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ЕВРОПЕИЗАЦИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
КАК ЧАСТЬ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЧЕЧЕНСКОГО ОБЩЕСТВА В 60-80-е гг. XX ВЕКА
Аннотация: Анализ этнополитических процессов в Чеченской Республике позволяет выделить несколь-
ко этапов в развитии чеченской культуры, связанных с различными социально-политическими условиями, 
борьбой чеченского народа за свою независимость, отстаиванием национальной культуры и самобыт-
ности, становлением Чеченской Республики в качестве государственного образования в составе Россий-
ской Федерации. В данной статье автор анализирует влияние процесса модернизации чеченского обще-
ства в 60-80-е гг. XX века на развитие национальной культуры, которое протекало в русле сближения с 
общеевропейской культурой. Вектор этого развития был направлен на интеграцию чеченского народа в 
общероссийское социокультурное пространство. Сущностное содержание этой трансформации состоя-
ло в переменах, обеспечивавших институциональные, кадровые и содержательные основы разнообразно-
го и богатого культурного производства на основах светской и европейской традиции, в рамках которой 
развивалась вся советская культура. Для раскрытия темы статьи автор использовались политологиче-
ские методы и подходы: метод терминологического анализа, для выявления сущности таких понятий как 
"традиционная этническая культура", "национальная политика", "этнокультурный процесс", "этническая 
самоидентификация", "европеизация". Для определения места и роли традиционной этнической культу-
ры в жизни чеченского общества, а так же ее европеизации, автор использовал метод теоретического 
анализа. Автор приходит к выводу о том, что постепенное размывание чеченской традиционной культу-
ры открывало дорогу не только к широким культурным заимствованиям, но и внешнему влиянию, которое 
отражалось на всех сторонах жизни чеченского общества, в том числе и в политической сфере. Опыт 
Чеченской Республики свидетельствует, что высокая востребованность национальной культуры положи-
тельно влияет на внутреннюю консолидацию этнического сообщества и придает дополнительную устой-
чивость его духовной, социальной и политической жизни.
Review: Analysis of ethnic political processes in the Chechen republic allows to single out several stages in the de-
velopment of the Chechen culture regarding various social and political conditions, the fi ght of the Chechen people 
for independence, protection of national culture and identity, formation of the Chechen Republic as a public forma-
tion within the Russian Federation. In this article the author analyzes the infl uence of the process of modernization 
of the Chechen society in 1960s – 1980s upon the development of national culture, which was coming closer to the 
general European culture. The vector of this development was aimed at the integration of the Chechen people into 
the general Russian social and cultural space. The contents of this transformation involved the changes guarantee-
ing institutional, cadres and content-based fundamentals of varied and rich cultural production based upon secular 
European tradition, which was the basis for the entire Soviet culture. In order to discuss this issue the author em-
ployed political science methods and approaches: the method of terminological analysis in order to reveal the na-
ture of the terms, such as “traditional ethnic culture”, “national policy”, “ethnic cultural process”, “ethnic iden-
tity”, “Europeanization”. In order to reveal place and role of traditional ethnical culture in the life of the Chechen 
community and its Europeanization, the author used the method of theoretical analysis. The author draws a con-
clusion that step-by-step erosion of the Chechen culture cleared the path for wide range of cultural borrowing and 
external infl uences, which were refl ected in all of the spheres of life of the Chechen community, including its politi-
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В 60-80-х гг. XX в. произошла довольно бы-
страя (буквально на протяжении одного по-
коления) модернизация чеченского обще-

ства, которая сопровождалась формированием и 
распространением новых поведенческих стереоти-
пов. Вместе с тем, в условиях, сложившихся в Че-
чено-Ингушской АССР, модернизация чеченского 
общества носила весьма противоречивый харак-
тер, а развитие чеченской культуры шло в направ-
лении европеизации, когда обществом усваивались 
общечеловеческие ценности. Нельзя также сбрасы-
вать со счетов то обстоятельство, что за годы депор-
тации (1944-1956 гг.) социально-профессиональная 
структура чеченского общества претерпела значи-
тельные изменения, произошло заметное размыва-
ние границ между различными социальными стра-
тами, что отражалось, в частности, на культурных 
предпочтениях чеченского общества. 

Кроме того, депортация отрицательно сказа-
лась на образовательном уровне чеченского обще-
ства. В отличие от соседних республик в восста-
новленной Чечено-Ингушской АССР пришлось 
вновь решать проблему ликвидации неграмотно-
сти взрослого населения – по данным за 1959 года 
более 10% взрослых жителей республики не уме-
ли ни читать, ни писать1.

С массовым возвращением чеченцев и ингушей 
из ссылки власти Чечено-Ингушетии столкнулись 
также с элементарной нехваткой общеобразова-
тельных школ, прежде всего в сельской местности. 
А поскольку для коренного населения республи-
ки на протяжении 60 – 80-х годов был характерен 
высокий уровень рождаемости, то проблема стро-
ительства новых школ оставалась актуальной до-
вольно длительное время. Кроме того, в общеоб-
разовательных учреждениях постоянно не хватало 

1 Репрессированные народы России: чеченцы и ингуши: До-
кументы, факты, комментарии. – М., 1994. – С. 235.

учителей (прежде всего национальных кадров), осо-
бенно в сельской местности, что отрицательно ска-
зывалось на уровне учебного процесса.

Наконец, еще одной серьезной проблемой 
стала утрата школьными учреждениями нацио-
нального характера. Если до депортации началь-
ная школа для чеченских детей существовала на 
родном языке, то теперь с первого и до десято-
го класса обучение велось на русском языке. Че-
ченский язык и чеченская литература изучались 
наравне с иностранными языками и только в че-
ченских селениях (в городских школах чечен-
ские дети родной языки и родную литературу не 
изучали вообще).

Первое время ликвидацию национальной шко-
лы республиканские власти объясняли отсутстви-
ем достаточного количества национальных учи-
телей. Так, в 1958 г. из 8 тысяч педагогов только 
1440 были чеченцами и ингушами, причем из по-
следних только 190 человек имели высшее об-
разование2. Специально для того, чтобы активи-
зировать подготовку учителей родного языка и 
литературы при Чечено-Ингушском педагогиче-
ском институте (будущий университет) было от-
крыто отделение чечено-ингушской филологии. 
Однако, вскоре стало очевидным, что на деле ру-
ководители Чечено-Ингушской АССР вовсе не 
стремились сделать чеченскую школу националь-
ной, утверждая, что благодаря преподаванию на 
русском языке с первого года обучения, дети хо-
рошо знают русский язык и впоследствии легче 
усваивают программу старших классов. 

На самом же деле в мононациональных чечен-
ских селениях (а их было подавляющее большин-
ство) учителям первых классов приходилось затра-

2 Овхадов М. Об образовательном уровне чеченцев (на ос-
нове материалов переписей 1959-1989 гг.) // Вестник ЛАМ. 
2001. № 7 (11). – С. 91.

cal sphere. The experience of the Chechen republic shows that high demand for the national culture has a positive 
infl uence upon the internal consolidation of the ethnical community, bringing additional sustainability to its spiri-
tual, social and political life.
Ключевые слова: Европеизация чеченской культуры, модернизация чеченского общества, трансформа-
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чивать колоссальные усилия, чтобы научить детей 
русскому языку. В результате, школьная программа 
плохо усваивалась. Чтобы как-то решить эту про-
блему, в начале 80-х гг. началось введение подго-
товительного класса для 6-летних детей. За один 
учебный год дети не только пополняли свой запас 
русских слов, но и изучали основы грамматики че-
ченского языка. Однако после введения 11-летнего 
обучения школы Чечено-Ингушетии были вынуж-
дены отказаться от подготовительного класса и си-
туация с национальной школой вновь зашла в ту-
пик. При этом явную дискриминацию чеченского 
языка руководство республики преподносило, как 
важное достижение «национальной политики со-
ветского государства». 

К идее воссоздания национальной школы вла-
сти Чечено-Ингушетии вернулись в 1990 г., когда 
преподавание всех предметов по программе началь-
ной школы должно было вестись на родном языке. 
Была разработана довольно амбициозная програм-
ма, в соответствии с которой на чеченский язык об-
учения должна была перейти 421 школа3, однако ее 
практическая реализация так и не началась.

Между тем, отсутствие национальной школы 
рикошетом било по национальной культуре, по-
скольку дети, попав в школу, оказывались в не-
привычной языковой и культурной среде. Это по-
рождало не только трудности в усвоении учебной 
программы, но и девальвировало в глазах детей 
ценности традиционной национальной культуры. 
Таким образом, отсутствие национальной школы 
стало одним из многих факторов, способствовав-
ших дальнейшей культурной маргинализации че-
ченского общества.

В целом система школьного образования в 
Чечено-Ингушетии была построена таким обра-
зом, что представители коренных народов ока-
зывались в более невыгодных условиях в плане 
получения высшего образования – выпускникам 
сельских школ было гораздо труднее поступить 
в вузы. Например, в 1957 году из каждых 10 ты-
сяч чеченцев только 19,1 имели высшее и среднее 
специальное образование, в то время как в сред-
нем по стране этот показатель составлял 326,3. 
Даже по сравнению с другими репрессированны-
ми народами Северного Кавказа чеченцы находи-

3 Мовтаев С. Долгожданный поиск // Грозненский рабочий. 
1990. 20 июля. – С. 3.

лись в худших условиях – их средний образова-
тельный уровень был в 4 раза ниже4.

Тем не менее, партийное руководство Чече-
но-Ингушетии отказалось предоставлять чечен-
цам и ингушам гарантированное количество мест 
в вузах республики, а при направлении на учебу 
в вузы других республик и областей националь-
ный фактор во внимание не принимался. Поэтому 
в 70-х годах на каждую тысячу чеченцев в респу-
бликанских вузах обучалось всего 4,5 человек, в 
то время как представителей русскоязычных на-
ций – 18-205. В 1981 году чеченцы составляли 
уже около половины населения Чечено-Ингуше-
тии, но среди студентов республиканских вузов 
их было чуть менее 32%. В то же время русские 
(менее 40% населения) составляли половину сту-
дентов6. Даже в конце 80-х годов на 10 тысяч че-
ченцев приходилось 142 студента, в то время как 
в среднем по России – 1907.

Постепенно разрыв в образовательном уровне 
между чеченцами и соседними народами все же со-
кращался. Так, за период с 1959 по 1970 год чис-
ло лиц с высшим и средним образованием среди 
русских жителей Чечено-Ингушетии увеличилось 
в 2,3 раза, среди ингушей – в 4,9 раза, а среди че-
ченцев – в 7,3 раза. Если в 1959 году среди 100 че-
ченцев старше 10 лет только 1 имел высшее обра-
зование, то в 1979 году их было уже 188. К 1989 г. 
удельный вес чеченцев, имеющих высшее образо-
вание, увеличился в 37 раз и, тем не менее, преодо-
леть полностью отставание от большинства других 
народов Советского Союза не удалось9.

4 Овхадов М. Об образовательном уровне чеченцев (на ос-
нове материалов переписей 1959-1989 гг.) // Вестник ЛАМ. 
2001. № 7 (11). – С. 11.
5 Жизнь, отданная науке // Ойла («Мысль»). 1998. № 1. – С. 91.
6 60 лет Чечено-Ингушской АССР: Статистический сборник. 
– Грозный, 1982. – С. 102.
7 Овхадов М. Об образовательном уровне чеченцев (на ос-
нове материалов переписей 1959-1989 гг.) // Вестник ЛАМ. 
2001. № 7 (11). – С. 12.
8 Заурбекова Г.В. Основные тенденции изменения социаль-
но-классового состава населения Чечено-Ингушской АССР 
за годы Советской власти // Этносоциальные и культурно-
бытовые процессы в Чечено-Ингушетии. – Грозный, 1986. 
– С. 27, 29. 
9 Овхадов М. Об образовательном уровне чеченцев (на ос-
нове материалов переписей 1959-1989 гг.) // Вестник ЛАМ. 
2001. № 7 (11). – С. 12.
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В целом же, период 60 – 80-х годов стал време-
нем довольно быстрой (хотя и противоречивой) мо-
дернизации чеченского общества, которая сопро-
вождалась формированием и распространением 
новых поведенческих стереотипов.

Вместе с тем, целый ряд факторов (непростое 
материальное положение большинства семей, пре-
дельно сжатые сроки модернизации и др.) способ-
ствовали сохранению широких семейно-родствен-
ных связей. Причем теперь родственным связям по 
линии жены в семьях придается не меньшее значе-
ние, чем по линии формального главы семьи. Со 
своей стороны сохраняющаяся прочность семейно-
родственных связей способствовала тому, что они 
играли важную роль и во всех сферах обществен-
ной и политической жизни чеченского общества.

Полное пренебрежение партийного руководства 
Чечено-Ингушетии к развитию чеченского языка 
негативно влияло на развитие всей чеченской наци-
ональной культуры. Так, по сравнению с периодом 
20 – 30-х годов заметно сузился репертуар нацио-
нального книгоиздания. На чеченском языке прак-
тически перестала издаваться научно-популярная 
литература, сократилось количество переводов про-
изведений художественной литературы на чечен-
ский язык. При этом значительные средства затра-
чивались на перевод и издание на чеченском языке 
разного рода партийной литературы, не пользовав-
шейся спросом у чеченского читателя и никак не 
способствовавшей развитию чеченского литератур-
ного языка.

Однако несмотря ни на что чеченская националь-
ная культура и искусство продолжали развиваться. 
Развивались благодаря усилиям деятелей культуры 
и искусства, которые как будто пытались наверстать 
все, что было упущено за годы депортации.

В целом 60 – 80-е годы стали периодом не толь-
ко быстрого развития чеченского профессиональ-
ного искусства, но и дальнейшей европеизации 
всей чеченской национальной культуры. Несмотря 
на то, что основная масса чеченцев не принимала 
коммунистическую идеологию со свойственным ей 
атеистическим взглядом на мир – ценности евро-
пейской культуры (в ее русском варианте) получа-
ли все более широкое распространение в чеченском 
обществе. Значительную роль в этом играли учреж-
дения культуры – клубы, дома культуры, библиоте-
ки. Именно в период 60-80-х гг. произошло близкое 
знакомство широких слоев чеченского общества с 

европейской культурой (в ее русско-советском ва-
рианте) и усвоение ее основных духовных ценно-
стей на бытовом уровне. Это оказало влияние на 
весь образ жизни чеченского народа и отразилось 
буквально во всем: подавляющее большинство че-
ченцев свободно говорило по-русски и носило ев-
ропейскую одежду, они были знакомы с произве-
дениями русской и мировой литературы, любили и 
знали кино, театр и т.д. Русский язык для многих 
становится вторым родным языком, а уже в сере-
дине 70-х до 50% чеченцев пользуются им даже на 
внутрисемейном уровне10.

Таким образом, за период с конца 50-х до нача-
ла 90-х годов XX века происходило быстрое разви-
тие чеченской национальной культуры и искусства, 
что стало частью более широкого процесса модер-
низации чеченского общества. Как отмечают со-
временные российские и чеченские исследователи, 
вектор этого развития в целом был направлен на ин-
теграцию чеченского народа в общероссийское со-
циокультурное пространство. Сущностное содер-
жание этой трансформации состояло в переменах, 
обеспечивавших институциональные, кадровые и 
содержательные основы разнообразного и богато-
го культурного производства на основах светской и 
европейской традиции, в рамках которой развива-
лась вся советская культура11.
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