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Феномен мемориальной культуры является достаточно востребованным 
в современной гуманитарной практике. Однако различные авторы трактуют 
его по-разному. Поэтому мы предлагаем собственное определение мемори-
альной культуры, позволяющее конкретизировать ее сущностное наполнение. 
Так, под мемориальной культурой понимается совокупность устойчивых, вос-
производимых способов познания, интерпретации, описания, сохранения, 
трансляции прошлого, репрезентируемых в различных формах мемориальной 
деятельности, имеющих место в конкретном обществе в конкретный период 
его существования [1, с. 55]. 

В течение 2021-2022 гг. мы изучали современную мемориальную куль-
туру Чеченской республики. В качестве исследовательского инструментария 
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выступали методы глубинного интервью (90 человек) и нарративного анализа 
(тексты публичных выступлений Президента Чечни Р. Кадырова, официаль-
ные государственные документы в сфере политики памяти, современные че-
ченские фильмы). Апробация данных методов позволила нам сформулировать 
особенности современной чеченской мемориальной культуры в целом и в кон-
тексте актуальных информационно-цифровых трендов, в частности. 

Во-первых, это традиционность и консервативность – ориентация на те 
формы взаимодействия с прошлым, которые можно назвать органичными в 
отношении национальной культуры, укорененными в образе жизни, актуали-
зируемыми в повседневном укладе. Несмотря на галопирующие темпы разви-
тия информационно-цифровых технологий, общего социокультурного обнов-
ления, чеченская мемориальная культура выступает в роли механизма, сохра-
няющего, поддерживающего традиционные представления о прошлом, спосо-
бы его интерпретации и воспроизводства. При такой роли традиции в совре-
менной чеченской культуре, в том числе и мемориальной, наблюдается сни-
женное внимание к современным, цифровым, виртуальным формам мемориа-
лизации, а иногда и полное отрицание их. Так, апеллируя к данным глубинно-
го интервью, можно отметить, что 78 % респондентов негативно или с сомне-
нием относятся к таким актуальным виртуально-цифровым формам мемориа-
лизации, как виртуальные кладбища и специализированные мемориальные се-
тевые сообщества. 

Во-вторых, доминирование двух четко проявленных смысловых векто-
ров – милитаристского и религиозного – отражается и в официальном мемо-
риальном нарративе, и в представлениях «обычных» чеченцев, и в персонифи-
цированном срезе мемориальной культуры, и в ее топографическом измере-
нии. Такие доминантны более чем объяснимы, прежде всего, с точки зрения 
исторического бэкграунда развития чеченского народа, который формировал-
ся и развивался как сообщество воинов (воинские ценности до сих пор явля-
ются чрезвычайно значимыми) и всегда был теснейшим образом связан с ис-
ламом, пронизывающим все сферы жизни чеченцев (ценностные установки, 
мировоззрение, бытовой уклад и пр.). 

Третья особенность – консолидированность. Современная чеченская 
мемориальная культура отличается общей согласованностью позиций различ-
ных акторов относительно базовых установок в отношении прошлого: о его 
значимом аксиологическом статусе, высоком идентификационном потенциа-
ле, ресурсности в созидании будущего (прошлое позиционируется не столько 
как самоценность, но как основа для построения будущего), о приемлемости 
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различных форм взаимодействия с ним, содержании его персонификационно-
го, топографического, деятельностного измерений и пр. 

Четвертое – локальное центрирование. Все элементы мемориальной 
культуры (нарратив, нейминг, искусство, музейная деятельность, персонифи-
кация, семейная мемориальная активность и пр.) ориентированы на нацио-
нальную историю, современность, традиции, бытовой уклад, выдающихся 
личностей, на сохранение памяти о них и их актуализацию. Такая позиция не 
отменяет интереса и уважения к культурам других народов (это отдельно про-
писывается в важнейших программных документах), но подчеркивает значи-
мость собственной мемориализации культуры. Интерес к истории страны на 
низовом (чтение исторической литературы в кругу семьи, мемориальный ту-
ризм) и официальном (программы поддержки музеев, языка, исторических ис-
следований и пр.) уровнях, присвоение улицам имен выдающихся чеченцев, 
сохранение их в народной памяти, обращение к знаковым событиям прошлого 
чеченского народа в художественном пространстве, сохранение национальных 
традиций и обычаев, почтительное уважение к старшим, к семейной генеало-
гии – все это в совокупности позволяет говорить о том, что В. Шнирельман 
называл мемориальным этноцентризмом [2, с. 12]. 

Приватность и коллективность также проявляются на различных уров-
нях бытования мемориальной культуры и конкретизируется в следующих по-
зициях: низкая популярность официальных коммемораций на фоне высокой 
востребованности семейных практик поминовения, скептическое отношение к 
внешним, демонстративным проявлениям мемориальной деятельности, ориен-
тированность на приватность и даже интимность взаимодействия с прошлым в 
границах узких групп (родные, жители села, прихожане одной мечети), доми-
нирование социальных форм мемориализации над личными и пр. 

Под эффективностью мемориальной культуры мы понимаем высокую 
степень разделяемости официального мемориального нарратива (то есть сов-
падение базовых установок политики памяти и ее реципиентов, обычных лю-
дей), высокий уровень социальной мемориальной солидарности (отсутствие 
конфликтности в оценке респондентами значимых мемориальных явлений, 
объектов, процессов; отсутствия выраженных контркультурных позиций). 

Достижение такого рода мемориального консенсуса – чрезвычайно 
трудно выполнимая задача в условиях общего высокого уровня социальной 
неоднородности и конфликтности. В случае с чеченской мемориальной куль-
турой он фиксируется и в интерпретации прошлого как ресурса настоящего и 
будущего (нет ностальгического западания настроений «обычных» чеченцев, 
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есть четкая установка на созидание и преодоление существующих проблем), и 
в синтетическом понимании прошлого одновременно и как арены историче-
ских событий, и как источника культуры, ценностей, смыслов, символов, са-
мобытности, и в стремлении преодолеть «темпоральные разрывы» (неизбеж-
ную дистанцию между прошлым и настоящим), обеспечить межпоколенные 
скрепы посредством традиций и обычаев национальной культуры, и в равно-
мерной аксиологизации истории (признание прошлого ценного на всех этапах 
его фактологической репрезентации). 

В целом прошлое остается значимой ценностной доминантой, опреде-
ляющей не только содержание мемориальной культуры, но и актуального со-
циокультурного пространства в целом, несмотря на интегрированность чечен-
ской культуры в современные технологии и виртуальные практики. О.С. Пав-
лова такую роль истории и прошлого для современных чеченцев обозначила 
емко и лаконично: «Каждый чеченец – историк» [3, с. 41]. 
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