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междуречье и далее до самого Кавказского хребта. Тем самым они получи-
ли шанс для дальнейшей консолидации в процессе своего этносоциального 
развития. Горные чеченцы также поддерживали полезные для себя эконо-
мические связи с Хазарским каганатом, ибо для отгонного животноводства 
им нужны были равнины и степи. Одновременно горные чеченцы активно 
общались с дагестанскими народами, жившими в таких раннефеодальных 
политических объединениях, как Дидо, Гумик, Серир и другие. Однако наи-
более близким к чеченцам было Аланское государство, в состав которого 
они вошли с самого начала его возникновения (X-XIII вв.). Царь Алании 
установил с царем Серира династические связи, поскольку каждый из них 
женился «на сестре другого». Будучи в составе аланских военных формиро-
ваний чеченцы участвовали в военных походах в Закавказье. Кроме того, во 
время усиления в Иране Сасанидской династии в 224-652 гг. и ее экспансии 
на Кавказ, предки чеченцев участвовали в военных действиях против них в 
Закавказье и при защите Дагестана.

Связи алан с Ираном и Византией. В V-VI в. продолжалась дальнейшая 
активизация политики на Северном Кавказе двух крупнейших, постоянно 
соперничавших между собою держав – Ирана и Византии. Предки чеченцев 
под названием аланы неоднократно оказывались втянутыми в эту борьбу то 
на одной, то на другой стороне. Так, в 549 г. аланы взяли на себя обяза-
тельство за 300 фунтов золота изгнать персов из Лазики (Западная Грузия). 
Византийские историки именуют алан «друзьями христиан и ромеев». Все 
эти события происходили тогда, когда царем алан был Саросий (Сародий), 
современник императора Юстиниана I.

В VII веке, когда Дербент был захвачен Арабским халифатом, чеченцы в 
содружестве с хазарами, аланами и дагестанцами в VIII-IX вв. мужествен-
но выступали против арабских завоевателей. После вековых упорных боев 
арабские полководцы пришли к выводу, что свободолюбивых горцев Севе-
ро-Восточного Кавказа невозможно покорить и силой навязать им ислам. 
Тогда они решили с помощью миссионеров разъяснить суть и значение 
мусульманской религии. После этого жители Чечни, Дагестана и Хазарии 
твёрдо уяснили для себя, что среди известных единобожных религий ислам 
является наиболее приемлемой религией для их духа, обычаев, традиций, 
менталитета, и добровольно начали принимать ислам, строить мечети и 
школы. Однако процесс этот оказался долгим и затяжным.

В X в. Алания как государство представляла уже значительную полити-
ческую силу. Согласно сочинению Константина Багрянородного «Церемо-
ния византийского двора», аланскому царю посылались грамоты с золотой 
печатью достоинством в два солида. Золотой печатью в два солида Алания 
удостаивалась наряду с Грузией, Русью и Болгарией. И достоинство печати, 
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и формула обращения, и место в списке государств не присваивались слу-
чайно. Все это в Византийской империи строго регламентировалось, и по-
ложение в «Табели о рангах» зависело от реального политического значения 
государства и отводимого ему места в византийской дипломатии.

Одним из наиболее крупных аланских царей XI в. был Дургулэла Вели-
кий (т.е. князь князей), сведения о котором сохранились в «Картлис Цхов-
реба». Дургулэла имел широкие династические связи, характеризующие его 
политическое влияние и авторитет в международных делах. Сестра Дургу-
лэля – Борена была замужем за грузинским царем Багратом IV, а дочь Дур-
гулэля – Ирина стала женой византийского императора Исаака Комнина. 
В X-XII вв. христианство, проникшее из Византии при посредстве Грузии, 
получило широкое распространение в Западной Алании. В начале X в. в 
связи с пропагандой этой религии Константинополь организует Аланскую 
метрополию и разворачивает в верховьях Кубани широкое церковное стро-
ительство.

Цанары в истории Грузии. В период раннего средневековья значи-
тельная часть предков чеченцев проживала в горной части Грузии и играла 
важную роль в её социально-экономической и политической жизни. Они из-
вестны в письменных источниках под названием цанары (санары), мтиулы 
(горцы), двалы и проживали на территории нынешних Ахметского, Казбе-
ковского и части Душетского горных районов Грузии. Цанары остались вер-
ными своему патриотическому долгу, в своё время приняли активное участие 
в защите Грузии от арабских захватчиков. Арабские наместники «Арминии» 
(так называли арабы Закавказское наместничество) долго не могли справить-
ся с цанарами, поэтому вынуждены были просить помощи у халифа. Во вре-
мя своего арабского наместничества Язид (759-769 гг.) вторично «завоевал 
Баб-Аллан (Дарьяльское ущелье – авт.) и разместил там гарнизон».

В период правления халифа Харун ар-Рашида (786-809 гг.) наместник 
«Арминии» казнил целую группу грузинских и цанарских эриставов и мта-
варов, чем вызвал их восстание. Посланное для подавления цанаров араб-
ское войско потерпело поражение. В 40-х годах IX в. Тбилисский эмир, бла-
годаря помощи цанаров, сумел несколько раз сразиться с арабским войском. 
Это был период широкомасштабных восстаний в Армении, Азербайджане, 
Грузии и сепаратистского движения халифских ставленников. В 851-853 гг. 
для их подавления из Багдада на Кавказ во главе огромного 120-тысячно-
го войска был направлен Буга аль-Кабира, который сокрушал все на своем 
пути. Однако и он, дойдя до цанаров, по свидетельству аль-Якуби, вынуж-
ден был спасаться бегством: «Буга двинулся против санарийцев, сражался 
с ними, но они разбили его и обратили в бегство». После этого позора Буга 
был отозван халифом.

Чечня в период раннего средневековья (V-XII ВВ.)
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Алано-грузинские связи и половцы. В Х-ХШ вв. взаимоотношения 
между Грузией и предками чеченцев заметно активизировались, что было 
связано как с ростом внутренних потребностей сложившегося Аланского 
государства, так и с завершившимся в основном к этому времени процессом 
образования единого феодального Грузинского царства. В этот период пред-
ки чеченцев продолжали развивать свои отношения с Грузией в контексте 
алано-грузинских связей, для которых наступило время длительных союз-
нических связей. Грузинский царь Баграт IV (1027-1072 гг.) скрепил союз 
с аланами династическим браком, женившись на сестре царя Алании Дур-
гулэля Великого, который неоднократно приходил на помощь своему зятю. 
Грузинский царь Давид Строитель (1084-1125) также добился установления 
мира и союза между аланами и половцами, а затем открыл все «ворота Кав-
каза» и перевел в Грузию 40 тыс. половецких воинов против сельджуков.

Аланы и половцы в Х-ХШ вв. представляли наиболее крупные и значи-
мые политические силы, действовавшие на Северном Кавказе. Письменный 
и археологический материалы свидетельствуют о том, что половцы в XI в. 
заняли на Северном Кавказе огромные пространства равнинного Предкав-
казья – от Дербента до Нижнего Дона. Расселение половцев в Предкавказье 
первоначально сопровождалось столкновениями и борьбой: половцы захва-
тили обширные пастбища, в том числе Черные земли, жизненно необходи-
мые аланам при господствующей отгонной системе скотоводства и после 
падения Хазарского каганата находившиеся под контролем алан. В Чечне 
северная граница между кочевниками-половцами установилась по левобе-
режью Терека. Очевидно, в первой половине XII в. установилось полити-
ческое равновесие и началось взаимное сближение. В 1185 г. из аланского 
города Сунжа (Алхан-Калинское городище – ?) был приглашен в Грузию в 
мужья царицы Тамары сын великого русского князя Андрея Боголюбского – 
Юрий, который бежал сюда к родственникам матери.

Русско-аланские связи. Алания имела довольно тесные взаимоотноше-
ния с Русью. Еще в 944 г., когда русские совершили поход на закавказский 
г.Бердаа (г. Партав), в союзе с ними были аланы и лезгины. С середины X в. 
создаются благоприятные условия для расширения русско-северокавказских 
контактов. В основе этих контактов лежат торговые связи славян с ближне-
восточным миром. В последующем русы продолжали принимать активное 
участие в политической жизни Восточного Кавказа, причем в военных акци-
ях на стороне русов нередко участвовали северокавказские народы.

Наиболее известными событиями такого рода были походы в Закавказье 
в 1030 и 1032 гг. русско-алано-серирского отряда, а также неудачный по-
ход 1033 г. к Дербенту русско-аланского отряда. Это последнее сообщение 
о совместных выступлениях древних русов в союзе с народами Северного 
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Кавказа. Известны случаи семейно-брачных связей русских князей с алана-
ми (ясынями) – из русских летописей. Кроме Андрея Боголюбского на ясы-
нях были женаты и другие русские князья XII в. Великий князь Владимир-
ский Всеволод III Большое гнездо (1171-1212) был женат на ясыне, великой 
княжне Марии, а сестра ее была замужем за Мстиславом Святославичем, 
князем Черниговским. Безусловно, династические браки отражали полити-
ческую ориентацию в восточной политике Древней Руси, где аланам Се-
верного Кавказа отводилось заметное место. Утверждение власти кочевых 
половцев с XI в. в полосе степей, отделявшей Русь от Кавказа, естественно, 
должно было затруднить русско-кавказские связи. Однако это не привело к 
их полному прекращению, о чем свидетельствует приезд царевича Юрия 
Боголюбского в XII в. в Чечню, в г.Сунжа.

Русско-чеченские связи. Уместно отметить также, что археологиче-
ские материалы и письменные источники XII-XIII вв. свидетельствуют о 
многосторонних связях чеченцев с Древней Русью. Растет число находок в 
бассейне Терека и Сунжи, а также предметов, попавших сюда из Руси или 
выполненных в подражание древнерусским образцам. Это чаще всего пред-
меты вооружения (булавы, кистени, топоры), нательные кресты, различные 
украшения из серебра, янтаря и др. К ним, например, относится бронзовый 
энколпион XII-XIII веков, выявленный на раскопках городища Алхан-Кала, 
небольшой крест-тельник, происходящий из катакомбного аланского мо-
гильника близ селения Ушкалой. Известна коллекция бронзовых крестов-
тельников из селения Майртуп, железная булава из склепа с.Мохде и т.д.

Наибольший интерес вызывает сообщение о русских горожанах в Чеч-
не и их совместном отпоре нашествию Батыя. Речь идет о г.Орначе (Ори-
генсе, Магасе), который раньше ошибочно был отождествлен с г.Ургенчем 
(Средняя Азия) вместо г.Магаса в Чечне. Если русские летописи и Плано 
Карпини не дают географической привязки Орнача, то немецкий автор 
И.Шильтбергер, как очевидец, четко локализует город на Северном Кавказе 
(в Чечне). Говоря о походе Батыя, П.Карпини сообщает: «Пошли они также 
против города, который именуется Орнас. Этот город был многолюдным, 
ибо там было очень много христиан, именно хазар, русских, аланов и дру-
гих, а также саррацинов (мусульман – авт.)».

Через Русь поступал на Кавказ и янтарь. В аланских погребениях (мо-
гильник Мартан-Чу) встречаются находки, свидетельствующие о контактах 
с кочевниками Северного Причерноморья (керамика) и населением Цен-
тральной Европы (мадьярская сумка для огнива, детали поясных наборов, 
украшения)… Отчетливо прослеживаются связи Чечни с Малой Азией, 
Ближним Востоком, особенно с Сирией и Ираном.

Чечня в период раннего средневековья (V-XII ВВ.)
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Х.А. Хизриев

ЧЕЧНЯ В ПЕРИОД ИНОЗЕМНЫХ НАШЕСТВИЙ (XIII-XV вв.)

1. Территория и население, хозяйство и быт чеченцев в XIII-XV вв.

Территория и население

На территории Центрального Кавказа и Чечни (от верховьев Кубани до Да-
гестана) накануне нашествия татаро-монгольских захватчиков располагалось 
крупное раннефеодальное государственное образование – Алания, способное, 
по свидетельству средневековых источников, выставить 40 - тысячное войско. 
Экономической основой феодализации общества была земельная собствен-
ность. Здесь было «сколько местечек, столько князей». Общественный строй 
страны характеризовался наличием класса феодалов (упоминаются «князья 
дзурдзуков со своими войсками»), прослойки свободных общинников, пред-
ставители класса зависимых крестьян и домашних рабов.

Наряду с собственно аланским названием в составе исторической «Ала-
нии» упоминаются и чеченцы, которые проживали в восточной ее части. В 
Центральной части были сосредоточены предки осетин, а в западной – пред-
ки балкарцев и карачаевцев. Вместе с тем, в XIII-XIV вв. чеченцы называются 
и как самостоятельный народ. Так, в персидской летописи чеченцы упоми-
наются под названием «сасаны» (осетины называют чеченцев – сасан, а ка-
бардинцы – шашан). В грузинской хронике дано их самоназвание «нохчи», а 
также грузинское название чеченцев – дзурдзуки и кисты. Степная зона края 
(севернее Терека) была заселена тюркоязычными половцами – ногайцами.

Ко времени нашествия Тимура, в конце XIV в., на территории бывшей 
Алании образовался ряд этнополитических объединений. На земле совре-
менной Карачаево-Черкессии (страна Буриберди) властвовал владетель Бу-
ракан, а в области Кабардино-Балкарии – братья Кулу и Таус. Нынешней 
Северной Осетией управлял Пулад. Правителем страны Симсим на террито-
рии Чечни и Ингушетии в источниках назван Гаюрхан. При этом в ряде из-
вестий упоминаются владения и владельцы, которые могли появиться лишь 
в результате довольно резко выраженного имущественного и социального 
расслоения в обществе, господства в нем феодальных отношений.

Земледелие

Социальная структура в различных обществах региона соответствовала 
их экономическому положению. В руках феодалов были сосредоточены зна-
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чительные материальные ценности – земля, скот и другие богатства. По све-
дениям средневековых авторов, следы былого богатства Северного Кавказа, 
в том числе и Чечни, были заметны, и после нашествия монгольских заво-
евателей. Например, арабский историк XIV в. Эломари так писал о жителях 
края: «Это жители городов благоустроенных, людных, да гор лесистых, пло-
довитых. У них произрастает посеянных хлеб, струится вымя (разводится 
скот – Авт.), текут реки и добываются плоды».

Основными занятиями населения в интересующий нас период являлись 
земледелие и скотоводство. Было также развито виноградарство и садовод-
ство. Здесь выращивали гранаты, айву, яблоки, груши, абрикосы, персики, 
орехи; возделывали дыни, арбузы, тыквы, брюкву, репу, капусту; сеяли пше-
ницу, просо, ячмень, рожь, овес, собирали мед.

Хлеб служил, кроме основного продукта питания, и в качестве одной их 
доходных статей внешней торговли и обмена. Так, в 1268 г. во время голо-
да в Италии венецианский дож Леренцо Тьепола приказал закупить в дру-
гих странах хлеб. И его продали аланы, зихи (адыги), русы, армяне и греки. 
Имеются сведения, что в 1395 г. во время весеннего похода Тимура на Чечню 
местное население обладало большими запасами зерна. Летописец Шереф-
ад-дин Йезди сообщает: «Так как у Тимурова войска оставалось мало про-
довольствия, то Тимур пошел вдоль берега реки (Терека) в область Джулат, 
чтобы воины запаслись провизией из тамошних зерновых продуктов». Раз-
витию земледелия способствовали благоприятные погодные условия – на-
личие плодородных земель и большого количества водных источников. Зем-
леделие было пашенным и мотыжным.

Жителям Алании были известны такие виды хозяйственной работы, как 
пахота, жатва, помол зерновых культур. Культивировались такие земледель-
ческие культуры, как просо, пшеница, овес, рожь, ячмень. Из рассказа вен-
герского путешественника Юлиана, побывавшего в Алании после первого 
нашествия монголов, можно заключить, что у алан существовало масштаб-
ное пашенное земледелие. Пахали сохой и плугом. В предгорно-плоскост-
ной Алании в XIII в. использовали тяжелый плуг, приводимый в движение 
многопарной супрягой и обладавший значительной производительностью, 
а в горах продолжали пользоваться традиционной деревянной сохой с со-
шником. Широко практиковались подсечное и террасное земледелие на ле-
систых и горных склонах, что свидетельствует о высоком агротехническом 
опыте чеченцев.

Сведения письменных источников подтверждаются и дополняются ар-
хеологическими находками и этнографическими данными. На территории 
Чечни довольно часто встречаются такие орудия сельскохозяйственного 
труда, как жернова, зернотерки, молотильные доски, плуги, сошники (на-
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конечники сохи), серпы, косы, мотыги, ручные мельницы, каменные ступки, 
зерновые ямы, хозяйственные топоры и др. Все это свидетельствует о нали-
чии глубоких исторических традиций земледелия.

Скотоводство

Археологические находки показывают, что на территории нашего края 
разводили коров, буйволов, овец, коз, оленей, лошадей, верблюдов, а также 
кур, гусей и уток. О кустарной обработке скотоводческого сырья можно су-
дить по найденным археологами изделиям (обувь, головные уборы, сумоч-
ки, ремни, конская сбруя, шерстяные ткани, пряслицы и др.).

Домашний скот играл важную роль в жизни чеченцев, обеспечивал их мя-
сом, маслом, молочными продуктами, кожей, шерстью. Кроме того, быки, ло-
шади, ослы и мулы использовались в качестве тягловой силы для различных 
сельскохозяйственных и транспортных работ. Таким образом, важнейшей от-
раслью хозяйства народа Чечни, наряду с земледелием, было скотоводство. 
Побывавший в этих краях в 1246 г. Плано Карпини писал о жителях Дешт-и-
Кипчака (куда входило и Предкавказье): «Они очень богаты скотом: верблю-
дами, быками, овцами, козами, лошадьми». На продажу здесь разводили пре-
красных крупных быков, которых вполне хватало даже на итальянские бойни.

Важнейшее место в хозяйстве Алании занимало коневодство. Об аланах, 
как о замечательных наездниках, сказано, например, в каталонской хронике 
Раймона Мунтемира (XIII в.). «Аланы, – говорится в ней, – считаются луч-
шими, какими ни есть всадниками на Востоке». В средневековье у северо-
кавказских народов лошадь служила незаменимым ездовым животным. Из-
вестны случаи, когда знатные горцы отнимали лошадей у своих подданных 
и давали им взамен быков, ибо кони, необходимые для военных целей, в тот 
период ценились дорого.

О развитии скотоводства и, в частности, овцеводства, свидетельствуют 
и обнаруженные археологами скотоводческие постройки – коши, которые 
могли вместить от нескольких сот до 1200-3000 голов овец и коз. Традици-
онные дороги для перегона скота с гор на плоскость и обратно проходили 
по таким рекам Чечни, как Хулхулау, Аргун, Асса, Сунжа, Терек и др. Разви-
тию скотоводства благоприятствовала богатая кормовая база. В горной ча-
сти имелись прекрасные альпийские луга, а предгорная и плоскостная зоны 
изобиловали сочными травами. Степная, затеречная зона использовались 
для зимнего выпаса.

Овец и коз разводили как для убоя на мясо, так и для получения шерсти. 
Об этом свидетельствуют материалы раскопок средневековых захороне-
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ний, в которых найдены железные ножницы для стрижки овец, являющиеся 
обычной принадлежностью.

Среди товаров, пользующихся спросом в городе Алание (между Абхазом 
и Кипчаком) встречается упоминание мерлушек. В то время, к которому от-
носится это сообщение, овцеводство у алан должно было быть развито до-
статочно высоко. Исследователи уже обращали внимание на то, что аланы – 
чеченцы разводили домашнюю птицу (кур, гусей, уток). Это подтверждает-
ся и археологическими находками.

Положение о дифференциации хозяйства по естественно-географиче-
ским зонам применимо не только по всему Северному Кавказу, но и к Чечне, 
в XIII-XIV вв. на равнине и в предгорье в основном разводили зерновые и 
садовые культуры, виноград и отчасти крупный рогатый скот, в горах было 
развито скотоводство и домашние промыслы; в высокогорье – в основном 
овцеводство.

Ошибочно мнение, сложившееся у некоторых исследователей, что по-
сле монгольского нашествия равнина Северного Кавказа якобы полностью 
опустела и коренное население обитало только в глубине гор. На самом деле 
часть жителей оставалась на плоскости после монгольских пришельцев. Да 
и городское население состояло в основном из коренных жителей.

Ремесло

В непосредственной зависимости от развития земледелия и скотоводства 
находилось и ремесленное производство. После разорения городов и сел от-
дельные виды его утратили свое значение. Но в золотоордынский период 
ремесло вскоре возродилось и продолжало развиваться (особенно оружей-
ное дело). Это объяснялось сохранением постоянной опасности набегов ко-
чевников и тем, что монгольские феодалы захваченных ими ремесленников 
заставляли работать для своих военных нужд. Положение этих подневоль-
ных мастеров было очень тяжелым. В XIII-XIV вв. в городах Золотой Орды – 
Сарае, Маджаре, Астрахани, Татартупе, Нижнем Джулате и т.д. сложились 
целые кварталы потомственных ремесленников – выходцев с Северного Кав-
каза и Руси. Арабский путешественник XIV в. Ибн Батута сообщает, что в 
Сарае живут представители разных народов: «асы…кипчаки, русские, визан-
тийцы… Каждый народ живет в своем участке отдельно, там и базары их».

В Чечне были свои гончары, кузнецы, оружейники, ювелиры, мастера по 
добыче руды, плавки и литья металлов, каменщики, мельники и другие. В 
отдельных селах и районах ремесло постепенно отделялось от земледелия 
и скотоводства, хотя полного отрыва ремесленников от сельского хозяйства 
не произошло. Дальнейшее развитие ремесла, в частности, оружейного, куз-
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нечного, строительного дела, гончарного производства в XIII-XIV вв. хоро-
шо прослеживается по письменным источникам и археологическим раскоп-
кам. Имеются данные, что в ордынском войске «есть ремесленники – ткачи, 
кузнецы, оружейники и другие, и вообще есть все необходимые ремесла». 
Кстати, это сообщение свидетельствует о том, что правители Золотой Орды 
держали покоренных ремесленников не только в городах, но и брали с собой 
в походы для производства и ремонта оружия и других изделий. Развитие се-
верокавказской металлургии связано, прежде всего, с сырьевой базой. Руда 
для выплавки металла (железа и серебра) добывалась местными жителями в 
рудниках Северного Кавказа. 

Оружейное дело

Для XIII-XIV вв. характерен резкий скачок в развитии всех сторон во-
енного дела у чеченцев, вызванный, прежде всего, нависшей угрозой на-
падения со стороны пришлых монголо-татарских орд. Это подтверждается, 
в частности, фиксацией в древности у чеченцев того времени множества 
предметов вооружения, отличающихся значительным разнообразием: про-
исходит знакомство с новыми образцами вооружения, поиск наиболее со-
вершенных и эффективных их форм и типов. В качестве оборонительного 
снаряжения местным воинам служили различные металлические шлемы, 
кольчуги и кольчатые панцири, щиты, налокотники и кольчатые перчатки. В 
числе наступательных видов оружия использовались луки, арбалеты, пра-
щи, копья, пики и дротики, мечи, палаши и сабли, боевые ножи, топоры, 
палицы, булавы и шестоперы. Чеченские воины в совершенстве владели 
большим искусством применения данных видов оружия в боевой обстанов-
ке, а местные оружейники отличались своим мастерством в изготовлении их 
высококачественных образцов.

Кустарные промыслы

Домашние промыслы (обработка шерсти, кожи, изготовление сукна, 
хлопчатобумажных тканей, одежды, обуви, войлока, бурок, сельскохозяй-
ственных орудий, изделий из дерева, гончарное производство, ковроткаче-
ство и др.) получили дальнейшее развитие на всем Северном Кавказе, будучи 
существенным дополнением для крестьянского хозяйства. Но производство 
оружия и воинского снаряжения занимало в крае важнейшее место. Это и 
понятно: период XIII-XIV вв. был для истории Чечни временем частых во-
оруженных столкновений с ордынскими угнетателями.
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Согласно сообщению французского путешественника Гильома Рубрука 
двое из двадцати сопровождавших его в 1254 г. монголов имели латы, при-
обретенные ими у алан, которые были отличными кузнецами. Византийский 
автор XV века Лаоник Халькокондил (описывающий события 1298-1463 гг.) 
указывает, что аланы «почитаются превосходными воинами и выделывают 
лучшие панцири».

В средневековых городах Северного Кавказа существовали и гончарные 
мастерские. В некоторых районах Чечни найдены гончарные печи у селений 
Дуба-юрт, Ишхой-юрт и других местах.

В подземных захоронениях и надземных склепах предков чеченцев най-
дены деревянные предметы: молотильные доски, посуда, гребни, ложки, 
туалетные принадлежности, гробы-колоды, рукоятки разнообразных хо-
зяйственных орудий и инструментов и др. кожаные изделия: конская сбруя, 
уздечки, чувяки, сапоги, седла и другие также представлены в археологиче-
ских материалах. Широко практиковалась на Северном Кавказе обработка 
кости и рогов. Предметы, изготовленные из них, широко представлены сре-
ди материалов археологических раскопок: шила, иголки, пуговицы, рукоят-
ки ножей, гребни и другие.

Архитектура

Монументальное каменное строительство в рассматриваемое время ве-
лось как в восточной, так и западной части Алании. У городища Верхний 
Джулет археологами исследованы руины каменного жилого дома, трех ме-
четей с минаретами и четырех христианских церквей. У Нижнего Джулета 
известна большая соборная (кирпичная) мечеть с четырьмя рядами колонн, 
различные изделия из камня. Все эти памятники датируются XIII-XIV вв. 
Грандиозны масштабы городищ Алхан-Кала, Нижний Архыз и Рим-гора, 
имеющих цитадели. По письменным источникам известны также аланские 
города Магас, Дедяков, Капчигай и другие.

Одним из основных памятников зодчества Чечни были оборонительные 
сооружения – башни, крепости, замки. По мнению специалистов, уже ко 
времени монгольского нашествия на Кавказ многие средневековые посе-
ления представляли собой сложные оборонительные комплексы. Оборони-
тельные сооружения XIII-XIV вв. являются дальнейшей ступенью развития 
раннесредневекового строительства и выступают как достижение местной 
фортификационной архитектуры. Историографы Тимура указывают о взя-
тии и разрушении им большего количества башен.

Материалы свидетельствуют о начале становления и обособления в че-
ченском обществе позднего средневековья феодальной военной знати и их 
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дружины. Они, в отличие от остальной массы населения, имели наиболее 
дорогие и высокосортные (иногда привозные) образцы и даже полные ком-
плекты воинского снаряжения. Им принадлежали мощные башенные ком-
плексы замкового типа. Имели необходимые навыки и специальную воен-
но-физическую подготовку. У подавляющей же части населения в основном 
бытовали недорогие «рядовые» виды оружия или же они вовсе его не имели.

Одновременно в это сложное время существенным изменениям подвер-
глось и военное искусство чеченцев. В результате поиска новых форм и кон-
струкций наиболее надежных фортификационных сооружений в крае начи-
нается массовое возведение башенных построек и заградительных рубежей. 
Каждое поселение чеченцев превратилось в крепость и совершенствуются 
методы его обороны. Для жилья и надежной защиты талантливыми чечен-
скими зодчими умело строятся каменные многокамерные сакли, высокие и 
неприступные этажные жилые, полубоевые и боевые башни, мощные замки 
и неприступные скальные убежища, длинные заградительные стены. Для 
своих усопших и павших в бою соплеменников местные мастера-строители, 
наряду с ними, возводили подземные и наземные склепы, каменные ящики 
и пещерные усыпальницы. Кроме того, их умелыми руками сооружались 
столпообразные святилища, святилища-здания, храмы и пещерные культо-
вые места. Все перечисленные постройки отличаются своей прочностью, 
долговечностью и красотой исполнения. И поэтому чеченские зодчие заслу-
женно славились на Центральном Кавказе своим непревзойденным мастер-
ством строительного дела. Башни являлись не только надежной защитой в 
момент боя в междоусобицах и внешних войнах, но и служили объектом на-
блюдения за движением врага и оповещения населения с помощью костров, 
зажигаемых на крышах башен в момент тревоги. Башни зачастую занимали 
стратегическое положение в оборонительной системе горцев.

Торговля и обмен

Важное значение в жизни чеченцев имела внешняя и внутренняя тор-
говля и обмен. Край пересекали известные пути транзитной торговли, со-
единявшие Восток с Европой. Большую известность приобрели, в то время, 
торгово-ремесленные центры Северного Кавказа – Дербент, Аркас, Тарки, 
Алмак, Дедяков, Магас, Татартун, Нижний Джулат, Капчигай, Маджары, 
Матрика, Мапа, Копа и др. Находки золотоордынских монет на территории 
Чечни подтверждают существование торговых связей чеченцев с соседними 
странами. Купцы с Северного Кавказа не только ездили по торговым делам 
в города Золотой Орды, но и имели там постоянное местожительство, соз-
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давая целые кварталы. В городах Сарае, Маджаре, Нижнем и Верхнем Джу-
лате отдельными купеческими кварталами жили «асы» (т.е. алано-горцы), 
кипчаки, черкесы, русские, византийцы и др.

Как известно, монгольские феодалы часто перекочевывали вместе со 
своими табунами, стадами и отарами. Современники отмечали, что при орде 
«всегда находятся купцы: одни различными путями привозят сюда товары, 
другие же лишь приходят через орду с намерением идти в иные страны». От-
дельные представители социальной верхушки покоренных народов, пользу-
ясь большим доверием хана и посещая далекие страны, занимались внешней 
торговлей. Это подтверждает следующий факт: в 1260 г. египетский султан 
Бейбарс передал свое послание хану Берке через аланского купца.

Есть сведения, что в Каспийском море «ловили осетров и белуг, причем 
в громадном количестве». Тюлений жир и рыбную икру оттуда развозили 
«по всей стране», а Дербент, кроме прочего еще и «торгует вином». В рас-
сматриваемое время в Дербентскую гавань до прихода монгольских захват-
чиков прибывали большие суда, поднимавшие до 800 бочек груза, а после 
них «приходят суда, поднимающие не свыше 200 бочек».

Захватив богатые страны, монгольские ханы увидели, что торговля под-
властных империи областях приносит большую прибыль. Поэтому, с пре-
вращением Золотой Орды в самостоятельное государство (1260 г.) ордын-
ские ханы и феодалы для пополнения своей казны использовали пошлину 
на торговлю. В это же время появились торговые агенты хана, торговые объ-
единения и даже колонии, купцы-пайщики. Была развита здесь и караван-
ная торговля. Доходной статьей являлась торговля конями, о чем подробно 
писал арабский путешественник 30-х годов XIV века Ибн Батута. Их вывоз-
или в ряд стран, особенно в Иран и Индию. Иногда караван насчитывал до 
шести тысяч коней. Непосредственное отношение и к Северному Кавказу 
имеет сообщение о том, что Дешт-и-Кипчак вывозил до четырех тысяч ко-
ней в Иран в один торговый караван.

Оживленную торговлю вели адыги, аланы и дагестанцы с образовавши-
мися в XIII в. на Северо-Западном Кавказе генуэзскими колониями и с жите-
лями городов Закавказья и Ирана. Согласно источникам одной из основных 
статей экспорта являлись рыба, икра, хлеб, меха, вино, воск, шерсть, шкуры, 
фрукты, марена, а также рабы. О вывозе хлеба из Алании и Черкессии со-
общают генуэзские документы XIII-XIV вв., в контрактах Кафы (Феодосия) 
за 1289 и 1290 годы сообщается, например, о больших транспортах ржи, 
ячменя и проса от алан и черкесов в Трапезунд и Самару. В обмен на эти то-
вары черкесские, аланские и дагестанские торговцы получали от партнеров 
хлопчатобумажные, шелковые и бархатные ткани, ковры; предметы роско-
ши: золото, серебро и драгоценные камни; масло, соль и др.
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2. Борьба чеченцев против нашествия чингизидов.

Чингис-хан и чингизиды

В начале XIII в. в Центральной Азии предводитель одного из монголь-
ских племен «кият» Темучин объединил все соседние племена, а в 1206 г. 
на съезде монгольских феодалов был провозглашен «великим» ханом под 
именем Чингис-хан. В этот период его деятельность была положительной, 
ибо соответствовала объективно-историческому процессу образования мон-
гольской народности и складыванию раннефеодального единого Монголь-
ского государства. Но в дальнейшем, когда Чингис-хан перешел на путь 
завоеваний и грабежа чужих стран и народов, его деятельность приобрела 
сугубо захватнический, реакционный характер и сыграла отрицательную 
роль в судьбах многих народов Азии и Европы.

За короткий срок, примерно за 10 лет, Чингис-хан покорил Сибирь, Се-
верный Китай, Восточный Туркестан, Среднюю Азию, Афганистан, Восточ-
ный Иран и др. страны. По словам К. Маркса, монгольские феодалы «совер-
шают варварства в Хорасане, Бухаре, Самарканде, Балхе и других городах. 
Искусство, богатые библиотеки, превосходное сельское хозяйство, дворцы 
и мечети – все летит к черту».

Первый поход чингизидов на Северный Кавказ

В 1221 г., после переправы своих войск через Аму-Дарью и бегства 
среднеазиатского хорезмшаха Мухаммеда, Чингис-хан отправил на Кавказ 
опытных полководцев Субедея, Джебе и Токучара. Чингис-хан поставил 
перед экспедиционным корпусом конкретную задачу – пройти через север-
ный Иран, захватить хорезмшаха, покорить Закавказье, Северный Кавказ, 
Дешт-и-Кипчак, Русь и через три года, обогнув Каспийское море с севера, 
вернуться к нему. 

Этот 30-тысячный отряд захватчиков на протяжении двух лет бесчин-
ствовал в Закавказье, разрушая города, а в 1222 г., разбив грузинско-армян-
ское войско, направился к Дербенту. По пути они захватили и разграбили 
столицу ширваншахов – Шемаху. Так как крепость Дербент была непре-
ступной, и жители ее не пропускали их, то завоеватели пошли на хитрость.

Чтобы узнать обходную дорогу, они обратились к правителю Дербента с 
предложением заключить мир и для этой цели прислать несколько человек. 
Поверив пришельцам, дербентцы направили к ним 10 человек из почетных 
старейшин. Но одного из них монгольские предводители тут же убили, а 
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остальных заставили под угрозой смерти указать им обходную дорогу для 
выхода на Предкавказскую равнину. Угроза, однако, произвела обратное 
действие. Дело в том, что проводники завели монголо-татар в неведомые 
для них горные теснины внутреннего Дагестана и Чечни, где завоеватели 
оказались в западне. О том, что монгольский отряд прошел не через Дер-
бент, а через труднопроходимые кавказские горы, сообщают Ибн ал-Асир, 
Джувейни, Киракос Гандзакеци и Аноним Сегастаци. Так, современник со-
бытий армянский историк Киракос Гандзакеци недвусмысленно отмечает, 
что монголы «перевалили через Кавказские горы по неприступным местам, 
заваливая пропасти деревьями и камнями, имуществом своим, лошадьми и 
военным снаряжением».

Исходя из этих сообщений, также анализируя топонимику и местные 
предания, дагестанские историки установили, что монголы прошли вверх 
по ущелью реки Гильгерычай по маршруту: Касумкент – Хив – Кумух – 
Чох– Хунзах – Ботлих – Андийский перевал – Чечня. По свидетельству Ибн 
ал-Асираю по пути «они ограбили и перебили много лезгин (дагестанцев – 
Авт.), которые были отчасти мусульмане и отчасти неверные».

Поход монголов против Чечни

Согласно этому маршруту, пролегавшему по территории Дагестана, мон-
гольский отряд, перевалив Андийский хребет, вступил в горную Чечню, от-
куда начиналась граница «Алании». Пройдя с боями Дагестан, захватчики 
дошли до аланов, «состоящих из многих народностей» (или «народу много-
численному»). Чтобы из Дагестана выйти на чеченскую плоскость, монголы 
должны были идти по маршруту: Харачой – Ведено – ущелье реки Хулхулау – 
Шали – нынешний Грозный. Так как под названием государства Алания по-
крывалась вся равнинная территория Чечни наряду с Центральным Кавка-
зом, то собирательный этноним аланы в данном случае имеет прямое отно-
шение к чеченцам.

Двигаясь по Северному-Кавказу, пришельцы наводили страх на местных 
жителей «резней, грабежом и опустошением». «Эти же (монголы), – сооб-
щает Ибн ал Асир, – ни над кем не сжалились, а избивали женщин, мужчин, 
младенцев, распарывали утробы беременных и умертвляли зародышей». По 
преданию, предки чеченцев на своей территории применяли традиционные 
приемы обороны при движении противника по ущелью: завалы, засеки, 
камнепады, лесной бой, заманивание противника вглубь своей территории и 
массированное преследование, изматывание сил и деморализация наступа-
ющих беспрерывными вылазками и только после этого – решительный бой.
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Применив именно эту тактику, жители гор и плоскости Чечни, а также 
Центрального Кавказа сумели ослабить противника, выиграть время, со-
брать свои силы и хорошо подготовиться для решающего сражения. Ис-
точники не указывают место сражения, но можно предположить, что оно 
произошло при выходе из гор на плоскость через Ханкальское ущелье (в 
районе нынешнего г. Грозного). Это место было удобным не только в стра-
тегическом отношении, но и в тактическом – для союзников алан – степных 
половцев, привыкших жить и сражаться на плоскости.

Сражение алан с чингизидами

В ходе подготовки к решающему сражению, аланы заключили военный 
союз с кипчаками (половцами), которые кочевали в Предкавказье. Объединен-
ное войско, избрав удобное место в районе нынешнего г. Грозного, сразилось 
с захватчиками. Первый бой не принес победы чингизидам, ни одна из сторон 
не одержала верх над другой. Это свидетельствует о том, что аланское войско 
по своему вооружению, боевым качествам и численности не уступало мон-
гольскому отряду. Более того, оно сумело нанести противнику сильный удар.

Выбравшись с большими трудностями из гор и получив сильный удар от 
алан в решающем сражении, а также , понеся значительные потери, монго-
ло-татарские завоеватели были в смятении и расстроены. Предстоял новый 
бой, к тому же их окружало враждебно настроенное местное население. Тог-
да перед вторым боем чингизиды пустились на хитрость.

От прежней дерзости и высокомерия монголы перешли к просьбам. Мон-
гольские полководцы решили подкупить и уговорить половецких феодалов, 
оставить алан и уйти с поля боя. «Мы и вы одного рода, а эти аланы не из 
ваших, ‒ говорили они, ‒ так что вам нечего помогать им; вера наша непохо-
жа на их веру, и мы обещаем вам, что нападем на вас, а принесем вам денег 
и одежды сколько хотите; оставьте нас с ними». Это соблазнило половецких 
ханов и, получив обещанные сокровища, они покинули своих союзников. 
По Ибн ал-Асиру (в чтении П. Жузе), половцы «покинули город аланов», 
видимо, в районе Алхан-Калинского городища.

После предательства половецких ханов соотношение сил изменилось в 
пользу монголов, и аланам одним предстояло мужественно принять второй 
бой с численно превосходящим противником.

Этому сражению монголы придавали большое значение, и сведения о 
нем проникли даже в китайскую историю Юань-ши. В разделе биография 
Субедея записано: «Он обогнул с войском Каспийское море, двигаясь далее, 
он дошел до хребта Тай-хэ (Кавказа.– Авт.). Просекши в горах дороги, он 
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вышел туда, где его не ожидали и встретил их начальников (т.е. алан и по-
ловцев.– Авт.) Юй-Лиги (Юрия) и Та-тар-ха, которые только что стали соби-
раться у реки Бу-цзу» (возможно, у реки Сунжа. – Авт.). – Далее узнаем, что 
рядом с полем сражения был лес, где скрылся раненый сын Юрия. Данные 
эти не отличаются большими подробностями, но и они чрезвычайно важны, 
так как разъясняют многие детали.

После того, как половцы покинули поле боя, силы оказались неравными 
и отряд Джебе и Субедея в погоне за половцами через территорию Чечни 
ушел на равнинные места нынешнего Ставропольского края.

Причины поражения половцев

Здесь, на степных просторах, чингизиды развернули свою конницу, вне-
запно напали на половцев, перебили их, кого нашли, и «отобрали у них 
вдвое больше того, что сами принесли». Врезавшись в середину половецких 
кочевий Предкавказья, они рассеяли их в разные стороны. Часть половцев 
устремилась к Каспийскому морю, захватила Дербент и прорвалась в Закав-
казье. Другая часть ушла к берегам Черного и Азовского морей и обратилась 
за помощью к русским князьям. «Остальные бежали в болота и на вершины 
гор, покинув землю свою».

Несомненно, во время этого первого похода не были оставлены в сторо-
не и адыги, ибо русские летописи прямо отмечают касогов среди плененных 
и разбитых монголами: «Слышахом бо, яко многи страны попланища ясы, 
касоги и половец безбожных множества избища».

Джебе и Субедей остановились на зимовку в Предкавказье, крае обиль-
ном пастбищами зимою и летом. Источники указывают, что в это время по 
территории современного Казахстана и Башкирии на половецкие степи и 
Русь с востока наступал Джучи. Весной 1223 г. они, соединившись с от-
рядом Джучи, достигли Крыма, где разграбили город Судак. Последующие 
события привели к известной битве на Калке, где русские и половцы после 
упорных боев и измены последних, были разбиты. В погоне за русскими 
дружинами Джебе, Субедей и Джучи дошли до Новгорода – Северного на 
Днепре (выше Чернигова).

Затем чингизиды направились к Волге, прошли по земле камских булгар. 
Получив ответный удар от булгар, они спустились по реке к Саксину и вме-
сте с соединившимися в Дешт-и-Кипчике войском старшего сына Чингиса – 
Джучи в 1224 г. вернулись в Среднюю Азию к Чингис-хану. Так закончился 
первый завоевательный поход чингизидов на Северный Кавказ и Восточную 
Европу.
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Восстание народов Северного Кавказа против монголов

В 1227 г., после смерти Джучи в его улусе (удельном владении) по при-
казу Чингис-хана был возведен на престол сын Джучи – Батый (при этом 
сделали большой пир). Интересно заметить, что улус Джучи (как сообщает 
Утемыш) с этого времени стал называться Золотой Ордой – по золотому 
порогу белой юрты, которую поставили для Батыя по указанию Чингис-ха-
на. В это же время в Закавказье наместником был объявлен другой потомок 
Чингис-хана – Чормагун, который разделил Иран и Закавказье на 110 окру-
гов – уделов. Через некоторое время, в августе-сентябре 1227 г., пришло из-
вестие о смерти и самого Чингис-хана.

Как только стало известно о смерти Чингис-хана и его сына Джучи, по 
всей империи прокатилась мощная волна городских и крестьянских вос-
станий покоренных народов. «Родословная тюрков» сообщает, что аланы, 
черкесы, русские, булгары, жители Крыма и Азова «вследствие смерти Джу-
чи-хана вышли из повиновения». По другим данным, «после смерти Чин-
гис-хана в некоторых областях открылись возмущения». Такое же положе-
ние было и в Закавказье, Иране, Средней Азии и Китае. Все это устрашило 
монгольских феодалов, которые поспешили возвести на престол нового им-
ператора.

Второй поход чингизидов

Весной 1228 г. согласно завещанию Чингис-хана, на престол Монголь-
ской империи возвели Угедея. Одновременно на курултае (съезде-Авт.) ре-
шался вопрос о втором походе на окраины империи. Для подавления вос-
ставших каган сразу же отправил в разные стороны крупные отряды. На 
Северный Кавказ в сторону кипчаков, Саксина и Булгар он направил 30-ты-
сячный отряд под командованием известного Субедей-бахадура и Кукдая. 
В Иран и Закавказье вновь направлен Чормагун с таким же количеством 
войска. Сам же император лично отправился в Китай, захватив с собой при-
сутствовавших на курултае Батыя и братьев – Орду, Берке, Шибан, Тангут, 
Джамбай, Беркечар с их отрядами, ибо это был общеимперский пятилетний 
поход.

К началу 1229 г. отправленные в поход отряды (затратив на переход от 
Монголии до Кавказа 6 месяцев) прибыли на место назначения и приступи-
ли к военным действиям. Этот поход кратко отражен как в восточных, так и 
в русских и армянских источниках. В 1229 г., по сообщению Ибн-Васыля, в 
степях Прикаспия «вспыхнуло пламя войны» между монгольским отрядом 
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Субедея и кипчаками, которая продолжалась несколько лет. В том же году 
Чормагун прибыл в Закавказье, осадил и захватил восставших жителей го-
рода Ганджа (ранее он был покорен ими). В целом о втором походе очень 
мало сведений.

Русские летописи также датируют этот поход 1229 г. и сообщают, что под 
натиском монгольских захватчиков бежали в пределы Волжской Булгарии 
(нынешний Татарстан) половцы, саксины и сторожевые военные отряды 
булгар, находившиеся близ реки Яик (Урал). Военные действия ордынцев, 
оставленных Батыем в низовьях Волги под начальством своего брата Ту-
гай-Тимура и 30-ти тысяч воинов Субедея с Кукдаем, против восставших 
жителей захваченных областей Восточной Европы, продолжались и в после-
дующие годы. В 1232 г. монголы-татары «зимоваша не дошедще Великого 
града Болгарского».

В эти же годы, то есть в 1229-1233 гг., военными действиями был охва-
чен и Северный Кавказ. Среди восставших народов, после смерти Джучи и 
Чингис-хана, источники упоминают алан и черкесов. А венгерский путеше-
ственник Юлиан, побывавший в Алании в 1235 г., свидетельствует не только 
о феодальной раздробленности края, но и о том, что аланы в ожидании на-
падения монголов даже на сенокос, на вспашку или для рубки дров «идут 
все вместе и вооруженные».

К тому времени ордынцы успели разогнать во все стороны половцев и 
обезлюдить предкавказские степи. Тот же Юлиан, передвигаясь 13 дней от 
Азовского моря на запад по Предкавказью, не нашел там « ни людей, ни до-
мов», пока не добрался до Алании.

Причины успехов чингизидов

Основная причина успехов войска Чингис-хана заключалась не в его 
силе, а в относительной слабости тех стран. В это время монгольское обще-
ство находилось на стадии раннефеодального развития и государственно-
го образования, основным источником существования которого являлись 
захваты добычи и грабежи соседних народов. Это создавало в начальный 
период войн, из-за сильных родовых пережитков, иллюзорность общности 
интересов всех монголов. Покоренные же ими страны достигли уже стадии 
феодальной раздробленности, а источником дохода их социальной верхушки 
являлась эксплуатация крестьян и горожан. Отсюда и проистекали внутрен-
ние противоречия, которые ослабляли общество, соответственно и войско.

Другой важной причиной успехов было то, что Чингисхан и его преем-
ники мобилизовали людские ресурсы и технические достижения покорен-
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ных стран (стенобитные машины, баллисты, катапульты и др.), в частности, 
Средней Азии, Ирана, Китая, Кавказа, и обрушилась мощным кулаком на 
Северный Кавказ и Восточную Европу.

Определенную роль в сражениях играла также внезапность нападения и 
вероломство полководцев Чингисхана, неприхотливость кочевников, сход-
ство их повседневной жизни с походной жизнью, крепкая дисциплина, от-
лаженная работа разведки, организационная структура и боевой порядок во-
йска, тактика и стратегия кочевников.

При всем этом второй общемонгольский поход на Северный Кавказ и 
Восточную Европу не принес завоевателям заметного успеха. Горела зем-
ля под ногами захватчиков, народное освободительное движение набирало 
силы, оно росло и ширилось, и через некоторое время приобрело общена-
родный характер. Встревоженный этим обстоятельством, монгольский им-
ператор Угедей в 1235 г. созвал новый курултай и решил сам выступить в 
поход на запад. Но ближайшее окружение отговорило его, тогда он приказал 
направить всем в поход своих старших сыновей и самых известных полко-
водцев. Во время третьего общеимперского семилетнего похода чингизиды 
испытали всю силу и мощь народно-освободительного движения.

Третий поход чингизидов

Согласно «Секретной истории монголов» император Угедей в 1236 г. от-
правил в следующий поход Батыя и к нему присоединил с крупными отряда-
ми своего сына Гуюка, сына старшего брата Чагатая – Бури, сына младшего 
брата Тулуя – Мунке и других царевичей. Все они отправлены на помощь 
Субедею, «так как Субедей-бахатур встречал сильное сопротивление со сто-
роны тех народов и городов, завоевание которых было поручено еще при 
Чингис-хане». При этом начальствование над выступившими в поход частя-
ми из Центрального улуса (Монголия и Китай) было возложено на Гуюка, 
предводительство войском из улуса Чагатая (Средняя Азия) – на Бури, а 
общее руководство поручено сыну Джучи – Батыю. В походе участвовало 
свыше 20 царевичей, а численность войска достигла более 200 тысяч вои-
нов. По словам Джувейни, «от множества войск земля стонала и гудела, а от 
многочисленности и шума полчищ столбенели звери и хищные животные».

В «Секретной истории монголов» запечатлен план агрессоров, по ко-
торому ордынское войско обязано было усмирить все восставшие народы 
Восточной Европы, в том числе и народы Северного Кавказа, а непокор-
ных – истребить. В этот список входили булгары (предки татар и чувашей), 
башкиры, келары (финно-угорские племена Поволжья), русские, маджары 
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(жители г. Маджары), асы, сасаны, черкесы и др. При этом необходимо было 
захватить Магас и Киев. Поход на них был предпринят, по образному выра-
жению Вассафа, за то, что «они поставили ногу состязания на черту сопро-
тивления».

К планомерному покорению Восточной Европы и народов Северного 
Кавказа монгольские полководцы приступили одновременно. После усми-
рения народов Поволжья и Башкирии в ту зиму, в начале 1237 г., монголь-
ские царевичи собрались на отдых в долине реки «Хабан (Къобан-Кубань. – 
Авт.) и отправили эмира Субедея с войском в страну асов». У Рашид-ал-дина 
сказано: «Менгу-хан и Кади пошли походом на черкесов и зимою убили го-
сударя тамошнего по имени Тукара». Этот поход не был заурядным набе-
гом, так как он длился несколько месяцев, а во главе его стояли крупные 
военачальники, двоюродные братья хана Батыя. Остаются неизвестными 
результаты этого похода, но сообщение Рашид-ад-дина о гибели адыгского 
(черкесского) государя может означать поражение адыгов.

Начав наступление весной 1238 г., монгольские войска до зимы вели 
ожесточенные военные действия на Северном Кавказе. Поэтому в то время 
на Руси «бысть то лето все тихо и мирно от татар».

Захват столицы Алании – Магаса

Зимой, в конце 1238 г., царевичи Гуюк-хан, Менгу-хан, Кадан и Бури 
начали свой поход на Аланию и после полуторамесячной (а по китайским 
источникам, трехмесячной), осады захватили ее столицу Магас (Минкас), 
расположенный, по мнению исследователей, на плоскости Чечни. Жители 
«М-к-с», рассказывает Джувейни, «по многочисленности своей были точно 
муравьи и саранча, а окрестности были покрыты болотами и лесом до того 
густым, что в нем нельзя было проползти змее. Царевичи сообща окружили 
город с разных сторон и сперва с каждого бока устроили такую широкую 
дорогу, что по ней могли проехать рядом три-четыре повозки, а потом про-
тив стен его выставили материальные орудия. Через несколько дней (после 
осадных работ.– Авт.) они оставили от этого города только имя, и нашли там 
много добычи». Они отдали приказание отрезать людям правое ухо. Сосчи-
тано было 270 тысяч ушей.

Хотя цифра, приводимая здесь, надо полагать, преувеличена, очевидно и 
другое, этот город они долго не могли взять, не помогали и стенобитные ма-
шины китайского производства. После долгой осады (согласно «Юань-ши» – 
ноябрь 1239 г. – январь 1240 г.) с помощью переметнувшихся на сторону 
монголо-татар некоторых аланских феодалов (в частности, Матарши), город 
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был взят и разрушен. Прежде чем добраться до Магаса, чингизиды должны 
были пройти через какие-то аланские земли. Китайские источники отраз-
или факты, вполне подтверждающие эту мысль. В частности, там указано, 
что монголам покорился Хан-ху-сы «правитель владения асов». Теперь ста-
новится понятным, почему Магас был осажден в конце 1239 г., хотя поход 
начался еще в 1238 г.

Троекратное сражение чеченцев против монголов

Безусловно, чеченцы, находившиеся в тот период в составе Аланского 
государства, не могли не принимать в этих событиях непосредственного 
участия. Есть все основания полагать, что монголы сразились с чеченцами 
непосредственно на территории Чечни. Рашид-ад-дин оставил нам лаконич-
ное, но очень важное сообщение: «Кадан и Бури выступили против народа 
сасан и после троекратного сражения победили этот народ». Сообщение о 
троекратном сражении говорит об упорной борьбе чеченцев против монго-
ло-татарских захватчиков и о том, что два сражения закончились или пора-
жением монголов или, во всяком случае, не принесли им успеха.

В разгар аланской кампании в Дагестане вспыхнуло антимонгольское 
восстание. Поэтому монголо-татарские отряды были еще заняты тем похо-
дом, когда наступил 637 г.х. (3 августа 1239 – 22 мая 1240 г. н.э.). «Весною 
(1240 г. – Авт.), назначив войско для похода, они поручили его Букдаю и по-
слали его в Тимур-кахалка (Дербент. – Авт.) с тем, чтобы он занял и область 
Авир (Аварию.– Авт.)». По эпиграфическим памятникам выясняется, что 
захватчики не ограничились набегом на восточный и западный Дагестан, а 
проникли глубоко в горы. Причем, если исходить из хронологии, то во вну-
треннем Дагестане уже действовал какой-то монгольский отряд, а Букдай, 
по всей вероятности, был послан ему на помощь.

Но не так-то легко было покорить население Северного Кавказа, осо-
бенно горцев. В 1241 г. после смерти императора Угедея на Северном Кав-
казе вновь усилилось антимонгольское движение. Восставшие «кипчаки (в 
то время Северный Кавказ, особенно степи его скрывались под названием 
Дешт-и-Кипчак, а всех жителей часто именовали кипчаками. – Авт.), пошли 
войною на Кутана (сын Угедея) и на Сонкура (сын Джучи)». Батый снова пе-
ребрасывает войска с западного направления на Северный Кавказ. «Осенью 
опять монголы направились обратно, – сообщает Рашид-ад-дин, – прошли 
через пределы Тимур Кахалка (Дербент) и местные горы и, дав войско Илав-
дуру, отправили его в поход. Он двинулся и захватил кипчаков, которые, бе-
жав, ушли в ту сторону». 

Чечня в период иноземных нашествий (XIII-XV ВВ.)



95

Освободительная борьба горцев против ордынских захватчиков

На многие годы затянулась упорная освободительная борьба горцев. 
Здесь нашли свою гибель десятки тысяч ордынских захватчиков, хотя царе-
вичи часто докладывали о своих победах. В то время Северный Кавказ имел 
достаточное количество людских ресурсов.

Эпоха монгольских завоеваний была для народов Северного Кавказа, как 
и для многих других народов, которых постигла трагическая участь, одним 
из тяжелых и полных невзгод периодов; временем усиления иноземной и 
местной феодальной эксплуатации и последующего ограбления непосред-
ственных образований, обезлюдения многих районов. В результате мигра-
ции населения от преследования завоевателей пришла в упадок экономи-
ческая, политическая и культурная жизнь коренных народов Северного 
Кавказа. Одновременно с походами Батыя на Русь и Поволжье, часть его 
войск была занята покорением Северного Кавказа. Однако нашествие 1237-
1241 гг. не привело к повсеместному подчинению населения Северного Кав-
каза. Жители разоренных районов после ухода захватчиков возвращались на 
свои пепелища, восстанавливали разрушенные постройки и, возводя обо-
ронительные укрепления у своих поселений, готовились к сопротивлению 
на случай повторного вторжения врага в их пределы. Однако и после похода 
Батыя и усиления Золотой Орды продолжались безуспешные попытки ор-
дынских феодалов завладеть горной полосой. Современники сообщают о 
различных формах затяжного освободительного движения народных масс 
Северного Кавказа. Так, проехавший через Северный Кавказ в 1246 г. Плано 
Карпини в числе земель, «доселе еще неподчинившихся» чингизидам, назы-
вал и «некоторую часть аланов». Он же сообщал, что ордынские отряды уже 
в течение 12 лет ведут осаду «одной горы в земле аланов», которые, оказав 
мужественное сопротивление, убили многих наступавших «и притом вель-
мож». Несколько лет спустя (в 1253-1255 гг.) здесь в стане монголов побы-
вал французский посол Гильом Рубрук, который, в частности, отметил, что 
в горах черкесы, аланы и лесги (дагестанцы) «не подчинены» чингизидам и 
на борьбу с ними отвлечена пятая часть войск Сартака (сын Батыя), чтобы 
она «не выходила из гор для похищения их стад на равнине».

В этот период на Северном Кавказе и Руси разгорается партизанская 
борьба против пришельцев, проявившаяся в форме абречества. По свиде-
тельству Рубрука, русские, аланы и представители других народов, «соби-
раются зараз по 20 или 30 человек, выбегают ночью с колчанами и лука-
ми и убивают всякого (ордынца.– Авт.), кого только застают ночью. Днем 
они скрываются, а когда лошади их утомляются, они подбираются ночью 
к табунам лошадей на пастбищах, обменивают лошадей… Наш проводник 
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(монгол.– Авт.) сильно боялся такой встречи». Придворный историк Рашид-
ад-дин, отражая негативное отношение монгольской кочевой аристократии 
и господствовавшей местной феодальной верхушки к абрекам, называет их 
«ворами», «бродягами», «разбойниками».

Чтобы удержать население в покорности, захватчики вынуждены были раз-
мещать крупные военные отряды по берегам Кубани, Терека, а также в городах 
Татарпун, Нижний Джулат, Дербент и других местах. Так, по арабским источ-
никам, в «стране ассо» находился 10-тысячный карательный отряд. И все же 
в некоторых случаях сопротивление достигало такой степени, что для его по-
давления дополнительно вызывались вооруженные силы из других областей.

Восстание в городе Дедякове

В русских летописях сообщается о крупном восстании 1278 г. на тер-
ритории Чечни в «славном ясском Дедякове». Город был взят штурмом и 
сожжен, победители захватили большую добычу. О большом размахе это-
го восстания и о том, какое смятение оно вызвало в стане врага, говорит 
тот факт, что хан Менгу-Темир, не надеясь на силу своего войска, вызвал 
на подмогу дружины подвластных ему русских князей. А при Узбек-хане в 
1327 г. произошло крупное вооруженное выступление горцев против Орды, 
был убит предводитель ордынского войска Хасан.

Все эти движения вызывались тем, что монгольское иго «не только по-
давляло, растлевало и иссушало самую душу народа, который ему подпал. 
Монгольские татары установили режим систематического террора, орудием 
которого были грабежи и массовые убийства». Господство Золотой Орды в 
степной полосе Северного Кавказа было периодом тяжелых испытаний для 
коренных жителей.

Положение трудовых масс Чечни усугублялось еще и тем, что с 60-х гг. 
XIII в. на протяжении более ста лет регион стал местом летней кочевки хана 
Золотой Орды и ареной военных столкновений Хулагидов с Джучидами. 
Ханские кочевые ставки в разное время зафиксированы в Маджаре, Пятиго-
рье, Джулате, в междуречье Сунжи, Терека и Сулака. На территории Чечни 
у станицы Старогладовской обнаружено новое золотоордынское поселение. 
Возможно, это г. Курна – летняя резиденция ордынских ханов. Золотоор-
дынские культурные слои отмечены в ряде поселений края.

Источники утверждают, что ордынское войско состояло не только из 
монголо-татар, но и из насильственно завербованных воинов захваченных 
стран. Особенностью социального развития Северного Кавказа в золотоор-
дынский период было превращение плоскостной части данной территории в 
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земли танма или тама, то есть в пограничный военный округ для содержания 
постоянного контингента ордынского войска. Плоскостная Алания входила 
в центральный улус танма, где располагался 10-тысячный отряд – тумен.

Столкновение Джучидов с Хулагидами

На территории Чечни в XIII-XIV вв. прошли столкновения армий Джу-
чидов и Хулагидов. Так, в начале 1262 г. на левом берегу Терека (напротив 
р. Сунжи) произошла крупная битва, в которой с обеих сторон участвова-
ло по 300 тысяч человек. Затем, в 1319 г. на берегу Сунжи зафиксирована 
ставка хана Узбека, где был убит русский князь Михаил Тверской. Оттуда 
Узбек-хан совершил поход в Арран на р. Куру. В ответ на этот мир Чупан в 
1320 г. совершил ответный поход через Дарьяльское ущелье и вернулся че-
рез Дербентский проход, страшно разорив территорию Чечни и Дагестана. 
«Они дошли до берегов Терека и не пощадили никого из деревень, городов 
и кочевников тех мест; они убивали, грабили и брали в плен».

Народы Северного Кавказа и Руси не составляли тогда единого государ-
ства, но их объединяли общие цели борьбы против иноземных поработи-
телей. Сопротивление северокавказских народов ордынским захватчикам в 
конечном итоге вливалось в единое русло борьбы против общего врага и 
серьезно подрывало силы Орды. Нанося по ней удары с юга, сковывая ее во-
енные силы, народы Северного Кавказа тем самым внесли свою посильную 
лепту в общую победу на Руси.

Опыт освободительной борьбы народов Северного Кавказа против ор-
дынских захватчиков нашел применение и в последующем – при отражении 
агрессии Тимура.

3. Нашествие Тимура и борьба чеченцев за независимость

Государство Тимура и Золотая Орда

Во второй половине XIV в.в Средней Азии в результате междоусобной 
борьбы монгольских улусов и освободительной борьбы покоренных народов 
сложилось государство эмира Тимура (столица Самарканд) – Мавераннахар. 
Тимур (1336-1405 гг.) происходил из отюреченного монгольского племени 
Барлас. За свою длительную военную деятельность Тимур совершил ряд 
завоевательных походов на территорию Золотой Орды, Ирана, Индии, Кав-
каза. Сначала «трехлетний» поход – с 1386 г., затем «пятилетний» – с 1392 г.,  
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наконец, «семилетний» – с 1399 г. Войско Тимура, в свою очередь, также 
было многоплеменным. Оно состояло из монголов, представителей наро-
дов Средней Азии, насильственно завербованных персов, курдов, афганцев 
и жителей Закавказья.

В государстве Мавераннахар сложился своеобразный симбиоз кочевой 
военной аристократии и местной феодальной землевладельческой верхуш-
ки, интересы которых и выражал Тимур. На другом социальном полюсе на-
ходились трудящиеся массы земледельцев, скотоводов, ремесленников, мел-
ких торговцев и рабов.

Такая же ситуация в XIV в. отчасти сложилась и в Золотой Орде. Прав-
да, здесь Тохтамыш, став ханом, натолкнулся на сильную оппозицию фео-
дальной верхушки из покоренных народов, например, в Чечне, на Руси и 
в других местах. Однако ему удалось распространить свою власть на всю 
территорию Орды. Источники утверждают, что ордынское войско состояло 
не только из монголо-татар, но и из насильственно завербованных воинов 
захваченных стран. Покоренное население, наряду с другими повинностя-
ми, обязано было выставлять воина от каждого десятка человек.

Тохтамыш был прямым потомком Чингис-хана и, став ханом Золотой 
Орды, стремился в угоду ордынской знати восстановить былое могущество 
своего государства. Тимур, обосновавшись в Самарканде, в свою очередь, 
в интересах другой части монгольской знати желал возродить распавшую-
ся Монгольскую державу в границах завоеваний Чингис-хана и его потом-
ков. Это и послужило одной из главных причин борьбы между двумя заво-
евателями, в которую был, затем, втянут и Северный Кавказ. Вооруженная 
борьба с обеих сторон носила захватнический, грабительский характер, что 
обуславливало стратегию и тактику действий их армий. Как Тимур, так и 
Тохтамыш, добивались для своей опоры – военной знати – богатой добычи, 
рабов, торговых центров, военных коммуникаций и новых земель. С этой 
целью 28 февраля 1395 г. Тимур двинул свое многочисленное войско на Се-
верный Кавказ, где в то время располагалась ставка Тохтамыша. Сражение 
проходило на левом берегу Терека в районе современной станицы Шелков-
ской и длилось три дня (15-17 апреля) и унесло десятки тысяч человеческих 
жизней (с обеих сторон участвовало примерно по 300 тысяч человек). Это 
была одна из грандиознейших битв средневековья.

В первый день сражение началось с удара правого крыла войска Тохта-
мыша по левому крылу рати Тимура. Последний допустил ряд тактических 
ошибок и попал в критическое положение. Войско Тимура смешалось и на 
время потеряло управление. Ордынский хан направлял непрерывным по-
током отряд за отрядом к скоплению войска противника. Только инициатив-
ные и самостоятельные действия военачальников спасли Тимура от неми-
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нуемой гибели. Несколько его отрядов из засады ударило по левому флангу 
Тохтамыша и к исходу дня боевые действия прекратились.

На второй день сражение возобновилось с атаки войск левого фланга 
Тохтамыша. Опрокинув авангард противника, эти отряды расстроили пра-
вый фланг Тимура и окружили его. Снова закипела кровавая сеча. Против-
ники не раз отступали и вновь наступали друг на друга. Но в этот день ни 
одной из сторон не удалось добиться решающего успеха. Оба войска по-
несли большие потери. В ходе сражения ордынский военачальник Иса-бек 
вошел в тайные сговоры со своим братом Едигеем, находившимся в лагере 
Тимура, что послужило причиной ослабления левого фланга ордынского во-
йска. Измена была обнаружена другим военачальником – Актау, который 
потребовал наказания Иса-бека, в чем ему было отказано. Тогда Актау де-
монстративно покинул поле сражения, уведя с собой до 10 тысяч воинов и 
внеся тем самым смятение в ордынское войско.

На третий день сражения ордынский хан бросил в лобовую атаку наи-
более отважных воинов, чтобы перехватить инициативу боя. Тимур свой 
главный удар нацелил на ослабленный левый фланг противника и, окружив 
его, истребил так, что «ручьями лилась кровь по степи». Затем он перешел 
в наступление по всей линии и к концу дня окончательно разбил и рассеял 
войско Золотой Орды. Так закончилось самое крупное и вместе с тем бес-
славное для ордынских завоевателей сражение XIV столетия. Обе стороны 
потеряли почти по половине численности войска.

Коренные жители Северного Кавказа, участвовавшие на стороне Тохтамы-
ша, в данном случае вели оборонительную войну. Народы Северного Кавказа 
преследовали свою цель: участием в сражении на Тереке они хотели остано-
вить агрессию Тимура и оградить свою территорию от новых погромов.

Следствием сражения на левом берегу Терека вооруженных сил двух 
восточных тиранов – Тимура и Тохтамыша – стало ослабление позиций Зо-
лотой Орды на Северном Кавказе и в других странах.

Походы Тимура в горы

Разгромом Тохтамыша заканчивается первый этап долговременного по-
хода Тимура. Второй этап, охватывающий действия войска Тимура, проис-
ходившие на территории Поволжья, Южной Руси и Крыма, проходил за пре-
делами Северного Кавказа. Третий этап начинается с выступления Тимура 
и Азова и охватывает боевые действия его войска непосредственно против 
горцев Северного Кавказа.

Анализ маршрутов Тимура на Северном Кавказе по источникам XIV в. 
позволяет выявить в его походах целенаправленную и последовательную 
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систему по завоеванию всего региона. Двигаясь с запада на восток, он по-
очередно покорял область за областью. В интересах надежности тыла и бое-
способности войска, Тимур, закончив один поход, не шел дальше в соседние 
районы, а возвращался на отдых к обозу – в свою ставку в Пятигорье, а 
впоследствии на р. Куму. Так, во время первого похода он разорил область 
черкесов (Северо-Западный Кавказ), при втором походе – страну Буриберди 
и Буракана (территорию Пятигорья и современной Карачаево-Черкессии), 
затем третий поход совершил на область Тауса и Кулы (территория Кабар-
дино-Балкарии), а при четвертом походе ограбил Пулада (Северную Осе-
тию). После очередного отдыха в Пятигорье, Тимур свой пятый удар нанес 
стране Симсим (Саксин), правителем которой был Гаюрхан (на территории 
Чечни и Ингушетии). Вслед за этим покорил земли Бугаз-Кум (в Предкавка-
зье) и провел там зиму, одновременно разоряя своими набегами Северный 
Дагестан. И только в начале весны 1396 г. Тимур направился в Нагорный 
Дагестан. По выражению К. Маркса, «политика Тимура заключалась в том, 
чтобы тысячами истязать, вырезывать, истреблять женщин, детей, мужчин, 
юношей и, таким образом, всюду наводить ужас».

Симсим – древнее чеченское государство

Тимур задумал план обширных завоеваний всего Северного Кавказа, в 
том числе и территории Чечни (1395-1396 гг.). Поход же Тимура на Симсим 
начался после взятия Капчигая (на территории современной Северной Осе-
тии) и закончился вторжением его войск в «Аухар», под которым отдельные 
исследователи подразумевают Аварию, другие – Салатавию. По последним 
данным он локализуется на подступах к Салаватии в Аухе (пограничный рай-
он между Дагестаном и Чечней). Следовательно, под названием Симсим по-
крывалась вся территория современной Чечни и Ингушетии, то есть область, 
расположенная на пространстве между Осетией и Дагестаном. Страна Сим-
сим не относилась к числу слабых и малых, ибо для захвата ее Тимур не огра-
ничился набегом одного из подразделений своего войска, а предварительно 
отвел все войско на отдых в Пятигорье, чтобы основательно подготовить его 
к новому походу. Правитель Симсима не поспешил признать вассальную за-
висимость от грозного завоевателя даже тогда, когда полчища последнего 
стояли у самых границ страны, подвергая разгрому соседние области.

Область Симсим имела своего правителя, который носил имя Гаюохан. 
Отдельные районы этой страны были выделены в уделы во главе с васса-
лами. В частности, одним из них являлся сын Гаюрхана – Мухаммед (по 
другому списку – Магомед).
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Сражение Гаюрхана с Тимуром

Тимур объявил населению Симсима, что всякий, кто изъявит послуша-
ние, будет помилован, а всякий, кто станет сопротивляться, будет казнен. 
Однако это обещание завоевателей не возымело ожидаемого результата, о 
чем свидетельствуют развернувшие здесь боевые действия.

Нет точных данных о том, какие города существовали к моменту наше-
ствия Тимура на плоскостной территории Чечни. Правда, при подведении 
итогов нескольких походов завоевателя на Северный Кавказ, среди покорен-
ных областей и городов упоминается и город Магас (Микес), локализуемый 
исследователями близ сел. Алхан-Кала, на территории Чечни, который тогда 
был известен далеко за пределами Кавказа. Поскольку город отмечен в ис-
точнике тимуровского времени, значит, он был восстановлен после сокру-
шительного монгольского погрома и просуществовал до нашествия Тимура. 
Так, русские послы XIV в. останавливались на «Холопанском городище» 
(Алхан-Кала), «что был город Темир-Аксака».

Одни исследователи отождествляют Магас с Алхан-Калинским городи-
щем, другие размещают там город Дедяков. Как бы то ни было, город был 
исключительно густо населен, хозяйственные занятия его обитателей (зем-
леделие, скотоводство, рыболовство, металлургия, гончарное дело, ткаче-
ство и т.д.) были разнообразны и совершенны для того времени.

По другим данным, войско грозного Тимура решило двигаться в горы 
Чечни вверх по течению Аргуна и Сунжи. Для этого оно переправилось на 
правый берег реки Сунжи недалеко от того места, где ныне расположен го-
род Грозный. Именно здесь, согласно преданиям, по приказу Тимура был по-
строен мост через Сунжу, от него и сама переправа через реку в этом месте 
получила название «Копир-Аксак-Тимур», то есть «мост хромого Тимура».

Как раз на подступах к предгорьям Чечни Гаюрхан дал сражение Ти-
муру, однако силы оказались неравными, и было разгромлено основное во-
йско страны Симсима. По сведениям персидских летописцев Шами и Йез-
ди, именно после этого сын Гаюрхана Мухаммед, «повязавшись поясом 
повиновения и послушания», перешел со своим «илем» (областью и под-
властными) на сторону Тимура и, «удостоившись чести целования ковра, 
вступил в число слуг двора». После поражения на плоскости не все жители 
Симсима поступили таким образом. В отличие от Мухаммеда, подавляющая 
часть жителей этих мест отступила в горы, ушла в такие недоступные места, 
«куда и пеший с трудом мог добраться».
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Партизанская война чеченцев против Тимура

Но если бы отступившие выразили свое нежелание подчиниться Тимуру 
только таким способом, как бегство, то вряд ли расчетливый агрессор дви-
нул свои полчища на горные кручи. Уцелевшие плоскостные жители Симси-
ма соединились с горцами для продолжения борьбы с завоевателями. После 
захвата плоскости Тимуром, война для местного населения превратилась из 
войны правящей верхушки в партизанскую народную войну. Эта война при-
няла широкий размах, о чем свидетельствует тот факт, что придворные исто-
рики Тимура не посчитали нужным описать судьбу владетеля Гаюрхана, а 
сосредоточили все свое внимание на действиях Тимура в горах.

О силе сопротивления чеченцев говорит тот факт, что историографы 
нашли нужным подчеркнуть, что «Тимур лично отправился против них…». 
Переходя к дальнейшему изложению событий, они сообщают, что здесь 
было много неприступных мест, укрепленных башнями и крепостями, ко-
торые Тимур завоевывал и разрушал, а защитников сбрасывал в пропасти. 
Тимур разрушил целый ряд замков в горной Чечне, существование которых 
в XIV в. подтверждается современными исследователями.

Действия войск Тимура в горах

Войско Тимура отдельными отрядами рассредоточилось по ущельям и 
передвигалось по горам с запада на восток, захватывая и разрушая по пути 
крепости и замки, расположенные в основном в горной части современных 
Джейрахского, Сунженского, Ачхой-Мартановского и Шатойского райо-
нов. Затем, после боевых действий в Аргунском ущелье, они повернули на 
северо-восток, углубились в лесную зону нынешних Веденского и Ножай-
Юртовского районов вплоть до Андийского хребта. Об озлобленности за-
воевателя сопротивлением горцев говорит следующий факт: «Жителей та-
мошних, по приказанию Тимура, связав, сбросили с горы».

Источники отмечают, что во время боевых действий в Симсиме воины 
Тимура «взяли много владений» (вариант «бесчисленные области»). Стрем-
ление Тимура расправиться с непокорными горцами было столь велико, 
что по его приказу войско с боем забиралось в такие места, с которых ни 
конному, ни пешему нельзя было спуститься, «а следовало оттолкнуться и 
скользить вниз». Подчеркивая необычайную силу сопротивления населения 
территории Чечни, ожесточенность боевых действий в сложнейших горных 
условиях, придворные хронисты завоевателя с трепетом писали, что и сам 
властитель Тимур «подвергался этим ужасам и опасностям».

Чечня в период иноземных нашествий (XIII-XV ВВ.)
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На высших точках гор Симсима, заселенных людьми, пишут те же хро-
нисты, «огонь гнева его так пылал, что сжег и сухое и влажное, и он разорил 
и уничтожал все церкви и капища их».

Продвижение Тимура на территорию Ауха

Спустившись с гор Симсима на плоскость, Тимур направил свое вой-
ско в набег на предгорный район Аухар, населенный чеченцами-ауховцами 
(акинцами), так как с Кумыкской низменности до Салаватских гор можно 
дойти только через Аух. Тимур, прежде всего, согласно источникам, «сде-
лал набег на предгорья горы Аухар», а затем пошел на земли Дагестана. В 
другом месте источника Аухар выступает как отдельный район, владение. 
Аух – это пограничный район между Дагестаном и Чечней, встретивший-
ся Тимуру сразу же после Симсима при продвижении с плоскости в горы. 
Тюркоязычные народы Дагестана называют чеченцев-аккинцев и их терри-
торию «Аух», во множественном числе добавляется суффикс «ар» («Лар») – 
«Аухар». Кстати, почти все аккинские села оканчиваются на термин «Аух».

Вторгнувшись с Кумыкской низменности в восточные окраины Чечни, 
завоеватель после сильного сопротивления жестоким штурмом овладел 
городом Алмак, имевшим 7-8 тысяч домов. Жители окрестных мест были 
переселены на равнину. Маршрут посланного в набег Тимуром отряда да-
лее пролег, скорее всего, вверх по рекам Ямансу, Ярыксу и Акташ, затем по 
Салаватии и Андийскому Койсу вверх до Аварии. Войско привезло оттуда 
«много добычи, корма и пищи». Отсюда Тимур вернулся к своему обозу в 
Пятигорье. 

Сведения источников дополняет горское предание «Тамерлан и зерка-
ло». В нем перечисляются награбленные и захваченные им дивные кони, 
красивые женщины, различные ткани, сосуды, оружие, шлемы, щиты, пан-
цири, копья, луки, мечи и др. Все это и манило взоры завоевателя и его при-
спешников. Тимур понимал, что его держава, созданная мечом, будет суще-
ствовать лишь до той поры, пока он способен в интересах знати совершать 
свои победоносные, приносящие добычу походы.

Последствия нашествия Тимура в крае

Чечня в своем социально-экономическом развитии шла тем же путем, 
что и соседние области, хотя здесь были свои специфические особенности. 
Нашествие Тимура, как и ранее нашествие чингизидов, нарушило нормаль-
ный ход общественного развития и нанесло тяжелый урон хозяйству края. 

Х.А. Хизриев
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По существу чеченцы в своем развитии были отброшены на несколько веков 
назад. Науке известно, что «достаточно простых случайностей, вроде втор-
жения варварских народов или даже обыкновенных войн, чтобы довести 
какую-нибудь страну с развитыми производительными силами и потребно-
стями до необходимости начинать все сначала». 

По приказу Тимура, его воины, как и в других областях, вырубали в об-
ласти Симсим лес, уничтожали сады, растаптывали возделанные поля, раз-
рушали города и села, башни и культовые сооружения, уводили скот и мате-
риальные ценности, забирали в рабство молодежь и ремесленников – одним 
словом, подрывали производительные силы и все, что было достигнуто 
многовековым трудом народа.

Опустошительное нашествие иноземных захватчиков оставило в памяти 
народа и своеобразную военную игру, связанную, в частности, с именем Ти-
мура. Она являлась своего рода военным ученьем, а для молодежи служила 
экзаменом на зрелость. Эта военная игра была известна как сражение «У рва 
Тамерлана», в ходе, которой брались «пленные», требовали выкуп, имити-
ровали убийство, ранения и т.д.

Большой интерес вызывают имевшие место у чеченцев эти драматиче-
ские действия на основе исторических событий. Театрализованные пред-
ставления на эту тему (подобные представлению русской народной драмы 
«как француз Москву брал») проходили так: чеченская молодежь, собирав-
шаяся из многих окрестных аулов, делилась на две партии. Одна партия на-
зывалась войском Тамерлана, другая – народным. Войска располагались на 
противоположных сторонах «рва Тамерлана». Разыгрывавшиеся поединки с 
деревянными саблями представляли настоящую картину боя.

Имя завоевателя глубоко запечатлелось в ономастике и топонимике Чеч-
ни – это имена Тамарбек, Тамерлан, Тимур, Тимарсолта. Еще в прошлом 
веке среди чеченцев было широко распространено мнение о наличии «рва 
хромого Темира», который будто бы тянется от Каспийского до Черного 
моря и проходит по территории Чечни.

Не случайно в фольклоре чеченцев Тимур выступает как сугубо отрица-
тельный персонаж. Опустошение и ограбление городов и сел обусловили 
упадок в них торговли и ремесленного производства. Резко сократилось на-
селение страны. Происходил распад чеченского этноса на отдельные обще-
ства, а страны Симсим на мелкие «землицы», которыми была представле-
на Чечня в XVI-XVII вв. Степное Предкавказье же вообще почти потеряло 
оседлых земледельцев и его территорию заняли кочевники. И все же о по-
корении горцев не может быть и речи, так как завоеватель не закрепил за 
собой Северный Кавказ, а ограничился разорением, после чего покинул его 
пределы.

Чечня в период иноземных нашествий (XIII-XV ВВ.)
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Возрождение Чечни в XV в.

Предки чеченского народа, как и другие народы Северного Кавказа, ге-
роически отстаивали свою территорию, свободу и независимость от экспан-
сии Тимура, но силы были неравными. Однако им удалось нанести против-
нику чувствительные удары и Тимуру понадобилось несколько месяцев для 
приведения своего войска в порядок, чтобы выступить в новый поход – на 
Дагестан. Золотая Орда за сравнительно короткий промежуток времени кон-
ца XIV столетия потерпела сильнейшие поражения (1380, 1391, 1395 гг.), 
после которых это государство уже не смогло больше восстановить свою 
силу. В результате освободительной борьбы покоренных народов, орда в те-
чение следующего XV в. распадается на отдельные улусы.

Воспользовавшись ослаблением Золотой Орды, в Пятигорье и на терри-
тории нынешней Кабардино-Балкарии в XV в. расселяются кабардинские 
племена, пришедшие из Приазовья и Закубанья. А в XVI в. кабардинские 
и кумыкские князья пытаются распространить свою власть и на притереч-
ные территории Чечни. Однако здесь шел неуклонный процесс возвраще-
ния горных чеченцев на свои прежние плоскостные земли, так как после 
нашествия кочевников часть предков чеченцев отступила в горы, а часть под 
властью ордынцев продолжала жить на равнине. Давала о себе знать острая 
перенаселенность горных ущелий Чечни. Отстояв свою свободу против не-
однократных попыток степняков подчинить горцев, чеченцы с нетерпением 
искали удобного случая для возвращения на равнинные земли и вели борьбу 
для осуществления этой заветной мечты. В результате чего равнинная по-
лоса к югу от реки Сунжи и далее на восток до Качкалынского хребта была 
вновь возрождена чеченцами в XV в.

ерека (ст. и нашей республики в прошлом, на левом бберегу то Берке до 
самого своего воцарения являлся наместником Северного Кав

Заключение

Несмотря на большой урон, нанесенный народам Северного Кавказа мон-
гольским нашествием, впоследствии они оправились от удара и продолжили 
вести оседлую жизнь и заниматься земледелием, скотоводством, ремеслом и 
торговлей. Феодальные отношения приняли в тот период замедленную фор-
му. Коренным жителям в тяжелейших условиях экспансии кочевников при-
ходилось отстаивать свою традиционную земледельческую культуру, свое 
право на жизнь. Местное население реже стало выращивать технические и 
бобовые культуры, а пшеницу и виноград культивировало в ограниченных 
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размерах, так как в равнинных районах оседлое земледельческое хозяйство 
на определенное время было вытеснено хозяйством кочевым. Для горных 
жителей выход на равнины зачастую был ограничен, что, несомненно, за-
медляло развитие их экономики, сказывалось на численности и интенсив-
ности разведения скота и нарушало традиционную форму отгонного, или 
яйдажного скотоводства.

Таким образом, в ХIII – XIV вв. население Чечни оставалось связанным 
по традиции с равниной и степью, в своем социально – экономическом раз-
витии достигло определенного уровня, позволявшем говорить о наличии 
здесь раннефеодальных отношений, поступательное развитие которых объ-
ективно было заторможено нашествием кочевников и разорительными их 
последствиями (чингизиды, Тимур).
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В.Х. Акаев

ИСЛАМ В ЧЕЧНЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Ислам в Чечне имеет свои особенности распространения, утверждения 
и функционирования, недостаточно отраженные в исследованиях отече-
ственных исламоведов. До сих пор нет однозначного мнения об условиях 
и времени распространения ислама в Чечне. Во многом это связано с тем, 
что практически отсутствуют письменные источники, архивные документы, 
свидетельства очевидцев. 

Надо отметить, что религиозные представления чеченцев в древности и 
средневковье отличаются наличием многобожия, преобладанием элементов 
языческих верований. Сказанное подтверждают данные археологических рас-
копок, проведенных на территории Чечни и их анализ. Вместе с тем в раннее 
средневековье среди части чеченцев имело место наличие элементов христиан-
ства и ислама, но процесс их проникновения был длительным, сложным, про-
тиворечивым. По мнению Я. З. Ахмадова, по крайней мере с IV-V вв., в среду 
нахов начинают проникать ранние формы христианства, а с VII в. – и ислама1. 

В дореволюционной и советской литературе достаточно долго бытовало 
мнение о том, что чеченцы до XVIII-XIX веков не знали ислама. Но А. И. 
Шамилев еще в 1963 году высказал предположение, что «ислам к чеченцам 
проник гораздо раньше, чем обычно предполагает литературная традиция 
и установившееся в науке мнение У. Лаудаева, А.П. Берже, Б. Далгата, Г.Ф. 
Чурсина и многих других авторов-исследователей». По его мнению, версия 
о «позднем появлении мусульманских верований у чеченцев не подтвержда-
ется историческими фактами»2.

Этот вывод не лишен объективных оснований. Известно, что в VIII-IХ 
веках арабские полководцы вступали в военные действия с такими нахски-
ми племенами, как кистины и цанары, локализовывавшимися в ущельях Да-
рьяла. Племя «санары» или цанары, обитали на южных склонах Главного 
Кавказского хребта, и арабы называли «ас-саннариййа», а Кахетию – Сана-
рия. В армянских источниках это племя называется «цанар», а их страна –  
«Цанарик». Как пишет средневековый армянский историк Йованнес Драс-
ханакертци: «Персы охрану Аланских ворот поручили племени цанаров, за-
нимавших первенствующее положение среди племен Кахетии»3. В начале 
IХ века против восставших горцев-цанаров арабы ведут военные действия. 
Известный арабский полководец тюрского происхождения Буга аль-Кабир 
в 853 году в Кахетии терпит поражение от санарийцев4. Только «после 
упорного сопротивления они (санарийцы) подчинились и обязались внести 
огромный выкуп натурой»5. 
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Предгорные нахские племена, покоренные арабами, еще в IX веке под-
верглись либо истреблению и изгнанию, либо насильственной исламизации, 
хотя с ослаблением духовного влияния арабов они возвращались в лоно 
древних верований. Как отмечает Я. З. Ахмадов, «… в раннем средневеко-
вье ислам существенно не проник еще в нахские селения»6. 

Вопрос о более ранних сроках принятия ислама отдельными нахскими 
общинами недостаточно изучен в научной литературе. Часто это обстоя-
тельство служит предметом псевдонаучных рассуждений, призванных углу-
бить историю принятия ислама чеченцами. 

Вместе с тем нельзя согласиться с мнением, осуждающим попытку пе-
ресмотреть историю исламизации нахов, сформированную в советский пе-
риод. Так, В. А. Шнирельман считает, что И. Сигаури пытается «углубить 
историю ислама у нахов и относит их первичную исламизацию к периоду 
арабского завоевания»7. Далее, этот же автор пишет, что такой же позиции 
придерживается чеченский философ М.М. Керимов, доказывавший в своей 
кандидатской диссертации, что «ислам попал к вайнахам во время арабского 
завоевания, а затем его несли к ним миссионеры из Дагестана»8. Но к такому 
выводу М. М. Керимов пришел на основе конкретных фактов, выявленных 
им и другими исследователями в ходе тщательного изучения ситуации по-
явления и распространения ислама в Чечне. 

Представляется спорным и следующее высказывание В.А. Шнирельма-
на: «Ведь самые славные, самые героические страницы их (чеченцев – авт.) 
истории связаны с борьбой против колониальной политики царизма в конце 
ХVIII – первой половине ХIХ в.», поскольку она велась под исламскими 
лозунгами, которые «тем самым прочно слились с образом свободолюби-
вых чеченцев, боровшихся за независимость и справедливость». Не явля-
ется безупречным вывод о том, что «ислам дорог чеченцам не только как 
вера, но и как символ героического прошлого, способного служить приме-
ром будущим поколениям». Трудно согласиться с утверждением о том, что 
«события 1990-х гг. лишь укрепили чеченцев в этом видении истории». В та-
ком видении истории убедили, скорее всего, процитированного автора это-
го высказывания, но не чеченцев, которые были далеки от псевдонаучных, 
ложных интерпретаций их истории, а также от «удуговской» версии истории 
принятия ими ислама. 

К чеченским ученым этот автор отнес узкий круг «любителей истории», 
продуцирующих псевдонаучные теории. Их он цитирует обильно, создавая 
впечатление об их массовости. В его рассуждениях трудно найти высказыва-
ния, принадлежащие чеченским ученым, которые опровергали и опроверга-
ют лженаучные суждения об истории Чечни и чеченцев. Между тем многие 
чеченские историки, филологи, религиоведы критически относятся к около-
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научным публикациям, в которых предпринимаются попытки представить 
более древними, как историю народа, так и период принятия ислама. И этот 
аспект не получил отражение в цитируемой работе В. А. Шнирельмана. 

Возвращаясь к вопросу об истории распространения ислама в Чечне, 
следует отметить, что в конце XIV века, к моменту появления на территории 
Северного Кавказа завоевателя Тимура, в восточной Чечне, с нашей точки 
зрения, уже несколько веков существовали локальные мусульманские общи-
ны, имевшие экономические, культурные и духовные контакты с единовер-
цами из Дагестана. Этот вопрос в должной мере не исследован историками 
и религиоведами. Базой для изучения религиозной ситуации в данном реги-
оне вполне могли стать тексты арабских, персидских авторов-путешествен-
ников, эпиграфические надписи, армянские, грузинские и дагестанские 
исторические сочинения. 

В русских документах ХVI века часто упоминается чеченское племя око-
ки (аккинцы), собственные имена его отдельных представителей являлись 
мусульманскими. Так, предводитель аккинцев носил имя Шихмурза9. Оно 
состоит из двух частей: Ших (шейх) и Мурза (Мирза). Первое слов «шейх» 
на арабском языке означает «старейшина» или же «предводитель» суфий-
ского братства, а второе слово ‒ тюрского происхождения и означает свя-
щеннослужитель. Сказанное позволяет признать, что в указанный период 
чеченцы находились под влиянием не только арабской, но и тюрской куль-
туры. 

Т.С. Магомадова отмечает: «Первыми представителями из вайнахов, за-
ключившими с московским царем союз о подданстве, были Ших-Мурза – 
владетельный феодал Окоцкой земли в Северо-Восточной Чечне, и Султан-
Мурза – владетель селения Ларс в Дарьяльском ущелье»10. Клятву на Коране 
о подданстве русскому царю Ших-Мурза Окоцкий дал в 1588 году. В рус-
ских документах чеченские феодалы названы мусульманами.

Историческая память чеченцев наряду с таким распространителем исла-
ма, каким был Абу Муслим, сохранила и имя Термаола. Сведения об этом 
ревностном распространителе ислама впервые приведены первым чечен-
ским этнографом У. Лаудаевым. Деятельность Термаола по исламизации 
чеченцев приходилась на конец XVI века. По мнению У. Лаудаева, Термаол 
«был человек красноречивый и жестокий»11. Ревностно пропагандируя ис-
лам, он красочно и подробно описывал чеченцам прелести рая, уготованно-
го Богом правоверным. Его речи «воспламеняли чеченцев и те, которые хоть 
мало были еще в сомнении, тотчас же делались мусульманами»12. Окружив 
себя преданными последователями, Термаол «начал смело производить об-
ращение и убивать противящихся, наказывал их, называл врагами божьими 
(дели мастахой)»13.
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Если судить по описываемому У. Лаудаевым преданию, то распростране-
ние ислама среди чеченцев оказалось не менее жестким, чем при иноземных 
захватчиках. Оно утверждает, что Термаол «имел обычай, убивши тысячу 
человек неверующих, один труп ставил вверх ногами; будто бы он раз в 
течение одного дня в подобную позу поставил три трупа, то есть убил три 
тысячи человек, и смягчился только тогда, когда жены убитых, накрыв свои 
головы котлами, вышли из домов своих в знак того, что им уже не для кого 
более держать огонь и воду»14.

Добившись подобными мерами принятия чеченцами ислама, этот пропо-
ведник так и не добился почитания в народе. Не выдержав насмешек детей, 
изображавших в своих ежедневных играх опрокинутые трупы, Термаол яко-
бы «вырыл себе могилу и живой погреб себя»15. Погребая себя, он произнес: 
«Прощайте, мусульмане, теперь я уже больше не нужен вам, но приду тогда, 
когда вы почувствуете во мне нужду»16.

У. Лаудаев пишет, что чеченцы приняли ислам от соседних дагестанских 
племен, поэтому они исповедуют учение шафийского толка (имеется в виду 
шафиитский мазхаб). Ислам среди чеченцев начал распространяться в связи 
с деятельностью шейха Термаола, насильно заставлявшего его принять. Для 
утверждения ислама Термаол применял жестокие методы, истреблял тех, 
кто этому противился. «Не желавшие принять ислам не могли оставаться 
в стране, а потому во множестве уходили к русским, о чем свежи преда-
ния и поныне»17, ‒ утверждает У. Лаудаев. Тот факт, что чеченцы уходили к 
русским признавали казаки из станицы Червленной, которые подтверждают, 
что их предки происходят от чеченских тайпов: билтой, варандой, ахшпа-
той, гуной и т.д. 

Окончательное же принятие ислама чеченцами, по мнению того же У. 
Лаудаева, произошло под воздействием другой исторической личности по 
имени Берса-шейх, деятельность которого приходится на период после «до-
бровольной» смерти Термаола. По признанию У. Лаудаева, Берсак (Берсан) 
– курчалинской фамилии (то есть тайпа куьрчал) «имел влияние в народе, 
его называли имамом и шейхом (святым)»18. В отличие от Термаола Берса-
шейх, судя по преданию, не был столь жестоким в деле распространения 
ислама, его методы скорее носили мирный увещевательный характер, неже-
ли насильственный. Судя по преданию, Берса-шейх обладал даром предви-
дения будущего, что усиливало его авторитет. Благодаря этому его качеству, 
многие чеченцы, проживавшие на территории нынешнего Ведено, станови-
лись твердыми мусульманами.

В 30-е годы ХХ столетия Е. Шеллинг отмечал факт ослабления с ХV 
века культурного влияния христианства на чеченцев и ингушей со стороны 
Грузии, проникновение в их среду ислама19. Если коснуться вопроса быто-
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вания среди нахов христианского вероисповедания, то в подтверждение это-
го факта А. П. Берже еще в прошлом веке в своей книге «Чечня и чеченцы» 
приводит свидетельство о наличии у них трех памятников, которых «они на-
зывают церквами; в одном из них празднуют Св. Георгия, в другом – Божию 
матерь, а в третьем ‒ Св. Марии»20. Он также отмечает, что «у галгаевцев 
(ингуши ‒ В.А.), близ аула Хейры, известна старинная церковь, называемая 
Каба-Ерды и основанная, по мнению некоторых, во времена царицы Тамары 
или Русуданы, в ХII веке. Церковь эта в большом уважении у жителей; два 
раза в год, на Пасху и в Троицын День галгаевцы собираются около церк-
ви, делают жертвоприношения, бьют быков и баранов, спрыскивая их кро-
вью стены и помост и прибивая головы жертв к стенам церкви, после чего 
бывает и пиршество»21. Описанные жертвоприношения в храме Каба-Ерды 
скорее свидетельствуют о факте исповедования ингушами язычества, но не 
христианства. 

Процесс отхода части нахов от христианства и принятие ими ислама бо-
лее детально описал грузинский историк Г. Джанашвили. По его мнению, 
«первоначально кистины, гливы (ингуши), дзурдзуки (чеченцы) были хри-
стианами... до нашествия Тимур-Ленга (Тамерлана), который, покорив их 
то лестью, то угрозами, совратил в магометанство и назначил им мулл из 
арабов, которых обязал учить лезгинских детей письму на арабском языке; 
он издал также строгое повеление, чтобы отнюдь лезгины не учились ни 
чтению, ни письму на грузинском языке»22.

По мнению С. Ц. Умарова, «мусульманство в качестве господствующей 
религии утверждается в Чечено-Ингушетии в XV – первой половине XVI ве-
ках»23. Признавая факт более раннего распространения ислама среди чечен-
цев, чем это принято в отечественном исламоведении, мы исходим из того, 
что чеченцы подвергались иноземным нашествиям как арабов, монголо-та-
тар, так и полчищ Тимура, и оказывались насильственно втянутыми в поли-
тические и культурно-цивилизационные процессы мусульманского Востока.

В ХVI-XVII вв. политическое и духовно-культурное воздействие на че-
ченцев, осевших вдоль рек Терек и Сунжа, оказывают крымские ханы, васса-
лы турецких султанов, претендовавшие на Северный Кавказ. После постро-
ения в 1567 году на Тереке первой на Кавказе русской крепости, крымский 
хан направил в Москву протест, в котором он писал, что «царь Иван Грозный 
поймал за порты басурманские... и несется к нему в соседи»24. Русский царь 
хану ответил, что он мусульман, служащих ему «правдою жалует великим 
жалованьем, а от веры не отводит...»25. 

Сказанное означает, что в XVI веке многие представители северо-кавказ-
ских народов, в том числе и чеченцы, поселившиеся в крепости Терки, слу-
жившие русскому царю, исповедовали мусульманскую религию. На это об-
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ращает внимание известный археолог В. А. Кузнецов: «К XVI в. – времени 
появления первых русских селений в казачьих станицах на Тереке – горцы 
Дагестана, ногайцы и часть чеченцев исповедовали ислам»26. 

В XVI-XVII вв. русские цари, пытаясь распространить свое политиче-
ское и культурное влияние на Северный Кавказ, закладывают на Тереке 
крепости, в которых наряду с другими народами поселялись и чеченцы, за-
интересованные в выгодных торговых связях с русскими и другими посе-
ленцами. Демонстрируя свою лояльность к русской власти, они приносили 
присягу о подданстве на Коране. 

В русских документах фиксируются случаи, когда присягу на Коране 
давали горные чеченцы, в частности шатоевцы, поселившиеся в Терском 
городке. Сообщается, что «шибутские (шатоевцы – авт.) люди Лаварсанко 
языев да затышко Лаварсанов зи 20 дворов... шертовали, что им тебе госуда-
рю служити и прямити и ясаю даровати по кулю меду на год, и твоих госу-
даревых людей не побивати и не гробати. И те шибуцкие люди Лаварсанко 
да затышно ту свою шерть нарушили: твоего государева ясаку не платят и 
твоих государевых людей побивают и к казачьим городкам приступают»27.

В город Терки были созваны «иноземцы разных земель бусурманской 
веры» – кабардинские, ногайские, кумыкские мурзы, а также представители 
от нахов – окачане, мичкизы, шибуты, для приведения к шерти на Кора-
не. Списки же приведенных к присяге горцев были отосланы в Москву. По 
каким-то причинам нахи из общества Шатой – шибутские люди, жившие 
«близко Терских гребней, принявшие присягу, стали нападать на терских и 
гребенских атаманов, чинить тесноту и до смерти их побивать»28.

Экономическая выгода, приобретаемая в торговых контактах с жителями 
крепости Терки, толкала часть чеченцев на принятие формального россий-
ского подданства. В русских источниках сообщается, что в 1647 году «вы-
борные лучшие люди от всей Мичкизской земли» (Ичкерия ‒ авт.) принесли 
на Коране шерть платить ясак в Терский город»29.

В середине ХVII века, судя по русским и грузинским источникам, в 
горной Чечне религиозная ситуация неоднородна, ибо здесь встречаются 
горцы-христиане и горцы-мусульмане. В частности, по свидетельству ту-
шинских послов, прибывших в Астрахань, вера у жителей «шибутской зем-
лицы одна с тушинами», то есть христианская, «а иные шибутцы живут по-
бусурмански»30. В 1658 году представители шатоевцев прибывают в Москву 
в составе трех человек из тайпов: варандой, чанти и тумсой. Шибутские 
посланцы «учинили веру в Соборной церкви в Кремле», то есть была при-
несена христианская присяга.

В 1666 году крепость Терки посещает турецкий путешественник – дер-
виш Эвлия Челеби. Наблюдая за вероисповеданием мусульманского насе-
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ления крепости, он заметил, что «все они мусульмане-единобожцы, испо-
ведующие учение своих духовных наставников»31. Отмеченный им факт 
наличия наставников у мусульман чеченцев, дагестанцев, проживавших в 
этой крепости, позволяет признать, что они – последователи суфизма. Та-
ким образом, можно предположить, что существовавшая в ХVII веке среди 
чеченцев и дагестанцев форма ислама представляет собой суфизм – религи-
озно-мистическое течение в исламе.

Факт мирного распространения в ХVI-ХVII веках ислама все больше 
подтверждают данные ономастики чеченцев. Среди массы имен, обнаружи-
ваемых в русских документах этого периода, встречаются такие арабо-му-
сульманские имена: Ших, Исмаил, Багамат, Багаматов, Ахмат, Али, Хасан, 
Абдулла, Осман, Ватан, Саиб, Кази, Умар и другие. Некоторые изменения 
происходят и в образе жизни чеченцев в связи с проникновением мусуль-
манских обычаев, которые стали соблюдаться наряду с собственно нацио-
нальными. 

Версия о более позднем принятии ислама вайнахами опровергается и 
фактами материальной культуры. В XIX веке эту же мысль высказывал и 
А.П. Берже, считающий, что «ислам водворился между чеченцами не далее 
начала прошлого столетия (то есть ХVIII века)»32. По этому поводу А.И. 
Шамилев пишет, что «путешественники ХVIII века могли видеть на терри-
тории нынешних Урус-Мартановского и Ачхой-Мартановского районов от-
деланные по-магометански надмогильные памятники. Тут же находились и 
шесты с флагами, наподобие газаватских знаков-шахидов»33. Приведенные 
элементы материальной культуры мусульманского вероисповедания позво-
ляют признать, что ислам на территории значительной части Чечни уже до 
ХVIII века утвердился прочно. Во многих чеченских селах появляется мест-
ное духовенство, которое стало занимать важное место в социальной стра-
тификации локальных обществ. В конце XVIII века в селении Шали жили 
знатные и влиятельные муллы и хаджи – Умар-Хаджи, Ногай-Мирза-Хаджи, 
Бисултан-Хаджи, совершившие в свое время хадж в Мекку34. 

Известный чеченский религиовед В.Ю. Гадаев, отмечая мирный путь 
распространения ислама среди вайнахов, констатирует, что с ХVI века в 
Чечню стали активно проникать миссионеры из Дагестана, где ислам стал 
господствующей формой идеологии35. По его мнению, ислам в Чечне рас-
пространялся дагестанскими феодалами, преследовавшими цель подчине-
ния чеченцев своему политическому и экономическому влиянию.

Описывая проникновение ислама в горную часть Чечни и Ингушетии, 
М.Б. Мужухоев полагает, что ХVII век «далеко не является временем осно-
вательного внедрения здесь нового религиозного учения». Основываясь на 
данных археологических раскопок, он фиксирует разновременность приня-
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тия ислама чеченцами и ингушами, обусловленную разного рода социокуль-
турными предпосылками. По его утверждению, «полевые источники позво-
ляют заключить, что мусульманская религия в XIX веке в горных районах 
Чечни уже пустила глубокие корни, тогда как в Ингушетии она только рас-
пространялась»36. Однако еще в конце ХVIII века жители селения Ангушт 
(по этому топониму и возникло русское название народа ингушей), по све-
дениям грузинского географа Вахушти Багратиони, являются мусульманами 
суннитами.

Разновременность проникновения ислама в различных ареалах, где ло-
кализовывались нахи, по мнению М.Б. Мужухоева, объясняется «устойчи-
востью среди них языческих верований», которые мирно уживались в обра-
зе жизни и мировоззрении ингушей, что четко проявлялось при выполнении 
определенных религиозных ритуалов. Так, он отмечает, что еще в 20-е годы 
ХХ столетия на вершине горы Столовой в Ингушетии, у языческих святи-
лищ, ингушами приносились жертвоприношения, совершались молебны, 
адресованные языческим божествам37.

Семен Броневский, описывая религиозные верования ингушей в начале 
XIX века, отмечал, что «в древнейшие времена ингуши, равно как и все кме-
ты, были христианами и находились в подданстве грузинских царей. Отпав-
ши от христианства, они обращались к древнему своему богопочитанию; 
потом опять возникло христианство на короткое время, и, наконец, приняли 
ингуши магометанский закон, но при том держатся все еще совокупно язы-
ческих и христианских обрядов»38. Многие ингуши под воздействием Гру-
зии, по-видимому, были христианизированы, но затем, в силу ослабления ее 
политического и культурного влияния, вернулись к архаичным верованиям, 
но позже они также были исламизированы. 

М.Б. Мужухоев признает, что в отличие от горцев-ингушей, ингуши, про-
живающие на плоскогорных территориях, стали принимать ислам с XVIII 
века, а период его широкого распространения приходится на конец XVIII 
века39. Последнее обстоятельство, с нашей точки зрения, связано с деятель-
ностью чеченского суфия шейха Мансура (1765-1794), совершавшего в по-
следней трети ХVIII века попытки полной исламизации Ингушетии и Осетии. 
Пытаясь исламизировать горцев, шейх Мансур преследовал цель объедине-
ния под свое единое руководство на основе идеологии ислама разрозненных 
горских народов, приверженных этноконфессиональной архаике. 

Постепенное укрепление на Северном Кавказе российского колониаль-
ного влияния вызывали широкий протест со стороны кавказских горцев и их 
лидеров. Одним из таких мощных антиколониальных выступлений явилось 
восстание горцев Северного Кавказа, вспыхнувшее в 1785 году под руко-
водством шейха Мансура. До сих пор в отечественной историографии нет 
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единой точки зрения на оценку этого восстания. Некоторые исследователи 
идеологии религиозно-политического движения шейха Мансура продолжа-
ют реанимировать ложные оценки царской охранительной историографии. 
Реанимируются, казалось бы, преодоленные в отечественной историогра-
фии предвзятые оценки жизни и деятельности шейха Мансура. Так, в своей 
монографии «Мусульмане Кабарды» Надежда Емельянова некритически 
воспроизводит эмоционально-образную характеристику, данную шейху 
Мансуру генерал-лейтенантом царской армии И.Ф. Бларамбергом. Этот ав-
тор пишет: «В 1785 г. среди чеченцев появился лжепророк Ших-Мансур. Это 
был дервиш, направленный Оттоманской Портой к кавказским горцам под 
предлогом распространения исламизма, но с секретной миссией поднять их 
на мятеж против России. Этот фанатик дервиш, называвший себя пророком, 
с таким рвением выполнял свою двойную миссию, что через шесть лет че-
ченцы и черкесские народности превратились в ревностных магометан и на-
ходились в тот период в состоянии открытой вражды с Россией. В это время 
они понастроили мечетей, а число их проповедников значительно выросло. 
Эти последние под именем «кади», «мулла» и «имам» приобрели большое 
влияние, как в делах отправления правосудия, так и в решении политиче-
ских вопросов»40. 

В некорректном высказывании Бларамберга, воспринятом Н. Емелья-
новой за истину, масса ошибок фактического характера. Во-первых, шейх 
Мансур никогда себя пророком не называл, поэтому он никак не мог быть 
«лжепророком». И этот эпитет более двухсот лет приписывает ему отече-
ственная историография. Во-вторых, Оттоманская Порта не могла послать 
его на Северный Кавказ, и как уроженец Чечни, он ни разу не был в Турции. 
Поэтому, приписываемая шейху Мансуру «секретная миссия» – поднять 
мятеж против России в интересах Турции – не соответствует действитель-
ности. В-третьих, сомнительно утверждение, что шейх Мансур за шесть 
лет превратил чеченцев и черкесов в ревностных мусульман. Что касается 
высказывания, что «ревностные мусульмане» находились «в тот период в 
состоянии открытой вражды с Россией», то оно также некорректно, ибо с 
таким же успехом можно признать, что именно царская Россия находилась с 
чеченцами и черкесами в состоянии периодической вражды. 

Далее Н. Емельянова заявляет: «Этот человек повел активную пропа-
ганду против «гяуров» среди населения аула Алды, а в 1785 г. осуществил 
налет на русскую военную крепость Кизляр. В ответ Россия, по указанию 
князя Г.А. Потемкина-Таврического, бросила на Алды отряд войск в составе 
Астраханского пехотного полка, батальона егерей, кавалерии и двух стрел-
ковых орудий. Разгромив аул и возвращаясь на место дислокации, отряд был 
окружен в лесу людьми Ушурмы и уничтожен, 300 человек убиты, 200 за-
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хвачены в плен. Среди убитых были 9 офицеров, в том числе один из них в 
ранге полковника»41. 

Не разобравшись в истории движения шейха Мансура, Н. Емельянова, 
искажает исторические события. У нее получается, что шейх Мансур, ре-
шив поднять мятеж против России, стал подбивать своих односельчан про-
тив «русских-гяуров», а затем напал на русскую крепость Кизляр. Н. Еме-
льянова исказила даже то, что давно известно в историографии движения 
шейха Мансура. Нападение на крепость Кизляр шейх Мансур совершил 
после того, как было совершено нападение царским полковником Пьерри 
на его родное село Алды, которое подверглось ограблению и сожжению. 
Возвращавшиеся с карательного похода русские войска, в сунженском лесу, 
были атакованы чеченцами из сел Алды, Гойты, Алхан-Юрта, Чечен-аула и 
разбиты. 

Архивные документы позволяют утверждать, что в своей первоначаль-
ной религиозной деятельности шейх Мансур не преследовал антирусских 
целей. Она была направлена на устранение внутренних духовных и полити-
ческих неурядиц чеченского общества и нацеливалась на искоренение ада-
тов и утверждение шариата в жизни горцев. По мнению шейха Мансура, 
принятие шариата должно было сплотить горские народы, разделенные на 
свои особые адаты42. 

Религиозная программа шейха Мансура состояла из трех частей. Пер-
вая часть предполагала осуществление шариатских запретов: не курить, не 
пить, во всем строго придерживаться шариата. 

Вторая часть программы предполагала борьбу против консервативных 
адатов, особенно против кровной мести. Шейх Мансур призывал вражду-
ющих горцев простить друг другу взаимные обиды, и сам лично простил 
горца, убившего его родного брата. 

Свою деятельность он начал с того, что объявил трехдневный пост в 
Чечне, после чего вместе со своими последователями (мюридами) стал на-
вещать аулы, для исполнения зикра. Его влияние было настолько сильным, 
что жители выходили ему навстречу, каялись перед ним в грехах и обраща-
лись в тоба (к покаянию), обязывались не совершать дурных поступков: не 
красть, не конфликтовать, не курить табак, не пить крепких напитков, усер-
дно молиться Богу.

Как сообщает У. Лаудаев, чеченцы признали Мансура своим устусом 
(учителем), ходатаем перед Богом. Они увлеклись религиозным настроени-
ем, прощали друг другу долги, прекращали тяжбы, кровную месть. Судя по 
источникам, Мансур сумел совершить среди чеченцев духовно-нравствен-
ный переворот: люди открывали друг другу свои сердца, изгоняя из них 
злобу, зависть, корысть. В тот период народ до такой степени обратился на 
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истинный путь, что найденные вещи и деньги привязывали на шесты и вы-
ставляли на дорогах, пока настоящий владелец не снимал их43. Подобная 
ситуация продолжалась в Чечне два года. 

И, наконец, третья часть программы нацеливалась на прекращение меж-
племенных, межэтнических распрей и установление шариата, что должно 
было объединить горцев под единой теократической системой. Эта идея 
приводила к единению народов Северного Кавказа для совместного отпора 
колонизаторам44. 

В последней трети XVIII века главенствующая роль в утверждении ша-
риата среди чеченцев принадлежала именно шейху Мансуру. При нем было 
построено много мечетей, увеличилось число духовных лиц (имамы, кадии, 
муллы), школ и учащихся. Возросла роль духовенства в духовно-религиоз-
ной и социальной жизни верующих. Между тем планы шейха Мансура, не-
смотря на его активную религиозно-политическую деятельность, не могли 
осуществиться в силу противодействия со стороны Российской империи. 
Укрепляясь на Северном Кавказе, Россия всячески препятствовала распро-
странению ислама среди кавказских этносов, и при этом достаточно активно 
проводила политику христианизации покоряемых горцев. Кстати, этот рели-
гиозно-политический аспект выпадает из поля зрения многих исследовате-
лей, анализирующих колониальную политику царизма на Северном Кавказе. 

Ещё в первой половине ХVIII века российское правительство при ак-
тивном участии православной церкви предпринимает конкретные шаги по 
обращению в христианство осетин и ингушей. Раньше России в христиа-
низации горцев была заинтересована грузинская церковь. Но она не смог-
ла достигнуть существенных результатов, так как грузинское духовенство 
оказалось более заинтересованным в собственном обогащении, нежели в 
решении духовных задач. Часть осетин под влиянием шейха Мансура при-
нимает ислам. Это подтверждает и Н. Г. Бутков, сообщая, что «старшина 
осетинского тагаурского поколения Ахмет Дудараков, владевший терским 
проходом в Грузию, от Владикавказа до Казбека, сделался во времена лже-
пророка Ушурмы ревностнейшим магометанином»45. 

Осетинский старшина Ахмет Дудараков способствовал распростране-
нию ислама среди своего рода. Независимость Дударакова от русского вли-
яния и осуществляемый им контроль за дарьяльским ущельем явились при-
чиной нападения на него генерал-лейтенанта Кнорринга, который разорил 
и сжег его родовое поселение Тагауры. При этом было убито 19 горцев, 6 
ранено и сожжена единственная мечеть, построенная в этом селе. 

Как продолжение программы христианизации горцев, осуществляемой 
русским правительством, при прямом участии Синода, следует рассматри-
вать издание в мае 1798 года в Московской синодальной типографии азбуки 
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и сокращенного катехизиса на русском и осетинском языках на основе сла-
вянских церковных букв. Н.Г. Бутков вынужден признать, что обращение 
горцев в христианство не достигало желаемых результатов из-за чинимых 
кабардинцами препятствий, затрудняющих проезд осетин в Моздок, а также 
из-за деятельности шейха Мансура, начавшего в горах утверждать шариат.

Весной 1804 года в Осетии вспыхивает возмущение. Старшина Дудару-
ков при помощи чеченцев, лезгин, джейраховцев (ингушей) закрывает про-
ход в Грузию по Тереку до Дарьяла. Чеченцы нападают на Кумбелеевский 
редут, беспокоят российские посты. В результате этого восстания прекра-
щаются сношения между Грузией и Кавказской линией. Причина этого, по-
давленного русскими войсками восстания, по мнению Н. Г. Буткова, состо-
яла в том, что наместник Кавказа Цицианов уменьшил пошлины взимаемые 
осетинами с купцов и товаров, привозимых через Кавказское ущелье, а так-
же занятие Ларса русским гарнизоном. Далее он считает, что это восстание 
имело религиозный характер, ибо сам «Ахмет Дудараков был ревностным 
мусульманином со времен шейха Мансура, обратившего в ислам всех гор-
ских народов»46.

Недостаточно изучен мирный способ распространения ислама среди че-
ченцев и ингушей, осуществлявшегося посредством идейного воздействия 
мусульман на вайнахов, придерживавшихся языческих верований. Для во-
влечения в ислам использовались родственные узы, дружеские отношения. 
Нельзя исключать и тот факт, что для горцев-язычников принятие ислама 
было экономически выгодно, так как они вступали в торговые отношения со 
своими родственниками, соплеменниками, проживавшими на плоскости и 
исповедовавшими ислам. 

Процесс исламизации народов Северо-Восточного Кавказа протекал 
сложно, через преодоление политеизма, а также укоренившихся в их быту 
адатов, различных сторон архаического образа жизни, связанного с языче-
ством. Первоначальное неприятие дагестанцами и чеченцами ислама, му-
сульманской культуры во многом объясняется значительным расхождением 
их образа жизни, социального устройства, нравственно-этических норм, ми-
ровосприятия народов Северо-Восточного Кавказа от форм социокультур-
ного бытия, духовных воззрений исламизированных арабов. 

Причины принятия ислама чеченцами, по мнению У. Лаудаева, таковы: 
«Чеченцы не имели князей и были равны между собою, а если случалось, 
что инородцы высших сословий селились между ними, то и они утрачива-
ли свой высокий род и сравнивались с чеченцами»47. Поскольку в Чечне не 
было единовластия, то здесь «господствовало одно право – право сильного», 
что порождало немало беспорядков. И это привело к тому, что «народ искал 
спасение, откуда-бы оно ни появилось»48. Все это подтолкнуло чеченцев к 
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принятию магометанской веры, в надежде на то, что «шариат восстановит 
спокойствие в крае, коим наслаждались их мусульманские соседи, и чечен-
цы принимают ислам»49. 

Сущностные характеристики ислама, по утверждению У. Лаудаева, со-
стоят в единобожии, признании пророка Мухаммада. Далее он пишет, что 
в связи с принятием ислама все изменилось у чеченцев. А Коран вселяет в 
них непримиримую вражду к иноверцам; оставшиеся в язычестве, как и не-
которые осетины, делаются их религиозными врагами». С принятием исла-
ма духовенство еще более возбуждает фанатизм народа, набеги и воровство 
называют войною за веру, павших в этих делах, считают пострадавшими за 
веру, то есть газиями. 

С принятием ислама споры среди чеченцев должны были разрешаться по 
шариату. Однако, привыкшие к адату чеченцы, не желали подчиняться ша-
риату. Решения по шариату не выполнялись, отказывались от него сильные 
чеченские фамилии, которые возвращались к адату. Все это увеличивало об-
щественные беспорядки, не разрешало конфликтные ситуации среди чечен-
цев. Как пишет У. Лаудаев, чтобы «исправить неудобства, постигшие шари-
ат, нашли необходимым согласовать его с адатом, а потому некоторые дела 
стали решаться по адату, другие по шариату»50. С утверждением царской 
власти в Чечне был учрежден Махкама (народный суд), производивший бо-
лее правильное, чем прежде судопроизводство, который осуществлялся под 
надзором русских начальников. 

В ряде отечественных исследований по исламу существует версия о том, 
что шейх Мансур являлся последователем суфизма. Его начальная религиоз-
ная деятельность связана с аскетическим и мистическим образом жизни. В 
его проповедях звучали призывы к справедливости, преодолению адата кров-
ной мести, духовному и нравственному самосовершенствованию верующего, 
объединению горцев на основе шариата. Этой точки зрения придерживается и 
Шапи Казиев, отмечавший, что Мансур «проповедовал кораническое благоче-
стие, шариатское равенство между людьми, выступал за прекращение между-
усобиц и единение горцев, поначалу вел уединенный образ жизни суфия»51. 

В силу того, что он стал приобретать широкую популярность на Кавказе, 
число его сторонников увеличивалось, царские власти предприняли меры 
по пресечению его деятельности. В 1785 году Г.А. Потемкин направляет 
русского полковника Ю.Н. Пьерри для пленения Мансура. Пьерри разоряет 
и сжигает Алды, родовое селение шейха Мансура. В сражении, состоявшем-
ся в густом сунженском лесу, Пьерри потерпел поражение. Это обстоятель-
ство и явилось основанием того, что его мирная религиозная деятельность 
приобрела выраженный религиозно-политический характер. На это также 
обращает внимание В. Лесин, утверждая, что «учение Мансура, утрачивая 
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постепенно чисто религиозный характер, вылилось в идеологию священной 
войны против неверных»52. В ходе сражения царских войск с турками в Ана-
пе в 1791 году он был пленен и заточен в Шлиссербургскую крепость, где 
умер в 1794 году. В отечественной истории о деятельности шейха Мансура 
сформировались неоднозначные оценки. Они колеблются от «авантюриста 
ХVIII века», «реакционера», «турецкого агента»53 до руководителя «анти-
колониального и антифеодального движения горцев Чечни»54. Эти оценки 
повторяются в постсоветский период, приобретая новое смысловое звуча-
ние. Так, М. Блиев связывает деятельность Мансура с набеговой системой, 
полагая, что он приступил к набегам, когда посчитал, что мюридизм уже 
достаточно внедрен в чеченском обществе55. Между тем, его деятельность 
не имеет отношения к набегам, о которых пишет М. Блиев. Шейх Мансур 
не мог быть последователем мюридизма, поскольку в Дагестане это учение 
появилось только в первой трети ХIХ века. Нельзя не признать абсурдным 
высказывание М. Блиева о том, что шейх Мансур придал «новый импульс 
набеговой системе, формировавшей новые социально-экономические отно-
шения в Чечне56. Социально-экономические отношения в конце ХVIII века 
среди чеченцев формировались не за счет набеговой системы и грабежей, 
уж тем более не за счет мюридизма. Они без сомнения развивались на осно-
ве аграрной и торговой деятельности чеченцев, производивших в больших 
количествах зерно и реализовывавших его в соседних территориях. 

Археологические данные и письменные источники выделяют семь эта-
пов исламизации чеченцев. Первый этап связан с периодом арабо-хазарских 
войн – VIII-IX вв., второй этап связан с исламизированными верхами по-
ловцем, под влиянием которых находились нахи ‒ XI-XII вв., третий этап 
связан с Золотой Ордой – XIII-XIV вв., четвертый этап связан с нашествием 
войск Тамерлана – XIV в., пятый этап связан с влиянием Дагестана, Кумы-
кии, Кабарды, Крымского ханства, Турции – XV-XVI вв. Шестой этап, свя-
зан с деятельностью Мансура и направлен на принятие чеченцами шариата, 
и, наконец, седьмой этап определяется деятельностью Гази-Мухаммада и 
Шамиля, преследовавших цель искоренения адатов и утверждение шариата 
среди горцев Дагестана и Чечни. 

Восьмой этап утверждения ислама среди чеченцев в форме кадирийско-
го тариката сопряжен с деятельностью Кунта-Хаджи Кишиева, который в 
конце Кавказской войны стал проповедовать прекращение военного сопро-
тивления горцев царизму, ненасилие, смирение. Ответом на его миротвор-
ческую деятельность стал арест Кунта-Хаджи и жестокая расправа над его 
последователями. 

Для царской власти мирное учение Кунта-Хаджи явилось более опас-
ным, чем учение газавата, мюридизма, которое отстаивал Шамиль. Многие 
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последователи тариката накшбандийа оказались на службе царизму, когда 
последователи кадирийа преследовались до конца существования царизма 
в России. Им было запрещено исповедовать свою веру, исполнять громкий 
зикр, то есть их религиозная деятельность была запрещена, они находились 
в условиях подполья. 

В советский период последователи кадирийа были признаны близким 
для пролетариата социальным слоем, власть стала делать на них ставку, 
привлекать на свою сторону. Но в конце 20-30-х годов немало зикристов 
было репрессировано советской властью. 23 февраля 1944 года чеченцы и 
ингуши в нарушение конституционных норм страны были депортированы в 
Казахстан и Среднюю Азию, где они провели 13 лет в условиях ущемления 
политических, конституционных норм жизни и морального давления со сто-
роны органов, олицетворяющих власть. 

Даже в этих драконовских условиях репрессивные органы подвергали 
преследованиям активных мусульман из числа чеченцев, осуждали и от-
правляли в лагеря. Преследование зикристов продолжалось и в период воз-
вращения чеченцев и ингушей из депортации в восстановленную ЧИ АССР. 
На всевозможных партийных пленумах, проходивших в ЧИ АССР, в каче-
стве важнейшей идеологической, атеистической задачи высокие партийные 
чиновники объявляли борьбу против религиозных пережитков (таковыми 
считалась деятельность вирдовых братств), атеистическое и интернацио-
нальное воспитание населения, то есть чеченцев и ингушей. 

В СССР до конца ее развала ислам рассматривался как религия, пред-
ставляющая из себя идеологическую и политическую угрозу для комму-
нистической, атеистической идеологии. 18 августа 1986 г. Политбюро ЦК 
КПСС под руководством М.С. Горбачева приняло постановление об усиле-
нии борьбы с влиянием ислама. В нем утверждалось о влиянии ислама на 
население в регионах Средней Азии, Казахстана, Азербайджана, Северного 
Кавказа. Особо подчеркивалось о мусульманском влиянии на часть моло-
дежи, женщин, представителей интеллигенции. Но этот процесс советская 
власть так и не смогла остановить. 

Ислам стал возрождаться и приобретать активный политический характер 
во всех регионах с мусульманским населением. Темпы возрождения возросли 
в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ столетия. Стали открываться исламские 
учебные заведения, строиться мечети, издаваться теологическая литература, в 
больших количествах печататься Коран, издание которого в СССР было резко 
дозировано, если не сказать, что запрещено. В 1989 году на митингах нефор-
малов в г. Грозном выкрикивался лозунги: «Коран – наша конституция». 

В этот период среди чеченской молодежи начинают распространяться 
идеи салафизма и его политизированной формы – ваххабизма. Ваххабиты в 
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Чечне активизировали свою религиозно-политическую деятельность после 
государственного переворота, происшедшего осенью 1991 года и прихода 
Д. Дудаева и его клики к власти. После 6 августа 1996 года ваххабиты ста-
ли доминировать в политических, духовно-культурных процессах в Чечне 
(Ичкерии). Были распущены светские суды и утверждены шариатские суды, 
укомплектованные исключительно ваххабитами. Подготовкой шариатских 
судей для Чечни занимался Багаутдин Кебедов, лидер ваххабизма в Дагеста-
не, совершивший «хиджру» в г. Гудермес, после того как был изгнан вла-
стью из Дагестана за радикалистскую деятельность. 

Деятельность ваххабитов в Ичкерии приобрела выраженную экстре-
мистскую и террористическую деятельность в период президентства А. 
Масхадова, который ничего не предпринял, чтобы противодействовать им. 
Ваххабиты, находясь у власти в Чечне, резко ограничили деятельность тра-
диционного ислама, муфтията во главе с А.А. Кадыровым. Они вовлекали 
в свои группы (джамааты) молодежь, обучали ее военному делу, готовили 
к джихаду, то есть для войны с Россией, изгнания русских с Кавказа и соз-
дания «кавказского халифата». Пройдя ускоренное военное и исламистское 
обучение, молодежь проходила и «полевую практику» – совершала теракты 
в российских городах. 

С первых же дней активизации деятельности ваххабитов против них 
выступал муфтий Чеченской Республики Ичкерия А.А. Кадыров, который 
раскрывал планы ваххабитов, направленные на захват власти в Чечне, Даге-
стане, искоренение традиционного ислама. Видя в нем опасного противни-
ка для своего дела, ваххабиты совершили против него несколько терактов, 
приведшие к гибели его охранников и близких людей57. С его назначением 
Главой Чеченской Республики (1999) и избранием Президентом Чеченской 
Республики (2003) возрастает роль традиционного ислама в жизни чечен-
ского общества и деятельность ваххабитов свелась к минимуму. 

Сегодня деятельность сторонников ваххабизма в Чеченской Республике 
практически ликвидирована и в этом заслуга Главы Чеченской Республики 
Р.А. Кадырова, уделяющего огромное внимание возрождению традицион-
ного ислама, реконструкции и строительству зияратов и мечетей, духовно-
культурному развитию чеченского народа и всех народов, населяющих ре-
спублику. 

На современном этапе в Чеченской Республике большое внимание уде-
ляется подготовке мусульманского духовенства на основе этнокультурных 
традиций чеченцев, общероссийской идентичности. Для этого в республи-
ке (в крупных населенных пунктах) успешно функционирует целый ряд 
медресе, Российский исламский университет им. Кунта-Хаджи Кишиева, 
школы хафизов. В плане успешного духовно-нравственного развития моло-
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дежи Чеченской Республики и противодействия идеологии радикализма и 
экстремизма разработана и реализуется «Единая концепция духовно-нрав-
ственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Ре-
спублики»58. 
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Т.С. Магомадова 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКО-ЧЕЧЕНСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ XVII в.

В 1613 г. на российский престол взошел новый царь – Романов Михаил 
Федорович. По этому поводу ото всех земель, присоединившихся к Москве, 
приезжали делегации с поздравлениями и просьбами. Терские окочане в 
1614 г. также посылают от себя в Москву к царю двух представителей – 
Ахмата Иналова и Ачалея Халеева, чтобы «ото всех окочан» преподнести 
Михаилу Федоровичу грамоту в связи с избранием его на царский престол – 
«…поздравляти государя на государстве»1. Она прислана от имени 160 око-
чан, жителей Терского города.

Окочане являлись небольшим компонентом чеченцев, представителями 
первой миграционной волны в пределы российского укрепленного центра 
на Северном Кавказе – Терского города (1588 г.).

Переселение произошло где-то в 1595-1596 гг. По сути это были бежен-
цы, покинувшие свою Окоцкую землю не добровольно, а вынужденно. Их 
предводитель Ших-мурза – последовательный сторонник Москвы на Се-
верном Кавказе, был убит кумыкским ханом, пытавшимся установить свою 
власть над оставшимися без вожака ококами. Это вынудило ближайших 
сподвижников Шиха-мурзы оставить свои жилища и с семьями перебраться 
в царскую крепость под прикрытие ее воевод2.

Российская администрация первоначально охотно принимала под свою 
защиту представителей местных народов. Поставленные на службу царю, 
они могли оказать неоценимую, непосильную для русских служилых людей 
помощь как проводники российской политики на Северном Кавказе. По со-
гласию терских воевод под стенами крепости для внушительной колонии из 
чеченцев-ококов было основано поселение Окоцкая слобода. Она была едва 
ли не первой слободой-пригородом Терского города. Чуть позже появится 
Черкасская слобода из переселенцев с Кабарды во главе с Сунчалеем Чер-
касским.

Поселенцы Окоцкой слободы в многочисленных русских документах 
XVII в. называются «окочанами». Главная их обязанность – быть на службе 
московского царя, за что им было положено хлебное и денежное жалование. 
Государева служба заключалась в военных походах и защите крепости вме-
сте с терским гарнизоном, в посреднической деятельности терской админи-
страции с народами Северного Кавказа, в проводах и встречах московских 
послов в Грузию, Персию, в качестве гонцов во все уголки Кавказа и за его 
пределы, в сборе информации о ситуации в крае и др. Вся эта служба прохо-
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дила под командованием воевод Терского города. Царское жалование часто 
задерживалось, особенно в годы смуты. И потому, чтобы прокормиться, око-
чане занимались земледелием, скотоводством и различными промыслами.

Кто являлся главой чеченской общины в Окоцкой слободе трудно опре-
делить по источникам. Терские воеводы несомненно признавали этот статус 
за Батай-мурзой. Он обладал политическим весом, являясь племянником 
бывшего лидера ококов Ших-мурзы, его посланник в Москву в 1589 г., а 
также заложник его верности в Терской крепости. Батай, пожалуй, един-
ственный из общины окочан, владевший титулом «мурза», означавшем на 
Северном Кавказе звание члена владетельной феодальной семьи. Под его 
началом отправляют воеводы терских новокрещенов, черкас и ококов на от-
ветственные задания3. В 1605 г. Батай вместе со своими узденями второй раз 
едет в Москву, теперь уже представляя царю Лжедмитрию I свою собствен-
ную персону, свои заслуги и интересы4. Нет сомнения в его главенствующем 
положении среди окочан. Но в 1609 г. Батай-мурза тайно бежит из Терского 
города в свою отчину – Окоцкую землю5. Опись имущества и слуг Батая вы-
дают его как человека, занимавшего в социальном ранге среди окочан весь-
ма высокое положение.

Причина бегства от столь удачно складывающейся жизни Батая-мурзы 
в крепости, видимо, кроется в притеснениях его со стороны кабардинского 
мурзы Сунчалея Черкасского, вынашивавшего планы за влияние над всем 
нерусским населением Терского города. Средства в борьбе за приоритет 
могли быть самые изощренные. К тому же, за Сунчалеем стояла мощная 
сила в лице приближенных к царю московских родственников мурзы6.

После завершения смутного периода и воцарения на престол Михаила 
Романова политические связи Москвы с народами Северного Кавказа вновь 
активизируются. Ряд кабардинских и дагестанских владельцев получают 
царские грамоты о покровительстве Москвы7.

Едут в столицу и представители от терских окочан с поздравлениями и 
везут от всех окочан, кроме поздравительной грамоты, челобитную – пись-
менное прошение на имя царя. Один из посланников Ахмат Иналов уведом-
ляет в Москве: «И меня, холопа твоего, Ахметка выбрали мои товарыщи 
проведать про твое царское величество и про многолетное здравие»8. Он и 
является главой этого небольшого чеченского посольства в Москву. Термин 
«холоп» в тот период на Руси обозначал не только несвободного человека, а, 
как в данном случае, употреблялся при обращении подданного к царю, будь 
то боярин, дворянин или иноземец.

От имени 160 окочан челобитную подписали вместе с Ахматом Инало-
вым 19 человек наиболее уважаемых из диаспоры. Это по терминологии 
того времени «лутчие люди из окочан»9. Челобитная начинается с перечис-

Т.С. Магомадова 
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ления подписантов: «Царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа 
Русии бьют челом холопи твои государевы Терского города окоцкие люди 
Урак Итинов, Табурка Ураков, Адыга Бибердин, Урак Молодой, Келя Илзия-
ров, Дидей Мустапаров, Юзяшар Янбеков, Батыр Акин, Охмат Иналов, Одя 
Ятеков, Кентя Кербеков, Чюрюбаш Алебеков, Табура Ураков, Урак Янмеков, 
Тербулат Бибердин, Арахча Мачюкин, Смаилка Ичин, Псенчей Чоробашов 
с товарыщи 160 человек»10.

Цель челобитной одна – представить себя и свою службу новому царю, 
выразить характер и тяжесть службы и просьба выдать хлебное и денежное 
жалованье, которые задолжала им администрация Терского города.

Само прошение окочан состоит из следующих обобщений:
1. Вышли они «из Акоз и из Мичкиз» в Терский город «з женами, и з 

детьми, и з братьями своими при прежних твоих государевых воеводех...»
2. Воеводы «иным давали твоего государева жалованья выходного и на 

дворы по полтине, а иным... выходу и на дворы не давано ничего...»
3. Служат они все царю, а государевым жалованьем «хлебным и денеж-

ным не пожалованы!» Часть окочан жалованьем «поверстаны», а иные нет.
4. «А которые поверстаны, тем не выдано жалованья уже 9 лет».
5. А служат «всякие государевы службы окола о себя острог ставим и ров 

копаем всеми головами своими».
6. «А посылают нас, холопей твоих, твои государевы Терского города во-

еводы на твои государевы службы в Грузинскую землю твоих государевых 
послов и грузинских послов встречать и провожати и в Кабарду и в Мирези 
и в Шибуты и в Окохи для твоих государевых подлинных вестей проведы-
вать и в шихотниках и для вестей и для твоего государева медвяного ясаку».

7. А также посылают их в Кумыкию, Дербент, «и шах-Басовых послов 
встречаем и прожаем» и переносят всякие трудности и часто бывают стычки 
с оппозиционными к России владельцами.

8. Служат разные службы «и бедность и нужу всякую терпели с твоими 
государевыми городовыми людьми вместе. А только бы, государь, мы, холо-
пи твои, по се время сами собою пашнишком не были сыти и не похали, и 
мы бы, холопи твои, по се время голодною смертью померли».

9. «Да у нас же, холопей твоих, имали в станицах к Москве лошади и... 
за те лошади из твоей государевой казны твой государев воевода денег не 
давывал».

10. И в заключительной части окочане просят пожаловать государевым 
жалованьем тех, кто им «поверстан» и «достальных детей наших и братьев 
поверстати, кому они в версту». А также «пожаловать своим государевым 
жалованьем дати за выход, которая наша братья выходили на твое государе-
во царево... отчину в Терский город на житье»11.

Из истории русско-чеченских политических отношений XVII в.
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6 сентября 1614 окочане Ахмат и Ачелей были на приеме у царя Миха-
ила Федоровича. Важность службы иноземцев в далеком окраинном городе 
России хорошо понимали в Москве. Здесь был повышенный интерес к че-
ченскому анклаву на своей границе, игравшем важную роль в налаживании 
русско-кавказских связей. Окоцких посланников торжественно представили 
царю. Представлял окочан думной посольский дьяк (чиновник Посольского 
приказа) Петр Третьяков, В своей речи он говорил: «Окочане Ахмат да Аче-
лей! Великий государь царь и великий князь Михаил Федорович, всеа Русии 
и многих государств государь и обладатель велел вам говорити.

Прислали вас к нашему царскому высочеству все окочане поздравляти 
нас, великого государя, на наших великих и преславных государствах и бити 
челом о своих службах. А воеводы наши терские о их службах к нашему 
царскому величеству писали и службы ваши нашему царскому величеству 
ведомы. И мы окочан всех за их службы хотим жаловать. И вас ныне, по-
жаловав нашим царским жалованьем, отпускаем в нашу отчину на Терек. 
И вы б, окочане, все нашему царскому величеству служили и прямили, а 
мы, великий государь, учнем вас всех жаловать, смотря по вашей службе. 
А ныне наш указ о нашем жалованье вам, окочанам, к воеводам нашим на 
Терек велели есмя послать с вами вместе.

И, окочане, слыша государево милостивое слово, царскому величеству 
били челом и говорили, что они, окочане, все государю служить готовы и 
свыше прежнего, как они прежним государем царем российским служили, а 
на его царскую милость надежны»12.

Миссия послов завершилась удачно. Царь признал государеву службу 
терских окочан. Удовлетворено было и их прошение. Царский указ о жало-
ванье окочанам высылается терским воеводам вместе с Ахматом и Ачелеем.

Прибывшие одновременно с окочанами в Москву представители Сун-
чалея Черкасского подали от его имени челобитную царю, в которой мур-
за просил о пожаловании его «князем над окоцкими черкасы», «чтоб мне, 
холопу твоему, перед своею братьею бесчесну не быть, а от тебя, государя, 
милость видеть»13. Прошение кабардинского мурзы было удовлетворено. В 
Москве была подготовлена для него царская грамота.

Ему в осуществлении его замыслов могли помочь его высокопоставлен-
ные родичи в Москве, выехавшие еще в XVI в. на службу в Москву и за-
нимавшие при царе государственные должности. В грамоте было велено: 
«Сунчалею-князю над окочены и над черкасы, которые на нашей службе 
на Терке, быти князем и их судить и в ратном строенье и во всяких делах 
их ведать, и на нашу службу с ними самому ходить и в поход их с нашими 
людьми, по совету с терскими воеводами, посылать, и во всем ему, Сунча-
лею-князю, над окочены и над черкасы быти князем и их ведати и беречи по 
сей нашей царской жаловальной грамоте»14.

Т.С. Магомадова 
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Грамоту отдало в ведение Сунчалея Черкасского и его потомков не-
русское население Терского города и создало и влиятельное положение 
при терских воеводах. Вместе с тем Сунчалей-мурза получил княжеский 
титул. Отныне терские окочане, кабардинцы и другие инородцы станови-
лись в зависимость от новоиспеченного князя. Такому повороту в судьбе 
терских окочан способствовало, прежде всего, то обстоятельство, что они 
были лишены своих предводителей (Ушарома-мурзы, Шиха-мурзы, Батая-
мурзы), могущих их защитить и возглавить в развитии разносторонних 
связей с Русским государством. И поэтому претендентами на эту роль ста-
новились кабардинские и дагестанские владельцы. Царь, с одной сторо-
ны, благосклонно относится к чеченцам, обещает им «всех жаловать», а с 
другой – передает окочан в подчинение кабардинскому князю. Это было 
сподручно и московскому правительству, и местной русской власти, для 
которых важнее всего было упрочить позиции Русского государства на Се-
верном Кавказе.

Ахмат и Ачелей уже после приема у царя пишут на его имя челобитную 
о прибавке себе жалованья: «А идет твоего царского денежного жалованья 
годовова мне, Ахметку, 5 рублев, а мне, Кочалайку твоего государева жало-
ванья годовова 4 рубли. Милосердный государь царь и великий князь Миха-
ил Федорович всеа Русии. Пожалуй нас, холопей своих, за наши службишко, 
вели, государь, нам своего царского денежного жалованья прибавить... чтоб 
мы, холопи твои, впредь твоей царской службы не отстали».

На обороте челобитной была сделана «помета» – запись решения: «Го-
сударь пожаловал, велел Ахмету прибавить своего государева жалованья – 
Ахмету 3 рубли, а Ачалею 2 рубли и жалованье на нынешний год дати ис 
Казанского дворца»15.

В марте 1615 г. было подготовлено письменное обращение («память») 
из Посольского приказа в Казанский приказ16 «об изготовлении» жалованья 
«для отпуска» северокавказских послов, среди которых кроме окочан были 
еще представители от кумыкского князя Гирея, кабардинского князя Солоха 
и Сунчалея-мурзы. Всем на «отпуске» было выдано государево жалованье, 
которое состояло, как правило, из шуб, мехов, оружия, тканей, денег. Раз-
ница в количестве и ценности определялась ролью того или иного феодала 
в политической ситуации и взаимоотношениях России и Кавказа. Так как за 
Ахматом и Ачелеем не стояло ни князей, ни мурз (Батай-мурза – их глава в 
1609 г. оставил Терский город и тайно бежал в Окоцкую землю), то жалова-
нье им было скромное: «…окочанам Ахмету и Ачелею по сукну по доброму 
человеку»17.

Из истории русско-чеченских политических отношений XVII в.
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Ш.Б. Ахмадов 

ИЗ ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЧНИ 
В XVIII – НАЧАЛЕ XIX В.

Основным занятием чеченцев, как и всех народов Северного Кавказа, с 
древнейших времен являлось земледелие и животноводство. [1] Сведения о 
развитии земледелия и животноводства у чеченцев и ингушей в ХVIII ‒ на-
чале XIX века мы обнаруживаем в дореволюционной исторической литера-
туре. [2] В советское время вопросы истории земледелия и животноводства 
у чеченцев также нашли свое отражение в трудах исследователей истории 
народов Северного Кавказа. [3]

В данной статье автор, не претендуя на всесторонний охват всех источ-
ников и литературы по данной проблеме, предпринял попытку проанали-
зировать наиболее важные, на наш взгляд, данные о развитии земледелия и 
животноводства, кустарных промыслов и торговли у чеченцев в рассматри-
ваемое время. 

Как известно, в XIII–XIV веках в пору нашествия татаро – монголов 
предки чеченцев были оттеснены чингизидами в горную часть Чечни. Со 
временем в результате роста населения в горах усиливалась земельная тес-
нота, и возвращение чеченцев на плоскость началось в конце XIV – XV ве-
ках. С этого времени они стали заселять верховья рек Сунжи и Камбилеев-
ки, а также правый берег реки Терека. [4]

Еще в начале XIX века исследователь С. Броневский, опираясь на мате-
риалы И.А. Гюльденштедта, П.С. Палласа и других исследователей XVIII 
века, указывает, что некоторые кистинские общества живут у подножья сне-
говых гор, в неприступных местах, и питаются кукурузою, которую сеют 
на удобренных каменистых почвах. И другие источники также подтвержда-
ют, что горные жители живут очень бедно, пшеницу, просо, хотя и сеют, но 
очень мало. [5]

В то же время исследователи и современники отмечают большое трудо-
любие горцев в обработке земли. Чтобы подготовить участок под пашню, 
необходимо было освободить ее от кустарника, леса и камней, разровнять 
бугристые участки, удобрить, сделать сточные канавы для воды. Кроме это-
го, для горных районов Чечни характерно было ведение террасного земле-
делия, что подтверждают следы террас, сохранившиеся в высокогорной и 
горной зонах Чечни.

По свидетельству того же С. Броневского, карабулаки «умеренно занима-
лись хлебопашеством». Исследователь Я. Штедер, посетивший в 1781 году 
карабулаков (орстхойцев), отмечал, что живут они в башнях, сеют в боль-
шом количестве коноплю, маис (просо. – Ш. А.) и табак. [6]
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Трудное экономическое положение жителей горного малхистинского об-
щества Чечни, связанное с отсутствием удобных пахотных земель, вызыва-
ло систематическое переселение их в районы равнинной Чечни или горной 
Грузии. Описывая горное общество Майсты, состоящее из селений Цахиль-
Гой, Тут-Гой и По-Гой, исследователь А. Зиссерман отмечал, что жители 
селения Цахиль-Гой совершенно не имеют пахотных земель и пастбищ. 
Часть населения из-за малоземелья ушла на равнину. Академик А.И. Гюль- 
денштедт свидетельствовал, что местное население сеет пшеницу, просо 
и сорочинское пшено. Царский офицер Р. Ф. Розен писал, что их(горцев – 
Ш.А.) занятие состоит в хлебопашестве, но весьма в малом количестве. [7]

В развитии земледелия XVIII век для плоскостной Чечни стал перелом-
ным периодом. К этому времени заселение вайнахами плодородных равнин-
ных земель в основном завершилось, в результате чего изменился и харак-
тер ведения хозяйства. Росли производительные силы, развивались обмен и 
торговля. Поселившись на равнинных землях, чеченцы стали все более втя-
гиваться в торгово-экономические связи с Россией и соседними народами. 
В этих условиях основной отраслью хозяйства для большинства населения 
становится земледелие.

Князь Туманов по этому поводу из Астрахани в Сенат писал, что гор-
цы желают переселиться с гор на равнинные земли, чтобы не иметь более 
нужды в пашенных местах и претерпевают большую нужду в соли, железе, 
кумаче, обуви, одежде, иглах, ножницах, которые они желают приобретать 
в России. [8].

Равнинная Чечня в XIX веке становится основным поставщиком хлеба 
не только для горных районов Северо-Восточного Кавказа, но вывозит его 
отсюда и за границу. [9] По свидетельству академика А. П. Берже, по своему 
плодородию Чеченская равнина, после Кахетии, являлась лучшим уголком 
на Кавказе, которая слыла житницей Дагестана. [10] О высоком уровне раз-
вития земледелия на Чеченской равнине отмечал генерал Д. А. Милютин в 
записках «Чеченцы», составленных им в 40-х годах XIX века. В частности, 
он указывал в них, что на равнине чеченцы сеяли преимущественно куку-
рузу и просо, в то время как в Черных горах в основном высевали пшеницу 
и ячмень [11]. Благодаря хорошим климатическим условиям на равнинной 
части, пишет И. И. Норденстамм, Чечня производит хлеба больше, чем не-
обходимо для прокормления жителей ее, и избытки его обменивают с сосе-
дями – кистинцами и лезгинами, живущими в бесплодных высоких горах, 
на шерсть, бурки, грубое сукно и другие изделия [12]. Успешное занятие 
хлебопашеством чеченцев, переселившихся на pp. Сунжу и Терек, а также в 
целом равнинных чеченцев отмечают А. И. Ахвердов, Г. И. Гербер, С. Пле-
щеев и др. [13]

Ш.Б. Ахмадов 
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В своем обобщающем труде известный кавказовед Б. А. Калоев пишет, 
что в XVIII веке главным занятием равнинных чеченцев было земледелие и 
велось оно, применяя основные системы полеводства: залежную, подсеч-
ную, плодосменную. Горцы осуществляли полив полей, для чего строили 
специальные оросительные каналы. [14]

Судя по документальным источникам, равнинные чеченцы, потомки жи-
телей Окоцкой слободы города Терки, в XVIII веке занимались земледелием, 
причем в еще больших масштабах. В челобитной кизлярских и окоченских 
(чеченских) жителей в Астраханскую губернскую канцелярию от 5 августа 
1749 года говорится, что их прадеды, живя в Терском городе, имели свои 
пахотные земли вниз по прорытому каналу между реками Терек и Кизляр, 
а сейчас, отнимая у них те пахотные земли, отдают «приезжим купеческим 
армянам и прочих чинов». [15] Отнимая у них лучшие, ухоженные плодо-
родные земли по реке Терек и его притокам, дававшие немалые урожаи зер-
на, власти лишали их тем самым возможности производить излишки про-
дуктов. Подобные действия царской администрации явились, по-видимому, 
одной из причин участия окочан в антифеодальном, народно-освободитель-
ном движение горцев в последней четверти XVIII в.[16]

Офицер царской службы А. М. Буцковский, специально посланный в 
1812 году для описания жителей Кавказской губернии, проанализировал 
ведение хозяйства ауховцами, равнинными чеченцами, переселившимися к 
верховьям рек Акташ и Ярык – Су. По его свидетельству, простые неимущие 
чеченцы, должны были давать своим князьям и владельцам с каждого дво-
ра рабочего на один день во время посева, жатвы и сенокошения [17]. От-
сюда можно полагать, что имущая чеченская прослойка владела большими 
земельными угодьями.

Один из очевидцев того времени отмечал, что по берегам реки Камбиле-
евки виднелись маленькие мельницы ингушей. В числе наиболее известных 
среди прочих равнинных селений Чечни назывались Шали, Герменчук и Гу-
дермес, в которых имелось множество мельниц, построенных горцами на 
маленьких речушках. [18] Наличие большого количества водяных мельниц 
в рассматриваемое время свидетельствует о развитии зернового хозяйства в 
чеченских селах.

Как видим, в равнинной Чечне в основном возделывались такие зерно-
вые культуры, как пшеница и просо, а в горах – ячмень, овес и пшеница. А 
что касается кукурузы, которая в XVIII веке стала культивироваться почти 
всеми равнинными чеченцами, то в начале XIX века она становится самой 
распространенной культурой, проникнув даже в горные районы. [19] Нель-
зя, на наш взгляд, согласиться с утверждением дореволюционного этногра-
фа У. Лаудаева о том, что чеченцы, жившие на равнине, сеяли в основном 
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пшеницу и ячмень, а кукуруза им до XIX века не была еще известна и они 
научились ее возделыванию впоследствии. [20]

Вероятно, с широким освоением равнинных земель следует связывать 
культивирование бахчевых и огородных культур в Чечне. Исходя из клима-
тических условий края, можно предположить, что в Чечне местные жители 
издавна занимались выращиванием тех или иных зерновых культур по зо-
нам. Так, для высокогорной зоны характерно было возделывание ячменя; 
для горной – яровой пшеницы и ячменя; для предгорной с прилегающими 
равнинами – кукурузы, а для зоны сухой степи – проса. [21] В целом, судя по 
имеющимся отрывочным сведениям, можно утверждать, что урожайность 
зерновых культур, особенно в равнинной Чечне, в конце XVIII – начале XIX 
века была значительной.

Основной отраслью хозяйства у чеченцев, наряду с земледелием, явля-
лось также животноводство. В рассматриваемое время в Чечне преобладало 
разведение крупного рогатого скота. Это было связано с оседлым типом зем-
ледельческо-скотоводческого хозяйства населения Северного Кавказа. Скот 
являлся рабочей силой для обработки пахотной земли, для перевозки грузов 
и людей и давал удобрение для полей. Наибольшее значение в хозяйствен-
ном отношении имели волы, являвшиеся у горцев основным видом рабочего 
скота. Кроме того, чеченцы содержали и буйволов. Эти животные высоко 
ценились в Чечне, как и на всем Северном Кавказе, так как один буйвол за-
менял в работе двух быков, а буйволиное молоко по жирности значительно 
превосходило коровье молоко.

Скотоводство обеспечивало сырьем большую часть обрабатывающей 
промышленности, изготовлявшую необходимую одежду, обувь, постельные 
принадлежности и т. д. К тому же продукты скотоводства имели хороший 
сбыт на рынке.

Скот в горной полосе был местной породы – малорослый и малопро-
дуктивный, что объяснялось суровыми горными условиями, бедностью по-
косов, нехваткой сена в зимнее время в горах и отсутствием правильной се-
лекции. Горный скот был неприхотлив к кормам и прекрасно приживался 
к местным условиям. [22] Как правило, горная корова весила 100–150 кг и 
давала самое большее 300–400 литров молока за лактационный период.

Коровы давали мало молока, но зато оно отличалось высокой жирностью. 
Коровье молоко среди других молочных продуктов дополнялось овечьим и 
козьим молоком. Из молока получали масло и сыр.

Большое значение имела кожа крупного рогатого скота, из которой из-
готовлялась обувь, конская сбруя. Изделия из кожи крупного рогатого скота 
(конская сбруя), а также сыромятную кожу чеченцы продавали за пределы 
своего района. Рога домашних животных чеченцы использовали для изго-
товления рукояток ножей, кинжалов, шашек и других костяных поделок.

Ш.Б. Ахмадов 
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Скот служил мерилом стоимости и основной платежной единицей при 
торговых сделках, уплате калыма, штрафе за кровь, увечье, бесчестье и т. 
д. По чеченским адатам, как и по адатам других соседних горских народов, 
при торговых сделках или за преступление расплачивались скотом. Так, при 
выдаче девушки замуж платили «калым» от 12 до 21 коровы, в зависимости 
от принадлежности невесты к знатному (богатому) или же бедному роду. За 
убитого мужчину (если произошло примирение кровников) родственники 
убийцы платили 130 коров, а за женщину (хотя это бывало и редко) – 90 ко-
ров. За легкое ранение головы виновник должен был платить пострадавше-
му 1 барана и «доктору» полагалась плата за лечение пострадавшего барана-
ми. [23] В пользу того, что в прошлом скотоводство играло весьма важную 
роль в хозяйстве чеченцев, говорят не только разнообразные документаль-
ные источники, но и народный фольклор. Так, герои исторических легенд и 
преданий «или сами пасли стада или так или иначе оказывались связанными 
со скотоводством». [24]

На развитие животноводства у чеченцев в рассматриваемое время ука-
зывают не только русские, но и иностранные авторы. Так, И. Гюльденштедт 
указывает, что «занятие их (чеченцев. – Ш. А.) состоит, как у всех кавказ-
ских жителей, в скотоводстве». [25]

В различных географических зонах – горной (высокогорной), и равнин-
ной – развитие крупного рогатого скота среди чечено-ингушских обществ 
шло неравномерно.

С переселением на плоскость горцы стали широко использовать для 
развития скотоводства равнинные пространства по рекам Сунжа и Терек, 
вплоть до Кизляра. Наряду с земледелием, для развития скотоводства рав-
нинные пастбища использовали и живущие в горах чеченцы. Только в лет-
ние месяцы скот выпасался в горах, а все остальное время года его перегоня-
ли на равнину. Эти пастбища являлись основной, кормовой базой местного 
населения в развитии скотоводства.

Говоря о развитии животноводства в Чечне, почти все источники XVIII–
XIX веков единодушны в том, что в горных обществах Чечни условия хозяй-
ственной жизни отличались от равнинных, и основным занятием населения 
было скотоводство. [26]

Немало свидетельств, что скотоводство у жителей горной Чечни носило 
несколько преобладающий характер. Вместе с тем исследователи отмечали, 
что скотоводство было у них недостаточно развито из-за отсутствия хоро-
шей кормовой базы. [27]

Как известно, с переселением на равнины создавались возможности для 
освоения свободных пастбищных земель и увеличения воспроизводства 
скота за счет расширения кормовой базы. Животноводство на равнине да-
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вало излишки мяса, молока, масла, сыра и т. д., а также кожу и шерсть для 
одежды. Развитие животноводства явилось важным условием расширения 
земледелия, поскольку для развития последнего крайне необходима была 
тягловая сила, особенно ввиду применения в земледелии громоздкого дере-
вянного передкового плуга.

С целью улучшения породности скота чеченцы приобретали коров, бы-
ков и овец у своих соседей – терских и гребенских казаков на Червленском 
меновом дворе. [28]

Ошибочно утверждение Я. Штелина о том, что чеченцы ведут кочевой об-
раз жизни, и оно не согласуется с сообщениями источников XVIII—XIX ве-
ков. [29] В основе животноводства народов Северного Кавказа, в том числе 
чеченцев, лежала отгонная система, которая давала возможность эффектив-
ного использования кормовых ресурсов и климатических условий природных 
зон – степной, предгорной и горной. Годовой цикл отгонной системы начи-
нался, как правило, весной, когда скот выгоняли из зимних стоянок на пастби-
ща. Степи Предкавказья представляли ценные пастбища в весенние, осенние 
и даже в зимние времена, так как в малоснежные теплые зимы скот мог добы-
вать себе подножный корм до самого декабря месяца включительно.

Отдельные авторы дают самые разноречивые сведения о состоянии жи-
вотноводства в плоскостной Чечне. Так, если судить по личным наблюде-
ниям Голенищева-Кутузова, то на тучных чеченских лугах паслись много-
численные стада [30], которые с каждым годом все увеличивались. Рост 
поголовья в первую очередь следует, по-видимому, связывать с расселени-
ем чеченцев на равнинной часта. Другой автор утверждает, что чеченцы до 
1840 г. были богаты скотом. А.И. Ахвердов о присунженских и притеречных 
чеченцах пишет, что главное богатство их состоит в овечьих стадах. [31]

Академик Фальк, побывавший в 1773 году в Кизляре, Брагунах, Ново-
гладовской и в других местах, отмечал, что жители Брагунов имеют много 
скота, а тем более хороших лошадей. Там же он сообщает, что в деревне 
князя Девлет-Гирея (ныне Толстой– Юрт) у жителей много скота. Последнее 
утверждение автора вполне подтверждается и сведениями за 1-ю четверть 
XIX века. [32] Чеченцы, жившие на равнинах, содержали в небольшом коли-
честве и буйволов. Это подтверждает и царский офицер И. И. Норденстамм. 
Эти животные, как мы отмечали выше, высоко ценились в Чечне. Таким об-
разом, животноводство на равнинной территории Чечни было развито зна-
чительно лучше, чем в горной зоне.

Утверждение авторов, что жители Чечни как в горах, так и на равни-
не имели у себя много скота, следует отнести к имущему слою чеченского 
общества. Пастбища являлись общетайповой собственностью чеченцев. На 
этих пастбищах каждая семья могла выпасать неограниченное число голов 
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скота, в результате общетайповые земли переходили в преимущественное 
владение крупных скотовладельцев. Такая форма закрепления тайповых зе-
мель освещалась адатами горцев. [33] И. Норденстамм пишет, что плоскост-
ные чеченцы за пользование горными пастбищами уплачивали владельцам 
этих пастбищ – «ламароям» хлебом и другими продуктами. [34] Автор, на 
наш взгляд, имеет в виду время еще до начала захвата собственниками об-
щетайповых пастбищ и земель.

Наличие зимних и летних пастбищ давало возможность расширять отгон-
ное животноводство. Горные пастбища зачастую принадлежали богатым пло-
скостным скотовладельцам, которые сооружали на равнине и в горах устрой-
ства для скота-кутаны. Так, А. Берже сообщает, что в летнее время стада 
рогатого скота, которые принадлежали Малой Чечне, паслись на пастбищных 
горах ауховского общества. Мелкие скотовладельцы подпадали в зависимость 
от крупных, в руках которых в сущности и сосредоточивались пастбища и 
большое количество скота. В качестве платы за пастбища мелкие скотовла-
дельцы отдавали свой третий приплод крупным скотовладельцам. [35]

Скотоводы заготавливали сено для зимовки скота. На заготовку сена для 
зимовки указывают и современные исследователи. Заготовка фуража у че-
ченцев служила необходимым дополнением отгонной системы. Без этого 
условия скотоводство в Чечне в рассматриваемое время не достигло бы та-
кого относительно высокого уровня.

Д.А. Милютин, который дает сведения о количестве крупного рогатого 
скота в различных чеченских обществах, писал, что в лучшем состоянии 
находятся жители равнины, в частности, надтеречные и присунженские 
аулы. Только у надтеречных чеченцев насчитывается более 10 тысяч голов 
крупного рогатого скота, следовательно, на каждой двор здесь приходилось 
около 5 голов крупного скота. Нужно учитывать, что Д.А. Милютин дает 
общую картину для всей Чечни, а средние цифры, приводимые им, условны, 
тем более, что на большей части Чечни считается, – как указывает он, – бо-
гатым тот, у кого две пары быков и пара коров, а «вообще чеченцы очень 
бедны». [36]

Одной из самых древних продуктивных и развитых отраслей хозяйства 
народов Северного Кавказа, в том числе у чеченцев, являлось овцеводство. 
Овцеводство носило у местных жителей массовый характер. Овцы требовали 
меньше ухода, чем крупный рогатый скот, были менее прихотливы к корму, 
их можно было пасти и на склонах гор. В условиях Чечни овцеводством зани-
мались как жители предгорных, равнинных, так и горных, высокогорных рай-
онов. О благоприятных климатических условиях высокогорных районов Се-
верного Кавказа для разведения овец в свое время указывал и исследователь 
О.В. Маргграф. [37] На протяжении столетий мелкий рогатый скот (овцы) 
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давали горцам все необходимые мясо-молочные продукты, а также шерсть и 
кожу для одежды и обуви. Условия Северного Кавказа вполне способствовали 
широкому развитию овцеводства, нисколько не мешая земледелию.

О развитии овцеводства в горной и равнинной зонах Чечни в прошлом 
подтверждают разнообразные источники. Так, И.И. Норденстамм писал, что 
у горных чеченцев хорошо было развито овцеводство, причем «овец много 
и они хорошей породы». [38] Другой дореволюционный исследователь С. 
Броневский отмечал, что на равнине по рекам Сунжа и Терек, «больше дер-
жат овец, нежели крупный рогатый скот». [39]

Среди местных жителей Чечни славились черкесская и калмыцкая поро-
ды овец; их чеченцы охотно разводили у себя. Заимствуя у русских поселен-
цев, а также у терских и гребенских казаков, чеченцы разводили у себя овец 
тонкорунной породы. [40] Разводили они также и менее ценные степные 
породы овец.

В чеченских обществах были хозяйства, в которых насчитывалось до не-
скольких сот и тысяч голов мелкого рогатого скота. Так, по данным Д.А. 
Милютина у одних надтеречных чеченцев насчитывалось более 200 тысяч 
овец и, следовательно, на каждый двор в среднем приходилось около 100 
овец. [41] По сообщению А. И. Буцковского, чеченцы платили кумыкам дань 
баранами и основу их пищи составляли большей частью продукты живот-
новодства. [42] Судя и по тому, что крестьяне должны были на землях своих 
князей и владельцев отрабатывать по одному дню во время сенокошения, 
посева и жатвы, надо полагать, что чеченская имущая прослойка содержала 
в большом количестве мелкий рогатый скот и имела в собственности паст-
бищные и пахотные земли.

Царские офицеры приводят в своих многочисленных рапортах и доклад-
ных сведения о широких размерах развития овцеводства как в горной, так 
и на равнинной части Чечни. Кизлярский комендант А. И.. Ахвердов в 1804 
году писал, что у ичкеринцев основное хозяйственное занятие овцеводство. 
Относительно карабулаков, проживавших в ХVШ веке ближе к горам, в вер-
ховьях р. Сунжи, и горных ингушей, кистов, Ахвердов А.И. сообщает, что 
они имеют большие овечьи стада. [43] Царский офицер Р.Ф. Розен о чечен-
цах, живущих на Тереке и на равнинах рек Сунжи и Аргуна, пишет, что 
они более занимаются овцеводством. Отмечая же о занятии овцеводством 
ичкеринцев и жителей общества Чабуртлы(Чеберлой – Ш.А.), Р. Ф. Розен 
сообщает, что они изобилуют пастбищами как в летнее, так и зимнее время, 
пригодными для выпаса овец, которых разводят здесь довольно много. [44]

Как известно, жители Северного Кавказа, в том числе и чеченцы, издав-
на занимались коневодством. [45] Коневодством занимались чеченцы как в 
горной части, так и на равнине.
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Коневодство в Чечне в рассматриваемое время в основном носило экс-
тенсивный характер ‒ местное население не культивировало выведение но-
вых пород лошадей. Исследователь Норденстамм И. И. отмечал по этому 
поводу, что чеченская порода лошадей не славится на Кавказе, а потому 
чеченцы-наездники предпочитают покупать лошадей в Кабарде или в дру-
гих местах, но чаще они приобретают их на Кавказской линии и у кумыков. 
[46] Профессор Н.П. Гриценко писал, что чеченцы предпочитали лошадей 
черкесской породы. [47] Использование чеченцами лошадей кабардинской 
породы, акклиматизировавшихся в местных условиях Северного Кавказа, 
следует относить, на наш взгляд, к более раннему периоду, чем XVIII век.

О развитии коневодства в Чечне пишет другой исследователь – К. Самой-
лов. По его свидетельству равнинные чеченцы почти все имели лошадей, в 
то время как в горах лошадь являлась редкостью и ее могли иметь только 
люди богатые. [48] Действительно, утверждения К. Самойлова о наличии 
одной или двух лошадей в каждом хозяйстве, вероятно, относятся к жителям 
надтеречных и присунженских чеченских селений.

Наличие почти у всех равнинных чеченцев лошадей в рассматриваемое 
время объясняется, во-первых, расширившейся сферой торговой жизни че-
ченцев, как внутри Чечни, так и с соседними народами; во-вторых, происхо-
дившими в это время глубокими социальными и экономическими изменени-
ями в чеченском обществе, приводившими к имущественному неравенству.

Академик А.П. Берже указывает, что в летнее время большая часть табу-
нов лошадей, принадлежавших жителям Малой Чечни, выпасалась на гор-
ных пастбищах ауховского общества. [49]

Естественной базой расширения поголовья лошадей у чеченцев являлось 
развитие кошевой системы коневодства. Изветный кавказовед Е. И. Крупнов 
считает, что эта широко практиковавшаяся система скотоводства у народов 
Северного Кавказа связана с развитием коневодства. [50]

Наряду с основными отраслями хозяйства – земледелием и скотовод-
ством – большим подспорьем в экономике чеченцев в XVIII – начале XIX 
века являлись такие вспомогательные отрасли, как садоводство, пчеловод-
ство, рыболовство, табаководство, охота, горный промысел и т.д.

В рассматриваемое время чеченцы достигли определенных успехов в раз-
витии садоводства. Русские офицеры, побывавшие в XVIII – начале XIX века 
в Чечне, отмечали о хорошем состоянии садоводства в крае: наличии больших 
площадей фруктовых садов, хорошем урожае фруктовых деревьев: яблонь, 
груш, вишен, слив, айвы, черешен, винограда и т.д. Так, например, барон Р.Ф. 
Розен, который будучи в Чечне, вел специальные записи в своем дневнике, со-
общал, что у местных жителей в фруктовых садах растут яблоки, груши, дули, 
которых чеченцы «часть сухими запасают впрок».[51] С каждым годом все 
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большее количество разнообразных фруктов шло на обмен как внутри Чечни 
(горной и равнинной), так и за пределы края – на продажу в Кизляр или на 
меновые дворы. Известно, что кизлярские купцы закупали у местных народов 
сотни пудов сушеных и свежих фруктов и отправляли их в Центральные рай-
оны России. [52] Исследователь И. И. Норденстамм, довольно разносторонне 
изучивший в свое время Чечню, также отмечал, что в крае много фруктовых 
деревьев, садов, а деревня Гордали, находящаяся в Ичкерийских горах недале-
ко от истоков р.Аксая, славится своими грецкими орехами, которые являются 
главным промыслом жителей этой деревни, и они торгуют ими как в Чечне, 
так и в кумыкских селах. [53] Большое значение развитию садоводства, чечен-
цы стали придавать в начале XIX века.

Местные жители как в горах, так и на равнине достаточно хорошо зани-
мались огородничеством. Горцы разводили у себя такие огородные культу-
ры как лук, чеснок, репу, редьку, морковь, тыкву, свеклу, капусту, арбузы и 
т.д. И. И. Норденстамм замечает, что местные жители имеют огороды везде 
на равнине, в которых они разводят или выращивают арбузы, дыни, тыквы, 
лук, огурцы, чеснок, черемшу. [54] Вероятно, с широким освоением рав-
нинных земель и развитием контактов горцев с терскими и сунженскими ка-
заками, следует связывать культивирование многих бахчевых и огородных 
культур в Чечне, малоизвестных до этого вайнахам.

Развитие пчеловодства у чеченцев в рассматриваемое время самым тес-
ным образом связано с садоводством. Большое разнообразие фруктовых 
деревьев, богатая горная растительность, обилие всевозможных цветов и 
диких ягод создавали исключительные условия для развития пчеловодства. 
Пчелы в свою очередь играли немаловажную роль для опыления фруктовых 
садов, от которого зависел будущий урожай фруктовых деревьев. Источники 
10-20-х годов XVII века сообщают о том, что мичикизяне, жители чечен-
ских селений, живущие по реке Мичик и находившиеся в зависимости от 
воевод Терского города, платили подать (ясак) медом. [55] Исследователь Я. 
Штелин отмечал, что мед и воск чеченцы и ингуши добывали в огромном 
количестве. [56] Некий вайнахский уздень А. Агаев, давая показания в Киз-
лярской гражданской канцелярии в 1748 году о положении дел в Чеберлоев-
ском обществе, среди прочих моментов их экономического и общественного 
положения, в частности, отмечал, что горцы весьма богаты пчелами и т.д. 
[57] Семен Броневский писал, что горцы Северного Кавказа, в том числе 
чеченцы «пчел держат в плетеных ульях на подставках» и по необходимо-
сти «перевозят их с одного места на другое со своими кошами. Воск и мед 
продают». [58] Мед, добываемый чеченцами в то время, отмечает царский 
офицер К. Самойлов, отличался превосходными качествами. [59] Генерал 
Дельпоццо сообщал, что чеченцы «пчеловодством занимаются рачительно, 
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получаемый оттого в большом количестве мед отменно вкусен». [60] О ши-
роком и повсеместном развитии пчеловодства в Чечне отмечали и исследо-
ватели XVIII–XIXвв. Р.Ф. Розен [61], И.И. Норденстамм [62], Н.Ф. Дубровин 
и др. [63] Мед и воск пользовались большим спросом на рынке и составляли 
для чеченцев и ингушей один из твердых источников дохода. Они служили 
не только продуктами внутренней торговли вайнахов, но и вывозились на 
продажу и обмен за пределы Чечни.

В рассматриваемое время в Чечне было много крупных и мелких рек 
и речушек, а также озер (в горах и на равнине), где имелись прекрасные 
условия для развития рыболовства. Рыбным промыслом занимались, – как 
отмечает Н. П. Гриценко, – повсеместно и горцы, и казаки, и промысловые 
люди; одни в качестве дополнительного источника существования, а дру-
гие – для наживы. [64] Материалы данного периода сообщают также о том, 
что чеченцы и кумыки, живущие в деревнях Костековской и Андреевской, 
успешно занимались рыболовством на р. Койсу, изобилующей рыбой. [65] 
Другие же источники повествуют о том, что окочане (чеченцы), жившие 
в городе Терки, часто приезжали в Чечню к своим соотечественникам для 
продажи рыбы. [66]

Известно также, что в середине XVIII века казачья верхушка прибрала 
к своим рукам рыбные места на р. Терек, а в конце этого века некие братья 
Всеволожские получили огромные рыбные дачи на Каспийском море. На 
реке Терек в это время ловилась рыба: белуга, осетр, севрюга, лосось и др. 
[67] Однако при всем этом рыболовство в XVIII веке среди чеченцев еще не 
носило промышленного характера, и оно выполняло всего лишь роль под-
собного промысла у незначительной части населения.

В XVIII – начале XIX века чеченцы занимались также табаководством. 
Иностранные исследователи-путешественники JI.JI. Штедер, П.С. Паллас и 
др. отмечали, что вайнахи повсеместно занимались выращиванием табака. 
[68] Архивные материалы XIX века свидетельствуют также о том, что чечен-
цы и ингуши выращивали табак специально на продажу, и он среди прочих 
табаков по своему качеству превосходил другие табаки и оценивался на рынке 
дороже. В специально составленной в Кизлярской гражданской канцелярии 
в 1795 году «Ведомости...» среди прочих товаров, продававшихся в декабре 
этого же года, перечисляются разных сортов табаки, а именно: калмыцкий 
стоимостью 10 копеек за 1 фунт; саксонский – 8 копеек за 1 фунт; чеченский 
– 15 копеек за 1 фунт. [69] Надо полагать, что местом продажи вайнахами сво-
его табака в основном являлись российские города Кизляр, Астрахань и др.

Немаловажным занятием у чеченцев в рассматриваемое время явля-
лась и охота. Так же как и у многих народов Северного Кавказа вплоть до 
позднесредневекового периода охота у вайнахов оставалась существенным 
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подспорьем к основным занятиям хозяйства – земледелию и скотоводству. 
Многочисленные археологические находки также свидетельствуют о том, 
что у предков вайнахов – носителей кобанской культуры – еще в 1-ом ты-
сячелетии до н.э. очень популярна была в хозяйстве охота. [70] Известно, 
что охота на различных диких животных и птиц в различные времена года 
обеспечивала горца самым необходимым: мясом, шерстью, теплыми мехо-
выми шкурками и т.д. Так, в вайнахском фольклоре сохранилось множество 
преданий о занятиях горцев в прошлом охотой (о Сеска-Солсе, об охотнике 
Ахмеде, который кормил охотой 300 человек и др.). [71] Дореволюционный 
исследователь П.Д. Головинский отмечал, что охота у горных жителей, ли-
шенных возможности в полной мере заниматься хлебопашеством, составля-
ет иногда одно из главных средств к существованию.[72]

В XVIII – начале XIX века часть населения Чечни занималась горным 
промыслом, в частности нефтедобычей. Наиболее ранние сведения о нали-
чии нефти на территории Чечни относятся к XVII веку. Известно, что в 1653 
году, во время осады Сунженского острога персидскими войсками, в каче-
стве горючего средства была использована нефть, добытая, по-видимому, 
из источников недалеко от аула Мамакай-Юрт. Впоследствии недалеко от 
него были заложены крепость Грозная, сел. Брагуны и др. [73] В 1718 г. по 
заданию Петра I доктор Готлиб Шобер обследовал на территории нынешней 
Чечни нефтяные и целебные, минеральные горячие источники. После него 
Чечню и Ингушетию посетили географ-экономист Иван Кириллов, академи-
ки И. Г. Гмелин, И. А. Гюльденштедт и др. Все они единодушно отмечали, 
что выступающая на поверхность нефть используется местными жителя-
ми – чеченцами и гребенскими казаками – прежде всего для хозяйственных 
нужд – в качестве осветительного, лечебного и смазочного материала. Как 
правило, нефтью смазывали горцы и казаки оси телег, сбруи, использовали 
ее для освещения и в качестве лечебного средства для домашнего скота. [74] 
В западной части края, на левом берегу р. Сунжи, писал иностранный иссле-
дователь Якоб Рейнеггс, находится несколько «изобильных черных ключей 
горного масла (нефти – Ш.А.), которые могут быть весьма полезны для до-
ходов государственных». [75]

В середине XVIII века из брагунских и червленских нефтяных колодцев 
чеченцы и гребенские казаки добывали нефть как для собственного исполь-
зования, так и на продажу. Исследователь И. П. Гриценко отмечает, что до 
последней трети XVIII в. нефтяные источники находились в распоряжении 
чеченских сельских обществ, затем они стали собственностью местных и 
пришлых феодалов, а также русского царизма. [76]

В конце XVIII века нефтяные источники, – пишет исследователь, Л. И. 
Колосов, – сделались собственностью уже не жителей, а феодальной кумыц-
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кой фамилии – князей Турловых, захвативших огромные массивы земель 
и нефтяные богатства на правом берегу р. Терека. [77] В это же время не-
фтяными источниками владела чеченская феодальная верхушка. [78] Так, 
владельцы нефтяных колодцев, расположенных в 10 км от Мамакай-юрта, 
отдавали их откупщикам, которые платили в казну большие деньги. [79]

В рассматриваемое время Чечня также была богата различными полез-
ными ископаемыми. Горцы издревле были знакомы с добычей всевозмож-
ных металлов. Известно, что еще в XVI веке русский офицер Девятко Са-
вельев ездил из Терков покупать свинец в горах Чечни и Ингушетии. [80] 
По свидетельству известного академика П. Г. Буткова, когда в 1769 г. Рос-
сийская Берг-Коллегия направила экспедицию для разведки руды в горах, 
то «кистинцы предлагали свои услуги в сем предприятии». [81] Другой ис-
следователь – академик И. А. Гюльденштедт, также находившийся во главе 
научной экспедиции в 70-х годах XVIII в. в Чечне и Ингушетии, свидетель-
ствует о том, что во время его поездки «показывали ему небольшие штуфы 
свинцового блеска, медной лазури и медной сини, со вкрапленною серою 
рудою, которые, по утверждению тамошних жителей, были выкопаны возле 
сего храма». [82] Говоря об уезде (обществе – Ш.А.) Мереджой, он замечает, 
что здесь находятся медные прииски. [83] «Свинцовое серебро, содержащее 
блески и серные колчеданы, появляются в сложной горной породе различ-
ными, а особливо четырьмя жилами в Кистинской провинции и в Галгаев-
ском округе при реке Ассае, между деревнями Ассай и Хейрехи (Джейрах – 
Ш.А.),» – сообщает далее И. А. Гюльденштедт. [84]

Источники сообщают также, что жители некоторых кистинских селений 
и горной Чечни добывали в небольшом количестве свинец и якобы всесто-
ронние обследования края показали, что на границе Чечни, вблизи кистин-
ской деревни Муцо, очень много серебряной, медной и свинцовой руды. 
[85] По свидетельству исследователя С. Броневского в Ингушских горах 
известны следующие руды: свинцовый блеск, медная синь, медная зелень 
с жилками поблеклой медной руды серебро содержащей, упоминаемые И. 
А. Гюльденштедтом. И далее этот же автор поясняет, что в «архивах якобы 
есть сведения о том, что за несколько лет прежде (в 1767 г.) доставленные из 
Кистинских и Осетинских гор пробы руд в Государственную Берг-Коллегию 
признаны в свинце и серебре не уступающими Нерчинским рудам». [86]

Иностранный путешественник-исследователь Якоб Рейнеггс указывает, 
что «кистинские, ингушские горы состоят из дикого гранита и камней, по-
крытых железистой, глинистой и мергелевой землей; недалеко от кистинских 
границ находится отверстие шириною в 260 футов, наполненное серой и ока-
менелой глиной. Из глины изготавливали всякого рода водяные и питейные 
сосуды... К востоку от Ингушетии имелись яшмовые пещеры, где встреча-
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лись весьма хорошие яшмы с черными, зелеными и желтыми пятнами». Кро-
ме того, известно, что в Ингушетии исследователю Я. Рейнеггсу показывали 
свинцовую руду, вышедшую наружу. Что касается Чечни, то ее горы, по ут-
верждению того же автора, содержат в себе чистую известь, а в длину по всей 
гористой цепи находятся весьма верные признаки твердого каменного угля. В 
25 верстах от р. Сунжи, – утверждает далее Якоб Рейнеггс, – находится «весь-
ма горячий серный ключ», имеется здесь также сера и т. д. [87]

На территории Чечни в рассматриваемое время имелись также соляные 
копи. Вот что сообщает по этому поводу один из западноевропейских путе-
шественников – исследователей П. С. Паллас. «В землях ингушей, ‒ указы-
вает он, ‒ есть очень мощный соляной источник; его вода, как говорят, столь 
насыщена солью, что два ведра воды из него дают ведро соли; этот источник 
небольшим ручейком впадает в р. Фортангу. [88] Недалеко от чеченского 
села Даттых, расположенного на р. Мартан, в горах, также находились со-
ляные колодцы, из которых горцы добывали соль». [89]

Еще в начале XVIII века на территории Чечни были обнаружены большие 
запасы горячих минеральных источников, которыми пользовались местные 
жители. Целебные источники находились недалеко от деревни Девлетгирея 
(Старый-Юрт) и Исти-су. [90]

Большой известностью пользовались минеральные воды Горячеводского 
источника вблизи нынешнего селения Старый– Юрт. О лечении некоторых 
желудочных и простудных болезней этими источниками и минеральными во-
дами в ХVШ в. писал Готлиб Шобер, который в 1717 году был специально 
командирован в г. Астрахань и Терки для изучения свойств воды реки Терека 
и теплых источников, расположенных в этом районе. По наблюдениям Г. Шо-
бера в этом крае находилось очень много теплых минеральных источников, 
лечебными свойствами которых горцы пользовались с древнейших времен. 
Несколько преувеличивая действия данных источников, Г. Шобер пишет: 
«Приводят много примеров о хромых, слепых, ослабленных и глухих людях, 
которые употреблением сих теплиц пришли в прежнее здравие...». [91] Из-
давна предпринимались попытки сделать источники минеральных вод по-
лезными и доступными для всех. Кизлярский лекарь П. Шатилович в конце 
ХVШ века представил в медицинскую канцелярию проект создания приюта 
(лечебницы) «для больных желудком», лечащихся «кислыми водами». Но в 
условиях царской России ни этому, ни другим проектам по созданию мине-
ральных лечебниц в этом крае не суждено было осуществиться. [92]

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что в рассматрива-
емое время земледелие и скотоводство у чеченцев становится основной и 
ведущей отраслью на равнине. Между горными и плоскостными вайнахами 
происходит более четкое разделение труда. Так, горцы, получая хлеб у пло-
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скостных жителей, могли заниматься в основном скотоводством. На плоско-
сти продолжали расширять площади посевных земель. Хлебопашество все 
более распространялось на север и расширялось за счет свободных плодо-
родных земель по левому берегу реки Терек и в его низовьях. В конце XVIII – 
начале XIX века Чечня производила хлеб не только для покрытия своих вну-
тренних потребностей и обмена с горными обществами, но и для продажи 
на внешнем рынке. Со временем расширялись торгово-экономические связи 
Чечни с Россией и соседними северокавказскими народами. 
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И.З. Хатуев

НОВЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОБ УЧАСТИИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Все больше времени отделяет нас от героических сороковых годов про-
шедшего столетия, Великой Победы Советского Союза в Великой Отече-
ственной войне. В те грозные годы ценой жизни двадцати семи миллионов 
граждан страны и неимоверных усилий всего общества удалось разгромить 
немецко-фашистских захватчиков и их союзников, отстоять независимость 
нашей Родины и спасти человечество от нацистской угрозы. Потомки и се-
годня хранят светлую память о тех, кто на фронте и в тылу самоотверженно 
на протяжении долгих 1418 дней и ночей ковал Великую Победу над злей-
шим врагом человечества. 

Несмотря на колебания в политических настроениях и взглядах элит го-
сударства и общества в целом, независимо от меняющихся в последние пол-
века официальных идеологических ориентиров, 9 мая, День Победы, и се-
годня остается поистине всенародным праздником для миллионов граждан 
нашей страны, для всего прогрессивного человечества. Этот день считают 
для себя великим и светлым праздником и жители Чеченской Республики, 
народы которой внесли свой достойный вклад в общее дело победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Проведенное группой экспертов при Министерстве Чеченской Республи-
ки по национальной политике, внешним связям, печати и информации соци-
ологическое исследование (охват – более 1 тыс. человек разных социальных 
слоев и возрастов) на тему «Вклад чеченского народа в победу Советского 
Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» показало, что 67,3 % 
опрошенных достаточно хорошо информированы об участии своих земля-
ков в борьбе против фашизма» [1].

Великая Отечественная война оставила заметный отпечаток в сознании 
людей, определяла ценностные ориентиры и идеалы не одного поколения 
россиян. События 1941-1945 гг. должны оцениваться объективно и беспри-
страстно, поскольку за эти годы выросло новое поколение независимых 
исследователей, а накопление большого объема фактов дает возможность 
использовать при изучении войны более разнообразные методы научного 
познания, обобщения и анализа. С каждым годом расширяется и пополняет-
ся источниковая база: рассекречиваются архивные документы, расширяет-
ся информационное пространство. Комплекс объективных и субъективных 
оценок предоставляет возможность переоценивать взгляды предшествен-
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ников на те или иные события, уточнять некоторые факты Великой Отече-
ственной войны.

Опыт, накопленный нашей страной в период Великой Отечественной вой- 
ны, имеет непреходящее значение для современников, при этом особый 
интерес представляет изучение вклада различных народов СССР в общую  
победу. 

Проблемам 1941-1945 гг. посвящен значительный массив исторических 
исследований. Накопленный материал о войне находит отражение в научной 
литературе в виде сборников документов и материалов, монографий, кол-
лективных работ, тематических сборников, статей в периодической печати, 
диссертаций [2]. 

По мере накопления источников о Великой Отечественной войне возрас-
тает необходимость в их обобщении, научном анализе, совершенствовании 
методологии исследования. Постоянно увеличивающийся объем публика-
ций ведет к изданию солидной источниковой базы. Происходит не только 
приращение научных знаний, но и изменяется их качество. Одни темы вой- 
ны изучены достаточно полно, другие – слабо, а третьи – практически не 
изучались отечественными историками в силу ряда причин, прежде всего, 
идеологических. Ликвидация «белых пятен» в тематике исследований – ак-
туальная задача историографии.

По прошествии стольких лет открываются все новые стороны и отдель-
ные факты событий Второй мировой войны. В стране – союзнице СССР 
по антигитлеровской коалиции – США, на территории которой не велось 
боевых действий, на данный момент уже издано более 130 томов истории 
Второй мировой войны [3]. В августе 2003 года Президент России подписал 
распоряжение об издании фундаментального труда «Великая Отечественная 
война 1941-1945 годов», который призван заполнить многочисленные «бе-
лые пятна» тяжелейшего периода нашей истории. Ответственность за эту 
работу была возложена на Институт военной истории Министерства обо-
роны РФ [4]. Во исполнение поручения Президента Российской Федерации 
от 23 апреля 2003 г. № Пр-698 (через полтора года) министр обороны РФ 
издал приказ «О рассекречивании архивных документов, содержащих све-
дения о военнослужащих, погибших и пропавших без вести в период Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Руководитель Росархива отме-
чал через официальную печать, что только после этого Центральный архив 
Министерства обороны (ЦАМО) начал «ликвидацию этого белого пятна в 
истории Великой Отечественной войны» [5]. Во многом благодаря рассе-
кречиванию части секретных архивных материалов появилась возможность 
в 2001-2007 годах опубликовать несколько крупных сборников документов 
по военной истории [6].

Новые исторические данные об участии представителей Чеченской Республики 
в Великой Отечественной войне
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В последние годы была рассекречена и часть архивных материалов ФСБ. 
Так, недавно был опубликован интересный документ «Записка И. В. Стали-
ну, В. М. Молотову, Л. П. Берия с текстом беседы», полученный агентурным 
путем, о германских планах войны с Советским Союзом от 25 мая 1941 г. В 
нем сообщается о планировании Германией войны с СССР в «максималь-
ный срок» – 6 недель, за время которого предусматривалось «овладение 
почти всей европейской частью СССР». «Им, – говорится в документе, – не 
хватило бы топлива, так как Баку и, вероятно, Грозный были бы в огне в 
первый же день войны. Остальные промыслы пока дают очень мало нефти». 
(ЦА ФСБ. Ф. 3. Ос. Оп.8. Д. 57. Л. 1500-1504).

Проблема «белых пятен» в истории Великой Отечественной войны про-
должает будоражить сознание многих тысяч людей. Есть факты, которые 
требуют дополнительного внимания и изучения. Например, новые данные о 
том, что в особых отделах и трибуналами на фронте было расстреляно около 
1 миллиона солдат и офицеров. В 1941-1945 гг. на стороне немцев, против 
своей страны, по разным оценкам, воевало до 2-3 миллионов граждан СССР. 
Такой массы предателей не было ни в 1914-м, ни в 1812-м [7].

К теме Великой Отечественной войны обращаются не только ученые-
историки, но и социологи, политологи, писатели, журналисты, а также об-
щественно-политические деятели. Это лишний раз доказывает особую акту-
альность изучаемой проблемы, независимо от хронологического отдаления 
событий тех лет.

Что касается темы участия народов Чеченской Республики в Великой Оте- 
чественной войне, то тут еще больше и проблем, и «белых пятен». Соответ-
ственно и значение исследования данного вопроса имеет особое значение.

12 декабря 2005 года в работе первого заседания Парламента Чеченской 
Республики принял участие Президент Российской Федерации [8]. В сво-
ем выступлении В. В. Путин, в частности, сказал: «В ходе истории чечен-
ский народ очень много страдал, особенно за десятилетия советской власти, 
несмотря на то, что воины Советской Армии чеченского происхождения, 
чеченской национальности героически сражались на фронтах Великой  
Отечественной войны, защищая общенациональные интересы, – их име-
на навечно вписаны в память нашей страны как имена защитников нашего 
единого Отечества. Несмотря на все это, в вагонах для скота жители Чечни 
были депортированы в Сибирь и казахстанские степи. Мы знаем, какая это 
огромная трагедия» [9]. 

Надо отметить, что печатные издания Чеченской Республики (газеты, 
журналы, сайты информационных агентств) провели большую поисковую 
работу по установлению многих героев фронта и тыла, вместе ковавших 
победу над фашизмом. Большая часть публикаций появилась в 2003-2012 
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годах. Печатались воспоминания участников войны, статьи ученых-исто-
риков, отдельные документы и т. д. Накоплен, таким образом, огромный 
публицистический материал (несколько тысяч различных статей, очерков, 
мемуаров, документов), который нуждается в обработке и систематизации.

За последние полтора десятилетия были изданы исследования, касаю-
щиеся участия народов Северного Кавказа и, в частности, чеченского наро-
да, в Великой Отечественной войне. 

В 2000-х годах вышла в свет целая серия исследований, посвящённых 
различным аспектам исследуемой нами темы. В 2005 году под редакцией Е. 
И. Долгова был издан сборник документов «Ставрополье: правда военных 
лет. Великая Отечественная война в документах и исследованиях». Здесь 
были опубликованы некоторые новые документы. Так, например, публику-
ется текст «Благодарности командующего 10-й саперной армией М. Маль-
цева секретарю Орджоникидзевского крайкома ВКП (б) М. А. Суслову и 
всем жителям Орджоникидзевского края, участвовавшим в строительстве 
оборонительных сооружений». В нём, в частности, говорится: «…Захватив 
Ростов, бандиты считали, что богатства Северного Кавказа уже в их руках. 
Они протягивали свои грязные лапы к майкопской, грозненской и бакин-
ской нефти… Граждане Северного Кавказа в мощном патриотическом по-
рыве двинулись на строительство оборонительных сооружений. Русский и 
дагестанец, чеченец и ингуш, осетин и кабардинец, движимые любовью к 
Отчизне, сомоотверженно трудились плечом к плечу, чтобы превратить род-
ной край в неприступную крепость…» [10]. 

В 2006 году в г. Грозном была издана работа М. Ибрагимова и И. Хатуева 
«Правда об участии народов Чеченской Республики в Великой Отечествен-
ной войне», в которой содержался историографический материал по иссле-
дуемой проблеме.

В 2007 году вышел сборник материалов Всероссийской научной конфе-
ренции «Ислам и политика на Северном Кавказе: история и современность», 
в котором была опубликована статья И. Хатуева и Т. Мукаевой о проблеме 
участия мусульманских народов в Великой Отечественной войне [11]. 

В 2007 году вышла достаточно объёмная книга «Чеченская Республика в 
период Великой Отечественной войны». Авторы исследования М. Ибраги-
мов и И. Хатуев сделали первую попытку обощения и анализа разрозненных 
материалов различных авторов по отдельных аспектам участия народов Че-
ченской Республики в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов [12].

В 2008 году изданы «Материалы Всероссийской научной конференции 
«Горские общества Кавказа: проблемы социокультурного, политического и 
исторического развития», где была опубликована статья И. Хатуева и А. Ах-
таева об участии сотрудников правоохранительных органов Чеченской Ре-
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спублики в Великой Отечественной войне [13]. В том же году Российской 
Академией наук издан в Москве в издательстве «Наука» сборник «Чеченцы 
в истории, политике, науке и культуре России. Исследования и документы». 
В сборнике опубликован обширный материал М. Ибрагимова и И. Хатуева 
«Чеченцы в Великой Отечественной войне», а также отрывки из работ Х. 
Ошаева, Р. Белевитнева и С. Кашурко [14]. 

В результате большой исследовательской работы специалистов по про-
блемам истории времён Великой Отечественной войны в 2010 году в г. Наль-
чик Архивным управлением Правительства Чеченской Республики издан 
первый том книги «Память», в котором содержатся данные о 25 тысячах 
защитников Родины – выходцев из Чеченской Республики [15]. В настоящее 
время ведётся работа над изданием второго тома «Памяти». 

В том же году исследователи И. Хатуев, И. Сардалов, Х. Умхаев, С. Шов-
халов и М. Гусев подготовили раздел «Ратные и трудовые подвиги предста-
вителей чеченского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
для сборника «Вклад репрессированных народов СССР в победу в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», изданного в Элисте в 2010 году. [16]. 
В это же время писатель, краевед и этнограф Х.-А. Берсанов издал книгу 
«Чеченцы, ингуши в Великой Отечественной войне» [17]. 

В 2012 году Российской Академией наук выпущен сборник «Чеченцы» 
(под редакцией Л. Соловьёва, В. Тишкова и З. Хасбулатовой), в котором опу-
бликован раздел, посвящённый участию чеченцев в Великой Отечественной 
войне [18]. В вышедшей в 2012 году в г. Волгограде «Энциклопедии Ста-
линградской битвы» под редакцией М. Загорулько есть раздел, посвящён-
ный участию чеченцев в Сталинградской битве, подготовленный на основе 
материалов М. Ибрагимова и И. Хатуева, которые выступили в качестве со-
авторов «Энциклопедии» [19].

В разные годы выходили и новинки по исследованиям проблемы депор-
тированных в годы Великой Отечественной войны народов. Так, например, 
в 2010 году в Грозном авторами Н. Нухажиевым и Х. Умхаевым была издана 
книга «Депортация народов: ностальгия по тоталитаризму» [20], в 2012 году 
в Бишкеке вышла книга С. Бегалиева и Ж. Сулайманова «Депортированные 
народы Кавказа в Кыргыстане» [21], а в 2013 году И. Хатуевым и И. Сар-
даловым был издан крупный сборник документов «Депортация чеченского 
народа» [22].

В настоящее время Академией наук ЧР заканчивается работа по изданию 
многотомной Истории Чеченской Республики, в которой будут и соответ-
ствующие разделы, посвящённые Великой Отечественной войне.

В 2012 году вышло в свет коллективное исследование учёных Г. Мати-
шева, В. Афанасенко, Т. Курбата и др. «Война. Юг. Перелом. Лето 1942 – 
осень 1943 гг.», изданное в Ростове-на-Дону.

И.З. Хатуев
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Кроме того, на протяжении 2008-2014 годов выходили отдельные сбор-
ники статей по проблемам Великой Отечественной войны, а также много-
численные публикации в газетах и журналах с воспоминаниями участников 
войны, со ссылками на архивные материалы, фронтовую переписку. Тема во-
йны 1941–1945 годов активно обсуждалась на многочисленных научно-прак-
тических конференциях, которые проходили в Грозном, Адлере, Владикавка-
зе, Махачкале, Магасе, Москве, Волгограде и других городах страны. В руки 
исследователей попали отдельные новые документы по исследуемой теме. 

В результате поисковой работы, проведенной учёными под руковод-
ством профессора М. М. Ибрагимова совместно со студентами Грозненско-
го государственного нефтяного технического университета и историческо-
го факультета Чеченского государственного университета, недавно удалось 
узнать имя еще одного полного кавалера орденов Славы. Аппазов Рамзан 
Аппазович, 1926 года рождения, уроженец села Элистанжи Веденского рай-
она, еще совсем юношей ушел на фронт защищать свою Родину от фашист-
ских захватчиков. Хотя ему было всего лишь пятнадцать лет, он ухитрился 
выдать себя за совершеннолетнего. Рамзан попал в 318-ю Новороссийскую 
дивизию, которая сформировалась в результате объединения Северокавказ-
ского фронта, Черноморского флота и Азовской флотилии. Эта дивизия вхо-
дила в состав 18-й армии, где начальником политотдела был генерал-майор 
Леонид Ильич Брежнев. Рамзан был морским пехотинцем-пулеметчиком. 
Основные бои, в которых он участвовал, проходили на Малой Земле, о ко-
торой немало писал и упоминал Брежнев, впоследствии же была написана 
книга с одноименным названием «Малая Земля».

Рамзан Аппазов прошел славный боевой путь от Кавказа до Румынии. 
Вместе с другими матросами и солдатами он освобождал города Северно-
го Кавказа, Крыма, Украины от фашистских оккупантов. Неоднократно был 
ранен, много раз находился на грани жизни и смерти.

Аппазов Рамзан является кавалером трех орденов Славы, обладатель 
многих орденов и медалей. Также в своей коллекции имеет именной мор-
ской кортик, подаренный Леонидом Брежневым в знак дружбы. Дружба 
Брежнева и Аппазова продолжалась еще многие годы. Они часто устраива-
ли встречи на Малой Земле, где любили вспоминать о былых подвигах.

Несмотря на все это, Рамзан, как и все остальные чеченцы, после войны 
был сослан в Казахстан. Вернулся он в 1998 году в свое село, где хотел по-
строить дом на земле своих предков. Но его мечту прервала начавшаяся в 
1999 году военная кампания.

7 октября 1999 года Рамзан, возвращаясь с поминок, остановился с моло-
дыми людьми около сельской средней школы. Он недолго беседовал с ними 
о последних событиях в республике, как внезапно появились два военных 
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самолета и начали интенсивную бомбардировку села. Рамзан оказался в 
числе тяжелораненых, ему оторвало правую руку, ступню ноги. На второй 
день он с шуткой, что видел и более ужасное, переживет и это, скончался в 
больнице. В свои последние минуты жизни, по свидетельствам его родных 
и близких, Рамзан испытывал большие душевные страдания. Он вспоминал: 
«Защищая свою Родину, терял на полях сражений боевых товарищей, а уми-
раю от раны поколения, жизнь и будущее которого защищал в годы Великой 
Отечественной войны».

Подобных новых фактов участия представителей Чеченской Республики 
в Великой Отечественной войне становится всё больше.

В связи с этим для учёных становится актуальной задача – провести 
специальное исследование новых источников и литературы и проанализи-
ровать весь новый пласт материалов по теме участия народов Чеченской 
Республики в Великой Отечественной войне.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вести Республики. – 2005. – 29 апреля.
2. История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941-1945 гг. – В 

6 т. – М., 1959-1965; История Второй мировой войны, 1939-1945 гг. – В 12 т. – М., 
1973-1982; 50-летие Великой победы над фашизмом: история и современность /
Под общ. ред. В. С. Порохни – Смоленск, 1995; Историография Великой Отече-
ственной войны: Сб. статей. – М., 1980; Дружба О. В. Великая Отечественная во-
йна в историческом сознании советского и постсоветского общества: Дисс…докт. 
ист. наук. – Ростов-на-Дону, 2000 и др.

3. Ибрагимов М., Хатуев И. Вклад чеченского народа в победу над фашизмом в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Грозный. – 2005.– С. 5.

4. Труд. – 2004. – 18ноября.
5. Российская газета. – 2005. – 8 февраля.
6. Главный военный совет РККА. Документы и материалы, 13 марта 1938г., 20 

июня 1941 г. – М., 2004; «Зимняя война»: Работа над ошибками. Материалы комис-
сии ГВС РККА за апрель– май 1940 г. по обобщению опыта финской кампании. – 
М., 2004; Мировые войны 20 века. В 4 т. – М., 2002 и др.

7. Российская газета. – 2005. – 27 апреля.
8. Российская газета. – 2005. – 11 мая.
9. Российская газета. – 2005. – 13 декабря.
10. Вести Республики. – 2005. – 20 декабря.
11. Ставрополье: правда военных лет. Великая Отечественная война в докумен-

тах и исследованиях / Под редакцией Е. И. Долгова. – Ставрополь, 2005.
12. Ислам и политика на Северном Кавказе: история и современность. Карача-

евск, 2007.

И.З. Хатуев



158

13. Ибрагимов М., Хатуев И. Чеченская Республика в период Великой Отече-
ственной войны. – Нальчик, 2007.

14. Горские общества Кавказа: проблемы социокультурного, политического и 
исторического развития. – Карачаевск, 2008.

15. Чеченцы в истории, политике, науке и культуре России: Исследования и до-
кументы. – М., 2008. – С. 340-380. 

16. Память. – Нальчик, 2010.
17. Вклад репрессированных народов СССР в победу в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. – Элиста, 2010. – С. 267-340.
18. Чеченцы / Под ред. Л. Соловьёва, В. Тишкова и З. Хасбулатовой. – М., 2012. – 

С. 85-97.
19. Энциклопедия Сталинградской битвы / Под ред. М. Загорулько. – Волго-

град, 2012.
20. Нухажиев Н., Умхаев Х. Депортация народов: ностальгия по тоталитариз-

му. – Грозный, 2010.
21. Бегалиев С., Сулайманов Ж. Депортированные народы Кавказа в Кыргыста-

не. – Бишкек, 2012.
22. Хатуев И., Сардалов И. Депортация чеченского народа. – Грозный, 2013.

Новые исторические данные об участии представителей Чеченской Республики 
в Великой Отечественной войне



159

С.С. Магамадов 

ИСТОРИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 20-30-Х ГГ. ХХ ВЕКА
И ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЕ В ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ

В связи с введением новых государственных стандартов в средней обще-
образовательной школе встают вопросы, связанные с изучением истории 
родного края. К большому сожалению, в стандартах второго поколения на 
изучение истории Чеченской Республики отдельно не выделяются часы, а 
учитель вынужден давать краеведческий материал в общих темах по исто-
рии России или вынужден прибегать к самостоятельному изучению отдель-
ных тем по истории Чеченской Республики, а во многих случаях прибегать 
к факультативам. 

Мы должны осознавать, что сегодня открылись реальные возможности 
подлинно научного, объективного и всестороннего изучения исторических 
событий периода 20-30 годов ХХ в. Задача состоит в том, чтобы увидеть вза-
имосвязь происходивших в то время социально-экономических и политиче-
ских процессов, а также показать общую обусловленность исторического 
выбора пути развития российского общества.

В настоящее время отечественная историография устанавливает органи-
ческую связь, идентичность советской истории со всей историей России в 
целом. Это ставит новые задачи перед исторической наукой, в связи с тем, 
что уже невозможно использовать понятийный аппарат, оставленный совет-
ской коммунистической идеологией. Современная философия истории пока 
еще не предложила исторической науке что-либо равноценное взамен уста-
ревшей классической формационной теории.

Историография Октябрьской революции и Гражданской войны на Север-
ном Кавказе очень богата, но львиная доля ее сегодня, разделив участь всей 
исторической науки, ждет своей переоценки с новых методологических по-
зиций. В 1988 г. вышла коллективная монография, обобщившая всю исто-
рическую литературу по указанной проблеме [1]. Важное значение имела 
статья М.А. Магомедова, в которой автор пришел к выводу о том, что «по 
вполне понятным причинам вне поля зрения наших историков находилось 
взаимодействие двух крайне несхожих цивилизаций – русско-православной 
и горско-мусульманской в условиях жесточайшего кризиса, охватившего 
Россию в ХХ в.» [2, с. 81].

Широкое поле деятельности для ученых-исследователей представляет 
история Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917–
1918 гг.) и Горской Республики (1918 – 1920 гг.). Это тем более важно, что 
сложнейшие общественно-политические и межнациональные процессы, 
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происходившие в 1917 – 1920 гг. на Северном Кавказе сводились к противо-
стоянию двух политических сил – «революционеров» и «контрреволюцио-
неров», «большевиков» и «меньшевиков», «красных» и «белых», забывая о 
том, что существовала еще одна, третья политическая сила, одинаково от-
вергаемая и «красными» и «белыми». Это Союз объединенных горцев Се-
верного Кавказа и Дагестана и Горской Республики, к изучению истории 
которых только начали приступать [3].

В последнее десятилетие появилось большое количество изданий по 
истории региона. Тем не менее, исследователи едины во мнении, что исто-
рия народов Северного Кавказа 20-30 гг. ХХ в. изучена все еще крайне слабо. 
Эта оценка относится к 1917-1920 гг., и к периоду повстанческого движения 
с марта 1920 г. до конца 1922 г. Все это время Северный Кавказ оставался 
ареной ожесточенной борьбы Красной армии с движением, которое в от-
ечественной историографии определялось как «повстанчество», «политиче-
ский бандитизм», «бело-зеленое движение», «крестьянские и кулацко-кре-
стьянские восстания», «контрреволюционные мятежи», «мелкобуржуазная 
контрреволюция». Наиболее широкое распространение у участников со-
бытий и у советских историков получил термин «бандитизм», что можно 
объяснить не только негативным отношением большевиков ко всем антисо-
ветским силам, но и тем, что тогда в это понятие вкладывали иной, нежели 
сегодня, смысл. Сейчас же некоторые исследователи пытаются отказаться 
от этого понятия, предпочитая пользоваться тоже не безупречным, но более 
нейтральным определением – «повстанчество» (по В.И. Далю: повстать или 
повставать – встать поголовно) [4, с. 147].

В задачу историков входит периодизация движения, определение военных 
планов восставших, системы формирования их вооруженных сил и т.д. Вни-
мательного изучения требуют также позиция Советской власти на Северном 
Кавказе в решении аграрного и казачьего вопросов, организация местных ор-
ганов власти, вопросы национально-государственного и культурного строи-
тельства, религиозные и бытовые особенности горского населения.

Документальная база, дающая современному читателю возможность 
ознакомиться с экономическим, общественно-политическим положением 
Чечни в 20-х годах сравнительно невелика. Прежде всего, это сборники 
документов и материалов по восстановительному периоду и культурному 
строительству в Чечне в 1920-1930-х годах [5]. Однако сегодня она едва ли 
может удовлетворить растущий интерес общественности, особенно если 
учесть, что упомянутые сборники, к сожалению, обходили молчанием про-
блему общественно-политической ситуации середины 20-х годов.

Богатый, многоплановый и комплексный массив документов и материа-
лов опубликован в 2000-2004 гг. в многотомном фундаментальном сборнике 
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документов из центрального архива Федеральной Службы Безопасности [6]. 
Данная публикация информационных обзоров и сводок ОГПУ ‒ уникальна 
по своей научной значимости, ценности, содержанию и масштабам. В этом 
историческом источнике представлена широкая панорама социальной, по-
литической и экономической жизни страны, в том числе и Чечни, во всем ее 
многообразии.

В фондах Российского государственного архива социально-политиче-
ской истории (РГАСПИ) и Российского государственного военного архива 
(РГВА) нами обнаружены и выявлены значительное количество докумен-
тальных материалов открытых для исследования, дающих представление о 
событиях 20-30-х годов [7].

Особый интерес представляют протокольные записи стенограммы засе-
даний Юго-Восточного бюро ЦК РКП (б), в которых имеются материалы 
касающиеся Чечни, они насыщены обобщениями фактов и дают их всесто-
ронний анализ.

Среди документов распорядительного характера следует выделить ин-
струкции «О взаимоотношениях командного состава с представителями 
ОГПУ и Чеченского ЦИКа», «О порядке производства массовых обысков по 
изъятию оружия и изъятию контрреволюционного и бандитского элемента 
при операции в ЧАО», «Основные задачи особых оперативных групп ОГПУ 
при операции в Чеченской Автономной Области» и другие. В них излагают-
ся правила, регулирующие специальные стороны деятельности войсковых 
частей и отрядов ОГПУ при проведении операции по разоружению Чечни в 
августе-сентябре 1925 года.

Среди документов значительное место занимают обобщающие матери-
алы. К ним следует отнести докладные записки, сводки и обзоры, состав-
ленные на основании анализа и обобщения. Большую ценность представ-
ляют докладные записки «ПП ОГПУ Юго-Востока России о политическом 
и экономическом состоянии Чечни и о деятельности Чеченского Ревкома», 
составленные в марте-мае 1924 года, и заключение по обвинению в «кон-
трреволюционной деятельности» Али-Бамат-Гирей Хаджиевича Митаева, 
которые проливают свет и дают возможность по новому взглянуть и объ-
ективно оценивать исторические лица и события.

Важную группу документов составляет переписка, ее можно подразде-
лить на три основные категории: письма-запросы, в которых содержится 
просьба о предоставлении необходимых сведений; письма-ответы, в кото-
рых приведены запрашиваемые сведения; сопроводительные письма. Боль-
шой интерес представляют письма Т.Э. Эльдарханова, Г.К. Орджоникидзе 
и А.И. Микояна о социально-экономическом и общественно-политическом 
состоянии Чеченской Автономной Области в 1922-1925 гг.
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За последние годы источниковая база, на которую опираются исследо-
ватели, несколько расширилась. Как положительное явление следует отме-
тить подготовленную Н.Ф. Бугаем публикацию документов из центральных 
и региональных архивов, отражающих политику большевиков в отношении 
казачества (1918-1992). 28 из них раскрывают одну из самых драматических 
страниц истории терских казаков – их выселение за пределы области в 1918-
1921 гг., вызвавшее резкое усиление повстанчества. К этой публикации в 
2003 г. добавилась книга Н.Ф. Бугая и A.M. Гонова [8].

В 1997 г. журнал «Военно-исторический архив» напечатал документы 
под рубрикой «Чечня: вооруженная борьба в 20-30-е годы» [9]. К периоду 
до 1926 г. относятся, однако, всего пять из них. Они затрагивают, в част-
ности, проблему организации местных органов Советской власти в Чечне в 
1923 г., содержат характеристику населения чеченского аула Ачхой-Мартан 
в августе 1925 г. (численность, партийно-комсомольская прослойка, состав 
духовенства, родовое устройство аула, количество оружия в селе, сведения о 
повстанческих отрядах и т.д.). Приходится сожалеть, однако, что эта ценная 
публикация осуществлена крайне небрежно. Нельзя согласиться с автором 
предисловия и в том, что Февральская революция почти не коснулась Се-
верного Кавказа и привела только к частичной смене администрации края. 
Между тем в период между февралем и октябрем 1917 г. на Северном Кав-
казе произошли важные события. В мае на I съезде горских народов во Вла-
дикавказе был провозглашен Союз объединенных горцев Кавказа, избрано 
его правительство, создан Духовный совет во главе с получившим звание 
муфтия Нажмутдином Гоцинским. До октября прошли еще два съезда гор-
цев, на одном из которых (август-сентябрь 1917 г., с. Анди) H. Гоцинский 
был провозглашен имамом [10, с. 3,14,25-31,158,161]. В марте-июне 1917 
г. были созданы войсковые правительства Терской, Кубанской, Донской ка-
зачьих областей, а 20 октября образовался Юго-Восточный союз казачьих 
войск, горцев Кавказа и вольных народов степей [11, с. С. 26,32,33,113,114].

В последние годы появился ряд работ, в которых предпринята попытка 
рассматривать антисоветские выступления в пределах территории, отличав-
шейся особым социально-экономическим и политическим положением [12]. 
Заметим, что И.В. Яблочкина начинает изучение повстанческого движения 
почему-то с 1921 г., хотя упоминает о событиях более раннего времени. Это 
вызывает сожаление, поскольку июль-октябрь 1920 г. были временем наи-
высшего подъема антисоветского движения на Северном Кавказе. Исследуя 
повстанческое движение на Северном Кавказе, она считает, что в работах 
1950-1980-х гг. не рассмотрены его «внутриполитические и экономические 
причины» [13, с. 39]. Однако столь категоричный вывод не очень справед-
лив. Причины сопротивления советской власти в той или иной мере отра-
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жены в работах И.К. Лосева, 3.А.-Г. Гойговой, И.Р. Лоова, Ф.И. Врублев-
ского, П.И. Юсупова, В.И. Филькина, Д.З. Коренева, М.А. Абазатова, М.Т. 
Узнародова, А.Ф. Носова, Н.Ф. Бугая, М.И. Гиоева, А.К.-М. Исрапилова, 
Г.А. Аликберова, К.Т. Лайпанова, Г.Т. Мелия, A.M. Эльчибекяна, А.Г. По-
пова и многих других. Сведения о помощи повстанцам извне как одной из 
причин их движения приводятся в работах А.Н. Хейфеца, С.И. Кузнецовой, 
С.Э. Эбзеевой, Ю.В. Мухачева, в коллективной монографии [14]. В 1980-е 
гг. Е.Ф. Жупикова опубликовала специальную статью по этому вопросу [15, 
с. 40-54]. Серьезное значение для исследования рассматриваемой проблемы 
имеет обобщающая статья Е.Ф. Жупиковой, которая дала яркую картину со-
стояния и изученности проблемы повстанческого движения в исторической 
литературе последних десятилетий [16, с. 159-169]. Заслуживает внимания 
исследование М.Д. Заурбекова который с привлечением нового архивно-
го материала рассматривает место и роль шейха Али Митаева в событиях 
1917-1924 гг. [17].

В последнее время появился ряд исследований, в которых процесс про-
тивостояния раскрывается с позиций интересов российской и советской го-
сударственности как закономерного явления. Среди них выделяются моно-
графия и статьи Г.В. Марченко [18], труды А.Ю. Безугольного, А.В. Шишова 
[19] и др. Они рассматривают повстанческое движение в основном через 
призму понятия «политический бандитизм».

В 2011 г. вышла монография – сборник документов «Вайнахи и импер-
ская власть: проблема Чечни и Ингушетии во внутренней политике России 
и СССР (начало XIX ‒ середина XX в.) [20, с. 539], которая содержит ряд до-
кументов, важных для нашей темы. Однако публикация ранее недоступных 
документов не сопровождается их концептуальным объяснением. К сожале-
нию, тезис «конфликтный потенциал этносов», запущенный в этом издании, 
не соответствует исторической правде и истине и является антинаучным.

Определенный вклад в разработку повстанческого движения на Север-
ном Кавказе внесли исследования Н.В. Кратовой, которая с привлечением 
нового документального материала рассмотрела причины повстанческо-
го движения на Северо-Западном Кавказе и Предкавказье в начале 1920-х 
годов, социальный состав участников, идеологию и военную организацию 
формирований, реконструированы наиболее масштабные военные опера-
ции повстанцев [21].

Новые подходы в изучении повстанческого движения наметились в на-
чале 2000-х годов. Глубокий анализ проблем данного явления исследует в 
своих работах Т.П. Хлынина [22].

Таким образом, советскими и российскими историками проделана зна-
чительная работа по изучению такого сложного, противоречивого и неодно-
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значного явления, как повстанческое движение. Анализируя события рево-
люции, гражданской войны и упрочения власти советов в 1920 – 1925 гг., 
историкам пришлось столкнуться с огромным своеобразием, связанным с 
этнической пестротой, влиянием ислама и исторических традиций в регио-
не. В полной мере испытав воздействие политической конъюктуры, иссле-
дователям, тем не менее, удалось в значительной мере соблюсти принципы 
исторического исследования: научности, объективности и историзма. В на-
учный оборот введен огромный пласт документов, проведена серьезная ис-
следовательская работа. 

Одной из наиболее слабо разработанных проблем истории чеченского 
народа является история становления и развития его национальной государ-
ственности. Значительный вклад в рассмотрение вопросов национально-го-
сударственного строительства чеченского и ингушского народа внесли ис-
следования А.М. Бугаева, который еще в начале 80-х годов выдвинул тезис 
об отдельных этапах становления национальной государственности [23]. 

Среди многочисленных проблем, привлекающих в настоящее время вни-
мание ученых и публицистов, одна из самых актуальных – аграрная полити-
ка в национальных районах Юго-Востока России. Это и понятно, ведь речь 
идет о политике, затрагивающей интересы крестьянства, составлявшего к 
началу ХХ в. подавляющее большинство населения страны, в частности в 
Чечне. С этой политикой связаны как несомненные достижения, так и не-
мало ошибок, просчетов, пережитков, имевших порой трагические резуль-
таты и продолжающих поныне влиять на положение дел в жизненно важной 
отрасли экономики страны.

К сожалению, по вопросам аграрных преобразований не опубликова-
ны новые документы и материалы, но вместе с тем, вышло некоторое ко-
личество публикаций, защищены диссертации. Процесс переосмысления 
истории этого трагического периода в жизни горского аула идет нелегко, 
высказываются разноречивые и порой взаимоисключающие мнения. Вы-
шло немало публикаций, посвященных коллективизации, отличающихся 
от прежних упрощенных оценок и стереотипов, уходящих своими корнями 
в годы культа личности, несших в себе налет догматизма, схематических 
представлений о колхозно-кооперативном движении в 20-30 –е годы.

Думается, что современному прочтению истории периода 20-30-х годов 
ХХ в. будет способствовать изучение даже отдельных национальных про-
блем и аспектов. Прежде всего, тех, которые в прошлом не изучались, или 
были сфальсифицированы. Очень важно, в частности, выяснить, насколько 
широко было сопротивление крестьянских масс в таких национальных рай-
онах России, как Чечня, административному диктату и принуждению при 
проведении аграрной политики советской власти в горских аулах.
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Проведение массовой коллективизации, не могло не вызвать недоволь-
ства и сопротивления горского крестьянства. Все, что написано об этом за 
последние годы, и представляет новую концепцию истории крестьянства 
и сельского хозяйства. Слабо освещены формы и методы борьбы горского 
крестьянства, начиная от скрытых форм неповиновения и кончая открыты-
ми протестами, вплоть до вооруженного сопротивления.

Сегодня нельзя не признать, что принципы подхода к проблеме коллек-
тивизации, выводы и научные прогнозы, содержавшиеся в работах многих 
историков и экономистов и касающиеся социально-экономических укла-
дов аула 20-30-х годов, мягко говоря, не всегда были верными. Методики 
же определения численности, удельного веса, экономического потенциала 
крестьян разного достатка, изучение динамики их развития, методов и форм 
осуществления землеустройства, особенно земельно-водной реформы, под 
давлением официальных концепций, складывающихся в науке, были вовсе 
излишни.

В начале 20-х годов середняк представлял большинство крестьянских 
хозяйств Чечни. Более сложным и противоречивым было отношение сред-
него крестьянства к новым социально-экономическим преобразованиям в 
ауле. Главное заключалось в том, что именно середняк являлся носителем 
традиционных хозяйственных и социальных навыков организации и ве-
дения крестьянского хозяйства, он мог быть сторонником новых методов 
хозяйствования. Вместе с тем переход к колхозно-кооперативным формам 
хозяйствования означал для них коренную ломку привычного уклада жизни.

Однако в создавшихся сложных условиях 1928-1929 гг. чрезвычайные 
меры, применявшиеся органами власти при хлебозаготовках, нередко со-
провождались проведением обысков крестьянских дворов, привлечением к 
судебной ответственности не только кулаков, но также и середняцких хо-
зяйств с конфискацией наряду с товарными излишками и некоторых запасов 
хлеба. Хлебозаготовки стали основным направлением аграрной государ-
ственной политики накануне коллективизации. Чрезвычайные меры приоб-
рели в те годы систематический характер и означали возврат к продразвер-
стке, что, конечно же, усугубляло напряженную ситуацию в горском ауле.

Важным событием для школ имеет выход в свет двухтомной истории 
Чеченской Республики, в которой многие вопросы получили объективное 
отражение [24]. Использование преподавателями на уроках истории матери-
алов сборника «История Чечни» имеет крайне важное значение. 

Накопленные материалы по 20-30 гг. ХХ века являются достаточно об-
ширными и могут быть использованы как дополнительные материалы при 
подготовке к урокам истории Чеченской Республики.
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С.Х. Яндарова

К ИСТОРИОГРАФИИ ПРОБЛЕМЫ ДЕПОРТАЦИИ 
ЧЕЧЕНСКОГО И ИНГУШСКОГО НАРОДОВ (1944–1956 гг.)

В СССР многие годы тема депортации народов и групп населения нахо-
дилась под запретом. Только в конце 1980-х годов появились первые науч-
ные публикации, посвященные проблеме депортации чеченского и ингуш-
ского народов. Среди них следует назвать работы Х.М. Ибрагимбейли, Н.Ф. 
Бугая, Х.Х. Бокова и др. 

Впервые с научно-объективных и гуманистических позиций тема тра-
гедии репрессированных народов отражена в работах Х.М. Ибрагимбейли, 
опубликовавшего несколько статей, непосредственно посвященных депор-
тации чеченцев, ингушей, карачаевцев и балкарцев. В своей статье «Сказать 
правду о трагедии народов»1 он пишет, что в результате переселения чечен-
ский, ингушский и другие народы Северного Кавказа были лишены наци-
ональной автономии, права на свободную жизнь, на труд, на социальное и 
культурное развитие. Важнейшее значение имеет большой статистический 
и фактический материал, который автор приводит в статье. Так, в 1944 г. в 
Казахстан было депортировано только чеченцев и ингушей более 406 тыс. 
человек, в Киргизию – около 90 тыс. человек. К ним следует добавить ты-
сячи чеченцев и ингушей, уволенных из рядов Красной Армии после фев-
раля 1944 года и отправленных затем вслед за своими народами2. Далее он 
отмечает, что на фронтах сражались более 30 тыс. чеченцев и ингушей3. В 
целом, из высланных с территории Чечено-Ингушской АССР, отозванных с 
фронтов войны и уволенных из армии более 600 тыс. чеченцев и ингушей, 
в родные края возвратилось менее 400 тыс. человек. Более трети населения 
погибло при проведении акции выселения органами НКВД в пути следова-
ния и на местах поселения4. 

В статье «Плоды произвола»5 Х.М. Ибрагимбейли, развивая тему вы-
селения чеченцев и ингушей, дает более развернутую картину, подвергает 
подробному анализу общую их численность, в том числе и уволенных из 
Красной Армии. Он пришел к выводу, что в общей сложности после от-
зыва с фронтов Великой Отечественной войны в 1944–1945 гг. одних лишь 
чеченцев и ингушей в Казахстане на спецпоселении оказалось около 107 
тыс. семей, в Киргизии – более 23 тыс. семей, что составляло около 600 тыс. 
человек, в том числе около 30 тысяч проживавших в Дагестанской АССР 
чеченцев‒аккинцев. Кроме того, в период депортации в пути следования, 
спецпоселениях и спецлагерях, на лесозаготовках и рудниках погибло более 
200 тысяч чеченцев и ингушей в том числе – 20 тысяч чеченцев-аккинцев. 
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Дальнейшее развитие изучения рассматриваемая проблема получает в 
ряде научных статей и книг Н.Ф.Бугая. В своей статье «Правда о депор-
тации чеченского и ингушского народов»6 Н.Ф. Бугай привел новые стати-
стические данные о численности уволенных чеченцев и ингушей из рядов 
Красной Армии, о погибших в первые годы депортации, воспоминания ру-
ководителей Казахстана и Средней Азии тех лет и др. Автор отмечает, что в 
различных опубликованных работах нередко встречаются противоречивые 
сведения о депортации чеченцев и ингушей. Так, различные данные о чис-
ленности мобилизованных из ЧИАССР в Красную Армию колеблются от 18 
до 35 тыс. человек. Подсчеты по архивным документам НКВД позволили 
установить, что в итоге проведения трех мобилизаций из республики ушли 
на фронт 17141 человек. Между тем, автор и эти сведения считает прибли-
зительными. Отличаются и приводимые в печати данные о численности 
чеченцев и ингушей, погибших в ходе депортации7. По сведениям отдела 
спецпоселений НКВД из всех переселенных чеченцев, ингушей и балкарцев 
в 1944 году и карачаевцев в 1943 году за период с 1944 по 1948 гг. умерло 
144704 человека8.

Кроме того, отмечает автор, принудительное выселение чеченцев и ин-
гушей отрицательно сказалось на восстановлении и дальнейшем развитии 
народного хозяйства на территории бывшей республики. В составе работ-
ников нефтяной промышленности до 1944 года насчитывалось около 4 тыс. 
рабочих и инженерно-технических работников чеченской и ингушской на-
циональностей. Это были кадры, подготовленные в 1930-е годы. Они вместе 
с рабочими и специалистами других национальностей с первых дней войны 
самоотверженно трудились, обеспечивая фронт горючим и смазочными ма-
териалами. В условиях, когда не хватало подготовленных кадров, переселе-
ние нефтяников-чеченцев и ингушей неблагоприятно сказалось на развитии 
нефтяной промышленности региона9.

В статье Х.Х. Бокова «Эхо невозвратного прошлого»10, посвященной 
жизни чеченцев и ингушей в период выселения, исторические сюжеты пере-
плетаются с личными переживаниями автора, сопричастного трагедии. Ав-
тор приводит запоминающиеся трагические сцены из социально-бытовой 
жизни, тяжелых жилищных условиях, в которых вынуждены были прожи-
вать чеченцы и ингуши в местах выселения.

Х.Х. Боков, основываясь на документах (правда, не приведённых авто-
ром в статье), подсчитал, что в 1943-1944 гг. в Казахстан и Киргизию было 
переселено из Чечено-Ингушетии 644779 человек.11 По его выводам, на 1 
сентября 1944 г. из 31 тысячи семей спецпереселенцев только 4973 семьи 
были обеспечены постоянным жильем, многие из них жили под навесами во 
дворах12. В июле 1945 года правительство «в порядке возмещения принятого 
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имущества от спецпереселенцев с Северного Кавказа в местах их прежнего 
местожительства» выделило для проживающих в Казахстане остронужда-
ющихся в пределах до 1000 руб.(в старом исчислении) на семью. Возме-
щение, конечно же, было условное: на эти деньги в то время покупали на 
рынке лишь десяток буханок хлеба. В 1946 г. «остронуждающимся спец-
переселенцам» ‒ а такими были все, потому что прибыли они в Казахстан 
без ничего ‒ выдали в качестве пособия по 40 рублей. Каждая семья имела 
право взять на строительство ссуду в размере 5 тыс.руб. Однако получение 
кредита обставлялось многими ограничивающими положениями, что люди 
отказывались от этой помощи. Спецпереселенцев наделяли скотом, и сразу 
же облагали владельца натуральным и денежным налогом13.

Наряду с работами, опубликованными в научной печати, в периодике 
появились публицистические статьи, в которых также приводится большой 
фактический материал. Большой интерес представляет статья В.Х. Акае-
ва14, в которой раскрываются недостатки осмысления депортации чеченцев 
и ингушей в местной и центральной литературе. Излагая свое понимание 
проблемы, приводя статистический материал и конкретные факты, автор не 
соглашается с некоторыми выводами Н.Ф.Бугая. Так, комментируя статью 
Н.Ф. Бугая «Правда о депортации чеченского и ингушского народов», он 
пишет, что в отличие от предыдущих публикаций автора, данная статья от-
личается некоторой тенденциозностью. По мнению В.Х. Акаева, это объяс-
няется тем, что Н.Ф. Бугай, имея широкий доступ к архивным материалам 
НКВД, некритически использует их в своей статье, и на их основе делает 
сомнительные выводы о причине выселения народов Северного Кавказа, 
якобы за участие этих народов в бандах и бандформированиях15. Имеются 
в виду цифры НКВД о бандитских группировках, якобы, действовавших на 
Северном Кавказе.

Далее В.Х.Акаев отмечает, что «Н.Ф. Бугай, опираясь на данные НКВД, 
пишет, что на Северном Кавказе были ликвидировано 963 повстанческих 
групп (17563 чел.) и были пресечены действия 145 групп (3144чел.). Но эти 
цифры небесспорны, так как имелись случаи, когда местные северо-кавказ-
ские отделы НКВД количество бандитов и бандформирований искусственно 
увеличивали, зачисляя к ним простых тружеников. Далее В.Х.Акаев приво-
дит реальные факты. Действительно, в двадцати семи номерах газеты «Гроз-
ненский рабочий» опубликованы списки репрессированных лиц. Возникает 
вопрос, числятся ли эти лица в архивных списках в других республиках и 
краях Северного Кавказа16. Но реабилитированные до сих пор сохраняются 
в списках НКВД СССР, как бандиты и преступники.

Таким образом, авторы указанных первых научных публикаций, посвя-
щенных одному из самых трагических периодов в жизни чеченцев и ин-

К историографии проблемы депортации 
чеченского и ингушского народов (1944–1956 гг.)
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гушей, рассматривают депортацию как грубое нарушение принципа на-
циональной политики и законности. В рассмотренных работах приведены 
количественные данные о численности чеченцев и ингушей – выселенных, 
умерших в дороге и на местах нового проживания, а также уволенных из 
рядов Красной Армии и другие исторические факты и сведения, внесшие 
огромный вклад в дело изучения проблемы депортации вайнахов.
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 Р.М. Исаева 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУКИ В ЧЕЧНЕ (ХIХ-НАЧАЛО ХХI В.): 
ОСНОВНЫЕ ВЕХИ

Научное изучение Чечни началось еще в дореволюционную эпоху. Имен-
но в этот период были заложены основы организации науки. Основные на-
правления исследований были связаны с освоением региона и носили при-
кладной характер. 

Исследовательские традиции в регионе сложились благодаря плодотвор-
ной деятельности ученых, представителей административного, гражданско-
го и военного аппарата, отдельных энтузиастов, в том числе и национальной 
интеллигенции. Особо следует отметить важный вклад русских ученых в 
дело научного изучения Чечни – первопроходцев, стоявших у истоков за-
рождения и становления науки. 

В становлении вайнаховедения внесли свою лепту труды участников 
Кавказской войны, занимавших военные и военно-административные долж-
ности, а также представителей официальной власти. Среди них – П.Г. Бут-
ков «Материалы для новейшей истории Кавказа с 1772 по 1803 гг.» (1869) – 
первый опыт последовательного освещения важнейших событий на Кавказе 
ХVIII – начала ХIХ вв. в русской исторической литературе; С.М. Броневский 
«Новейшие географические и исторические известия о Кавказе» (1823) –  
первое в русской литературе обширное сочинение о Кавказе, где одна из 
глав посвящена вайнахам и др. С середины ХIХ в. появляются труды, в ко-
торых сделаны первые попытки обобщить накопленные знания о чеченцах 
и заложены основы вайнахской историографии (И.И. Норденштамм, Р.Ф. 
Розен, М.Я. Ольшевский, К. Самойлов и др.). После прекращения военных 
действий на Кавказе на смену военным авторам приходит яркая плеяда кав-
казоведов. Работа А.П. Берже – «Чечня и чеченцы» – первая попытка науч-
ного изучения вайнахов. Составителем сборника чеченских адатов стал В.И. 
Голенищев-Кутузов. М.М. Ковалевский исследовал общественный строй 
горских народов, в том числе социально-правовые отношения у чеченцев. 
Академик А.А. Шифнер явился составителем первого чеченского алфавита 
на основе латинской графики, И.А.Бартоломей предпринял первую попытку 
создания письменности для чеченцев на основе русской графики, составив 
букварь. Однако начало научного изучения чеченского языка связано с име-
нем выдающегося кавказоведа П.К. Услара, автора фундаментальных иссле-
дований горских языков, а также чеченского алфавита и грамматики. 1

Просветительское движение в Чечне, заложенное еще русскими учены-
ми, способствовало выдвижению целой плеяды просветителей из коренного 
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народа. Чеченское просветительство возникло в 1860–1870-е годы.2 Первое 
поколение просветителей представлено такими именами, как К. Досов, И.Д. 
Цискаров, У. Лаудаев и др. Прапорщик К. Досов был первым просветителем 
из чеченцев, офицер царской армии У.Лаудаев – первым чеченским этно-
графом и историком. Наиболее крупной фигурой демократической интел-
лигенции Чечни нач. ХХ в. является Т.Э.Эльдарханов – этнограф, педагог, 
общественный и государственный деятель, просветитель. Братья А. и И. 
Мутушевы, З. и А.Шериповы, И-Б. Саракаев, М. Магомаев, М. Хаджиев, 
Ш. Эльдерханов, Д. Арсанов, А. Шаптукаев и другие относятся ко второму 
поколению просветителей. 

Во второй половине ХIХ в. в регионе возникли первые научно-исследо-
вательские и опытные очаги. Одними из первых были созданы метеостан-
ции: в 1870 г. Грозненская, в 1872 г. – Веденская. В дооктябрьский период 
в регионе функционировали 7 метеостанций. В начале ХХ в. были созданы 
гидрометрические учреждения. Водомерные посты были открыты на реках 
Сунжа, Асса, Аргун. Были заложены опытно-показательные садоводческие 
и животноводческие хозяйства.

С началом промышленной разработки грозненского нефтяного место-
рождения (1893 г.) и зарождением нефтеперерабатывающей промышлен-
ности (1895 г.) при нефтеперерабатывающих заводах были созданы не-
большие лаборатории. Среди них – лаборатория завода Владикавказской 
железной дороги, основанная в 1896 г. выдающимся русским ученым-хи-
миком К.В.Харичковым (годы его пребывания в г. Грозном – с 1896 по 1909 
гг.). Первая химическая лаборатория на Северном Кавказе, вскоре она пре-
вратилась в один из основных научно-исследовательских центров нефтяной 
отрасли в дооктябрьский период.3 По инициативе К.В. Харичкова в 1899 г. 
было создано Терское отделение Русского технического общества, состояв-
шее в основном из инженерно-технических работников – жителей Грозно-
го.4 Отделение было политехническим обществом, но вопросы нефтяной 
науки и техники в его деятельности преобладали. 

В послереволюционный период неотложное решение задач восстановле-
ния разрушенного хозяйства и дальнейшего развития экономики и культуры, 
стоявших перед Чечней в 1920-е годы, потребовало развития научных изы-
сканий. На первых порах ввиду отсутствия в Чечне научных учреждений, 
неоценимую помощь оказали иногородние научные экспедиции. Много-
гранная, поистине подвижническая и плодотворная деятельность научных 
экспедиций внесла неоценимый вклад в дело изучения Чечни. Никогда за 
всю историю Чечни она не исследовалась столь широко и глубоко, как в 
1920-е–1930-е годы.Результаты деятельности экспедиций и отдельных уче-
ных в Чечне значительны. Это исследования в области этнографии, археоло-
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гии, языкознания, истории, культуры, геологии, гидрогеологии, гидрологии, 
мелиорации, почвенного и растительного покрова, плодоводства, животно-
водства, бальнеологии, медицины, экономики и др. Кроме того, экспедиции 
оказывали помощь в подготовке местных научных кадров. 

Экспедиционное научное изучение не могло в полной мере учитывать 
запросы хозяйственного и культурного развития Чечни, необходимо было 
создавать собственные научные учреждения.

После национализации нефтяной промышленности в апреле 1920 г. была 
создана небольшая лаборатория по изучению нефти и ее производных. В 1923 
г. она распалась на две лаборатории – промысловую и заводскую. В 1925 г. эти 
и другие разрозненные лаборатории были объединены в одну – Центральную 
лабораторию при тресте «Грознефть». 1 октября 1928 г. на ее базе был создан 
ГрозНИИ – первый советский нефтяной научно-исследовательский институт. 
ГрозНИИ в течение целых десятилетий определял по многим вопросам пути 
научно-технического прогресса нефтяной промышленности страны. Ему при-
надлежит огромная заслуга в деле разработки и внедрения в промышленность 
новых процессов добычи и переработки нефти и газа, имевших общесоюз-
ное значение.5 Здесь впервые была проведена классификация нефти и нефте-
продуктов и дана их технологическая характеристика: установлено полное 
содержание бензинов в нефти; разработаны научные основы термического 
крекинг-процесса, созданы первые стандарты парафина; положено начало 
применению химических реагентов в бурении и др.

Одновременно с ГрозНИИ была создана проектная контора (впослед-
ствии институт Грознефтепроект), которая разрабатывала проекты новых 
и реконструкции старых заводов и технологических установок в нефтяной 
промышленности. Геологические исследования в регионе проводились гео-
логической секцией промыслового отдела ГрозНИИ (впоследствии «Гроз-
нефти»).

Первые геофизические исследования, вначале гравиметрические, а за-
тем (впервые в СССР) электрометрические, были проведены на территории 
Грозного в 1928–1929 гг. Были начаты и сейсморазведочные работы. В 1931 
г. открылась сейсмическая станция. В результате широких поисково-разве-
дочных и геофизических работ в довоенный период были введены в про-
мышленную разработку новые нефтяные и газовые месторождения.

В 1928 г. были созданы научный кружок и химико-гигиеническая лабо-
ратория, а в апреле 1930 г. открыт филиал ВНИИ безопасности труда в не-
фтяной промышленности. Развивалась деятельность метеорологических и 
гидрометрических учреждений (станций, пунктов, бюро и т.д.). В химико-
фармацевтической лаборатории, открытой в 1925 г., изучались возможности 
использования лекарственных растений.

Организация науки в Чечне (ХIХ-начало ХХI в.): основные вехи
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Задачи восстановления и дальнейшего развития сельского хозяйства Чеч-
ни потребовали интенсивного использования достижений аграрной науки. 
До середины 1920-х годов эту работу вели агрономические пункты, заложив 
широкую сеть опытно-показательных полей и участков. В 1926 г. около с. 
Старые Атаги ВНИИ прикладной ботаники и новых культур основал сорто-
испытательный участок (преобразован в 1928 г. в опытное поле). 5 февраля 
1939 г. на его базе был создан филиал Горской селекционной станции. В со-
вхозе № 15 был создан опорный пункт Северо-Кавказского НИИ зернового 
хозяйства. Впервые в Чечне были начаты опыты с хлопчатником, которые 
велись на опорных пунктах при хлопководческих совхозах. В целях вос-
становления и развития шелководства в 1925 г. были созданы питомники и 
шелководческая станция.Для сортоиспытания овощных культур были зало-
жены опорные пункты «Грозненский», «Ассинский», «Аргунский». Северо-
Кавказский НИИ гидротехники организовал сеть опытно-мелиоративных 
участков: в ст. Ассинской Сунженского р-на, с. Энгель-Юрт Гудермесского 
округа. Опытно-показательная работа велась и по плодоводству. Были соз-
даны «хаты-лаборатории» – пункты массового опытничества.

Развернулись опытные работы и в области животноводства, начатые еще 
в начале 1920-х годов областным Земельным управлением и продолженные 
кафедрой животноводства Высшей коммунистической сельскохозяйствен-
ной школы и ветеринарно-бактериологической лабораторией. Создаются 
племенные рассадники и конюшни, опытно-показательные пасеки. 

Исследовательская работа в области медицины была развернута в меди-
ко-биологическом отделе Чеченского НИИ краеведения и медико-санитарных 
учреждениях (противомалярийная станция, филиал Центрального института 
переливания крови, санитарная и химико-бактериологическая лаборатории, па-
стеровский пункт, бальнеологические учреждения, поликлиники и больницы). 

С открытием Грозненского нефтяного института (1920 г.) зарождается 
вузовская наука. Здесь велись исследования в области нефти и газа, матема-
тики, механики, энергетики, теплотехники, гуманитарных дисциплин и др. 
В 1931 г. в институте была открыта аспирантура. В 1936 г. выходит в свет 
первый сборник научных трудов сотрудников института. В 1940 г. здесь был 
создан научно-исследовательский сектор, координировавший научно-иссле-
довательские работы в институте. В педагогическом институте (основан в 
1938 г.) научно-исследовательская работа преимущественно была посвяще-
на оказанию научно-методической помощи школе. Создавались учебники 
и учебно-методические пособия, программы, словари, изучались вопросы 
развития школьного образования, отдельные эпизоды истории региона. 

В 1920-е годы в Чечне возникают и добровольные научные общества. 
В 1923 г. было создано научно-техническое общество при Грозненском не-
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фтяном институте. Комплексное изучение Чечни явилось целью возникшей 
здесь в 1925 г. краеведческой комиссии, преобразованной в апреле 1928 г. 
в научное общество. В марте 1928 г. в Грозном основан научный кружок, а 
в ноябре того же года на базе этого и медицинского кружков было создано 
научное общество. В подавляющем большинстве научные общества Чечни 
состояли из педагогических, медицинских и инженерно-технических ра-
ботников, любителей-энтузиастов. Сюда входили представители различных 
национальностей. В связи с малочисленностью чеченской интеллигенции в 
довоенный период удельный вес ее в научных обществах был небольшим. 
Впоследствии из членов обществ выросла целая плеяда ученых.

В марте 1930 г. Научное общество было реорганизовано в научно-иссле-
довательский институт. В 1932 г. институт был преобразован в НИИ наци-
ональной культуры, а в 1934 г. в результате слияния Чеченского и Ингуш-
ского институтов – в Чечено-Ингушский НИИ истории, языка, литературы 
и искусства с филиалом в г. Владикавказе. Институт состоял из отделов: 1) 
естественно-исторический; 2) общественно-экономический; 3) медико-био-
логический; 4) культурно-исторический. В дальнейшем структура институ-
та совершенствуется. В 1932 г. при институте была открыта аспирантура. В 
1938 г. выходит в свет первый номер «Записок…» института. ЧИНИИ про-
делал значительную работу по разработке актуальных проблем вайнахове-
дения. Это вопросы языкознания, истории, этнографии, культуры, краеведе-
ния, изучения естественных богатств республики и др. В открытом в 1938 г.  
в институте усовершенствования учителей также проводилось изучение и 
распространение наиболее результативного педагогического опыта, оказы-
валась научно-методическая помощь учителям и учреждениям образования. 
Так довоенный период стал временем становления и поступательного раз-
вития науки, которая явилась важным фактором в преодолении экономиче-
ской и культурной отсталости, развитии региона. 

C началом Великой Отечественной войны наука республики была 
ориентирована на решение задач военного времени. Многие ученые и 
специалисты были мобилизованы в действующую армию. Основными 
поставщиками горюче-смазочных материалов фронту и тылу в военный 
период были Баку и Грозный. Поэтому не случайно возросла роль науч-
но-технической интеллигенции, и в первую очередь ученых и специали-
стов ГрозНИИ и проектного института «Грознефтепроект». Здесь также 
работали над созданием новых сортов высококачественных смазочных 
масел, изысканиями полезных ископаемых для нужд нефтяной промыш-
ленности, разработкой методики бурения скважин, установлением тех-
нологического режима получения фенола, креозола и других ценных ве-
ществ на базе местного сырья, оказывали научно-техническую помощь 
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нефтяникам страны. Впервые в СССР в ГрозНИИ была создана установ-
ка каталитического крекинга для выработки высокооктановых авиацион-
ных и автомобильных бензинов. 

В проектном институте «Грознефтепроект» разрабатывались отдельные 
виды вооружений, в том числе минометы, гранаты, установки для получе-
ния тротила и пр. Больших успехов добились геологи «Грознефти»; в 1941 
г. они сдали в промышленную разработку два богатых нефтяных района. В 
октябре в 1944 г. была создана сельскохозяйственная опытная станция. 

В послевоенный период грозненская нефтяная промышленность под-
верглась глубокой реконструкции. Была создана новая отрасль производ-
ства – промышленность химического синтеза, изменился основной про-
филь нефтяной промышленности – на смену топливно-масляному пришел 
топливно-химический профиль. В 1957 г. выпускалось более 40 видов не-
фтепродуктов. К концу 1980-х годов грозненские заводы представляли со-
бой предприятия с законченным циклом производства – от первичной пере-
работки нефти до выпуска высокооктановых нефтяных топлив и масел, а 
также синтетических продуктов. В этих достижениях огромная заслуга при-
надлежит представителям отраслевой науки, которая занимала лидирующее 
положение в структуре науки республики. Это касается, прежде всего, не-
фтяной науки, которую возглавлял ГрозНИИ – крупнейшее нефтяное науч-
но-исследовательское учреждение в стране. C 1960-х гг. институт получает 
статус головного института страны по отдельным направлениям переработ-
ки нефти: производству парафинов, масел, цеолитам и катализаторам, на их 
основе ‒ каталитическому крекингу, алкилированию, висбрекингу, а также 
стандартизации нефтепродуктов. Именно грозненские ученые в те годы яв-
лялись «законодателями» технологии переработки высокопарафинистых и 
малосернистых нефтей. В начале 1980-х гг. современная технология ката-
литического крекинга, разработанная в ГрозНИИ, была успешно освоена не 
только в стране, но и за рубежом. 

Научно-техническое сопровождение нефтяной промышленности регио-
на обеспечивал также институт по проектированию предприятий нефтяной 
промышленности – «Гипрогрознефть» («Грознефтепроект»), который пре-
вратился в одну из крупных проектных организаций нефтяной промышлен-
ности СССР. В институте «СевКавНИПИнефть» все конструкторские разра-
ботки были выполнены на уровне изобретений и защищены 16 авторскими 
свидетельствами СССР. В 1982 г. продукция института экспонировалась на 
международной Лейпцигской ярмарке и была награждена золотой медалью. 
Грозненский филиал НИПИ «Нефтехимавтомат» являлся головным учреж-
дением в стране по вопросам автоматизации производства катализаторов и 
адсорбентов для нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической 
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промышленности. Грозненское специальное проектно-конструкторское 
бюро «Нефтегазпромавтоматика» (ранее филиал института ВНИИКАзнеф-
тегаз) во многом определял техническую политику в нефтедобывающей 
промышленности по проблемам автоматизации бурения, добычи, транспор-
тировки и хранения нефти и газа. 

В 1971 г. в Грозном был открыт филиал ВНИИ нефтепромгеофизики (в 
1977 г. СККТБ промысловой геофизики, в 1987 г. – НИИГИ). Научно-иссле-
довательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследо-
ваний (НИИГИ) внес значительный вклад в развитие отечественной промыс-
ловой геофизики. Аппаратура института экспортировалась в 17 странах мира, 
поставлялась почти во все нефтедобывающие районы России и стран СНГ. 

В послевоенные годы геологические изыскания были переориентиро-
ваны на изучение нефтегазоносности мезозойских отложений. Открытие и 
ввод в разработку в 1956–1981 гг. крупных залежей нефти в мезозойских от-
ложениях обеспечили значительный прирост промышленных запасов. Гроз-
ненская школа геологов-нефтяников обладала авторитетом как в СССР, так 
и за рубежом.

Аграрные научные исследования были сосредоточены в основном в сель-
скохозяйственной опытной станции. В 1989 г. станция была преобразована во 
Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический ин-
ститут люцерны и рапса, а в 1996 г. – в Чеченский НИИ сельского хозяйства. 
Здесь проводилось сортоизучение, улучшение и выведение новых сортов 
сельскохозяйственных культур, разрабатывались эффективные технологии их 
возделывания, способствующие повышению рентабельности семеноводства.8 
В 1957 г. на базе протозоологического пункта и городской ветеринарной по-
ликлиники была создана научно-исследовательская ветеринарная станция. 
Грозненской опытно-мелиоративной станцией проводились исследования по 
орошению, обводнению и водоснабжению в бассейне р. Терека. 

Научно-исследовательская работа являлась приоритетным направлени-
ем в деятельности всех трех вузов республики. В Чечено-Ингушском госу-
дарственном университете (в 1972 г. реорганизован на базе ЧИГПИ) велись 
научные исследования в области языкознания, литературоведения, истории, 
естественных и точных наук. В Грозненском нефтяном институте тематика 
фундаментальных и прикладных научных исследований определялась за-
просами нефтегазовой промышленности республики. В 1980 г. был создан 
третий вуз республики – педагогический институт, где разрабатывались во-
просы развития общеобразовательной и профессиональной школы. 

В научно-исследовательском институте истории, языка и литературы 
(ЧИНИИИЯЛ) шла разработка проблем языкознания, фольклора, литерату-
роведения, этнографии, археологии, истории и др. В 1970 г. начал работать 
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Чечено-Ингушский филиал научно-исследовательского института нацио-
нальных школ. В республике насчитывалось 13 научно-исследовательских 
институтов, 12 филиалов научно-исследовательских институтов, 13 про-
ектно-конструкторских бюро и 10 научно-исследовательских лабораторий 
и станций. В развитие науки республики свою лепту вносили музеи, науч-
ные библиотеки, заповедники и другие научно-просветительские и научно-
вспомогательные учреждения. К началу 1990-х годов Грозный был одним 
из ведущих научных центров Северного Кавказа. В республике сложился 
научно-технический потенциал, который обеспечивал развитие всех сфер 
жизнедеятельности республики. С созданием в 1992 г. Академии наук было 
положено начало академическому сектору науки в республике. В республи-
ке проводились важнейшие научные исследования, как фундаментальные, 
так и прикладные, результативность которых выходила за рамки только ре-
спубликанской науки. Сложились научные школы по целому ряду научных 
направлений. Высоких результатов удалось добиться в области геологии и 
нефтехимии, отраслей, ставших визитной карточкой чеченской науки.

Однако, на поступательный процесс развития науки губительное воздей-
ствие оказали известные трагические события 1990-х годов, происходивших 
на территории республики, в результате чего наука претерпела деструктив-
ные изменения. Была уничтожена материальная база научных учреждений. 
Из республики уехали ведущие ученые. 

На нынешнем этапе идут позитивные процессы возрождения науки. Осу-
ществляется не только восстановление былого научно-технического потен-
циала республики, но и развитие его на новом качественном уровне. При-
нят Закон Чеченской Республики «О науке, научной и научно-технической 
деятельности» (2007 г.). В 2003 г. с целью консолидации и реализации на-
учного и творческого потенциала была создана региональная общественная 
организация «Интеллектуальный центр Чеченской Республики». В составе 
Центра более 150 членов, он объединил людей разных профессий, (учителя, 
врачи, ученые, деятели культуры, литературы). Центр реализовал ряд реги-
ональных программ, ежегодно присуждает премию «Серебряная сова» по 
разным номинациям, в том числе и в области науки.6

Сегодня сфера науки республики представлена сетью научно-исследова-
тельских, научно-вспомогательных, проектно-конструкторских и опытных 
учреждений, в которых развернуты научные исследования по важнейшим 
направлениям науки и технологий. 

Лидером среди них является Академия наук ЧР. В соответствии с законом 
Чеченской Республики «О науке, научной и научно-технической деятельно-
сти» (2007 г.) на нее возложены функции координации фундаментальных 
и приоритетных прикладных исследований, выполняемых научными и об-
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разовательными учреждениями высшего профессионального образования 
республики. Сегодня Академия наук ЧР превратилась в солидный научный 
центр, динамично развивающуюся научную структуру. Академия наук ре-
спублики со дня своего основания занимается разработкой приоритетных 
направлений науки и техники, созданием научных школ и подготовкой на-
учных кадров. Здесь проводятся фундаментальные и прикладные исследо-
вания по следующим основным научным направлениям: 

‒ Подготовка академического издания «История Чечни» в 4-х т.
‒ Подготовка академического издания «Грамматика чеченского языка» в 

2-х т.
‒ Археология и этнография.
‒ Подготовка «Энциклопедии Чеченской Республики».
‒ История науки и техники Чеченской Республики.
‒ Физико-химические и поверхностные свойства жидких и твердых фаз 

металлов.
‒ Физико-химические свойства полимерных растворов.
‒ Геология и минеральные ресурсы Чеченской Республики
‒ География и геоэкология Чеченской Республики.
‒ Геофизические поля и сейсмичность Чеченской Республики.
‒ Эколого-экономическая оценка антропогенного воздействия на при-

родную среду Чеченской Республики.
‒ Физические свойства материалов промышленных отходов и разработка 

технологии их утилизации.
‒ Флора и фауна Восточного Предкавказья.
‒ Разработка научных основ адаптивного виноградарства. 
‒ Экстремальная и народная медицина.7

Кроме того, научная деятельность осуществляется также в КНИИ РАН, 
ГрозНИИ, Институте развития образования ЧР, ЧНИИИ сельского хозяй-
ства и др. Свой вклад в возрождение и развитие науки республики вносят 
научно-просветительские и научно-вспомогательные учреждения (музеи, 
научные библиотеки, заповедники и др.).

Комплексный научно-исследовательский институт РАН (КНИИ РАН) 
создан в октябре 2000 г. Институт осуществляет научно-исследователь-
скую и организационную работу по следующим научным направлениям: 
актуальные проблемы физико-математических наук; исследования много-
компонентных металлических сплавов и высокомолекулярных соединений, 
синтез новых материалов; проблемы нефтегазодобычи и нефтехимии; про-
ведение медико-биологических исследований; исследования в области эко-
логии; геофизические исследования, включая сейсмологию; социально-эко-
номические и гуманитарные проблемы развития региона и др.
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Одно из основных направлений научно-технической деятельности Гроз-
НИИ – совершенствование процесса каталитического крекинга. Научные 
исследования института направлены на создание наукоемких технологий, 
обеспечивающих лидирующее положение в нефтепереработке. Основные 
экспериментальные исследования проводятся совместно с Институтом не-
фтехимического анализа РАН.8 

Институт развития образования разрабатывает вопросы научного и науч-
но-методического обеспечения системы образования Чеченской Республики 
(общедидактические и частно-методические принципы обучения русскому 
и чеченскому языку и литературе, вопросы изучения чеченской традицион-
ной культуры и этики, истории и географии Чечни и др.).9

Деятельность Чеченского научно-исследовательского института сель-
ского хозяйства Российской Академии сельскохозяйственных наук направ-
лена на научное обеспечение агропромышленного комплекса ЧР. Основные 
направления деятельности института: растениеводство, земледелие и кор-
мопроизводство, селекция и семеноводство, овощеводство, картофелевод-
ство, садоводство, плодоводство, виноградарство, почвоведение, животно-
водство, экономика и организация сельского хозяйства, защита растений, 
механизация, ветеринарная медицина.10 

Одной из важных составляющих деятельности вузов республики являет-
ся научно-исследовательская деятельность. Здесь регулярно проводятся на-
учные конференции, выпускаются учебные пособия, научные труды, нала-
жена научно-исследовательская работа студентов и др. Ученые Чеченского 
государственного университета работают над широким спектром научных 
тем по математике, физике, химии, биологии, экологии, экономике, сельско-
му хозяйству, истории, филологии и др.

В нефтяном институте основными научными направлениями опреде-
лены: поиск, разведка и оценка месторождений нефти, газа и конденсата; 
электропривод; биотехнологические процессы и аппараты; строительные 
конструкции, здания и сооружения; строительные материалы и изделия; не-
фтехимия, геоэкология, экономика и управление, геодезия, автоматизация и 
управление технологическими процессами и др. 

Учеными педагогического института разрабатываются темы по науч-
ным направлениям: этнопедагогика, этнопсихология; история; химия; фи-
зика; школьный и вузовский портфель (портфолио); математика; экология; 
языкознание, теория и методика обучения русскому языку в чеченской 
школе и др.
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З.С. Исакиева 
 

ЖИЗНЬ И БЫТ ДЕПОРТИРОВАННЫХ ЧЕЧЕНЦЕВ И ИНГУШЕЙ В 
ЦЕНТРАЛЬНОМ КАЗАХСТАНЕ В 1944-1957 гг.

История повседневной жизни людей в самых разнообразных аспектах 
является неизученной проблемой в российской историографии. В советское 
время повседневность хотя и рассматривалась, но не нашла своего массово-
го распространения и фундаментальной разработки. 

В начале 1944 года на территорию Карагандинской области были депор-
тированы чеченцы и ингуши по некоторым данным – 33215чел. (7939 сем). 
В 1946 году в угольной промышленности было распределено 1216 семей 
(5777 человека) [1], а в 1947 году -1598 семей (7508). [2] Работающие на 
шахтах чеченцы в основном проживали в поселках Новая Тихоновка, Май-
кудук и Компанейск.

Чеченцы и ингуши, как спецпереселенцы с Северного Кавказа, наравне 
с другими категориями спецпереселенцев, состояли на учете в органах На-
родного комитета Внутренних дел министерства внутренних дел и закре-
плялись за определенными предприятиями. Например, в тресте «Казахугле-
разведка» на 25 июня 1947 года работало чеченцев 124 человека[3]. 

Материальное положение живущих и работающих на шахтах Караганды 
чеченцев и ингушей было тяжелым. Из-за неудовлетворительных жилищно – 
бытовых условий среди расселенных в промышленности и на стройках на-
блюдалась большая смертность, связанная с эпидемическими заболевани-
ями тифа, туберкулеза, дифтерии, кори. Из контингента депортированных 
большая смертность была среди чеченцев и ингушей. Построить себе эле-
ментарное жилище было невозможно – ни сил, ни средств, ни строймате-
риалов для этой цели не было. Единственным доступным материалом была 
глина, которую размешивали с водой и соломой, формовали в виде боль-
ших кирпичей, сушили, и только после этого выкладывали стенки на той же 
глине. Крыша имела элементарное перекрытие из сплетенного караганника, 
сверху которого опять намазывалась глина и насыпалась слоем земля. Пол 
был земляной, ни у кого не было средств купить дефицитную в степи даже 
необрезную доску. Печь опять же была из глиняных кирпичей, двери и окна 
были минимальные, чтобы не транжирить тепло. 

Подобные мазанки строились сплошными рядами, чтобы одна стена слу-
жила, сразу двоим хозяевам, это было до такой степени апробировано, что 
стены из четырех были общими, и только входная дверь со своей стеной 
были индивидуальны. Подобная «архитектура» была необходима в усло-
виях выживания и зачастую окна вообще отсутствовали в стенах, так их 
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начали делать в крышах. Были случаи, когда в буран по сугробу человек 
выходил на крыши и проваливался прямо на стол. Десятки, сотни, тысячи 
чеченцев и ингушей не смогли пережить голод, холод, нищету, душевного 
переживания. Ведь многие из них вели активную борьбу в гражданской во-
йне, чтобы завоевать светлое будущее для себя и всех людей труда. А кроме 
них самих страдали и умирали вместе с ними их отцы, матери, сестры, дети, 
внуки. Из воспоминаний заслуженного шахтера КазССР Черепановой Лю-
бовь Ивановны 1925 года рождения: «В 1944 году, когда чеченцев высадили 
в Караганду, мне было 19 лет. Поселок наш состоял в основном из чеченцев 
и ингушей, и дальше стал называться «чеченским». Трудолюбивые чечен-
цы построили себе саманные «домишки» и начали трудиться на шахтах и 
стройках Караганды. Большинство из них трудилось на шахте № 42/43. 

Шахту № 42/43 знали, как «чеченскую». Я одна русская работала сре-
ди чеченок в бригаде у Дударова Анаса. Многие чеченцы, благодаря своим 
способностям выживать в экстремальных условиях, стойкости и твердости 
духа, выполняли план добычи угля на 400-500 %. Все чеченцы относились 
ко мне, как к сестре. Надо было видеть, какие прекрасные отношения были 
между этими людьми. Это были не просто соседи, это была одна общая се-
мья. Вместе ходили на работу. Рабочее время было у каждого свое, но после 
работы, выполнив свои обязанности по хозяйству, они собирались вечерком 
и вспоминали Родину, не было конца беседе.

Говорить же о выходных вообще не приходилось. Завелся такой порядок – 
каждый по очереди принимал у себя дома всех. Когда уезжали чеченцы на 
Кавказ мы провожали их со слезами на глазах. 

Они были лишены возможности читать и писать на родном языке, более 
того, не могли найти ни одного слова о своем прошлом, об истории своего 
народа и на русском. Но в чеченских семьях широко распространялась уст-
ная народная поэзия, песни религиозного содержания, песни на любовные и 
патриотические темы. Я сама пела их вместе с подружками – Манаш, Кока, 
Асма. Живя в Казахстане, они оставались чеченцами. Они берегли память 
о своей прекрасной родине, сохраняли национальную нравственность» [4]. 
Материалы архивов в виде справок, отчетов, докладных записок партийных, 
советских и силовых органов, нормативные документы советского периода, 
регулирующие жизнеобеспечение спецпереселенцев, а также различные пу-
бликации, посвященные периоду депортации и проживания вне историче-
ской Родины, свидетельствуют, что чеченские женщины успешно работали 
на шахтах и рудниках, в различных артелях. Для исследователей сохрани-
лись материалы, свидетельствующие о трудовой деятельности горянок. На 
шахте №18 – бис откатчица Товжан Умарова годовую норму 1954г. выпол-
нила на 115%. Приказом директора была награждена денежной премией. 

Жизнь и быт депортированных чеченцев и ингушей 
в Центральном Казахстане в 1944–1957 гг.
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Кусиева Халипат на шахте №42/43 выполнила норму 1955г на 106%. [5] В 
Сталинском районе 27 чеченок за перевыполнение производственных зада-
ний были премированы отрезами мануфактуры.

В архетипическом сознании депортированных женщин, работавших на 
тяжелых физических работах, возникали симптомы «комплекса неполноцен-
ности», загубленной привлекательности, подорванного здоровья. Стресс, 
полученный от депортации, рикошетом прошелся по сознанию чеченцев 
и ингушей. Жестокий удар был нанесен их традиционному укладу жизни. 
Жизнь вайнахов, на протяжении веков складывавшаяся на основе адата и 
ислама, в один момент изменилось, был разрушен стереотип отношения к 
старшим, женщинам и мертвым. Они, воспитанные в рамках своеобразного 
отношения к женщине как матери, сестре и дочери, не могли спокойно пере-
нести страдания и отчаяние, охватившее их на пути следования к местам 
расселения. Такая трагедия навсегда останется в их памяти. [6.с.339] 

После войны подростков из числа чеченцев и ингушей стали направлять 
на учебу, оттуда на шахты. Оставшиеся в живых слабые болезненные ребята 
потянулись в Караганду. Работа их ждала тяжелая – по двенадцать часов в 
сутки, но работы они не боялись. Горцы не привычные к жалобам не навязы-
вают своих дел другим. И все-таки, вспоминается, как ежедневно семилет-
ним мальчишкой должен был являться дважды в день в спецкомендатуру и 
расписываться – раб. на месте, побега не замышляет. А боль воспоминаний 
обжигает его снова и снова[7].

Спецпереселенцев обучали новым профессиям для работы в добываю-
щей промышленности. В 1947г. в Карагандинской области на предприятиях 
и ФЗО были обучены 471 человек спецпереселенцев из числа чеченцев и 
355 человек освоили новые профессии.[8] Горцам приходилось осваивать 
совершенно новые для них профессии. Таким образом, происходила корен-
ная ломка в психологии спецпереселенцев. В основной массе они работали 
добросовестно. Отдельные случаи невыхода на работу или саботажа были 
скорее исключением из правил послевоенного времени советского обще-
ства. Поощрение передовиков производства на шахтах Карагандинского 
угольного бассейна проводили на общих собраниях. Руководство области 
отмечало наличие ударников на шахтах и рудниках, но были случаи, когда 
недооценивали чеченцев. Карагандинский отряд рабочего класса с самого 
зарождения формировался, как многонациональный. В его составе были 
русские, украинцы, казахи, немцы, поляки, татары, чеченцы, ингуши и др. 
Это наложило отпечаток как на процесс формирования рабочего класса, 
так и на развитие самосознания. Общение различных национальностей в 
процессе производства ломало национальную замкнутость, содействовало 
установлению взаимных контактов между рабочими, сплачивало их в борь-
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бе за свои права, закладывало основы интернациональной солидарности и 
дружбы народов. Невзирая на трудности и суровые климатические условия, 
чеченцы и ингуши открывали вместе со всеми новые шахты и строили дома.

Чеченцы и ингуши своим самоотверженным трудом доказывали безосно-
вательность предъявленных им обвинений. Их самоотверженный труд был 
продиктован двумя полярными посылами. Одна часть депортированного на-
селения продолжала проявлять свою преданность Советскому государству, 
считая акт депортации частной несправедливостью. Другая часть трудилась 
самоотверженно из-за естественного инстинкта самосохранения, понима-
ния, что это единственный способ доказать свою лояльность властям. 

В годы четвертой и пятой пятилеток еще была низка промышленная база 
жилищного домостроения. В основном строились малоэтажные дома в два 
– три этажа. Благоустроенными квартирами, прежде всего, обеспечивались 
в городе шахтеры. Улучшению жилищных условий шахтеров в послевоен-
ные годы способствовало развернувшееся в Караганде, как и по всей стране, 
строительство индивидуальных домов. Только в 1946 году шахтеры Кара-
гандинского бассейна получили 1365 таких домов. Стоимость домов они 
выплачивали на льготных условиях в течение 10 лет. Ежемесячный взнос 
для погашения долга не превышал обычной квартирной платы[9]. 

Партийные и профсоюзные организации Караганды особо заботились об 
улучшении бытовых и культурных условий молодых рабочих. Так, только за 
1946 – 1949 годы для молодых шахтеров Караганды было построено 77 ин-
тернатов и 126 общежитий, в которых проживало около 4 тыс. человек[10]. 

Во второй половине 50-х годов, как и в республике, в Караганде получи-
ло широкое распространение строительство домов народной стройки, с уча-
стием рабочих, служащих, инженерно ‒ технических работников и членов 
их семей. Таким методом были построены сотни домов, что значительно 
снизило остроту жилищной проблемы в городе. Показателем роста благосо-
стояния трудящихся является как рост их покупательской способности, так 
и увеличение розничного товарооборота. Только за три года четвертой пяти-
летки (1948-1950 гг.) в городе было открыто 116 новых магазинов, киосков, 
предприятий общественного питания[11]. В тяжелые послевоенные годы в 
советской культуре особое внимание уделялось организации повседневного 
досуга среди населения через такие его формы, как чтение, кино, клубы, 
театр и праздники. Партия воспитывала в советском человеке коммунисти-
ческое отношение к труду и чувство советского патриотизма.

В рассматриваемый период особое внимание уделялось улучшению пи-
тания трудящихся. Отмена карточной системы потребовала изменения рабо-
ты предприятий общественного питания, расширения их сети. В 1948 году 
на шахтах дополнительно было открыто 26 столовых, магазинов, буфетов, 
улучшена торговля и работа столовых.

Жизнь и быт депортированных чеченцев и ингушей 
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В Карагандинском бассейне в 1948г. шахткомы создали 87 комиссий по 
рабочему снабжению и избрали 1215 рабочих общественными контроле-
рами, которые систематически проводили общественные смотры работы 
предприятий общественного питания и торговли. Государство ежегодно вы-
деляло большие средства на развитие здравоохранения, на строительство 
лечебных учреждений. 

В 1949-1950гг. в эксплуатацию были сданы детская больница в Новом 
городе, травматологическая больница на шахте № 55/60, амбулатория в пос. 
Новый Майкудук, были открыты детские учреждения на шахте № 6 «Новая» 
и т. д. Профсоюзными организациями Караганды значительное внимание 
уделялось организации отдыха трудящихся. На курортах Крыма, Кавказа, 
Прибалтики провели в 1956 г. 5580 карагандинцев, из них 2586 шахтеров[12].

Таким образом успехи социалистической экономики в послевоенные 
годы, бурное индустриальное развитие города, рост рядов рабочего класса, 
подъем материального благосостояния населения создали реальные условия 
для широкого культурного строительства в Караганде. 
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Р.Н. Жабраилов

КОНЦЕПЦИЯ НОВОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

КУРСА ИСТОРИИ ЧЕЧНИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Новая концепция преподавания истории подготовлена и 30 октября 2013 
года утверждена на расширенном заседании Президиума Российского исто-
рического общества. Её авторы – коллектив специалистов, в который вошли 
учёные из институтов российской истории и всеобщей истории Российской 
академии наук, преподаватели ведущих вузов и школьные учителя. Концеп-
ция и историко-культурный стандарт прошли широкое профессиональное и 
общественное обсуждение в течение пяти месяцев в рамках различных кру-
глых столов, в печатных изданиях, в СМИ в широком смысле слова, в интер-
нете; в нём приняли участие тысячи наших граждан, прежде всего учёные 
и преподаватели истории, ветераны, родительские организации, да и сами 
старшеклассники. Все конструктивные замечания и предложения учтены 
авторами при доработке концепции. Я очень рассчитываю, что мы сегодня 
об этом тоже поговорим. 

Несколько раз разработчики новой концепции встретились с Президен-
том В.В. Путиным в Кремле, где он четко обосновал необходимость раз-
работки единого учебника. По словам Владимира Путина, связана она с 
наличием большого числа пособий, которые содержат так называемый 
«идеологический мусор». 

«Самое главное заключалось в том, – подчеркнул Владимир Путин, – что 
в той системе сертификации, условно скажу, учебной литературы, которая 
поступала в школы, проскакивали такие вещи, которые абсолютно непри-
емлемы не только для нашей страны, нашего народа, – для любой страны, 
любого народа, это просто как плевок в лицо».  

Говоря о новой концепции преподавания отечественной истории, Пре-
зидент В. Путин отметил «…задача школьного курса истории, дать ребятам 
хорошие, фундаментальные знания о ключевых фактах истории, о делах вы-
дающихся соотечественников. С этим у нас подчас возникают большие про-
блемы. И мы с вами как-то вольно или невольно принижаем то, что было 
сделано нашими предками за предыдущие годы существования или столе-
тия существования Российского государства. Зачем мы это делаем, мне не-
понятно».

По мнению российского лидера, «история, как и другие гуманитарные 
предметы, должна учить самостоятельно мыслить, анализировать, сопо-
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ставлять разные точки зрения». При этом в качестве главной стержневой 
линии, которая должна проходить через весь курс преподавания истории, 
глава государства назвал «объективность и непредвзятость, уважение к соб-
ственному прошлому и любовь к своей Родине».

Рассказывая о принципах единообразия в преподавании отечественной 
истории, российский Президент уточнил, что единые подходы к препода-
ванию отнюдь не предполагают «казённого, официозного, идеологизиро-
ванного единомыслия». «Речь совершенно о другом, – поясняет Путин, – о 
единой логике преподавания истории, о понимании неразрывности и вза-
имосвязи всех этапов развития нашего государства и нашей государствен-
ности, о том, что самые драматические, неоднозначные события – это не-
отъемлемая часть нашего прошлого. И при всей разности оценок, мнений 
мы должны относиться к ним с уважением, потому что это жизнь нашего 
народа, это жизнь наших предков, а отечественная история – основа нашей 
национальной идентичности, культурно-исторического кода».

Лучше не скажешь. Теперь мы определились с задачами, главной стерж-
невой линией, логикой преподавания школьного курса истории. Дальше 
хочу акцентировать ваше внимание на вопросе «Ступени изучения отече-
ственной истории в общеобразовательной школе» в свете новой концепции 
преподавания отечественной истории.

В настоящее время школьное историческое образование основано на так 
называемой «концентрической системе».

При изучении рассказов по истории России в начальной школе (3-4 клас-
сы) должна происходить социализация учащихся путем формирования эле-
ментарных историко-культурных представлений, обогащения познаватель-
ной и эмоционально-ценностной сфер личности.

В основной школе (5-9 классы, систематические курсы истории России 
и всеобщей истории) должны быть сформированы базовые знания об основ-
ных этапах исторического пути России, ее месте в мировой истории. 

В курсах истории для 10-11 классов предполагается расширение истори-
ко-методологических, культуроформирующих, а также личностно значимых 
компонентов исторической подготовки школьников. 

Изучение истории на углубленном уровне должно обеспечивать дости-
жение предметных результатов освоения курса истории на базовом уровне и 
дополнительно обеспечивать:

‒ сформированность знаний о месте и роли исторической науки в систе-
ме научных дисциплин, представлений о достижениях историографии;

‒ владение приемами работы с историческими источниками;
‒ сформированность умений оценивать различные исторические версии.
Авторы концепции считают, что значительных изменений требуют под-

ходы к структуре курса истории в основной школе. Наиболее оптимальной 
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представляется модель, при которой изучение истории будет строиться по 
линейной системе с 5 по 10 классы. В 11 классе на базовом уровне может 
быть предложен системный курс «История России в мировом контексте», 
сравнительно-исторический по своему характеру. На профильном уровне 
основные усилия должны быть направлены на подготовку к итоговой атте-
стации и вступительным испытаниям в вузы. При этом учащиеся (в соот-
ветствии с требованиями ФГОС) должны сформировать знания о месте и 
роли исторической науки в системе научных дисциплин, представления об 
историографии; овладеть системными историческими знаниями, понимани-
ем места и роли России в мировой истории; овладеть приёмами работы с 
историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать до-
кументальную базу по исторической тематике; сформировать умение сопо-
ставлять и оценивать различные исторические версии.

Структура курса истории России:
Класс Разделы истории

6 класс Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству.

7 класс Раздел II. Россия в XVI-XVII: от великого княжества к царству.

8 класс Раздел III. Россия в конце XVII – XVIII веках: от царства к 
империи.

9 класс Раздел IV. Российская империя в XIX – начале XX вв.

10 класс Раздел V. Россия в «годы великих потрясений». 1914-1922 гг.
Раздел VI. Советское общество в 1920-е-1930-е гг.
Раздел VII. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.
РазделVIII.Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг.
Раздел IX. Российская Федерация в 1991-2012 гг.

11 класс История России в мировом контексте (базовый и профильный 
уровни).

Все это хорошо. Во всяком случае, в концепции предпринята попытка 
связать академическое видение школьного курса истории с реалиями систе-
мы среднего образования и ФГОС, в условиях внедрения которого мы рабо-
таем в настоящее время. Однако ряд моментов вызывает принципиальные 
вопросы и даже возражения. Прежде всего, переход от концентрической си-
стемы изучения истории обратно к линейной, причём в каком-то усечённом 
варианте. Авторы концепции ссылаются на мнение учителей, высказанное 
на съездах учителей истории и обществознания в 2011 и 2012 гг. К сожа-
лению, этот вопрос на съездах серьёзно не обсуждался, хотя времени ему 
было уделено немало. Возврат к «линейке» ‒ мера исключительно в русле 
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знаниевого, а не системно-деятельностного подхода, в данном случае учте-
но мнение по сути нескольких учителей, активно продвигавших свою пози-
цию на съездах. Действительного изучения учительской позиции, особенно 
учителей массовых школ (а их большинство!), не проводилось, дискуссия 
на съездах по этому поводу, на мой взгляд, представляла собой неконструк-
тивный спор «остроконечников» и «тупоконечников». Возврат к «линейке», 
конечно, возможен в принципе, хуже не будет, но это не решение проблемы 
снижения уровня школьного исторического образования. Простое увеличе-
ние количества часов при сохранении старых методов изучения истории – 
путь в никуда. 

В предложенном в концепции усечённом варианте «линейки» есть три 
существенных недостатка: 

1) при таком подходе явно «выпадет» на практике 11 класс (особенно на 
базовом уровне – ЕГЭ по истории не сдавать, а общие разговоры на тему ме-
ста России в мире в последний школьный год, увы, не будут востребованы 
старшеклассниками); 

2) структура курса истории разойдётся с ФГОС среднего общего обра-
зования. Те, кто не выбрал историю как предмет углублённого изучения, те, 
кто ушёл в колледжи практически не получат должного представления как 
раз о наиболее сложном историческом периоде – о ХХ веке; 

3) детям будет очень трудно сдать ЕГЭ в части истории России до XIX – 
XX вв., т.к. уровень понимания этих тем останется на уровне 6 – 8 классов, 
что явно расходится с требованиями ЕГЭ.

Ещё мелкое замечание: на мой взгляд, нецелесообразно разрывать на-
чало ХХ в. и период 1914 – 1922 гг. каникулами между 9 и 10 классами, это 
повредит пониманию исторического процесса. Также вызывает серьёзные 
возражения объявление принципа проблемного обучения единственно вер-
ным методическим подходом к изучению истории. 

Во-первых, это давно уже не новое слово в образовательных технологиях. 
Во-вторых, у каждой технологии есть достоинства и недостатки. Может 

быть, не стоит учителя-профессионала регламентировать до такой степени? 
Право выбора в новом законе об образовании никто не отменял. Очень жаль, 
что новая концепция оставляет впечатление документа 10-летней (если не 
больше!) давности. Ни для кого не является секретом, что старшеклассники 
не читают учебники. У них другие источники информации. Зачем же мы 
копья-то ломаем?! Детей информационного общества неэффективно обу-
чать с помощью технологий общества индустриального! Попытка авторов 
Новой концепции преподавания отечественной истории в общеобразова-
тельных организациях – это попытка ответить на вопрос «что изучать?», 
который по большому счёту никто не задаёт, в то время как для большин-
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ства учителей гораздо более важен вопрос «как изучать?». Правда, хотелось 
бы сначала ответить на вопрос «зачем?» – от этого ответа будет зависеть и 
«что?», и «как?».

Уважаемые коллеги, несмотря на все опасения, президент Путин неожи-
данно высказался о необходимости давать школьникам разные взгляды на 
неоднозначные события российской истории. По предварительным данным, 
к 2016 году будет создано несколько линеек единого учебника истории, кото-
рые должны соответствовать концепции преподавания отечественной исто-
рии. Школьники начнут обучаться по новой концепции уже с нового учеб-
ного года. По словам президента, все экзаменационные материалы, в том 
числе и для ЕГЭ, к началу нового учебного года должны быть сформирова-
ны на основе новой концепции. Преподавание истории на ее базе начнется с 
сентября 2014 г., хотя единого учебника к этому времени еще не будет.

Линейка учебников истории для школьников шестого-одиннадцатого 
классов, по словам министра образования и науки Дмитрия Ливанова, бу-
дет готова к сентябрю 2016 года. На ее написание понадобится полтора-два 
года. Однако, несмотря на это, уже с нового учебного года школьники нач-
нут учиться по этой концепции. К началу нового учебного года будет разра-
ботана примерная программа по истории России, она будет использоваться 
как основа для преподавания истории. 

По словам Ливанова, Минобрнауки проводит экспертизу всех учебников, 
которые входят в федеральный перечень. Там сейчас 11 линеек по истории 
России. Из них будут использоваться в школе только те, которые полностью 
соответствуют новой концепции. В школы будут разосланы методические 
рекомендации, которые синхронизируют преподавание всеобщей истории, 
литературы и истории России. Кроме того, в 2014 году примерно 60 тысячам 
учителей истории России придется пройти курс повышения квалификации 
для преподавания истории. Словом, новый учебно-методический комплекс 
по отечественной истории, в конечном итоге, должен включать в себя:

1) учебник;
2) хрестоматию или сборник документов;
3) исторический атлас;
4) рабочую тетрадь и сборник заданий;
5) книгу для чтения.
Следует заметить, что данный вариант концепции будущего учебника по 

истории бесспорно результат многих дискуссий и раздумий. В целом, его 
можно взять за основу. Но есть ряд моментов, игнорирование которых мо-
жет свести на нет все попытки исторического сообщества ‒ сделать истори-
ческое знание доступным для всех граждан России. В связи с чем и возник 
ряд предложений и замечаний. 
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Первое. Включить в задачи учебно-методического комплекса, помимо 
обозначенных, задачу воспитания у подрастающего поколения чувства гордо-
сти за своих предков и чувство ответственности перед будущим. Для реализа-
ции этой цели ‒ учебник должен быть написан живым, образным языком, так, 
чтобы при его чтении у школьников не пропал интерес к истории, как науке.

С целью усиления роли истории в системе гуманитарных дисциплин, на 
форзаце можно поместить цитаты отечественных мыслителей о значении 
истории в жизни простых людей.

Второе. Некое опасение вызывает идея увеличения часов на самосто-
ятельную подготовку, в ущерб аудиторным занятиям. А как быть с теми 
школьниками, у которых не возникнет желания искать дополнительную ин-
формацию, не приведет ли это к общему снижению уровня исторического 
образования? Не следует так же забывать и о разных технических возмож-
ностях городских и сельских школ.

Третье. Не совсем понятна идея: исключить из школьного учебника го-
товые понятия. Дискуссия и анализ – это здорово, но школьники должны 
иметь четкое представление о тех категориях, которыми апеллирует истори-
ческая наука, без справочника сделать это им будет сложно.

Четвертое. Настораживает и предложение включения регионального 
компонента. Сама идея великолепна, но реализовать ее возможно при усло-
вии, что уроки по истории будут не менее 3 раз в неделю. Ведь, как следует 
из контекста задач будущего учебника, учитель должен не только сформиро-
вать общие представление об истории России, но и провести сравнительный 
анализ с мировой. Как все это можно успеть сделать за 80 мин. в неделю? 
Не приведет ли в таком случае расширение объекта изучения к ситуации, 
которую хорошо описал А.С. Пушкин:

Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь...
Учитывая все это, может стоить ввести факультатив по истории, в рамках 

которого можно было бы не только обращаться к региональному компонен-
ту, но и к отечественным фильмам на исторические темы. Их просмотр и 
анализ, особенно сравнение советского и современного кинематографа по-
зволили бы не только посмотреть на изучаемую проблему с разных пози-
ций, но и сформировать представление об основных культурных ценностях 
советской эпохи и современного периода. В этом же плане интересен был 
бы и анализ художественной литературы, а так же полотен художников. С 
одной стороны изучение культуры, с другой рассмотрение ее как носителя 
информации о своей эпохе.

Пятое. Не вызывает возражения предложенная структура курса. Логич-
ность непрерывного изучения истории России неоднократно была апроби-
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рована и проверена временем. Можно согласиться и с перечнем примерных 
тем. Вместе с тем, следовало бы акцентировать внимание на позитивной 
роли Руси, Московии, Российской империи в мировой истории. Ведь, как из-
вестно, именно Россия препятствовала складыванию монополярного мира, 
может, поэтому у нее так много было недругов.

Уважаемы коллеги! Я внимательно изучил новую концепцию отече-
ственной истории и имею свои соображения по некоторым вопросам содер-
жательного характера, кроме тех, которые я высказал выше. 

Во-первых, во вводной части необходимо усилить мысль, что именно курс 
истории служит воспитанию нравственности. Именно здесь учащиеся могут 
увидеть и понять, что во все времена человек, особенно в переломные мо-
менты (войны, революциями и т.п.), оказывается перед нравственным выбо-
ром. Поэтому курс истории, в первую очередь, должен прославлять не людей, 
которые уничтожали своих соотечественников, на какой бы стороне они ни 
сражались (Колчак и Тухачевский, Буденный и Шкуро, Махно и Котовский), 
а тех, кто в эти годы спасал культурные ценности, спасал людей, продолжал 
учить, лечить и созидать (В.Г. Короленко, М. Волошин, А.М. Горький и тыся-
чи учителей, врачей, инженеров).

Во-вторых, территория современной России это территория средневеко-
вой Орды, на этой территории нет иноземных народов. Учителям на уроках 
истории не нужно рассказывать глядя детям в глаза об их иноземном про-
исхождении относительно той или иной части страны. Новая концепция не 
должна содержать основу для современных межнациональных конфликтов, 
а призвана объединить историю регионов. Не должны выпускаться «исто-
рические» анимационные фильмы для детей, где одни народы современной 
России «рубят» другие. 

В-третьих, следовало бы, говоря о массовом сопротивлении оккупантам, 
ввести термин «Движение Сопротивления», ибо люди, которые давали при-
ют и укрытие партизанам, бежавшим из плена, из гетто, рискуя своей жиз-
нью и жизнью своих близких, тоже были борцами Сопротивления. 

В-четвертых, не могу не обратить внимания на отсутствие в историко-
культурном стандарте Холокоста как уникального события в мировой исто-
рии. Да, сам термин упоминается, но содержание стыдливо прикрывается 
термином «этнические чистки». Думаю, во многом в этом случае сильны 
традиции советизации истории, когда расовый и национальный геноцид не 
выделялся в наиболее опасную в своих проявлениях практику тоталитариз-
ма. В связи с расширением отрицаний истории Холокоста, мы не можем иг-
норировать тот факт, что Россия не прошла сложный путь покаяния, подоб-
ный немецкому, поэтому при невнимательном отношении к этому явлению, 
историко-культурный стандарт может стать одним из серьёзных элементов 
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«мифологизации истории тоталитарных режимов, порождённых ими Вто-
рой мировой войны и совершённых в её рамках преступлений». 

В-пятых, в персоналиях ВОв нет почему-то имен А. Матросова и И. 
Эренбурга, которые стали символами военного самопожертвования (Матро-
сов) и великой публицистики (Эренбург).

И последнее. Когда создается такой единый государственный учебник, 
или единая концепция, всегда существует опасность написать что-то в духе 
«чего изволите»? Или как сетовал, по слухам, в известную эпоху историк 
Е.В. Тарле: «Сказали бы, что танцевать». Кроме того, очень хочется наде-
яться, что будущие учебники истории будут свободны от такого недостатка, 
который известный французский историк М. Блок назвал «сатанинским вра-
гом истории», а именно от «мании судить» прошлое. 

Р.Н. Жабраилов
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Е.С. Горчханова

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЧР

Во всем мире в сфере образования сегодня происходят глобальные пере-
мены. Вместе с глубинными преобразованиями технологической, информа-
ционной, экономической сфер приходит осознание того, что на протяжении 
всей жизни человек должен учиться, повышать уровень своего профессио-
нального развития, а в случае необходимости иметь возможность быстро пе-
реквалифицироваться и получить навыки другой, соответствующей времени 
профессии. Такие представления нашли отражение в концепции непрерывно-
го образования. Для педагогов всех уровней повышение квалификации и уча-
стие в системе непрерывного образования вообще является принципиально 
важным. Оно призвано содействовать профессиональному росту и развитию 
как в плане владения собственным предметом, так и в отношении освоения 
педагогом новых образовательных методик. И понятно, что для учителя быть 
в тренде изменений принципиально, поскольку именно от его способности к 
адаптации, к изменениям зависит и успешность его учеников. 

Государственное Учреждение «Чеченский Институт Повышения Квали-
фикации Работников Образования» (ЧИПКРО) создано в 2000 г.

Основная деятельность ЧИПКРО на тот период была сосредоточена в 
следующих структурных подразделениях: 12 кафедрах, 6 учебно-методиче-
ских кабинетах, 1-й лаборатории педагогико-психологической диагностики 
и одного Центра по изучению, обобщению и распространению передового 
педагогического опыта. В институте работало 4 доктора наук, 6 профессо-
ров, 8 кандидатов наук, 3 доцента и большое количество специалистов – ме-
тодистов. [1], [2] 

В соответствии с возрастающими требованиями к образованию функции 
института стали значительно расширяться. Помимо основного направления 
деятельности по повышению квалификации учительских кадров выросла 
деятельность института по обновлению содержания образования в свете 
новых социально-политических задач. Была открыта кафедра толерантно-
го воспитания, психолого-социального здоровья и граждановедения. Т. к. 
«История Чечни» выделилась в отдельный учебный предмет, кафедра исто-
рии и обществознания 2 раза в месяц регулярно проводила семинары для 
учителей истории на базе Гимназии №41 г. Грозный (ныне Гимназия №1).[3]

Кафедры и учебно-методические кабинеты гуманитарного образования 
ЧИПКРО стали уделять большое внимание новым подходам к структуре и 
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содержанию языкового образования (перевод начальной школы на нацио-
нальный язык обучения, введение иностранного языка как обязательного 
предмета, начиная с начальной школы, концепция профильного обучения 
на старшей ступени школы, повышение статуса чеченского и русского язы-
ков как государственных и др.). Всё это требовало обновления содержания 
образовательных программ курсов повышения квалификации учителей-гу-
манитариев. Это нашло свое отражение в разработке вариативных (обяза-
тельных по выбору) элективных спецкурсов, содержательных блоков, от-
ражающих качественные изменения в содержании преподавания предметов 
гуманитарно-эстетического цикла как на стадии предпрофильного изучения 
в 9 классах, так и профильного в старших классах республики. Хотя нужно 
отметить, что практической реализации в школах республики профильное 
изучение предметов так и не получило должного развития. И, тем не менее, 
институт проводил работу по поиску новых подходов к структуре и содер-
жанию языкового образования. В качестве примера можно привести такие 
блоки, как:методика обучения русскому языку в начальной школе по систе-
ме развивающего обучения (Концепция профессора Манкиева А.Д.); 

•	 формирование социокультурной компетентности учащихся средства-
ми предметов образовательных областей: «Филология», «Религия», 
«Культура», «Этика»;

•	 методика культуроведческого обогащения иноязычной практики (ка-
федра иностранных языков, доцент Хабалева Л. Ф.);

•	 региональный компонент содержания гуманитарного образования 
(этика, история религий). [4] 

В 2009 г. в республике запустили проект «Поликультурная образователь-
ная модель как основа формирования российской гражданской идентично-
сти обучающихся общеобразовательной школы».

Важной задачей, решаемой Институтом с 2010 году является работа по 
научно-методическому обеспечению введения нового ФГОС в образова-
тельных учреждениях республики. Была проведена и проводится большая 
работа по оказанию действенной помощи не только учителям начальной и 
основной школы, но и администрации и педагогическому коллективу школ 
в целом. 

Сегодня работа института выстроена с учётом не вчерашнего, а за-
втрашнего дня развития образования. Курсовые занятия со слушателями 
выстраиваются через сочетание изучения теории с практикой. Для учите-
лей разрабатываются различные практические занятия с учётом запросов 
модернизации образования. Большой упор делается на изучении современ-
ных образовательных технологий: диалоговых, метода кейс-стади, про-
блемного обучения, различных методик технологии развития критического 
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мышления. Большое внимание в последнее время уделяется формированию 
ИКТ-компетентности учителя. Во многом, благодаря стараниям института, 
в школах республики большая часть учителей использует на своих уроках 
информационный контент. 

В этом плане работа легче всего идёт с молодыми учителями, готовыми 
ко всему новому. Однако нужно констатировать, что не все наши слушатели 
психологически готовы работать в свете новых требований, предъявляемых 
временем к образованию. Им привычнее работать в рамках традиционного 
урока, ориентируясь на знаниевую парадигму. Они не понимают целей и за-
дач, стоящих перед сегодняшней школой. И, к сожалению, не осознают, что 
давно перестали быть единственным источником информации для ребёнка 
и намного отстали от своих учеников в информационно-коммуникационных 
компетенциях.

Но при этом все понимают, что сегодняшний ученик совершенно отли-
чается от своего ровесника десятилетней давности. Ему уже недостаточно 
словесной информации, исходящей от учителя. Ему неинтересно на уроках, 
где методика учителя выстроена на использовании морально устаревших 
наглядностей. Ребёнку на уроках хочется творить, делать для себя неболь-
шие открытия, вступать с учителем в дискуссию, выразить свою собствен-
ную точку зрения. 

Информационная революция изменила сознание ребёнка. Сегодня уче-
ник сам может посоветовать некоторым учителям различные сайты в интер-
нете, где можно найти информацию по различным проблемным вопросам. 
Есть у нас и учителя, которые до сих пор обращаются к детям с просьбой 
что-либо напечатать или распечатать. И проблема вовсе не в отсутствии 
компьютера или принтера, а в старом подходе, мышлении, неспособности 
преодолеть свою отжившую психологию. Немудрено, что в таких ситуациях 
дети тянутся к более компетентному (как правило, молодому) учителю, с ко-
торым им интересно, который готов к диалогу, у которого можно поучиться.

Такого рода обсуждения и различные кейс-ситуации используются на 
наших занятиях. В своей работе мы стараемся преодолеть эти стереотипы 
мышления и подвести учителей к осознанному построению современного 
урока, к которому Стандарт предъявляет достижение трёхуровнего резуль-
тата. Недостаточно дать ребёнку какой-то набор информации, нужно на-
учить его, как это знание можно получить, какие виды деятельности для 
этого нужно использовать и где это знание может пригодиться в жизни.

По большей части эти замечания я бы отнесла к учителям истории, за-
дачей которых является образование, развитие и, в особенности, воспита-
ние школьника. Воспитательный аспект урока и формирование ценностно-
смысловых ориентаций ребёнка очень важен в современном мире. Общаясь 
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с учителями истории при прохождении курсовой подготовки, я вижу, что 
эта проблема становится всё глубже. Сегодняшний учитель вообще и учи-
тель истории в частности больше озабочен проблемой подготовки учеников 
к сдаче ЕГЭ. Ему важно дать ребёнку на уроке как можно больше дидакти-
ческих единиц. Он считает, что должен много говорить и объяснять. А дети, 
в свою очередь, должны это записывать и заучивать. Воспитательный аспект 
изучения курса истории ставится на второй план. Важнее всего – натаскива-
ние на сдачу ЕГЭ. Учителя сами себя оправдывают этим тезисом и при этом 
удивляются, что не та нынче пошла молодёжь. О преподавании этнокуль-
турного компонента зачастую даже нет и речи. Хотя в Стандарте делается 
упор на изучение региональной и локальной истории. А формирование рос-
сийской гражданской идентичности видится через призму изучения своей 
локальной истории. Не зря, наверное, авторы Стандарта прописали в первом 
пункте Портрета выпускника основной школы: «любящий свой край и своё 
Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его 
культуру и духовные традиции».

Изучение региональной истории фактически в республике отсутствует. 
Это факт, с которым придётся считаться. Учителя делают акцент на том, что 
в школьных учебных планах нет отдельного часа для изучения истории ЧР. 
Конечно, это во многом облегчило бы их работу, но ведь можно интегриро-
вать изучение истории республики с историей России. Кафедра ежегодно 
разрабатывает методические рекомендации по изучению истории и обще-
ствознания, в которых прописывает альтернативные варианты такой инте-
грации. Право выбора остаётся за учителем и никем ему не навязывается. 

Важным направлением в своей работе кафедра истории и обществозна-
ния считает оказание методической помощи учителю в составлении таких 
интегрированных рабочих программ. Но при этом нет никакой гарантии, 
что эти программы ими будет выполняться в полной мере, т. к. рейтинги 
школ, директоров, учителей-предметников, несмотря на громкие заявления, 
определяются по итогам ЕГЭ. Обращения к педагогам перенести изучение 
региональной истории хотя бы во внеурочную деятельность тоже пока не 
находит широкого отклика.

Кафедра истории провела рецензирование учебных пособий по истории 
Чеченской Республики. Однако их издание растянулось на непонятные сро-
ки и в школы поступили только пособия для 6 класса.

Кафедра разрабатывает аттестационные материалы для учителей исто-
рии и обществознания, принимает участие в проведении республиканских 
олимпиад, проводит тренинги с выпускниками школ по психолого-педаго-
гическому сопровождению подготовки и сдачи ЕГЭ.

С принятием новой Концепции историко-культурного стандарта рабо-
та кафедры истории становится еще активней и насыщенней. Все учителя 
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истории нашей республики, как и в целом по стране, должны пройти кур-
совую подготовку. Задача кафедры будет состоять в том, чтобы не только 
ознакомить их с основными положениями ИКС, но и обсудить подходы её 
реализации. Это будет касаться изучения так называемых «трудных вопро-
сов» истории России, трактовка которых вызывает в обществе дискуссии 
и неоднозначные оценки. Конечно, в истории нашего народа тоже есть та-
кие вопросы, перечень которых будет сформирован Академией наук ЧР. Уже 
сейчас составляется график проведения этих курсов, на которые планиру-
ется приглашать известных ученых-историков нашей республики. Работа 
предстоит большая, хотя бы потому, что на начало нынешнего учебного года 
в республике насчитывается 927 учителей истории.

Сейчас в районах республики по просьбе нашей кафедры создаются ас-
социации молодых учителей истории. В дальнейшем будет создана респу-
бликанская ассоциация, в задачу которой будет входить повышение качества 
школьного исторического образования.

Время доказывает необходимость признания всеми учителями концеп-
ции непрерывного образования. И коллектив Чеченского института повы-
шения квалификации работников образования будет и дальше, развиваясь 
сам, вести за собой учительство республики.
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МЕТОДИКА И ОПЫТ

Р.В. Юсупова 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Русский язык является одним из самых сложных и не только для изуче-
ния, но и для обучения предметов в школе. Поэтому, в первую очередь, не-
обходимо развивать у учащихся интерес к этому предмету, сделать его более 
увлекательным.

Обучение должно быть развивающим, направленным на формирование 
познавательных интересов и способностей учащихся. В связи с этим особое 
значение имеют игровые формы обучения. Игра позволяет развивать у уча-
щихся произвольность таких процессов, как внимание и память. Главное, 
чтобы игра органически сочеталась с серьезным учебным трудом, а не от-
влекала от учения. Игра – жизнь ребенка, и он воспринимает ее как нечто 
неотделимое от собственной жизни. Например, дидактические игры важ-
ную роль играют даже в обучении старшеклассников, но особенно они не-
обходимы в младшем и среднем звене.

Конечно, ребенок может понять тему и без игры, но именно игра приви-
вает интерес к предмету, к учебе, что способствует дальнейшей результатив-
ной учебной деятельности ученика. Игры способствуют развитию психиче-
ских процессов, а изучаемый предмет усваивается и запоминается лучше, 
чем на обычных уроках. Применение дидактических игр способствует не 
только повышению интереса к учению, но и повышает качество самого об-
разования, повышает прочность полученных знаний. 

Главная проблема: как подбирать и проводить дидактические игры так, 
чтобы они способствовали повышению интереса к русскому языку. 

С древности игра использовалась как средство обучения детей. Сло-
жившаяся система образования, развивавшаяся как классно-урочная, в 
значительной степени авторитарная, в традиционной школе опиралась на 
рациональную дидактику. В нашей стране за многие годы сложилось не-
верное представление о поурочной системе: учение считается обязатель-
ным и тяжелым трудом, который опирается на механическое запоминание, 
зубрежку учебного материала. Это представление имело место до послед-
него десятилетия. В последние годы появилось понятие «учение с увлече-
нием». Именно в игре ребенок с большим интересом выполняет то, что вне 
ее ему кажется трудным и скучным. В.А. Сухомлинский писал: «Ребенок 
по своей природе – пытливый исследователь, открыватель мира. Так пусть 
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перед ним открывается чудесный мир в живых красках, ярких и трепет-
ных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве…, …через сказку, 
фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – верная дорога к 
сердцу ребенка»

Макаренко создал целый комплекс игр при организации работы в своей 
колонии. Он считал, что в комплексе игр не должно быть ничего лишнего и 
недостающего. 

Не вызывает сомнения, что образование должно быть подлинно развива-
ющим, серьезным и увлекательным, обязательно должно быть ориентиро-
вано на теоретический опыт, теоретические знания и эмоциональный мир 
ребенка.

Игра, как деятельность ребенка, развивается по своим законам, несо-
мненно, и, без сомнения, сильно вторгается в область дидактики. Перед 
современной школой стоит конкретная педагогическая задача – научиться 
педагогически управлять детской игрой, учитывая ее воспитательные по-
тенциалы и психологические особенности развития ребенка в игре.

В игре ребенок накапливает знания, развивает способности, формиру-
ет познавательные интересы. Поэтому в истории развития педагогических 
систем игра была связана с образовательными задачами. Развивались игры, 
способствующие обучению детей счету, развитию речи, письму. Например, 
в системе О. Декроли игры использовались как образовательное средство; 
в педагогике Фебеля игра давала представление о форме, величине, цвете 
предметов.

В современной педагогике обучающие игровые программы вместе с тех-
ническими средствами эффективны и всячески способствуют решению про-
блемы развития интереса к учению, добыванию знаний за счет собственных 
усилий, т.е. формированию личности, подготовленной к жизни.

Почему именно в игре создаются благоприятные условия для усвоения 
новых знаний и умений? Важнейший секрет игры в том, что она обяза-
тельно построена на интересе и добровольности. Заставить играть нельзя, 
увлечь игрой можно. Именно в игре осуществляется поэтапное формиро-
вание психических процессов, абстракции и общения, произвольного за-
поминания и т.д. 

Игровая технология не может быть единственной в учебной деятельно-
сти школьников. Игра не формирует способности учиться, но развивает по-
знавательную активность школьников. Это детский путь получения знаний 
об окружающем мире.

Дидактические игры представляют собой игровое обучение. Обучающий 
характер дидактических игр основан на важнейшей закономерности игро-
вой деятельности детей и подростков – стремлении действовать по мотивам 
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воображаемой ситуации. Воображаемые условия, присутствующие в играх 
учащихся, служат лишь оболочкой для игр с дидактическими правилами. 
Детей к ним побуждает стремление проявить догадку, смекалку. В основе 
любой дидактической игры лежит какая-то «тайна», неизвестность резуль-
тата. Процесс игры – небольшое приключение, ведущее к постижению этой 
тайны. Ее мотив с процесса деятельности перемещается на результат – вы-
игрыш в соревновании, завоевание первенства своей команды. 

Дидактические игры – это специально созданные ситуации, из которых 
учащимся предлагается найти выход. Главное назначение этого метода – 
стимулировать процесс. Это возможно в том случае, если каждый учащийся 
выступает активным преобразователем действительности, а значит, разви-
вается как личность. А.П. Запорожец, оценивая роль дидактической игры, 
подчеркивал: «Нам необходимо добиться того, чтобы дидактическая игра 
была не только формой усвоения знаний и умений, но и способствовала бы 
общему развитию ребенка». Как отмечает заведующая НМЦ Института по-
вышения квалификации учителей Чеченской республики М.А. Эжаева, пе-
дагогическая игра обладает важным признаком – «четко поставленной це-
лью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые 
могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-
познавательной направленностью».

Педагогическая игра выполняет следующие функции:
обучающая – формирование общеучебных умений, навыков учебной и 

самостоятельной работы;
коммуникативная – формирование адекватных взаимоотношений и осво-

ения социальных ролей;
развлекательная – формирование благоприятного климата и интереса к 

предмету;
развивающая – развитие воображения, фантазии, творческих способно-

стей;
релаксационная – снятие эмоционального напряжения, вызванного учеб-

ным процессом.
Итак, через дидактические игры происходит не только усвоение учебных 

знаний, умений и навыков, но и формируются личностные и метапредмет-
ные учебные действия. Это является основой успешности обучения.

В своем выступлении на курсах повышения квалификации учителей 
Чеченской республики заведующая НМЦ М.А. Эжаева отмечает, что в за-
висимости от дидактических целей игры классифицируются следующим  
образом:

‒ игры для изучения нового материала;
‒ игры для закрепления изученного материала;
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‒ игры для проверки знаний;
‒ обобщающие игры;
‒ релаксационные игры – паузы.
В последнее время большую популярность получили стимулирующие 

игры, т.е. способствующие воспроизведению определенного качества, а 
также разновидности игрового метода, как инсценизация и генерация идей. 
С помощью стимулирующих игр учащиеся приобщаются к всестороннему 
анализу проблем, выступающих ранее в качестве действенных.

Метод инсценизации может принимать различные формы, например, 
дискуссии, театрализованного инсценирования и т.п. Структура данного ме-
тода может быть такой:

Этапы Цели учителя Цели учащихся
Подготовка План и содержание Понимание 
Начало Определение темы и цели Мотивация 
Организация Распределение ролей Принятие ролей
Инсценировка Наблюдение, руководство Участие 
Анализ Подведение итогов Понимание 

Метод генерации идей напоминает известную «мозговую атаку», в про-
цессе которой участники, сообща «навалившись» на трудную проблему, вы-
сказывают (генерируют) собственные идеи ее решения. 

В зависимости от дидактической цели игра может занимать весь урок 
или отдельный его этап. Но любую игру необходимо тщательно подгото-
вить. Учитель должен четко представить себе результат игры, продумать 
каждый шаг, разработать ее сценарий и правила, подготовить материал. 
После проведения игры обязательным является подведение итогов и ана-
лиз игры.

Итак, дидактическая игра – естественная форма учебного труда ребенка, 
направленная на формирование наблюдательности, воображения, понятий и 
навыков, следовательно, на приготовление к будущей жизни. В книге «Игра-
ем на уроках русского языка» П.М. Баев делает такие выводы:

Игра – эффективное средство воспитания познавательных интересов и 
активизации деятельности учащихся.

Правильно организованная с учетом специфики материала игра трениру-
ет память, помогает учащимся выработать речевые умения и навыки.

Игра способствует преодолению пассивности ребенка, помогает посте-
пенно избавиться от чрезмерной стеснительности.

Игра способствует развитию чувства ответственности за общий резуль-
тат всего коллектива, так как каждый ребенок стремится как можно быстрее 
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и успешнее справиться с заданием. В связи с этим развивается и работоспо-
собность.

Главный вопрос, встающий перед учителем, – как организовать урок так, 
чтобы игра не стала просто развлечением, что сделать, чтобы игра, действи-
тельно, носила дидактический характер? Здесь множество вариантов, но 
обязательно соблюдение следующих условий:

‒ соответствие игры учебно-воспитательным целям урока;
‒ соответствие формы и методов игры данному возрасту;
‒ обязательная умеренность в использовании игровых технологий.
Отметим виды уроков с использованием игровых технологий:
‒ ролевые игры, или инсценирование;
‒ использование элементов игры на определенном этапе урока;
‒ игровая организация всего учебного часа;
‒ различные виды внеклассной работы по русскому языку, которые мож-

но проводить как в одном классе, так и между учащимися разных классов 
одной параллели.

Приведем примеры использования игровых технологий на уроках рус-
ского языка.

I. Ролевые игры

5 класс. Тема: «Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание».
Фрагмент урока.
Цели: 1. Раскрыть значение терминов «синтаксис», «синтаксическая еди-

ница», «грамматическая связь»; 2. Познакомить с грамматическими призна-
ками словосочетаний.

На доске запись:
Синтаксис. Заимствовано в 18 веке из греческого языка. Буквально зна-

чит «построение», «сочетание», «порядок». 
Учитель: Ребята, прочитайте, пожалуйста, что означает слово «синтак-

сис». Это название раздела, который мы начинаем изучать.
Учащиеся читают открытую часть записи на доске.
Учитель: Как вы поняли, нам придется что-то строить, сочетать, выстра-

ивать в определенном порядке.
В это время вбегают 6 ребят (с ними работа проведена заранее) в роли 

слов: яркий, листва, дерево, блестеть, роса.
Учитель: Вы кто?
Слово 1: Мы слова.
Учитель: Вы чем-то расстроены?
Слово 2: Да. Мы ходим каждый сам по себе. Нам грустно и одиноко.
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Слово 3: Нам хочется жить вместе и дружить.
Учитель: Ребята, поможем словам? Что нужно сделать со словами, чтобы 

их объединить – подружить?
Ученики: Поставить на свои места. Поменять окончания (и т.п.).
Слово 4: Но мы не знаем, как это сделать. Не можем даже словосочета-

ние образовать, потому что не помним, что это такое. Помогите нам.
Ученики объясняют, что такое словосочетание (это сочетание слов).
Учитель: Верно. Идите сюда Яркий и Листва. (Двое выступают вперед).
Ребята, листва может быть яркой?
Ученики: Да.
Учитель: Значит, по смыслу эти слова связать можно. Но чего здесь все-

таки не хватает. Чего же? Как сказать правильно?
Ученики: яркая листва.
Учитель: Правильно. (Меняет окончание –ий на –ая) А почему оконча-

ние –ая? О чем оно говорит?
Ученики: о том, что слово «листва» женского рода. 
Учитель: Значит, мы ориентировались по слову «листва». Это слово яв-

ляется главным. А слово «яркая» – зависимым.
Учитель записывает на доске:
                   Какая?
Яркая ← листва (ж.р., И.п., ед.ч.)
Учитель: Что же делать с остальными словами?
Слово 5: Составьте из нас предложение.
Учитель: Ребята, что мы для этого должны сделать?
Ученики: Построить слова в определенном порядке. Связать слова по 

смыслу и грамматически.
Ученики составляют предложение, для этого необходимо поменять окон-

чания:
На яркой листве деревьев блестит роса.
Артисты благодарят детей и садятся на свои места. Далее на уроке идет 

работа над словосочетанием.

6 класс. Тема: «Наклонение глагола. Обобщение».
Фрагмент урока.
В классе выбирается три режиссера (как правило, сильные ученики). 

Каждый режиссер выбирает артистов. Получается три группы – три кино-
студии. Режиссеры вытягивают карточки с названиями наклонений глаго-
лов. Придумывают и ставят сценарий, в котором актеры должны наиболее 
ярко показать грамматические признаки своего наклонения – изъявительно-
го, повелительного или условного. 
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На реализацию задания дается 15 – 20 минут. В это время учащиеся, не 
задействованные в сценариях, отгадывают кроссворд, выполняют неболь-
шой тест (на усмотрение учителя).

Киностудии готовы показать свои инсценировки. Оценивается артистич-
ность, грамотное оформление устной речи, точность и понимание грамма-
тического материала.

Ролевая игра «Режиссер» ребятам очень нравится. Не надо бояться оши-
бок, ибо только через ошибки приходит опыт. «…опыт – сын ошибок труд-
ных», ‒ писал А.С, Пушкин. Дети хорошо справляются с такими заданиями, 
так как творчество и игра – это их мир, мир воображения.

II. Использование элементов игры 
на определенном этапе урока

Нельзя не согласиться с тем, что от одних только слов «А теперь поигра-
ем» глаза детей начинают сиять. Поэтому на любом этапе урока можно про-
сто попросить детей положить ручки и спросить: «Поиграем?». Все хором 
ответят: «Да!»

7 класс. Тема: «Причастие как часть речи» (первый урок).
Фрагмент урока.
Учитель: Поиграем в мячик. (У учителя в руках теннисный или любой 

другой маленький мяч).
Учитель: Мяч какой?
Ученики: Круглый, красный, разноцветный, упругий (и т.п.).
Учитель: Вы охарактеризовали этот мяч с помощью прилагательных. Он 

всегда такой? (вчера, сегодня). Это постоянные признаки данного мяча?
Ученики: Да.
Учитель бросает мяч в воздух.
‒ Мяч что делает? То есть он какой?
Ученики: Он летит – летящий.
После того как мяч перестает лететь, то есть падает, учитель спрашивает:
‒ Мячик летел, т.е. он был – какой?
Ученики: Летевший.
Учитель записывает слова «летящий» и «летевший» на доске.
Далее дети совершают какие-либо действия над мячом и называют при-

частия (падающий, падавший, подброшенный, катящийся и т.п.), учитель 
записывает все названные причастия на доске и спрашивает:

‒ А это постоянные признаки или нет? 
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Ученики: Это непостоянные признаки.
Учитель: Когда проявляются эти непостоянные признаки у предмета?
Ученики: Непостоянные признаки проявляются в действии, то есть когда 

предмет действует.
Учитель: Сделаем вывод.

Кроме постоянных признаков предметы могут иметь непостоянные признаки, 
которые проявляются во времени. Эти слова и называются причастиями.
Причастие – причастно к глаголу, образуется только от глагола.

5 класс. Тема: «Лексика. Синонимы. Антонимы.
Игра «Кто больше».
Игру можно провести в виде конкурса по командам или по рядам.
Каждая команда получает по одному слову – существительному. Каждый 

член команды должен подобрать к данному слову пару антонимов.
Образец:

1 команда 2 команда 3 команда
Снег Дождь Град 
Не черный, а белый Не сильный, а слабый Не крупный, а мелкий
Рыхлый – плотный Теплый – холодный Частый – редкий

III. Игровая организация всего учебного часа

При организации игры в течение всего урока возможности учителя без-
граничны. Но при этом нельзя забывать, что весь урок игра должна носить 
познавательный, дидактический характер. Игровая организация всего учеб-
ного часа наиболее эффективна при повторении пройденного материала, на-
пример, морфологии, синтаксиса или в конце учебного года.

7 класс. Тема: «Повторение и систематизация знаний по теме «Мор-
фология». Игра «Крестики – нолики».

Цели: 1) обобщить знания учащихся по теме «Морфология»; 2) разви-
вать память, мышление, быстроту реакции, умение пользоваться получен-
ными знаниями; 3) формировать через игру интерес к русскому языку.

Оборудование: игровое поле (это может быть и обычная доска) с назва-
нием конкурсов, на нем в ходе игры ставятся крестики и нолики; разрезные 
открытки, лото, компьютер или магнитофон для прослушивания музыки, 
конверты с заданиями, репродукция картины Васнецова «Аленушка», фло-
мастеры.

Игровые технологии на уроках русского языка
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Класс разделен на две команды.
1. Организационно-мотивационный этап.
Учитель: Мы закончили изучение большого раздела «Морфология». Се-

годняшний урок обобщающий, систематизирующий полученные знания. 
Какие цели и задачи мы перед собой поставим? 

Учащиеся формулируют цели и задачи урока, при необходимости учи-
тель дополняет сказанное.

Учитель: Урок пройдет в форме игры. Она увлекательна, остроумна, 
внешне проста. Это игра «Крестики – нолики». У нас есть игровое поле с 
названием конкурсов. Выиграет та команда, которой удастся поставить на 
игровом поле больше своих знаков: крестиков или ноликов.

Дадим название командам. Определим, какая команда будет ставить на 
поле крестики, а какая – нолики.

Задание: я называю слова, а члены команды по очереди определяют 
часть речи каждого слова. Команда, давшая наибольшее количество верных 
ответов, будет командой «Крестики» и получит право первого хода. Итак, 
начали.

Вроде (предлог), сколько (местоимение), удивиться (глагол), десятеро 
(числительное), легко (наречие), подражание (существительное), или (союз), 
варёный (прилагательное), сваренный (причастие), потому что (союз), из-за 
(предлог), не замечая (деепричастие), смеющийся (причастие), налево (на-
речие).

Правила игры: обе команды получают задание каждого конкурса в кон-
вертах. За ходом игры следит компетентное жюри. Победившая команда 
ставит свой знак на игровом поле. Следующий конкурс выбирает проиграв-
шая команда. 

Конкурсы: «Брейн-ринг», «Моментальная проверка знаний», «Королев-
ство ошибок», «Сочинение по картине», «Четвертый лишний», «Разбериха 
с доучками и дотепами», «Покажем домашнее задание», «Грамматическое 
лото».

В ходе игры проводятся две музыкальные паузы – по одной для каждой 
команды. Воспользоваться ею можно после двух подряд выигранных очков.

Рассмотрим виды конкурсов в том порядке, в каком они перечислены 
выше.

I. «Брейн-ринг».
На столе листочки с вопросами. Каждая команда вытягивает вопросы по 

очереди. Побеждает та команда, которая даст больше правильных ответов.
Вопросы для конкурса:
1. Буквы з и с на конце приставок.
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2. Правописание приставок при-, пре-.
3. Мягкий знак после шипящих в словах разных частей речи.
4. Как отличить союз «чтобы» от местоимения «что» и частицы «бы»?
5. Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных.
6. Одна и две буквы Н в суффиксах отглагольных прилагательных и 

причастий.
7. НЕ с глаголами и деепричастиями.
8. НЕ с причастиями.
9. Дефисное написание наречий.

II. Тест «Моментальная проверка знаний».
Диктуются слова, во время диктовки учащиеся заполняют перфокарту. 

Если перфокарт нет, можно использовать обычный тетрадный лист в клетку. 
В каждую клеточку по горизонтали вписывается буква И или Е. По оконча-
нии работы соединяются одинаковые буквы, в результате чего получается 
определенный рисунок. Если рисунок совпадает с проверочным рисунком – 
ответом, задание выполнено правильно.

Слова для работы:
1. Прекрасен
2. Препятствие
3. Престарелый
4. Преобразовать
5. Пренебрежительно
6. Прибрежный
7. Приотворить
8. Пригнуть
9. Прелестный
10. Пришкольный
11. Приклеить
12. Прикусить
13. Превосходный
14. Присоединить
15. Приехать
16. Присесть
17. Преодолеть
18. Примчаться
19. Присмотреться
20. Привокзальный
21. Преграда
22. Преступление

Игровые технологии на уроках русского языка
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23. Предел
24. Пренебрегать
25. Президент
Проверочный рисунок – ответ:

е е е е е
и и и е и
и и е и и
и е и и и
е е е е е

Проверочный рисунок и слова для задания учитель может подбирать сам 
на свое усмотрение.

III. «Королевство ошибок».
Из конверта каждая команда вынимает напечатанный текст, в котором 

есть ошибки, связанные с выбором слитного, дефисного и раздельного на-
писания слов разных частей речи.

Задание: выписать слова в тетради, исправив ошибки, объяснить напи-
сание слов.

Текст для задания:
Клоун неожидал такой неудачи. Ни когда и ни для кого он так нестарал-

ся. Ему было не по себе. Впродожение всего вечера он вздыхал: «Ну и ну, 
вот так фокус! Тьфу, как нехорошо, неполюдски получилось. Боже мой, не 
ужели номер неудался». Не смотря на веселое настроение, старый артист 
незабыл послать букетик не забудок маленькой не знакомке. 

У учащихся должна получиться следующая запись:
Не ожидал (глаг.), не старался (глаг.), в продолжение (произв. предлог), 

не по-людски (нар., прист. ПО– + суф. И), не удался (глаг.), несмотря на 
веселое настроение (производный предлог), не забыл (глаг.), незабудок (без 
НЕ не употр.).

IV. «Сочинение по картине»
Задание: написать небольшой рассказ по картине Васнецова «Аленуш-

ка», употребляя причастия (звучит музыка из фильма-сказки «Аленушка»).
Жюри заслушивает одного игрока от каждой команды, оценивает только 

содержание прочитанного сочинения (грамотность оценивает учитель по-
сле урока).

Перед тем, как учащиеся приступят к выполнению данного задания, 
можно рассказать детям о картине Васнецова.

Р.В. Юсупова 
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V. «Четвертый лишний».
Задание: определить лишнее из четырех слов или словосочетаний, ко-

торые каждый записывает в тетрадь. Отвечает по очереди каждая команда.
•	 В течение, в продолжение, в заключение, вследствие (пишется слит-

но, в отличие от других трех слов).
•	 Не смотря в глаза (это деепричастие, в остальных словосочетаниях 

производные предлоги), несмотря на запреты врачей, ошибки вследствие 
незнания, в течение последних лет.

•	 Наподобие круга, посмотреть наверх, на верх дома (существительное 
с предлогом пишется раздельно), сначала решить задачу, течет понизу.

•	 Стеклянный, деревянный, оловянный, безветренный (не является ис-
ключением из правила).

•	 Трехъярусный (твердый знак пишется в сложном слове, первая часть 
которого составляет числительное; в остальные слова иноязычные), адъю-
тант, субъект, объект.

VI. «Разбериха с доучками и дотепами».
Задание: прослушать текст, выписать слова, которые в современном язы-

ке без НЕ не употребляются.

Побывал я однажды в стране,
Где исчезла частица НЕ.
Посмотрел я вокруг с доумением: 
Что за лепое положение! 
Но кругом было тихо-тихо,
И во всем была разбериха,
И на взрачной клумбе у будки 
Голубые цвели забудки. 
И погода стояла настная, 
И гуляла собака счастная,
И, виляя хвостом, уклюже
Пробегала пролазные лужи. 
Мне навстречу без всякого страха 
Шел умытый, причесанный ряха, 
А за ряхой по травке свежей 
Шли суразный дотепа и вежа. 
И из школы, взявшись за ручки,
Чинным шагом вышли доучки. 
И навстречу им утром рано 
Улыбалась царевна Смеяна. 
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Очень жаль, что только во сне 
Есть страна без частицы НЕ.

VII. «Покажем домашнее задание».
Задание: подготовить информацию об образовании слов неуклюжий, не-

настье, незабудка, нелепый, несуразный.
«Неуклюжий» образовалось от слова «уклюжий» – красивый, статный.
«Ненастье» ‒ от слова «настье» (ведро) – сухая солнечная погода.
«Незабудка» ‒ от слова «не забудь».
«Нелепый» ‒ от слова «лепый» ‒ красивый, хороший.
«Несуразный» ‒ от слова «суразный» ‒ красивый, видный, складный.

VIII. «Грамматическое лото».
Обе команды получают карточки, на которых написаны примеры на из-

ученные правила (по одному примеру на карточке).
Команда «Крестики»

Движение вперед необходимо 
так(же), как и дыхание. В ее наряде простота, но так(же) и вкус!

(В)место предисловия (В)место, никому неизвестное
За(то) дело, что тебе дорого, всегда 
держись. –

Он жил настоящим мгновением, за(то) 
уж жил вполне.

В течени.. последних лет В течени.. ручья 
Человек создан за(тем), чтобы идти 
вперед и выше. 

Легко следовать за(тем), кто правильно 
ведет.

Команда «Нолики»
(Не)смотря на дорогу (не)смотря на беспокойную ночь
Надобно иметь силу характера 
говорить и делать одно и то(же). 

В неудачах бывают то(же) хорошие 
стороны.

Иметь(в)виду ( в)виду недостатка
 Что (бы) ни случилось, не теряй 
бодрости. 

Что(бы) полюбить музыку, надо прежде 
всего ее слушать.

Ошибки (в)следствие 
невнимательности 

(в)следствие, начатое прокурором

 
Открытка, которая по формату равна карточке, разрезается так же, как и 

карточка. На этой открытке записываются правильные ответы:
 Для команды «Крестики»

Так же Также 

Р.В. Юсупова 
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Вместо В место
За то Зато 
В течение В течении
Затем За тем

 Для команды «Нолики»
Не смотря на Несмотря на
То же Тоже 
В виду Ввиду 
Что бы Чтобы 
Вследствие В следствие

Открытка разрезается по линиям, получается десять фишек. 
Задача команд – быстро и правильно накрыть фишками карточку с при-

мерами. Ответы «смотрят» на ребят. 
При проверке работы фишки переворачиваются, разрезанная открытка, как 

мозаика, собирается. Если ответы верные, то рисунок будет неискаженным.
После игры определяется победитель, все члены победившей команды 

награждаются.
При проведении рефлексии важно определить самый интересный и са-

мый сложный для ребят конкурс. Можно спросить у ребят, в каких конкур-
сах хотели бы принять участие в следующий раз. 

6 класс. Тема: «Повторение по теме «Лексика. Фразеология».
Цели: 1) закрепить понятие о лексикологии и фразеологии как разделах рус-

ского языка; 2) формировать умение различать слова русского языка по сфере 
употребления; 3) учить определять лексическое значение фразеологизмов; 4) за-
крепить понятие о фразеологизмах и их роли в обогащении языка; 5) прививать 
интерес к изучению русского языка; 6) развивать умение работать в группах; 7) 
формировать умение применять на практике полученные знания; 8) развивать 
познавательные процессы (память, воображение, мышление, внимание, речь).

Оборудование: высказывания о русском языке; жетоны (картинки, раз-
личные фигурки и т.п.); кроссворды; карточки с фразеологическими оборо-
тами; картинки с изображениями животных (черепахи, зайца, слона, медве-
дя, волка); картинки, иллюстрирующие фразеологические обороты.

I. Организационно-мотивационный этап.
Учитель: Здравствуйте, ребята! Садитесь. Наш урок будет необычным. А 

что значит «необычный»? Как вы думаете?
Учащиеся отвечают не вопрос и по записям на доске делают вывод о том, 

что урок будет в виде игры.
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Учитель: Какие цели, поставим перед собой? Ответьте на вопросы:
– Я должен повторить…
– Я должен научиться…
– Я должен применить на уроке…

II. Словарно-орфографическая работа.
Задание: рассказать о терминах, записанных на доске.
Лексикология, лексика, профессионализм, диалект, жаргонизм, фразео-

логизм, неологизм.

III. Игра «Знаете ли вы?» Повторение и систематизация изученного.
Правила игры:
•	 Играют две команды; названия команд записываются на доске (на-

звания соответствуют теме урока).
•	 Вопросы задаются двум командам сразу: кто быстрее ответит (уча-

щиеся поднимают руки).
•	 За каждый правильный ответ команда получает один балл, а ученик, 

давший этот ответ, – жетон.
•	 В конце игры подсчитываются баллы команд и жетоны у учащихся.
•	 Все члены команды-победителя получают призы. Ребята, набравшие 

пять и более жетонов, получают оценку «5»; набравшие четыре или три же-
тона – «4».

Задание 1. Замени буквы цифрами.
а – 1, б – 2, в – 3, г – 4, д – 5, е – 6, е – 7, ж – 8, з – 9, и – 10, й – 11, к – 12, 

л – 13, м – 14, н – 15, о – 16, п – 17, р – 18, с – 19, т – 20, у – 21, ф – 22, х – 23, 
ц – 24, ч – 25, ш – 26, щ – 27, ь – 28, ы – 29, ъ – 30, э – 31, ю – 32, я – 33.

Составь слово из цифр:
13, 6, 12, 19, 10, 12, 16, 13, 16, 4, 10, 33.
л е к с и к о л о г и я 
Задание 2. Ответьте на вопросы.
Что такое лексикон?
Что такое диалект, диалектизмы?
Мы говорим валенки, а на севере говорят … (Пимы)
Задание 3. Я зачитываю слова, относящиеся к профессии художника, а 

вы укажите лишнее: палитра, акварель, мольберт, негатив, гуашь.
Задание 4. Назовите слова с корнем -аква-. Что означает этот корень?
Корень – значит вода.
Акваланг, аквариум, акварель, аквамарин и т.п.
Задание 5. «Четвертый лишний». Найдите устаревшее слово.
•	 Кеды, босоножки, ботфорты, кроссовки.
•	 Пальто, плащ, шуба, кафтан. 

Р.В. Юсупова 



216

Задание 6. Замените устаревшие слова синонимами:
Очи – глаза, десница – рука, ланиты – щеки, выя – шея, чело – лоб, раме-

на – плечи, баталия – битва, уста – губы, глаголет – говорит, перст – палец.
Задание 7. «Кто быстрее». В толковом словаре учебника найдите и за-

пишите:
1) Одно заимствованное слово;
2) Одно устаревшее слово;
3) Одно многозначное слово;
4) Одно диалектное слово.
Задание 8. Определите слово по его лексическому значению:
•	 Цвет фиалки и сирени (лиловый).
•	 Заранее намеченный путь следования (маршрут).
•	 Мысленно представить себе что-либо (вообразить).
•	 Желтый с красноватым оттенком (оранжевый).
•	 Знаки для обозначения звуков (буквы).
•	 Слова, употребляемые жителями одной местности (диалектные).
•	 Быстрый кавказский танец (лезгинка).
•	 Словарный состав какого-либо языка (лексика).
•	 Давать обратно то, что было раньше взято (отдать).
•	 Проверочное испытание по какому-либо предмету (экзамен).
Задание 9. Замените исконно русскими словами заимствования:
•	 Презентация (представление)
•	 Шоу (зрелище)
•	 Имидж (облик)
•	 Прогресс (развитие)
•	 Космос (Вселенная)
•	 Менталитет (обычаи-привычки)
•	 Диалог (беседа, разговор)
•	 Авеню (улица)
•	 Жалюзи (шторы из пластинок)
Задание 10. «Я начну, а ты продолжи»:
•	 На все руки… (мастер).
•	 Сесть в… (калошу).
•	 Бить… (баклуши).
•	 Держать язык… (за зубами).
•	 Прочитал книгу от… (корки до корки).
•	 Куда глаза… (глядят).
•	 Как ветром… (сдуло).
•	 Пишет как.. (курица лапой).
•	 Делить шкуру… (неубитого медведя)
•	 Денег куры… (не клюют).
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Задание 11. Подбери фразеологизмы, в которых упоминаются следую-
щие животные (показываются рисунки с изображениями животных).

 
1. Топает как слон. 
2. Медведь на ухо наступил.
3. Волка ноги кормят.
4. За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь.
Задание 12. Вопросы – шутки.
•	 Из каких фразеологизмов можно заключить, что у человека не пара 

ног, рук, ушей, глаз, а много? (Со всех ног, без задних ног, на все руки, во все 
глаза, все уши прожужжать)

•	 В каком фразеологизме упоминается таблица умножения? (Знать как 
дважды два)

•	 Может ли вопрос заболеть? (да, во фразеологизме «больной воп- 
рос»)

•	 Говорят, искать по горячим следам. А может ли след быть холодным? 
(да, во фразеологизме «И след простыл»)

•	 Может ли горе быть в жидком состоянии? (да, во фразеологизме 
«хлебнуть горя»)

•	 Есть ли глаза у правды? (да, во фразеологизме «смотреть правде в 
глаза)

•	 Какое блюдо бывает в голове у некоторых людей? (каша)
•	 Известно, что собственный локоть укусить невозможно. А какой 

фразеологизм утверждает обратное? Что он обозначает? («кусать локти» – 
сожалеть о чем-то несделанном)

•	 Может ли правда иметь неприятный вкус? (да, во фразеологизме 
«горькая правда»)

•	 Какого цвета бывает тоска? (зеленого – «тоска зеленая»)
Задание 13. «На загадку дай отгадку». 
•	 Не цветы, а вянут, не ладоши, а ими хлопают, не белье, а их развеши-

вают. (Уши – уши вянут, хлопать ушами, развесить уши.)

Р.В. Юсупова 
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•	 Его вешают, задирают и суют не в свои дела. (Нос – вешать нос, за-
дирать нос, совать нос не в свое дело.)

•	 Он бывает в голове, его советуют искать в поле, на него бросают сло-
ва и деньги, после чего он свистит в кармане. (Ветер – ветер в голове, ищи 
ветра в поле, бросать слова (деньги) на ветер, ветер свистит в кармане.)

•	 Его рискуешь проглотить, за него тянут, на нем что-то вертится, его 
держат за зубами. (Язык – проглотить язык, тянуть за язык, вертится на язы-
ке, держать язык за зубами.)

•	 Ее толкут в ступе и носят решетом, набирают в рот, иногда выходят 
из нее сухим. (Вода – воду в ступе толочь, носить воду в решете, набрать 
воды в рот, выйти сухим из воды.)

•	 Она бывает в голове, ее заваривают, а потом расхлебывают. (Каша – 
каша в голове, заварить кашу, «заварил кашу – сам и расхлебывай».)

Задание 14. Назови фразеологизм, изображенный на картинке.

Как кошка с собакой – в постоянной 
ссоре.

спустя рукава – очень плохо, кое-как.

Как курица лапой (о небрежном почерке)

Игровые технологии на уроках русского языка
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Море по колено – ничего не страшно.

Как с гуся вода – ничего не страшно.

Волчий аппетит – сильный аппетит.

Носом к носу – столкнуться близко.

Р.В. Юсупова 
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Задание 15. Какие животные упоминаются в следующих фразеоло-
гизмах? Объясните смысл одного из фразеологизмов (на усмотрение уча-
щихся).

•	 Делить шкуру неубитого … (медведя)
•	 На сердце … скребут (кошки)
•	 … носа не подточит (комар)
•	 Лить … слезы (крокодильи)
•	 Вот где … зарыта (собака)
•	 Как … в воде (рыба)
•	 Когда … на горе свистнет (рак)
•	 Купить … в мешке (кота)

IV. Конкурс «Лицедеи».
Задание: по три участника от каждой команды вытаскивают по очереди 

карточки с заданиями – фразеологизмами. Ребята должны при помощи пан-
томимы изобразить написанное на карточке, остальные участники – угадать 
показанный фразеологизм.

Задания на карточках:
Стоять на задних лапках. Не находить места.
Попасть не в бровь, а в глаз. В рот воды набрал.
Прикусить язык. Намотать на нос.

V. «Город мастеров»
Учитель: В городе мастеров все кругом стучит, звучит, свои слова го-

ворит. Слова не простые, а профессиональные. Что это такое? Теперь не-
которые такие выражения стали общеупотребительными и превратились во 
фразеологизмы. 

Задание: соедините фразеологизм стрелочкой с той профессией, откуда 
он пришел.

Заварить кашу Портной
Играть первую скрипку Парикмахер
Стричь под одну гребенку Шофер
Шито белыми нитками Повар
Между молотом и наковальней Кузнец 
Завестись с полуоборота Музыкант

VI. Подведение итогов урока. Рефлексия.
Команда-победитель награждается грамотой, выставляются оценки.
Во время проведения рефлексии важно каждому желающему дать воз-

можность высказать свое мнение о прошедшей игре. 

Игровые технологии на уроках русского языка
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I. Использование игры во внеклассной работе по русскому языку

Воспитание бережного отношения к языку, формирование культуры язы-
кового общения – длительный и трудоемкий процесс, требующий времени 
как на уроке, так и вне его рамок. Поэтому заинтересовать ребенка и при-
влечь его внимание к русскому языку необходимо не только на уроках, но 
и во внеклассной работе. В методической литературе можно найти богатый 
материал для организации внеклассной работы по предмету. Это интеллек-
туальные турниры и КВН, познавательные игры и уроки знаний, различные 
конкурсы типа «Слабое звено», «Поле чудес», «Брейн-ринг» и т.п., которые 
могут быть использованы даже на обычных уроках в качестве обобщающих 
занятий по итогам какой-либо изученной темы. Такие мероприятия должны 
иметь интегрированный характер, могут включать разнообразные вопросы 
по разным учебным предметам. Например, весьма интересно проходит игра 
«Слабое звено», включающее вопросы на проверку всестороннего развития 
ребенка.

6 класс. Тема: «Русский язык – путь к знаниям». Урок знаний.
Цели: формировать познавательный интерес учащихся к русскому языку, 

способствовать развитию речи, памяти и мышления, воспитывать любовь к 
слову.

Оборудование: на доске высказывание о русском языке («Во дни со-
мнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины – ты один мне 
поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский 
язык! … нельзя не верить, чтобы такой язык не был дан великому народу»), 
выставка книг, магнитофон или компьютер для просушивания музыки.

I. Организационно-мотивационный этап.
1) Учитель поздравляет детей с началом учебного года, желает успехов 

в учебе.
2) Учитель: Наш с вами разговор сегодня о важности русского языка. 

Как вы думаете, так ли важен русский язык? (Ответы учащихся.)
3) Ученица читает стихотворение «Родной язык».

Язык наш прекрасный – 
Богатый и звучный,
То мощный и страстный, 
То нежно-певучий.
В нем есть и усмешка,
И меткость, и ласка.
Написаны им

Р.В. Юсупова 
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И рассказы, и сказки – 
Страницы волшебных,
Волнующих книг!
Люби и храни
Наш великий язык!
Учитель: Но многие не любят уроки русского языка. Ведь русский язык –  

это словари, правила, диктанты, ошибки…

II. Сценка «Учеба Ашипкина».
Ашипкин. Кто меня звал? Я Ашипкин. А вы кто?
Грамотей. Я знаток русского языка, а это мои друзья, ученики шестого 

класса. Все мы пришли на праздник.
Ашипкин. Праздник! На празднике бывают конфеты, подарки. Я это лю-

блю.
Грамотей. Но сегодня необычный праздник. Сегодня праздник умников и 

умниц. Так что каждому надо проявить себя, показать свои знания.

III. Рассказ учителя с элементами беседы.
Учитель. Существует легенда о том, что когда-то все люди говорили на 

одном языке.
«Потомки сыновей Ноевых (Ной – библейский персонаж, который был 

спасен Господом во время Всемирного потопа вследствие благочестия его и 
его семейства) сначала жили в одном месте. И все говорили на одном языке. 
Но когда они так размножились, что уже им необходимо было разойтись в 
разные стороны, они, чтоб оставить о себе навсегда память, вознамерились 
построить город и такую башню, которая бы своей вершиной достигала 
неба.

В наказание за такое суетное и гордое предприятие Господь смешал их 
языки так, что они перестали понимать друг друга и поневоле должны были 
рассеяться, оставив недостроенному городу имя Вавилон, что значит «сме-
шение». Это событие и называется «вавилонским столпотворением».

Так произошли разные народы, говорящие на разных языках».
Нам посчастливилось: мы говорим на двух удивительно гибких, точных, 

звучных и богатых языках – на чеченском и русском.
Много высказываний есть об этих языках. Л.Н. Толстой говорил, что вы-

соко ценит и любит наш «гортанный» чеченский язык. А слова И.В. Турге-
нева являются цитатой нашего занятия: «Во дни сомнений, во дни тягост-
ных раздумий о судьбах моей Родины – ты один мне поддержка и опора, 
о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! … нельзя не 
верить, чтобы такой язык не был дан великому народу»

Игровые технологии на уроках русского языка
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Грамотей. А вот ты, Ашипкин, знаешь, почему наши языки называют 
богатыми?

Ашипкин. Вот человек может быть богатым. А язык нет.
Грамотей. Ты глубоко ошибаешься. Послушай, что об этом думают мои 

друзья.
Учащиеся отвечают на вопрос, почему чеченский и русский языки мож-

но назвать богатыми.

IV. Игра «Многозначное слово «играет».
Учитель. Чтобы убедиться, что русский язык очень богатый, поиграем в 

игру «Многозначное слово «играет». Я буду читать стихотворение А. Шиба-
ева «кто играет?» и пропускать слово «играет». Вместо него буду поднимать 
руку вверх, а вы хором произносите это слово.

И солнце играет
Лучами на солнце,
И кошка играет
Клубком на крылечке,
И Женя играет
(Есть кукла у Жени),
И мама играет
В театре на сцене,
И папа играет
На медной трубе,
И дедушка
С внуком играет в избе…
А бабушка внуку
Пеленки стирает.
Бабушка в стирку,
Наверно, играет?
Далее учащиеся отмечают, что слово «играть» многозначное и определя-

ют эти значения.
Учитель. Зачем мы изучаем русский язык? (Ответы учащихся.)

V. Сценка «На необитаемом острове».
Двоечники. 
‒ Неужели мы на необитаемом острове?
‒ Можно ничего не делать!
‒ Не учить какие-то орфограммы.
‒ Не склонять слова!
‒ Скучно только без веселых перемен.

Р.В. Юсупова 
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Поют на мелодию песни «Вместе весело шагать…»
Вместе весело скакать в переменку (3 раза)
И кого-то вдруг лягнуть под коленку (3 раза)
А в столовой все ребята жуют здорово:
Раз – котлета,
Два – картошка,
И все прожевано.
Выпьют чаю и бегут скорей по этажам,
Но совсем-совсем не хочется в школу нам.
‒ Ой, что-то есть захотелось.
‒ Да, сейчас бы школьный пирожок.
‒ Откуда мы его возьмем. И солнце припекает.
‒ Давайте построим шалаш!
‒ А ты умеешь?
‒ Может, лодку построим?
‒ И это не умеем. Физику надо учить.
‒ А давайте письма напишем!
‒ Точно, давайте писать.
Все вместе пишут письмо на листе ватмана (или формата А4). Затем по-

казывают учащимся.
«Мы папали на нибитаемый остраф и просим помащи. Нас нильзя аста-

вить на остраве».
‒ По-моему, здесь нужна запятая. (Ставит запятую после слова «нельзя»)
‒ Теперь точно спасут. (Появляется Король Русский Язык)
‒ Помогите, спасите нас!
‒ Посмотрите на ваше письмо. Кто вас поймет? Исправите свои ошибки –  

помогу выбраться отсюда!
Все исправляют ошибки.
‒ Я буду хорошо учиться!
‒ Я выучу все падежи
‒ А я все орфограммы!
‒ Мы все будем учиться, только спаси нас!
Король Русский Язык показывает дорогу домой.
Грамотей. Вот что бывает, если не учить уроки. Послушайте стихотворе-

ние Сабира Абдулла в переводе В. Липко «Выучи русский язык».

Если ты хочешь судьбу переспорить,
Если ты ищешь отрады цветок, 
Если нуждаешься в твердой опоре – 
Выучи русский язык!

Игровые технологии на уроках русского языка
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Он твой наставник, великий, могучий,
Он переводчик, он проводник.
Если штурмуешь познания кручи – 
Выучи русский язык!

VI. Игра с буквами и словами.
1) Задание: отгадать девять слов, в которых нет никаких гласных, 

кроме О.
•	 Беспорядочный шум. (Гомон)
•	 Продукт, из которого изготовляют масло. (Молоко)
•	 Хищная птица. (Сокол)
•	 Столярный инструмент. (Долото)
•	 Драгоценный металл. (Золото)
•	 Съедобный герой русской народной сказки. (Колобок)
•	 Крупный населенный пункт. (Город)
•	 Обход для досмотра. (Дозор)
•	 Врач. (Доктор)
2) Викторина.
•	 Назовите хотя бы два слова, начинающиеся с четырех согласных 

букв. (Встреча, взгляд)
•	 Какое русское слово состоит из трех слогов, а указывает на 33 буквы? 

(Алфавит)
•	 Какое слово принадлежит только тебе, а употребляется чаще други-

ми, чем тобой? (Имя)
•	 В названии какого дня недели есть удвоенная согласная? (Суббота)
•	 Какой раздел науки изучает его звуковой состав? (Фонетика)
•	 Какой падеж существительного никогда не употребляется с предло-

гами? (Именительный)
•	 В состав какого молочного продукта входит коровий рог? (творог)
•	 Какое животное ходит во фраке? (Рак – фрак)
•	 Что нужно поменять местами в карете, чтобы она смогла полетель в 

космос? (Буквы К и Р: карета – ракета)
Грамотей. (обращаясь к Ашипкину) Вот видишь, как ребятам помогает 

русский язык. Надеюсь, ты понял как важен русский язык?
Ашипкин. Да, конечно! Ребята, спасибо вам за этот праздник. Я понял, 

что русский язык – путь к знаниям. На чеченском языке я общаюсь с вами, 
мои друзья. На русском можно общаться с людьми разных национальностей. 

VII. Подведение итогов и рефлексия.
Учитель: Я рада, что наш друг все понял.

Р.В. Юсупова 
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Дорогие ребята, любите и берегите наш язык, говорите правильно и кра-
сиво, не засоряйте язык грубыми и бессмысленными словами.

Наш праздник подошел к концу. Я хотела бы послушать ваше мнение: 
какой вывод вы для себя сделали.

Учащиеся рассказывают о своих впечатлениях. 
В какой бы форме ни проходил урок, учитель не должен забывать, что 

мнение каждого ребенка дорого, каждый желающий должен высказаться. 
Учитель может и сам предложить слабому ученику: «А тебе, Айшат, понра-
вился наш урок (конкурс, праздник)? Что именно понравилось?». 

Игровые технологии на уроках русского языка
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ПУБЛИЦИСТИКА

С.С. Яшуркаев

«ГОВЗАРЕХ» ЛАЬЦНА

Адаман дегI даьIахкаххий, дилхаххий йина ботт хилла, са чудилла 
йина, заманан хиламаша, хиэ чIешалг санна, ботт шен мичча тесча а, 
са ша дуьненчу даьллачохь деха, шен цIераниг бен гIан ца го цунна кхеча 
махкахь ‒ къасталац шен цIийнах. И тахана хийлланна зеделла, кхаъ а –  
цIера, сингаттам а ‒ цIера бу арахь.

ХIара къамел-м и синхаамаш балхо ца доладо.

Синан цхьана пхенаца суо вайн литературах возуш хетарна, вайн арай-
олу хIума: книжка, газет, журнал деша хьожуш ву со. Шен ненан маттахь 
дерг – совгIат ду синна, гатлучу синна муххале а, амма, дукха йозанаш тIехь 
ца хаало тахана ненан некхах чекх хьайн дегIо хуьйдинчу меттан чам, цуь-
нан мутт, дукха Iиттало даго тIе ца оьцу, мичара девлла а ца хуу, дешнаш, 
харцахьадаьхна дешнийн маьIнаш, «хIордакх» ‒ ревность ду боху цхьаммо, 
«ачо» ‒ ревность ду боху вукхо…

Самукъане ойланаш ца кхуллу оцу «дешан говзанчаша», кхарна-м ненан 
мотт къомана шаьш кхуллуш бу тарделла олий, хета. И а тарделла шаьш 
дина йозанаш кхийдадо къоман ешархочуьнга, вукхо дIакховд-кховдийнарг 
ца дешаро харцадо и тардаларш, цунах вас хуьлу вукхарна, шайн кхиарна 
генна тIаьхьадисина хета ешархочун кхиар, шайн йозанан кIоргаллех, ис-
баьхьаллех цакхета бохуш, бехкаш а дохку цунна. Цу хьолан, къам шайл 
«тIаьхьадисина» хетар доцург, кхин бахьана а ца гун таро ю – хаъане а ца 
хаало ешархочун шайн йозанех чам барца шайн бехк. Долу-уш тидамера 
даьлла къоман мотт шен яздархой а, йозанан цхьа элп а хилале кхоллабалар, 
и эзарнаш шерашкахь кхиар, оцу кхиарехь цуьнан тIамарх цхьацца башхал-
лаш йолар, яздархочо, доцента, академика боху аьлла, шен Iаламаца ца богIу 
кхетам а, дош а цуо тIеоьцург цахилар. Цуьнан ойла ца яро тилийна, эвхьаза 
баьхна таро ю цхьаберш къоман маттаца, йозанашкахь денна яьржаш го и 
эвхьазло. Хьехабац кхузахь церан йозанийн чулацамаш, цара хIиттийна-ца 
хIиттийна васташ, цкъачунна деккъа маттах лаьцна дуьйцу вай. Тахана яз-
дархошний, дешархошний юкъаеана гун херо а, вайн яздархой дешархойл 
совбовлар а цхьана агIонца оцу эвхьазлонца хьасатесна хилаза а Iийр дац, 
бахьанаш-м кхин а хир ду литературехь хIоьттинчун, цхьана къамелехь ли-
ста дукха а долуш.
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Кхин гена довлале, ваьш ала гIертачух нийса кхетийта, эр вай: зама лаьт-
таш яц, и ца латтаре терра, лаьтташ дац къам а ‒ саццаза кхуьуш, шен исто-
рически некъ беш догIу, цуьнца кхуьуш богIу цуьнан мотт а. Хийла керланиг, 
хаарш, дайшна ца гинарг, ца хезнарг карадо, го, хеза къомана оцу новкъахь, 
хийла дош догIу цуьнан матте, хийла кхетам буссу коьрте, хиламаш буьй-
шу иэсе. Иштта хилла а, хуьлуш а, кхана хир долуш а ду. И адаман дахаран 
Iаламца генара дуьйна схьадогIу. Цундела, шортта ду вайн маттахь, кхечу 
меттанашкахь санна, тIеэцна дешнаш, уьш дIадаха деза бахар, дIо Жири-
новскийс дуьйцург санна, эрна хир дара. Гуттар а тIеоьцур ду матто шен 
къамелана оьшу дош, амма оьцур дац, цхьаммо, яздархо ву ша аьлла, шега-
ра юкъа теснарг, уьна шарахь дуьйна маттахь шен маьIна долчу дешан цуо 
шена тарделла дина маьIна а оьцур дац, хIор адаман дегIаца йолу ДНК олург 
санна, меттан хотIаца а ю шен «ДНК» ‒ шен башхалла, и мотт буьйцучарна 
юкъахь и башхалла шен синна хаалуш буьйцурш а, метта буьххье деанарг 
дуьйцурш а хуьлу. Масала, кест-кеста Iиттало цхьаболчийн йозанашкахь 
нийса доцчу маьIнехь далош «цхьалха» боху дош. «Цхьалха» вайн берашна 
а хууш дош ду (дукха баьхна цаьрга наноша: «Арахь шийла ю хьуна, цхьал-
ха ара ма ваьллахь». Цхьалха ‒ тIедуьйхина бедаран цхьа чкъор бен доцург 
ву, амма йозанашкахь «цхьана» ‒ «одинокий» бохучу маьIнехь дукха карадо 
иза. Со яздархо ву, ас хIара киншка язйина, шуна хIара ешар пайдехь хир 
ду, ненан мотт хууш а хир ду шу, ша чIегIардигна санна, бохучунна иштта 
дешнаш хууш хила деза ‒ ша, яздархо-м хаац, школе вахале а хууш хила 
деза. Маттахь мел долу дош хаа аьлла дац яздархочунна (хаар-м дика дара), 
амма ша йозанехь пайда оьцу дош, цуьнан башхалла, маьIна, и мичахь догIу 
ца догIу хаар ‒ декхар ду. Вайн маттахь шуьйра лелаш, хIоранна хууш ду 
вайна «маIаргона» дош, «цхьана маIаргона» а олу вай. ПIелга тIера хадий-
начу мIеран барам болу хIума гайтар ю цуьнан семантика олург, шеца хезаш 
ю цуьнан этимологи – цхьа цуьрг, киртиг ю иза. Эр ду цхьаммо: «Цхьана 
мIаьргона охьакхетара со». МIаран гоннал бен юкъ ца йисинера ша охьак-
хета боху цуо. Вайх милла а кхета цунах. Цхьана яздархочо оьрсийн меттан 
«миг», «мгновенно» олучу дешан маьIнехь далийна и дош шен йозанехь 
(дуьххьара и хьан далийна хаац суна, ша нохчийн меттан хьал совдоккху 
аьлла далийна хир ду цуо иза), цуьнгара схьаэцна, кхин масийттаммо шайн 
йозанашна юкъа даьхна, амма хан билгала йоккху «мгновенно» маьIна дац 
цуьнца, цхьана-шина хIуманна юкъахь, цхьаъ хилча важа хила йисина (ма-
териальни) юкъ, (расстояние), киртиг ю, («цхьа киртиг йисинера со охьак-
хета» а эр ду). Доцу маьIна ду хIора и иштта далийначу яздархочо ешархо 
олучу пекъарна коча гIерторг я и ешархо кхетар а вац ‒ цунна «мгновенно ‒ 
бIаьрган негIар тохале» ду. И кхетам вайн боллушехь, стенна харцахьа боху 
кхечу дешан кхетам? «БIаьрган негIар тохале» оллушехь кхеташ ву вайх 
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милла а юьйцург хан хиларх. Ала дашна, хийла а меттанашкахь олуш а ду и 
«бIаьрган негIар тохале». Иштта, доцу маьIна дар ду «хIордакх» ‒ ревность 
ду бохург а. И «хIордакх» мичара ду а, хIун ду а ца хууш дина и маьIна. 
«ХIордакх» вайн матте тюркски маттара деана, гIуьмкашкара тIеэцна хир 
ду иза, тюркски маттахь веллачун гIаларт ду иза ‒ «призрак», «привидение», 
елла яьккхинчу котаман кIорнех а олу цара иштта. Вайн маттахь тахана баш-
ха лелаш а дац и дош, ала цхьа елла а, дийна а йоцчу хIуманна олуш дара, 
адамна а, дезарна ледарчу цIийнанна а…

«Ачо» ‒ ревность ду бохург а минералоги олучу Iилманца гIеххьа херо 
йолуш ву. Ачо – оьрсийн маттахь – квасцы ду. Вайн къомо церган молха 
дина лелош дара иза, «Базаран ачо» а олуш. Казахстане вайн дохийна до-
луш, хIор а йоккхачу стага шен бохчичохь ларбора цуьнан бIелиг ‒ лозучу 
церг-кхелана тIедиллича, бIаьрган негIар тохале (мгновенно (!), къардора 
цуо лазар. Цхьана шинна юкъа, дов ала дов а доцуш, жимма вас еача олуш 
дара «И шиъ жимма ачо юкъадеана ву». Ачо чомана муьста ду, и цуьн-
ца ерг санна, мусталла йоьлла цушинна юкъа бохург дара иза, (тахана, 
тIекхиъначарна ачо хIун ю а ца хуучу даьлча-м, болх беш а дац и вастехь 
олуш хилларг). Оьрсашний дайна, «железное правило» ю, нохчийн меттан, 
масала, къамел шиннах лаьцна делахь «уьш» ца олуш «и шиъ» алар. Вайн 
цхьаболу яздархой бу аьлла берш а, церан йозанашка хьаьжча, и правило 
хууш боцу таро ю...

Жимма дахделла хир ду кхузахь масалш, валла-м къоначарна хууш хил-
ча дика ду бохуш воллу со. Бакъе а, и «ревность» олу кхетам, со кхеттал 
хилчахьана, къомо, «Хьенех шен зудчух шеко (сомнение) йолуш ву» я «Хье-
нех шен майрачух шеко йолуш ю» олуш дара. Тахана а и «шеко йолуш» 
литературни маттахь «ревность» олучу кхетамехь лелаш хила а дезара, «со-
чинительствош» а ца лелош. Цхьана хенахь «эмгаралла» ду «ревность» аь-
лла а далийра вайн литературе, и дIадай, дика масала а ду цуьнан дар, шен 
маттаца цадогIург къомо тIе ца иэцарна… (Кхузахь и «эмгар» бохург «со-
перница» бохург-м дац-те аьлла дага а теси, чIагIдан-м гIертар вац со иза)...

Лакхахь цхьа хIума дало вицвелира со. Масала, «осал», «саьхьара» ишт-
та дIа кхин а дешнаш ду вайн маттахь лелаш, амма, лелаш делахь а, церан 
ма-дарра маьIна хуург наггахь а вац. Мичара ду и дешнаш? Неха маттара 
ду. Иза « дешна стаг ву», «Iелам ву» олий, наха ларамбеш хиллачара, шайн 
Iилманехь кхиар гайта, шайн авторитет чIагIъеш маттана юкъа Iиттина ду 
уьш. Дика болх буй цара бинарг? Бац. Дукхахдолчу хьолехь зенехь ду ишт-
таниг, тахана а хийламмо дийриг санна. Оцу дешнашкахь боллу кхетам шай-
ца болу къоман меттан дешнаш дайъина цара заманна йохаллехь. Тахана и 
дешнаш а ца хаьа вайна я «саьхьара стаг» хIун ду хууш бIе стаг а вац вайх, 
«приблизительно» диканиг вац боху маьIна до ишттачу дешнийн. «Саьхьа-
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ра» ‒ «маг, волшебник» ду Iаьрбийн маттахь... «осала» ‒ церан маттахь нийс-
са бIостанехьа маьIна долуш ду, вайна ду аьлла хетачуьнца дуьстича. «Бехк 
а, гуьнахь а вац» олу вай. «Бехк»-м вайн дош ду, «гуьнахь» хIун ду? Ши 
пхийтта-м хаац суна, цхьа пхийтта ешархо а вац вайн цуьнан «адрес» хууш, 
яздархо а вац аьлча-м, гена долу иза. «Гунахь» ‒ Iаьрбийн маттахь «къа» ду. 
Нохчийн маттахь «къа а, бехк а» дац суна тIехь» ца олуш и Iаьрбийн дош 
юкъадалийна цхьаммо ша маттана «шера» хетачо... Доцца аьлча, и хIумнаш 
лелоро, бойъу-уш къоман бакъболу мотт бойъу, цуьнан башхалла йойъу...

Дан-м, тахана башха лелаш а доцу «хIордакх» а, «ачо» а кхин цхьацца-
дерг а хIун ду ца хаар даккхийчарах дац, А. Мациевн дошам дIайиллича, 
хийла сайна ца хуу дош гой, бехкала воьдий Iа къанвелла со а, и дошам 
хIоттийначу А. Мациевн а ду, вайна ма-хаъара, дуккха а ца хууш дисина, до-
шам юкъа дахаза дешнаш, (цунна тIетоха кечдина кхин а I5 эзар дош хилла 
цуьнан олуш хезна суна, тIом болуш даьгна а боху уьш), амма дика доцчарех 
ду шайг-шайгара маьIнаш дохуш, маттана юкъа нехаш хьекхар. Уьш кху-
захь далийнарш бен ца хилча-м дуккха а дацара, далоза дуьсурш ду дукха. 
Калькуляторца а ягарйина вер вацара вайн йозанашкахь синтаксисца, семан-
тикаца а галморзах хIиттийна аламаш...

Кхузахь, лакхахь ма-аллара, вайн дикка яздархой къоман маттаца эвхьа-
за бовлар хаало, оцу эвхьазлонца къоман мотт аьшнаш бар а, цуьнан васт 
кхолор а, мутт дакъор а хаало… оцу меттан пусар ца дар а хаало, ма-дарра 
аьлча...

ТIаьхьарчу хенахь моде даьлла догIуш го хьаъа а керла дешнаш кхоллар, 
уьш йозанаш юкъа тийсар, къаьсттина аьтто нисбелла оцу хIуманш тIехь 
вайн зорбанехь цхьацца белхашка нисбеллачеран, цаьрца «хьо-со» долчеран 
а, интернетехь цхьацца сайташ ехкинчеран а. Дешархо кхеташ а, нохчийн 
маттахь «адрес-прописка» карош а ца хуьлу и «керла дошам», ма-дарра 
аьлча, къотIалгIа йина «модерн-дошам» ю иза. Шуьйра даьржина и хIума – 
маттана зулуме долучу барамехь. Ша цхьана кхерам боццучу дIа а хьуллой, 
дан а дой, жур ‒ олий, тараканийн цIоз чухоьцу церан «маткас» («нана» ца 
ала боху ас и «матка»), иштта хIума хета и дешнаш маттана чухецар я ком-
пьютершна чухьоьцучу вирусаш лара а мегар ду уьш. Дукхахьолахь, изза 
тараканийн цIоз ду «неологизмаш» ю бохуш юкъа туьйсу, дешнаш аьлча а, 
«вийца да воцу бераш»…

Iаламат йоккха, массара а лоруш, хьал долуш литература ю оьрсийниг, 
дуьненчохь а цIе яхана яздархой бу цуьнан, амма дац оцу литературехь Ло-
моносовс… Державина… Пушкина… Тургеневс… Гогольс… Толстойс… 
Чеховс… Куприна… Бунина… шайг-шайгара юкъаIиттина дешнаш. 
Iиттинехь, оцу маттана доладечара юьхьIаьржа а хIиттор бара уьш. ГIиллакх 
хилла оцу нехан шайн маттаца, жоьпалла хилла цунна а, оцу меттан да а, 
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нана а долчу къомана хьалха а, шайца долчу иэхьах баьхьаш ца хилла цуьн-
ца эвхьазабовла. Церан ойлайича: «Тхан маттана дола деш мила ву?» ‒ олий, 
хаттар хIутту. МоггIара дукха яххьаш чекхйовлу хьалхахула. ХIара ву ала, 
бIаьрг ца соцу цхьанна а тIехь. Хаза-м хеза цхьаболчийн меттан гIайгIа-
бала шайна тIелаьцна цунна гIаролехь ду шаьш боху къамелаш, амма шайн 
йозанаш айкхдовлу царна а, тIаккха теша хала хуьлу церан къамелех, шеко 
кхоллало церан даггара хиларх. Дола а, ларам а бечун йозанехь гуш хир ду и 
боккъалла хилар, цуо юкъаIуьттур дац доцург, шен могIанан барам нисбан, 
хьолтIам санна, дешдакъа а «кхуллур» дац.

И доладийриг ца гаре терра, вайна юкъахь маттаца долчу гIиллакхах 
хьакхаеллачу сиркхонан дагар, де-дийне мел дели, меттан могашаллина кхе-
раме долуш хета. Хийланна а, масех я маситта, хIун ду а ца хуург йозанна 
юкъа далор шен декхар тарделлачух тера ду ‒ шен дагахь ‒ вукхаьрца нис-
валар хир ду цуьнан иза, цхьаболчарна куй тохар а.

Кхечу меттанашкара дешнаш вайн матте дохуш йозанашка даржор а са 
яц, («кальканаш» олурш), хьаьжкаш юкъахь асар санна, гуш а хуьлу и «каль-
каш» йозанашкахь. Шен тIаьхье хир ю оцу хIуманан а – меттан ораман баор, 
цуьнан башхалла йохор, хууш я ца хууш, оцу меттан бух леIар, цуьнан бакъ-
долу дешнаш дайъар...

Цхьа хIума а хьахор вай, вайн литературни мотт когаметтахIоттарна дик-
ка новкъарло еш ду аьлла хета иза а ‒ диалекташ ала гIерта со. Къоман лите-
ратура ‒ къоман литературни маттахь хила езий хьанна а хаьа. Литературни 
мотт кхиар – шеко йоцуш ‒ къам кхиар, цуо ша кхидIа кхиаре гIулчаш яхар 
гойтучех ду, кхиаза, эрга къам ду иза и меже кхиъалц. Вайн литературехь 
диалекташ дIаIоттавелла-веллачохь го, цхьаболчийн йоза дерриг а диалек-
тех ду ала а тарлуш. Оцу хьоле хьаьжча го диалекташа литературни мотт 
дIахIоттарехь ен новкъарло. Делахь а, диалекташца дерг ша ду, бала пайда 
а бу цаьрца, къоман меттан хазничу а йогIу уьш. Цхьа васт кхуллуш, цхьана 
литературни турпалхочун амал, кхетам, къамел довзуьйтуш исбаьхьаллин 
гIирс бина ялийна диалект – шен меттахь хир ю, литературни маттахь цхьа 
кхетам бовзуьйтуш дош ца хилча а нийса хир ду диалектах пайда эцар, эца 
а беза, цуо меттан дошам а шор йийр ю, иштта дош дошам юкъа дахийта а 
деза, амма литературни маттахь долу дешнаш юьстах а тоьттуш, оха иштта 
олу бохуш, шай-шайн диалекташ маттана кочатийса гIертар дац дика, шена 
и литературни мотт ца хаарна мукIарло дар а ду ишттачуьнца. Ма-дарра аьл-
ча, цхьа хIутаренна лелош санна а хета и хIума. Iалашонца леладо и цхьа-
болчара, шайн цхьа «тукхуман патриотизм» олург чекхъяккха лелочух тера 
хета, (шаьш «отдельни къам» хеташ тукхумаш а ду вайн, иза а ойлаян хIума 
ду вайна, вайх дуьззина къам ца хилийта гIертачара юкъара ца довлуьйтуш 
хIуманаш ду уьш). Шен идентификаци олург, моан дечиг санна, сеттина хи-
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лар гойтуш ву и хIуманаш лелориг. Поп-поп буй а, попан га – га бен доций 
а хууш хилча дика ду... Вайн попан орам ‒ НАХ бу ‒ ца хуучунна хаа. Вайн 
хилла ца Iаш, массо а цхьана орам тIехь кхолладеллачу къамьнийн цIе ю 
«нах» ‒ «люди». И сан таллам бац, Iилманехь билгаладаьлла ду... немцоша 
«дойч» ‒ «люди» ду шаьш боху... изза боху ненцаша а... Дагадеъанчуьра ала, 
вешан диалектийн ша хIоттийна дошам а хила езара вайн, нехан санна...

Лакхахь хьахийна дешан дакъош «даар» юха а хьахор вай. Тахана хьак-
хаелла яц вайн литературах и сиркхо, вайн классикашкара дуьйна схьайогIу 
иза, амма тахана йолу цамгар хилла цунах. Мацах литература йозане йо-
луш, поэзин йозанашка (кхузахь даго тIе ца оьцу «говзарш» алалац соьга) 
деана хIума ду иза. Хууш ма-хиллара, поэзин йозанан шен кепаш ю, ца-
рах цхьаъ ю рифма цхьана йогIучу могIанийн мукъа аьзнаш цхьана тера-
хьехь хила дезар, и терахь галдаьлча мукъам «кагло» байтан. Зеделларг а, 
похIма а, къахьегар а ца тоаро, цхьацца долчу дешан шайн могIане ца тар-
лун мукъа аз ца яздеш меттигаш нисъелла, масала, «тахана» долчух «тах-
на» деш. Классикашна-м (уьш Дала эхартахь декъала бойла) къинтIера девр 
вай, «тахана-тахна»-м хIумма а доцург ду, тIаьхьено лелочуьнга хьаьжча. 
«КIант дел ши пIелг тоьлуш хила веза» олуш ду вайн – селхана литература 
йолийначийл, цхьа пIелг мукъане а, лекхо-о кхиъна хила беза институташ, 
университеташ яьхна дипломаш а долуш тахана и дIакхоьхьурш, ца хилча 
вайн йозанан меттан цIаналла кхуьуш цахилар хуьлу цунах, маттаца, цуьнан 
грамматикица, ешархошца гIиллаккхах бохар а хуьлу, похьма олург цато-
ар а ду кхузахь эр дац вай (похIма долуш, со хьега а хьоьгуш, дуккха а бу 
вайн), амма, хи тIе пах санна, гучадуьйлу авторо шен йозанна тIехь къа ца 
хьегар. Къаьсттина дика дац тахана шаьш, далаза дийна, литературин дукъ 
шайна тIе эцна классикаш ду, къоман мотт латтош, цунна Iуналла дийраш 
ду бохучара а иштта хIуманаш шайгара довлийтар. Уггар йоккха докъазалла 
ю стагана, литературехь болх бешволчунна муххале а, ша шех Iехавалар. 
И Iехабаларш а дикка даьржина хета, литературал юбилейш сов а юьйлуш. 
Хила лаарний, хиларний юккъехь, хила гIерташ, валахIотталц къахьегар ду. 
Вайн гIуллакх-м тахана компьютершка даьлла, куьйгайоза деш, масех вагон 
черновикаш гуллуш хилла Л. Н. Толстойн цхьа роман язъеш. БIе томехь бу 
цуьнан йозанан гулам. И ду къахьегар а, и хьегча хуьлу жамI а...

Шеко йоцуш цIеяккха, Iеха ца луш, даггара шен къоман литературина а, 
цуьнан маттана а ваца а ваьцна, бакъ дуьненчу вахана Абузар Айдамиров ву 
вайх хьанна а шегара масал эца (Дала гечдойла цунна). Цундела, ша зорбане 
яьлчахьана, къоман деган жайна хилла еха цуьнан «Еха буьйсанаш» роман. 
Хийламмо, нохчийн маттахь еша ца хуучо а, шена дешар а Iамийна, ешна 
иза, тахана йоьшуш а ю. Ишттачух олу къоман литература… къоман яздархо 
а. Ненан маттахь литература ца йоьшу бохуш латкъамаш бечарна ойла ян 
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масал а хета и роман. Абузар суна вевзарий, Абузар сан доттагI варий бахарх 
Абузар хир вац цхьаннах а, Дала шена делла похIма а дацахь, шен йозан 
тIехь, мерах цIий тийссалц, хьоьгуш къа а дацахь...

(Лакхахь и «говзар» дош хьахадаларна, цунах а эр вай, цхьана кхечанхьа 
ала дезаш хилла хир дара иза хила-м. И дош вайн маттара а, я кхечу матта-
ра а дац, цхьаммо шегара кхоьллина иза. Вайн маттахь ду аьлла хIоьттина 
«произведени» олу дош дац, амма хила деза аьлла кхоьллина цуо иза. «Гов-
залла» дош схьа а эцна, цхьа хIума йийриг – говза ву, говзанчо йинарг – 
«говзар» ю боху логика ю цуьнга и дайтинарг. Амма, дагIац и дош нохчийн 
маттаца, цундела цхьаммо шена хетарг яздо, вукхо ‒ шена хетарг. Оцу ло-
гикан, кхечу маттахь аьлча, «нелепость» гойтуш дукха масалаш далор дара, 
нохчийн маттара оьрсийн матте, оьрсийн маттара нохчийн матта дохуш, 
«Шима Окуев – говза яздархо ву, хиларе терра, цуо говза говзар а язйина» 
бохуш. Иштта долчунна тIехь, ша кхолла а ца гIерташ, маттана боккъалла 
а оьшу дош кхечу маттара схьаэцча а деа духуш хIума дац, масала, заманан 
кIоргехь вайн маттаца гергарло хаалучу латински маттара эца я, вай бусулба 
динехь хиларе терра, Iаьрбийн маттахь муха ду хьажий эца, хийла бIе дош 
ду вай-м оцу маттара схьаэцна лелош, вешанаш тоххарехь диц а дина, жуьг-
тийн маттара эца а мегар ду ‒ шортта дешнаш ду ивритехь вайн маттара ду 
ала, масала, вайн «киса» – карман, оцу маттахь а ду изза «киса», «эла» а ду, 
заманан кIоргехь вайн цхьа мифологи хилла ала йиш а ю... Дукха дешнаш 
тIеэцна вай вешан шолгIа родной язык болчу оьрсийн маттара а. Ала дашна, 
цу маттахь долу «произведени» а ду кхечу маттара калька. ХIун ю «про-
изведени»? «Продукт» ю ‒ йина хIума, цхьаммо цхьа къахьегна, болхбина 
«произвести» йина. Мила ву пхьар? ХIун йина цуо пхьар хилла? Шаьлта 
йина. ХIун ю и шаьлта – цуьнан БОЛХ бу. Ишттачу некъаца кхоллалуш ду 
къоман маттахь дош, цуьнан кхетам. «Цхьа нисбелла Iилманан болх бина 
(язбина) Тимаев Вахас», эр ду вайх муьлххачо а. «Мехала болх беш ву вайн 
филологехь Халидов Муса» эр ду, «Вайн меттан йоллу фразеологизмаш 
тIегулйина, доккха гIуллакх деш болх бина Байсултанов Дауда» эр ду. Аьлча 
новкъа догIий иза вайн лерсина? Ца догIу. (Ала дашна, Европехь ю аьлла-
чу университетехь французски маттахь докторски диссертаци защитить а 
йина, йоккха юьхькIола а йина вайна Дауда.) Англичанаша хIун олу произ-
веденех? БОЛХ олу – ВОРК. Немцоша хIун олу? БОЛХ олу – ВЕРК... хийла 
кхечара а олу… Вай дагадеъ-деана «говзарш» баьхча, вайн хIуманах «лов-
зарш» хуьлу… Бакъе а, хIара йоза динчул тIаьхьа «Адамалла» сайт тIехь 
цхьаммо хIоттийначу дошам тIехь дийши ас произведенех «Икт»(!) олу аь-
лла. Кхана Iуьйрре цхьана кхечу дошамехь цхьа кхин карор ду ‒ маттаца а, 
къомаца а эвхьаза бевллачийн йозанашкахь хIуъа а карор ду, мотт, бовш бу 
аьлла, ЮНЕСКО учетехь а карош...

С.С. Яшуркаев



234

Масалаш кхузахь, далийна масех доцург а, дукха далор дара, йозанаш 
юкъара схьаэцна хьалха оьхьадехкина а ду, цIерш а йохур яра. Амма цхьац-
ца ойланаш хьийза цу тIехь, къамел долош дуьйна хьийзаш ю уьш: «Уьш ца 
далийча, цIерш ца яьхча беса къамел а хуьлу хIара, далийча – цхьаццанна 
вас яр а хир ду кхунах.»

Ши бIе гергга я сов стаг ву бохуш дуьйцу вайн республикин яздархойн 
цхьанакхетараллехь, хетарехь, цу тIехь муьлххачу а Федерацин субъектал 
хьалха ду вай (масала, Тульский областан яздархойн цхьанакхетараллехь 37 
бен вац-тов), иза-м дика ду, хийланна ала, яздан хIума гина, девзина, лайна 
зама ю хIара, амма вешан маттана, ахь а хIуьа а лан деза бохуш, таIзар дан ца 
деза. Иза таIзар сацор нислур дацара-те тхан бохуш а до хIара къамел. Цхьа 
хIума юкъаралле, кхузахь вай еккъа цхьа литература юьйцу, деача, и хила 
ца дезара аьлла, къамел долийча, цхьацца нехан цIерш а яьхна царна вас яр 
са йолуш а ца хета. Цхьаволчо хIума хIуьттаренна леладац – цу хууш гал а 
волу стаг ‒ ша лелориг дош хеташ, цуьнан тIаьхье ца гуш. Цуьнан тидам са-
мабаккхар гIолехь хета, вас ечул. Вайн когаметтахIиттина, зеделларг долуш 
яздархой а, хIинцца когабаха тийсалурш а бу. Вайн олуш ду: «Динах лата 
ца ваьхьнарг нуьйрах летта», цунна дайна, хьалхарнаш а битина, къоначе-
ран йозанаш тIера масалш далор товш хир дац, халхарчийн далийча ‒ вайн 
амале хьаьжжина – цара иза харцахьа туьдур ду ‒ тIаккха къамелан Iалашо 
а йов. И Iалашо маттана а, литературина а зенехь дерг дита деза алар хилча, 
адрес долу масалш далорна тIехь айса суо юхаийзош вогIу со. Дош а дац 
кхузахь цхьанна а Iоттар ян яздеш, ‒ Iалашо и хилча цуьнан дакъа суна а 
догIу, со а вац сайн къинош доцуш, делахь а, оцу хIуманех лаьцна цхьаммо 
къамел дIадолийча, уьш лахдала, цунах хийланна дегахьаам а, маттана цхьа 
гIоле а хила тарлора аьлла хеташ воллу со. «Ала йоIе, хаза ‒ несе» олуш 
ду вайн, цунна дайна, дукхахдерг тIекхуьучарна хазийта аьлла яздо, уьш бу 
кхана вайн маттана дола дан дезарш...

Лакхахь ма-аллара, суо тIекхочург, вайн маттахь долу йоза деша гIерта 
со, шен мехкан а, къоман а хIума – диканиг а, вониг а ‒ тахана махкана юь-
стахволчунна а дакъа кхочуш ду. Дикачух воккхавоь, доццург новкъа догIу. 
Интернет-чохь вайн гIалара маьждиг гича, ма дайшна ца гинарг ду-кх хьо 
олий, бIаьргах хи долу – цунах воккхавеш долу. Со-м кхин наха суьпа стаг ву 
олуш а вац, тхан да вара наха дика бусулба ву олуш, иза дагавогIу и маьждиг 
гича, тахана велахьара, цу чохь ламаз дийр дара-кх цуо олий вогIу, цу чохь 
цуо и деш сурт а хIутту. Шен мехкан хазаниг – марзо ю хьанна а, и дийцар 
а ю марзо, самукъане ду ладугIчунна а. Амма ишттаниг дийца а дуьйцуш, 
чамбоцург хьул а деш яха йоьлча, самукъане дерг жимдала дулу юкъарал-
лин. Тахана, кIезга хIума дара иза-м аьлла, терго ца йинарг, кхана доккха а 
хуьлий новкъарлоне, зене-зуламе долу. «КъутIанах беркат дер дац» олуш ду 
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вайн, юха а ала, маттана беркат дер доцуш къотIарчий ду шег-шегара таха-
на матта юкъа туьйсу цхьадолу дешнаш. Кхузахь, юха а, суо ала гIертачух 
нийса кхета лаьа, мотт ша болччехь бита («законсервировать» бе), цу юкъа 
кхин дош а ма даийта, баьIаш биъначо а эр дац, матто ша бийр бу шен некъ, 
де-дийне мел дели, цхьанна а новкъа а доцуш, шен дахарна оьшу дешнаш 
а карор ду цунна, вай дика яц бохург ‒ шег-шегара «самодеятельность» ю. 

Изза самодеятельность цхьадолу элпаш шайггара хуьйцуш лелориг а. 
Масала, «ю» иштта хила ца деза иштта хиладеза «йу» боху, боху аьлча а, йо-
занашка даьлла иза а, кхин масех а. Алфавитана реформа йина вайн? Хьенан 
сацамца йина? Ца йинехь, хьан бакъо елла, масала, газетийн, журналийн, 
издательстван редакторшна и хIуманаш лело? Цхьа а маьIна доцуш хIума ду 
иза. ХIун хийцало «йу» иштта яздарх «йа» иштта яздарх? Ши элп сов яздан 
дезарг доцург. Боккъалла а оьшуш юй алфавитна реформа, елахь, иэшар а 
гойтуш хаттар хIоттаде Iилманан Академи хьалха, кеч а яй оцу реформин 
проект охьайилла республикин куьйгаллина хьалха берийн ловзарш а ца ле-
лош. Вайн меттан проблема ши элп хийцар яц, вай ваьш хийцадала дезар ю, 
вешан куьйга вешан мотт хIаллакбеш долу...

Даккхийчу хIуманашца дуьстича, даккхийчарах ца хетахь а, тIаьхье зене 
хир йолуш хета вайн литературехь хаалун цхьацца хIуманаш. Цхьаболчара 
хабарш баккхийберца дийцахь а, мотт нийса буьйцурш а, цуьнан литература 
йоьшурш а де-дийнехь оьшуш богIу, цу хьолехь, цIе яьлча санна, массо а 
сайт хьовха, йоллу Интернет а яьккхина, нохчийн маттахь ду шайн бохуш, 
дукха йозанаш а ду нахала дохуш. Стихаш язйо шаьш бохуш могIанаш а 
яздо ‒ нохчийн грамматика а яц, синтаксис а яц, дукхах долу дешнаш, дагар-
ца цистича санна, дешдакъош хедийна я тIедиттина, харцахьа даьхна, шайн 
фонетика, морфологи йохийна го, исбаьхьаллин агIо-м ца юьйцу вай, царна 
юккъехь-м, мотт хууш хилча, къа а хьегча, дика язйийр яра кхо аьлла хоь-
тийтурш а нисло. Новкъа дерг, мотт лазош дерг, цара цуьнан ца ден пусар ду, 
шайн де-ненан меттан дош шаьш мухха яздича а магийтар, «Дела» дош а, 
остофираллахI, компьютеран марка санна, «Дел» яздо. Ахь чIогIа язйина бо-
хуш вовшийн хестош хуьлу, критически дош дац олуш. Мичара яьлла царна 
ненан маттаца шаьш лелон эвхьазло, «беспредел» олург? Нохчийн матта-
на доладо шаьш бохучара и деш ца хиларна яьллий-те? Цхьана профессио-
нальни яздархочо, Iилманчас, хьовсал, дукхадахарш, иштта мегар дац, цкъа 
шайна ненан меттан Абат Iамае, деша Iамаде, яздан Iамаде, вайн мотт бовр 
ма бу аш шайна хеттарг лелийча, кхана тхо дIагIур ду, и ларбан дезарш шу 
ма ду, аьлла, дина а, деш а къамел ца хеза Интернетчохь. Ткъа вайн болу 
кегийрхой, мехкарий цу чохь бу, хилча, цаьрга хьажар, цаьрца, хьалха олуш 
ма-хиллара, «учебно-воспитательный болх бар» цхьанна тIехь хила ца деза, 
дийнна министерствош яц вайн: дешаран а, культуран а, хьенна-хьенна а 
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йоцу, Iилманан Академи а яц, Яздархойн «министерство» яц, Теле-радиоком-
панеш, шортта юкъараллин цхьанакхетараллаш яц! Суначул а новкъа хила 
ца деза иштта хьал царна. Царна масал хила ца беза яздархой, журналисташ, 
Iилманчаш, кхуьучу тIаьхьенна хьалха шайн жоьпалла а хууш, муьлха мотт 
буьйцур бу-те таханлерчу кегийрхойн тIаьхьено, хIинцале а, дIабовш болчех 
бу аьлла, ЮНЕСКО шайн къоман мотт учете эцарна саготтан а болуш? И 
бакъ дац, нийса дац, тхо-м тхайн маттана керла дешнаш а дохуш и дебош ду 
бахарх тоам, хир бац ‒ гайта деза дуьненна а вешан мотт бовш цахилар, бечу 
балхаца гайта деза. Мел аьтто болуш ду и гайта президент а нохчийн мотт 
хууш а, буьйцуш а хилча, Праламентехь а, Правительствехь а и буьйцуш 
хилча. Селхана-стомара, Iедалан учреждени кхаьчча салам делча, и дIаэца а 
ца хIуттучу хенахь, таханчул дуккха а нийса яздеш ма дара вай вешан мат-
тахь. Ойла йича, мотт безар, цуьнан пусар дар ца хилла и нийса яздар, ваьш 
яздинарг зорбане ца далийтарна кхерар хилла. ХIинца и кхерам бац, котамо 
мIараш хьекхна кехат кховдийча, иза а зорбане доккхур долуш шортта бу. 
ЦIе хьала хьо белхан! ‒ олура дIабаханчу баккхийчара ишттачунна. Вай де-
лахь ‒ ма-даггIара, яздархочун дагах кхета деза шен мотт цхьанхьа-м «учете 
эцар», оцу хиламна уггар хьалха юьхьIаьржа хIотта везарг а и ву.

Хьан дан деза маттана а, цуьнан литературина а дола? Оцу меттан дас ‒  
къомо дан деза, шен интеллигенцин куьйгаца, цуьнан хьекъалца, оцу ин-
теллигенцин уггар сирла юьхь-сибат хила деза яздархой, Iилманчаш. Шен 
къоман хIуманан бала болуш и лардеш елахь, ю иза къоман интеллигенци, 
яцахь – сискал яккха дешна нах бу шайн ка яьлларг лелош...

Литературехь, шел лекхарниг вуй-те аьлла, воккха хьаькам ву редактор, 
доккха дарж, жоьпалла ду цуьнгахь дерг – коьртаниг шеца литературина 
дола дар а долуш, цуо и деш хилча чекхдевр дац вай кхузахь хьехийнарш 
а, хьахоза дисна дукхахдерш а. Хила новкъа яьлчахьана, цкъа а бакъволу 
редактор цахиларан докъазалла ю вайн литературах яхана. Тахана ву цуьнан 
ала а хала ду – редакторан алапа оьцурш бу. И хилча кху къамелехь хьеян 
тема хир а яцара тахана. Озабезамаш, вевза-веза бохург ца хуьлу хьакъволчу 
редакторца, хилча литературина, хаза нехан санна, кхераме ву иза ‒ къома-
на, маттана, цуьнан хиндолчунна зен деш, буьззина болчу чулацамца шех 
«враг народа» ала а мегар долуш. Зорбане йолий, критике кхочу литература. 
ШарIан кхел санна, цIена хила еза критикан кхел, цуьнца а хила ца беза 
озабезамаш, вевза-веза бохург, хилча иза а ву литературина оцу редакторо 
дийрриг деш. Хьуьнан санитар ю олу борз санна, литературехь санитар ву 
ала мегар ду бакъволчу критикана. Цхьа дош, цхьа ойла ер яц цуьнан тидамо 
ца лоцуш. Редакторал башха, иштта критика ца нисъялар а ю вайн лите-
ратурах яхана докъазалла. Цундела хир бу вайн литературехь яздархой де-
шархойл сов. «Хьан валаре терра ду сан доIа а» олуш ду вайн, цунна дайна, 
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яздархой цхьацца вовшийн хесточу тобанашка а бевлла, хIор а тобанан шен 
редактор а, шен критик а волуш йолучу литературин жамIаш даккхий хир 
дац, и лелор ‒ Iаламат доккха вовшийн Iехор, кортош хьийзор ду. Мел де-
лахь а, оцу хIуманаш тIехь вайнчул тоьлаш хета вайна гонахьарчийн хьал...

Ларамаза хьахабели сан кхузахь редакторшший, критикашший, царах 
лаьцна ша къамел хила дезара ‒ вайн литературах яхана докъазалла халахе-
таш хьахабели уьш. Ткъа масалшший, цIерашший-м, хIан-хIа, масо а масал 
а охьадилла, яккха езахь сан а, хьеннан а цIе а яккха олушверг валахь, цунна 
масал дало хьожур ву, дало делахь, дацахь – воккхаверца, цуьнан цIе а йок-
кхуш ‒ дац а эр ду.

Дала аьтто а, барт цхьаъ а бойла вайн.

С.С. Яшуркаев
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