value preference for norms are 
characterized. The correlation of value preference of norms with age, education is revealed, the relationship of 
value-legal attitudes with adherence to tradition and modernism, national-traditional and civic identification is 
disclosed. In the preference of legal norms, the key and determining value is justice. The changes in attitudes 
towards the types of legal norms correlate with the socio-psychological state of the community in pre-conflict 
and post-conflict situations, and “expectation” – “disappointment” indicators are highlighted. The prospect 
of research assumes the further monitoring of attitude to norms and formation of legal culture in the region.
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в условиях регионального кризиса и конфликта. Метод: в исследовании применялись социокультур-
ный и конфликтологический подходы, методы социологического мониторинга, проведены социоло-
гические опросы в 1991, 2003, 2009. 2015, 2017, 2018 годах, произведена операционализация понятия 
«ценностное предпочтение норм». Результаты: Выбор типа правовых норм актуализируется во время 
кризиса, обострения социальных противоречий. Плюрализм рассматривается, как одновременное дей-
ствие на территории разных правовых систем, даётся характеристика социально-историческим вехам 
ценностного отношения к нормам. Выявлена корреляции ценностного предпочтения норм с возрастом, 
образованием, раскрывается связь ценностно-правовых установок с приверженностью к традиции и 
модернизму, национально-традиционной и гражданской идентификации. В предпочтении правовых 
норм ключевой и определяющей признается ценность справедливость. Ценностное отношение к нор-
мам рефлексивно, и во многом зависит от социальной практики, личного опыта. Изменение отношения 
к типам правовых норм соотносится с пережитой социальной практикой в предконфликтной и пост-
конфликтной ситуации, колебания социологических показателей предпочтения правовых норм выра-
жены в дуальной оппозиции «ожидание»-«разочарование». Перспектива исследования предполагает 
дальнейший мониторинг отношения к нормам и становления правовой культуры в регионе.
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Введение
В условиях глобализации и модернизации возрастает социальная мобиль-

ность, дифференциация, усложняется пересечение различных индивидуальных и 
групповых интересов. Это актуализирует потребность совершенствования ценностно- 
нормативной системы регулирования социальных отношений. В данной статье ста-
вится цель раскрыть ценностное отношение к правовым нормам в период социально- 
политического кризиса и регионального конфликта на территории Чечни.

Объект исследования: социально-демографические и национальные груп-
пы населения.

Предмет исследования: ценностное предпочтение правовых норм в усло-
виях регионального конфликта и поствоенного возрождения Чеченской Республики.

Цель: выявить ценностное отношение различных демографических и на-
циональных групп к правовым нормам, роль и значение правового плюрализма в 
поликультурном и поликонфессиональном региональном сообществе.

Научная новизна состоит в изучении предпочтения различными группами 
населения норм обычного права, шариата, светского юридического права в контек-
сте правового плюрализма в условиях регионального кризиса и конфликта. 

Ценностное предпочтение норм можно определить как желание субъекта, 
отдельного индивида или группы, регулирования социальных отношений, споров и 
конфликтов на основе правового плюрализма, свободы выбора правовой системы в 
соответствии с их ценностными представлениями, идейно-нравственными принци-
пами, мировоззренческими установками. 

Материалы и метод. В исследовании применялись принципы историзма, 
объективности, сравнения, а также cоциокультурный и конфликтологический под-
ходы. Они позволили учесть взаимосвязь культурного и религиозного, ценностных 
представлений о разных правовых системах, влияние плюрализма культурного, кон-
фессионального и правового на устройство и протекание социальной и обществен-
но-политической жизни в регионе. В исследовании использовались методы количе-
ственного анализа, блоки вопросов об отношении к типам правовых норм, ценност-
ной ориентации, состоянии социально-политической ситуации включались в про-
водимые социологические опросы. Ценностное предпочтение норм соотносилось с 
демографическими, мировоззренческими, идентификационными параметрами. 

В социологическом анализе также были определены типичные группы для 
более глубокого проникновения в ценностный выбор социально-правовых норм. 
Это «традиционалисты», приверженцы обычаев и традиций, «модернисты», сторон-
ники изменения социальной среды, ситуации. Группы национально-традиционной 
и национально-гражданской идентификации.

В июне 1991 г. в Чечено-Ингушетии было проведено исследование «Инте-
ресы разнонациональных групп занятого населения». Объём репрезентативной вы-
борки – 1575 чел.; доверительный интервал – 2,46%. 

В 2003 г. было проведено исследование «Интересы, нормы, ценности в усло-
виях регионального конфликта». Объём репрезентативной выборки чеченцев соста-
вил – 1096 чел., доверительный интервал – 2,96%, русских и других национально-
стей опрошено по 100 чел., доверительный интервал – 9,8%. В SPSS были созданы 
три отдельные базы данных. 

В 2009 г. состоялось исследование «Социокультурные проблемы в период 
послевоенного восстановления и развития региона», объём репрезентативной вы-
борки составил 1000 чел., доверительный интервал – 3,1%, контрольными призна-
ками являлись пол, возраст, образование, национальность. В 2015, 2017 и 2018 гг. 
по социокультурной тематике были проведены исследования с объёмом репрезента-
тивной выборки 750чел., 834 и 538 чел. и доверительным интервалом 3,6% и 3,4%, 
4,2%. Все опросы проводились по формализованному вопроснику в форме индиви-
дуального интервью по месту жительства.

Обзор. Нормы придают социальному миру регулярность и предсказуемость, 
причём нормы различных культур, а также субкультур в рамках одного общества 
существенно различаются, что нормально для одного сообщества, может быть от-
клонением в другом [Гидденс, 2005]. 
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Под социальными нормами понимается широкая совокупность формаль-
ных и неформальных «правил», средств регуляции и регламентации социального 
поведения людей [Нормы, 2017, 65]. Социальная норма служит предпосылкой упо-
рядочения социальной жизни, организации форм общежития. Такая её роль про-
сматривается во всех социальных культурах разных народов. Традиционная куль-
тура и чеченского народа стремилась поддерживать во всем извечный, освещённый 
традицией порядок [Хасбулатова, 2007, 340]. Существуют различные классифика-
ции социальных норм, выделяют нормы обычаев, морали, этикета, корпоративные, 
религиозные и правовые [Грандонян, 2013]. Между тем любой обычай – это вос-
принятый многими индивидами способ удовлетворения каждым из них какой-либо 
потребности [Бондырева, 2007, 44]. Социальные нормы выполняют функции: ре-
гулятивную, воспитательную, социализирующую, а также социального контроля 
[Калмыкова, Шайкова, 2015, 95].

В представлениях членов общества значимость нормы определяется её со-
держанием, ценностью справедливости [Социальная справедливость, 2016, 16]. 
Справедливость и право взаимосвязаны, соответствуют объективным потребностям 
общества, отражая логику и динамику объективных закономерностей развития со-
циума [Семигин, 2009].

Реализация справедливости в конкретном обществе обусловлена уровнем 
его социального и культурного развития, системой ценностей, которые приняты в 
обществе и легализованы властью государства [Цыбулевская, Милушева, 2017]. В 
современных обществах практикуется правовой плюрализм с учётом сложной по-
ликультурной реальности [Patrigani, 2016]. Целью правового плюрализма является 
определение сложной реальности в её нынешнем состоянии. Увеличение норматив-
ного плюрализма открывает новые возможности для повышения рефлексивности и 
легитимности правового регулирования [Cutler, 2013]. 

В наше время ценности быстро меняются, социальные перемены со време-
нем приводят к изменениям в понимании закона, а также в исполнении его предпи-
саний и применении [Winston, Garry, 2012]. 

В целом этот процесс связан с изменением системы производства, лучше 
подготовлены к модернизации те, кто принял современную систему ценностей, ко-
торую внушают школа, молодёжное движение, СМИ [Мендра, 1998].

В обществах с развитой правовой системой многие аспекты жизни зависят 
от формальных юридических норм. В других обществах имеется больше возмож-
ностей для развития правового плюрализма и неформальных методов социального 
контроля [Ричардсон, 2013].

В развитии правового плюрализма выделяют период классический, охва-
тывающий попытки колониальных империй внедрить правовые системы в колони-
альных обществах, и период, основанный на осознании того, что все современные 
общества стоят перед лицом правового плюрализма [Merry, 1988].

Однако во многих регионах развивающегося мира государству не хватает воз-
можностей или легитимности для предоставления услуг правосудия значительным 
слоям населения. Эта ситуация особенно остра в странах Африки к югу от Сахары, 
где более 80% споров обрабатываются институтами обычного права [Giselle, 2013].

Свой путь применения разных правовых систем проделали и регионы Рос-
сии, в прошлом и сегодня на локальном уровне ряда регионов Поволжья и Северно-
го Кавказа обращаются не только в официальные суды, но и к знатокам обычаев и 
мусульманского права для решения спорных и иных вопросов. Ценностная потреб-
ность обращения некоторой части населения к мусульманскому праву обусловлена 
наличием в нём двух типов авторитета: законодательного, которым обладает только 
Бог и интерпретационного, декларативного, которым обладают правоведы [Бернард, 
2008, 179]. При этом важно подчеркнуть, что исламу свойственно неразделимость 
светских и духовных функций, стремление к сохранению неразделимости духовной 
и светской власти, религии и государства [Керимов, 2007, 377].

В исламской литературе свод норм – шариат определяют как совокупность 
предписаний, в нём взаимодействует сакральное и светское, религиозное и соб-
ственно юридическое начало [Сюкияйнен, 1997, 24].
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Таким образом, социальные и правовые нормы вырабатываются в процессе 
длительного развития общества, они обновляются с изменением эпохи, с трансфор-
мацией социальных и культурных институтов. Многообразие культур обуславли-
вает потребность в разных правовых системах и применения их на основе прин-
ципов плюрализма в социальной практике. В данной статье предпринята попытка 
раскрыть социально-исторические вехи и особенности ценностного предпочтения 
правовых норм в условиях конфликта и возрождения региона.

Результат исследования. Историко-правовая ретроспектива. Чеченское 
общество по ценностному предпочтению типов правовых норм условно можно под-
разделить на сторонников обычного права (адата), шариата и светского юридическо-
го права. Между группами предпочтения норм нет строгих разграничительных ли-
ний, тот или иной индивид в зависимости от ситуации и конкретных обстоятельств 
может обратиться к любой из обозначенных правовых систем, исходя из своих ин-
тересов и ожиданий. Соотношение пропорции этих сегментов может меняться, но 
в целом эта дифференциация сохраняется на протяжении столетий. В 16 и 17 веках, 
во время утверждения ислама, в разных территориальных обществах доминировала 
практика преимущественного применения норм обычного или шариатского права. 
В период функционирования теократического государства Имамат (1829–1859 гг.) 
на значительной территории Чечни и Дагестана преобладала юрисдикция офици-
альных шариатских судов. 

С присоединением чеченцев и ингушей к России значительную роль в ре-
гулировании общественных отношений стало играть российское имперское право 
[Арсанукаева, 2009, 104]. С 1860 г., то есть с момента учреждения в регионе рос-
сийского военно-административного управления, начали действовать российские 
суды, а также функционировали суды адата и шариата. Сочетание разных правовых 
систем предусматривало разграничение судебно-правовых полномочий [Рассказов, 
Рассказов, 2014].

Вопрос о выборе типа системы правовых норм, как правило, актуализиру-
ется во время кризиса, обострения социальных противоречий, возникновения дви-
жений за социальные и политические перемены. В начале ХХ века, в первые годы 
советской власти, некоторое время и обычное, и мусульманское право действовали 
наряду с советским правом, нормы шариата использовались во многих мусульман-
ских регионах страны. Однако в конце 20-х годов в политике государства происхо-
дят кардинальные изменения [Рассказов, Рассказов, 2014].

В годы советской власти религия была отделена от государства и образо-
вания, атеизм стал официальной идеологией, велась пропаганда против религии и 
традиций, обычаев. 

Региональный социально-политический кризис. В Советском Союзе на 
рубеже ХХ и ХХI вв. складывается критическая ситуация, возникают общественные 
и национальные движения, начинается процесс суверенизации союзных республик 
СССР и автономных республик РСФСР. После развала СССР бывшие социалисти-
ческие республики вступают на путь независимого национального самоопределения 
[Идрисов, 2021, 129]. В Чечне в 1988–1991 гг. обостряются социальные и полити-
ческие противоречия, возникает предконфликтная ситуация. Между тем конфликт – 
волевой или неизбежный результат неравенства между классами или социальными 
группами, или относительного лишения ожиданий группы и её реального положе-
ния в социальной структуре [Corradi, 2010].

Конфликт в регионе прошёл разные фазы развития, мирные и немирные, 
имели место две войны (1994–1996, 1999–2002). Во всех основных периодах воз-
никновения и развития регионального конфликта проявлялась разная степень пред-
почтения видов правовых норм. 

В предконфликтной ситуации в общественном мнении чеченцев отражалось 
социальное недовольство, ожидание установления справедливой системы социаль-
ных отношений. В ряду неотложных задач некоторыми воспринималось введение 
в судебную практику применения шариатских норм. Такое желание было вызвано 
сложившимся недоверием к официальным советским судам, частыми проявления-
ми необъективности и коррупции. Более того, простые люди полагали, что нормы 
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шариата сакральны, выражают волю Создателя, их применение в рассмотрении дел 
как бы априори обеспечит справедливость. Социологический опрос в июне 1991 
года показал, что 41,3% чеченцев выступают за ориентацию на нормы шариата при 
урегулировании спорных, конфликтных вопросов, 1,7% предпочитают ориентиро-
ваться на нормы христианской морали, 44,6% – на традиции и обычаи, 25% – на 
юридические нормы. 

Среди русских ситуация иная. За шариатские нормы высказались 4,8%, за 
христианские нормы морали – 5,4%, за традиции и обычаи – 40,8%, за юридические 
нормы – 56%.

Уместно отметить, что русские в равной степени не одобрили ориентацию 
на нормы шариата и канонические нормы христианства. Представители других на-
циональностей, в основном исповедующие ислам, выразили мнение статистически 
близкое ко мнению чеченских респондентов. С августа 1991года по 1994 год в ре-
спублике происходят политические события, сопряжённые с дезорганизацией, осла-
блением институтов управления и охраны правопорядка, ростом криминальности, 
отягощённые противоречиями меду региональной и федеральной властью. В этот 
период постсоветское государственное и правовое строительство в республике бы-
ло светским. Разительные коррективы внесла война (декабрь 1994 – август 1996), в 
1995 году среди вооружённых групп сопротивления усилилось влияние ислама, его 
духовно и организационно мобилизующая роль, в воюющие отряды сопротивления 
вводились шариатские суды.

31 августа 1996 г. было заключено Хасавюртовское мирное соглашение меж-
ду федеральным Центром и руководством вооружённого сопротивления Чеченской 
Республики Ичкерия (ЧРИ), в регионе осуществлялись меры по дальнейшей исла-
мизации республики. Парламентом ЧРИ 11 ноября 1996 г. был принят закон «О вне-
сении изменений в Конституцию ЧРИ». В нём ислам объявлялся «государственной 
религией ЧРИ». В 1996 гг. был принят Уголовный кодекс ЧРИ, скопированный с 
Уголовного кодекса Судана [Цекатунова, 2009].

В декабре 1996 г. Указом и.о. Президента ЧРИ З. Яндарбиева были учрежде-
ны в республике шариатские суды. В наспех сформированных шариатских судах не 
хватало квалифицированных судей, знатоков шариата и специалистов-помощников. 
Возраст некоторых судей составлял 22–23 года, им недоставало жизненного опыта и 
высокого уровня богословского образования. В судах накапливались нерассмотрен-
ные дела, а принимаемые решения не удовлетворяли многих заявителей. 

В 2003 году в исследовании было предусмотрено выявить изменения в пред-
почтении норм регулирования спорных вопросов, определить уровень позитивно-
го или негативного воздействия практики функционирования шариатских судов 
(1996–1999) на общественное мнение (таблица 1).

Таблица 1.   Предпочтительные правовые нормы (2003, %)
Национальность Шариат Традиционные 

нормы
Юридические 

нормы
Затрудняюсь 

ответить
Чеченцы 15,9 33,2 39,4 11,5
Русские 2,0 11,1 71,7 14,1
Другие 
национальности

18,0 23,0 46,0 13

Вынужденные
мигранты из Чечни в
Ингушетии

33,1 34,7 23,4 8,9

За использование норм шариата высказалась примерно шестая часть опро-
шенных чеченцев на территории Чечни, на территории Ингушетии более трети 
вынужденно перемещённых лиц, довольно высок процент поддерживающих юри-
дические нормы (39,4 – 71,7%) среди чеченцев, русских и представителей других 
национальностей. 
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В исследовании также ставилась задача выявить корреляцию ценностного 
предпочтения норм с полом, образованием, национальной и гражданской идентифи-
кацией респондентов (таблица 2).

Таблица 2. Предпочтительные нормы регулирования спорных вопросов 
(2003, %)

Чеченцы Нормы 
шариата

Нормы 
адата

Юридические 
нормы

Затрудняюсь 
ответить

Мужчины 18,5 31,9 42,5 6,7
Женщины 13,6 34,8 36,9 14,6
Образование начальное,
незаконченное среднее

22,6 24,8 39,6 12,9

Образование среднее и
высшее

13,7 35.4 39,1 11,4

Национально-
традиционная идентичность

21,6 37,1 30,6 10,4

Национально-гражданская 
идентичность

10,2 30,1 48,4 11,3

В отношении предпочитаемых мужчинами и женщинами норм нет статисти-
чески значимой разницы, минимальное различие составляет 2,9%, максимальное – 
5,6%, но заметное различие просматривается по признаку образования и идентифи-
кации.

Социально-правовые нормы являются составным компонентом обществен-
ного устройства, регулирования социальных отношений и противоречий интересов 
индивидов и групп. На протяжении ряд лет отслеживается динамика изменения в 
регионе ценностно-правовых установок (таблица 3). 

Таблица 3. Динамика предпочтения норм регулирования спорных вопро-
сов*(%)

Нормы 2003 2009 2015 2017 2018
Шариат 15,9 25,9 33,6 40,2 34,2
Адат (нормы обычая) 33,2 37,6 28,1 17,0 22,6
юридические 39,4 27,2 23,1 24,7 22,2
Затрудняюсь ответить 11,5 8,6 15,2 15,4 21,0
Не желаю отвечать 0 0,7 0 2,7 0

*Ответы чеченских респондентов.

В 2018 году процент респондентов, затрудняющихся сделать выбор, весьма 
значителен, в 2003 г. их число составляло более 10-й части, через 15 лет – уже пятую 
часть. При этом произошёл двукратный рост предпочитающих использование ша-
риатских норм, но уменьшилось количество сторонников применения норм адата, 
т.е. обычного права, на 10,6%, снизилось число поддерживающих регулирование 
вопросов юридическими нормами на 17,2%.

Обсуждение. Чеченское общество проделало сложный путь становления 
правового плюрализма, вначале в системе обыденного права, затем через взаимо-
действие адата и шариата. В последующем в условиях параллельного действия на-
ряду с указанными правовыми системами российского имперского, советского и 
постсоветского российского права. 

Отличительной региональной особенностью правового плюрализма в со-
временной России является то, что решения по нормам адата и шариата не имеют 
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юридической силы, являются «рекомендациями», «гражданским» регулированием 
спорного вопроса, инструментом согласования интересов. В то же время правовой 
плюрализм допущен не из-за политических соображений как временное явление с 
узаконенными официальными функциями во второй половине 19 века и в начале 
советского строительства в стране. Это проявление демократизма, стратегии совре-
менной внутренней политики России. Возможно, в перспективе будет придана юри-
дическая сила, скажем, решениям по шариату в форме утверждения их мировым 
или районным судьёй или будут установлены виды дел, по которым шариатским су-
дам предоставят официальную юридическую функцию. В пользу придания юриди-
ческого статуса шариатским судам высказываются некоторые богословы, юристы и 
исследователи. Равно как не исключается в среднесрочной и отдалённой перспекти-
ве возникновение местных общественных судов, состоящих из юриста, богослова, 
психолога, социального педагога и социального работника и т.п. для рассмотрения 
спорных вопросов в локальных сообществах по месту жительства.

В некоторых странах складывается подобная практика. Так, например, на 
территории Великобритании действует не менее 85 шариатских судов (преимуще-
ственно при мечетях), которые занимаются семейными и денежными конфликтами. 
Решения таких неофициальных судов становятся законными в случае их утвержде-
ния британским судом [В Великобритании, 2021].

Основная проблема сегодня не в том, что в некоторых поликультурных реги-
онах и в Чечне нормы адата, шариата востребованы наряду со светскими юридиче-
скими законами, а в том, что в связи с низким уровнем правовой культуры наблюда-
ется правовая и ценностная маргинализация некоторой части населения. 

Отношение населения к нормам и ценностям меняется в зависимости от  
социально-политических изменений и социального опыта. В исследовании стави-
лась задача выявить изменения в отношении людей к различным ценностям. Экс-
перты считают (2009), что незначительно и значительно улучшилось отношение к 
ценностям религиозным – 66,6%, нравственным – 51,8%, правовым – 33,3%. Общий 
индекс изменений составил соответственно 0,86 – 0,67 – 0,48. Итак, индекс улучше-
ния отношения к религиозным ценностям высок, а индекс улучшения отношения к 
ценностям нравственным и правовым – низок.

В целом отношение к религиозным ценностям и нормам мусульманского 
права – шариату – не совпадает, религиозные ценности более устойчивы и доста-
точно независимы, а отношение к нормам – более чувствительный и рефлексивный 
индикатор. Об этом свидетельствует динамика показателей отношения к социаль-
но-правовым нормам.

По сравнению с 1991 годом, в 2003 году (через 12 лет) респонденты чечен-
ской национальности в 2,5 раза реже высказывали предпочтение нормам шариата 
(15%). Такое снижение данного показателя было связано не с фундаментальными 
изменениями в структуре правовых представлений населения, а с конкретным нега-
тивным опытом судопроизводства с применением шариатских норм в условиях по-
слевоенной дезорганизации и разрушения социально-экономической инфраструк-
туры. Однако в 2009 году уже 25% опрошенных чеченцев указали на предпочтитель-
ность шариатских норм, в 2018 году – 34,2%. 

Таким образом, социологический мониторинг показывает, что чеченскому 
общественному сознанию присуще устойчивое ценностное восприятие норм регу-
лирования социального поведения и спорных, конфликтных вопросов, предполага-
ющее плюралистическое сочетание норм обычного права(адата), шариата и юри-
дических. Пропорциональное соотношение нормативных долей восприятия право-
вых систем может меняться, испытывать колебания под воздействием событий и 
переживаемых ситуаций, личного опыта, но сохраняется общая мировоззренческая 
и культурно-правовая ориентация. В рассматриваемый отрезок времени индикато-
ром этих колебаний явились «социальное ожидание» в предконфликтной ситуации 
и «социальное разочарование» в постконфликтной ситуации. 

В исследовании были выделены группы традиционалистов, выступающих 
за сохранение прошлого опыта, традиций и обычаев, и модернистов, сторонников 
обновления, изменения социальной ситуации, а также носителей национально- 
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традиционной идентичности и национально-гражданской идентичности. Здесь не-
ожиданным оказалось то, что и традиционалисты, и модернисты придерживаются 
одинаковых ценностных ориентиров, т.е. тяготеют к стратегии традиционализма. 
Это просматривается и в отношении к типам правовых норм, предпочтении вари-
антов урегулирования спорных и конфликтных вопросов. За предпочтительность 
норм обычного права, шариата высказались традиционалисты (2003) – 15,7% и 
31,0%, модернисты –16,3% – 35,3%.

Однако более существенна разница в предпочтении правовых норм меж-
ду респондентами национально-традиционной и гражданской идентификации.  
Национально-традиционной идентичности присуща предрасположенность к нор-
мам обычного права – 37,1%, шариата – 21,6%, юридическим – 30,6%, гражданской 
идентичности – соответственно 30,1%, 10,2%, 48,4%.

Поддержка светской юридической нормативности будет расти по мере фор-
мирования гражданской идентичности, её «ресурс» может быть реализован при 
осознании смыслов гражданства и подтверждения их реальности жизненной прак-
тикой [Межнациональное согласие, 2018]. 

Заключение. Региональная общность ЧР полиэтнична и поликонфессио-
нальна, её состав сильно изменился после конфликта, двух войн и вынужденной 
миграции, чеченцы составляют 95,6% [Юсупов, 2016]. Этим обусловлено протека-
ние социокультурных процессов преимущественно в чеченской среде. В предкон-
фликтной, конфликтной и постконфликтной ситуации культурные и религиозные 
ценности проявились как относительно самостоятельный феномен и не меняются 
быстро под воздействием внутренних и внешних факторов. Ценностное отношение 
к нормам рефлексивно, и во многом зависит не только от возраста, образования ин-
дивида, но и в значительной степени – от социальной практики, личного жизненного 
опыта, стабильности или нестабильности, социальных ожиданий и разочарований.

Правовой  плюрализм представляет собой учёт в государственной социаль-
ной и религиозной политике, во-первых, социокультурного и конфессионального 
многообразия, во-вторых, запросов и потребностей верующих и граждан, в-третьих, 
обеспечение свободы выбора, в-четвертых, предоставление в регионах возможно-
стей достижения межличностного и группового согласия в конфликтных ситуациях. 
Конструкция плюрализма правовых систем может быть усовершенствована на ос-
нове осмысления собственного исторического опыта дореволюционной России и 
первых лет советской власти, а также зарубежных стран Африки и Великобритании. 

Плюрализм правовых систем не усложняет, а упрощает решение многих 
спорных и иных вопросов повседневной жизни, обеспечивает оперативность в раз-
решении волнующих оппонентов проблем, снимает нагрузку с официальных рай-
онных судов и мировых судей, усиливает социальную самоорганизацию местных 
сообществ.

В исследовании установлена очень слабая положительная корреляция по 
Спирмену с полом и слабая положительная – с возрастом и образованием, а также 
заметная предрасположенность респондентов гражданской идентификации к свет-
ским юридическим нормам по сравнению с национально-традиционной идентифи-
кацией.

Чеченское правосознание характеризуется как совокупность представлений, 
отражающих социальные отношения сквозь призму норм адата, шариата и светско-
го официального права [Юсупов, 2000]. Отношение к нормам – явление не постоян-
ное, имеет маятниковое колебание в разные периоды развития конфликта и послево-
енного возрождения региона. С определением во внутренней региональной полити-
ке религиозно-традиционной линии духовно-нравственного воспитания в обществе 
наметилась новая волна увеличения приверженцев норм шариата, особенно среди 
части молодёжи. Однако рост благополучия, укрепление гражданских институтов, 
снижение уровня коррупции в правоохранительных структурах и официальных су-
дах приведёт к росту авторитета юридических законов и государственного судопро-
изводства.

Обозначенная тема предусматривает продолжение социологического мони-
торинга ценностного отношения к нормам разных правовых систем и особенностей 
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функционирования правового плюрализма в регионе. Результаты исследования мо-
гут быть использованы в деятельности региональных и муниципальных институтов 
управления, религиозных организаций и других общественных объединений, уч-
реждений культуры и образования.
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