
Чеченская семья, - какая она? Воспитание у чеченцев 

Изучение семейных обрядов, в том числе и обрядов, связанных с рождением 

и воспитанием детей, невозможно без исследования семьи. На определенном 

этапе развития общества большая патриархальная семья была свойственна 

всем народам. Ее существование у многих народов Кавказа отмечено в 

литературе дореволюционной русской этнографии. Исследованы большие 

семьи у кумыков, балкарцев, армян, грузин, ингушей и других народов 

Кавказа. Семья у чеченцев называлась «доьзал», а семейная община имела 

несколько наименований, которые, так или иначе, обозначали родственное 

единство: «цхьана ц1ийна доьзал» - люди одной крови, «цхьана u l epax 

доьзал» - люди одного огня, «къастаза доьзал» - неразделенная семья, 

«къастаза вежарий» - не разделившиеся братья (последние два типа являют 

пример более позднего происхождения). 

Хозяин и хозяйка дома 

Главой семьи у чеченцев был отец - «ц1ийна да», что в дословном переводе 

означает «хозяин дома» («ц1а» - дом, «да» - отец). Единство семьи 

сохранялось и после смерти отца, в таком случае ее главой становился 

старший брат. Он пользовался в семье тем же авторитетом и уважением, что 

и отец. Но, в то же время, старший брат уже не мог решать ни одного 

вопроса, как хозяйственной, так и общественной жизни семьи без ведома и 

согласия остальных братьев. 

Женской частью руководила жена хозяина дома или его мать. Она играла 

руководящую роль в организации жизни и труда женщин большой семьи. 

Область ведения этой «старшей» составляло домашнее - в узком смысле 

слова - или «женское» хозяйство. Ее называли «ц1еннана» («ц1а» - дом, 

«нана» - мать), а также употреблялся и другой термин: «ц1еранана», «ц1е» -

огонь, «нана» - мать. 



В больших семьях, как и в малых, у чеченцев главы семей никогда не 

вмешивались в хозяйственные дела женщин, а если мужчина обращал на это 

внимание и уделял этому время, это считалось неприличным и даже 

оскорбительным для него. 

Невестки должны были оказывать полное уважение ц1еннане, особенно это 

относилось к младшей невестке. Последняя должна была ложиться спать 

позже всех, хотя вставала раньше всех и проводила уборку в доме. Несмотря 

на то, что в доме проживало несколько женщин, между ними, как правило, не 

было несогласия и не происходило ссор, поскольку женщина не имела права 

нарушать господствовавшие в семье традиции. Кто не придерживался этих 

правил, наказывался вплоть до изгнания, что являлось большим позором для 

женщин. 

В семьях чеченцев имя свекрови было табуировано, что сохраняется у 

чеченцев до настоящего времени. Невестка не называла (и не называет) 

свекровь иначе, как «нана», «мама», а в ее присутствии не может допускать 

вольных разговоров, легкомысленных шуток и т.д. Кроме того, жена сына не 

должна появляться перед свекровью без платка, неопрятной. Нана в семье 

опекала, воспитывала, контролировала поведение и поступки невесток и 

дочерей. 

Ц1еннана принимала активное участие в воспитании ребенка, водила 

женщин своего дома на похороны, поминки и т.д. Первой помощницей 

ц1еннаны, которой она могла поручать некоторые свои обязанности, была 

жена старшего сына. Ц1еннана играла важную роль в обрядовой жизни 

семьи, являясь своего рода хранительницей семейного, родового огня, 

который считался священным в чеченских семьях (впрочем, как и у других 

народов Кавказа). 

Культ огня и очага в чеченской семье 



О культе огня и очага в больших и малых семьях чеченцев скажем особо. 

Как известно, очаг у многих народов мира являл собою центр дома, 

объединяя и связывая в единое целое членов семьи (вспомним древнее 

чеченское название большой семьи - «люди одного огня»), У очага, обычно 

располагавшегося в центре дома, после ужина собиралась вся семья, и здесь 

обсуждались все хозяйственные и жизненно важные вопросы. Огонь в очаге, 

поддерживаемый женщиной-хозяйкой, передавался от отца к детям, причем 

бывали случаи, когда он хранился в семье в течение даже нескольких 

поколений и ему не давали погаснуть. 

Котлы, очаг и особенно очажная цепь, на которой висел котел, были 

почитаемы у чеченцев. Вплоть до настоящего времени у чеченцев 

сохраняется не только клятва огнем, но и давние проклятия: «к 1ур бойла 

хьан», что в дословном переводе означает «чтоб исчез у тебя дым»; «ц1е 

йоьйла хьан» («чтоб огонь исчез у тебя»). 11озднее, возможно, с 

утверждением патриархальных начал в родовом устройстве, выработались 

другие общественные нормы и соответствующие термины: «ц1а» - дом; 

«ц1 ийна нана» - хозяйка дома; «ц1 ийна да» - хозяин дома. Все это говорит о 

том, что некогда в чеченском обществе первое место - как хозяйке 

домашнего очага - принадлежало женщине. Примечательно и то, что с 

утверждением патриархальных начал «резиденция» главы семьи, его 

почетное и священное место, переместились к огню и очагу, хотя он не мог 

полностью оттеснить от очага женщину, определив для нее сугубо 

утилитарные функции - готовить пищу и содержать дом в чистоте и порядке. 

Тем не менее, место главы дома у очага как бы освящало его власть, давало 

ему право на ведущее положение в семье. 

Все это заставляет нас видеть в старшей женщине в чеченской семье не 

просто хозяйку дома, а своего рода семейную жрицу в прошлом, игравшую 

важную роль в обрядовой жизни семьи. Так, она, с согласия хозяина дома, 

давала имя новорожденному и никто не смел опротестовать его и 



предложить ребенку другое имя (во многих случаях до сих пор имя ребенку 

дает бабушка по отцовской линии). 

Говоря о власти женской главы дома можно заметить, что она 

распространялась на всю женскую половину семьи, но при этом по своему 

характеру мало чем отличалась от власти главы, хотя функции женщины и 

были ограничены рамками ведения домашнего хозяйства и семейной 

обрядностью. Она участвовала в трудовом процессе, но объем ее работ, по 

сравнению с кругом обязанностей других женщин большой семьи, был 

незначительным. В отдельных случаях она передавала свои функции старшей 

дочери, и невестки не могли ничего самостоятельно предпринять, даже если 

это касалось выполнения их повседневных обязанностей по дому и 

хозяйству. 

Господствующим типом в конце XIX - начале XX века у чеченцев, как было 

отмечено, была малая индивидуальная семья, которая составляла один из 

структурных элементов родственной группы, с которой она была связана 

многочисленными связями. Думается, что семейно-бытовые традиции 

(обычаи, обряды, праздники) во многом способствовали сохранению этих 

связей, которые были направлены на сохранение семейно-групповых 

порядков и культурно-идеологической общности чеченского населения. 

Малые семьи, которые, как было отмечено, были преобладающими или 

основными типами, имели у чеченцев также несколько форм. Одни малые 

семьи состояли из родителей и их неженатых сыновей и незамужних 

дочерей, другие включали в свой состав помимо родителей и детей 

родителей мужа, его неженатых братьев и незамужних сестер. В 

этнографической литературе для первой формы семьи применяется термин 

«несложная малая семья», а для второй - «сложная малая семья». Оба т и п а -

это малые нуклеарные семьи чеченцев, в которых численный состав был 

естественно различен. По данным переписи 1886 г., численный состав малых 



семей колебался в пределах от 2-4 до 7-8, а иногда и до 10-12 и более 

человек. Примечательно, что во многих списках посемейной переписи было 

отмечено проживание племянников и племянниц в семье своих дядей, а 

также совместное проживание двоюродных братьев и т.д. А это является 

показателем того, что в рассматриваемое нами время старшие родственники 

принимали в свои семьи сирот, близких родственников, встречались случаи, 

когда в семьи принимали осиротевших детей и дальних родственников, когда 

у них не оказывалось более близких родственников, готовых принять сирот. 

Как видно из данных посемейных списков 1886 г., у чеченцев в изучаемое 

нами время основной формой семьи была малая двухпоколенная семья, 

состоящая из родителей и их детей. В конце XIX века, несмотря на 

стремление крестьян сохранить большие семьи, те продолжали распадаться. 

Развитие капитализма подтачивало патриархальные устои. Вследствие 

проникновения в семьи частнособственнических тенденций, стали учащаться 

и завершаться разделы. К разделу большой семьи готовились заранее: 

строили или покупали жилые и хозяйственные помещения, готовили 

усадьбы. Сыновей отделяли после рождения первого ребенка. При себе 

родители в большинстве случае оставляли младшего сына. Впрочем, при 

желании могли оставить любого сына. После раздела братья стремились 

сохранить свое прежнее единство, продолжали принимать участие в 

хозяйственных работах семьи и др. 

Выделившаяся малая семья выступала как отдельная хозяйственная единица. 

В ней также уделяли главное внимание организации труда. Женщины были 

заняты домашним хозяйством, воспитанием детей и т.д. Участие женщины в 

сельскохозяйственных работах в случае необходимости не освобождало ее от 

выполнения основных обязанностей. Мужчины в «женских работах» почти 

никогда не принимали участия, так как, по сложившейся традиции, это 

считалось зазорным. 
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При сохранении натурального характера хозяйства необходимые в хозяйстве 

и в быту предметы изготовлялись силами семьи - в основном, женщинами. 

Положение женщины соответствовало тому важному месту, которое она 

занимала в общественном месте и в трудовой жизни семьи. 

Чем е н с ка я же н щ и н а 

В прошлом женщина у чеченцев пользовалась несравненно большой 

свободой, чем у соседних кавказских народов. Девушки и даже замужние 

женщины не прятались и не закрывали лицо в присутствии мужчин. 

Чеченцы, воспитанные в духе строгой морали, всегда отличались 

сдержанным отношением к женщине. Взаимные отношения молодых людей 

и девушек были основаны на взаимном уважении и строгой горской морали. 

Бить или убивать свою жену считалось величайшим позором; общество 

клеймило такого мужчину; кроме того, за убийство женщины (жены) 

виновный подвергался мести ее родственников. Любое мщение, наказание, 

убийство не могло происходить при женщине, более того, бросив с головы 

платок, она могла остановить любое кровомщение. 11реследуемый кровник 

оставался невредимым, если он скрывался в женской половине дома любой 

семьи из рода кровника. По адатам чеченцев, мужчина не должен был 

обогнать женщину верхом на коне, а должен был спешиться и провести коня 

под уздцы; при прохождении мимо пожилой женщины мужчины должны 

были привстать в знак почтения ее, также мужчины не имели права драться в 

присутствии женщины. В одном из архивных документов фонда Ермоловых 

отмечалось: «. . .женщинам отдают должное уважение: в присутствии их 

никому не нанесут обиды, и даже гонимый мстительным мечом найдет свое 

спасение, прибегнув к женщине, тогда жизнь его останется безопасной». 

Адаты также сохраняли честь замужней женщины. Это и понятно, так как 

оскорбивший жену, оскорблял и ее мужа, а это приводило к кровной мести. 



По адатам чеченцев, женщина никогда не выходила совсем из опеки своих 

родственников и ее муж не имел права на ее жизнь. Исследователь 

обычного права народов Кавказа Ф.И. Леонтович пишет: «Муж ни в коем 

случае не может свою жену ни продать, ни лишить жизни, даже в том случае, 

если докажет неверность . . . Это характерно и для чеченцев». При нарушении 

женой супружеской верности муж изгонял ее из дому, объявив причину 

развода ее родителям и родственникам, требовал возвращения калыма. Если 

сравнить этот обычай с адатами других горцев и, в частности, с обычаями 

кумыков, у которых муж за неверность может убить свою жену и в случае 

полных доказательств освобождается от кровной мести, то можно сделать 

вывод о гуманности чеченских адатов по отношению к женщинам. 

Воспитание детей у чеченцев 

В семейном воспитании чеченцев существенная роль отводилась усвоению 

детьми порядка, этикета. Все стороны этикета достаточно четко были 

разработаны поколениями, о чем можно судить по застольному этикету. Так, 

по правилам этикета, младшим не полагалось раньше старших садиться за 

трапезу, садиться на место старших, разговаривать во время трапезы. Члены 

малой семьи в отсутствии гостей принимали пищу вместе, а при гостях 

сначала накрывали на стол мужчинам, а потом ели женщины и дети. В 

больших семьях трапеза организовывалась по-разному: в одних случаях ели 

все мужчины вместе с отцом - главой семьи, затем кормили детей, а потом 

женщины (мать, дочери, снохи и т.д.). Могли принимать пищу отдельно 

семейные пары: глава семьи со своей женой, сыновья со своими детьми. 

Следует отметить, что чеченцы не одобряли разновременный прием пищи в 

семье, поскольку считали, что в доме не будет достатка и согласия, если 

каждый будет есть отдельно от других. Чеченцы считают, что оставлять 



начатый и недоеденный кусочек хлеба, чурека или другую часть пищи 

нельзя, подразумевая тем самым, что оставляешь свое счастье. Думается, что 

старшие и родители этим приучали детей к аккуратности и бережливому 

отношению к хлебу. 

В чеченских семьях придавалось большое значение физическому, трудовому 

и нравственному воспитанию детей и подростков. Следует отметить, что 

дети и подростки, как в процессе непосредственного участия в трудовой 

жизни семьи, так и во время разнообразных игр, разных юношеских 

состязаний (бег, метание камня, скачки на лошади, борьба и др.) получали 

физическую закалку. Чеченцы постепенно приучали мальчиков к мужским 

видам труда: пасти скот и ухаживать за ним, рубить дрова, возить с поля на 

арбе урожай и др. С раннего возраста мальчиков приучали к верховой езде, 

уходу за лошадьми. Также стремились научить мальчиков переносить 

трудности, закалить характер. Как правило, «уроки» начинали с простейших 

поручений и завершали их привитием навыков самостоятельной работы. 

Девочек учили домашнему труду: убирать помещение, месить тесто, 

готовить пищу, стирать, шить, заниматься обработкой шерсти, вышивать и 

т.д. Также девочки помогали матери по уходу за детьми. В малой семье 

чеченцев девочки являлись единственными помощницами матери в 

домашних делах, выполняя посильные хозяйственные обязанности. У 

чеченцев, как и у других народов Кавказа, о дочери судили по матери, а о 

матери судили по дочери. Очень часто родственники и соседи сравнивали 

дочь с матерью и говорили: «Нана ерг ю цуьнан йо 1» - дочь такая же, как 

мать; так же говорили: «Шен нана хилларг хир ю цуьнан йо I» — будет такая 

же, как и мать. Если в поведении растущей девочки родственники или соседи 

видели просчеты, то делали вывод, что из матери в о с п и т а т е л ь н и ц а - никакая, 

и добавляли, что из девочки хозяйка - никудышная. Если же девочка росла 

аккуратной, трудолюбивой, приобретала хорошую репутацию - хвалили 

мать. 



В целом в семье чеченцев существенная роль отводилась воспитанию детей. 

Примечательно, что чеченцы, соразмерно способностям и навыкам детей, 

поручали им тот или иной участок работы. А правила поведения, трудовые 

традиции передавались детям именно в семье, им внушалось и объяснялось с 

самого раннего детства, что следует выполнять просьбы и поручения 

старших, необходимо помогать в работе, в жизни, друг другу. И здесь 

личный пример родителей и старших являлся и является главным и лучшим 

средством передачи положительных традиций. 

Поздней осенью и зимой, когда свободного времени бывало больше, в 

чеченских семьях было принято собираться дома вокруг очага. Люди 

старшего возраста рассказывали о прошлом своих предков и историю народа, 

вспоминали героические дела дедов, исторические сказания, легенды, 

рассказывали собравшейся молодежи сказки, разные легенды и притчи, 

загадывали загадки, знакомили с пословицами и поговорками. Безусловно, 

такие вечера оказывали положительное нравственное влияние в условиях, 

когда не было каких-либо общеобразовательных школ, радио и телевидения. 

Существенное влияние на быт сельской чеченской семьи оказывали 

шариатские нормы. 


