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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

А.А. Каимов,
заместитель министра образования 
и науки Чеченской Республики

ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ЗА 2014 ГОД И ЗАДАЧАХ НА 2015 ГОД

(Доклад на заседании коллегии Министерства образования и
науки Чеченской Республики 12 февраля 2015 г.)

Государственная политика в области образования нацелена на дости-
жение лидерских позиций российского образования как основы успешной 
социализации подрастающего поколения, создания конкурентоспособного 
человеческого капитала, необходимого для достижения нового уровня эко-
номического развития страны.

Эта идея лежит в основе модернизации системы образования, основные 
направления которой прописаны в таких стратегических документах, как 
национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», Федераль-
ный государственный образовательный стандарт, Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» и других.

Вектор модернизации образования Чеченской Республики был задан в 
Распоряжении Главы Чеченской Республики «Об утверждении плана меро-
приятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности образования и науки».

Главным результатом начавшихся преобразований должно было стать обе-
спечение равенства в доступности качественного образования для всех детей 
Чеченской Республики. Именно такое образование является стратегически 
важным ресурсом развития экономики и качества жизни чеченского народа. 

Сеть общеобразовательных образовательных учреждений в 2014 году 
была представлена 450 общеобразовательными организациями, в которых 
обучалось 239802 человек. 

Количество школ, активно внедряющих инновационные программы, – 16.
Школ-интернатов ‒ 2, в них воспитанников – 361. 
Образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья – 4, в них учащихся – 597. Данные образовательные учреждения 
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предусмотрены для глухих и слабослышащих, слепых и слабослышащих и с 
задержкой психического развития.

Количество вечерних школ – 15, в них учащихся – 8085 чел.
Количество школ, занимающихся в 3 смены, было 56, в которых в третью 

смену занимались 10 115 обучающихся.
Количество учителей ‒ 23 095 чел., учителей в возрасте до 30 лет – 4233 

чел.(18,3 % от общего числа учителей).
Доступность и качество – два наиболее значимых критерия современ-

ного образования. Главным, хотя и не единственным показателем качества 
образования, остаются результаты единого государственного экзамена.

Поэтому, проведение государственной (итоговой) аттестации выпускни-
ков 9-х, 11-х, (12-х) классов общеобразовательных школ Чеченской Респу-
блики в 2014 году стало серьезным испытанием для министерства. 

В 2014 году ГИА обучающихся, освоивших программу основного обще-
го образования, проводилась в 92 ППЭ в форме ОГЭ. Из 20917 участников 
преодолели минимальный порог 20892 человека. Не справились с задания-
ми обязательных предметов 25. Для 206 обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья ГИА-9 проводилась в форме ГВЭ, все они его успеш-
но прошли.

 К государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2014 году было 
допущено 16 455 (100%) выпускников 11-х (12-х) классов общеобразова-
тельных учреждений Чеченской Республики, из которых в форме ГВЭ ‒ 46 
выпускника.

 По итогам государственной (итоговой) аттестации  в 2014 году количе-
ство получивших аттестаты составило 87,3% (11486 чел.). 

Не преодолели минимального порога по обязательным учебным пред-
метам «Русский язык» и «Математика» и не получили аттестат о среднем 
общем образовании ‒ 12,7% (1664 чел.). 

Из 752 второгодников 2014 года получили аттестаты – 448 чел., не полу-
чили – 304.

 Необходимо отметить, что результаты ЕГЭ 2014 года были невысокими, 
56 человек показали результаты от 80 до 95 баллов, что значительно ниже 
результатов 2013 года по всем общеобразовательным дисциплинам. 100 – 
балльников не было вообще. 

В этом году произошли незначительные изменения в выборе учащимися 
предметов для сдачи ЕГЭ. 

Повысился интерес учащихся к предметам естественнонаучного цикла. 
Наблюдается увеличение количества выпускников, желающих участвовать 
в ЕГЭ по информатике и ИКТ, истории и биологии на 2,3%.

Уважаемые коллеги!
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Несмотря на предпринятые меры, не обошлось без серьезных наруше-
ний при проведении ЕГЭ в 2014 году.

Так, было выявлено 46 случаев использования электронных средств свя-
зи, 8 случаев выкладывания контрольно-измерительных материалов в сети 
Интернет. 

Решением ГЭК результаты данных участников были аннулированы без 
права пересдачи в соответствии с Порядком проведения ЕГЭ. 

Проверка работ участников ЕГЭ, проведенная представителями Рособ-
рнадзора, показала, что 52 работы имеют идентичные ответы (Шалинский 
муниципальный район – 46, Сунженский муниципальный район – 6).

Результаты этих участников решением ГЭК аннулированы и удалены с 
Федеральной информационной системы государственной итоговой аттеста-
ции (ФИС ГИА). 

По данным фактам в отношении организаторов, руководителей ППЭ и 
общеобразовательных учреждений приняты соответствующие меры дисци-
плинарного характера.

В 2014 году рассмотрено 2959 апелляций, из них удовлетворено - 1180 
(40%) и отклонено – 1779 (60%).

Организована проверка обоснованности выдачи золотых медалей вы-
пускникам общеобразовательных учреждений.

В 2014 году окончили школу с аттестатом особого образца 196 чел.
Модернизация образования и внедрение новых стандартов сопрово-

ждаются усилением требований к профессионализму, уровню образования, 
культуре и ответственности работников учреждений образования.

В настоящее время в Чеченской Республике многое сделано и делается 
для того, чтобы создать максимальные возможности для повышения каче-
ства общего образования.

С этой целью проведено первое в своем роде мониторинговое исследова-
ние в формате ЕГЭ среди учителей русского языка, литературы и математи-
ки, преподающих в 5-11 классах общеобразовательных учреждений. Всего 
протестировано 2888 чел., из них: учителей русского языка и литературы –  
1622, математики – 1262. Из числа учителей русского языка и литературы не 
прошли тестирование 1,3% учителей, что составляет 20 человек, математи-
ки – 0,5% (6 человек).

Результаты тестирования будут использованы для общей оценки уровня 
знаний педагогов и усовершенствования процесса переподготовки педаго-
гов и повышения их профессионального мастерства. Персонифицирован-
ные результаты тестирования не будут публиковаться в открытом доступе. 

С целью проверки успеваемости обучающихся 11-х классов и готовности 
их к государственной итоговой аттестации проведен тренировочный ЕГЭ по 
математике базового уровня.
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3 декабря 2014 года для обучающихся 11(12)–х классов текущего года 
и выпускников прошлых лет проведено итоговое сочинение (изложение) с 
участием 13 681 выпускника, из них получили «зачет» – 9445 выпускников ‒  
это 69% и «незачет» ‒ 4569 выпускников ‒ 31%.

Необходимо отметить, что низкие результаты при сдаче обязательных 
экзаменов свидетельствуют о серьезных проблемах в преподавании данных 
предметов в республике. 

В связи с этим, необходимо уделить особое внимание первоочередным 
задачам, которые в 2015 году ставит перед нами Минобрнауки Российской 
Федерации – повышение качества математического образования и повыше-
ние качества преподавания и изучения русского языка.  

Общеобразовательным учреждениям следует детально проанализиро-
вать состояние двух базовых предметов на школьном уровне по ступеням 
образования, выявить причины снижения результатов сдачи ЕГЭ по матема-
тике и русскому языку, определить пути преодоления ситуации, сложившей-
ся с преподаванием данных предметов в школах республики. 

Министерство образования и науки Чеченской Республики с 2011 - 2012 
учебного года обеспечивает поэтапное введение федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего образования.

В настоящее время 1–4, 5–6 классы всех общеобразовательных учрежде-
ний и 7 классы общеобразовательных учреждений инновационного типа за-
нимаются по федеральным государственным образовательным стандартам. 

Три учреждения: «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат для детей с задержкой психического развития», «Специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для слепых и 
слабовидящих детей», «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат для глухих и слабослышащих детей» принимают участие в 
апробации ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях обще-
го образования в соответствии с ФГОС от общей численности обучающихся 
в образовательных учреждениях общего образования увеличилось на 19,5 % 
и составляет 64,5% (плановый показатель – 45%).

В связи с переходом на ФГОС, ежегодно, все учителя, работающие по 
новым стандартам, проходят курсы повышения квалификации на базе Че-
ченского института повышения квалификации работников образования. За 
2014 год число педагогических работников, охваченных повышением ква-
лификации, увеличилось на 920 человек и составило 3748. 

В целях реализации задачи по повышению качества образования органи-
зована работа стажировочных площадок на базе 42 общеобразовательных 
учреждений. 
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Во всех стажировочных площадках имеются в наличии не менее 5 инте-
рактивных досок, в достаточном количестве учебные и методические посо-
бия. 

В 2014 г. на базе данных площадок Министерством проведены практико-
ориентированные семинары, мастер-классы, педагогические советы и т.д. 

В общеобразовательных учреждениях создана нормативно-правовая 
база, в том числе подготовлены локальные акты, обеспечивающие реализа-
цию ФГОС.

Проведена серьезная работа по укреплению их учебно-методической 
базы. Все параллельные классы начальной школы оснащены мультиме-
дийным оборудованием, однако, из-за отсутствия достаточных средств, не 
удалось обеспечить 5-6 классы всех общеобразовательных учреждений и 7 
классы учреждений инновационного типа необходимым мультимедийным 
оборудованием. 

Осуществляется пополнение фондов школьных библиотек. На начало 
2014-2015 учебного года 100% учащихся были обеспечены учебниками в 
полном объёме.

Особое внимание Министерство образования и науки Чеченской Ре-
спублики уделяет организации предоставления качественного образования 
детям с ограниченными возможностями здоровья. Значительно укреплена 
учебно-материальная база интернатов для глухих и слабослышащих, сле-
пых и слабовидящих детей. Работа в данном направлении будет продол-
жена. В настоящее время с Минобрнауки России прорабатывается вопрос 
относительно строительства интерната для детей с ограниченными возмож-
ностями. 

Министерством налажено сотрудничество с научно-образовательным 
центром «Социальная защита детей и молодежи» Московского государ-
ственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова в части про-
ведения мероприятий по повышению квалификации специалистов, работа-
ющих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

На базе школ-интернатов для глухих и слабослышащих, слепых и сла-
бовидящих проведены обучающие мероприятия по модульным программам 
повышения квалификации руководящих и педагогических работников об-
разовательных учреждений, обеспечивающих распространение организаци-
онно-правовых моделей успешной социализации детей с ОВЗ и детей-инва-
лидов. 

В целях выполнения задачи по обеспечению доступного качественного 
образования для каждого ребёнка, независимо от его социального статуса и 
места жительства, ГБОУ «Центр образования» осуществляет деятельность 
по организации дистанционного образования детей-инвалидов и обучаю-
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щихся малокомплектных школ высокогорных районов за счет средств реги-
онального бюджета, в рамках проекта «Развитие дистанционного образова-
ния детей». 

Общее количество детей, находящихся на обучении – 523 чел, из них 
47 % (245 детей) обучаются по сетевой форме реализации образовательных 
программ. 

Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих сетевое об-
учение, составила 34,2 процента (154 школы). 

В качестве основной задачи в республике в части реализации права на 
образование детей с ограниченными возможностями здоровья является соз-
дание условий в общеобразовательных учреждениях для получения обра-
зования всеми детьми указанной категории, с учетом их психофизических 
особенностей. Учиться в обычных образовательных учреждениях крайне 
важно для социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Однако, в настоящее время школы не готовы в должной мере к встре-
че со школьниками-инвалидами, так как отсутствуют важнейшие факторы 
инклюзивного образования, а именно: обустроенная среда, специальные 
учебники и дидактические материалы, специальные технические средства 
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 
услуг ассистента – помощника, оказывающего детям-инвалидам необходи-
мую техническую помощь, специализированные клавиатуры для людей с 
нарушениями зрения или ограниченными возможностями физического здо-
ровья, подготовленные педагогические кадры, как того требует новый Феде-
ральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Помимо создания соответствующих условий, предстоит огромная рабо-
та по оказанию методической и практической помощи учителям, работаю-
щим в системе интегрированного обучения и организации коррекционной 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим, 
ЧИПКРО следует пересмотреть работу по совершенствованию системы 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для работы 
с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

Для защиты прав граждан на получение качественного образования в 
рамках единой региональной политики в области оценки и контроля каче-
ства образования, обеспечения контроля за соответствием уровня и каче-
ства обучения и воспитания обучающихся, Распоряжением Правительства 
Чеченской Республики от 23 января 2014 года № 13-р создан Региональный 
Центр оценки качества, определен круг экспертов от общественных орга-
низаций для привлечения их к независимой оценке качества образования и 
включения их в состав общественного совета при Министерстве образова-
ния и науки Чеченской Республики. 
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В целях повышения уровня профессиональной подготовки педагогиче-
ских работников общеобразовательных организаций, обеспечения качества 
образовательной деятельности, министерством предпринят ряд комплекс-
ных мер: 

‒ утвержден План реализации Комплексной программы повышения про-
фессионального уровня педагогических работников общеобразовательных 
организаций на 2014 – 2015 гг.;

‒ план мероприятий в рамках реализации Концепции развития математи-
ческого образования в Чеченской Республике на 2015 год;

‒ план мероприятий по развитию русского языка в Чеченской Республи-
ке на 2015 год;

‒ план мероприятий по повышению качества учебно-воспитательного 
процесса.

Вводятся механизмы эффективного контракта с педагогическими работ-
никами в системе общего образования. С этой целью разработаны критерии 
эффективности деятельности государственных учреждений, их руководите-
лей и основных категорий работников для последующего их перевода на 
эффективный контракт (приказ №1581 от 30.12.2013 г.). 

Вопросы внедрения механизмов эффективного контракта также были 
включены в программу курсов повышения квалификации на базе Чеченско-
го института повышения квалификации. 

В то же время, проведенный мониторинг введения эффективного кон-
тракта в государственных бюджетных общеобразовательных учреждениях 
показал на необходимость активизации работы в этом направлении. Основ-
ные категории работников образовательных учреждений не переведены на 
эффективный контракт. 

Министерством ведется работа по разработке Комплекса мер по увели-
чению в системе образования Чеченской Республики высококвалифициро-
ванных работников, уделяя при этом особое внимание вопросам аттестации 
педагогических работников. В настоящее время, доля высококвалифициро-
ванных работников в системе общего образования Чеченской Республики 
составляет 41 %.

Необходимо отметить, сегодня в республике остро стоит вопрос нехват-
ки педагогических работников.

Количество вакансий в общеобразовательных учреждениях республики 
составляет более 250 человек. Это, в основном, учителя иностранных язы-
ков, математики, физики, химии, биологии, начальных классов. 

Проблемой для республики является старение кадров. В учреждениях 
образования около 50 % учителей имеют стаж работы более 20 лет, около 
30 % ‒ перешагнули пенсионный возраст, и  только 9% составляют молодые 
учителя со стажем работы до 5 лет.
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Для решения вопроса обеспечения учреждений образования педагогиче-
скими кадрами информация о вакансиях размещена на сайте Министерства 
образования и науки Чеченской Республики, руководителями общеобразо-
вательных учреждений и органов местного самоуправления, осуществляю-
щих управление в сфере образования, проводится индивидуальная работа с 
выпускниками педагогических специальностей ВУЗов и СУЗов республики. 

 Проводится работа по привлечению специалистов из других регионов 
Российской Федерации.

Уважаемые коллеги!
В целях мониторинга качества образования организованы выезды в об-

щеобразовательные учреждения муниципальных районов и городских окру-
гов.

Посещено более 1000 уроков в 1–11 классах. По итогам посещения про-
веден анализ предметной и методической компетентности учителей и оказа-
на методическая помощь.

Результаты посещенных уроков свидетельствуют о том, что в данном во-
просе у нас очень много проблем. В первую очередь, педагоги не готовятся 
к урокам.

На неудовлетворительном уровне находится работа методических объ-
единений школ. Не изучается и не обобщается опыт работы лучших педаго-
гов республики. 

В рамках национального проекта «Образование» реализуются меропри-
ятия, направленные на развитие профессионального мастерства педагогиче-
ских работников.

Ежегодно организуется участие педагогов муниципальных и городских 
образовательных учреждений в конкурсах профессионального мастерства 
муниципального, регионального и всероссийского уровней. 

Педагоги, имеющие высокие результаты учебно-воспитательного про-
цесса, традиционно принимают участие в конкурсе лучших учителей на де-
нежное поощрение в рамках ПНПО (соискание грантов президента РФ и 
Главы Чеченской Республики). 

В 2014 году 22 участника стали победителями конкурсного отбора с вы-
платой денежного поощрения из средств федерального бюджета в размере 
200 тыс. руб. и 22 учителя по итогам конкурсного отбора получили по 200 
тыс. руб. из средств, предусмотренных бюджетом республики. Из регио-
нального бюджета 50 лучших учителей награждены денежной премией в 
размере 50 тыс. рублей.

С целью стимулирования педагогических работников-наставников ода-
ренных детей были выплачены единовременные денежные вознаграждения 
учителям, подготовившим победителей олимпиад. За 2014 год всего выпла-
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чено 510.000 рублей для поощрения 19 педагогов. Это наставники победите-
лей олимпиады по чеченскому языку, чеченской литературе, русскому языку, 
русской литературе, географии, иностранным языкам, истории, обществоз-
нанию и физической культуре.

Республиканский этап всероссийской олимпиады школьников проведен 
по 18-ти предметам. Его результаты не вселяют оптимизма в наши сердца, 
так как не было победителей и призеров по математике, астрономии, инфор-
матике.

Поэтому, руководителям органов местного самоуправления, осущест-
вляющих управление в сфере образования, совместно с руководителями об-
щеобразовательных учреждений рекомендовано взять под особый контроль 
преподавание данных предметов и усилить работу с одаренными детьми.

Много внимания уделяет Министерство вопросам сохранения и укре-
пления здоровья школьников. Создание безопасной здоровьесохраняющей 
среды невозможно без медицинского сопровождения образовательного 
процесса. Итоги мониторинга на выявление соответствия помещений ме-
дицинских кабинетов требованиям СанПиН показали, что 369 общеобразо-
вательных учреждений имеют санитарно-эпидемиологические заключения 
о соответствии медицинских кабинетов требованиям СанПиНовских норм. 
Медицинские кабинеты на 100% оснащены необходимым оборудованием. 
Качественные изменения здоровьесохраняющей среды во многом зависят от 
медицинских работников школ, от их профессионализма, умения работать 
не только со школьниками, но и с родителями. Этот участок требует к себе 
внимания как со стороны руководителей школ, так и со стороны органов 
здравоохранения.

В 2014 году на территории Чеченской Республики функционировало 22 
государственных образовательных учреждения СПО с общим контингентом 
23,5 тыс. человек по всем формам обучения. Из них по рабочим профессиям 
обучалось ‒ 5803 человека, по специальностям среднего профессионально 
образования ‒ 17947 человек. 

По итогам работы Министерства образования и науки Чеченской Ре-
спублики с профессиональными образовательными учреждениями СПО за 
2014 год можно констатировать следующие результаты: 

1. В учреждениях среднего профессионального образования завершена 
работа по переходу на образовательные программы профессионального об-
разования, разработанные в соответствии с требованиями федеральных го-
сударственных образовательных стандартов (ФГОС); 

2. Развивается взаимодействие профессиональных образовательных уч-
реждений с работодателями. Это обеспечивает положительную динамику 
трудоустройства выпускников. Контрольным показателем по реализации 
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данных мероприятий является удельный вес численности выпускников об-
разовательных организаций профессионального образования очной формы 
обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обу-
чения по полученной специальности (профессии), в общей численности вы-
пускников образовательных организаций профессионального образования 
очной формы обучения. Достигнутый показатель составил ‒ 42,5%, в 2013 
году этот показатель составлял ‒ 41,96%.

3. В рамках Федеральной целевой программы развития образования 
на 2011-2015 годы по направлению «совершенствование комплексных ре-
гиональных программ развития профессионального образования с учетом 
опыта их реализации» для координации деятельности образовательных ор-
ганизаций и работодателей по профессиональной ориентации различных 
категорий населения на базе ГБОУ СПО «Гуманитарно-технический техни-
кум» создан республиканский Центр карьеры и трудоустройства, основные 
задачи которого оказание консультативной помощи учащимся школ, студен-
там профессиональных образовательных организаций по вопросам профес-
сиональной ориентации, адаптации и трудоустройства.

4. Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года на базе ГБОУ СПО «Гуманитарно-технический техникум» и ГБОУ 
СПО «Серноводский аграрно-технический колледж» открыты многофунк-
циональные центры прикладных квалификаций (МФЦПК) по направлениям 
машиностроение и сельское хозяйство. 

5. На базе государственного бюджетного образовательного учреждения 
«Чеченский технологический техникум» создано Республиканское учеб-
но-методическое объединение педагогических работников сферы среднего 
профессионального образования (далее ‒ РУМО). 

6. Формирование контрольных цифр приема на текущий год и на пла-
новый 2015/16 учебный год осуществлялся согласно постановлению Пра-
вительства Чеченской Республики от 03.12.2013 г. № 294 «Об утверждении 
Порядка определения объема и структуры приема обучающихся в государ-
ственные образовательные учреждения начального и среднего профессио-
нального образования Чеченской Республики». Планируемый прием 2015 
года по всем формам обучения составляет 8 тыс. чел.

7. Мониторинг кадрового потенциала свидетельствует, что укомплек-
тованность профессиональных образовательных учреждений преподавате-
лями и мастерами производственного обучения и их образовательный уро-
вень достаточно высоки, наблюдается тенденция «обновления» кадров. В 
профессиональных образовательных учреждениях работает более 1,5 тыс. 
преподавателей и мастеров производственного обучения, из которых 40% 
имеют высшую и первую квалификационную категорию. В целях повыше-
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ния их квалификации в 2014 году на базе ГБОУ ДПО «Чеченский институт 
повышения квалификации работников образования» программу повышение 
квалификации прошли ‒ 475 человек. По договорам с работодателями спе-
циализированную стажировку на рабочих местах прошли ‒ 66 человек.

Учитывая приоритетность данной работы, Министерством образования 
и науки Чеченской Республики определены основные задачи на 2015 год:

1. Создание системы подготовки мастеров производственного обучения 
и преподавателей общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 
модулей на уровне не ниже бакалавриата. 

2. Создание системы непрерывного повышения квалификации инже-
нерно-педагогических и руководящих работников по индивидуальным про-
граммам с применением различных форм обучения, стажировки на пред-
приятии, стажировки в учебных центрах. 

3. Средняя зарплата преподавателей и мастеров в учреждениях профес-
сионального образования, подведомственных Министерству образования 
Чеченской Республики, за 9 месяцев 2014 года составила 18,4 тысяч рублей 
в месяц (86,2%).

4. Особо следует отметить и формирование контрольных цифр приема на 
2015-2016 учебный год. При формировании контрольных цифр приема учте-
ны предложения Министерства труда, занятости и социального развития Че-
ченской Республики, Министерства экономического, территориального раз-
вития и торговли Чеченской Республики, потребности работодателей, в числе 
которых «Нурэнерго» и общеобразовательные и профессиональные образо-
вательные организации, а также спрос населения на образовательные услуги.

Суммарная контрольная цифра приема по всем подведомственным Ми-
нистерству образования и науки Чеченской Республики профессиональ-
ным образовательным организациям на 2015-2016 учебный год составляет 
8305 обучающихся. Для сравнения, в 2014-2015 году она составляла 7002 
обучающихся. Увеличение суммарной контрольной цифры на 1303 едини-
цы вызвано как необходимостью вовлечения в процесс профессиональной 
подготовки той части молодых людей, которые не имели возможности по-
ступить в ВУЗы республики (по причине сокращения контрольных цифр 
приема в вузах и высокого проходного «барьера» для абитуриентов), так и 
потребностями хозяйства с учетом прогноза социально-экономического раз-
вития. Так, на 150 бюджетных мест был увеличен прием обучающихся по 
специальности «Дошкольное образование», на 105 мест ‒ по специальности 
«Преподавание в начальных классах». Также существенно увеличены кон-
трольные цифры приема по специальностям, востребованным в реальном 
секторе экономики, ‒ «Машинист локомотива», «Сварщик», «Пчеловод», 
«Агроном», «Землеустройство» и «Земельно-имущественные отношения». 
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В то же время, с учетом прогноза социально-экономического развития 
Чеченской Республики, в профессиональных образовательных организаци-
ях в 2015-2016 будет производиться набор и по 5-и новым для системы про-
фессионального образования республики направлениям:

‒ по специальности «Страховое дело» в количестве 75-и обучающихся; 
‒ по специальности «Правоохранительная деятельность» в количестве 

200 обучающихся;
‒ по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» в количестве 

50 обучающихся;
‒ по специальности «Прикладная информатика» в количестве 100 обуча-

ющихся; 
‒ по специальности «Профессиональное обучение» в количестве 50 об-

учающихся.
Вместе с тем, по причине невостребованности в 2015-2016 учебном году 

не будет производиться набор обучающихся по специальностям «Контролер 
банка» и «Художник по костюму».  Таким образом, представленные в 
Проекте контрольные цифры приема, на наш взгляд, более полно отвечают 
нуждам реального сектора экономики в сравнении с показателями преды-
дущего года. В то же время они в достаточной степени учитывают и спрос 
населения на образовательные услуги, который складывается как из объек-
тивных предпосылок, так и сложившихся стереотипов в сознании людей.

Значительная работа проведена министерством по строительству, техни-
ческой открепленности материальной базы и по обеспечению антитеррори-
стической защищенности, пожарной безопасности объектов образователь-
ных организаций.

В рамках ФЦП «Юг России (2014-2020 годы)» в 2014 году начато строи-
тельство 8 школ мощностью на 4680 ученических мест, программа на 2014 
год выполнена на 100% , т.е. освоено в пределах лимита 804 млн.руб.

Обеспечена разработка проектно-сметной документации 22 объектов об-
щеобразовательных школ, вошедших в программу на 2015 и последующие 
годы на сумму 82 млн.руб.

Обеспечены проектной документацией для строительства за счет респу-
бликанского бюджета следующие образовательные организации:

1. СОШ с. Пионерское на 120 мест.
2. Спортзал ГБОУ СПО Грозненского педагогического колледжа.
3. Административное здание «Регионального центра обработки инфор-

мации ЕГЭ и мониторинга качества образования».
II. Капитально отремонтированы следующие общеобразовательные ор-

ганизации, учреждения дополнительного и профессионального образова-
ния:
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1. ГБОУ «Специальная школа-интернат для слепых и слабовидящих де-
тей» ‒ 4,7 млн.руб.

2. ГБОУ «Республиканский центр развития творчества и юношества» ‒ 
блок А и Б – 18 млн.руб.

3. ГБОУ «Республиканский детско-юношеский центр» ‒ 14 млн. руб.
4. МБОУ СОШ №3 с. Кенхи, Шаройский муниципальный район – 7,5 

млн. руб.
5. МБУ СОШ с. Хатуни, Веденский муниципальный район – 4 млн.руб.
6. МБУ СОШ с. Октябрьское, Веденский муниципальный район – 1 

млн. руб.
7. МБУ с. Махкеты, Веденский муниципальный район – 4 млн.руб.
8. МБУ СОШ с. Давлатби-Хутор, Ножай-Юртовский муниципальный 

район – 19 млн. руб.
9. МБУ СОШ с. Беной-Ведено, Ножай-Юртовский муниципальный рай-

он – 4 млн. руб.
10. МБУ СОШ с. Гуржи-Мохк, Ножай-Юртовский муниципальный рай-

он– 3 млн. руб.
11. МБОУ СОШ №2 с. Гиляны, Ножай-Юртовский муниципальный рай-

он (пристройка 4 кл., капремонт) – 8,1. млн. руб.
12. ОШ с. Хочи-Ара, Ножай-Юртовский муниципальный район ‒ новое 

строительство I этап – 7,5 млн. руб.
13. СОШ с. Мескеты, Ножай-Юртовский муниципальный район – 9,2 

млн. руб.
14. СОШ с. Марзой-Мохк, Веденского муниципального района – 4,5 

млн. руб. 
15. Отремонтирован 8 квартирный учительский дом с. Бамут – 8,5 

млн.руб.
16. ГБУ «ЦОКО» - 24,5 млн.руб.
17. Общежитие «Серноводского аграрного колледжа» на 500 мест – 15 

млн. руб.
18. В целях реализации мероприятий по обеспечению доступности мало-

мобильных групп населения в сфере профобразования обеспечено соответ-
ствующим оборудованием 5 техникумов ‒ на сумму 18,8 млн.руб.

19. В рамках реализации мероприятий по созданию условий для инклю-
зивного обучения детей-инвалидов в 60 базовых общеобразовательных уч-
реждениях ведется работа по закупке и монтажу оборудования на сумму 158 
млн.руб.

За счет благотворительных средств:
1. Построена и введена в строй СОШ на 360 мест в поселке Новый-Бе-

ной на сумму 150 млн. руб.
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2. Ведется строительство пристройки на 10 классов к школе-интернату 
для глухих и слабослышащих детей. Ориентировочная стоимость работ 100 
млн.руб

3. Завершены общестроительные работы и введена в эксплуатацию СОШ 
с. Комарова на 220 мест.

4. Завершены работы и введена в эксплуатацию СОШ №34 г. Грозный на 
520 мест. 

В 2014 году в сфере образования Чеченской Республики функционирова-
ло 65 учреждений дополнительного образования детей.

В 2014 году республиканскими и районными учреждениями дополни-
тельного образования детей проведено более 2500 мероприятий, в которых 
приняли участие 49 тысяч обучающихся.

Благодаря совместной профилактической работе, проводимой среди не-
совершеннолетних и студенческой молодежи, в соответствии с межведом-
ственным планом работы с УФСКН по ЧР, МВД по ЧР, Министерством ЧР 
по делам молодежи, духовным управлением мусульман ЧР в образователь-
ных учреждениях республики не выявлено лиц, из числа несовершеннолет-
них, употребляющих наркотики. 

За 2014 г. проведено более 100 профилактических мероприятий, направ-
ленных на разъяснение несовершеннолетним о вреде «насвая», табакокуре-
ния, употребления алкогольных напитков и наркомании. Проводились про-
верки вокзалов, привокзальных территорий, скверов, парков и других мест 
массового нахождения молодежи на предмет выявления несовершеннолет-
них, употребляющих алкоголь, психотропные вещества.

В целях улучшения организации первичной профилактики наркомании, 
токсикомании, употребления алкогольных напитков и раннего выявления не-
совершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества, в образова-
тельных учреждениях республики проводится добровольное тестирование на 
наличие психоактивных веществ в биосредах у учащихся учреждений общего 
и профессионального образования, в рамках ежегодных медицинских обсле-
дований, что позволит принять необходимые профилактические меры к несо-
вершеннолетним, склонным к употреблению психоактивных веществ.

В рамках реализации Плана мероприятий Чеченской Республики «Из-
менения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-
фективности образования и науки» были достигнуты плановые показатели 
доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного 
образования детей, ведется работа по реализации подпрограммы «Разви-
тие общего и дополнительного образования Чеченской Республики» Госу-
дарственной программы «Развитие образования Чеченской Республики на 
2014-2018 годы». 
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Уважаемые коллеги!
В 2014 году сделано много, но предстоит сделать еще больше. Это ка-

сается строительства, укрепления учебно-материальной базы образователь-
ных учреждений, повышения квалификации педагогических работников, 
охвата детей дополнительным образованием и т.д. При этом, судить о систе-
ме образования республики будут по тем урокам, которые мы проводим в 
школах, а также по итогам ЕГЭ, что нам предстоит провести в 2015 году. От 
того, насколько честно и объективно мы его проведем, будет зависеть отно-
шение к системе образования и органов государственной власти и главных 
заказчиков наших услуг, родителей.

Желаю нам всем удачи в этом нелегком деле!
Спасибо за внимание!
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О.И. Артеменко, 
Чл.-корр. РАЕН,
Вице-президент АНО «Институт национальных 
проблем образования», руководитель Центра 
этнокультурной стратегии образования 
Федерального института развития образования

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЯЗЫКОВ
ИЗ ЧИСЛА ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

За последние годы в России внимание всех ветвей власти к сфере на-
циональной политики стало более предметным. Два года назад была раз-
работана Стратегия государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года1. Создан Совет при Президенте РФ по 
национальным отношениям2, который является в настоящее время един-
ственным центром координации деятельности всех участников реализации 
государственной национальной политики. 

Сегодня государственная национальная политика должна стать практи-
кой скоординированной работы в образовании, культуре, в работе специали-
стов других социальных сфер, причастных к её реализации.

Организация образовательной деятельности ориентированной на много-
мерное национально-культурное пространство народов и этнических групп, 
их консолидацию, развитие национальных культур, региональных куль-
турных традиций и особенностей является основным принципом государ-
ственной политики в сфере современного российского образования3. Обра-
зование через формирование ценностных установок выполняет важнейшую 
функцию интеграции подрастающего поколения в российскую и мировую 
культуру, формирования гражданской общероссийской идентичности.

Современное российское государство объединяет единый культурный 
(цивилизационный) код, основанный на сохранении и развитии русской 
культуры и языка, историко-культурного наследия всех народов России и 
который способен интегрировать лучшие их достижения в единую рос-

1 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года. Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666. http://base.garant.
ru/70284810/#ixzz3Mtmd18dN.

2 О Совете при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. 
Указ Президента РФ от 5 июня 2012 г. N 776. http://text.document.kremlin.ru/SESSION/
PILOT/main.htm.

3 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 3, п.4.
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сийскую культуру1. В Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года отмечается, что основным 
вопросом государственной национальной политики Российской Федерации, 
требующим особого внимания государственных органов, по-прежнему яв-
ляется: сохранение и развитие культур и языков народов Российской Фе-
дерации, укрепление их духовной общности2. При этом как эффективный 
путь сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия рос-
сийского общества рассматривается использование в системе образования 
двуязычия и многоязычия. 

Реализация комплекса мер направленных на удовлетворение языковых, 
этнокультурных образовательных потребностей предполагает такое разви-
тие коренного населения России, которое позволит, в полной мере исполь-
зуя социальную, экономическую и технологическую структуру современно-
го общества, не входя в противоречие с интересами государства, сохранить 
язык и культуру народов. При таком пути развития консолидация народов и 
их мирное сосуществование становится наиболее эффективным.

В системе образования ведущая роль в реализации национальной поли-
тики принадлежит языковому блоку, направленному на сохранение и разви-
тие языков из числа языков народов России в современных условиях глоба-
лизации. Анализируя языковую образовательную политику, нельзя говорить 
только о проблемах, связанных с русским языком, забывая о других языках 
народов России. 

В системе школьного образования языковые проблемы комплексные и 
их необходимо рассматривать в едином языковом блоке. Нужно отметить, 
что современные языковые процессы, которые реализуются в субъектах 
Российской Федерации, как показывает практика последнего десятилетия, 
приводят к разрушению системы сохранения и развития языков народов 
России, выработанной в советский период, содержавшей определенный 
патронаж по отношению к родным языкам, благодаря чему языковое раз-
нообразие России сохранено. В советский период, уменьшая сферы функ-
ционирования родных языков в обществе, особое внимание уделялось 
разработке учебников, школьных словарей, единых учебных программ, 
учебно-методических разработок, направленных на снятие процессов 
отрицательной интерференции. В настоящее время это методическое на-
правление полностью разрушено. Оно требует наличия специалистов по 
языкам различных языковых групп и проведения методических исследо-

1 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года, раздел II, п.11. 

2 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года, раздел I, п.5. 
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ваний непосредственно в школьной образовательной деятельности. К со-
жалению, ни один субъект не в состоянии проводить такие исследования. 
В советское время только в одном институте (НИИ национальных школ, 
правопреемник – Центр этнокультурной стратегии образования Федераль-
ного института развития образования) системно проводились такие иссле-
дования для языков семи групп и, как следствие, и грамотность, и культура 
речи были качественней.

В настоящее время в субъектах Российской Федерации создаются 
комиссии (включающие в основном филологов) при правительствах. 
Вносятся изменения в языки, часто научно не обоснованные и не соот-
несенные с положениями современной фундаментальной науки. Такие 
новшества приводят к распространению немотивированных норм лите-
ратурных языков. Разработка описательных грамматик, совершенство-
вание алфавитов или правил правописания - все это область серьезных 
научных академических исследований, сопоставительной лингвистики. 
Например, в Татарстане сфера научных интересов естественно сводит-
ся к татарскому языку. В лучшем случае, ещё к турецкому, чувашскому, 
башкирскому языкам. Другие тюркские языки, которых более 30, не ока-
зываются в сфере интересов ученых Татарстана. Аналогичная ситуация 
наблюдается и в других субъектах Российской Федерации. Становится 
очевидной необходимость усиления роли академической науки федераль-
ного уровня, способной сформировать широкую научную платформу для 
реализации языковой образовательной политики, относительно языков, 
из числа языков народов России. Необходимо отметить, что современные 
тенденции придания диалектам статуса официального языка, вряд ли бу-
дут способствовать их успешному развитию. Так, например, по совре-
менным данным, около 50 говоров эвенкийского языка объединены в 14 
диалектов1. В этом случае скорее видятся иные пути сохранения родного 
языка. Поскольку для подавляющего большинства языков народов Рос-
сии алфавиты и учебники были разработаны ранее, постольку сохране-
ние диалектов может быть достигнуто за счет разработки методических 
пособий, учитывающих диалектную специфику.

В настоящее время не очень хороший уровень знаний, умений, навыков и 
сформированности компетенций у обучающихся отмечается по всем языкам 
народов России, включая и русский язык.

О состоянии изучения русского языка свидетельствуют результаты еди-
ного государственного экзамена (далее ЕГЭ). Низкие баллы ЕГЭ по рус-

1 Булатова Н.Я., Вахтин Н.Б., Насилов Д.М. Языки малочисленных народов Севера. 
/ Малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока: Проблемы сохранения и 
развития языков. – СПб.: ИЛИ РАН, 1997. – С. 15.
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скому языку в этом году – это результат не случайный, а закономерный1. 
Считается, что данный факт объясняется тем, что ужесточились требования 
и условия контроля сдачи экзамена. На самом деле, результаты ЕГЭ - это 
объективный показатель процессов, протекающих в обществе, государстве, 
влияющих на языковую среду, которая очень изменилась в худшую сторону. 
С одной стороны, это влияние и Интернета, и СМИ, и даже современной 
художественной литературы, которые зачастую нарушают норму современ-
ного литературного русского языка, недостаточно отражают духовно-нрав-
ственные ценности и идеалы народов многонациональной России. Конечно, 
это и специалисты всех ветвей власти, к которым необходимо предъявлять 
особые требования по владению государственным языком Российской Фе-
дерации. С другой стороны, негативно сказывается несформированность у 
обучающихся, оканчивающих школу, системы языковых компетенций, хоро-
шей грамматической основы, определяющей их грамотность. Наличие этих 
факторов объясняется инновационно-стихийной образовательной деятель-
ностью. Особо необходимо отметить отсутствие единых механизмов, регла-
ментирующих разработку содержания языкового образования, примерных 
образовательных программ, призванных на основании единства подходов 
преподавания и изучения языков народов России, создавать условия для 
качественного их изучения. К сожалению, федеральный закон «Об образо-
вании в РФ» заложил механизмы разработки примерных образовательных 
программ (ст. 12, п. 9.), направленные на получение прибыли, а не на сохра-
нение единства образовательного пространства.

Все вышеперечисленные факторы не способствуют формированию ин-
тереса к изучению языков народов России. Так, по итогам Всероссийской 
переписи 1989 года, 76,1% хакасов считали родным язык своего народа, а в 
2010 году, этот показатель снизился до 53,4%, и при этом только 38,9% хака-
сов ответили, что владеют родным языком.

В своих исследованиях Центр этнокультурной стратегии образования 
Федерального института развития образования отмечает, что за последние 
годы, начиная с 2008, в среднем по стране, наблюдается уменьшение на 34% 
количества детей, изучающих в общеобразовательных организациях языки 
народов России в статусе родного языка. Как пример, в Республике Удмур-
тия в 2004/2005 учебном году родной язык изучали 1455 обучающихся вы-
пускных классов, а в 2012/2013 учебном году – только 6302. Однако в ряде 
республик увеличивается число обучающихся, изучающих языки в статусе 

1 Артеменко О.И. Поправки к закону «О языках народов РФ» будут рассмотрены. http://
www.regnum.ru/news/polit/1843040.html#ixzz3MuAXESY9 

2 Федорова Л.П. Национальное филологическое образование в вузах в условиях 
модернизации профессионального обучения. / Сб. материалов международной конференции 
«Родной язык в современных условиях двуязычия». - Сыктывкар: «Кола», 2014, с.81-92.
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государственного языка республики. Так, в 2012/2013 учебном году в Ре-
спублике Башкортостан обучались на башкирском языке и изучали его как 
предмет 99,3% башкир и 83,6% учащихся небашкирской национальности 
общеобразовательных организаций и 50,5% обучающихся начального и 
среднего профессионального образования изучали башкирский язык в ка-
честве государственного1. В образовательной практике все обучающиеся 
обязаны изучать башкирский язык в его различных статусах. Аналогичная 
ситуация в Татарстане, Коми, Чувашии, Якутии. За последние 25 лет в Та-
тарстане для поддержки и развития татарского языка было сделано много, 
и не только в сфере образования. Сегодня татарский язык в ряде районов 
республики (Арском, Кукморском, Балтасинском, Муслюмовском) является 
административным языком. Его положение в этих районах упрочилось. За 
два десятилетия в республике сформировался рынок татароязычной прессы, 
открылись телеканал «Татарстан – Новый век», радио. Для работы на госу-
дарственной службе знание татарского языка в республике является одним 
из ключевых факторов уже давно, а теперь в качестве мотивации населения 
предлагается ввести 15-процентную надбавку к зарплате за использование 
татарского языка в работе. Речь идет в первую очередь о бюджетных органи-
зациях, в основном из сферы услуг. Также с сентября 2014 года во всех дет-
ских садах обязали обучать детей татарскому языку. Все детсады должны в 
игровой форме помочь ребенку выучить, как минимум, 160 татарских слов. 
Для воспитателей открывают специальные курсы по изучению татарского 
языка. Бесплатные курсы для всех желающих изучать татарский язык рабо-
тают в Казанском университете уже несколько лет.   В 2014 году в Казани 
открылся первый Национальный центр образования – комплекс, состоящий 
из школы, детского сада, музеев и кружков, где преподавание ведется на 
татарском языке. В 2013 году за счет республиканского финансирования за-
пущен проект онлайн-занятий по татарскому языку, к которому можно под-
ключиться из любой точки мира и 10 тысяч человек могут одновременно 
учиться. В системе общего образования все без исключения обучающиеся 
обязаны изучать татарский язык или в статусе родного, или в статусе госу-
дарственного языка республики. Татарская речь сегодня стала более при-
вычна для городских жителей, однако интерес к татарскому языку у моло-
дого поколения практически отсутствует. Сегодня носителями татарского 
языка является часть старшего поколения и небольшая часть национально 
активной молодежи. Анализ языковой ситуации показывает, что, несмотря 

1 Васильева В.Ф. Национальное образование в Республике Башкортостан в условиях 
внедрения федерального государственного образовательного стандарта. / Сб. материалов 
международной конференции «Родной язык в современных условиях двуязычия».- 
Сыктывкар: «Кола», 2014, с. 22–26.
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на все усилия, функциональность татарского литературного языка все-таки 
падает1. Очевидно, что реализуемая с 1992 года Республикой Татарстан язы-
ковая политика не является эффективной и требует серьезной коррекции для 
качественного изучения языков и создания условий формирования межэт-
нического согласия в субъекте федерации. 

В республике Коми в 2013/2014 учебном году в 94% школ 49% обуча-
ющихся изучали коми язык или в статусе родного, или в статусе государ-
ственного языка республики. По сравнению с 2012/2013 учебным годом 
количество обучающихся, изучающих коми язык, увеличилось на 6%2. В 
Коми ежегодно снижалось количество школ и количество обучающихся с 
изучением коми языка в статусе родного. Такая динамика непосредственно 
связана с оттоком жителей из сельской местности в городскую, нежелани-
ем отдельных родителей выбирать для изучения их детьми коми языка в 
качестве родного. В 2014/2015 учебном году в Республике Коми ввели обя-
зательное изучение коми языка всеми обучающимися, что вызвало поток 
обращений русскоязычного населения о нарушении их конституционного 
права выбора языка изучения. Как показывает практика, введение для всех 
обучающихся обязательности изучения государственного языка республики 
вызывает в субъектах федерации только рост недовольства, межнациональ-
ного напряжения и способствует формированию отрицательного отноше-
ния к этим языкам. В основном, нежелание изучать языки вызвано рядом 
причин: учебники не качественные, обучающие перегружены, родители не 
в состоянии оказать помощь в изучении государственного языка республи-
ки, учителя ставят завышенные оценки, девальвируя отношение к данному 
предмету, не хватает времени для подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому язы-
ку. Как показывает практика, независимо от увеличения количества часов на 
изучение языков в качестве государственных языков республик, серьезных 
финансовых вливаний, отмечается низкая эффективность, слабая динами-
ка в расширении их социальных функций, невысокая их востребованность 
даже в семьях.

1 Насилов Д.М., Артеменко О.И.Тюркские народы в России и тюркские языки в 
российском образовательном пространстве. // Тюркские языки в евразийском пространстве: 
современное состояние, тенденции и перспективы. Кол. Монография. – Астана: «Саыарка», 
2012, с.130-178. 

Мусина Р.Н. Национальные языки в системе школьного образования. Заключение. 
Татарский язык. / Языки в системе образования Республики Татарстан: по материалам 
этносоциологического исследования. – Казань: Татар. кн. изд-во, 2011, с. 16-28, с. 135-136.

Ходжаева Е. Татарский язык в школах Татарстана: общественные дебаты и мнение 
населения. / Неприкосновенный запас №6 [080], 2011, с.245-254.

2 Студиград Н.И. Развитие системы обучения коми языку в современных условиях 
двуязычия. / Сб. материалов международной конференции «Родной язык в современных 
условиях двуязычия».- Сыктывкар: «Кола», 2014, с. 44-47.
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В субъектах федерации, в основном, в автономных округах, где языки 
народов России изучаются только в статусе родного языка, наблюдается 
отрицательная динамика количества их изучающих. Сопоставление в це-
лом по России данных 2002 года и 2010 года количества школ с обучением на 
нерусском языке и с изучением языков из числа языков народов России и ко-
личества обучающихся в этих школах выявляет уменьшение школ в 3 раза, 
а обучающихся - в 3,5 раза (2002 год – школ 16951, обучающихся – 2431081; 
2010 год – школ 5480, обучающихся – 669161). Такая отрицательная динами-
ка связана в первую очередь с проводимой в последнее время оптимизацией 
школьной сети, переводом детей старших классов в крупные школы с об-
учением на русском языке, отсутствием современных линий учебников и 
учебно-методических комплектов по многим языкам народов России. 

В соответствии с законом «Об образовании в РФ»1 в образовательной 
деятельности можно использовать только учебники, включенные в фе-
деральный перечень учебников2. В этом году в перечень вошли учебники 
для начальной школы (1-4 классы) по татарскому языку и литературному 
чтению на татарском и якутском языке; для основного общего образования 
(5-9 классы) ‒ по хакасскому языку и литературе на хакасском языке. Во 
многих субъектах Российской Федерации заканчивается работа над новой 
линией учебников и учебно-методических комплектов по языкам в статусе 
родного языка. Исключение составляют, пожалуй, два субъекта: Республика 
Дагестан и Карачаево-Черкесская Республика. В этих субъектах, очевидно, 
мало уделяют внимания языковой образовательной политике и не случайно 
в Дагестане одно из требований политической голодовки, проходившей с 26 
октября 2014 г., состояло в необходимости улучшения условий для функ-
ционирования родного языка. Во многих субъектах федерации за период 
функционирования регионального (национально-регионального) компонен-
та были разработаны основные научно-теоретические и прикладные ком-
поненты современного учебника. К ним относятся: содержательно-струк-
турная модернизация учебных изданий в свете требований федерального 
государственного образовательного стандарта, классификация основных 
дидактических подходов (традиционного, культурологического, компетент-
ностного, деятельностного) в плане их адекватной адаптации к учебным 
моделям конкретного школьного предмета, широкое использование совре-

1 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образо-
вании в РФ», ст. 18, п. 4, п.п. 1. http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html 

2 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162928/
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менных педагогических технологий, в том числе мультимедийных средств. 
При этом в компетентносном подходе выделяются три целевые установки: 
коммуникативная компетенция, языковая компетенция, этнокультуроведче-
ская компетенция. 

Для повышения качества изучения языков народов России необходимо 
разрабатывать и внедрять в образовательный процесс целый комплекс меро-
приятий, направленных на формирование положительного мотива как у обу-
чающихся, так и у их родителей. Необходимо создавать в системе образования 
условия для удовлетворения языковых потребностей. Мониторинг языковых 
потребностей у обучающихся 10-11 классов, проведенный Центром этно-
культурной стратегии образования в 2014 году, свидетельствует, что опреде-
ленный процент респондентов хотел бы в будущем связать свою карьеру с 
языком своего этноса (родным языком). К ним относятся: 15% респондентов, 
изучающих языки финно-угорской языковой группы, 33% респондентов, из-
учающих языки тюркской языковой группы, 20% респондентов, изучающих 
языки народов проживающих в Дагестане, и 40% респондентов, изучающих 
чеченский и ингушский язык. Нужно также отметить, что обучающиеся 
большой интерес проявляют и к изучению истории своего этноса и краеведе-
нию. Следовательно, чтобы языки не исчезли и не деградировали до уровня 
языка бытового общения, должны быть, как минимум, созданы условия для 
тех, кто желает использовать язык в своей деятельности. 

К таким условиям можно отнести разработку на федеральном уровне нор-
мативных актов, позволяющих на уровне общего среднего образования соз-
давать классы филологического профиля с углубленным изучением языков, 
литератур, историй народов России. Стимулами могут быть и проведение на 
федеральном уровне общероссийских олимпиад, конкурсов (школьных, се-
мейных и др.) по языкам, организация летних языковых этнокультурных ла-
герей, а также при поступлении на филологический факультет возможность 
получать дополнительно от 10 до 20 баллов за сдачу экзамена в 11 классе по 
родному языку в рамках итоговой аттестации. Законодательная норма для 
сдачи такого экзамена существует1, а в субъектах Российской Федерации, за 
исключением Республики Татарстан, работа не проведена.

Необходимо отметить ещё одну важную законодательную норму. В соот-
ветствии с новым законом, образовательная деятельность реализуется через 
многообразие содержания основных образовательных программ, включа-
ющих рабочие программы учебных предметов и учитывающих образова-
тельные потребности обучающихся. Основные образовательные программы 
должны разрабатываться и утверждаться самой школой с учетом соответ-

1 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образо-
вании в РФ», ст. 59, п. 13, п.п. 2. http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
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ствующих примерных основных образовательных программ1. В таких усло-
виях де-факто основные образовательные программы, т.е. всё содержание 
общего образования, может стать единым инвариантом в школьной сети, 
функционирующей в субъектах Российской Федерации, и привести к раз-
рушению единства образовательного пространства. Вопросы, связанные с 
изучением языков в рамках школьного образования, оказываются вне рамок 
полномочия федеральных органов государственной власти. Как показывает 
практика, при реализации национально-регионального компонента, кото-
рый полностью находился в ведении органов исполнительной власти субъ-
екта федерации, вопросы изучения языков, как и истории, оказались поли-
тизированными и направленными на этническую мобилизацию молодёжи. 

Для эффективной реализации формирования положительных мотивов из-
учения языков народов России, чувства сопричастности к общероссийскому 
языковому богатству, с нашей точки зрения, необходимо разработать феде-
ральную целевую программу по изучению, сохранению и развитию языков 
народов России с учетом их конституционного статуса. Тогда в школьном 
образовании можно будет выстраивать образовательную деятельность, учи-
тывая статус языков. В этом случае необходимо будет разрабатывать курс 
по государственному языку Российской Федерации (для невладеющих) - это 
курс для мигрантов и иностранцев. Курс должен выстраиваться на прин-
ципах страноведения. Государственный язык Российской Федерации (для 
владеющих) – курс должен разрабатываться на грамматической основе и 
должен быть направлен на развитие культуры речи. Такой курс призван обе-
спечить конкурентоспособность всех граждан Российской Федерации, неза-
висимо от культурной и языковой среды обитания и этнической принадлеж-
ности. Родной язык, включая русский, – этот курс должен выстраиваться на 
грамматической основе с углубленным изучением языка и культуры народа. 
Русский язык в качестве родного языка в содержательной части отличается 
от государственного языка Российской Федерации усиленной лингвокульту-
рологической составляющей. Следуя этой логике, курс по языкам в статусе 
государственного языка республики разрабатывается на коммуникативной 
основе и направлен на формирование языковой среды общения в многона-
циональном субъекте федерации.

Используя принцип вариативности системы образования, обучающиеся, 
выстраивая свою траекторию индивидуального развития, направленную на 
удовлетворение языковых потребностей, смогут изучать языки по разным 
рабочим программам. Такой подход позволит также систематизировать про-
цесс издания учебников и включение их в федеральный перечень учебников.

1 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образо-
вании в РФ», (ст.12, п.7). http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
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Для разработки выше обозначенной федеральной программы должны 
существовать и определенные законодательные нормы. Депутаты Комите-
та Государственной Думы по делам национальностей с участием экспертов 
разработали законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О 
языках народов Российской Федерации», одной из главных целей которого 
является создание дополнительных условий для сохранения и развития язы-
ков из числа языков народов России.

Необходимо отметить, что в проекте закона предлагается закрепить за 
русским языком статус родного языка, для реализации конституционного 
права граждан выбора для изучения в общеобразовательных организациях 
русского языка в качестве родного языка. Впервые появляется законодатель-
ная норма равноправия русского языка как предмета со всеми другими язы-
ками народов России, что, на наш взгляд, изменит в положительную сторону 
отношение ко всем языкам народов России.

Как свидетельствуют результаты Всероссийской переписи, число пред-
ставителей различных этнических групп, исключая русских, за 21 год уве-
личилось на 5 миллионов. Эти данные не свидетельствуют о том, что коли-
чество носителей родных языков увеличилось, но позволяют предположить, 
что требования к изучению родных языков будут только расти. 

Очевидно, что на современном этапе модернизации образовательной по-
литики, в части изучения языков народов России, с целью снятия межнаци-
онального напряжения, улучшения качества языкового образования, необ-
ходимо в нормативных правовых актах сферы образования скорректировать 
понятийно-терминологический аппарат. В частности, изъять такие про-
фессионально не корректные сленговые понятия, как «родной нерусский», 
«русский неродной», «русский как иностранный». Исключить противопо-
ставление родной и русский, т.к. русский язык также является родным. Не-
обходимо также из законодательной нормы ряда республик вывести русский 
язык из статуса государственного языка республики, сняв функциональное 
равноправие государственного языка Российской Федерации с государствен-
ным языком республики. Восстановить конституционную норму русского 
языка в статусе государственного языка Российской Федерации. 

Для эффективной реализации государственной языковой политики на 
уровне школьного образования необходимо предусмотреть следующее 
меры:

– законодательно закрепить статус русского языка в качестве родного;
– из всех образовательных нормативных актов (ФГОС, федеральные про-

граммы, примерные образовательные программы, рабочие образовательные 
программы, учебные планы и т.д.) изъять дефиниции «русский неродной», 
«родной нерусский», «русский как иностранный»;
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– во все нормативные акты ввести дефиниции: «государственный язык 
Российской Федерации (для невладеющих)», «государственный язык Рос-
сийской Федерации (для владеющих)», «родной русский язык»; 

– внести поправку в федеральный закон «Об образовании в РФ» в ст. 
12, п. 9. в следующей редакции: «Примерные основные образовательные 
программы разрабатываются и утверждаются федеральными органами ис-
полнительной власти с учетом….». Данная поправка обеспечит сохранение 
единства образовательного пространства; 

– разработать и утвердить на федеральном уровне 7 примерных образо-
вательных программ по языкам 7 языковых групп. Наличие таких программ 
обеспечит создание условий для развития отдельных языков народов России 
и позволит разработать ФГОС для языков в статусе государственных языков 
республик, что предусмотрено ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 14;

– разработать методические рекомендации по использованию субъекта-
ми Российской Федерации примерных образовательных программ для раз-
работки рабочих учебных программ по языкам народов России. В таком 
контексте возникают объективные факторы для системной разработки со-
временных линий учебников по языкам народов России;

– на федеральном уровне необходимо создать Методический центр раз-
вития языков народов России для проведения системной работы в сфере 
школьного образования. Вузы не в состоянии выполнять такую работу, т.к. 
не владеют спецификой дошкольного и школьного образования;

– необходимо предусмотреть на уровне общего образования преферен-
ции для изучающих язык из числа языков народов России в статусе родного 
языка. В нормативных актах федерального уровня предусмотреть создание 
в 10–11 классах филологического профиля. На уровне субъекта Российской 
Федерации предусмотреть создание условий для сдачи в 11 классе родного 
языка как предмета по выбору;

– разработать нормативный акт, позволяющий при поступлении на фило-
логический факультет получать дополнительно от 10 до 15 баллов за от-
личную сдачу в 11 классе экзамена по родному языку в рамках итоговой 
аттестации;

– создавать условия для проведения на федеральном уровне общерос-
сийских олимпиад, конкурсов (школьных, семейных и др.) по языкам наро-
дов России, организации летних языковых этнокультурных лагерей; 

– открыть диссертационный совет по защите кандидатских и докторских 
диссертаций по методике преподавания языков, из числа языков народов 
России в статусе родных;

– открыть специальность по подготовке учителя начального общего об-
разования с преподаванием предметов на языках из числа языков народов 
России.
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ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(Ретроспективный обзор)

Государственное казенное учреждение «Институт развития образования 
Чеченской Республики» приближается к своему 45-летнему юбилею. Исто-
рия Института начинается с решения коллегии Государственного Комитета 
Совета Министров СССР по науке и технике «Об организации Чечено-Ин-
гушского филиала Научно-исследовательского института национальных 
школ Министерства просвещения РСФСР» от 22 декабря 1970 года № 65 и 
распоряжения Совета Министров РСФСР от 26 января 1971 г. № 137-р, на 
основании которых приказом Министерства просвещения РСФСР № 36 от 17 
февраля 1971 года в г. Грозном создан Чечено-Ингушский филиал Научно-ис-
следовательского института национальных школ Министерства просвещения 
РСФСР. Необходимость создания в республике филиала научного учрежде-
ния была продиктована потребностями развития национальной школы Чече-
но-Ингушской республики, повышения эффективности обучения русскому 
и родным языкам. Требовалось проведение исследований в области методик 
преподавания русского и родных языков, русской и родных литератур в шко-
лах республики, формирования национально-русского двуязычия; разработка 
методики воспитания в условиях национальной школы; изучение, обобщение 
и распространение передового опыта учителей родного и русского языков, 
родной и русской литератур; разработка программ, учебнио-методической 
литературы, наглядных пособий для учителей национальной школы. 

Исходя из этого были установлены основные направления научной дея-
тельности: 

– разработка научных основ образования по родному, русскому языкам и 
родной и русской литературе в чеченских и ингушских школах; 

– составление учебников, учебно-методических и наглядных пособий по 
родному, русскому языкам и литературе для нерусских школ, а также созда-
ние пособий для учащихся по истории и краеведению республики; 

– изучение педагогических проблем осуществления всеобщего среднего 
образования в республике и разработка специфических вопросов коммуни-
стического воспитания учащихся чеченских и ингушских школ. 

К решению этих задач привлекались известные ученые и методисты ре-
спублики: А.Д. Тимаев, Я.У. Эсхаджиев, М.Д. Чентиева, А.М. Арсанукаев, 
А.С. Лепиев, Х.М. Базоркина, И.С. Товарова, Л.Х. Цечоева, И.Г. Индикова, 
Р.Б. Мужухоева, К.Д. Хамурадова, А.Д. Цицкиева. 
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Первым руководителем филиала был назначен Апти Джохаевич Тимаев, 
которым была проведена большая организаторская работа по подбору науч-
ных работников, созданию творческого коллектива и организации научных 
исследований на начальном этапе деятельности филиала. Работа филиала 
начиналась с экспертизы программ, учебников и учебно-методических по-
собий по чеченскому, ингушскому, русскому языкам и литературам для че-
ченских и ингушских школ и определения задач по обновлению существу-
ющих и созданию новых учебников и учебно-методических средств по этим 
предметам в национальной школе. 

В 1972 году заведующим Чечено-Ингушским филиалом назначается 
Якуб Умарович Эсхаджиев, который проработал в этом качестве 17 лет. Под 
его руководством в филиале проводилась масштабная исследовательская 
работа по научно-методическому обеспечению преподавания родных и рус-
ского языков и литератур в школах Чечено-Ингушетии. Научно-исследова-
тельский коллектив филиала пополнили ученые: Р.А. Чахкиева, К.З. Чокаев, 
Э.Х. Солтаханов, М.Х. Куштов, Э.Таусиев, Т.А. Озиева, К.Д. Вагапова и др. 
Обновляются учебные программы по чеченскому и ингушскому языкам и 
литературам, создаются новые учебники и учебно-методические пособия по 
этим предметам, методические пособия по преподаванию русского языка 
и русской литературы в чеченских и ингушских школах. Впервые в исто-
рии национальной школы республики разработаны: методика преподавания 
чеченского языка в начальной школе (Э.Х. Солтаханов), методика препо-
давания чеченской литературы в IV-VII классах (М.Д Чентиева), методика 
преподавания чеченской литературы в средней школе (А.М. Арсанукаев), 
методика обучения русскому языку в начальных классах чеченских и ин-
гушских школ (Р. Мужухоева), методика преподавания русского языка в 4-6 
классах чеченских и ингушских школ (М.Х. Куштов, К.Д. Вагапова). Созда-
ны фонохрестоматии по чеченской и ингушской литературам для 5-11 клас-
сов (А.М. Арсанукаев, Р.А. Чахкиева). 

Научно-педагогические и методические труды сотрудников филиала 
способствовали повышению эффективности преподавания родных и рус-
ского языков и литератур в школах республики, улучшению качества знаний 
учащихся. 

С 1989 года Чечено-Ингушский филиал Института национальных про-
блем образования Министерства образования РФ возглавляет Абдулла 
Магомедович Арсанукаев. С 1991 по 1995 год научное учреждение функ-
ционировало под названием «Чечено-Ингушский филиал Института нацио-
нальных проблем образования Министерства образования РФ». 

В 1995 году Чечено-Ингушский филиал реорганизован в самостоятель-
ное научное учреждение «Институт проблем образования Министерства об-
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разования Чеченской Республики», а в 2009 году преобразован в Государ-
ственное казенное учреждение «Институт развития образования Чеченской 
Республики». При всех изменениях статуса научного учреждения директо-
ром утверждается Абдулла Магомедович Арсанукаев. 

С конца 80-х годов ХХ столетия общественно-политическая обстановка 
в стране коренным образом меняется. Активизация национальных процес-
сов, рост национального самосознания выдвинули в ряд актуальных про-
блемы возрождения полноценной национальной (этнической) школы с пре-
подаванием на родном языке и с содержанием образования на базе родной 
культуры. 

Возрождение национальной школы предусматривало построение содер-
жания образования на материале этнической культуры. Подчеркивалось, 
что создание национальной школы означает не только перевод учебных 
предметов на родной язык, она должна основываться на культуре, тради-
циях, историческом опыте народа. Школа призвана воспитывать человека 
своего этноса, и каждому ребенку необходимо предоставить возможность 
получить образование и воспитание в стихии родной культуры.

В Чечено-Ингушской Республике, как и в других регионах страны, на-
чался активный процесс возрождения полноценной национальной школы. 
Разрабатывается концепция национальной системы образования республи-
ки, в которой предусматривалось обеспечение преемственности многовеко-
вого социального, нравственного и культурного опыта народа. Родной язык 
рассматривался в качестве основы формирования эмоциональной сферы 
ребенка, развития и воспитания интеллекта, становления творческой лич-
ности, его гражданских качеств. Вместе с тем русский язык являлся одним 
из главных компонентов в национальной школе.

Развертывается работа по учебно-методическому обеспечению возрож-
дающейся национальной школы. Были разработаны учебные планы че-
ченской школы с 1 по 11 класс, в учебный процесс вводились новые дис-
циплины: история Чечни, география Чеченской Республики, вайнахская 
традиционная культура и этика, основы религии и др. Предполагалось, что 
изучение этих дисциплин в школе будет осуществляться на чеченском язы-
ке. В силу известных исторических причин чеченский язык, как и многие 
другие языки народов СССР, был лишен возможности иметь развитую науч-
ную терминологию. Необходимо было разработать хотя бы первичную тер-
минологическую базу, которая позволила бы преподавать эти и другие науки 
на родном языке в объеме школы. В связи с этим при Институте проблем об-
разования был создан научно-исследовательский коллектив для работы над 
терминологией чеченского языка, в который вошли опытные специалисты 
различных отраслей знаний, объединенные в 12 терминологических секций 
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(математическая, биологическая, физическая, химическая, геолого-геогра-
фическая и экологическая, психолого-педагогическая, общественно-поли-
тическая, лингвистическая, литературоведческая, экономическая, политех-
ническая, ветеринарно-медицинская). Для составления терминологических 
словарей и разработки программ и учебников по новым школьным дисци-
плинам были привлечены известные ученые из научно-исследовательских 
учреждений и вузов республики: С-А.М. Аслаханов, В.А. Асталов, Ш.Б. 
Ахмадов, А.М. Арсанукаев, М.Х. Багаев, Н.И. Гайворонская, Х.А. Гакаев, 
Р.Х. Дадашев, А.Д. Вагапов, Д.Д. Межидов, Т.М. Музаев, Э.Х. Солтаханов, 
Х.В. Туркаев, С.М. Умархаджиев, А.Л. Устаев, Х.А. Хизриев, Я.У. Эсхад-
жиев, А.Х. Яндаров и др. В сжатые сроки были подготовлены программы, 
учебники, учебные пособия по чеченскому языку и литературе, истории и 
географии Чеченской Республики, основам вайнахской этики, по физиче-
скому воспитанию, трудовому обучению, словарь математических терминов 
на чеченском языке и другие учебные материалы.

Начальная школа (1-4 классы) была переведена на родной язык обучения. 
И это не было экспериментом, как сегодня некоторые представляют себе, 
это было началом массового перевода школ республики на чеченский язык 
обучения. Учебники и учебные пособия по всем предметам школы первой 
ступени были переведены на родной язык. Для 1-3 классов учебники были 
изданы и функционировали в школе, для 4 класса − находились в производ-
стве в типографии, на выходе. Но в республике наступили смутные времена, 
а затем грянула жесточайшая война, в ходе которой были уничтожены не 
только школы, но и все очаги национальной культуры, включая библиотеки, 
архивы, музеи. Таким образом, процесс создания национальной школы с че-
ченским языком обучения был прерван. 

После окончания военных действий система образования республики 
была полностью восстановлена, но в ней не оказалось ни одной школы и ни 
одного класса с родным языком обучения. 

Учитывая, что во всем мире обучение на родном языке, особенно в млад-
шем возрасте, считается важным компонентом качественного образования, 
в республике была сделана попытка перевести на родной язык преподавание 
математики в начальной школе. Институтом был подготовлен и издан на че-
ченском языке учебник для 1 класса и в 47 школах преподавание математики 
успешно проводилось на родном языке. Но это продолжалось только в тече-
ние одного учебного года. 

Таким образом, в настоящее время в республике функционируют только 
школы с русским (неродным) языком обучения. 

С 2000 года расширяется сфера основных исследовательских задач Ин-
ститута: 
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– исследования в области этнопедагогики, научных основ содержания 
начального образования, гуманитарного образования, физического воспи-
тания по предметам национально-регионального компонента, методов об-
учения и воспитания в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 
дошкольного образования; 

– разработка проблем изучения государственных (чеченского и русского) 
языков, изучения русского языка с опорой на родной язык в целях эффектив-
ного формирования национально-русского двуязычия; 

– усовершенствование имеющихся и создание новых программ, учеб-
ников, учебно-методических пособий для дошкольных и образовательных 
учреждений ЧР по предметам национально-регионального компонента на 
основе учета достижений науки и передовой практики; 

– оказание научно-методической помощи органам образования, разработ-
ка рекомендаций, экспертиза нормативных образовательных документов; 

– внесение предложений о внедрении в практику результатов научных 
исследований, организация семинаров для учителей и других работников 
образования по результатам своих исследований и разработок. 

Для успешной реализации этих задач в институт были приглашены спе-
циалисты: Ю.А. Айдаев, А.Д. Тимаев, М.Р. Овхадов, М.Х. Багаев, А.И. Ха-
лидов, В. Ю. Гиреев, С.Э. Эдилов, Л.У. Курбанова, А.Л. Устаев, С.-А.М. Ас-
лаханов, Б.Ю. Дикаев, Э.Д. Абдурашидов и другие.

В этот период активизируется работа Института по обеспечению науч-
ного и учебно-методического сопровождения преподавания чеченского и 
русского языков и литератур, истории и географии Чеченской Республики, 
вайнахской традиционной культуры и этики, физической культуры в образо-
вательных учреждениях республики. Все предметы национально-региональ-
ного компонента обеспечиваются новыми или переработанными учебника-
ми, учебными пособиями, методическими разработками, подготовленными 
сотрудниками Института. 

К существенным результатам деятельности Института в этот период 
следует отнести документы, определяющие развитие образования в респу-
блике, разработанные под научным руководством А.М. Арсанукаева и Р.А. 
Чахкиевой: «Концепция модернизации и развития системы образования 
Чеченской Республики на период до 2010 года» и «Концепция преподава-
ния чеченского языка в общеобразовательных учреждениях, средних специ-
альных и высших учебных заведениях Чеченской Республики на период до 
2010 года», рассмотренные и утвержденные коллегией Министерства обра-
зования и науки ЧР 19 января 2006 г., а также проект «Стратегии развития 
системы образования ЧР на период до 2020 года» (руководитель проекта и 
основной разработчик А.Л. Устаев).
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Институт придает большое значение вопросам терминологии чеченско-
го языка. Сотрудниками разработан ряд терминологических, двуязычных и 
трехъязычных словарей. Среди них «Чеченско-русский и русско-чеченский 
словарь математических терминов» С.М. Умархаджиева и А.А. Ахматукае-
ва, «Словарь литературоведческих терминов» А.М. Арсанукаева, «Словарь 
лингвистических терминов» А.И. Халидова, «Словарь спортивных терми-
нов» С.-А. М. Аслаханова, «Словарь синонимов чеченского языка» А.Д. Ва-
гапова, «Чеченско-русский и русско-чеченский словарь правоведческих тер-
минов» Э.Д. Абдурашидова, «Чеченско-русский и русско-чеченский словарь 
санитарно-гигиенических и медицинских терминов» Б.Ю. Дикаева, трехъя-
зычный «Школьный русско-чеченско-ингушский словарь» А.М. Арсанука-
ева, Х.М. Базоркиной, «Чеченско-русский и русско-чеченский словарь для 
начальной школы» А.М. Арсанукаева, Т.И. Михтеевой, трехъязычный «Че-
ченско-русско-английский картинный словарь» Р.А. Абдулкадыровой, М.Ш. 
Дудаевой и ряд других работ. Создается многотомный биобиблиографиче-
ский справочник «Чеченские писатели», автор А.М. Арсанукаев. Два тома 
справочника вышли из печати. 

Сотрудниками Института ежегодно разрабатываются более 20 научно-
методических работ, публикуются десятки наименований учебной литерату-
ры. Так, только в истекшем 2014 году подготовлено: 4 учебника, 1 моногра-
фия, 8 учебно-методических пособий, 1 биобиблиографический справочник, 
3 программы, 1 электронное пособие, 1 интернет-проект, 1 сборник статей. 
Опубликовано: 2 монографии, 11 учебников, 2 учебно-методических посо-
бия, 1 биобиблиографический справочник, 2 книги Вестника, 52 статьи. 

При финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массо-
вым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура 
России» Институтом в содружестве с издательством «Арфа-Пресс» издано 8 
научных и научно-методических работ.

С 2003 года регулярно выходит «Вестник Института развития образова-
ния ЧР», в котором публикуются материалы как научно-теоретического, так 
и научно-прикладного характера по результатам исследований и разработок 
сотрудников, адресуемые не только ученым, научным работникам, но и спе-
циалистам-практикам: учителям школ, преподавателям высших и средних 
учебных заведений, специалистам органов управления образованием, руко-
водителям общеобразовательных учреждений. Издано 14 томов Вестника.

За период деятельности института (1971–2014 гг.) подготовлены сотни 
наименований учебной литературы: учебники, учебно-методические по-
собия, программы, словари, справочники, методические разработки, ре-
комендации, наглядные пособия, тексты концепций развития образования 
на определенные периоды, Стратегия развития системы образования Че-
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ченской Республики на период до 2020 года (Проект). Таким образом, кол-
лектив Института вносит достойный вклад в эффективное решение задач 
развития образования, научное, научно-методическое обеспечение системы 
образования республики.

Институт поддерживает научные связи с вузами и научно-исследователь-
скими учреждениями Чеченской Республики и других регионов Российской 
Федерации. 

Институт обладает значительным научным потенциалом, среди 25 науч-
ных сотрудников Института 6 докторов наук и 11 кандидатов наук. 

Введение новых Федеральных государственных образовательных стан-
дартов ставит перед Институтом новые задачи по научно-методическому 
обеспечению образования и формированию новых подходов к преподава-
нию предметов этнокультурного содержания. У Института широкие планы 
на перспективу.
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ИССЛЕДОВАНИЯ: ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА, 
ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ, ЭТНОПЕДАГОГИКА, 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

А.М. Бугаев

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЧЕЧЕНО-ИНГУШЕТИИ: 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 80-х-90-х гг. ХХ ВЕКА

Первые два года горбачевской перестройки не оказали существенного 
влияния на общественно-политическую жизнь в Чечено-Ингушской АССР. 
Однако в условиях наметившихся неизбежных перемен в стране, ситуация 
и здесь не могла оставаться в застойном состоянии. Обнадёживающая де-
кларация грядущих перемен на высшем – союзном – уровне власти, небыва-
лая по остроте и масштабам критика официальной идеологии и устаревших 
партийных догм в центральных СМИ, публичное разоблачение преступных 
акций сталинского режима, свободное обсуждение злободневных проблем 
истории и культуры, т.н. «белых пятен», широкая публикация полемических 
материалов, издание массовым тиражом ранее «закрытых» литературных 
произведений ‒ всё это в совокупности сыграло свою роль в активизации 
общественно-политической жизни не только в крупных мегаполисах стра-
ны, но и на местах, в т. ч. и в национальных республиках. 

Не явилась исключением и Чечено-Ингушская АССР. И здесь посте-
пенно начали происходить аналогичные процессы: открытые дискуссии по 
различным темам и проблемам, формирование общественных объединений 
(неформальных организаций) и т. д. При этом заметно, что активная часть 
вайнахской1 интеллигенции увлеклась поиском искомой формулы наци-
ональной самоидентификации. И, как нам представляется, такое желание 
было вполне закономерным, вписывалось в логические рамки текущего мо-
мента и соответствовало духу времени. 

Местная номенклатура, накопившая в советскую эпоху богатый опыт ма-
нипуляции общественным сознанием, самонадеянно старалась бюрократи-
ческими уловками подчинить своему влиянию ход событий. Однако новые 
реалии диктовали свои правила. 

В начале весны 1988 г. в Чечено-Ингушетии группа активистов, руко-
водящее ядро которой составляли представители вузовской интеллигенции, 
обратилась к руководству республики с инициативой остановить начавше-
еся строительство биохимического завода в районе г. Гудермес. При этом 
свои предложения они аргументировали научными доводами о том, что про-

1 Вайнахи – самоназвание чеченцев и ингушей.
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изводство запланированной продукции завода – лизина – неизбежно может 
привести к опасным экологическим последствиям.

Вопреки ожиданиям инициаторов тревоги, местные чиновники не при-
дали должного значения этим сигналам. И поэтому их пассивность сыграла 
свою роль на руку активистам-экологам. В апреле-мае 1988 г. общественное 
экологическое движение в Чечено-Ингушетии стало очевидным фактом. Чис-
ленность его рядов увеличивалась заметными темпами. Оно крепло органи-
зационно, при этом целенаправленно наращивая свои продуманные действия. 

Примерно в это же время стали появляться общественные объединения 
научно-краеведческого профиля, а также и политической ориентации. Про-
исходила трансформация и тематики публично обсуждаемых ими проблем. 

В мае 1988 г. в столице Чечено-Ингушской АССР – Грозном, а также в г. 
Гудермес1 состоялись митинги. Их участники озвучили не только требова-
ния экологического содержания, но и лозунги политического характера. Од-
нако их острота обозначилась не сиюминутно. Видимо, поэтому правящие 
круги республики, привычно и умело маскируя свою озабоченность, хлад-
нокровно отслеживали их «эволюцию», по известным рецептам советской 
политтехнологии осуществляя профилактические мероприятия с так назы-
ваемыми зачинщиками. Но результат оказался недостаточно эффективным.

К лету 1988 г. отдельные разрозненные неформальные группы объедини-
лись в общественную организацию «Союз содействия перестройке», впослед-
ствии преобразованный (по образцу прибалтийских республик) в Народный 
фронт Чечено-Ингушской АССР[1]. Его руководителем был избран Хож-
Ахмет Бисултанов – инженер производственного объединения «Вторчермет». 

Социальную базу этих формирований в то время составляли в основном 
маргинальные слои населения, сельские жители, главным образом, безра-
ботные, периодически выезжавшие в регионы страны на сезонные заработ-
ки. Была и другая особенность. Если в прибалтийских республиках лидера-
ми общественных движений, в частности Народных Фронтов, с момента их 
зарождения, как правило, являлись известные и авторитетные представите-
ли местной национальной элиты, то в Чечено-Ингушетии таковыми оказа-
лись политические дилетанты. Тем не менее, с лета 1988 г. вплоть до осе-
ни 1990 г. Народный Фронт Чечено-Ингушской АССР оставался наиболее 
влиятельной и дееспособной неформальной общественной организацией. 
Практически на всех митингах, проводимых в республике его активистами, 
неуклонно звучали настойчивые требования демократизации общественно-
политической жизни, свободы слова, печати, возрождения национальной 
культуры, восстановления исторической правды о прошлом вайнахских на-
родов, изменения порочной партийно-советской кадровой политики, отчуж-
дения от власти наиболее одиозных фигур[2]. 

1 г. Гудермес - город республиканского значения.
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Широкий резонанс имел митинг, организованный по инициативе Народ-
ного Фронта, и проведенный 23 февраля 1989 г. Он был посвящен сорок 
пятой годовщине депортации чеченского народа (февраль 1944 г.). С это-
го момента требования восстановления исторической правды о выселении, 
преодоления его тяжелых последствий, являются одними из ключевых. Ли-
деры неформалов, увидев повышенный интерес широкой публики, в част-
ности, молодежи, к этим болезненным вопросам, решение которых по вине 
местных властей длительное время находилось в законсервированном со-
стоянии, сиюминутно изменили спектр требований и, соответственно, по-
литическую риторику. Если до сих пор мероприятия, проводимые нефор-
мальными структурами, в частности митинги, правящая элита, как правило, 
самоуверенно характеризовала в качестве перестроечных тусовок, относя 
их к разряду политической клоунады, то к началу 1989 г., когда их массо-
вость стала очевидной, а выдвигаемые лозунги бесспорно, имели обще-
ственный резонанс, реакция официальных структур оказалась достаточно 
запоздалой. Поэтому они суетливо прибегли к бюрократическим методам - к 
репрессиям против лидеров НФ, что в свою очередь способствовало росту 
их популярности. Теперь в общественном сознании их образ воспринимался 
не как «возмутителей спокойствия», а как реальных борцов против устано-
вившихся в республике порочных порядков. Накал эмоций и политических 
страстей подхлестнул процесс общественной самоорганизации. Разумеется, 
сказывалось и тщеславие, которое явно присутствовало во взаимоотноше-
ниях неформальных лидеров, число которых росло от митинга к митингу. 
Этот порок, свойственный неформальным лидерам, особенно вышедшим из 
«корпорации» квази-элит, сложившихся в условиях тоталитарного режима 
и под влиянием коммунистической ортодоксии, порою умело эксплуатиро-
вали номенклатурные функционеры. По их инициативе и проектам создава-
лись т. н. альтернативные движения, которым разрешалось «оппонировать» 
власти лишь в рамках заранее согласованного сценария, что в свою очередь 
способствовало размыванию общественных настроений, их дезориентации.

Попытку предотвратить такое развитие ситуации предприняли представите-
ли научной интеллигенции и молодежи. В 1988 г. по их инициативе было созда-
но научно-просветительское общество «Кавказ» [3]. Его деятельность положила 
начало предметным дискуссиям по малоизученным или вовсе не исследован-
ным проблемам истории вайнахов. Из числа участников данного объединения 
со временем было сформировано общественно-политическое движение ‒ На-
родный Фронт содействия перестройке (НФСП) во главе с Лечи Салиговым [4] . 

Безусловно, амбициозный лидер, каковым в то время являлся Салигов, 
преследовал вполне конкретные прагматические цели. Создавая свою струк-
туру, он особо и не скрывал ни от кого, что его приоритетная задача – занять 
солидную нишу на политической авансцене республики. При этом он небез-
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успешно становился, практически всегда, когда ему это было необходимо, 
«не чужим» в рядах местного политического истэблишмента. Умело и лов-
ко пользуясь этой своей способностью, Салигов находил себе спонсоров, в 
т.ч. и в рядах достаточно уважаемых персон. Поэтому ему без особого тру-
да удалось первым наладить выпуск многотиражного печатного издания ‒  
бюллетень «Справедливость». И следует отметить, что статьи, публикуе-
мые в ней, привлекали внимание широкой общественности своей остротой 
и злободневностью. Они сыграли немалую роль в популяризации не только 
самого печатного издания, но и его формального учредителя, одновременно 
игравшего роль лидера вышеназванного общественного движения1.

Весной 1989 г. начался новый виток политической активности в Чечено-
Ингушской Республике. Этому способствовала избирательная кампания по 
выборам народных депутатов СССР. При всех издержках, которые были за-
фиксированы в ходе её проведения, следует признать, что это были первые 
свободные демократические выборы за всю советскую эпоху. 

Народными депутатами от Чечено-Ингушетии были избраны не толь-
ко представители номенклатуры В. К. Фотеев и бригадир завода «Красный 
молот» Сажи Зайндиновна Умалатова, но и заслуженно пользовавшийся 
высоким авторитетом в республике Лечи Добачевич Магомадов – бывший 
второй секретарь Чечено-Ингушского обкома КПСС; известный не только в 
Чечено-Ингушетии, но и далеко за пределами Советского Союза крупный 
ученый, доктор химических наук, профессор Саламбек Наибович Хаджи-
ев; прославленный деятель искусств, мировая слава, чародей танца Махмуд 
Алисултанович Эсамбаев; знаменитый писатель Абузар Абдулхакимович 
Айдамиров и почти никому не известный экономист-плановик из Ножай-
Юртовского района Супьян Эвтербиевич Авторханов. В жесткой борьбе за-
воевал депутатский мандат ингушский неформал, учитель Малгобекской 
средней школы № 13 Хамзат Ахмедович Фаргиев.

1 В период острого политического кризиса в республике (лето-осень 1991 г.), когда кон-
солидация здравомыслящих сил чеченского общества, эти две неформальные организации, 
т. н. Народные Фронты, продемонстрировали свою несостоятельность. Говоря откровенно, 
в ситуации, когда потребовались однозначная принципиальная позиция и адекватные прак-
тические действия, их вожаки, мягко говоря, спасовали, и, вполне закономерно оказались 
на политических задворках. Но, несмотря на это, в последующие годы, как говорится, «по-
сле драки», некоторые из этих бутафорных «вождей» и их подручные «летописцы», по за-
казу сочинявшие небылицы, во-первых, для самовозвеличения, а, во-вторых, с целью дис-
кредитации тех, кто не на словах, а на самом деле старался предотвратить драматическое 
развитие событий, всячески пытались выглядеть в лучшем свете. Классический пример, 
Ахмед Келиматов – некогда служивший в органах МВД ЧИАССР под особо заботливой 
опекой некоего А. А. Добрякова, и никогда не пользовавшийся (вполне обоснованно) до-
верием лидеров оппозиции. Его книга «Чечня: В когтях дьявола или на пути к самоунич-
тожению (История, аргументы и факты глазами очевидца). – М.: ЭКОПРИНТ, 2004. – 576с 
- образец примитивной лжи и клеветы.
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Мандаты депутатов союзного парламента получили также Сухарев 
Александр Яковлевич – генеральный прокурор СССР, Сазонова Зоя Влади-
мировна – комплектовщица Грозненского производственного швейного объ-
единения, Анисимов Александр Иванович – начальник цеха Грозненского 
химзавода имени 50-летия СССР, Сухинин Владимир Юрьевич – машинист 
электровоза локомотивного депо станции Грозный, Немцев Евгений Ивано-
вич – бригадир наладчиков цеха № 5 завода «Электроприбор», Захаев Лечи –  
начальник мехотряда совхоза «Лермонтовский» Ачхой-Мартановского рай-
она, Дарсигов Муса Юсупович – бригадир тракторно-полеводческой брига-
ды совхоза «Алханчуртский» Малгобекского района.

Однако республиканские власти, мобилизовав все имеющиеся ресурсы, 
оказав жесткий прессинг на соответствующие избирательные комиссии, за-
блокировали регистрацию в качестве кандидата в народные депутаты СССР 
Руслана Хасбулатова, на тот момент имевшего в республике самый высокий 
политический рейтинг. Таким образом, местным властям удалось сделать 
народным депутатом СССР начальника Гражданской обороны СССР, заме-
стителя министра обороны Говорова Владимира Леонидовича. 

С началом эпохи горбачевской перестройки в Чечено-Ингушетии наблю-
дается официальное возрождение ислама[5]. Если до этой поры исламский 
фактор советской системой и её коммунистической пропагандой игнориро-
вался и преследовался, то с началом демократического обновления обще-
ства он закономерно стал занимать свою нишу. В многонациональной и по-
ликонфессиональной стране предпочтения в ту или иную сторону всегда 
чреваты последствиями. Советский опыт тому яркое свидетельство. В СССР 
только лишь формально все религии имели равные права и равные возмож-
ности. На самом деле ислам практически на всех этапах социалистического 
строительства (читай – коммунистического строительства) была религией, 
преследуемой властями, как в центре, так и на местах.

В перестроечный период в республике активно приступили к восстанов-
лению старых и строительству новых мечетей. Целые группы паломников 
посетили священные для всех мусульман места в Саудовской Аравии, то 
есть совершили хадж. В 1988 году в республике было учреждено Духовное 
управление мусульман ЧИАССР – муфтият – во главе с известным в ре-
спублике ученым-алимом Шаид-Хаджи Газабаевым. Ежегодно в исламские 
учебные заведения республик Средней Азии, Турции, Ближнего Востока 
стали направлять представителей чеченской и ингушской молодежи. В этом 
была общественная потребность и необходимость, хотя бы даже потому, 
что в республике, где подавляющее большинство населения в той или иной 
форме было привержено исламу, мало кто мог убедительно дать ответы на 
животрепещущие вопросы, возникавшие перед людьми практически посто-
янно. Однако, увлекшись количеством, муфтият, в первую очередь, упустил 
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из поля зрения качественную сторону. В результате в республику стали про-
никать элементы идеологии нетрадиционного, в т. ч. и для Чечено-Ингуше-
тии, ислама – ваххабизма[6]. Опасность такого идеологического вторжения 
вовремя не усмотрели ни на одном уровне общественной и государственной 
иерархии. Видимо бдительность усыпила пассивная поступательность, с ко-
торой в общественную ткань врастала нить исламского «модерна». 

Далеко не бесспорно, хотя почти и общепринято, что идеи ваххабизма в 
республику привнес изначально Адам Дениев1, летом 1990 г. возглавивший 
Чечено-Ингушское отделение Партии Исламского возрождения в СССР. Од-
нако, как нам представляется, на этом начальном этапе под флагом исламского 
ренессанса на самом деле была предпринята попытка включить религиозный 
фактор в активную политическую жизнь республики, что не увенчалось за-
метным успехом вплоть до начала активной фазы военных действий, связан-
ных с вводом на территорию республики группировки федеральных войск. 

В конце 80-х гг. XX-го столетия в республике активно создавались, в ос-
новном в районах компактного проживания этого населения, казачьи фор-
мирования, общественные объединения ногайского и кумыкского народов.

В марте 1989 г. первый секретарь Чечено-Ингушского обкома КПСС 
В. К. Фотеев, избранный народным депутатом СССР, уже в апреле был ут-
вержден председателем одного из профильных комитетов Верховного Со-
вета СССР. В связи с этим он обязан был освободить пост первого секретаря 
Чечено-Ингушского обкома КПСС. И по регламенту партийной жизни эта 
должность не могла быть вакантной продолжительное время.

1 июля 1989 года в г. Грозном состоялся пленум Чечено-Ингушского обкома 
КПСС. Первым секретарем республиканской организации КПСС впервые за 
всю историю советской эпохи был избран чеченец – Доку Гапурович Завгаев.

Неформальным общественным движениям, с лидерами которых новый 
руководитель стал встречаться чаще, чем ранее, было предложено на осно-
ве конструктивного сотрудничества с официальными властями внести свою 
лепту в реализацию приоритетных задач развития республики, переустрой-
ства её политической и экономической инфраструктуры в соответствии с 
требованиями времени. 

Однако в республике было немало и тех, кто неодобрительно отнесся к из-
бранию Д. Завгаева на высший партийный пост. Это обнаружилось с первы-
ми его шагами, направленными на обновление республиканского кадрового 
корпуса. Недовольство тех, кто долгие годы занимали начальствующие крес-
ла и монопольно властвовали в пределах своих «хозяйств», усилилось после 

1 Адам (Шамаллу) Дениев – родился в 1960 г. в с. Автуры Шалинского района Чечено-
Ингушской АССР. Выпускник экономического факультета Чечено-Ингушского госунивер-
ситета. Прошел стажировку в Международной академии исламских наук имени Саддама 
Хусейна в Багдаде. Был членом Исполкома ОКЧН. Автор так называемой теории Адамалла 
(Человечность). Именовал себя Халифом. 12 апреля 2001 г. погиб в родовом селе Автуры. 
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того, как в феврале–марте 1990 г. во многих районах ЧИАССР прокатилась 
волна митингов. Их участники, представлявшие самые различные слои на-
селения и более не желавшие терпеть всесилие и произвол партийно-хозяй-
ственной бюрократии, требовали безотлагательной отставки руководителей 
различного ранга, особенно тех, которые годами игнорировали насущные 
проблемы населения. В свою очередь, попавшие под жесткий обществен-
ный прессинг, уверенно считали, что митинговые акции санкционированы 
лично Завгаевым. Возможно, что это было именно так! В пользу такого вы-
вода тот факт, что республиканское руководство, существенно обновленное 
по распоряжению нового первого секретаря обкома КПСС, «пожертвовала» 
немалым числом номенклатурных работников, особенно районного звена. В 
результате этой кампании, получившей название «весенний листопад первых 
секретарей», в течение короткого срока были отправлены в отставку семь 
первых секретарей райкомов КПСС, а также ряд ответственных партийных, 
советских чиновников и работников правоохранительных органов[7]. 

Процесс либерализации власти в Чечено-Ингушетии усилился в ходе 
очередной избирательной кампании. 4 марта 1990 года состоялся первый 
тур выборов народных депутатов РСФСР и ЧИАССР, а через две недели ‒ 
18 марта – второй тур, действительно настоящих демократических выборов, 
в результате которых в высшие законодательные органы Российской Феде-
рации и Чечено-Ингушетии, несмотря на разного рода препятствия, созда-
ваемые партийно-советскими чиновниками, особенно на районном уровне, 
в целом были избраны достойные депутаты. За десять мандатов народных 
депутатов РСФСР боролись 138 кандидатов, за 175 мандатов народных де-
путатов ЧИАССР – 575 кандидатов. 

Успехом демократических сил (так, по крайней мере, тогда считалось) 
стала победа на выборах в Верховный Совет РСФСР профессора Хасбула-
това Р.И. (он выиграл у номенклатурного кандидата – второго секретаря Че-
чено-Ингушского обкома КПСС П. Громова), а также избрание в Верховный 
Совет ЧИАССР группы независимых депутатов. 

Как уже отмечалось выше, в Чечено-Ингушетии уже во второй половине 
80-х гг. возникли неформальные политические организации – практически 
первые на Северном Кавказе; проходили свободные митинги и демонстра-
ции, стали выходить независимые печатные издания. Все это, безусловно, 
способствовало росту национального самосознания, политической актив-
ности. Казалось, что многострадальные чеченский и ингушский народы, 
наконец-то обретают возможность и условия для свободного и равноправ-
ного развития во всех направлениях общественной жизни. 

В 1988–1990 гг. началась первая волна миграции русскоязычного насе-
ления из ЧИАССР. Если на первых порах мотивация изменения места жи-
тельства была связана с семейными, социально-экономическими, бытовыми 
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и иными предпочтениями, то в последующем, особенно вначале 90-х гг., 
причины были политическими.

Осенью 1989 г. серьёзное внимание к себе привлек ингушский вопрос. 
Народный союз «Нийсо» («Справедливость»), организованный ингушски-
ми неформалами, выдвинул требование о создании Ингушской республики 
с включением в ее состав земель, отторгнутых в пользу Северной Осетии 
после депортации чеченцев и ингушей в феврале–марте 1944 г.[8].

9-10 сентября 1989 года в Грозном во Дворце культуры им. В. И. Ленина 
состоялся съезд ингушского народа, на котором рассматривался вопрос о 
воссоздании ингушской государственности. Численность делегатов соста-
вила 800 человек, приглашенных – 400 человек. 

Съезд в качестве приоритетной национальной задачи выдвинул идею 
создания ингушской государственности в составе РСФСР, и ультимативно 
потребовал возвращения Пригородного района[9] под юрисдикцию буду-
щей Ингушской республики.

И в Кремле, и в Грозном, и в Северной Осетии ждали реакции первого 
секретаря Чечено-Ингушского обкома КПСС Доку Завгаева, сразу же после 
избрания на этот высокий пост, оказавшегося в исключительно сложной и 
щепетильной ситуации. Партийный лидер республики понимал, что не толь-
ко у него, но и у государства в целом, нет готовых однозначных рецептов и 
решений, тем более сиюминутных и способных удовлетворить все сторо-
ны, вовлеченные в силу исторических обстоятельств в этот территориаль-
ный спор. Поэтому он, не поддаваясь политическому и психологическому 
давлению ингушских активистов, в числе которых были и радикально на-
строенные лица, стал искать варианты дипломатического, компромиссного 
решения вопроса по Пригородному району. И главным в его поведении на 
политической арене было то, что во всех случаях он демонстрировал уме-
ние сохранять баланс интересов, политическое равновесие. Д. Завгаев, как 
никто другой, чётко понимал и поэтому ясно осознавал, что форсирование 
ситуации, крайности в тех или иных оценках, шагах могут привести толь-
ко к тому, что общевайнахская проблема может превратиться в этнонацио-
нальную, ингушскую, с непредсказуемыми последствиями, что, к велико-
му сожалению, и произошло, хотя и не во времена завгаевского правления. 
Уже 20 сентября 1989 г., т. е. буквально через 10 дней после ингушского 
национального форума, новый партийный лидер, выступая на Пленуме ЦК 
КПСС, сказал: «Чечено-Ингушетия, республика со сложной, драматической 
политической биографией. Межнациональные отношения в ней нередко ха-
рактеризуются как напряженные. И действительно, сложностей у нас много. 
Но реальная ситуация имеет совершенно иную психологическую природу, 
которую надо знать и учитывать. Это и трудная история республики, вклю-
чающая в себя трагические страницы выселения народов, и сложности, воз-
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никшие после восстановления республики, проблемы социального характе-
ра»[10]. Политически корректно обозначив проблемы, Д. Завгаев дал понять 
всем участникам Пленума ЦК КПСС, что они ему достались в наследство. В 
этой связи, и одновременно иллюстрируя, чем в основном обусловлены ре-
шения недавнего ингушского съезда, он отметил: «Вспоминаю сейчас собы-
тия 1973 года в республике, которые называют ингушскими. Ведь вызваны 
они были реальным социальным неблагополучием людей, причем многие 
проблемы до сих пор не решены»[11] . 

Такое выступление, достаточно смелое и конструктивное, вдохновило 
не только ингушское население, но и всю многонациональную республику. 
Полярно противоположные настроения были у оппозиционной стороны –  
сугубо антизавгаевской, публичными вдохновителями которой являлись до-
селе мало кому известные активисты различных чеченских неформальных 
объединений, летом 1989 г. учредившие общество «Барт» [12]- «Согласие» 
(М. Удугов, Л. Усманов, И. Эльсанов, З. Яндарбиев и др.)1. По их инициативе 
5 мая 1990 г. состоялся учредительный съезд Вайнахской демократической 
партии – ВДП[13]. Первые публичные выступления лидеров новой органи-
зации были явно «миролюбивыми». Их настрой был нацелен на конструк-
тивное сотрудничество с заинтересованными сторонами, в т. ч. и с офици-
альными. Но со временем обнаружится, что это были лишь тактические 
хитросплетения, направленные на дезориентацию власти. 

Идеологами ВДП была предпринята и попытка сформулировать чечен-
скую национальную идею. Однако это намерение не увенчалось успехом. В 
сентябре 1990 г. небольшая группа народных депутатов Чечено-Ингушской 
АССР во главе с Л. Умхаевым сформировала Оргкомитет по созыву съезда 
чеченского народа[14]. В процессе его рабочих заседаний были обозначе-

1 Почти в это же время было создано Чечено-Ингушское отделение общества «Мемори-
ал», руководителем которого стал известный в республике историк Абдула Вацуев. Обще-
ство «Мемориал» было создано в конце августа 1988 года в г. Москве. В его общественный 
совет входили такие известные писатели, ученые, поэты, политические, общественные и 
театральные деятели, как А. Адамович, Ю. Афанасьев, Г. Бакланов, В. Быков, Е. Евтушен-
ко, Б. Ельцин, Ю. Карякин, В. Коротич, Д. Лихачев, Р. Медведев, Б. Окуджава, А. Рыбаков, 
А. Сахаров, М. Ульянов, Л. Разгон, М. Шатров. См.: Реабилитация: как это было. Доку-
менты Политбюро ЦК КПСС, стенограммы заседания Комиссии Политбюро ЦК КПСС по 
дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в пе-
риод 30-40-х и начала 50-х гг., и другие материалы. Том III. Середина 80-х годов – 1991. М.: 
МФД, 2004. С. 135.

Одновременно формировались и ингушские национальные движения. Наиболее извест-
ными из них были: общество «Нийсхо» - (И. Кодзоев), Оргкомитет по восстановлению ин-
гушской государственности ( профессор Б. Сейнароев, Б. Богатырев и др).

Заметным событием в общественно-политической жизни республики стал периодиче-
ский выход в эфир по инициативе известного в республике журналиста Руслана Караева 
публицистической телепередачи «Импульс», а в последующем - и одноименной газеты. 
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ны вопросы будущей повестки дня. Они охватывали практически все сферы 
жизнедеятельности. Особое внимание планировалось уделить проблемным 
вопросам национальной истории, полной реабилитации чеченского народа, 
приоритетным задачам социально-экономического развития республики в 
новых условиях, культурному строительству и т. д.[15]. 

Сама идея созыва съезда не была одобрена ни Верховным Советом ЧИР, 
ни его председателем Д. Завгаевым. Народные депутаты республики резонно 
выражали опасение, что такое серьёзное мероприятие, каковым бесспорно 
являлся общенациональный форум, без тщательной подготовки проводить 
нельзя ни в коем случае. Но, несмотря ни на что, не принимая во внимание 
никакие аргументы и доводы, Оргкомитет настойчиво вёл свою подготови-
тельную работу. И в конечном итоге настоял на своём. 

Открылся первый съезд чеченского народа 23 ноября 1990 года в г. Гроз-
ном в здании республиканского государственного цирка1. Ключевым являл-
ся вопрос о суверенитете Чеченской республики [16].

Верховодили на форуме в основном представители ВДП. Поэтому его 
работа методично проходила по плану, намеченному именно её лидерами – 
З. Яндарбиевым, М. Темишевым и С-Х. Абумуслимовым. 

В числе делегатов было немало известных и авторитетных в республике 
лиц. Среди приглашенных2 почетных гостей был и первый (к тому време-
ни – единственный) советский генерал-чеченец Джохар Мусаевич Дудаев3 –  
летчик стратегической авиации. 

1 Вспоминая это, выпускник факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова 
Муса Темишев, в конце 80-х – в начале 90-х гг. один из ближайших соратников З. Яндар-
биева, главный идеолог ВДП, в 2001 г. писал: «Это было символично: режиссёры издалека 
готовили в Чечне кровавое цирковое представление». См.: Темишев М. Г. Почему Россия и 
Ичкерия не Америка? Эссе. М. 2001. – С. 8.

2 Пригласительное письмо, составленное Л. Умхаевым и отредактированное З. Яндар-
биевым, было направлено Абдурахману Авторханову, известному чеченскому политологу, 
в то время проживавшему в г. Мюнхене (ФРГ). 

3 Д. Дудаев родился 15 апреля 1944 г. в селении Первомайском Первомайского (до марта 
1944 года - Галанчожский район ЧИАССР) района Грозненской области. Окончил Тамбов-
ское высшее военное училище летчиков дальней авиации и Военно-воздушную академию им. 
Ю.Гагарина, дослужился до звания генерал-майора и командовал дивизией бомбардировщиков 
стратегической авиации, дислоцированной в районе Тарту (Эстония). Одновременно исполнял 
обязанности начальника Тартуского гарнизона. Имел практический боевой опыт – совершал 
боевые вылеты в Афганистан, где впервые применил ковровое бомбометание в горных усло-
виях, за что был награжден правительственными наградами. В возрасте 23 лет вступил в ряды 
КПСС и никогда официально о выходе из партии не заявлял. Жена – Алла Кулакова – родом 
из города Пушкино Московской области. Как отмечают некоторые авторы, Д. Дудаев всегда с 
энтузиазмом относился к выполнению служебных обязанностей, отличался решительностью 
и в то же время амбициозностью. В конце 80-х годов с Дудаевым установили доверительные 
отношения сепаратистски настроенные националистические деятели Эстонии, а затем Литвы. 
См.: Чеченская трагедия. Кто виноват. РИА «Новости». М. 1995. С. 14-15.
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В докладах и выступлениях З. Яндарбиева, Ю. Сосламбекова и других 
их сторонников была предпринята попытка подвергнуть ревизии всю исто-
рию чеченского народа, чего до сих пор старались сделать целые советские 
научные подразделения и маститые исследователи. Поэтому многие субъек-
тивные оценки были способны лишь возбудить псевдо-патриотические на-
строения, что во многих выступлениях и проявилось неминуемо.

Для создания хотя бы видимости соблюдения общепринятого этикета и 
официального протокола слово одним из первых было предоставлено Пред-
седателю Верховного Совета ЧИАССР, первому секретарю республикан-
ской организации КПСС Д. Г. Завгаеву, который искренне выразил надежду, 
что собравшиеся спокойно и по-деловому обсудят вопросы, включенные в 
повестку дня, и примут решения, направленные на дальнейшее укрепление 
межнационального мира и гражданского согласия в республике [17].

Эмоциональным и неконструктивным было выступление генерала Джо-
хара Дудаева, который, видимо, решил блеснуть не только генеральскими 
звёздами, но и искромётной риторикой. И в том, и в другом блеск был, бес-
спорно! И всего лишь! Этим результатом могли быть (и были) удовлетворе-
ны Яндарбиев и его соратники. Трезвомыслящие, наоборот, были встревоже-
ны и обескуражены неожиданными воинственно-агрессивными эскападами 
советского генерала. И это осенью 1990 года, когда никто и в мыслях не 
допускал (иное утверждение – лукавство) дальнейший коллапс советской 
государственности.

Ключевым в повестке дня являлся вопрос о государственном суверени-
тете. Поэтому в выступлениях многих его участников звучали призывы без-
отлагательно принять соответствующее решение. 

25 ноября 1990 г. участники форума одобрили проект Декларации о госу-
дарственном суверенитете Чеченской Республики Нохчичоь. При этом сле-
дует подчеркнуть, что в принятом Постановлении общенационального съез-
да чеченского народа было записано (пункт 5): «Предложить Верховному 
Совету Чечено-Ингушской АССР рассмотреть решение общенационального 
съезда о провозглашении государственного суверенитета Чеченской Респу-
блики (Нохчичоь)» [18]. 

Был сформирован и руководящий орган – Исполком общенационального 
конгресса чеченского народа (ИК ОКЧН).

Также форум продлил «полномочия делегатов съезда до созыва следую-
щего съезда чеченского народа» [19].

Вопрос о Декларации о государственном суверенитете Чечено-Ингуш-
ской Республики в официально установленном порядке был рассмотрен на 
внеочередной (четвертой) сессии Верховного Совета Чечено-Ингушской 
АССР девятого созыва, которая начала свою работу 26 ноября 1990 г. В её 
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повестку дня были включены 10 вопросов, в т. ч. «О Декларации о госу-
дарственном суверенитете Чечено-Ингушской Советской Республики», о 
внесении изменений в административно-территориальное устройство Че-
чено-Ингушской АССР1, о временном приостановлении юридических сде-
лок по отчуждению строений, муниципализированных по постановлению 
СНК СССР от 30. 03. 1944 года и находящихся на балансе местных Советов 
народных депутатов, о восстановлении в гражданстве Чечено-Ингушской 
АССР Абдурахмана Авторханова[20].

Главным вопросом повестки дня сессии являлся вопрос о принятии Де-
кларации о государственном суверенитете республики. Открывая сессию, 
Председатель Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР Д. Г. Завгаев 
подчеркнул особую важность исторического момента, связанного с рассмо-
трением этого исторического документа. Он проинформировал присутству-
ющих о том, что в постоянные комиссии Верховного Совета республики, 
на которых была возложена вся предварительная подготовительная работа, 
поступило более десяти вариантов проектов Декларации, большое количе-
ство предложений, замечаний, в т. ч. и таких, авторы которых считают не-
целесообразным или преждевременным принятие данного акта. Все это, по 
мнению руководителя республики, возлагало на народных депутатов ЧИ-
АССР серьёзную ответственность не только перед своими избирателями, но 
и перед многонациональным народом республики в целом.

Народный депутат Л. С. Умхаев проинформировал участников сессии об 
основных итогах национального съезда и довел до их сведения ключевые 
моменты Декларации о государственном суверенитете Чеченской Республи-
ки Нохчичоь. 

А. Бугаев доложил участникам сессии об итогах подготовительной ра-
боты и основных предложениях, высказанных в процессе предварительного 
обсуждения проектов представителями общественности, трудовых коллек-
тивов, учебных, научных и творческих учреждений, министерствами и ве-
домствами, отдельными жителями республики. 

Всего в соответствующие рабочие органы парламента республики по-
ступили 14 вариантов проекта Декларации о государственном суверенитете 
ЧИАССР, в т. ч. от национальных ногайского, кумыкского движений, каза-
чьих объединений, неформальных общественных организаций и др. При 
этом был зачитан пункт резолюции только что состоявшегося чеченского 
съезда, согласно которому делегаты форума предлагали народным депута-

1 Был восстановлен Итум-Калинский район с центром в с. Итум-Кали – в границах 1944 
г. Город Аргун Шалинского района был отнесён к категории городов республиканского 
(АССР) подчинения. Населенные пункты Шали и Урус-Мартан были отнесены к категории 
городов республиканского (АССР) значения. 
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там ЧИАССР рассмотреть Декларацию о государственном суверенитете ре-
спублики Нохчичоь, принятую ими накануне, наряду с другими проектами. 

Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР практически замыкал «па-
рад суверенитетов» в Российской Федерации. Поэтому при принятии Декла-
рации были взяты во внимание многие моменты из опыта других республик, 
в частности, Татарстана, Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Северной 
Осетии и др.

Вместе с тем депутатами были учтены особенности республики, сфор-
мировавшиеся в процессе её строительства, а также отдельные проблемы, 
порожденные её упразднением в 1944 году и обострившиеся в ходе её вос-
становления в 1957 году. Самой сложной из них, по понятным причинам, 
была проблема территориальной реабилитации. Поэтому официально было 
провозглашено, что «территориальные споры Чечено-Ингушской Республи-
ки с другими республиками решаются только путем переговоров» [21].

По инициативе приглашенного участника сессии Т. Т. Абубакарова [22] –  
1-го проректора Чечено-Ингушского госуниверситета им. Л. Н. Толстого – 
депутаты утвердили еще одну дополнительную статью (16-ю) в следующей 
редакции: «Любые попытки неконституционным путем изменить государ-
ственный строй в Чечено-Ингушской Республике являются тягчайшим пре-
ступлением против её народа»1 [23].

В целом же за принятие Декларации о государственном суверенитете Че-
чено-Ингушской Республики проголосовали 140 народных депутатов из 141 
участвовавших в работе сессии. И только лишь один – В. Богач – воздержался.

В конце 1990 года оппозиционные партии и организации, действовавшие 
на территории Чечено-Ингушетии, предприняли ряд мер, в первую очередь 
направленных на сближение и согласование своих тактических планов, до-
стижение консолидации, столь необходимой в условиях роста авторитета 
Верховного Совета Чечено-Ингушетии. Именно в это время лидеры та-
ких общественных объединений, как Вайнахская демократическая партия 
(З. Яндарбиев), Зеленое движение (Р. Гойтемиров), Исламская партия воз-
рождения (А. Дениев), Партия исламский путь (Б. Гантемиров), общество 
«Кавказ» (Б. Межидов) согласились создать оппозиционный блок под гром-
ким названием «Общенациональное движение чеченского народа» - ОДЧН, 
главная задача которого – практическое осуществление идей «народного су-
веренитета Чеченской Республики». 

Одновременно в Грозном с декабря 1990 г. по март 1991 г. началась новая 
волна митингов и демонстраций. Участники массовых акций протестовали 

1 Парадоксально, но факт! Менее чем через год сам автор этой карательной статьи ока-
зался в одной команде тех, кто совершил антиконституционный государственный перево-
рот в республике. 
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против американской военной операции в районе Персидского залива, дей-
ствий Советских войск в республиках Балтии, требовали отставки прави-
тельства Завгаева и проведения новых выборов в ЧИР... 

С весны 1991 г. главным оппонентом власти стал Исполком ОКЧН. Та-
кому повороту событий предшествовала ожесточенная борьба различных 
политических группировок внутри этой структуры. Д. Дудаев, изъявивший 
желание послужить малой Родине и в декабре 1990 г. избранный председа-
телем Исполкома ОКЧН, вначале оставался над схваткой двух основных по-
литических фракций внутри Исполкома, возглавляемых его заместителями 
Л. Умхаевым и З. Яндарбиевым. Но вскоре, выйдя в отставку и прибыв в 
Грозный, Дудаев дал понять тем, кто имел несчастье пригласить его на эту 
должность, что он не собирается быть «свадебным» генералом при них, а 
возглавляемый им Исполком - играть роль конструктивной оппозиции при 
режиме Завгаева. Поддержав радикальное крыло во главе с З. Яндарбиевым 
и Ю. Сосламбековым (к тому времени экстремисты сильно потеснили в Ис-
полкоме сторонников либерального курса), Д. Дудаев решительно вступил 
на путь конфронтации с властью. В своем первом публичном заявлении но-
вый лидер потребовал роспуска Верховного Совета ЧИР, по его безапелля-
ционному мнению, с принятием Декларации о государственном суверени-
тете ЧИР, выполнившего свою политическую задачу и не соответствующего 
статусу парламента нового суверенного государства.

Официальный Грозный не воспринял Дудаева всерьез. Завгаев был за-
нят проблемами большой политики, в частности, стал открыто подыгрывать 
М. Горбачеву в его стремлении разыграть карту автономий в борьбе против 
центробежных тенденций нового российского руководства.

В марте-апреле 1991 г. в Назрани состоялись многотысячные митинги 
ингушей, требовавших возвращения Пригородного района. Ситуация на 
границе с Северной Осетией еще более обострилась в связи с призывом ли-
деров партии «Нийсо» к ингушам «идти мирным походом на Владикавказ». 

Ухудшение социальной и межнациональной обстановки сыграло на руку 
и активизировало деятельность радикальной оппозиции в Грозном. Ис-
полком ОКЧН во главе с генералом Дудаевым взял курс на захват власти 
в ЧИР. 8–9 июня 1991 г. состоялся 2-й этап съезда чеченского народа, на 
котором Дудаев и его сторонники выступили с призывом свергнуть власть 
Верховного Совета ЧИР, как «утратившей право» выступать в качестве за-
конной власти суверенной республики. В резолюции съезда по текущему 
моменту отмечалось, что в сложившейся ситуации единственным органом, 
уполномоченным чеченским народом говорить от его имени, является Ис-
полком съезда, который готов взять на себя функции исполнительной власти 
на переходный период до новых выборов. 2-й этап съезда чеченского наро-
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да (переименованного в Общенациональный конгресс чеченского народа –  
ОКЧН) объявил о низложении существующей власти и о провозглашении 
суверенной Чеченской Республики «Нохчи-Чоь», не входящей ни в Россию, 
ни в СССР. Временным органом власти на территории Нохчи-Чоь объявлял-
ся Исполком ОКЧН. 

В течение мая–августа 1991 г. Исполком ОКЧН стараниями Дудаева был 
превращен в отлаженный, эффективно работающий механизм борьбы за 
власть. Не имея еще сколько-нибудь массовой поддержки, он стал центром 
внепарламентской радикальной оппозиции, противостоящей официальным 
властям ЧИР.

В этих условиях нарастающей политической напряженности внести 
свою конструктивную лепту в разрядку ситуации постарались представи-
тели научной и вузовской интеллигенции. Но их центристская позиция в 
целом устраивала радикалов, хотя первые и отвергали насильственный путь 
захвата власти.

Летом 1991 г. массовые акции и в целом политическая активность ради-
кальных оппозиционных групп пошли на убыль, их влияние явно ослабе-
вало. ОКЧН и близкие ему партии и группы были заняты созданием своих 
первичных организационных структур. 

Ситуация коренным образом изменилась в дни августовских событий 
1991 г. 19–20 августа руководители республики во главе с Д. Завгаевым на-
ходились в Москве, где должна была состояться церемония подписания Со-
юзного договора.

В отношении путча ГКЧП Д. Завгаев занял выжидательную позицию. 
Соответствующим образом он сориентировал и официальные органы вла-
сти в Грозном, поэтому и хранившие в течение двух дней (19-20) упорное 
молчание. Публичную поддержку «гэкачепистам» выразили лишь первый 
секретарь Грозненского горкома КПСС, председатель горсовета В. Куцен-
ко, народный депутат СССР от ЦК КПСС, активистка группы «Союз» С. 
Умалатова и президиум республиканского Совета ветеранов. Министр вну-
тренних дел республики У. Алсултанов продублировал все указы ГКЧП по 
районным УВД. Первый заместитель председателя Верховного Совета Че-
чено-Ингушской Республики А. Петренко, находившийся в то время в Гроз-
ном, отказался от публичной оценки происходящих в Москве событий, а 
второй секретарь республиканского комитета КПСС (бывший обком КПСС) 
П. Громов срочно «заболел».

Лидеры Исполкома ОКЧН оперативно воспользовались пассивностью 
представителей республиканской власти и публично осудили выступление 
«гэкачепистов». 19 августа на площади перед зданием рескома КПСС со-
брался митинг (около 2000 человек), в котором приняли участие предста-
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вители оппозиционных движений (Исполкома ОКЧН, ВДП, Зеленого дви-
жения, ДДР и др.). В ходе митинга правоохранительными органами был 
задержан председатель ВДП З. Яндарбиев, но через несколько часов он был 
отпущен. На следующий день митинг был продолжен на площади им. Ле-
нина. Провал путча придал новый мощный импульс митинговой стихии. 
На гребне волны оказалась радикальная оппозиция во главе с Исполкомом 
ОКЧН. 

21 августа, когда ситуация в Москве прояснилась, в Грозный возвратил-
ся Д. Завгаев. В тот же день собрался Президиум ВС ЧИР, члены которого 
осудили ГКЧП и отвергли его требования. Строгая оценка была дана и про-
вокационным действиям оппозиции. В последующие дни, которые по всей 
России стали днями административной чистки сторонников ГКЧП, в Гроз-
ном политическая борьба перешла в плоскость жесткого противостояния 
Исполкома ОКЧН и Верховного Совета ЧИР.

24 августа Исполком ОКЧН и лидеры оппозиционных партий и движе-
ний, которые поддерживали политику Д. Дудаева и З. Яндарбиева, высту-
пили на митинге с антиправительственными требованиями. В тот же день 
сторонники Исполкома ОКЧН захватили здание телецентра. С программной 
речью выступил Д. Дудаев, который в категоричной форме потребовал от-
ставки руководства Верховного Совета ЧИР. В течение последующих дней 
митинг на площади Ленина (а затем перед зданием Совета министров ЧИР) 
становился все более многолюдным и агрессивным. Деятельность всех го-
сударственных структур оказалась парализованной. Силы правопорядка, 
прежде всего руководство МВД республики, ссылаясь на указания Москвы, 
заняли позицию стороннего наблюдателя. 

25 августа Верховный Совет ЧИР отверг требования митингующих об 
отставке и выразил доверие Председателю ВС Д. Завгаеву.

К концу августа вооруженные сторонники ОКЧН (так называемая на-
циональная гвардия) взяли под свой контроль радио и телевидение, админи-
стративные здания исполнительной власти, включая Совмин. В этот период 
была предпринята попытка выработать согласительные решения, которые 
могли бы позволить выйти из сложившейся критической ситуации без тя-
желых последствий. С этой целью были начаты переговоры между пред-
ставителями Исполкома ОКЧН и ВС ЧИР. Однако по вине экстремистов из 
Исполкома ОКЧН и ВДП, прежде всего З. Яндарбиева, переговоры зашли 
в тупик. В такой обстановке единственным шагом, способным нейтрали-
зовать радикальную оппозицию, сохранить преемственность власти и воз-
можность ее конституционной смены, могла стать добровольная отставка  
Д. Завгаева и проведение новых парламентских выборов. Однако это сдела-
но не было, хотя в определенный момент Д. Завгаев и решился на этот шаг. 
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Но некоторые лица из его близкого окружения и отдельные амбициозные 
депутаты республики, которые не имели за собой никакой общественной 
поддержки, сумели ввести в заблуждение Доку Завгаева и уговорить его 
не подавать в отставку. При этом были даны гарантии, что имеются некие 
силы, способные не допустить разгула анархии и произвола. На самом деле 
это был блеф. 

А тем временем Исполком ОКЧН, открыто демонстрировавший под-
держку своих действий высшим российским руководством, продолжал на-
ращивать силы. В центре города на подходах к месту проведения митинга, 
объявленного Дудаевым бессрочным, появились баррикады, формировались 
отряды т. н. национальной гвардии, бойцам которой стали выдавать писто-
леты, автоматы… Лидеров ОКЧН охраняли до зубов вооруженные люди, в 
том числе заключенные, выпущенные из грозненских тюрем. 1–2 сентября 
собралась так называемая третья сессия ОКЧН, объявившая ВС ЧИР низло-
женным. Исполком ОКЧН был провозглашен правомочным органом власти 
на всей территории Чечни.

6 сентября толпа вооруженных людей ворвалась в здание Дома полит-
просвещения, где проходило заседание Верховного Совета. С этого момента 
власть фактически перешла в руки Исполкома ОКЧН.

27 октября сторонники Исполкома ОКЧН провели так называемые выбо-
ры Президента и Парламента ЧР, в результате чего председатель Исполкома 
ОКЧН, советский генерал-майор авиации в отставке Джохар Дудаев и был 
провозглашен Президентом Чеченской Республики. 

Чеченцы – как единая общность ‒ лишь в конце 70-х – в начале 80-х гг. 
вступили в активную фазу, если так можно выразиться, глубокого осмыс-
ления своей этнической идентичности. И было это связано как с объектив-
ными общими закономерностями национального развития, так и с субъек-
тивными факторами, обусловленными «историческими коллизиями» сугубо 
чеченского «происхождения», последствия которых к указанному периоду 
были в основном преодолены, во всяком случае, психологически. И вместо 
того, чтобы воспринять этот эволюционный пассионарный импульс как дан-
ность и направить его энергетику в русло трансформационного развития, в 
республике, где проживали представители более ста наций и народностей, 
нашлись силы, предложившие партийной верхушке псевдонаучные рецеп-
ты «усмирения» национальной гордыни, имперский «лоск» которых должен 
был нейтрализовать лучи возросшего национального самосознания.

Именно в этом контексте в те годы была подвергнута ревизии история 
вайнахских народов. При этом руководствовались не столько марксистско-
ленинской методологией, сколько чисто сталинской, в соответствии с кото-
рой «малые» народы, в т.ч. и горские, на академическом уровне (теоретиче-
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ски) лишались способности самостоятельного эволюционного творчества, 
как в ретроспективе, так и в будущем. Как отмечают Ш. А. Гапуров, А. М. 
Израйилов, Р. А. Товсултанов ‒ авторы весьма интересной монографии: иде-
ологи «...КПСС почему-то весьма не хотели, чтобы чеченцы знали о сво-
ем героическом прошлом. А может быть, «дальновидные» большевистские 
идеологи как раз хорошо знали, что историческая память, знание народом 
истории, о своем героическом прошлом является мощным катализатором 
в развитии национального самосознания и в становлении самой нации, то 
есть прошлое создает важную основу идентичности». 

В результате этих и иных идеологических, политических и научных спе-
куляций национальная элита была расколота, и поэтому в последующем – в 
начале 90-х гг. - оказалась не способной выступить единым фронтом против 
сил экстремизма. Она стала легкой добычей как внутренних, так и внешних 
античеченских сил. 

Свою негативную роль сыграла и недальновидная политика централь-
ных властей, как союзной, так и федеральной, в результате которой вне зави-
симости от их движущих мотивов или каких-либо неведомых для широкой 
публики целей, в Чечено-Ингушетии был осуществлён антиконституцион-
ный государственный переворот. Власть оказалась в руках экстремистов, 
деятельность которых буквально через два-три года привела национальную 
государственность вайнахских народов ко всеобщему коллапсу: Чечено-Ин-
гушская Республика, как говорится, в одно мгновение прекратила свое су-
ществование. Буквально за короткие сроки республику покинула значитель-
ная часть её населения: русские, ингуши, евреи, армяне, грузины и др. Свою 
этническую родину были вынуждены покинуть и тысячи семей чеченцев, в 
первую очередь тех, кто не признавал легитимность новой власти и не со-
бирался смириться с ней.

В условиях, когда необратимо происходила криминализация практически 
всех сфер общественной жизни, клика, неконституционным путем захватив-
шая республиканскую власть, бездумно направляла массы, сиюминутно по-
терявшие всякие ориентиры, на путь произвола и вседозволенности, в ре-
зультате чего практически по всей стране стали усиленно тиражироваться 
этнические стереотипы, дискредитирующие чеченский этнос. 

В конечном итоге такое, с одной стороны хаотичное, с другой, драматич-
ное, развитие событий привело, на наш взгляд, к глубочайшему кризису не 
только политическому, но и кризису самой этнической чеченской идентич-
ности, последствия которого, как нам представляется, преодолевать придет-
ся достаточно продолжительное время. 
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НРАВСТВЕННО-ФИЛОСОФСКИЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ 
Л.Н. ТОЛСТОГО В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО 

ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 

Более 100 лет тому назад, глубокой осенью, в возрасте 82-х лет умер 
Л.Н. Толстой ‒ великий писатель земли русской. Его смерть, как и вся его 
жизнь, была необычной. Не выдержав семейного разлада, конфликта с же-
ной и старшими сыновьями, он вместе со своим личным врачом покидает 
Ясную Поляну и по железной дороге отправляется на юг. На станции Аста-
пово (ныне станция им. Л. Толстого) Рязано-Уральской ж. д., внезапно за-
болевшего Толстого, снимают с поезда. Проведя 7 дней в доме начальника 
станции, он умирает. 

Так завершается очень сложный, противоречивый жизненный путь ве-
ликого писателя, гуманиста, мыслителя Л.Н. Толстого. Неоценимое по ве-
личию и значимости творчество этого литературного гения составляет важ-
нейшую часть художественно-литературного, духовного наследия русской 
литературы и культуры, а в целом современной российской культуры. Его 
мировоззрение и творчество представляют собой оригинальное сочетание 
демократизма, консерватизма, радикализма и пр. На эту сторону его твор-
чества в свое время обращал внимание и В. И. Ленин. Между тем, такое 
противоречивое сочетание ‒ следствие художественного, духовно-культур-
ного, философского отражения противоречивой, конфликтной российской 
реальности второй половины ХIХ в., в значительной мере способствовав-
шей формированию специфики русского национального менталитета. 

Ныне в России и на Западе высказывается мысль о том, что Л. Н. Толстой 
невостребован, его идеи, философские воззрения устарели. В определенной 
мере, эта позиция не беспочвенна. И, действительно, современным людям 
навязывают иной образ жизни, другую культуру, существенно отличающу-
юся от духовных поисков, устремлений передовой русской интеллигенции 
ХIХ в., страстно желавшей радикальных социальных, культурных перемен, 
просвещения народа, его свободного развития на основе передовых запад-
ных идеологий и технологий. 

Прежде чем перейти к конкретизации позиции о жизненных коллизиях 
и основных нравственно-философских исканиях Л. Н. Толстого, как пред-
ставляется, важно в самых общих чертах напомнить идеи его особой рели-
гиозно-философской доктрины, получившей название – толстовство. В чем 
состоит ее суть? Если представить толстовство в обобщенном виде, то полу-
чается следующая схема его основных положений: 
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•	 многие религиозные догмы подлежат критике и должны быть отбро-
шены, например, такие как пышный церемониал, культы, иерархия; 

•	 религия должна стать простой и доступной для народа (возможно, в 
качестве таковой он видел ислам); 

•	 Бог, религия – это добро, любовь, разум и совесть; 
•	 смысл жизни – это вечное самосовершенствование; 
•	 насилие, убийства, смерть ‒ главное зло на Земле; 
•	 отказаться от насилия как способа решения жизненных проблем;
•	 поведенческая линия человека должна опираться на принцип непро-

тивления злу насилием;
•	 государство, как отживающий институт, аппарат насилия не имеет 

права на существование;
•	 всеми возможными средствами нужно подрывать основы государ-

ства, игнорировать его, чиновникам не нужно ходить на работу, граждане не 
должны участвовать в политической жизни и пр. 

Протестные идеи Л.Н. Толстого, его философия непротивления злу на-
силием не в прошлом, они и сегодня сохраняют свою актуальность, хотя не-
которые из них требуют корректировки с учетом реалий современности. В 
научном плане важен вопрос, как Толстой шел к своим идеям? Ответить на 
него можно раскрывая динамику его интеллектуального и духовно-культур-
ного развития как личности. 

Если обратиться к детским годам, то биографы называют их радостны-
ми. Он являлся четвертым ребенком в большой дворянской семье. Мать, 
урожденная княжна Волконская, умерла, когда Толстому не было еще двух 
лет, а по рассказам членов семьи он хорошо представлял себе «ее духовный 
облик». Некоторые черты своей матери: блестящее образование, чуткость 
к искусству, склонность к рефлексии и даже портретное сходство он при-
дал княжне Марье Николаевне Болконской, героине романа «Война и мир». 
Его отец являлся участником Отечественной войны 1812 года, а запомнился 
добродушно-насмешливым характером, любовью к чтению, охоте. И он по-
служил прототипом Николая Ростова, умершего рано в 1837 году. 

Воспитанием детей Толстых занималась дальняя родственница Т. А. Ер-
гольская, имевшая огромное влияние на Л. Толстого. «Она научила меня 
духовному наслаждению любви», ‒ вспоминает он. Детские воспоминания 
всегда оставались для него самыми радостными: семейные предания, пер-
вые впечатления от жизни дворянской усадьбы, отразившиеся в автобиогра-
фической повести «Детство», служили богатым материалом для его произ-
ведений.

Когда Л. Толстому исполнилось 13 лет, семья переехала в Казань, в дом 
родственницы и опекунши детей П. И. Юшковой. В 1844 году он поступает 
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в Казанский университет на отделение восточных языков философского фа-
культета, переводится на юридический, где проучился неполных два года. 
Ни один из этих факультетов он не окончил. Такой провал «интеллектуаль-
ных усилий» биографы объясняют тем, что учеба не вызывала у него живого 
интереса, но зато со страстью предавался светским развлечениям. И это про-
исходит тогда, когда ему было всего лишь 17 лет. 

Весной 1847 года, подав прошение об увольнении из университета «по 
расстроенному здоровью и домашним обстоятельствам», Л. Толстой уезжа-
ет в Ясную Поляну с твердым намерением изучить весь курс юридических 
наук и сдать экзамен экстерном, а также и «практическую медицину», языки, 
сельское хозяйство, историю, географическую статистику, написать диссер-
тацию и «достигнуть высшей степени совершенства в музыке и живописи». 
Будущий литературный гений ставил перед собой поистине «наполеонов-
ские» планы. Но после лета, проведенного в деревне, разочарованный не-
удачным опытом хозяйствования на новых, выгодных для крепостных усло-
виях (этот опыт запечатлен в повести «Утро помещика», опубликованной в 
1857 году), осенью 1847 года Толстой отправляется сначала в Москву, затем 
в Петербург, чтобы сдать экзамены в университет. 

В отмеченный период его образ жизни не стабилен: то он сутками гото-
вился и сдавал экзамены, страстно отдавался музыке, намеревался начать 
карьеру чиновника, мечтал поступить юнкером в конногвардейский полк. 
Религиозные настроения, к которым он был склонен, доходившие часто до 
аскетизма, чередовались с кутежами, картами, поездками к цыганам. В се-
мье его считали «самым пустяшным малым». Он накапливает многочислен-
ные долги, отдать которые удалось лишь много лет спустя. 

Именно в эти годы он занялся напряженным самоанализом, в нем шла 
внутренняя борьба, что отражено в его дневнике, который он вел в течение 
всей жизни. Тогда же в нем пробудилось серьезное желание писать, были 
сделаны первые незавершенные художественные наброски. 

В 1851 году старший брат Николай, офицер действующей русской армии, 
уговорил Толстого ехать вместе с ним на Кавказ. Некоторые исследователи 
палагают, что он сбежал от своих кредиторов. От столичной, бурной и сытой 
жизни он подается в суровый край, где Российская империя вела войну про-
тив горцев с целью их окончательного покорения. 

Почти три года Л. Толстой прожил в казачьей станице на берегу Терека, 
иногда выезжая в Кизляр, Тифлис, Владикавказ, принимая участие в воен-
ных действиях против горцев. Природа, патриархальная простота казачьей 
жизни, поразившая Толстого по контрасту с бытом дворянского круга и с 
мучительной рефлексией человека образованного общества, дали обшир-
ный материал для автобиографической повести «Казаки» (1852-63). Яркие 
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впечатления пребывания на Кавказе отразились и в его рассказах «Набег» 
(1853), «Рубка леса» (1855), а позже и в повести «Хаджи-Мурат», написан-
ной в 1896-1904, но опубликованной в 1912 году. 

Вернувшись в Россию, Толстой записал в дневнике свое отношение к 
Кавказу, что полюбил этот «край дикий, в котором так странно и поэтиче-
ски соединяются две самые противоположные вещи ‒ война и свобода». На 
Кавказе была написана его повесть «Детство», которую отправил в журнал 
«Современник», не раскрыв своего имени (напечатана в 1852 г. под ини-
циалами Л.Н.; вместе с позднейшими повестями «Отрочество», 1852-54, и 
«Юность», 1855-57, составила автобиографическую трилогию). Литератур-
ный дебют сразу принес Толстому настоящее признание. 

В конце апреля 1859 года, подводя итог своей жизни на Кавказе, он пи-
шет о своем обостренном противоречивом самочувствии: «...Я был одинок и 
несчастлив, живя на Кавказе. Я стал думать так, как только раз в жизни люди 
имеют силу думать. У меня есть мои записки того времени, и теперь, пере-
читывая их, я не мог понять, чтобы человек мог дойти до такой степени ум-
ственной экзальтации, до которой я дошел тогда. Это было и мучительное, и 
хорошее время. Никогда, ни прежде, ни после, я не доходил до такой высоты 
мысли, не заглядывал туда, как в это время, продолжавшееся два года. И все, 
что я нашел тогда, навсегда останется моим убеждением».

Итак, находясь в Чечне, до предела обостряются его умственные спо-
собности, а мысли достигают такой интеллектуальной высоты, которую он 
больше никогда не достиг. Но о чем же говорит его фраза: «и все, что я на-
шел тогда, навсегда останется моим убеждением». Что же он тогда нашел, 
что стало убеждением на всю его оставшуюся жизнь? Пока нет ответа на 
этот вопрос. Видимо, нужно тщательно проанализировать записи в дневни-
ке молодого Л. Толстого. 

В ноябре 1855 года Толстой приехал в Петербург и сразу вошел в кру-
жок «Современника» (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, А. Н. Островский, И. 
А. Гончаров и др.) и он, по словам Некрасова, был встречен как «великая 
надежда русской литературы». Толстой принимал участие в обедах и чте-
ниях, в учреждении Литературного фонда, оказался вовлеченным в споры 
и конфликты писателей, однако чувствовал себя чужим в этой среде, о чем 
подробно рассказал позднее в «Исповеди» (1879-82): «Люди эти мне опро-
тивели, и сам себе я опротивел». Осенью 1856 года Толстой уехал в Ясную 
Поляну, а в начале 1857 года отправился за границу. Он посетил Францию, 
Италию, Швейцарию, Германию (впечатления об этой поездке отражены в 
рассказе «Люцерн»). 

Осенью 1857 года он вернулся в Москву, а затем, в 1859 году, в Ясной 
Поляне открывает народную школу для крестьянских детей. В деревнях в 
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окрестности Ясной Поляны он помог создать более 20 школ, и эта деятель-
ность настолько увлекла его, что в 1860 году он вторично отправился за 
границу с целью изучения школьного образования в Европе. Толстой много 
путешествовал, провел полтора месяца в Лондоне (где часто виделся с А. И. 
Герценом), был в Германии, Франции, Швейцарии, Бельгии, изучал попу-
лярные педагогические системы, в основном не удовлетворившие писателя. 

Собственные идеи Толстой изложил в специальных статьях, доказывая, 
что основой обучения должна быть «свобода учащегося» и отказ от насилия 
в преподавании. В 1862 году стал издавать педагогический журнал «Ясная 
Поляна» с книжками для чтения в качестве приложения, ставшими в России 
такими же классическими образцами детской и народной литературы, как и 
составленные им в начале 1870-х гг. «Азбука» и «Новая Азбука». Просвети-
тельская деятельность среди крестьян – одна из ярких страниц его колорит-
ной и деятельной биографии. 

Во всем его творчестве красной нитью проходит фундаментальная про-
блема о смысле жизни человека, с осмыслением обстоятельств драматизма 
бытия человека, человеческого общества, конфликта между людьми, вну-
треннего конфликта человека, конфликта между обществом и властью, го-
сударством. 

Во второй половине его жизни, то есть с конца 70-х ‒ начала 80-х годов ‒ 
он непрерывно размышляет над смыслом жизни. Эта проблема становится 
центральной в его нравственно-гуманистических, философских размышле-
ниях. С достижением пятидесятилетнего возраста он приходит к отрицанию 
прежней своей жизни. Его одолевают мысли о том, что, как и большинство 
людей, он жил жизнью лишенной смысла – жил для себя. Он заявляет: «Я –  
как будто жил-жил, шел-шел и пришел к пропасти и ясно увидел, впереди 
ничего нет, кроме погибели». Этот психологический настрой приводит его 
к рефлексии о своей жизни, он ставит перед собой вопрос: «Есть ли в моей 
жизни такой смысл, который не уничтожился бы неизбежно предстоящей 
мне смертью» [1, с. 16]. 

Размышления приводят его к выводу о том, что жизнь человека напол-
няется смыслом в той мере, в какой он подчиняет её исполнению воли Бога, 
которая дана нам как закон любви, противостоящий закону насилия. По его 
мнению, закон любви запечатлен в человеческом сердце (хотел бы обратить 
внимание на то, что мусульманские суфии с этим также солидарны) и ос-
мыслен основателями религий, выдающимися философами. Но полнее и 
точнее всего он развернут в заповедях Иисуса Христа. Чтобы спасти себя, 
свою душу от тлена, чтобы придать жизни смысл, который не обессмысли-
вается смертью, человек должен перестать делать зло, совершать насилие, 
даже тогда, когда он подвергается злу и насилию. 
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Осмысление этого комплекса проблем привел его к анализу Евангелия, 
критическому изучению богословских сочинений. Это отражено в религиоз-
но-философских трактатах Толстого: «Исследование догматического бого-
словия» (1879-80), «Соединение и перевод четырех Евангелий» (1880-81), 
«В чем моя вера» (1884), «Царство Божие внутри вас» (1893). Его призывы 
к прямому и безотлагательному следованию христианским заповедям вызы-
вали бурную реакцию в обществе. В особенности широко обсуждалась его 
проповедь непротивления злу насилием, явившаяся импульсом к созданию 
целого ряда художественных произведений ‒ драмы «Власть тьмы, или Ко-
готок увяз, всей птичке пропасть» (1887) и народных рассказов, написанных 
в намеренно упрощенной, «безыскусной» манере. 

Новое миропонимание писателя отражено в «Исповеди» (опубликована 
в 1884 г. в Женеве, а в 1906 и в России), в статьях «О переписи в Москве» 
(1882), «Так что же нам делать?» (1882-86, опубликована полностью в 1906), 
«О голоде» (опубликована на английском языке в 1892, на русском - в 1954), 
«Что такое искусство?» (1897-98), «Рабство нашего времени» (написана в 
1900, полностью опубликована в России в 1917), «О Шекспире и драме» 
(1906), «Не могу молчать» (1908). 

В своей статье «Не убий», написанной в 1900 году в ответ на убийство 
итальянского короля Гумберта I, Л.Н. Толстой пишет, что «учение Христа 
отменяет закон: «око за око и зуб за зуб», но те люди, которые не только 
всегда держались, но и теперь держатся этого закона и в ужасающих раз-
мерах, в наказаниях и на войнах применяют его, не имея права возмущаться 
на применение к ним этого закона в такой малой ничтожной степени, что 
едва ли придется один убитый король или император на сто тысяч, а может 
быть, и миллион убитых и убиваемых по распоряжениям и с согласия коро-
лей и императоров. Королям и императорам не только нельзя возмущаться 
на такие убийства, как Александра II или Гумберта, но должно удивляться, 
как так редки убийства после такого постоянного и всенародного примера 
убийства, которые они подают людям» [2, с. 325]. 

Основа философии ненасилия Л.Н. Толстого состоит в том, чтобы не 
следовать принципу талиона, отвечая злом на зло, а придерживаться прин-
ципа непротивления злу насилием. Его позиция – это интерпретация «На-
горной проповеди» Иисуса Христа, в которой говорится: «Но вам, слу-
шающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас, 
благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударив-
шему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю 
одежду не препятствуй взять и рубашку… Но вы любите врагов ваших, и 
взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете 
сынами Всевышнего; ибо благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте ми-
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лосердны, как и Отец ваш милосерден. Не судите, и не будете судимы; не 
осуждайте, и не будете осуждены, прощайте и прощены будете, давайте, и 
дастся вам…» [3, c. 83-84].

В произведении «Не могу молчать» Л.Н. Толстой подвергает критике 
казни, совершаемые царской властью на всей территории России. Он пи-
шет, что рядом с приговоренными на смерть людьми идет в парчовой ризе, 
с крестом в руке человек с длинными волосами и он говорит что-то о Боге 
и Христе. Их вешают, выбивают из-под ног скамейки. Врач обходит тела… 
Возмутительно, когда один человек отнимает душу у другого, губит его [4, 
c. 496]. Далее он пишет, что виселицы с висящими на них женщинами, деть-
ми, мужиками – страшное озлобление людей друг против друга. Считая эти 
события бесчеловечными насилиями и убийствами, признает их большим 
злом, разносимым по всей России. Духовенство того времени он называет 
лживым, главной обязанностью которого извращение и скрывание истинно-
го христианства. 

Для Л.Н. Толстого насилие несовместимо с моралью и разумом, и тот, 
кто желает жить по морали и разуму, тот никогда не должен совершить его. 
Однажды у него состоялась беседа с американцем Джорджом Кеннаном, по-
следний спросил его «стал бы великий писатель граф Л.Н. Толстой убивать 
грабителя, готового убить невинную жертву, если нет никакой возможности 
спасти жизнь этого последнего». Он ответил: «Если бы я увидел медведя, 
который собирается задрать крестьянина, я бы размозжил ему голову топо-
ром, но я бы не убил человека, готового сделать то же самое» [4, с. 369]. 

Русский эмигрант, философ Иван Ильин, интерпретируя толстовское не-
сопротивление, пишет, что граф Л. Н. Толстой и примыкавшие к нему мора-
листы, совсем не призывают к такому полному несопротивлению, которое 
было бы равносильно добровольному нравственному саморазвращению… 
Их идея состоит именно в том, что борьба со злом необходима, но её це-
ликом необходимо перенести во внутренний мир человека, притом именно 
того человека, который сам в себе эту борьбу к противодействию ведет…» 
[5, с. 386]. Непротивление моралистов означает и борьбу, но они избирают 
ненасильственные средства. 

В рамках своего миропонимания и представлений о христианстве Тол-
стой выступал против православной догматики и критиковал сближение 
церкви с государством, осуждал церковь, принимавшую участие в регуляр-
ных казнях крестьян. Это привело его к полному разобщению с православ-
ной церковью. В 1901 последовала реакция Священного Синода Русской 
православной церкви: всемирно признанный писатель и проповедник был 
официально отлучен от церкви, что вызвало громадный общественный ре-
зонанс. 
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От 20-22 февраля 1901 г. Синод вынес определение: «Известный всему 
миру писатель», читаем мы в этом определении, «Русский по рождению, 
православный по крещению и воспитанию своему, граф Толстой, в прель-
щении гордого ума своего, дерзко восстал на Господа и на Христа Его и на 
святое Его достояние, явно перед всеми отрекшись от вскормившей и вос-
питавшей его матери, церкви православной, и посвятил свою литературную 
деятельность и данный ему от Бога талант на распространение в народе уче-
ний противных Христу и церкви, и на истребление в умах и сердцах людей 
веры отеческой, веры православной, которая утвердила вселенную, которой 
жили и спасались наши предки и которой доселе держалась и крепка была 
Русь святая. 

В своих сочинениях и письмах, во множестве рассеваемых им и его уче-
никами по всему свету, в особенности же в пределах дорогого отечества на-
шего, он проповедует, с ревностью фанатика, ниспровержение всех догматов 
православной церкви и самой сущности веры христианской: отвергает лич-
ного живого Бога, в святой Троице славимого, Создателя и Промыслителя 
вселенной; отрицает Господа Иисуса Христа - Богочеловека, Искупителя и 
Спасителя мира, пострадавшего нас ради человеков и нашего ради спасения 
и воскресшего из мертвых; отрицает бессменное зачатие по человечеству 
Христа Господа и девство до рождества и по рождестве Пречистой Бого-
родицы Приснодевы Марии, не признает загробной жизни и мздовоздаяния, 
отвергает все таинства церкви и благодатное в них действие Святого Духа 
и, ругаясь над самыми священными предметами веры православного наро-
да, не содрогнулся подвергнуть глумлению величайшее из таинств, святую 
Евхаристию». В силу всего этого «церковь не считает его своим членом и не 
может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с 
ней».

В своей исповедальной публицистике Л.Н. Толстой описывает, прежде 
всего, переживания героев, их духовное прозрение, преломляющееся через 
их сложную часто драматическую жизнь. Так, герои с таким духовным, пси-
хологическим состоянием занимают центральное место в повестях «Смерть 
Ивана Ильича» (1884-86), «Крейцерова соната» (1887-89, опубликована в 
России в 1891), «Отец Сергий» (1890-98, опубликована в 1912), драме «Жи-
вой труп» (1900, не завершена, опубликована в 1911), в рассказе «После 
бала» (1903, опубликован в 1911). 

В этих художественных произведениях он дает развернутое представле-
ние о своей душевной, психологической драме. Мастерски, с эмоциональ-
ной напряженностью дает картины социального неравенства и праздности 
образованных слоев, в заостренной форме ставит перед собой и перед обще-
ством вопросы смысла жизни и веры, подвергает критике все государствен-
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ные институты. При этом доходит до отрицания науки, искусства, суда, бра-
ка, достижений цивилизации. 

Эта протестная философия ‒ следствие кричащей социальной неспра-
ведливости, несовершенства общества. 

Социальная декларация Толстого основывается на представлении о хри-
стианстве как о нравственном учении, а этические идеи христианства ос-
мысливаются им в гуманистическом ключе как основа всемирного братства 
людей.

Конечно же, такой интеллектуальный протест Л.Н. Толстого – это перебор, 
однако мыслитель ищет путь, позволяющий совершенствовать человека, его 
нравы, само общество. Между тем достижения науки, техники, цивилизации, 
как показывала реальность российской империи, давала бесчеловечные, без-
нравственные, антигуманные образцы человеческого общежития. 

В религиозно-нравственной философии Толстого различается истинная 
и ложная любовь. Ложная любовь, проявляющаяся в предпочтении одних 
существ другим, неизбежно порождает зло. Такая любовь лишена позитив-
ного этического смысла. Обрести истинный смысл любви человек может, 
лишь осознав необходимость любить себя (свое духовное начало), любить 
близких, наконец, любить всех людей, любить все живое, любить Бога – на-
чало любви. 

Эти идеи Л.Н. Толстого коррелируются с изречением пророка Мухам-
мада, который он включил в свою книгу «На каждый день»: «О Господи! 
Даруй мне любовь к тебе; даруй к тем, кого Ты любишь; сделай так, чтобы 
я мог исполнить дела, заслуживающие Твоей любви; сделай так, чтобы лю-
бовь Твоя была для меня дороже меня самого, дороже семьи моей и богат-
ства» [7, с. 11]. 

Однако любовь, как отмечает Л.Н. Толстой, может превратиться в аб-
стракцию, если не найдет воплощения в конкретных действиях. И действи-
тельно, чувство любви обретает ощутимый нравственный смысл только тог-
да, когда побуждает «делать дела любви», когда человек действует во благо 
других, основывается на самопожертвовании, самоотречении, всепроще-
нии, смирении, милосердии. По его мнению, этическая сторона любви про-
является в конкретной деятельности добра: «Любить вообще, значит делать 
доброе. Так мы все понимаем и не можем иначе понимать любовь. И любовь 
не есть только слово, но есть деятельность, направленная на благо других». 

Таким образом, сущным признаком нравственно-философского учения 
Толстого является онтологизация этической категории любви, возведение ее в 
ранг универсального закона бытия. Проблема любви, в понимании Л.Н. Тол-
стого, приобретает и ярко выраженный аксиологический оттенок, ибо по-
стижение истинного смысла любви как высшей духовной ценности челове-
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ческого бытия неизбежно должно привести людей к глобальной переоценке 
ценностей.

Как отмечает Н.С. Козлов, человек в произведениях Л.Н. Толстого пред-
стает во всей противоречивости, конфликтности социального бытия. Проте-
стуя против социальной несправедливости, интеллектуальной ограниченно-
сти, моральной ущербности, «писатель страстно обличал собственнический 
мир, мир насилия и тупового самодовольного мещанства, противопоставляя 
этому миру свои гуманистические представления о человеке» [8, c. 25].

Примечательна оценка философии Л. Н. Толстого, данная протоиреем 
(старшим православным священником) А. Менем: «Написавший бессмерт-
ные страницы о любви, о семье, он в итоге отвернулся от того и от дру-
гого. Поборник разума, он отрицал ценность науки. Один из величайших 
мастеров слова, он язвительно высмеивал все виды искусства. Богоискатель, 
нашедший обоснование жизни в вере, Толстой в сущности подрывал ее ос-
новы. Проповедуя Евангелие Христово, он оказался в остром конфликте с 
христианством и был отлучен от Церкви» [9, c. 748]. Далее А. Мень заявля-
ет, что Л.Н. Толстой, поставивший во главу угла непротивление и кротость, 
был в душе мятежником. Ополчившись против Церкви и культуры, он не 
останавливался перед самыми резкими выражениями, подчас звучавшими 
как грубые кощунства [там же]. 

В связи с проведенным анализом, который не может быть исчерпываю-
щим, важно отметить, что духовные, философские поиски Л.Н. Толстого, 
вызвавшие неоднозначные формы реакции у различных слоев российского 
и западного обществ, являлись для своего времени новым пониманием бы-
тия, смысла жизни. Его духовно-культурный потенциал и поиски в опреде-
ленной мере коррелируются с современным образом жизни, который полон 
противоречий, конфликтов, насилия. 

Способен ли современный мир индивидуализма, прагматизма, рыноч-
ных отношений, либеральных ценностей преодолеть вечные духовно-нрав-
ственные проблемы? Невозможно, ибо несовместимы два противоположных 
мира: духовность и бездуховность, духовно-нравственное совершенство и 
беспредельный гедонизм. Эти два мира, как и во времена Л.Н. Толстого, 
так и сегодня противопоставлены. О снятии конфликта между ними и речи 
не может быть. Сегодня его просто замалчивают, игнорируют. Нет таких 
духовно-нравственных, интеллектуальных титанов, обнажающих, как нерв, 
проблемы нашего несовершенства, каким был Л.Н. Толстой. 

Нынешний опыт духовно-культурного развития России и ее регионов – 
предполагает преодоление несовершенных форм нашей повседневности, 
ограничивающих нравственный, культурный уровень людей. Идеи нрав-
ственного, духовно-культурного совершенства, преодоление насилия, зла в 
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человеческом сообществе – вечная программа бытия людей. Игнорировать 
её – это значить лишить человека, человечество смысла их существования, 
более совершенного развития. 
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РАННЯЯ ПОЭЗИЯ АБДУЛЫ САДУЛАЕВА

Чеченские прозиаки и поэты 60-70-х годов писали как на чеченском язы-
ке (М. Мамакаев, М-С. Гадаев, А. Сулейманов, Ш. Арсанукаев, Ш. Рашидов, 
Х. Сатуев, С. Гацаев, А. Сулейманов, Ш. Окуев), так и на русском и чечен-
ском языках (Х. Ошаев, С-Б. Арсанов, С. Юсупов, Х. Яндарбиев, Э. Мама-
каев, У. Яричев, А. Садулаев).

Писатели старшего поколения прекрасно владели богатым народным 
языком и в создании национально окрашенных образов широко использо-
вали чеченский фольклор. Другие росли в казахстанской ссылке, чеченский 
не изучали и познакомились с чеченской литературой по произведениям, пу-
бликуемым на страницах газеты «Знамя труда», выходившей в Алма – Ате с 
1 июля 1955 года на чеченском языке. К последним относится поэт Абдула 
Садулаев. Он родился в 1938 году в Урус-Мартане. С 1944 года вместе с 
семьей находился в Казахстане, осваивал целину, служил в рядах Советской 
Армии. После окончания геологического факультета Грозненского нефтяно-
го института в 1966 году работал в сейсмических полевых и промысловых 
геофизических партиях. Эта работа научила его смотреть на жизнь и людей 
глазами художника. Он работает в «Комсомольском племени», «Грознен-
ском рабочем», в «Ставропольской правде», «Красном Севере», позднее в 
«Ичкерии». Все эти годы занимался литературной деятельностью. Публико-
вался во многих коллективных сборниках. Печатался в местной и централь-
ной печати. Издал ряд авторских сборников: «Накануне», «Поезда надежд».

Абдула Садулаев горячо любил родину, с которой долгое время находил-
ся в разлуке, которой проверялась прочность этой любви. В стихотворении 
«Родина» он пишет:

Я Родину люблю сильней всего на свете,
Как горы, высока и тяжела,
Она стоит над жизнью и над смертью,
Мне с нею не о чем жалеть и желать.
Покуда сердце из груди
Звеня осколками, не брызнет,
Иного нету мне пути,
Чем твой высокий путь, Отчизна!

Родина для А. Садулаева не отвлеченное понятие. Он обрамляет этот об-
раз горами, которые «головами задевают звезды». К горам, словно ласточки-
ны гнезда, прилепились «Синие аулы».
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На страже древней земли нахов стоят гордые башни в горах. Башни – это 
символ чеченской идентичности. Кто бы и как бы ни старался уничтожить 
их, они, как птица Феникс, снова возрождались к жизни. Как и башни, че-
ченцы вечны и бессмертны. Они обессмертили себя любовью к свободе и 
мужественной борьбой с пришельцами.

В горах Чечни, который год подряд
Упрямо башни горские стоят.
Который век на грустном камне их
Цветут следы – ожоги лет лихих.

Враг приходил – легенды говорят,
С огнем пришел, но прочность серых скал
Была сильнее, чем любая сталь.

«Огонь и меч не страшны башням тем: Их стены – горы». Конечно, горы 
и башни – не будут стоять вечно, если их не будут оберегать люди.

Родина для А. Садулаева не только Чечня и Кавказ, но и многоликая, бес-
крайняя Россия.

Нет, пращур с поля Куликова
Сурово нам в глаза глядит.
Он говорит: – одна Россия
Раз и навсегда нам всем дана!

Шестилетний Абдула в феврале 1944 года вместе с семьей был депор-
тирован в Казахстан. Депортацию воспринял как трагедию народа. Лучше 
чем Садулаев о первом дне выселения не написал никто. Впервые стихотво-
рение «Горе», написанное в 1965 году, появилось в газете «Комсомольское 
племя» в мае 1990 года. Настоящие поэты никогда не молчали, даже в самые 
худшие времена тоталитаризма: 

Это случилось в сорок четвертом,
В четыре утра, в четыре.
Спала Чечня,
Не зная свою вину,
Где-то на Западе.
Молнии небо чертили:
Наши отцы
В боях добивали войну.
Спала Чечня…
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И вдруг, тишину разломав,
Жуткое эхо
В ночных переулках родив,
Врезалось в горы,
в людские сердца, в дома
Жесткое слово:
– Выходи!
– Выходи!
– Выходи!

Безысходное горе беззащитных людей и безнадежность их положения 
автор усиливает повторением наиболее значимых слов: «выходи», «куда», 
«Сибирь», «дорога», «тянутся» и другие:

К дверям и окнам
Горе, как тень, приникло,
Казалось –
Вновь загремела цепями
Позабытая
Царская быль
И горько в уши
Шептала память:
– Сибирь. –
– Сибирь. –
– Сибирь…

В заключение А. Садулаев создает образ траурных эшелонов, движущих-
ся в никуда: никто из выселяемых не знал, куда их везут. Правда, ходили 
слухи, что Сталину предложили направлять эшелоны с выселяемыми в Ка-
спийское море:

Кто ж это нас,
за что?
И рвался
Сквозь города и года
Поезд
В траурном рейсе.
Стучали колеса:
‒ Куда?
‒ Куда?
‒ Не знаем, –
гудели рельсы.
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Стихотворение «Допрос» построено в форме, в котором со спецпересе-
ленцами разговаривали работники спецкомендатур.

‒ Кто душу у тебя сломал?
Война? Беда? А может, выселенье?
– Не знаю, я был очень мал
Сейчас винят и Сталина и Берия.
– Где жил?
‒ Об этом знает Казахстан,
В Тургенке камни помнят, как я плыл
И до сих пор души моей там стан,
А на ногах ‒ степей казахских пыль.
‒ Когда ты выбросишь из жизни
И боль, и прошлые года?
‒ Когда по мне сыграют тризну, 
А вот Отчизну ‒ никогда.

Здесь лирический герой – сам поэт, который пережил не только траге-
дию переселения, но и полулагерной жизни на поселении, где и работники 
режимного управления да и часть местного населения смотрели на спецпе-
реселенца как на предателя, врага народа. 

Форма стихотворения – допрос вводит читателя в атмосферу режимного 
учреждения, где у людей нет имени, фамилии, а есть номер, в лучшем слу-
чае – прозвище или кличка.

Воспитанный как и все советские школьники в духе героизации подне-
вольного труда, А. Садулаев был увлечен романтикой открытий в жизни и 
труде. После школы он уехал осваивать целину. Был молод, трудностей не 
боялся, но оглянувшись на прошлое, он увидел и изнанку этого грандиозно-
го мероприятия.

Степь да снег с четырех сторон?
Знаю, списаны те палатки.
Что нас грели по вечерам,
Те палатки, что сквозь заплатки
Звездный свет пропускали к нам.

Только позднее понял автор, что организация по освоению целинных зе-
мель была скрытой формой чудовищной эксплуатации людей. Только моло-
дежь могла совершить такой подвиг ‒ распахать миллионы гектаров земли, 
ночуя зимой в палатках и холодных вагончиках. Но приятно вспоминать, что 
он был в числе тех, кто свершил этот великий подвиг:
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Только болен я горькой полынью,
И на счастье ли, на беду,
Память сердца хранит и поныне
Степь и первую борозду.

Несмотря на пройденный поэтом трудный путь спецпереселенца, поэзия 
его полна оптимизма и любви к человеку труда. 
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АБУЗАР АЙДАМИРОВ
(1933 – 2005)

Имя Абузара Абдулхакимовича Айдамирова, поэта, прозаика, публи-
циста хорошо известно любителям чеченской литературы в Чеченской Ре-
спублике и далеко за ее пределами. Он автор стихотворного сборника «В 
родных горах» («Винчу лаьмнашкахь». Грозный,1962. На чеченском языке), 
сборников рассказов и повестей («Возвращение в горы», «Свет в горах», 
«По горным аулам», «Думы о школе», «След на земле», «Сердце матери», 
«Дорогой славы»), созданных в шестидесятые-семидесятые годы, на волне 
«хрущевской оттепели».

Заслуженную известность принесли писателю его исторические романы 
«Именем свободы» (1968), «Долгие ночи» (1972), «Молния в горах» (1989), 
«Буря» (1999).

Айдамиров рос в атмосфере официальной большевистской пропаганды 
о гуманной власти, ведущей народы к «светлому будущему», с одной сторо-
ны, и все более усиливающейся идеологической экспансии властей против 
национальных духовных и историко-культурных ценностей народа, с дру-
гой...

Перед Айдамировым, как, впрочем, и перед другими его коллегами по 
перу, стояла задача (до сих пор остающаяся актуальной) ‒ раскрыть при-
чины трагической судьбы маленького народа, его депортации «под корень» 
в 1944 году...

Для реализации замыслов моральной реабилитации оклеветанного наро-
да, проведшего тринадцать лет в депортации, Айдамиров обратился к бога-
тому эпическому наследию русской литературы и к опыту коллег старшего 
поколения национальных писателей, успешно освоивших жанры историче-
ской прозы (Х. Ошаева, С-Б. Арсанова, М. Мамакаева). Благо, этому спо-
собствовала пусть кратковременная, но, тем не менее, благотворная эпоха 
«хрущевской оттепели». 

Одна за другой выходят в свет его книги «Сердце матери» («Ненан дог», 
1961). «Свет в горах» («Лаьмнашкахь серло», 1963), сборник сатирических 
рассказов «Подвиги» Генарсолты» (Генарсолтин «хьуьнарш», 1965), по-
весть «В нашем ауле» («Тхан эвлахь», 1966). 

В поисках героя, отвечающего национальному духу и идеалу, Айдамиров 
обращается к истории. В стихотворении «Детство» («Бералла») есть строки: 
«Сатийсинера ас...» (Мечтал я // С раннего детства // Записать народа моего // 
Героические дни // Долгие годы // Тяжких испытаний // С царским гнетом // 
Священной борьбы. [1]. (Подстрочный перевод здесь и дальше ‒ мой. – К.Г.) 
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ГЕРОИ РОЖДАЮТСЯ В БОРЬБЕ

Обращение Айдамирова к жанру романа, развернутого эпического по-
вествования, способного охватить широкий круг исторических фактов, мас-
штабных событий с множеством действующих лиц, реальных и вымышлен-
ных, было логичным в плане творческой эволюции писателя, и необходимым 
в плане поиска положительного героя. 

Впервые к исторической теме А. Айдамиров обратился в повести «Име-
нем свободы» («Маршонан цIарах»), опубликованной в сборнике «В родных 
горах» (1963). [2]. 

Замысел «Именем свободы» получил дальнейшее развитие в трилогии 
«Долгие ночи» (1972) («Еха буьйсанаш»), «Молния в горах» (1989), «Буря» 
(1996-1999). 

Первую книгу трилогии «Долгие ночи» (1972) местный критик назвал 
«наиболее значительным произведением на историческую тематику... в со-
временной чеченской литературе».[3]

В основе сюжета романа «Долгие ночи» ‒ трагическая судьба чеченцев, 
переселившихся в Турцию в 1864-1865 годах, точнее говоря, ставших жерт-
вой преследований колониальных властей, с одной стороны, и предатель-
ства двурушников-мулл вкупе с местными феодалами (М. Кундухов и др.), 
с другой. 

В своем произведении А. Айдамиров настойчиво проводит мысль о том, 
как простые люди, горцы и русские, следуя сложившимся традициям добро-
соседства и взаимовыручки, тянутся друг к другу, ведут дружбу (по Л. Тол-
стому) поверх национальных и религиозных различий. 

В романе нет одного «единоличного» главного героя. В этом выразилась 
принципиальная позиция автора, его эстетическое кредо. В нём есть «сквоз-
ные» персонажи, но, как было сказано, нет главного героя. Таковы, напри-
мер, образы Маккхала и Корнея, МIаьчига, Васала и того же Али. Все они 
мужественно переносят тяготы немирной жизни.

В скупой и сдержанной манере авторского повествования настойчиво 
пробиваются лирические и героические нотки, придающие его рассказу 
особый колорит, особую привлекательность. 

Этот особый эмоционально-идейный настрой во многом объясняется 
тем, что Айдамиров щедро вплетает в повествование фрагменты, а также 
наиболее яркие отрывки из произведений революционных поэтов, русских 
и зарубежных... 

Процесс стагнации в брежневскую эпоху достиг пика своей абсурдной 
кульминации... Отчасти и потому публикация второй книги трилогии «Мол-
ния в горах», содержание которой не умещалось в рамках идеологической 
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стерильности большевистской идеологии, затянулась на долгие двенадцать 
лет и увидела свет лишь в 1989 году, на четвертом году «Перестройки». 

Курс на перестройку, предпринятый наиболее дальновидными деятелями 
государства, предполагал демократизацию всех сторон общественной жиз-
ни в стране. М.С. Горбачевым от имени правящей партии наконец-то было 
признано: «...Мы знаем теперь, что политические обвинения и репрессии 
против ряда деятелей партии и государства, против многих коммунистов и 
беспартийных, хозяйственных и военных кадров, ученых и деятелей куль-
туры были результатом преднамеренной фальсификации...». Сказать ту же 
правду о репрессированных малых народах генсек тогда так и не решился...

«...Но процесс восстановления справедливости не был доведен до 
конца и фактически приостановлен в середине 60х годов, ‒ продолжал 
М.С.Горбачев. ‒ Мы должны это сделать. Тем более, что мы и сейчас еще 
встречаемся с попытками отвернуться от больных вопросов нашей истории, 
заглушить их, сделать вид, будто ничего особенного не произошло... С этим 
нельзя согласиться...» [4]. 

Историческая правда и справедливость в отношении целых народов, под-
вергшихся насильственной депортации в 1944 году, не были восстановлены, 
морально-политическая их реабилитация была свернута. Призывы Горбаче-
ва М.С. решить «проблемы законности, гласности, демократизма» партий-
ной номенклатурой были восприняты как ритуальное сотрясение воздуха на 
очередном партсъезде.

Надо отдать должное русским и нерусским писателям, которые не мири-
лись с ложью и клеветой, рискуя карьерой и нередко жизнью, поднимали свой 
голос в защиту униженных и преследуемых. К ним следует отнести Ч. Айт-
матова, И. Базоркина, В. Высоцкого, Н. Думбадзе, Д. Гранина, В. Гроссмана,  
Ф. Ерофеева, К. Кулиева, Д. Кугультинова, М. Мамакаева, Х. Ошаева, А. Ры-
бакова, А. Приставкина, А. Солженицына, В. Шукшина и многих других. 

Именно в ряду творчества этих писателей, объективно способствовав-
ших пересмотру социально-политического режима и всей тоталитарной си-
стемы в целом, следует рассматривать и трилогию А.Айдамирова. 

В центре романа «возмущение» горцев под руководством Алибека-Хаджи 
в 1877–1878 гг. Вспыхнув, подобно молнии (отсюда название романа ‒ «Мол-
ния в горах»), оно высветило многие острые социальные и политические про-
блемы, унаследованные от периода «замирения» и тех, что возникли в про-
цессе укрепления власти русской администрации над новыми подданными.

Айдамиров с особым старанием и последовательно прослеживает, как в ус-
ловиях бескомпромиссной борьбы за выживание проявляется национальный 
характер ‒ чеченцев, аварцев, даргинцев, беглых русских солдат и казаков, 
оказавшихся в одном лагере борцов против охранителей «тюрьмы народов». 
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Среди последователей Алибека-Хаджи есть русские и дагестанцы. Так, 
рыжебородый богатырь Элса (Елисей) бежал в горы, чтобы примкнуть к 
противникам ненавистной царской власти, или добродушный весельчак-ава-
рец Хайбулла до конца не покидает товарищей по оружию. Они погибают 
в последнем бою, хотя могли спастись. Тут дело не в произволе авторской 
фантазии, но в истории, в известных фактах. 

Мысли и чувства айдамировских персонажей подтверждаются автори-
тетом Л.Толстого, писавшего в повести «Казаки» о том, что «староверы», 
некогда бежавшие из России, поселились на Гребне и, живя между чечен-
цами, «перероднились с ними и усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы 
горцев»...[5].

Длительная военная конфронтация, навязанная царизмом горским на-
родам, не смогла тогда еще до конца истребить чувства добрососедства и 
память о взаимопомощи между простыми людьми по обе стороны Терека. 

Через всю жизнь проносят чувства глубокого уважения и искренней при-
вязанности друг к другу казак Корней из притеречной станицы и гатиюртовец 
Али. Их дружба окружена атмосферой бережного сочувствия и доброжела-
тельства со стороны таких же, как они сами, тружеников из аула и станицы. 

Тонким лиризмом проникнуты страницы романа, повествующие об исто-
рии дружбы двух побратимов ‒ МIаьчига и Васала. Сцена их гибели ‒ одна 
из самых сильных в романе... Два старика запевают старинную чеченскую 
песню ‒ илли, исполненную исторического оптимизма: «Никогда никому не 
покоримся мы...» («Тхо цкъа а, цхаьнне а, // Къарделла, совцур дац»). 

Заключительные строки об их последних мгновениях емки, как надписи 
на надгробиях: «Глубоко впавшие глаза покрылись предсмертным туманом. 
Бескровные лица полны спокойного достоинства.... 

‒ Васал...
‒ Не горюй, МIаьчиг... 
В обнимку, как сидели, тихо повалились на землю два старых боевых 

друга, два названных брата. Тридцать пять лет назад бежавший к чеченцам и 
прозванный Васалом сын тамбовского крестьянина Василий Лопухов и сын 
гатиюртовского бедняка Маьтика ‒ МIаьчиг. 

Сыны свободы...» [6]
Герои Айдамирова добры и чистосердечны, верны дружбе. Проникнутые 

сознанием своей социальной общности, они свободны от чувства неприяз-
ни национального или религиозного порядка. В этом плане также показа-
тельны взаимоотношения Элсы и Кайсара, Хайбуллы и Коьри, Али и Айзы, 
Деши и Болата. [7]

Образу Алибека-Хаджи, молодого вождя ичкеринцев, Айдамиров уделяет 
несколько больше внимания, чем другим персонажам. Своим воспитанием в 
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уважении к старшим, готовностью к самопожертвованию он тесно связан с 
простыми людьми. Когда продолжение борьбы становится бессмысленным 
и может лишь увеличить жертвы, Алибек, как и его исторический прототип, 
отдается в руки карателей. 

Власти постарались сделать все, чтобы у потомков не осталось воспоми-
наний о повстанцах... Но убить память народа о героях им не удалось. Молва 
сохранила их имена. О них сложили илли...

Все средства художественной палитры романа «Молния в горах» ‒ от 
эпиграфов, предваряющих почти каждую из его глав, до старинных герои-
ческих илли, воссоздают яркую панораму эпохи.

Не случайно вторую часть романа автор предваряет эпиграфом из ог-
ненных слов «Песни о Соколе» М.Горького: «Безумство храбрых ‒ вот му-
дрость жизни!.. Безумству храбрых поем мы песню...» . [8]

Писатель в изобилии использует в качестве эпиграфов стихи венгерского 
революционного поэта Шандора Петефи (1826-1849) и многих других по-
этов и писателей «всех времен и народов», придавая тем самым повествова-
нию особую эмоциональную напряженность. [9]

«О ГОРСКИЕ ПЕСНИ!..»

Слушайте песню джигиты, 
Правды народной слова, 
Если герои убиты. 
Песня о них жива! (Н. Сергеев «Солнце в крови») 
Эти строки как нельзя лучше передают итоговую мысль трилогии... 
При всех перипетиях объективного и субъективного порядка в художе-

ственном развитии автора с достаточной определенностью просматривается 
движение от нормативного искусства с его требованием соответствия соз-
дания искусства слова социальному заказу ‒ к тому, каким оно является по 
своей сути, т.е. от заказного идеала ‒ к реализму, к правде жизни.  

С процессом преодоления трудностей на этом пути связаны все сильные 
и слабые стороны произведений писателя.

Внешние обстоятельства не всегда позволяют человеку проявить лучшие 
черты его характера и осуществить свои благие намерения. Только преодо-
левая сопротивление неблагоприятных условий, человек закаляет свой ха-
рактер, утверждает свою духовную и творческую самобытность. Это один 
из главных выводов, вытекающих из анализа творчества Айдамирова. С 
этим выводом связан и главный эстетический критерий писателя в оценке 
человеческой личности – это духовно-нравственные принципы и достоин-
ства, традиционные для всех людей, безотносительно к их расовым, религи-
озным и прочим различиям. 
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В своей лирике Айдамиров воплотил глубоко гуманный нравственный 
идеал, общечеловеческий по содержанию и вместе с тем не лишенный на-
циональный специфичности.

В повестях 60-х годов писатель продолжил поиски ярких типов, харак-
терных для конкретно-исторического этапа чеченской истории. 

Так в его романах «Именем свободы», «Долгие ночи», «Молния в го-
рах», «Буря» он создал персонажей, наделенных сильными человеческими 
чувствами и могучими характерами, закаленными в непростых испытаниях.

Айдамировские М1аьчиг и Васал, Къайсар и Элса, и невымышленные Али-
бек, Солтамурад, Зелимхан Харачоевский и другие ‒ это не романтические 
богатыри, «выкованные из чистой стали», а реальные люди, с повседневными 
заботами, привязанностями, но в силу не зависящих от них обстоятельств вы-
нужденные взяться за оружие, чтобы защитить родных и близких им людей. 

Писатель никак не подчеркивает, что носителями этих качеств являют-
ся одни чеченцы. Как отмечалось, рядом с чеченцами в романах писателя 
живут и действуют дагестанцы, русские, представители других народов, не 
пожелавшие покориться насилию. При этом каждый из персонажей наделен 
и национально специфическими чертами, свойственными его народу. 

Автор этим самым утверждает мысль, что нравственные достоинства ‒  
это тот идеал, который присущ всем людям. Общность этого идеала позво-
ляет персонажам романов Айдамирова естественно полагаться на истори-
чески сложившиеся на Кавказе традиции межэтнических отношений и на-
ходить твердую нравственную опору друг в друге. 
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МИНКАИЛОВ ЭЛЬБРУСАН КХОЛЛАРАЛЛЕХ ЛАЬЦНА ДОШ

Минкаилов Эльбрус Салаудинович вина 1955-чу шеран 13-чу майхь Ка-
захстанан ССР-н Къилбаседа-Казахстанан областера Булаевски кIоштара 
«Чистовский» ялтийн совхозехь. 1957-чу шарахь церан доьзал шайн дай-
махка Теркайистера Галне цIа бирзина. ТIехдика дешарца меттигера ишкол 
чекхъяьккхинчул тIаьхьа I973-гIа шарахь Минкаилов Эльбрус деша вахана 
Л.Н. Толстойн цIарахчу Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан университете. 1979-чу 
шарахь чекхйоккху филологин факультетан оьрсийн-вайнехан филологин 
отделени. Шен юьртахь, Галнехь, школан хьехархочун балха хIутту оццу 
шарахь. 1980-гIа шеран ноябрь баттахь дуьйна университете студенташна 
хьеха воьду. Цигара дIавахана Минкаилов Эльбрус эскарехь гIуллакхдан 
а. Карарчу хенахь нохчийн литературин а, фольклоран а кафедрин доцент 
ву. 1991-ра шарахь дуьйна «Орга» журналан редакцин декъашхо, прозин 
декъан куьйгалхо хилла, 2003-гIа шарахь оццу журналан коьрта редактор 
хIоьттина, тахана а оцу даржехь ву. 

Минкаилов Эльбрус шовзткъе итт сов статьян автор ву. Литературин ис-
тори, иштта литературин вовшашца йолчу зIенийн хаттарш толлу цо царна 
тIехь. Литературин критикин декъехь, фольклор талларехь, гочдарехь а къа-
хьоьгу цо. Цуьнан белхаш зорбатоьхна юкъара гуларшкахь, литературин-ис-
баьхьаллин, Iилманийн гуларийн агIонаш тIехь. Царах цхьаерш «Нохчийн 
литературах а, фольклорах а» цIе йолчу шен киншки юкъаяхийтина автора. 

2003–2010-чуй шерашкахь шиъ повесттий, ткъех дийцаррий яздина 
Минкаилов Эльбруса. «Орга», «Нана», «Вайнах» журналашший, республи-
кин а, кIоштийн а газетийн агIонаш тIехь ара евлла уьш. Яздархочун дий-
царш арадевлла юкъарчу гуларш тIехь а: «Нохчийн дийцар» (Соьлжа-ГIала. 
2006), «Война длиною в жизнь» (М. 2007), «Нохчийн дийцарш» (Соьлжа-
ГIала. 2010), иштта «Дружба народов» (Москва), «Минги Тау» (Нальчик; 
балкхаройн маттахь) журналаш тIехь а. 

Арахеца кечйина ю ши киншка – «Дахаре гIертар» (нохчийн маттахь), 
«Хи хьаладаьлча» (оьрсийн маттахь). 

Нохчийн а, оьрсийн а меттанашкахь язйо, шен говзарш ша гочйо. 
Минкаилов Эльбруса оьрсийн матте гочдина Айдамиров Абузаран, Ма-

макаев Iаьрбин, Бексултанов Мусан, Ахмадов Мусан, Мутаев Мусан, иштта 
кхечеран а дийцаршший, повесташший, иштта цо оьрсийн маттера нохчийн 
матте яьхна Лев Толстойн, Эфенди Капиевн, Важа Пшавелин говзарш. 

2002-чу шарахь дуьйна Россин яздархойн Союзан, 2004-гIа шарахь Рос-
син журналистийн Союзан а декъашхо ву. 2005-гIа шарахь Минкаилов Эль-
брусна елла культурин хьакъволчу белхахочун цIе.
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Нохчийн Республикин Президентан, Парламентан, зорбанан министер-
ствон, НПУ-н куьйгаллин цIарах грамоташ а, мидалш а елла цунна къинхье-
гам тIехь билгалваларна.

Хууш ма-хиллара, нохчийн литературин критикин жанр тIаьхьайисна 
йогIуш ю вайн гуттар а. Къаьсттина кIезиг бу оцу декъехь нохчийн мат-
тахь язъеш берш. Ткъа муьлхха а маттахь язйина литература талларехь уггар 
хьалха шен маттахь язъян догIу. Иштта аьлла хетачех ву Минкаилов Эль-
брус. Масех киншка бен ара ца яьлла нохчийн маттахь критикин жанрехь, 
Сулаев Мохьмадан, Арсанукаев Iабдуллин, Туркаев Хьасанан карарчу хе-
нахь цу хьокъехь болх беш ву Минкаилов Эльбрус а.

«Нохчийн литератураххий, фольклораххий» цIе йолчу шен гуларна ав-
тора юкъаяхийтина тIаьххьарчу шерашкахь ша язйина статьяш. Вайн ис-
баьхьаллин литературин къанойн кхоллараллица цхьаьна Минкаиловс 
кIорггера талламбо вайзаманан яздархойн произведенийн.

Минкаилов Эльбрусан – прозаикан говзарш шатайпа ю шайн сюжетций, 
композиций, маттаций. Автор гуттар а ларло хиламийн а, вастийн а дукхал-
лах, цунна тоьу цхьа кIеззиг долчунна тIе тидамбахийтар, цуьнан гIоьнца 
шен турпалхо дагалецамашка ваккха а. Цундела дукха нисло яздархочо шен 
ешархочунна заманан масех мур гайтар, уьш дуьхь-дуьхьал хIитторца я бу-
старца шен турпалхойн амалш, цаьрца боьзна хиламаш бовзийтар. Дукха-
хьолахь яздархочо шен цIарах дIахьо дийцар, кхечу персонажашца цхьаьна 
а го иза, цкъа коьрта турпалхо ша а хуьлу иза. Оцу дерригено а шатайпаналла 
кхуллу цуьнан произведенийн, цкьацкъа автора шен дог дастаре а доьрзу и.

«Цхьа кхоллам» дийцар Тесиев Алдаман дахаран некъ бовзуьйтуш ду. 
Билггал хилла волчу стеган кхоллам бу цу тIехь буьйцург. Цунах вай кхета 
дийцаран чаккхе ешча. ДештIаьхьенехь автора вайна Алдаман доьзалх лаь-
цна хаамаш баларо гойту и.

Гуш ду Алдаман дахар мел чолхе а, хала а хилла. Ткъа вайн дийцаран 
турпалхо, оцу халонаша вахчийна чекхволу. Нохчаша даим коьртачех лери-
на долчу собарца чекхваьлла Алдам шен зиэрех. Цундела ву иза наха лоруш 
а, сийдеш а. «Со даима цецвуьйлура цуьнан партал хиларх а, мичча хьолехь 
вухуш и цахиларх а, хIуъу а гIуллакх дан хууш а, цхьа товш, самукъадалар-
ца, цо и деш хиларх а», – дуьйцу автора. Алдаман партал хилар билгалдак-
кхарехь а го вайна и стаг, хIуманан сихо ца еш, ойла йиний бен, гIуллакх 
кхочуш ца деш волчех вуйла.

Алдам вайна вовзуьйтучу могIанашкахь цуьнан сурт иштта кхуллу ав-
тора: «Алдам, доккхачу дегIахь, хIинцца тIаьхьа къежвала воьлла, дуькъа 
мекхаш а, сийна бIаьргаш а болуш стаг вара».

Вайн къоман кхетамехь оьздачу къонахчун битамаш бу уьш. «Кхидерг 
дацахь а, собаррий, жимма мотт хааррий-м ду хьан ден доттагIчун», – боху 
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Алдама. «Дахарехь хьуна чIогIа оьшур долуш цхьа хIума ала лаьа суна 
хьоьга: къонах а хилла, дахарехула чекхвала хьо лууш велахь, миччанхьа – 
цхьаъ хилла а – тIевосса меттиг хила езаш ю хьуна. Хьо а кийча хила, хьайна 
тIевеанчун гIуллакхе хьажа, цкъа а ца эшахь а, хьайн а хилийта иштта мет-
тиг…», – хьехар до цо дахаран зеделларг доцчу Элбердна.

ТIаккха дешархо кхета: Алдамна дуккха а гина кху дуьненахь, цхьа бух 
боцуш дац цуьнан дахаран гIиллакхаш а, маьIна а довзар. Ткъа Алдамах 
долчу дийцаран «Цхьа кхоллам» цIе елахь а, иза беккъа цуьнан шен кхоллам 
бу алар нийса дац. «Дахкарлахь» цIе йолчу дийцарехь санна, Минкаилов 
Эльбруса хIокху дийцарехь а цхьана стеган вастаца дуьйцу нохчийн къома-
на тIехIиттинчу бохамех лаьцна.

Алдам шен лаамехь волу Даймахках. Цуьнан бахьана цо лачкъадахь а, 
автора вай кхетадо – и бахьана Алдамна шенна тIедеана вон ду. Генарчу 
мехкашкахь деган чов ерзо араваьллачу цуьнан кхоллам, шен къомах и къаь-
стина велахь а, нохчийн декъазчу халкъан балахьегаран кхолламах къаьсти-
на бац. Иза а ву-кх, дерриге шен къам санна, Даймахкахь воцуш; цуьнан а 
деза-кх халкъана тиллина ямартхо бохучу харццIеран бехк ловш лела.

Алдаман лаам хуьлура, шен къомана тиллина харц цIе йожорхьама, 
тIамехь турпалалла гойтуш вожа. Кхин жоп дацара цуьнан а, нохчийн хал-
къан а шаьш харцдечарна дала. ХIокхунах кхеташ вара ротин политрук Ми-
хайлов. Цо ларво Алдам сержант Семенов санна болчийн а, лакхарчу эпса-
рийн а тIехбеттамех.

ТIом чекхбаьллачул тIаьхьа а шен махкахошна тIеваха пурба хилац Ал-
дамна. Иза балха хIутту. Амма шен къомах хиллачун ойла ца еш Iалац хIара. 
Уггаре а чIогIа и кхоьрург ду нохчийн мотт шена бицбалар. Шен цхьал-
ла язъеллачу цуьнан цкъацкъа ша-шена тоьхна вала лаам а хуьлу. Делахь 
а, Алдам нохчи ву, нохчичунна эхье ду ишттаниг. «И соьга ца дайтинарг, 
хетарехь, кхечарна хьалха йолу яхь яра – хьенех ледара стаг хилла, шена 
тIехIоьттинарг ла ца делла велла, ша-шена а тоьхна бохуш, наха дуьйцу 
дерг», – хоуьйту Алдама шен къамелхочуьнга.

Шен цхьалла Алдама хIорда йисте хьо, шех накъостий ца кхардорхьама, 
уьш шех шек ца хилийтархьама. Нуьцкъалчу хIордан бердах етталуш, ата-
лучу тулгIенийн эрначу карзахалло а дахаран жоп ло цунна: «ТулгIенаш ада-
мийн кхолламах тарлора суна – цхьанхьа кхолла а лой, дIагIертий-гIертий, 
тIулган бердех а кхетий, цкъа а хила а ца хилча санна, йовшйолу…»

Дахаран тохарех а, стогалла зерах а чекхваьлла Алдам Даймахка цIа 
вогIу. Цо шеца цIа деънарг цхьа бакъдерг ду: ирсе вац цхьа а, я хила йиш а 
яц, шен Даймахках, йиша-вешех, доттагIех къаьстина и лелаш велахь. Цун-
дела лерина, сов мерза ю цуьнан доттагIаллин а, гергарлонийн а уьйраш.

Тахана а ду вайн халкъана тIехь изза тохарш а, зиэраш а. Къонахалли-
ца, собарца чекхваьллачу Алдаман а, иштта дуккха нохчийн доьзалийн а 
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кхолламаш цхьатера бу. «Церан доьзалш тайп-тайпанчу мехкашкахула дIаса 
баьржина, кху тIамах бевдда…» – чекхдолу дийцар. Амма вай теша, иштта 
хила а лаьа вайна: дийцаран турпалхочун Алдаман а, иштта массо нохчийн 
доьзалша а, шайн дайша санна, ловр бу хIара рогIера бала, нохчийн къона-
халлица а, лам санна чIогIачу собарца а, ондачу лаамца а.

Мел хилларг а диканна ду-кха, мел хилларг а…» дийцар шен башхал-
лашца а, турпалхойн васташца а чIогIа къаьсташ ду кхечарах.

Дийцар дIадолош автора гойту шен турпалхо Анзор.
«– Зора! – кхойкху иза дуьххьара меллаша, юха – шолгIа а, гIалин ура-

мехула шена хьалха дIайоьдург езачух таръелла». ХIаъ, Анзор галваьлла ца 
хиллера: «Иза Зора яра, мелла а хьалха хиллачух къаьсташ елахь а, шен дегIе 
дика хьожуш йолу муьлхха зуда санна, товш, куьцехь. Шераш дIаихнехь а, 
церан цкъачунна ницкъ ца кхаьчнера цуьнан хазалла иэшо».

Юхахьаьжна зуда, Анзор вовза а вевзий, дуьхьал йолало, мараэккха, 
«цхьа а бехкбоцчу кепара, герггарчу, ганза дуккха а хан яьллачу, хьаьгначу 
стагана санна…»

Кхузахь, «цхьа а бехкбоцчу кепара» аларо дешархочун само ирйо: 
цхьаа-м доьжна хьуна оцу хазчу зудчун Анзорна хьалха бехкала яххал. Вай 
ца кхета дуьххьара цунах, вай цхьана хIуманах кхета и цхьаьнакхетар Зори-
на чIогIа лууш хилла:

Анзор: « – Хьо цIа маца еъна? Бакъдерг дийцича, со-м хьо кхин гур ю 
аьлла хеташ а вацара. Иттех шо ма даьлла вайшиъ ганза…»

Зора: « – Цхьайтта шой, ши буттий. Хьан ткъе итт шо кхаьчначу дийнахь, 
дагадогIий хьуна, аэропортехь?..»

Анзора герггарчу хьесапехь билгалйо юьйцу хан, ткъа Зора хьесапна 
нийса ю – шерашкахь а, беттанаш дагардарехь а, цу тIе а – Анзор вина де а.

Ма чIогIа сатесна а хилла-кх мискано хIокху дийне.
Ткъа мича суьртехь хилла-те Зора цхьайтта шо а, ши бутт а хьалха, Ан-

зор винчу дезчу дийнахь?
«Лекха, и лакхалла кхин а совйоккхуш, лекхачу кIажаш тIехь Iаьржа эт-

каш а юьйхина, безачу механ, ло санна, кIайн еха шуба а юьйхина, цхьана 
курачу боларца йогIура и, милла а шен мах (стенан мах?…шен хазаллин я 
оьздангаллин? – Б. Хь.) хуу стаг санна. Цуьнан цIена, кIайн юьхь шатайпа 
къастайора шубина тIехула охьахецначу таьIна Iаьржачу, кIеззиг хьийзинчу 
месаша», – иштта ю-кх Зора хIетахь, цхьайтта шой, ши буттий хьалха. Та-
хана санна, хIетахь а мараиккхира Анзорна, схьагарехь, оцу хенахь а шен 
бехк хиларх шек яц и. Я, цхьа а къа шена тIехь доцург санна, шек дIа а юй, 
хазаллех а йоьхний оцу бехачу, вайн къомана хала беанчу муьрехь?!..

Цушиннан къамел тасало. Юьхьанца Анзора шалхонаш йо шен къаме-
лехь а, даг чохь долчех а.
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«– Хьо суна оьгIазвахана ву, – элира Зорас. – Ас къинтIера валар ма дех-
нера хьоьга хIеттехь.

‒ Со цкъа а ца хилла хьуна оьгIазвахна. ОьгIазлоно хийца хIумма а даца-
ра цу хенахь. Вайшиннан юкъаметтиг ахь айхьа къастийра, со эскаре вахан-
чу хенахь. Цул тIаьхьа хилларг дерриге цхьа а маьIна долуш дац».

Зорас тIаккха карладоккху Анзорна цуьнан дегабаам хила безаран бахьа-
наш: йоIа дош делла хилла, хIара эскарера цIа валлац кхуьнга хьоьжуш Iен 
а, цул тIаьхьа кхуьнга маре ян а. И дош цо лар ца дина: кхечанхьа маре йоьду 
Зора. Цо йина деган чов, хIинца а ша юйла хоуьйтуш, меттахъхьеш хир ю 
Анзоран даг чохь, барта цо и иштта дац бахахь а. Я деган, синхаамийн лазар 
сиха доьрзучех ву-те хIара? Дера хила а ма мега, «хIуманна атта, сиха виц-
луш». Иштта ойла а кхуллу дешархочун коьртехь дийцаран чаккхено. Иштта 
бен-башха доцуш и хиларх шек-м вай дуьххьара дуьйна а хIокху къамело:

«– Хьуна дерриге ца хаьа…
– Оьшуш а дац. Цул тIаьхьа дийнна дахар чекхдаьлла.
– Дахар чекх ца даьлла, вай дийна мел ду, ойланаш ян таро мел ю…
(Тидамбе: Зорас ондда олу шен реплика, ткъа Анзора – дай-й, цо бохучун 

ойлаян ца лууш санна).
– Тахана со дийца йоллу хьоьга, айса, хьуна делла дош а дохош, маре 

яхарал сов, хьуна динчу кхечу цхьана хIуманах…
(Юха а тидамбе: «Хьуна динчу кхечу цхьана хIуманах» бохучун, оцу ала-

ран дуьхе кхиа ца лаьа я дог а ца догIу Анзоран).
– ХIумма а дийца ца оьшу, къаьсттина – хьалха хилларг…
– ХIан-хIа, ас дуьйцур ду… Хьанна хаьа, кхин меттиг болий а…», – шега 

хIуъу дийцича а, схьагарехь, бендоцчу Анзоран гIийла дуьхьало сацам бол-
луш йохайо Зорас.

ТIаьхьо-о вай кхета: Дела дуьхьа, ма шера вевзаш а хилла-кх Анзор Зо-
рина, ма хууш а хилла-кх цунна, «мел хилларг а диканна ду-кх… мел хил-
ларг…», – бохуш, хIара шен гIам-гIим деш Iийр вуйла а. Цундела ца хета-кх 
Зорина хIокху кIантах эхь. Я дешархочунна а хета ца оьшу иза пекъар-стаг. 
И цо шен кхидIа долчу леларехь гайта а гойту. 

Зорас, шек дIа а йоцуш, кхин а карладоху Анзорна:
«– Хьо тхан курсерчу цхьана йоIана тIехьаьвзира, Лайсина».
ТIаккха Анзоран иэс а самадолу: «Лайса, Лайса…, – леткъа и ша-шена, –  

Лайса, Лайса… Ма генара хIумнаш ду уьш хIинца…» Дан а ду уьш-м «ге-
нара хIуманаш» Лайсина веза хьакъвоцчу Анзорна. «И яра суна евзаш а (хе-
тарехь, езаш а) хилла йоI…, – дешархочунна хьалха шен дог досту кIанта, –  
Тхойшиннан гергарло сиха кхолладелира, цхьа атта».

Декъаза Лайса яI-кх! Хьуна-м везаш хиллера Анзор, цхьа а шеко хьайн 
даг чохь йоцуш. Ткъа хIокхунна хIинца а ца хаьа хьо шена езна я ца езна. 
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Мел чIогIа шена езаш, цунах къаьстина ша хиллехь а: «мел хилларг а дикан-
на ду-кх…мел хилларг», – дахаран цхьа а къийсам боцу шен маьIна а дина, 
паргIатвер вар-кха Анзор.

Лайса, хьо бер дара хIетахь, дуьххьарлерчу безаман шовкъехь а. Хьо 
бIаьрзе йинера оцу сийлахьчу синхаамо. Анзорна хьалха «сиха, цхьа атта» 
кхолладелла шуьшиннан гергарло хьуна-м къаьхьа дуьйхира, къизачу Зорин 
а, ша тет-теттинчохь Iачу Анзоран а бахьанина.

Лайса, хIокху дийцаран турпалхойх хьо цхьаъ ю-кх догцIена, догдика, 
хьайн безаман дуьхьа мел луьра къа а гечдан кийча. Ма хьакъ яцар-кха хьо 
айхьа дуьххьара хаьржинчунна! Хьоьга Зорас, Анзор шеца Iийра, иза оцу 
деношкахь дIа ца вахара аьлла, харцдерг дийцира. Хьуна и къиза тохар а 
дара. ТIаккха ахь хьайга тоьхна телефон схьа ца ийцира. Анзора шозлагIа 
телефон тоьхча, ахь:

«– Сан телефон йицъе, со а… Дерриге дIадаьлла», – элира. Хьан кхин ала 
хIума ма дацара, Лайса.

Бакъду, цуьнан бахьана хаа цхьана гIийлачу дар-лелорехь меттахвели-
ра Анзор. И хилира юкъа херо йоьллачул тIаьхьа масех де даьлча. Хилларг 
хоьтту Анзора гIалин урамехь.

«– Дика ойлае ахь…», – шен болар сихдира цо (Лайсас– Б. Хь.)… «И 
сацо гIертар эрна дара, эрна дара, ламанан басехула чухахкабелла тIулг 
сацо гIертар санна», – дуьйцу Анзора. Цул тIаьхьа кхин цкъа а гIоьртира, 
боху цо, ша хиллачунна тIаьхьакхиа, юха а цунах гIуллакх ца хуьлуш. Юха 
а хIара: «Мел хилларг а диканна ду-кх… мел хилларг…», – шен кхолламна 
муьтIахьхилла, кIелсецна хир ву-кх. 

Амма Лайса тешаме юьсу шен безаман синхаамна. Вайна го йоI шена 
везачунна гечдан кийча хилар.

«Цхьаъ хатта, къасто ойла кхоллаеллачух тера хийтира суна цуьнан цкъа-
шозза, амма, хIумма а ца олуш, дIаяхара иза юха а», – дIадахдо Анзора шен 
дийцар.

ХIунда ца гIоьртира хьо, Анзор, цо хатта дагалаьцнарг хIун ду хаа? Ахь 
ма боху, хьайна тосаделира цунна цхьаъ хатта лаар цкъа а, шозлагIа а. Хоттур 
дар-кха йоIе, хьанна хаьа, «мел хиндерг а диканна ду-кх… мел хиндерг…», –  
хьан хIинццалц хилла философин хьежамаш оцу кепара хийцабала ма мега-
ра тIаккха.

Ткъа ахь, шек дIа а воцуш, дагалоьцу: «Цхьана дийнахь гIали юккъехь 
вовшахкхийтира сой, Лайсий. ТIаьххьарчу хенахь ца хиллачу тайпана 
тIекаре яра иза соьца цу дийнахь. ХIумма а ца хилча санна, къамелаш а дира, 
юха, дIасакъаьсташ, шега, сарахь я шолгIачу дийнахь телефон тоха а аьлла, 
дIаяхара иза».

Кхин хIун оьшура-те Анзорна йоIаца хилла йолу шен юкъаметтиг нисъ-
ян? Хаац иза вайна. Цхьаъ-м хаьа: Лайсе юьхьдуьххьал дIа ца аладелира 
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кIанте шена иза везар, иэшар, ша цуьнга маре ян реза хилар, къинтIера ялар. 
Цо и дерриге эр дара телефонехула.

Анзоран-м цхьа а синхаам меттахбаьлла ца хиллера я шайна юкъаеана 
хиллачу херонан бахьана хаа бала болуш ца хилла иза. ХIара хIумма а сиха 
вац йоьIан дагара хаа. Шен хьешашца юьрта а вогIий, цигара схьа гIала те-
лефон хьийзайо кхуо. Я и цо дина хир ду аьллачух а шеко кхоллало дешар-
хочун. 

Оршот дийнахь араваьлла Анзор, самукъа тIехчIогIа даларна, кIиран- 
дийнахь (дийнна кIира!) бен гIала вагIац. ТIаьххьара а телефон дIакхечира:

«– И маре яхана, – юха жимма Iийна, тIетуьйхира (Лайсин нана ю жоп 
делларг: Б. Хь.) – Селхана яра иза ахь телефон тухий хьоьжуш…»

Анзора: «– Бехк ма биллалахь, – аьлла трубка охьайиллира». Дешархо 
теша: цо хIетахь а аьлла хир ду: «Мел хилларг а диканна ду-кха… мел хил-
ларг…»

Зорин а, Анзоран а тIаьххьара къамел: «– Хьо къинтIера ваккха лаьа 
суна. Со кестта дIайоьду, йоI ю сан цигахь, университетехь доьшуш… ХIун 
хаьа, кхин гой…

– Со къинтIера ваккха оьшуш дац, сапаргIат Iен мегар ду хьо … ХIетахь 
хилла хIумма а дац, тIаьххьарчу шерашкахь хиллачаьрга хьаьжча, хIетте а. 
Мел хилларг а диканна ду-кха, мел хилларг…»

Даьдала хьо къамелан! Шек дIа а волий вайн кIант?! Я иэхь а хетий Зо-
рина а ша ирс дайинчу Лайсех?! ХIунда ца элира Анзора Зоре иза мила ю, 
хIун адам-йилбаз ду? ОьгIазвахаран, дагахьбаламан цхьа а синхаам бац. 
ХIокхунна-м Зора новкъаяккхар а шен декхар ца хета. ТIаккха шен цIехьа 
некъ бо: «Автобуса тIе а ца хууш, суо Iачу кхаччалц бохург санна дIайоьдуш 
йолчу аллеяхула, бIаьстенца шайн духар карладоккхучу хьалхалерачех дис-
инчу дитташка а, тIом дIабирзинчул тIаьхьа дийначу синтаршка а хьоьжуш».

Зора а йоьду, шен куц-хьарам, хаза, товш дегI сеттош, божарий шех хьаго 
сатесна, шен Париже я Кельне, кхечухьа, дешархочун шен цхьа а бала боцчу.

Оцу шина некъахочо ойла ца йо Лайсин кхолламан. Зорин цуьнан цхьа 
цуьрг а бала бац. Ткъа Анзоран кхетамехь шаьшиъ къастале хьаьвзина ойла 
иштта ю: «Лайсин дахар дIа ца нисделира. Масийттаза маре яхара иза, мас-
санхьара а, дукха хье ца луш, цIа а еара, моьлкъано хадийна цIога санна, 
ях-яханчохь цхьацца бер а дуьтуш. Суна цунах къа-м хетара, хIинца а хета. 
Делахь а, сан цунна дан накъосталла дац…» Елла йолийла-кх Лайса, иза 
Анзоран накъосталле ладоьгIуш елахь. Эшча а (накъосталла), вукхуьнгара 
цунна и хир а ма дацара. Эхь а ца хета, «моьлкъано хадийна цIога санна, ях-
яханчохь цхьацца бер а дуьтуш…» – Лайсех ала. Ма-варра хIара вовзахьара, 
Лайсас: «Далла хастам бу-кх, хьо санначу IуьтIанна дина бер сан цахилар-
на!» – эр ма дара. 
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Вайн «турпалхо» шен хIусаме кхочу, шена юург кечъеш хьийзаш 
хIусамнана йолчу. Шена хьалха диллина пхьор а диъна: «Зуда, ян а ю ахь ке-
чйина юург чомехь… чомехь-м ю», – аьлла, шек а воцуш, паргIатвер ву хIара.

Ткъа цул хьалха, ша чуволлушехь цо боху:
«– Схьавола, дадин кIант, вайшимма дийца дезаш дуккха а хIуманаш ду, 

зударийн гIуллакхашна юкъагIертар вайшинна товш ма дац».
Дера, Анзор, хьо юкъагIерттал зударийн хIуманаш дан а дац хьуна, 

хIунда аьлча хьуна уьш листа а, къонахаллица дерзо а хуур ма дацара. Я ахь 
дерзийча а, ма хир а дар-кха уьш!

Зорина-м вевзаш хиллера хьо, Анзор. Цо хьоьга боху:
«– Соьца а, Лайсица а, хIинца хьан йолчу зудчуьнца а (иза а суна дукха 

хенахь дуьйна евзаш ю, ма-хетта доккха а ма дац хIара дуьне) хьан юкъамет-
тигаш вовшашца юьстича, ма-дарра гучудолу и ‒ езарг мила ю хьуна цкъа а 
башха цахилар». (Милла а, я муьлхха а – цхьа сте хилчахьана, башхо йоцуш 
стаг ву хьо бохург ду цо кхузахь – Б. Хь.)

Ша бохучух Анзор ца кхетийта сихха тIетуху Зорас кхин а. Оцу къаме-
лехь ма-дарра гучудолу цуьнан хIилла, саьхьарло:

«– Хьан дог дерриге дIадиллина дара, оьздачу хIусамехь хьешан неI сан-
на, ахь хьайна уллохь нисвелла милла а цхьатерра лорура, хьуо цхьаъ жоь-
паллехь хетара хIоранна а, церан баланаш хьайна тIелоцура. Оцу бакъдол-
чунна тIекхачале дира ас айса динарг, къера ю со цунна…»

Иштта, олуш ма-хиллара, даьтта а хьокхуш, Анзорехь доцу гIиллакхаш 
дагардарехь оцу эхьдоцчу зудчо само артйо кIентан. Хууш ма ду: шегахь 
доцу дика гIиллакхаш наха ду аьлча, и иштта хила лааро там бо цхьаболчар-
на. Ишттачех ву хIара а. 

Зора ямартхо ю. Цунна бен-башха бац адамийн кхолламаш. Цуьнан 
Iалашо - шен куц-сибатах божарийн лаам хьегор ю. Шен ямартло йийцин-
чул тIаьхьа цунна ша бакъйеш некъ а карабо. Вайна хьалха-м тешнабехк бу 
цо Лайсина бинарг. Ткъа, Анзоран орцахо хилла, цо ша йийцарехь, кIантана 
товш дерг олу:

«– Со кхераелира, ахь оцу кепара хьайн догдикаллица бехачу дахаран не-
къахь лело ницкъ тоьур боцу бала тIеэцарх…»

Цо буьйцу бала – иза Лайса ю. Шен цIеначу безаман синхаамашца, беро 
санна, дагахьдерг а, ма-хиллара, шен йоккхаер, ирсе хилар цхьаннах а ца 
лечкъош йолу Лайса. Бакъду, цхьана хIуманна тIехь бакъдерг олу Зорас ла-
рамаза, шена а цуьнан нийса маьIна ца хууш:

«– Хьоьца йогIуш яцара и. Хьо хьакъ вацара цунна…»
Дера ван а ма вацара Анзор Лайсина хьакъ. Нийсса дIа Зорин майра хила 

вогIура, цо Iад дийр дара-кх тIаккха цунах, марехь йолчу зудчун цIарна 
хьалха а туьттуш. Анзор лело атта майра а хир ма вара цунна, хIуъу тIедеъча 
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а, «мел хилларг а диканна дукха… мел хилларг…», – бохуш, шех дуьненан 
ойланча – философ тарвелла Iен волу. Анзор къийсамхо вац, шен кхолламан 
дуьхьа а даррехь цхьа а дуьхьало иэшо амалан ницкъ боцуш, бендацархо 
ву-кх и.

Дера, дан ма дара Анзорна мел хилларг а ‒ диканна. Ткъа мискачу Лай-
сина дарий-те Анзора, шен гIорасизалла хьулъеш, ша-шен тевеш, олуш долу 
и дешнаш боьхначу кхолламан Iийжам байбеш?

Минкаиловс хIокху шен дийцарехь кхоьллина Анзоран васт вайн лите-
ратурехь керлачех ду. Мацах оьрсийн литературехь И. Гончаровн Обломов 
а, А. Чеховн Беликов а санна. Ткъа Лайса, А. Пушкинан Татьяна санна, ро-
мантик, Iаламан бер ду. Цуьнан васт кхоччуш тIедуьзна доцуш санна хетало. 
Дешархочун безам тIебоьдуш, шех дог лазош долу цуьнан васт кхин тIе а 
бIаьрла гайтина хила дезара.

ХIара дийцар Минкаилов Эльбрусан дийцаршлахь тоьлларг ду, цу тIехь 
кхоьллина Анзоран а, Зорин а васташ авторан кхиам бу. И тайпа нах вайн 
дахарера бу, вайна юкъахь бехаш а болуш. 

ТIом… ХIара дуьне кхоьлличахьана, хIокху лаьттахь, миччахь хил-
ла а, и боцуш зама ян а еаний-техьа, муьлххачу а цхьана маьIIехь хилла а. 
Iилманчаша яздарехь, хIокху денналц адамашна евзачу исторехь чот йича, 
герггарчу хьесапехь кхузткъе бархI де деана аьлла ду цхьанхьа-м.

Уггаре шира хан, исторехь евзаш йолу, схьа а эцна, кериста дине кхач-
чалц йолчу хенера тIемаш хьахийча, вай эр ду, цу тIемийн къизаллаш, боха-
маш лелош долу хIетахьлера халкъаш я къаьмнаш Iеса (язычество) динехь 
хиларна лелийна. НеронгIар, МакедонскийгIар, ДарийгIар, иштта кхечеран 
а къизаллаш. Цаьрга шайн «деланаша» тIом ма бе ца баьхна, мелхо а шаьш 
хилла уьш (Iеса деланаш) вовшашца тIемаш беш, вовшех а, адамех а къин-
хетам боцуш, мифашкахь ма-дийццара.

Кериста дино ши эзар шо хьалха дуьйна адам дер, ницкъбар къа хилар 
дIакхайкхийна. ХIетте а и дин лелочаьргахьара тIемаш совцуш ца хилла.

Цул тIаьхьа Делан бакъ дин кхайкхийна АллахIан цIарах дуьненан 
тIаьххьарчу пайхамара – Мухьаммада (Делера салам-маршалла хуьлда цун-
на!). ТIаккха а, адамо адам дер, Далла хьалха – уггар доккхах долу къа лери-
нашшехь, хаддаза тIемаш бу кху лаьттахь. Бусалбанаша а бо, керстанаша а, 
кхечу динехь болчара а. ХIунда ду и иштта?

Цунна бахьанаш дукха ду, хIора тIом бечу агIоно ша-ша бакъ а веш. Амма 
царах цхьаммо а ца олу, Дала тIом бар доккха къа лерина, мелхо а Делан 
цIарах бо уьш. Бакъду, шен маршо, дин, мохк ларбеш летачийн агIорхьара 
нийсонан тIом лору и бакъдино.

«Дахкарлахь» цIе йолчу дийцарехь: «Адамашна хьовха, жIаьлешна а 
Iеминера иза: кеманийн гIовгIа хеззашехь, уггаре а хьалха шайна дIалачкъа 
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меттиг лохура цара… Кеманан гIовгIа йолчу агIонна дуьхьал хоржура цара 
лочкъийла – дукхахьолахь цIеношна я дитташна тIехьа. Цхьана дийнахь со 
чIогIа цецваьккхира цара: дIалачкъа меттиг ца карийна цхьа жIаьла дара 
бIарзделла хьийзаш, шеца жима кхо кIеза а долуш. Кеманаш тIехула хьаьв-
зинчу хенахь церан дIанисдалар чIогIа дагах хьакхаделира суна: зуд-жIаьла, 
кема долчу агIор а хиъна, сецира, ткъа кIезий нанна тIехьа левчкъира…»

Оцу суьрто гойту: тIамо садолчу массо а хIуманна – адамашна тIера чуьр-
кана тIекхаччалц – бохам бохьу. Иштта – ораматашна а, уггар жимачунна 
тIера массарал а зоьрталчунна тIекхаччалц. «Адамаш хьовха, чохь са долу 
ерриге а хIума яра бIарзъелла хьийзаш оцу доьхначу деношкахь…», – боху 
дийцархочо. Ша дуьйцуш долчун теш ву хIара. Циггахь кхоллало цуьнан 
бакъйолу ойла, хIинццалц цо чот йина а я и тIаьхьакхиа гIоьртина а йоцу: 
Делан гIуда ду хIокху лаьттахь адамех дахнарг. Цо царна исбаьхьа дуьне 
делла, оцу дуьненан дай а бина царах. Кхийолчу цхьана а садолчу хIуманна 
Ша ца делла хьекъал, кхетам, ойла яр а адамашна делла Дала. ТIом сацо а, 
тIом ца бан а, и ца хилийта кхетам, цуьнан тIаьхьенан ойлаян хьекъал шен 
хилча, адамо стенна бо тIом?

Акхароша, шайн тайпанашка а декъалой, тIом ца бо. Наггахь хуьлу, боху, 
церан барзо – борз, я чано – ча, иштта кхечара а вовшийн ер а, яар а.

Ткъа адамаша иза а, важа а – кхин а галдаьлларг а до. «…И бахьанехь сов 
а бара адамийн баланаш…», – нийса жамI до дийцархочо. Бакълоь и: дан а 
ду и хийламмо, ша дечун дуьхе адам хьаьжча, ша бен кхин доцу жоп.

Адам Iесадалар, динан кIоргенаш евззашехь, адамо уьш дицдар. Кхузахь 
тIом бу, ткъа «…Москвахь болчеран башха кхузарчу гIуллакхийн бала а бо-
цучух тера дара, уьш Керла шо даздеш бара – тIетаьIIина лоькхуш эшарш, 
еш забарш…» Москвахь хьовха, дуьненан цхьана а маьIIехь-м бацара, хила 
а ца хилла, я хир а бац шен чохь доцчун бала. Дийца-м дуьйцур ду, дийца а 
дуьйцу шайн цIарна, шайна пайденна, дуьйцур дац вайн бала а болуш-м. И 
иштта хилар вайна – Нохчийчоьнан бахархошна – гуш а ду. Кхузахь дац бий-
ларш: «…Транзисторш чуьра схьахеза аьзнаш а ца хозуьйтуш, гIовгIанаш 
евлира – гена доццуш тIетаьIIина детташ герзаш дара…» Дерриге а дуьнен-
на дезде – Керла Шо, ткъа Нохчийчохь – «…ца баьржаш буьсур бац-техьа 
бохуш, сатийсина тIом чукхаьчнера…» Керла Шо «…шелонца, белхаршца, 
неIалташца…» кхечира. Нохчийн халкъ дохийна хьийзадо, шен долчух дер-
ригенах даьккхина, цхьа гIенаш доцчех. Уьш а (гIенаш) – тIеман суьртахь 
ду массеран а, самаваьлча а – изза гIан: белларш – хIокху Iазапах бевлларш 
– дийначарна шайл ирсе хеташ. Дийцархочун гIан: «… цхьа хIаваъ доцучохь 
санна, дайчу боларца схьадогIуш адамаш дара. Уьш самукъане дара, церан 
яххьаш тIехь а, бIаьргаш чохь а цхьа дуьненахь йоцу синпаргIато гора…» 
Велла волу шен да а го цунна царна юкъахь. Дийна волу хIара шайх хьа-
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гош ю беллачийн гуш йолу яххьаш. Ткъа кху чохь бисинчу нохчех мила ца 
хIоьттина оцу хьоле? Ишттаниг хир ву аьлла а ца хета.

Дийцаран чаккхенехь: «… Iадийча санна, цигара охьахьаьдира со, лахахьа, 
дахкарла… Стенга воьдура со? Суна и ца хаьара…», – дуьйцу турпалхочо.

Дахкарлахь цо бо некъ, иза вайн къомо беш болу некъ бу. Лаа ца далийна 
автора «дахкарлахь» боху дош. Нохчех хIора а ву тахана, «гIийла когаш а 
тIекхош, бIаьрзечу стага санна, некъа тIе гIаж а етташ, бухахь латта дуйла 
хаийта, Iинах ца ваха, дахкарлахула» вогIуш», ша-шега:

«…бан а буй-техьа сан кху дуьненахь ваха меттиг, белахь а, цига кхочур 
ву я вац-те?», бохучу хаттаро ойла дIа а лаьцна, дуьне мел ду даьржина, шен 
лаьттахь маьрша Iен паргIато йоцу нохчийн къам ду-кх тахана, бIарзделла, 
тIеман а, къизаллин а «дахкарлахь» шен некъ лоьхург. И дохк яьржина, дек-
хначу дийне вай кхочур ду, нагахь санна, дийцаран автора ма-баххара, Дала 
адамашна, уьш кхечу хIуманех къастош, белла кхетам, хьекъал толахь – Цо 
хьоьхучу новкъа вай эхахь. И цахаар бахьанехь, сов а бу адамийн баланаш 
–коьрта ойла ю «Дахкарлахь» цIе йолчу дийцаран.

«Малх чубуза герга бахча» дийцар дуьненна йовхо, серло яхьачу мал-
хана гимн санна лара догIу. Жимчохь дуьйна чубузучу маьлхан суьрто шен 
исбаьхьаллица йийсаре вигначу дийцаран турпалхочун синхаамаш шо шаре 
мел дели хийцабалар гойту кху тIехь. И хийцамаш хуьлу цунна вайн даха-
ран зеделларг тIедузарца. Экзюперин Жимачу Эло хьехна и сурт шеран муь-
лххачу а хенахь юх-юха доьшу цо. Хаза кхуллу шегара сурт а: «Малх чубуза 
кечбелла бара, стигалхула некадеш мархаш яра: цхьаерш – ло санна, кIайн, 
яйн, кхиерш – даш санна, таьIна-сира, еза. Царах чекх ца ялалора тIехьахула 
богучу маьлхан серло, амма хIоранна а гондIахула цхьа инзаре-тамашийна 
гураш бора цо, къеггина дашочунна тIера цIеран басе кхаччалц болу, хIора а 
марха юкъалоцуш, цхьаъ вукхунах къастош».

Иштта бу-кх малх, шена дуьхьал мархаш хIиттича а, шен серло схьает-
таш, дуьне гуттар серладаха лепаш. Жимачу Эло санна, цхьалла лоьху цу 
малхаца вайн турпалхочо а. Я и цхьалла а ца хилла Элана а, хIокху турпал-
хочунна а, малхаца ерг цхьалла а ма яц. Питанчаш, эладитхой, талорхой, 
нахбойурш боцчохь, веккъа цIена малхаца ваха ма везара хIокху лаьттахь. 
«Суна и малх бен ца гора, беккъа и цхьа малх бен, дуьненна массо а басар – 
цхьа Iаьржаниг доцург – шеца долу», – боху дийцархочо.

«Ма дика ду-кха иза болуш, сийлахь Малх!
Ма дика ду-кха иза буьсур болуш!
Ма дика ду-кха…»
Вайн тIаьхьенашна и малх сирла лепа бисар ю дийцаран турпалхочун 

коьрта ойла. И малх санна, сирла а, беркате а, цIена, «массо а басар – цхьа 
Iаьржаниг доцург – шеца долу».
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Ткъе цхьалгIа бIешо хIинц-хIинцца бен дIадоладелла дац. Ткъа Нашхо-
ев Эмина шен «Заманан чкъург керчича» боху дийцар хIокху дешнашца 
дIадоладо: «Дукха хан йоццуш, ткъе цхьалгIачу бIешарахь» дешнашца. 
ХIета, хIокху дийцаран хиламаш карарчу хенахь, цо ма-боххура: «Иза-м 
дезткъа шо хьалха хиллера. ХIинца-м бIешо а даьлла цул тIаьхьа…, – оццул 
шераш хьалха хилларг а.

ХIинцалера гIишлош иштта ю: «Еттинчу кибарчиган гIап. Цунна 
кIелхула-тIехула хьожийла я ур-атталла мох чекхболийла а доцуш, лекха 
эчиган ков. Горгалин жима нуьйда…»

ХIетахьлера гIишлош: «Жима юрт. Вовшашна ген-геннахь гуш ду лоха 
цIенош, тхевнаш тIе эрз а биллина, тIехула поппар а хьаьхна. Цхьадолчу 
цIеношна гондIахула лоха зIарийн керташ ю, кхечеран уьш а яц…»

Лаа ца далийна и дустарш кху дийцарехь. Хала а, гIийла а баьхначу вайн 
дайша коьрта лорург Сий, Яхь, Оьздангалла, Бакъдерг хилла. Харцонан ца 
хилла сий, и лелош верг шен волчара сацош хилла. Къеначу Дагас шен цхьаъ 
бен воцу кIант, иза шен къоланашца, зуламашца нахана бале ваьлча, шен а, 
шен тайпанийн вежарийн а куьйга воь. Къиза кхиэл ю хилларг, атта гIуллакх 
дац и кхочушъяр. Амма цара ларйинарг шайн цIийнан, тайпанан цIе ю, нахе 
шайна тIе, шайн стаг бахьанехь, пIелгаш ца хьежадайта.

Ткъа тахана иштта дац. Шена тIе шайн дегабаам бохьуш баьхкинчу на-
хана реза вац куьг бехкечун да.

«– Тхо делла Iохкуш ду-м ца моьтту шуна?! Сан дикчу дена неIалт 
хуьлда-кх, машенах аш куьг Iуттур делахь!» – шен кIанта, нехан кIант лаза а 
веш, цуьнгара схьаяьккхина ялийна машен дIа ца йигийта дагахь ву да, шен 
аьллар хилахь.

Вукхара-м дIаюьгу машен. Дийцархо цецволу: инзарениг кхин дара 
баьхкинарш гучура а бовлале, тезета санна, нах схьахIитта буьйлабелира цу 
керта.

«– Доккха хIума хьаха ду, иштта карадеъначу рицкъанах валар… Дала ца 
моьттучу кепара меттахIоттадойла шуна хилла зен…»

ХIаъ, ийгIина адамаш, телхина амалш. Дуьненан хьоло паргIатбаьхначу 
нехан меца синош. Хьарам-хьанал адамаша цакъестор ду-кх дийцархочун 
къаьхьа айдар:

«– Зама, зама!… Хьан чкъург даима а хьалхахьа хьийзар-кха… ткъа ада-
маш, адамаш!? – хьийзара ойланехь, ткъа цунна жоп ца карадо суна…»

Минкаилов Эльбрусан дийцарийн турпалхой оцу хаттаршна жоьпаш 
лоьхуш, дуьненахь Нийсо а, Бакъ а тола сатесна, къийсамчаш бу. Мел хала-
чу хьелашкахь а хьанала, оьзда, машаре сатесна, и иштта хилийта, барта а 
доцуш, шайн дарехь гайта а гойтуш.

Минкаилов Эльбрусан прозех лаьцна яздина критикаша Индербаев Ги-
ланис («Вайнах», 2005 №4), Довлетгириева Лидас («Вайнах», 2005 №5), 
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Махмаев Жамалдина («Орга», 2005 №8), Бурчаев Хьалима («Вайнах», 2005 
№ 5). Цуьнан кхоллараллин дика мах хадийна цара.

ТIаьххьарчу шерашкахь керла говзарш кхоьллина Минкаиловс: «Саи-
да», «Дагахьбаллам», «Iалашо», «Шеко», «Дагалецамаша дохийна дезде», 
«Беттасин лорехула», «Дахаре гIортар», «ЦIе яйначул тIаьхьа», кхидерш а, 
иштта «Ма беха бара и некъ», «Дахкаралахь байна некъ» повесташ а. Оцу 
повесташ тIехь автора буьйцу Нохчийчохь хьалха дIабахна а, хIинцалера а 
хиламаш. Церан вовшашца цхьа зIе хилар, уьш а, царал хьалхарниш а цхьа-
на бух тIера хилар, церан дуьхе, кIоргене кхиар ду автора шена а, шен де-
шархошна а хьалха дуьллуш дерг.

Минкаилов Эльбрус литературехь вевзина дукха хан яц, амма цуьнан 
йозанаш геннара схьа шайн бух болуш кхоьллина говзарш ю. Схьагарехь, 
шена литература дика евзаш хиларна, ша язйинарш гайта сих ца луш, шена 
зеделларг IаьIна даллалц шен хатI, керла кепаш лоьхуш, шен исбаьхьаллин 
мотт кхиъна баьлла дIахIотталц сихо ца йина Минкаиловс уьш вайна йов-
зийта. Шеко йоцуш, шен Iалашоне а кхаьчна иза, цунна тоьшалла ду вай 
талламбина а, цкъачунна ца хьахош йитина а йолу цуьнан говзарш.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РАЗВИТИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Железнодорожный транспорт республики начал развиваться с 1893 года, 
когда межрегиональная магистраль Ростов-на-Дону - Беслан - Грозный 
включила начинающий формироваться Грозненский нефтепромышленный 
район в систему регулярной транспортной связи России. В 1896 году же-
лезная дорога была продолжена до Порт-Петровска (ныне Махачкала) и ст. 
Баладжары в Азербайджане, и позже, в 1900 году – до Баку. Возможность 
регулярной, достаточно скоростной, всепогодной транспортировки выраба-
тываемых нефтепродуктов во многие районы страны стала мощным стиму-
лом добычи и переработки нефти в Грозном. 

В 1916 году построена вторая в республике, северная, Терская ветвь же-
лезной дороги от ст. Прохладная до Гудермеса и, одновременно с этим, вве-
дена в строй железная дорога от станции Червленная–Узловая до Кизляра. 
Отсюда в годы Великой Отечественной войны дорога была построена до 
Астрахани с выходом на Поволжье, Казахстан и Сибирь. Эта магистраль 
сыграла огромную роль в обороне Кавказа и в разгроме на Северном Кав-
казе немецко-фашистских войск, ставивших стратегическую цель – захват 
нефтяных богатств Грозного и Баку.

Постройка железной дороги до Астрахани обеспечила кратчайший вы-
ход из Восточного Предкавказья и Закавказья в районы нижнего и среднего 
Поволжья, Урала и Сибири, позволив сократить пробег грузов от Грозного 
до Челябинска почти на 800 км, и значительно разгрузить основную северо-
кавказскую магистраль Ростов- Грозный- Баку.

Существенным недостатком транспортной системы республики явля-
ется отсутствие магистралей меридионального направления, которые обе-
спечивали бы прямой выход грузопотокам из Восточного Предкавказья на 
север и юг. В связи с этим грузопотоки, идущие на север и северо-восток, 
направляются кружным путём через Ростов и Тихорецкую, что на сотни ки-
лометров удлиняет пробег. В целях создания второго выхода с Кавказа на 
север ещё в 1913-1914 гг. был разработан, не реализованный затем, проект 
Транскавказской перевальной железной дороги через Главный Кавказский 
хребет. По одному из вариантов, её трасса должна была пересечь современ-
ную территорию республики, с выходом через Ассинское ущелье в район г. 
Тбилиси.



94

Интеграционные процессы в развитии 
железнодорожных коммуникаций ЧР: проблемы и перспективы

В начале 60-х годов 20 века, в связи с вводом в строй цементного завода 
и формированием здесь нового промышленного узла, от Аргуна была про-
ведена железнодорожная ветка в пос. Чир-Юрт, сформировалась сеть подъ-
ездных путей к крупным промышленным предприятиям, электростанциям 
и элеваторам республики. Протяженность железнодорожных путей общего 
пользования в республике составляла в докризисный период 362 км., кроме 
того, было 225 км. ведомственных подъездных дорог к предприятиям. 

Территория Чеченской Республики являлась в докризисный период тран-
зитной для большого потока грузов из других регионов Российской Федера-
ции в Закавказье и обратно (грузы в Азербайджан и Армению составляли до 
6 млн. т., в Грузию – до 22 млн. т. в год). По республике проходил междуна-
родный транспортный коридор из Европы в Иран. Суммарный объем тран-
зитного грузопотока на юг достигал 70 млн. т. в год. 

Сквозными по республике были и пассажирские поезда из Закавказья 
в Кисловодск, Симферополь, Киев, Москву, Санкт-Петербург, Астрахань и 
далее вдоль Волги на север и на восток.

Железнодорожный транспорт играл в докризисный период ведущую 
роль в реализации межрегиональных производственных связей – осущест-
влял 80% всего объема грузоперевозок и до 30 % перевозок пассажиров.

Основными отправляемыми грузами были нефтяные (87,5%), строитель-
ные материалы (5,5%), химические и хлебные грузы, а также различные 
виды промышленной продукции и оборудования. Ввозились по железной 
дороге минеральные и строительные материалы (22,7%), нефтяные грузы 
(20,2%), черные металлы (7,3%), лес (7%), машины и оборудование, хлеб-
ные грузы, продукция пищевой и легкой промышленности (24, с. 62-63). 
В предкризисные годы грузовые железнодорожные перевозки осущест-
влялись довольно ритмично, хотя определённый спад уже проявился. Так, 
в 1990 году план по погрузке грузов в Чечено-Ингушской республике был 
выполнен на 99,5 процента, в том числе по наливу нефтепродуктов – на 96,6 
%. Было сформировано и отправлено 11,9 тыс. тяжеловесных поездов, в них 
перевезено 6,5 млн. т. грузов. В первом полугодии 1991 года в Чеченской 
Республике уже было сформировано и отправлено тяжеловесных поездов на 
26,4 % меньше, чем за соответствующий период предыдущего года и в них 
перевезено 2,2 млн. т. грузов (12).

В 2010 году протяжённость железнодорожных путей в Чеченской Респу-
блике составляла 380 километров, в том числе сеть общего пользования - 
304 км. и основные тупиковые ветки к объектам, формирующим грузы – 76 
км. Густота на 1000 км.2 достигала 176 километров, что выше, чем в Южном 
федеральном округе на 20 процентов, и в Северо-Кавказском федеральном 
округе – на 14%. Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего 
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пользования сократилась с начала 70-х годов прошлого столетия на 15%, в 
некоторой мере – в связи с тем, что часть путей отошла к вновь образован-
ной Республике Ингушетия (см. табл. 1).

В ходе военных действий в середине 90-х годов прошлого столетия были 
разрушены или повреждены участки железнодорожного полотна на про-
тяженности более 400 км., 18 железнодорожных мостов, 250 линий авто-
блокировки, 160 км. линий связи. Подверглись разрушению и демонтажу 
все железнодорожные станции, локомотивные и вагонные депо в Грозном и 
Гудермесе, вокзалы на девяти станциях. Во второй половине 90-х годов де-
структивными силами был произведен демонтаж всех электролиний вдоль 
железнодорожного полотна. Железнодорожное сообщение прекращалось на 
некоторое время в 1993 году и затем – в августе 1999 года, после чего оно 
было возобновлено во второй половине 2000 года. В настоящее время от-
сутствует транзитное сообщение через Чеченскую Республику по основной 
магистрали Ростов-на-Дону – Беслан ‒ Грозный – Махачкала – Баку. Оно 
осуществляется по северной ветке ‒ Прохладная – Ищёрская – Червлённая-
Узловая ‒ Гудермес – Махачкала. Участок двухпутный, электрифицирован-
ный.

В период общественно-политического кризиса, в Дагестане была по-
строена новая, обходная железнодорожная ветка Керла-юрт - Кизляр (78 
км.) с выходом грузо-пассажиропотоков на Астрахань и Приволжскую же-
лезную дорогу. 

Поскольку ещё в начале 90-х годов были, как отмечалось выше, демонти-
рованы электролинии вдоль железных дорог, подвижной состав в пределах 
республики работает на тепловозной тяге, что значительно ограничивает его 
вес и скорость, обусловливает рост себестоимости перевозок и снижение 
производительности труда.

Сообщение от Грозного на запад, до Назрани, не восстановлено, желез-
нодорожные перевозки осуществляются по направлению Грозный – Гудер-
мес по однопутному участку на тепловозной тяге и далее на восток, в Даге-
стан или через Червлённую-Узловую, на северо-запад, на Прохладный, по 
Терской ветке. 

Вместе с тем, восстановлена большая часть одноколейных пока железно-
дорожных путей республики, станционные и подъездные пути. Завершены 
работы на объектах вагонного, локомотивного и грузового хозяйства Гроз-
ного и Гудермеса, на вокзалах более чем десяти станций. К середине 2003 
года восстановлены головные сооружения по сбору, подготовке, хранению 
и отгрузке нефти «Хаян-Корт», «Брагуны», «Гойт-Корт», «Эльдарово». Ве-
дутся работы по электрификации железнодорожных путей республики и по 
восстановлению сообщения от Грозного до Назрани. Электрификация же-
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лезных дорог повышает их провозную способность в 2-3 раза, а себесто-
имость транспортировки грузов снижается на 25-30 %. На электровозную 
тягу, прежде всего, необходимо переводить линии с наиболее интенсивным, 
в перспективе, движением и пути с наиболее сложным профилем.

В структуре капитальных вложений в строительно-восстановительные 
работы в республике в 2002-2005 гг. объекты железнодорожного транспорта 
составили 9 процентов, они были в числе приоритетных направлений (21, 
с. 141). В объёме инвестиций на строительство важнейших объектов респу-
бликанской целевой програмы «Социально-экономическое развитие Чечен-
ской Республики на 2008-2012 годы» на объекты транспорта (прежде всего 
железнодорожного) было в 2010 году предусмотрено и освоено 137,4 млн. 
рублей - 8 процентов от общего объёма капитальных вложений и на объекты 
связи – 3,9 процентов (14, с. 2). 

Инвестициям в транспортную инфраструктуру уделяют акцентирован-
ное внимание и высокоразвитые и развивающиеся страны. В 2011 году от 
ВВП они составили в Китае – 6,1%, в США – 3%, в странах ЕС – 2,9%, в 
Российской Федерации – 2,2% (3).

Перспективы развития железнодорожного сообщения республики свя-
заны с необходимостью полного восстановления железнодорожной сети, 
включая укладку рельсов тяжёлых типов, строительство вторых путей, тех-
ническую модернизацию, позволяющую совершенствовать систему управ-
ления движением. При этом важно создание всей необходимой современной 
инфраструктуры – средств связи, локомотивных и вагонных депо, внешнего 
электроснабжения, а также придорожного обустройства, обеспечивающего 
высокий уровень и качество обслуживания грузопотоков и пассажиров.

Конфигурация сети железных дорог в республике сформировалась, во 
многом, в связи с необходимостью перевозок продукции нефтедобычи и не-
фтепереработки, в том числе в годы Великой Отечественной войны. С этим 
связано их широтное направление и отсутствие железнодорожного сообще-
ния на севере - в притеречно-низинной и в горной природно-экономических 
зонах, то есть на большей части территории республики. 

Всесторонняя разведка полезных ископаемых двух этих зон, особенно 
горной, почти не проводившаяся прежде, очевидно приведет к их открытию 
и разработке, чему будет способствовать и разворачивающееся строитель-
ство каскада ГЭС на реке Аргун. За этим должно последовать индустри-
ально-промышленное освоение, прежде всего горной зоны, пионерное же-
лезнодорожное строительство, возникновение и развитие промышленных 
предприятий и узлов, сети поселков городского типа и городов.

Большой импульс развитию экономики республики, расширению ее 
экономических и культурных связей с закавказскими и переднеазиатскими 
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странами, развитию туризма, дала бы Транскавказская перевальная желез-
ная дорога, которая должна была пройти по Ассинскому ущелью и Таргим-
ской котловине, через Рокский перевал - в Грузию (7, с. 169). Её строитель-
ство было начато в 80-е годы прошлого столетия, но затем прекращено по 
экологическим соображениям. Это было повторное обращение к проекту, 
имевшемуся ещё в дореволюционный период (27, с. 174). Однако проблема 
и в настоящее время остаётся актуальной, так как строительство Транскав-
казской магистрали позволило бы сократить для всего Юга страны пробег 
с грузопотоками, в сравнении с ныне действующими магистралями вдоль 
Каспийского и Чёрного морей, – на расстояние от 600 до 1000 километров, 
намного снижая себестоимость перевозок и весьма значительную транс-
портную составляющую в цене перевозимых производственных и потреби-
тельских товаров.

Железнодорожный транспорт обслуживает шесть административных 
районов из пятнадцати. В настоящее время в республике осуществляется 
движение грузовых, пассажирских и пригородных поездов.
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Таблица 1

Развитие транспортной системы Чеченской Республики 
в период 1971–2010 гг.*

Показатели 1971 1980 1990 2000 2005 2010 2010 в % 
к 1990

2010 в % 
к 2000

Эксплуатационная 
длина железно-
дорожных 
путей общего 
пользования (на 
конец года), км

370 362 н.св. 304 304 304 - 100

Отправление 
грузов 
железнодорожным 
транспортом, 
млн.т

 20,7 1,6* 12,5 0,2 2,2 1,1 0,9 в 5,5 р.

Перевезено 
пассажиров 
железнодорожным 
транспортом, тыс. 
человек

5166 3100 1723 62.0 296,4 371,0 21,5 в 6 р.

Протяжённость 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
с твёрдым 
покрытием (на 
конец года), км 

2271 2750 2758 3057 2789 3011 19,2 98,5

Грузооборот 
автомобильного 
транспорта 
всех видов 
деятельности, 
млн. т/ км

154 299 1188 н.с. 1474 1872 0,007 -

Пассажирооборот 
автомобильного 
транспорта 
общего 
пользования, млн. 
пас.-км**

535 869 1252 133 314,3 301 24,1 в2,7 р.
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Рассчитано по источникам: Чеченская республика в цифрах. Краткий 
стат. сб., Грозный, 2011; Регионы России. Социально-экономические пока-
затели, Росстат, М. , 2011; Чечено-Ингушская АССР за 60 лет Советской 
власти. стат. сб., Грозный, 1977; Чечено-Ингушская АССР за годы одиннад-
цатой пятилетки. стат. сб., Грозный, 1986.* Без нефтяных грузов.** До 1990 
г., включая Республику Ингушетия.

Объём транспортной работы железных дорог республики, в частности, 
грузоперевозок, во многом является индикатором уровня развития основ-
ных грузоформирующих отраслей. В Чеченской Республике это нефтедо-
быча и (до начала 90-х годов прошлого столетия) – мощный нефтеперера-
батывающий, нефтехимический комплекс. Максимум отправления грузов 
железнодорожным транспортом был осуществлён в 1971 году, когда в ре-
спублике добыча нефти достигла пикового уровня за всю историю развития 
отрасли – 21,6 млн.т. (7, с. 34). Подтверждается этот тезис и тем, что объём 
отправленных по железной дороге грузов в 1980 году (без нефтяных), был 
на порядок меньше, чем в 1971 и в 1990 годах. 

При этом до начала 90-х годов сырая нефть и продукты нефтепереработ-
ки, нефтехимии отправлялись и по нефте-продуктопроводам.

Грузовой транспортный баланс железных дорог республики на протяже-
нии десятилетий, вплоть до начала 70-х годов прошлого столетия, оставался 
положительным – отправление грузов из республики значительно превыша-
ло их прибытие. Так, в 1960 году из республики было отправлено 7,9 млн. т 
грузов, а прибыло по железной дороге – 6,3 млн. т, в 1980 году соответствен-
но: 22,0 млн. т и 5,1 млн. т (10, с. 74), соотношение – 4,3 к 1.

Положительный транспортный баланс обеспечивался прежде всего вы-
возимой нефтью, продукцией нефтехимической промышленности и нефтя-
ного машиностроения.

Динамика отправляемых железнодорожных грузопотоков в новейшее 
время, в течение последних десяти лет, также коррелирует с объёмом до-
бычи нефти в республике, когда углеводородное сырьё отправлялось уже 
исключительно железнодорожными составами. Наиболее высокий уровень 
грузопотоков был достигнут в 2005 году – 2,2 млн. т., а далее, в связи с 
уменьшением извлечения из недр сырья, отправление грузов снизилось до 
1,1 млн. т. 2010 году (табл. 1). По железной дороге из республики вывозятся 
также инертные строительные материалы, сжиженный газ, металлолом, не-
большой объём некоторых промышленных грузов.

Экономический кризис 2008-2009 годов отразился на объёмах перевоз-
ок Грозненского отделения Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). 
Так, погрузка в 2009 году была, в сравнении с 2008 годом снижена на 25,6%, 
грузооборот, соответственно, составил 92,5% (1, с.8). Вместе с тем, средняя 
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заработная плата работников увеличилась в сравнении с 2008 г. на 7,2 про-
цента и составила в 2009 году 20,7 тыс. рублей. Было обеспечено увеличе-
ние скорости движения поездов на 9%. Среднесуточный пробег локомотива 
в 2009 году составил 423,2 км. Производительность локомотива выросла за 
год на 8,7 %, до 1262,4 т. т/км. Себестоимость перевозок была снижена к 
ведомственному плану на 4,4 процента и к предыдущему году – на 9,8%.

Эффективность грузоперевозок по железным дорогам в значительной 
мере зависит от оперативного функционирования ведомственного железно-
дорожного транспорта. Эти функции в республике осуществляет Аргунское 
предприятие промышленного железнодорожного транспорта (ГУП Аргун-
ский «Промжелдортранс»), созданное в 1973 году и восстанавливаемое в 
настоящее время. Перевозка грузов этим предприятием в 2009 году состави-
ла 89,4 тыс. тонн, (в 2008 году- 92,3 тыс. т.), а маневровая работа 421 час (в 
2008 году – 298 часов).

В рамках развития железнодорожного транспорта республики разрабо-
тана программа «Восстановление ГУП Аргунский «Промжелдортранс» на 
период 2010-2015 годы», которой, в частности, предусматривается ремонт 
железнодорожных путей к мукомольному комбинату в г. Аргуне, восстанов-
ление путей на станции Заводская, удлинение пути на фронтах выгрузки 
железнодорожного битума и др.

Плотность железнодорожных путей общего пользования в Чеченской 
Республике с докризисного периода и до настоящего времени на одну чет-
верть превышает показатели Северо-Кавказского и Южного федеральных 
округов и почти в четыре раза больше среднероссийской (см. табл. 2). Это 
косвенно, но весьма убедительно отражает стратегическую роль республи-
ки, Грозненского нефтепромышленного комплекса, в решении общегосудар-
ственных задач, в частности, в создании индустриальной мощи страны, в 
победе над фашистской Германией, в пионерных разработках и производ-
стве ракетного топлива, обеспечившего стране приоритет в мире в освоении 
космического пространства. Динамика отправления грузов из республики 
отражает кризисные явления в общественно-политической жизни и эконо-
мике – 9,6 процента в 2010 г. в сравнении с1990 годом (табл. 1). В первом 
десятилетии 2000-х годов отмечается динамичный рост отправления грузов 
(в 6 раз), связанный с форсированной добычей нефти ОАО «Роснефть» и её 
отгрузкой на экспорт. Причём, производится добыча, не подкреплённая со-
ответствующими геолого-разведывательными работами и пополнением раз-
веданных запасов углеводородов в республике. Подобная практика привела 
к спаду объёмов добычи нефти в республике с 2008 года и, соответственно, 
к уменьшению формирования и отправления грузов по железной дороге из 
республики – оно снизилось в 2010 году на четверть в сравнении с годом 
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раньше (см. табл. 2). Можно предположить, что эта тенденция будет про-
должаться. Следует отметить, что спад объёма отправления грузов в первом 
десятилетии 2000-х годов в целом в стране и в Южном федеральном округе 
составлял величину, несколько превышающую одну треть уровня 1990 года, 
при этом в Северо-Кавказском федеральном округе снижение составило 
около 3/4 , а в Чеченской Республике, по известным причинам, более чем на 
90 процентов.

В перспективе вовлечение в хозяйственный оборот гидроэнергоресурсов 
в горной зоне, освоение там же минерально-сырьевых ресурсов, углубле-
ние и диверсификация индустриально-инновационной специализации трёх 
основных природно-экономических зон республики – объективно приведёт 
к более высокой загруженности железных дорог ненефтяными грузами. От-
сюда необходимость всё в большей мере переориентировать нефтяные и не-
фтехимические грузы (в связи со строительством нефтеперерабатывающего 
завода) на магистральные виды транспорта. Это нефтепроводы, газопрово-
ды и продуктопроводы. Ведутся в стране работы и по созданию универсаль-
ного трубопроводного транспорта.

Начало функционирования пассажирского железнодорожного сообще-
ния на территории республики было положено 1 мая 1893 года, когда к стан-
ции Грозный подошёл первый поезд из Беслана.

Пассажирские железнодорожные перевозки в республике осуществля-
ются по маршрутам дальнего следования: Грозный – Москва (фирменный 
скорый поезд «Терек»), в Ростов-на Дону, в Махачкалу, в Астрахань. При-
городные маршруты курсируют из Грозного в Гудермес, в Хасав-Юрт, в 
Кизляр, в Минеральные воды. Транзитное пассажирское железнодорожное 
сообщение по республике не восстановлено. Оно в докризисное время осу-
ществлялось по направлению Ростов-на Дону – Назрань - Грозный – Махач-
кала – Баку.

Пассажирское железнодорожное сообщение по маршруту: Ростов-на-
Дону – Махачкала, в период с начала военных действий в Чеченской Респу-
блике (август 1999 года), до 2002 года, когда движение поездов по территории 
республики было прекращено, осуществлялось в обход, через Волгоград и 
Астрахань. В начале 2007 года пассажирское сообщение Ростов-на-Дону – 
Махачкала через Гудермес возобновлено. Время нахождения пассажиров в 
пути сократилось почти на сутки, на 30% дешевле стала стоимость проезда. С 
середины 2007 года поезда стали ходить и по маршруту Грозный – Астрахань.

Значение железнодорожного транспорта в пассажирских перевозках в 
70-90-е годы прошлого века снижалось, прежде всего, в части пригородно-
го сообщения, при стабильной, в целом, численности пассажиров дальнего 
следования. С 1971 года, когда было перевезено 5,2 млн. человек, до 1990 
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года численность пассажиров, перевезённых в республике по железным 
дорогам уменьшилась в 3 раза, до 1,7 млн. чел (табл. 1). Характерно, что 
максимум подвижности пассажиров в пригородном сообщении отмечается 
в годы пиковых показателей экономического развития республики, в част-
ности, - добычи и переработки нефти. Очевидно, что пригородные марш-
руты из Грозного выполняли в значительной мере роль технологического 
транспорта – доставки рабочих к нефтепромыслам, а также к предприятиям 
нефте- и газопереработки. Выше уже отмечалась прямая зависимость гру-
зоперевозок по железной дороге с объёмом добычи в республике нефти и 
производством нефтепродуктов.

По мере восстановления в республике дальнего и пригородного пас-
сажирского железнодорожного сообщения, активизации деловой и обще-
ственной жизни, численность перевезённых пассажиров с 62 тысяч в 2000 
году выросла в 2010 году до 371 тысячи – в шесть раз. Пассажирооборот 
железнодорожного транспорта составил в 2009 году 43,8 млн. п./км, тогда 
как в 2006 г. – 26,3 п./км (16, с.15).

В Чеченской Республике динамика отправления пассажиров железнодо-
рожным транспортом общего пользования в 2010 году, в сравнении с пред-
реформенным 1990 годом, примерно такая же, как и в соседних субъектах 
Северо-Кавказского федерального округа (табл. 2). Вместе с тем, спад пасса-
жироперевозок, связанный с экономическим кризисом 2008 года, Чеченская 
Республика полностью в 2010 году преодолела с приростом в 1,6 процента, 
тогда как в целом в стране и в субъектах Южного и Северо-Кавказского фе-
деральных округов объём пассажирских перевозок по железным дорогам 
достигнут не был, так же как и уровень 2000 года был достигнут только 
примерно на одну треть. При этом, как было отмечено выше, в Чеченской 
Республике железнодорожным транспортом за те же десять лет, в 2010 году, 
было отправлено пассажиров в шесть раз больше. Есть основания утверж-
дать, что такой рост обусловлен динамичным развитием экономики Чечен-
ской Республики, высоким спросом на услуги пассажирского железнодо-
рожного транспорта у количественно растущего населения. Самый высокий 
в стране уровень рождаемости и ежегодный прирост населения республики 
на 24-25 тыс. человек, до 1,8% (23) предопределяет стабильное повышение 
спроса на рынке всех видов пассажирских транспортных услуг республики, 
в том числе и железнодорожных.

Приоритетные направления развития железнодорожного транспорта ре-
спублики определены Стратегией развития железнодорожного транспорта 
страны до 2030 года и Стратегией социально-экономического развития Се-
веро-Кавказского федерального округа до 2025 года, в которой, в частности, 
предусмотрено:
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‒ реконструкция железных дорог на территории Чеченской Республики, 
восстановление путей, станций, искусственных сооружений в целях органи-
зации надёжного и безопасного движения поездов;

‒ комплексная реконструкция участка железнодорожной линии Гроз-
ный ‒ Самашки ‒ Назрань в целях ликвидации тупиковой ветки, образовав-
шейся в кризисный период, и восстановления грузового сообщения, движе-
ния пригородных пассажирских поездов на участке Грозный – Прохладная, 
для обслуживания густонаселённого района (20, с. 47).
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ЗАРОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО 
ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Интерес к гармонично развитому телу наблюдался еще в Древней Гре-
ции. Физические упражнения здесь были возведены в культ. С их помощью 
тысячи греков совершенствовали свое тело, делая его пропорциональным, 
гибким, быстрым и сильным. Олимпийские игры – древнейшие и наиболее 
популярные спортивные мероприятия в Древней Греции. Впервые Игры со-
стоялись в 776 году до н.э. и являлись частью празднества, посвященного 
Зевсу. 

Основателем поистине великого события был Зевс. Он повелел прово-
дить Игры, которые, по месту их проведения, получили название Олимпий-
ских игр. Год проведения первой Олимпиады греки считали для себя очень 
важным годом, и поэтому с него началось античное греческое летоисчис-
ление. Первые Олимпиады были событием весьма локального характера и 
привлекали не слишком много и участников, и зрителей – только жителей 
Эллады и Спарты. 

В самой первой Олимпиаде было единственное состязание ‒ забег юно-
шей на короткую дистанцию в 1 стадию (185м). История сохранила нам имя 
первого победителя – им стал повар из Эллады Кореб.

Начиная с 660-го г. до н. э. – то есть, с 30-х игр – к состязаниям были до-
пущены все жители материковой Греции, а через 10 игр (40 лет) в Олимпи-
адах стали принимать участие и жители греческих колоний. Олимпийские 
игры завоевали широкую популярность, а победители могли рассчитывать 
на щедрый приз, почести и всенародную славу. Олимпионик «короновался» 
хрестоматийным оливковым венком (ветви для которого срезал золотым но-
жом мальчик, сын свободных и здравствующих родителей) и награждался 
пальмовой ветвью. Плутарх писал о том, что победивший на Олимпийских 
играх афинянин получал в награду 500 драхм, что было весьма немалой 
суммой. Также в честь атлетов-победителей устанавливались скульптуры –  
иногда в самой Олимпии у святилища Зевсу, иногда – на родине героя. 
Однако, согласно Плинию, сходство эти скульптуры имели только с трех-
кратными победителями Олимпиад, остальные же могли довольствоваться 
лишь идеалистическим образом в свою честь. Родина не оставалась в дол-
гу перед своими героями – они обычно получали ряд экономических и по-
литических привилегий вплоть до освобождения от всех государственных 
повинностей, а в некоторых случаях даже обожествлялись. В дополнение 
к перечисленным наградам олимпионики до конца своих дней могли рас-
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считывать на бесплатные обеды в городском управлении, что, согласитесь, 
более приятно и полезно, чем изваяние, не имеющее к тому же фактического 
сходства. Медные статуи Зевса (на дорическом диалекте называвшиеся за-
нами), посвященные опозорившим себя участникам (например, уличенным 
в мошенничестве, подкупе и пр.) игр, выполнялись на деньги, полученные 
в виде штрафов, и ставились по сторонам дороги, ведущей на олимпийский 
стадион. Греки очень любили вещественные напоминания о событиях.

С 15-й Олимпиады – 720г. до н. э., Спарта, имевшая характер военно-
организованного родового союза, становится доминирующим государством 
по количеству победителей. С 15-й по 50-ю Олимпиаду (720–576 гг. до н. 
э.) сохранились фамилии 71 победителя, из которых 36 – спартанцы. На-
пример, известен некий спартанец Гипосфеп. Впервые он победил в борьбе 
среди юношей, позднее перейдя во «взрослую» категорию, на протяжении 
пяти Олимпиад одерживал победу. Другими словами, он успешно выступал 
в состязаниях борцов в течение 24 лет.

В Спарте особое внимание уделялось вопросам физического воспитания 
граждан-воинов, чтобы с помощью оружия и военной силы закреплять свое 
господство над покоренными местными жителями. Спартанцы вообще от-
личались весьма строгими нормами поведения, а также неукоснительным 
их соблюдением. Например, несовместимым с честью спартанца считалось 
признание поражения. В связи с этим спартанцам было запрещено публично 
выступать в соревнованиях по кулачному бою и панкратию, ибо по прави-
лам этих состязаний участник должен был или победить, или признать свое 
поражение. Сохранилась также легенда об одном старике, запоздавшем к 
началу соревнований. Весьма неудачно он пытался найти себе хоть какое-
нибудь место среди осыпавших его насмешками и оскорблениями зрителей. 
Эти попытки привели его к группе спартанцев, сидевших на «трибунах» – 
склонах холма Кроноса. Как один, спартанцы встали, уступая старику ме-
сто. Растроганный, он сказал: «Все греки знают правила приличия, но вы-
полняют их только спартанцы!».

Гегемония спартанцев в списках победителей заканчивается к 50-й 
Олимпиаде. Среди западно-греческих городов выделяется основанный на 
юге Италии Кротон. Знаменитый борец Милон Кротонский был шестикрат-
ным чемпионом по борьбе (Олимпийские игры 532–512 гг. до н. э.) и шести-
кратным победителем Пифийских игр. Современники сравнивали его с Ге-
раклом и Ахиллом, его феноменальная сила стала легендой. Публика ревела 
от восторга, когда он, неся на плечах живого быка, появлялся на стадионе. 
Погиб Милон Кротонский очень глупо – решив в очередной раз испытать 
свою силу, застрял в расщепленном дереве и был съеден волками заживо. 
Всего же в период с 564 по 510 гг. до н. э. в списках победителей мы нахо-
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дим 13 кротонцев. Сложилась даже пословица, что последний из кротонцев 
равен первому среди остальных греков.

Высший расцвет Олимпийских игр приходится на VI–IV вв. до н. э. – 
Олимпиады становятся общегреческим праздником, а Олимпия – центром 
всего спортивного мира. Олимпиады явились олицетворением этого един-
ства. Популярность и успех Олимпийских игр привели к тому, что уже к 
началу VI в. и в других частях Греции стали проводить подобные соревно-
вания. 

В 590 (или 582) г. до н. э. были реорганизованы Пифийские игры в Дель-
фах, в 573 г. до н.э. Немейские игры в Арголиде, в 572 г. до н. э. – Истмий-
ские игры близ Коринфа. Все эти игры проводились раз в два или четыре 
года с таким расчетом, чтобы на каждый год выпадали какие-либо состяза-
ния. Атлет, побеждавший на всех четырех играх в течение одного периода, 
получал звание периодоника. В истории сохранились имена спортсменов, 
ставших периодониками даже несколько раз. Упоминавшийся выше Милон 
Кротонский занимает среди них первое место – периодоником он был шесть 
раз. В списках олимпийских победителей присутствует 46 периодоников.

В этот же период появляется звание «триаст» – тройной победитель, 
одержавший победу в сразу в трех состязаниях, проходивших в один день –  
в беге, двойном беге и в беге с оружием. Два раза звание триаста завоевывал 
родосец Леонидас, получивший на 4 Олимпиадах подряд 12 венков победи-
теля.

Чемпион пятиборья 444г. до н. э. Икк из Тарса стал впоследствии тре-
нером и прославил свое имя (помимо побед, разумеется) первым в истории 
спорта руководством по тренингу спортсменов. Весьма новаторскими для 
того времени были рекомендации специальной диеты, отказ от излишеств, а 
также запрет на сексуальные отношения непосредственно перед состязани-
ями. Только вот десятикратный чемпион игр между 328 и 292 годами до н. 
э. Геродот из Мегары наверняка не читал рекомендации Икка. Говорят, что 
во время обычных своих тренировок он съедал за раз по 15 фунтов хлеба с 
мясом и выпивал несколько галлонов разбавленного вина.

Возникает вопрос, а откуда известны поименно эти чемпионы? Софист, 
математик и астроном V в. до н. э. Гиппий впервые опубликовал список по-
бедителей прошедших за три века Олимпиад. Юлий Африкан также приво-
дит перечень победителей Олимпийских игр вплоть до своего времени, т. 
е. до 217г. н.э. – 249-й Олимпиады включительно. Евсевий Памфил Кеса-
рийский, епископ и историк, нигде об этом не упоминая, столетием позднее 
переписал список Африкана в своей «Хронике».

Нумеровать Олимпиады стали лишь 600 лет спустя после их начала. Во 
2-м в. до н. э. астроном и географ из Александрии Эратосфен разработал 
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точную хронологическую таблицу, в которой все известные ему политиче-
ские и культурные события датировал по Олимпиадам (то есть, по четырех-
летним периодам между играми), опираясь при этом на составленный им 
список олимпийских победителей. Его девятитомная Хронография охваты-
вала период от разрушения Трои (датированного автором 1184/83 гг. до н. э.) 
до смерти Александра (323г. до н.э.).

В праздничных состязаниях могли участвовать лишь чистокровные эл-
лины, не подвергнувшиеся атимии; варвары могли быть только зрителя-
ми. Исключение было сделано в пользу римлян, которые, как хозяева зем-
ли, могли изменять по своему произволу религиозные обычаи. Женщины, 
кроме жрицы Деметры, вольноотпущенники и рабы на соревнования даже 
в качестве зрителей не допускались под страхом смертной казни. За всю 
многовековую историю древних Олимпиад только одна женщина нарушила 
запрет и появилась в Олимпии во время Игр. Это была Ференика – дочь зна-
менитого кулачного бойца, которая руководила подготовкой своего сына к 
Играм. Когда юноша отправился в Олимпию, Ференика, переодевшись в ко-
стюм учителя гимнастики, последовала за ним. Ее сын одержал победу в ку-
лачном поединке, и обрадованная мать, забыв об осторожности, бросилась 
его поздравлять. Все поняли, что перед ними переодетая женщина, Ферени-
ке грозила казнь. И только просьбы зрителей спасли ее. Судьи помиловали 
женщину, но тут же постановили, что впредь тренеры, сопровождающие ат-
летов, должны во время Игр, сидеть обнаженными за особой оградой.

В программу античных игр входили:
– бег на различные дистанции
– бег на выносливость и в полном вооружении воина
– греко-римская борьба и панкратион (борьба без правил)
– кулачный бой
– гонки колесниц
– пентатлон (пятиборье, включавшее бег, прыжки в длину, метание копья 

и диска, борьбу)
– скачки, при которых наездник должен был спрыгнуть на землю и бе-

жать за лошадью
– состязание герольдов и трубачей.
В борьбе участвовали только финалисты – два лучших по результатам 

предыдущих четырёх дисциплин атлета. Правила, конечно, существовали, 
но очень либеральные. Допускались к участию в Олимпийских Играх только 
мужчины. Но вовсе не только спортсмены-любители, как обычно считается. 
До 472 г. все состязания происходили в один день, а позднее были распреде-
лены на все дни праздника. Судьи, наблюдавшие за ходом состязаний и при-
суждавшие награды победителям, были назначаемы по жребию из элейцев 
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и заведовали устройством всего праздника. Они носили пурпуровую одежду 
и имели на стадии особые места.

Прежде чем выступить перед толпой, все желавшие принять участие в 
состязаниях должны были доказать элланодикам, что 10 месяцев, предше-
ствующих состязанию, были посвящены ими предварительной подготовке. 
И дать в том клятву перед статуей Зевса. Отцы, братья и гимнастические 
учителя желающих состязаться должны были также поклясться в том, что 
они не будут виновны ни в каком преступлении. За 30 дней все желающие 
состязаться должны были предварительно показать свое искусство перед 
элланодиками в Олимпийской гимназии. Порядок состязаний объявлял-
ся публике посредством белой вывески. Перед состязанием все желающие 
участвовать в нем вынимали жребий для определения порядка, в каком они 
будут выходить на борьбу, после чего герольд объявлял во всеуслышание 
имя и страну выходящего на состязание.

Постепенно Олимпиады завоевали признание всех государств, располо-
женных на Пелопоннесском полуострове, а к 776 г до н. э. приобрели обще-
греческий характер. Именно с этой даты началась традиция увековечивать 
имена победителей. 

В канун торжественного открытия Игр вблизи стадиона на берегу реки 
Алфей раскидывался древний палаточный городок. Сюда кроме множества 
поклонников спорта устремлялись и торговцы различными товарами, вла-
дельцы развлекательных заведений. Так, еще в древние времена забота о 
подготовке к играм вовлекала в организационные дела самые разные соци-
альные слои населения Греции. Греческий фестиваль, посвященный про-
славлению физической силы и единства нации, поклоняющейся обожест-
вленной красоте человека, официально длился пять дней.

В Играх также участвовали государственные деятели, писатели, поэты, 
историки, философы. 

В кулачных боях участвовал выдающийся древнегреческий математик и 
философ Пифагор. Наибольшего расцвета Олимпийские игры достигли во 
времена так называемого «золотого века» Греции (500 – 400 гг. до н. э). Но 
постепенно с распадом древнегреческого общества Олимпиады все больше 
и больше теряли свое значение. 

Традиция зажжения Олимпийского огня. История свидетельствует о том, 
что в иных городах Эллады существовал культ Прометея, а в его честь про-
водились Прометейи – состязания бегунов с горящими факелами.

Фигура этого титана остается и ныне одним из самых ярких образов в 
Греческой мифологии. Выражение «прометеев огонь» означает стремление 
к высоким целям в борьбе со злом. Разве не тот же смысл вкладывали древ-
ние, когда около трех тысячелетий назад зажигали Олимпийский огонь в 
роще Альтиса?



110

Зарождение современного олимпийского движения

Во время летнего солнцестояния участники соревнований и организа-
торы, паломники и болельщики воздавали почести богам, зажигая огонь на 
алтарях Олимпии. Победитель соревнований по бегу удостаивался почести 
зажечь огонь для жертвоприношения. В отблесках этого огня происходи-
ло соперничество атлетов, конкурс художников, заключалось соглашение о 
мире посланцами от городов и народов.

Вот почему была возобновлена традиция зажжения огня, а позднее и до-
ставки его к месту проведения состязаний. 

Среди олимпийских ритуалов особой эмоциональностью окрашена це-
ремония зажжения огня в Олимпии и доставки его на главную арену игр. 
Это одна из традиций современного Олимпийского движения. За волную-
щим путешествием огня через страны, и даже – иногда – континенты, с по-
мощью телевидения могут наблюдать миллионы людей. Начало факельным 
эстафетам, доставлявшим огонь из Олимпии в город летней Олимпиады, 
было положено в 1936г. С тех пор церемонии открытия Олимпийских игр 
обогатились волнующим зрелищем зажжения на главном олимпийском ста-
дионе огня от факела, пронесенного эстафетой. Бег факелоносцев – торже-
ственный пролог Игр в течение более четырех десятилетий. 20 июня 1936 г. 
в Олимпии был зажжен огонь, совершивший затем 3075 километровый путь 
по дороге Греции, Болгарии, Югославии, Венгрии, Чехословакии и Герма-
нии. А в 1948 г. факел впервые совершил морское путешествие.

Общекультурное значение Олимпийских игр. Будучи местом прове-
дения Олимпийских игр, Олимпия была историческим и культурным цен-
тром Древней Греции с большим количеством древнейших памятников, 
строительство которых относится к первой половине II тысячелетия до н. 
э. Святыми местами считались гора Кронос, курган Пелопса, алтари Зевса 
и Геи, Геракла и Гипподамии. Затем, появились храмы Зевса, Геры. В честь 
Игр в Олимпии было сооружено много красивых статуй, алтарей, храмов. 
Наиболее известным храмом был Олимпиум, в котором находилась боль-
шая статуя Зевса, высотой более 12 м, выполненная Фидиалом из слоновой 
кости и золота. Олимпия сильно пострадала при Сулле, который позволил 
своим солдатам в 85 г. до н. э. разграбить ее сокровища. Известно, что он 
приказал 175-ю Олимпиаду 80 г. до н. э. проводить в Риме.

Во время римского периода Олимпийские игры постепенно утрачивали 
былой размах и значимость. Олимпия приходила в упадок.

В IV в. н. э. Олимпийские игры потеряли многие свои традиции, о чем 
свидетельствует невнимание организаторов к фиксации имен победителей.

Вскоре после запрещения Олимпийских игр (394 г. н. э.) сооружения для 
проведения Игр были уничтожены, а в 522 и 551 г.г. н. э. сильные землетря-
сения окончательно разрушили Олимпию.
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Древние Олимпийские игры выполняли важные культурные, педагоги-
ческие, экономические, военно-прикладные и политические функции. Они 
способствовали объединению полисов, установлению священного пере-
мирия, духовной и физической подготовке молодежи и, в конечном итоге, 
процветанию древнегреческой цивилизации. О степени их популярности го-
ворит хотя бы тот факт, что древнегреческий историк Тимей в основу лето-
исчисления положил счет времени по Олимпиадам. В тоже время Олимпий-
ские игры существовали почти параллельно с рабовладельческим строем и 
являлись отражением его проблем и противоречий. Развитию олимпизма 
мешало антидемократическое ограничение участия в соревнованиях, про-
фессионализация, грубый индивидуализм и начало моральной деградации.

Многочисленные войны со временем ослабили могущество Эллады. В 
середине II века до нашей эры Греция была завоевана Римом. Насильствен-
ное насаждение христианства в Римской империи привело не только к запре-
ту древнегреческих богов, но и уничтожению олимпийских традиций. В 394 
г. н.э. Римский император Феодосий I издал указ, запрещающий дальнейшее 
проведение Олимпийских игр как языческих. Современные исследователи 
считают, что и после этого указа на Олимпийском стадионе продолжали 
проводить состязания. И тогда следующий римский император Феодосий II 
в 426 году приказал разрушить храм Зевса и выжечь Олимпию. Приказ был 
исполнен, и эра олимпийских игр древности закончилась. 

Отсчет современных Олимпийских игр был начат в Афинах в 1896 году. 
В наши дни Олимпиада – одно из крупнейших событий в мире. Игры осна-
щены по последнему слову техники – за результатами следят компьютеры и 
телекамеры, время определяется с точностью до тысячных долей секунды, 
спортсмены и их результаты во многом зависят от технического оснащения. 
Современное олимпийское движение унаследовало у Олимпиад древности 
принципы и идеалы. Девизом игр стал призыв к спортсменам всей планеты –  
CITIUS, ALTIUS, FORTIUS (БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ). С 1920 года он 
включен в эмблему Олимпиад.

Представители Чеченской республики тоже внесли свой вклад в копилку 
Олимпийских достижений страны. В 1952 году представители Чеченской 
республики впервые участвовали на Олимпиаде в Хельсинки, Это: Мухам-
медова-Казанцева Ф.Х. и Казанцев М.В. – легкая атлетика. Представители 
Чеченской Республики на 11 Олимпиадах завоевывали медали различных 
достоинств, в том числе и золотые. Гимнасты Чеченской республики внес-
ли весомый вклад в копилку Олимпийской сборной страны (Л. Турищева, 
Марченко В.П., Тихонов В.). Прославленная советская гимнастка Людмила 
Турищева на трех олимпиадах занимала первые места в личном и комплекс-
ном зачете на отдельных снарядах, а так же в командном зачете (1968, 1972, 
1976 гг.).



112

Зарождение современного олимпийского движения

Наивысших достижений добились: тяжелоатлет Исраил Арсамаков 
(Сеул, 1988); борцы вольного стиля Адам Сайтиев (Сидней, 2000), Бувайсар 
Сайтиев (Атланта, 1996; Афины, 2004; Пекин, 2008), Рамазан Ирбайханов 
(Пекин, 2008, выступал за Турцию); представитель греко-римской борьбы 
Ислам-Бек Альбиев (Пекин, 2008).

Серебряными призерами Олимпийских игр по спортивной гимнастике 
являются В. Марченко и В. Тихонов (Монреаль, 1976), по греко-римской 
борьбе – Нельсон Давидян (Монреаль, 1976), прославленный борец воль-
ного стиля Адлан Вараев (Сеул, 1988), а так же Э.З. Жабраилов (Барселона, 
1992), борец греко-римского стиля Ислам Дугучиев (Барселона, 1992).

Бронзовыми призёрами олимпиад становились Башир Вараев (дзюдо, 
Сеул, 1988), И. Самадов (тяжелая атлетика, Барселона, 1992).

Всего на олимпийские игры наша республика делегировала 32 предста-
вителя. Причем, некоторые из них защищали спортивную честь страны и 
республики неоднократно: Бувайсар Сайтиев – 4 раза; Людмила Турищева, 
Виктор Большов (прыжки в высоту, Рим, 1960 – 4 место), В. Асанов и З. 
Магомадов (дзюдо) – 3 раза; Ислам Дугучиев, Э. Жабраилов, Х.И. Бисул-
танов (дзюдо) и И.С. Мациев (дзюдо), Х.А. Хацигов (бокс) – 2 раза. Кроме 
перечисленных, статус «ОЛИМПИЕЦ» имеют: Себиев Р., Тарамов Р., Бетер-
биев А. – бокс; Вараев Ш.М., Ахмадов Ш.С., Маргошвили Д., Межидов С. 
– дзюдо; Агаев М.Л. Агаев Р.А. – вольная борьба; Эдельханов У.А. – тяжелая 
атлетика.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОГО 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Материалы научно-методологического семинара

 В.И. Гишларкаев 

О РАБОТЕ НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО СЕМИНАРА
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОГО 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2014 г.

На протяжении более чем двух десятилетий в Чеченской Республике 
продолжается снижение качества школьного образования, особенно, есте-
ственно-математического. О существующем уровне нашей школы свиде-
тельствуют самые низкие по России показатели ЕГЭ.

 Продолжает снижаться профессиональный уровень учителей матема-
тики, фактически не работает система подготовки квалифицированных 
учительских кадров, а существующая система повышения квалификации, 
идущая со времен Советского Союза, сохранила свою форму, но при этом 
потеряла содержание – при отсутствии базовой квалификации у учителей, 
что мы имеем сегодня, говорить о методиках бессмысленно. К тому же ме-
тодика, имеющая большое значение в начальной школе, при продвижении к 
старшим классам теряет свое значение, уступая место базовой квалифика-
ции учителя, в 11‒10 классах методическая составляющая в преподавании 
математики практически равна нулю. В ситуации сегодняшнего дня, говоря 
об учителях математики средних и старших классов, мы должны отбросить 
все пустые разговоры о методической составляющей, сосредоточив внима-
ние на базовой квалификации. 

Произошел разрыв в поколениях учителей, т.е. уровень подготовки учи-
телей молодого и среднего возрастов качественно ниже средней подготовки 
учителей предпенсионного и пенсионного возрастов, который также ниже 
нормативных требований. Этот разрыв означает, что быстрых качественных 
успехов в сфере школьного образования уже не приходится ожидать и тре-
буется принятие радикальных мер, рассчитанных на перспективу, по мере 
реализации которых будут происходить положительные сдвиги, свидетель-
ствующие о правильности выбора направления действий. 

В духовной жизни как конкретного индивидиума, так и общества в це-
лом, в отличие от материальной сферы, важную роль играет фактор време-
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ни – последствия «упущенного времени» сказываются долго и для своего 
устранения требуют несравненно больше усилий, чем требовалось в свое 
время. Поэтому проблемы в духовной сфере, в том числе и школьного об-
разования, требуют быстрого реагирования и первоочередного внимания.

Те объективные и субъективные причины, приведшие к существующим 
проблемам в образовании, самым тяжелым образом сказались на матема-
тическом образовании. Связано это с одной из черт математики, которую 
необходимо учитывать при её изучении и преподавании. Эта черта – её 
«протяженность», т.е. длина цепочек связей, в которых каждая очередная 
концепция основывается на других. Эти цепочки присущи и другим наукам, 
но в математике они несравненно длиннее. Нельзя надеть очередное звено 
на цепочку, не имея предыдущего. Например, нельзя изучать элементарные 
функции, не понимая, что такое числа; нельзя изучать производную, не зная, 
что такое функция и не имея какого-то набора функций, в частности, эле-
ментарных; нельзя изучать дифференциальные уравнения, не зная произво-
дной и так далее.

Математика, являющаяся средством развития теоретического мышления 
и обеспечивающая единство разных видов интеллектуальных умений, среди 
других предметов средней школы занимает место, определяющее уровень 
всего образования. Поэтому во всех развитых странах основное внимание 
в системе школьного образования уделяется математике, особенно в перио-
ды, когда необходимо преодолеть накопившиеся проблемы или совершить 
рывок вперед.

В силу указанных двух особенностей – ключевой роли математики в си-
стеме средней школы и наибольшей проблемности при её изучении, в насто-
ящее время в рамках школьного образования на первое место выдвигаются 
проблемы преподавания математики. В Институте развития образования ЧР 
ещё в апреле-мае 2013г. обсуждался вопрос о необходимости проведения 
республиканской конференции по проблемам преподавания в школах дис-
циплин естественно-математического цикла. Была проделана почти вся ра-
бота по подготовке конференции, но по разным причинам она не состоялась. 
Результаты этой работы были использованы при подготовке семинара по 
проблемам школьного математического образования, состоявшегося 20 сен-
тября 2014г. Информация о предстоящем семинаре была разослана во все 
три вуза республики, Институт повышения квалификации на соответству-
ющие факультеты и кафедры. В результате упомянутой выше работы, про-
деланной в 2013г., выявился круг лиц, которым интересна данная тематика 
и более того им есть, что сказать по данной проблеме. Им всем было разо-
слано личное приглашение принять участие в работе семинара. Заведующая 
кафедрой математики ЧИПКРО провела работу среди учителей математики 
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республики с целью обеспечить участие в работе семинара лучших учите-
лей, имеющих опыт работы, готовых поделиться им, т.к. он будет интересен 
и полезен. 

Несмотря на то, что проблемы образования волнуют не только работни-
ков образования, но и представителей других слоев населения, проведенная 
подготовительная работа показала, что круг лиц, разбирающихся в общих 
вопросах образования, в новых образовательных, компьютерных техноло-
гиях, в целях образования, способах определения уровня образования, во-
просах формулировки имеющихся проблем и приоритетных задач, органи-
зации, управления контроля за качеством и т.п., очень узок. И это относится 
не только к математике, а к любой школьной дисциплине и является еще 
одним свидетельством в целом низкого уровня образования в республике.

На семинар было представлено 11 докладов по следующим темам: ана-
лиз состояния школьного математического образования в республике (Гиш-
ларкаев, Атаева); языковая проблема (Якубов, Умархаджиев); развитие 
личности на уроках математики (Батаева, Виситаева, Мамбетова); компью-
терные технологии на уроках математики (Вахабов, Дарсигова); методика 
проведения занятий по математике (Исаева, Рон). Последние три темы но-
сят общий характер, по ним имеется большое число эффективных разрабо-
ток, солидных исследований. Большинство докладов по этим темам в своей 
теоретической части содержали известные сведения, а часть, посвященная 
приложению выдвигаемых методик, утверждений к местным реалиям, была 
скудной или полностью отсутствовала. 

Вторая тема (языковая) очень актуальна для нашей республики и пред-
ставляет интерес для нескольких субъектов федерации. Здесь имеется опре-
деленное количество интересных работ, в основном зарубежных, из россий-
ских отметим авторов из Татарстана. Активно обсуждаться эта тематика в 
Чеченской республике начала с начала 90-ых годов прошлого века, предпри-
нимались реальные действия по решению каких-то вопросов из этой сферы. 
Но заметных сдвигов пока так и не произошло. В результате многолетних 
рассмотрений языковой проблемы местными авторами сформулировано 
много доводов в пользу активного использования родного языка в началь-
ной школе. Наиболее оптимальным для наших реалий считаю вариант ис-
пользования родного языка с убыванием при продвижении к старшим клас-
сам, то есть, скажем, учебник математики для 1 класса написан на родном 
языке с небольшим количеством вкраплений текстов, фраз, слов на русском 
языке, а учебник для 4 класса написан на русском языке с небольшим ко-
личеством вкраплений текстов, фраз, слов на родном языке; учебники для 
2,3 классов обеспечивают постепенный переход от учебника для 1 класса к 
учебнику для 4 класса. Без внимания остается литература для дошкольников 
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и дополнительная литература по математике для младших школьников на 
родном языке, наличие такого материала и его использование заметно улуч-
шит успеваемость детей.

По первой теме было 2 доклада – мой и зав.кафедрой математики ЧИП-
КРО Атаевой С.У. Доклад Атаевой был посвящен анализу результатов ЕГЭ 
по математике за 2014г. В нем приводились впечатляюще низкие данные 
результатов единого экзамена по республике. Мой доклад основывался на 
моей статье с одноименным названием «Состояние школьного математиче-
ского образования в ЧР и некоторые меры по его улучшению», опубликован-
ной в 11 выпуске Вестника ИРО ЧР в 2013г.

В докладе: 
1. Сформулированы основные пробелы в подготовке школьников по ма-

тематике.
2. Рассмотрены цели обучения математике в школе и вопрос о достиже-

нии этих целей нашими выпускниками.
3. Обосновывается, что причиной крайне низкого уровня по математике 

выпускников наших школ является отсутствие необходимой базовой квали-
фикации у учителей математики. Приводятся причины низкой квалифика-
ции учителей.

На основе сделанного анализа сложившейся ситуации приводится спи-
сок мер по улучшению математического образования в школах, с выделени-
ем первоочередных. Приведем основные из них.

1. Мониторинг ‒ 1 среди учителей. Необходимо, чтобы все учителя ма-
тематики сдали ЕГЭ по математике для школьников в той же форме с теми 
же заданиями из банка задач ЕГЭ. Составить рейтинговый список учите-
лей по результатам экзамена. Индивидуальные результаты не должны иметь 
юридических последствий и не должны разглашаться. 

2. Выявление наиболее проблемных разделов школьной математи-
ки. В результате проверки контрольных и анализа результатов систематизи-
ровать типичные ошибки, четко сформулировать проблемы, если возможно, 
указать причины пробелов. Провести анализ взаимосвязи этих пробелов, ис-
ходя из принципа «протяженности» и выявить из них те, которые являются 
причиной для других оставшихся.

3. Мониторинг ‒ 2 среди учителей. Вполне реальна ситуация, когда 
учитель справляется со стандартным курсом школьной математики, но нет 
потенциала для дальнейшего развития (в силу возраста, особенностей лич-
ности). И, наоборот, молодой специалист с низкой квалификацией, с про-
белами в знаниях, но сообразительный, с потенциалом для дальнейшего 
развития. Естественно ожидать, что после прохождения такими учителями 
интенсивных курсов по соответствующим разделам математики, они за-
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метно повысят свою квалификацию. И таких людей нельзя терять. Чтобы 
извлечь эту важную информацию необходимо подготовить и провести кон-
трольную на выявление сообразительности, способности к обучению. В со-
ответствии с результатами разбить учителей на группы по 10-15 человек.

4. Проведение учебы учителей. На основании двух списков из пп.1,3 
(они, конечно, будут коррелированы между собой) разбить учителей на 
группы по 30-50 человек для проведения с ними занятий по темам, вызыва-
ющим затруднения. Тематика и глубина изложения для разных групп будет 
отличаться. Такой подход к ликвидации недочетов в базовой квалификации 
будет наиболее эффективным. По материалам занятий имеет смысл издать 
методические указания для учителей.

5. Проверка эффективности переподготовки учителей. Через год по-
сле проведения мероприятий, указанных в пп.1–4 повторить пп.1,2 и в слу-
чае необходимости с требуемыми корректировками повторить п.4. 

6. Мониторинг среди школьников. Самым тщательным образом не-
обходимо определить уровень освоения школьниками учебного материала. 
Детальный мониторинг необходимо провести в классах, в которых заканчи-
вается определенный этап в изучении дисциплины. Это - выпускные классы 
(11-ые), 9-ые («полувыпускные») и 7-ые, где завершается в основном изуче-
ние действий над числами. В 11-ых и 9-ых классах некоторую информацию 
можно получить в результате анализа итогов ЕГЭ и ГИА. Этот анализ необ-
ходимо провести. Но надо иметь в виду возможную необъективность итогов 
ЕГЭ. Чтобы получить объективную картину достаточно взять небольшие 
группы школьников в случайно взятых порядка 10-20 школах. Контрольные 
работы должны охватывать все основные темы и проводиться обязательно 
анонимно. 

7. Ликвидация пробелов. Применить п.2. Разработать и для учителей 
и для школьников учебно-методические материалы по выявленным темам, 
с учетом особенностей нашего учебного процесса. В течение следующего 
учебного года проводить занятия, используя эти материалы. В конце года 
повторить пункты 6, 2 и в случае необходимости скорректировать разрабо-
танные методические материалы.

8. Выявление и работа с детьми, имеющими способности к матема-
тике. По части работы с одаренными детьми в республике практически ни-
чего не сделано. Работа по созданию обсуждаемой системы должна вестись 
поэтапно. Начать с малого. Если есть результат ‒ постараться закрепить, 
расширить его, если нет результата – снизить планку. Иначе получится шар-
латанство. Считаю самым оптимальным в сложившейся ситуации начать с 
открытия филиала (коллективный ученик) отделения математики Всерос-
сийской заочной многопрофильной школы при МГУ. Это даст доступ к 
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огромной базе учебных материалов, помощь и контроль со стороны высоко-
квалифицированных специалистов.

9. Языковая проблема. В начальной школе вести занятия с использова-
нием родного языка с убыванием при продвижении к старшим классам – в 1 
классе в основном на родном, в 4 –м в основном на русском. Активизировать 
работу по изданию литературы для дошкольников и дополнительной лите-
ратуры по математике для младших школьников на родном языке.

10. Меры организационно-технического характера. Создать инфор-
мационную сеть общеобразовательных учреждений и органов управления 
образованием на территории ЧР. Это позволит осуществлять электронный 
документооборот, проводить видео-конференции, совещания, занятия и обе-
спечит техническую основу для создания постоянно действующей системы 
мониторинга качества образования.

В работе семинара приняли участие министр образования и науки ЧР и 
его заместители. Министр в своем выступлении привел данные результатов 
ЕГЭ по Чеченской республике и очертил основные проблемы в сфере образо-
вания. Приведенные данные и выводы точно характеризовали сложившую-
ся ситуацию. О понимании проблем образования министром свидетельству-
ет и принятое им и озвученное на семинаре решение о проведении ЕГЭ по 
математике среди учителей. Считаю это решение исключительно важным, 
находящимся первым (по времени) в ряду тех мер, которые выведут нашу 
систему образования из долговременного кризиса. Поэтому и реализация 
этого решения должна быть детально продуманной, описанной и открытой. 
Разработанные для ЕГЭ процедуры в принципе обеспечивают прозрачность 
всех этапов экзамена за исключением проверки части «С». Поэтому, допол-
нительно к ним было бы разумным утвердить процедуру для учительского 
ЕГЭ, предусматривающую вывешивание на сайте, скажем, министерства 
проверенных работ без данных писавшего работу. Это обеспечит прозрач-
ность на этапе проверки и даст возможность исправления ошибок проверки 
во всех случаях. В существующей практике проверяющими достаточно ча-
сто допускаются ошибки. 

Приведем принятые на семинаре решения. В преамбуле к ним подчер-
кивается ключевая роль математики в системе среднего образования как 
дисциплины, обеспечивающей единство разных видов интеллектуальных 
умений и определяющей уровень всего образования; дается характеристика 
проблем в сфере образования ЧР.

«1. Считаем, что развитие школьного математического образования в Че-
ченской Республике до уровня, соответствующего требованиям Концепции 
развития математического образования в РФ, должно стать приоритетным 
направлением в сфере духовного возрождения и развития ЧР.
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1. Рекомендуем Минобрнауки ЧР: 
2.1. Создать рабочую группу по разработке комплекса мероприятий по 

развитию школьного математического образования ЧР на основе материа-
лов семинара. 

2.2.Разработать и представить на утверждение Правительству ЧР респу-
бликанскую целевую программу «Развитие школьного математического об-
разования в ЧР», в которой необходимо предусмотреть, наряду с другими, 
следующие мероприятия:

2.2.1.Регулярный мониторинг базовой подготовки учителей, предусма-
тривающий, в частности, сдачу ЕГЭ.

2.2.2.Регулярный мониторинг знаний школьников.
2.2.3.Анализ результатов мониторингов и разработка в соответствии с 

ним учебно-методических материалов, указаний по решению проблем мате-
матического образования, организация учебы учителей.

2.2.4.Разработка рабочих планов для начальной школы с целью проведе-
ния уроков математики с опорой на чеченский язык.

2.2.5.Организация работы с одаренными детьми, в частности, открытие 
филиала (коллективный ученик) отделения математики Всероссийской за-
очной многопредметной школы при МГУ им. М.В. Ломоносова.

3. Учитывая критическую ситуацию в системе школьного математиче-
ского образования в ЧР, требующую быстрого принятия действенных мер, 
начать реализацию п.п. 2.2.1.‒2.2.5 незамедлительно. Сдачу ЕГЭ по матема-
тике среди учителей провести в феврале‒апреле 2015 г.» 

В заключение проанализируем значение работы семинара и принятых 
решений для республиканской системы образования. Одну из актуальных 
проблем школьного математического образования ярко сформулировал и 
эмоционально озвучил зам. министра Каимов А.: «Почему более 60% вы-
пускников 2014г в ЧР не смогли решить задачу В3?». И на конференции 
прозвучал ответ: потому, что базовая квалификация учителей крайне низка.

Конечно, это не обязательно означает, что найдутся учителя, не умею-
щие решить з.В3. Имеется в виду, что человек, объясняющий что-то, должен 
знать глубже и больше во много раз того объема знаний, который он сооб-
щает. Вернемся теперь к арифметическим операциям, умение пользоваться 
которыми только и требуется в з.В3. Каждый ли наш учитель сможет обо-
сновать деление «уголком» и сколько наших учителей знают разные спосо-
бы умножения и деления чисел, умеют пользоваться разными способами 
записи чисел (в том числе разными системами счисления) и производить 
в них арифметические операции? Думаю, их очень мало. Важную роль в 
школьном обучении играет интерпретация вводимых правил, наполнение их 
наглядным смыслом. Например, при прохождении темы сложения (вычита-
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О работе научно-методологического семинара «Актуальные проблемы 
школьного математического образования в ЧР» от 20 октября 2014 г.

ния) чисел соответствующие правила наполняются смыслом для учащегося, 
если «-» интерпретировать как расход, а «+» – как прибыль. И эти правила 
запоминаются. А теперь рассмотрим умножение отрицательных чисел. Кто 
из наших учителей сможет как-то разумно аргументировать, почему произ-
ведение двух отрицательных чисел должно быть положительным? Едини-
цы, в лучшем случае. Без аргументации это правило выглядит странным и 
не запоминается. А объяснение простое и лежит на поверхности. А учитель 
не видит и ученик не осваивает правило. И здесь не помогут ни стандарты 
педагога, ни другие стандарты, выученные даже назубок. Здесь нужно про-
сто знать свою дисциплину, хотя бы в первом приближении. 

В результате работы семинара
1. Дана объективная характеристика состоянию школьного математиче-

ского образования в республике.
2. Четко сформулированы основные проблемы, среди которых особо 

выделена, как проблемообразующая, крайне низкая базовая квалификация 
учителей математики.

3. Представлен достаточно полный список действенных мер по улучше-
нию школьного математического образования в ЧР

Считаю, что при выполнении рекомендаций семинара, впервые за по-
следние более чем 20 лет произойдет качественный сдвиг в преодолении 
затяжного и глубокого кризиса в школьном образовании Чеченской Респу-
блики.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО МАТЕМАТИКЕ 

ЗА 2014 ГОД

ЕГЭ является механизмом, влияющим на совершенствование процесса об-
учения в школе и повышения квалификации учителей математики, а также 
средством, обеспечивающим равные права выпускников на продолжение об-
разования по выбранному профилю в любом из высших учебных заведений. 

От результатов ЕГЭ по математике зависит будущее школьника, которо-
му может пригодиться математика в любом вузе.

ЕГЭ по математике - второй обязательный экзамен школьники сдали 5 
июня. К ним присоединились также выпускники прошлых лет, которые по 
разным причинам вовремя не успели его сдать. В общей сложности ЕГЭ по 
математике сдавали 13 740 выпускников ЧР.

В этом году найти готовые варианты решения КИМов было невозможно. 
Это связано с тем, что контроль со стороны государственных органов уси-
лился, можно сказать, беспрецедентно. 

За ходом испытаний следили не только федеральные, общественные и 
региональные наблюдатели, но и десятки камер с аудио и видеонаблюдени-
ем, расположенные в каждой аудитории, в их числе 5 федеральных площа-
док, за которыми наблюдали специалисты Рособрнадзора.

 Итоги проведения ЕГЭ по математике в нашей республике показали, что 
никаких серьезных нарушений 5 июня зафиксировано не было. 

На выполнение экзаменационной работы отводилось 3 часа 55 минут 
(235 мин), она состояла из двух частей, которые различались по содержа-
нию, сложности и числу заданий. 

Спецификация экзаменационной работы была разработана исходя из 
того, что верное выполнение трех заданий экзамена отвечало минимально-
му уровню подготовки, подтверждающему освоение выпускником основ-
ных образовательных программ общего (полного) среднего образования. 
Это группа заданий, выполнение которых свидетельствовало о наличии у 
выпускника общематематических навыков, необходимых человеку в совре-
менном обществе. 

Задания этой группы проверяли базовые вычислительные и логические 
умения и навыки: 

анализ информации, представленной в графиках и таблицах, использо-
вание простейших вероятностных и статистических моделей, ориентацию в 
простейших геометрических конфигурациях.
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3311 выпускников не набрали баллы для подачи документов в ВУЗы. Из 
них 2214 выпускников не набрали и трех первичных баллов. 

Нужно признать, что общая статистика по стране свидетельствует о том, 
что высокие оценки по ЕГЭ получать стали все больше школьников, но, к 
сожалению, наш регион не в их числе. Мы не можем похвастаться высокими 
результатами по этому важному предмету.

Часть 1 содержала 15 заданий с кратким ответом, предназначенным для 
определения математических компетентностей выпускников образователь-
ных учреждений, реализующих программы среднего (полного) общего об-
разования на базовом уровне. 

Правильное решение каждого из заданий В1-В15 первой части оценива-
лось 1 баллом. Задание считалось выполненным верно, если экзаменуемый 
дал верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Наиболее сложными для обучающихся в части В оказались геометриче-
ские задания.

Очевидно, существует необходимость сохранения подготовки по курсу 
геометрии на традиционном уровне. Ведь геометрия способствует гармо-
ничному развитию личности, она помогает изучать мир, ориентироваться в 
нем и совершенствовать его. 

Геометрия в своей сущности и есть такое соединение живого воображе-
ния и строгой логики, в котором они взаимодействуют и дополняют друг 
друга.

Поступив в вуз, вчерашний выпускник школы встречается с новыми про-
блемами в этой области. Значительная часть вузовских дисциплин предпола-
гает соответствующую подготовку по геометрии, как необходимое условие. 
Такие предметы общетехнического цикла, как: «Начертательная геометрия» 
(основа инженерной графики) особенно для студентов строительных спе-
циальностей (направлений); «Теоретическая механика» (планы скоростей и 
планы ускорений), в конечном итоге сводятся к решению треугольников.

Задачи второй части остаются по-прежнему очень сложными для вы-
пускников, о чем свидетельствуют следующие статистические данные. 

Только 76 выпускников получили 16 и более первичных баллов, что со-
ответствует полному освоению знаний на базовом уровне.

Являясь экспертом по проверке экзаменационных работ, могу сказать, 
что более 80 % учащихся даже не приступали к части С. Эта ситуация, к со-
жалению, повторяется из года в год. 

Задание С1. Нужно решить тригонометрическое уравнение и указать 
корни этого уравнения на указанном отрезке.

С заданием С1 справились 247 выпускников, а наполовину его решили 
604 выпускника.
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В общем, к решению этого задания приступили всего 6% всех экзамену-
емых.

Типичные ошибки, допущенные учащимися в заданиях С1:

при применении формулы двойного угла;
при применении формул приведения;
при решении простейшего тригонометрического уравнения; 
при нахождении корней данного уравнения, принадлежащих заданному 

отрезку;
вычислительные ошибки.
Задание С 2 в вариантах КИМ 2014 года – это задача по стереометрии с 

минимальными техническими вычислениями. В заданиях рассматривалась 
одна фигура – правильная треугольная пирамида, в которой предлагалось 
найти площадь сечения этой пирамиды плоскостью, проходящей через три 
указанные точки.

При решении задачи С2 выпускники пользовались в основном геометри-
ческим методом.

Стереометрическую задачу С2 в 2014 году на 1 балл решили 7 выпускни-
ков, в процентном соотношении это 0,05 %.

Типичные ошибки учащихся, допущенные в заданиях С2:

при определении искомого сечения плоскостью;
при решении простейшей планиметрической задачи;
при вычислении искомых величин.
В заданиях С3 предлагалось решить систему неравенств. Существует 

много различных способов оформления решения этой системы неравенств. 
Но, если правильно были применены все формулы, решены оба неравенства 
системы и обоснованно получен правильный ответ системы неравенств, то 
задание получало максимальную оценку – 3 балла. 

Когда обоснованно получены верные ответы в обоих неравенствах, то 
выпускник получал 2 балла. Если обоснованно получен верный ответ в од-
ном неравенстве, то задание оценивалось 1 баллом, а если решение не соот-
ветствовало ни одному из критериев, перечисленных выше, то – 0 баллов. 

С заданием С3 в ЕГЭ -2014 справились 11 человек.

Типичные ошибки учащихся, допущенные в заданиях С3:

при выполнении преобразований неравенств;
при нахождении решений логарифмического неравенства;
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при решении дробно-рационального неравенства;
при выборе решений исходной системы неравенств;
вычислительные ошибки. 
Это задание на 3 балла решили два выпускника: Амирова А.А., Джу-

маев М.
Задание С4 – это задача по планиметрии. Задача не очень проста, так как 

необходимо было рассмотреть два случая: 
1) доказательство подобия треугольников;
2) нахождение отношения площади треугольника к площади четыреху-

гольника, если известны высота и радиус описанной окружности.
Если имеется верное доказательство утверждения пункта а и обоснован-

но получен верный ответ в пункте б, то такое решение получало максималь-
ную оценку – 3 балла. 

Если получен обоснованный ответ в пункте б или имеется верное доказа-
тельство утверждения пункта а и при обоснованном решении пункта б полу-
чен неверный ответ из-за арифметической ошибки, то выпускник получал 2 
балла, а если имеется верное доказательство пункта а или при обоснованном 
решении пункта б получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, 
или обоснованно получен верный ответ в пункте б с использованием ут-
верждения пункта а, при этом пункт а не выполнен, то задание оценивалось 
в 1 балл, в других случаях – 0 баллов. 

С заданиями С5 и С6 никто не справился.
При подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ по математике целесообразно 

познакомить их с опубликованными вариантами работ, критериями оце-
нивания заданий С1-С6, а также вести исчерпывающий разбор типичных 
ошибок, выявлять их природу и происхождение, так как без этого нельзя 
обеспечить эффективные средства исправления и предупреждения ошибок 
в будущем. 

Анализ результатов ЕГЭ по математике (выводы и рекомендации) 
показывает, что уровень подготовленности учащихся нашей республи-
ки значительно ниже среднего уровня по стране.

Бытует мнение, что многие предметы, преподаваемые в школе, никогда 
не пригодятся в жизни, они со временем забываются, а вся система образо-
вания современной школы – это никому не нужный объём схоластических 
знаний, поэтому всю систему образования просто необходимо подвергнуть 
реформам. Дифференциация в образовании – это один из путей решения 
проблемы, возникшей перед современным обществом.

В настоящее время школа все больше становится специализированной, 
возникают школы различного типа: гуманитарные, физико-математические, 
биологические, химико-медицинские и т.д. С одной стороны, это необходи-
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мо. Но, с другой стороны возникает вопрос гармоничного развития лично-
сти. Очевидно, что четырнадцатилетнему подростку сложно определиться 
с выбором дальнейшего пути, поэтому он (часто с согласия родителей) на-
чинает считать себя «гуманитарием» только по той причине, что у него про-
блемы с освоением курса математики. Все это приводит к тому, что ученик 
может выбрать гуманитарный профиль, не имея к нему никакой склонности. 
В результате, поняв в середине выпускного класса, что история, литература 
или иностранный язык во многих случаях не проще для усвоения, чем мате-
матика или физика, выпускник все равно вынужден поступать в гуманитар-
ный вуз, ведь двери технических специальностей перед ним уже закрыты.

Но, даже «угадав» с профилем, проблема не всегда решена. Это связано, 
в первую очередь, с переходом на новые стандарты, в данном случае речь 
идет об объединении геометрии с общим курсом школьной математики. Это 
приводит к тому, что учитель, руководствуясь стоящей перед ним первооче-
редной задачей – подготовить учащихся к ЕГЭ, сокращает количество часов 
на изучение геометрии, не уделяя ей должного внимания. Отсюда, как след-
ствие, многие современные школьники с большим трудом справляются с 
заданиями геометрического содержания.

При преподавании геометрии необходимо, прежде всего, уделять вни-
мание формированию базовых знаний курса стереометрии. Одновременно 
необходимо находить возможность восстанавливать базовые знания курса 
планиметрии. При изучении геометрии необходимо повышать наглядность 
преподавания, больше уделять внимания вопросам изображения геометри-
ческих фигур, формированию конструктивных умений и навыков, примене-
нию геометрических знаний к решению практических задач.

Опыт учителей математики показывает, что для улучшения результатов 
ЕГЭ необходима специальная подготовка учащихся к экзамену (умение ра-
ботать с различными типами тестовых заданий, планировать время работы 
с различными частями экзаменационной работы и даже с заполнением блан-
ков ответов, знакомство в целом с технологией проведения ЕГЭ).

Подготовка к ЕГЭ не сводится к «натаскиванию» выпускника на выпол-
нение определенного типа задач, содержащихся в демонстрационной версии 
экзамена. Подготовка к экзамену означает изучение программного материа-
ла с включением заданий в формах, используемых при итоговой аттестации. 
Кроме того, необходимо выявить и ликвидировать отдельные пробелы в зна-
ниях учащихся. Надо постоянно выявлять проблемы и повышать уровень 
каждого учащегося в следующих областях (хорошо известных каждому учи-
телю): арифметические действия и культура вычислений, алгебраические 
преобразования и действия с основными функциями, понимание условия 
задачи, решение практических задач, самопроверка.
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Изменение акцента в проверке решений заданий с развернутым ответом 
(части С) с выявления недочетов на фиксацию успехов в решении в большей 
мере ориентирует учащихся на поиск путей решения задачи (в том числе и 
нестандартных). Следует постоянно подчеркивать, что при оценивании ре-
шения задачи учитывается и логика решения, и аргументация, а не только 
получение верного ответа.

КИМы ЕГЭ по математике приближены к традиционным выпускным и 
вступительным экзаменам по математике, поэтому традиционное система-
тическое итоговое повторение, проведение традиционных письменных ра-
бот, где ученик предъявляет не только ответы, но и решения заданий, ста-
новится важным как для учащихся, изучающих предмет на базовом уровне, 
так и для учащихся, изучающих предмет на профильном уровне. 

Задания ЕГЭ по математике в 2015 году планируется разделить на базо-
вый и профильный уровни.

Неутешительные итоги ЕГЭ по математике в этом году подтолкнули чи-
новников из Рособрнадзора провести расширенное совещание с представи-
телями ФИПИ (Федерального института педагогических измерений), Ми-
нобрнауки и преподавателями математики, преподающими этот предмет на 
разных уровнях образования (от дошкольного до вузовского).

Цель совещания ‒ не только проанализировать результаты ЕГЭ-2014, но 
также обсудить и выработать направления совершенствования ЕГЭ по мате-
матике на 2015 год.

В рамках совещания рабочая группа ФИПИ представила свою концеп-
цию развития математического образования. Разработчики новой модели 
предложили разделить экзамен по математике на два уровня: базовый и про-
фильный. Данное предложение было поддержано всеми участниками сове-
щания. Эту новацию уже давно озвучивали в образовательном сообществе, 
однако впервые ее обсудили в структурах, представляющих все заинтересо-
ванные стороны.

Думается, что выпускники и их родители вздохнут с облегчением, если 
эта норма получит реальное воплощение на ЕГЭ-2015. Школьники, нацелен-
ные на получение дальнейшего образования по техническим и инженерным 
направлениям, в полной мере смогут продемонстрировать свой уровень зна-
ний. Для остальных выпускников будет достаточно освоить базовый объем 
знаний и поступать на специальности, где математика не требуется. 

«Мы должны четко определить методологические основы разделения эк-
замена на базовый и профильный уровни. Очень важно подготовить к этому 
не только учеников, но и, прежде всего, учителей. Объяснить им как вести 
подготовку для выбранного выпускником направления», ‒ подчеркнул заме-
ститель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев на семинаре-совещании 
25 июля, где мне посчастливилось присутствовать.
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На совещании был обсужден также вопрос о расширении открытого бан-
ка заданий по математике базового уровня, чтобы выпускники смогли каче-
ственно подготовиться к экзамену в период с октября 2014 г по март 2015 
г., предполагается, что задания ЕГЭ будут регулярно дополняться и обнов-
ляться.

Рекомендации:

На заседании ШМО учителей математики необходимо проанализировать 
результаты ЕГЭ 2014г., сравнить школьные результаты с результатами экза-
мена по математике; выявить проблемы, затруднения, сравнить их с район-
ными показателями и определить собственный режим работы по позитивно-
му изменению результатов.

Учителям математики необходимо проанализировать и пересмотреть 
собственный опыт в обучении школьников математике с учетом полученных 
результатов ЕГЭ в 2014 г. и предыдущих лет; откорректировать собственное 
представление о требованиях к математической подготовке школьников с 
учетом программных требований и государственной аттестации в форме 
ЕГЭ; усилить внимание к изучению курса геометрии; акцентировать внима-
ние на обучение детей методам и приемам рассуждений, на формирование 
общеучебных и специальных умений, позволяющих выйти школьнику на 
самообучение; обратить внимание на усиление внутрипредметных и меж-
предметных связей в математике как необходимого условия для выполнения 
практикоориентированных заданий (текстовые задачи, графики и функции, 
тождественные преобразования);

Администрации школы необходимо:
‒ Проводить плановый мониторинг обучения математике (начиная с 1 

класса), используя данные аналитического материала по ЕГЭ; 
‒ Осуществлять контроль качества преподавания математики, внести в 

систему ВШК персональный контроль за работой учителей математики, ис-
пользовать средства внешней диагностики (районных диагностических ра-
бот по математике в 11-х классах);

‒ Спланировать и организовать обучение учителей математики на кур-
сах ПК;

‒ Контролировать посещение учителями консультаций, мастер классов.
Каждый учитель должен иметь в своем арсенале технологические при-

емы и методические средства, которые способствуют достижению учебных 
результатов. 

Практика преподавания математики в школе показывает, что продуман-
ная работа над систематическими (устойчивыми) ошибками может оказать-
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ся эффективным средством формирования сознательных и прочных знаний 
учащихся. 

Организация подготовки к сдаче ЕГЭ по математике зависит от цели, ко-
торую ставит перед собой выпускник школы: поступить в вуз, где требуется 
сдавать математику, или преодолеть установленный порог шкалы, чтобы по-
лучить аттестат. В первом случае выпускник, с учетом своих возможностей, 
должен подготовиться к выполнению всех заданий работы, если хочет полу-
чить как можно больше баллов. При этом следует учесть, что задания вы-
сокого уровня сложности в части 2 рассчитаны только на тех, кто имеет вы-
сокую математическую подготовку. Результаты выполнения заданий части 
1 позволяют судить о достижении выпускником уровня базовой подготовки 
по курсу математики. 

Обеспечить эффективную подготовку выпускникам к ЕГЭ поможет ис-
пользование материалов сайта «Открытый банк заданий по математике». 
Реальные задания части 1 будут отличаться только цифрами. Главная задача 
открытого банка заданий ЕГЭ по математике – помочь будущим выпускни-
кам повторить школьный курс математики, найти в своих знаниях слабые 
места (и в этом случае посмотреть учебник или спросить учителя). 

На этом сайте и выпускники, и учителя могут найти для себя полезную 
информацию: демоверсию; каталог по номерам заданий; каталог по содер-
жанию; каталог по умениям и другие полезные материалы. Здесь можно 
ознакомиться с диагностическими, тренировочными работами, которые си-
стематически проводились в течение всего предыдущего учебного года и 
оказали неоценимую помощь выпускникам при подготовке к ЕГЭ.

Подготовка к экзаменам не должна ограничиваться только этими матери-
алами. К экзамену можно готовиться по учебникам, имеющим гриф Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации, а также по пособиям, 
включенным в перечень учебных изданий, допущенных Министерством об-
разования Российской Федерации, и пособиям, рекомендованным ФИПИ и 
МИОО для подготовки к единому государственному экзамену. 

ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ УЧИТЕЛЯМ И УЧЕНИКАМ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ

1. Ященко И.В. и др. Подготовка к ЕГЭ по математике в 2013 году. Методиче-
ские указания/ Ященко И.В., Шестаков С.А., Трепалин А.С., Захаров П.И. – М.: 
МЦНМО, 2013. – 224с.

2. Математика. Диагностические работы в формате ЕГЭ 2013./ Высоцкий И.Р., 
Семенов А.В., Ященко И.В. – М.: МЦНМО, 2013. – 88с.
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3. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2013. Учебно-тренировочные тесты: учебно-
методическое пособие/ Под редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов-
на-Дону: Легион, 2013. – 144с. – (Готовимся к ЕГЭ).

4. Корянов А.Г., Прокофьев А.А. Математика. ЕГЭ 2013. Многогранники: типы 
задач и методы их решения (типовые задания С2).

5. ЕГЭ: 3000 задач с ответами по математике. Все задания группы В / А.Л. Се-
менов, И.В. Ященко, И.Р. Высоцкий, Д.Д. Гущин, М.А. Посицельская, С.Е. Поси-
цельский, С.А. Шестаков, Д.Э. Шноль, П.И. Захаров, А.В. Семенов, В.А. Смирнов; 
под ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко. – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство 
«Экзамен», 2012. – 542, [2] с. (Серия «Банк заданий ЕГЭ»).

6. Сергеев И.Н. ЕГЭ: 1000 задач с ответами и решениями по математике. Все 
задания группы С / И.Н. Сергеев, В.С. Панферов. – М.: Издательство «Экзамен», 
2012. – 301, [3] с. (Серия «Банк заданий ЕГЭ»).

7. ЕГЭ 2012. Математика. 30 вариантов типовых текстовых заданий и 800 зада-
ний части 2 (С) I И.Р. Высоцкий, Д.Д., П.И. Захаров, В.С. Панферов, С.Е. Посицель-
ский, А.В. Семенов, А.Л. Семенов, М.А. Семенова, И.Н. Сергеев, В.А. Смирнов, 
С.А. Шестаков, Д.Э. Шноль, И.В. Ященко; под ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко. –  
М.: Издательство «Экзамен», 2012. – 215, [1] с. (Серия «ЕГЭ. Типовые текстовые 
задания»).

8. Шарыгин Н.Ф. Геометрия. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных 
учебных заведений. – М.: Дрофа, 1999. 

9. Дорофеев Г.В., Потапов М.К., Розов Н.Х. Пособие по математике для посту-
пающих в вузы. М.: Наука, 1976.

10. 514 задач с параметрами. Под ред. Тынянкина. Волгоград.: Волгоградская 
правда, 1991.

11. Амелькин В.В., Рабцевич В.Л. Задачи с параметрами: Справочное пособие 
по математике. – Мн.: «Асар», 1996.

12. Уравнения и неравенства. Нестандартные методы решения. 10-11 классы: 
Учебно-методическое пособие / С.Н. Олехник, М.К. Потапов, П.И. Пасиченко. – 
М.: Дрофа, 2001.
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Роль текстовых задач в развитии образного мышления школьников

Я.Д. Батаева

РОЛЬ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ В РАЗВИТИИ ОБРАЗНОГО 
МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Формирование образного мышления – важная составная часть педаго-
гического процесса. Помочь учащимся в полной мере проявить свои спо-
собности, развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал –  
одна из основных задач современной школы. Успешная реализация этой за-
дачи во многом зависит от сформированности у учащихся познавательных 
интересов. Математика даёт реальные предпосылки для развития образного 
мышления, задача учителя – полнее использовать эти возможности при об-
учении детей математике. Однако, конкретной программы развития образ-
ного мышления, при изучении данного предмета, нет. В результате работа 
над развитием образного мышления идёт без знания системы необходимых 
приёмов, без знания их содержания и последовательности формирования.

В обучении математике велика роль текстовых задач. Решая задачи, уча-
щиеся приобретают новые математические знания, готовятся к практиче-
ской деятельности. Большое значение имеет решение задач и в воспитании 
личности учащегося. Задачи способствуют развитию их образного мышле-
ния. 

Никто не подвергал сомнению важность текстовых задач в обучении и 
никто не считал их просто сложными. Уже в начальной школе учащиеся ре-
шают некоторые простые задачи. С годами задачи становятся все сложнее. 
Умение решать простые текстовые задачи практически совпадает с основа-
ми математической грамотности, способствует выработке образного мыш-
ления. Простые текстовые задачи более полезны тем, кто никогда не станет 
профессиональным математиком.

Текстовая задача есть описание некоторой ситуации на естественном 
языке с требованием дать количественную характеристику какого-либо ком-
понента этой ситуации, установить наличие или отсутствие некоторого от-
ношения между ее компонентами или определить вид этого отношения.

Принято считать, что развитию образного мышления учащихся способ-
ствует решение нестандартных задач. Действительно, задачи такого рода 
вызывают у детей интерес, активизируют мыслительную деятельность, 
формируют самостоятельность, нешаблонность мышления. Но ведь поч-
ти каждую текстовую задачу можно сделать творческой при определенной 
методике обучения решению. Существуют приемы и формы организации 
работы при обучении школьников решению задач, которые способствуют 
развитию мышления учащихся, вырабатывают стойкий интерес к решению 
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текстовых задач и которые недостаточно часто применяются в практике ра-
боты. На школьном уровне многие нетекстовые задачи – лишь технические 
упражнения, необходимые, но не слишком интересные. Многие интересные 
и нестандартные задачи существуют в форме текстовых задач. Это не зна-
чит, что все текстовые задачи сложны, но все они требуют некоторого пони-
мания естественного языка и способности переводить один в другой разные 
виды представления: слова, символы, образы.

Математик Жерофски замечал: «Утверждение, что текстовые задачи 
дают практику в решении проблем реальной жизни, малоубедительны, по-
скольку истории эти гипотетичны, практической ценности не представляют 
и, в отличие от реальных ситуаций, дополнительную информацию привлечь 
нельзя. Тем не менее, они имеют долгую и непрерывную традицию в мате-
матическом образовании и эта традиция значима». 

Текстовые задачи имеют несколько целей. Выделяют текстовые задачи 
как прикладные и как умственные манипуляторы.

Текстовые задачи как прикладные: в этом случае задача дает приложение 
математики к некой ситуации, возможной в повседневной жизни. 

Задачи из реального мира не могут составлять единственную или даже 
основную часть задач, используемых в классе.

Текстовые задачи как умственные манипуляторы: эти задачи имеют дело 
с воображаемыми ситуациями, которым необязательно встречаться в по-
вседневной жизни. 

Многие задачи, используемые в школах и входящие в сборник, являются 
смесью этих типов. Однако многие из лучших и наиболее педагогически 
полезных задач явно принадлежат ко второму типу: они не из «реального 
мира». Их цель – передать математическую идею, то есть использовать под-
ходящие конкретные объекты для представления или овеществления аб-
страктных математических понятий. Подобно животным в баснях, «реаль-
ные объекты» в этих задачах не следует понимать буквально. Это аллегории, 
умственные манипуляторы или овеществления, прокладывающие детям до-
рогу к абстракциям.

Исследованиями психологов установлено, что уже само восприятие за-
дачи различно у различных учащихся данного класса. Способный к матема-
тике ученик воспринимает и единичные элементы задачи, и комплексы ее 
взаимосвязанных элементов, и роль каждого элемента в комплексе. Средний 
ученик воспринимает лишь отдельные элементы задачи. Поэтому при об-
учении решению задач необходимо специально анализировать с учащимися 
связь и отношения элементов задачи. Так облегчится выбор приемов пере-
работки условия задачи. При решении задач часто приходится обращаться 
к памяти. Индивидуальная память способного к математике ученика сохра-
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няет не всю информацию, а преимущественно «обобщенные и свернутые 
структуры». Сохранение такой информации не загружает мозг избыточной 
информацией, а запоминаемую позволяет дольше хранить и легче исполь-
зовать. Обучение обобщениям при решении задач развивает, таким образом, 
не только мышление, но и память, формирует «обобщенные ассоциации». 
При непосредственном решении математических задач и обучении их реше-
нию необходимо все это учитывать.

Задачи должны, прежде всего, будить мысль учеников, заставлять ее ра-
ботать, развиваться, совершенствоваться. Говоря об активизации мышления 
учеников, нельзя забывать, что при решении математических задач учащи-
еся не только выполняют построения, преобразования и запоминают фор-
мулировки, но и обучаются четкому логическому мышлению, умению рас-
суждать, сопоставлять и противопоставлять факты, находить в них общее и 
различное, делать правильные умозаключения.

Эффективность учебной деятельности по развитию образного мышле-
ния во многом зависит от степени творческой активности учащихся при ре-
шении математических задач. Следовательно, необходимы математические 
текстовые задачи и упражнения, которые бы активизировали мыслительную 
деятельность школьников. 

Приведем несколько методических рекомендаций к курсу математики:
1. В целях совершенствования преподавания математики целесообразна 

дальнейшая разработка новых методик использования текстовых задач.
2. Систематически использовать на уроках задачи, способствующие фор-

мированию у учащихся познавательного интереса и самостоятельности.
3. Осуществляя целенаправленное обучение школьников решению тек-

стовых задач, с помощью специально подобранных упражнений, учить их 
наблюдать, пользоваться аналогией, индукцией, сравнениями и делать соот-
ветствующие выводы.

4. Целесообразно использование на уроках задач на сообразительность, 
задач-шуток, математических ребусов, софизмов.

5. Учитывать индивидуальные особенности школьника, дифференциа-
цию познавательных процессов у каждого из них, используя задания раз-
личного типа.

На уроках математики следует уделять большое внимание решению за-
дач. Прежде всего, чтобы обучение решению задач было успешным, учи-
тель должен сам разобраться с задачей, изучить методику работы.

Д. Пойа сказал: «Что значит владение математикой? Это есть умение 
решать задачи, причем не только стандартные, но и требующие известной 
независимости мышления, здравого смысла, оригинальности, изобретатель-
ности».
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Вашему вниманию предлагается программа курса
«Решение текстовых задач»

ПРОГРАММА «РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ»

Актуальность программы «Решение текстовых задач» обусловлена 
тем, что в настоящее время математика все шире проникает в повседнев-
ную жизнь. Новая жизнь потребовала новых знаний. Сегодня важно, чтобы 
люди, понимали, как распоряжаться своими деньгами, как оценить свои до-
ходы, как считать свои налоги, т.е. умели применить знания по математике в 
повседневной жизни. Бытовая математика сегодня нужна практически всем, 
навыки устного счета необходимы любому человеку. Содержание програм-
мы актуально и с точки зрения задач подготовки учащихся к выпускным 
экзаменам. На ЕГЭ одним из важных проверяемых элементов содержания 
является умение решать практическую задачу, составляя математическую 
модель предложенной в ней ситуации.

Вот почему при обучении детей математике большое внимание необхо-
димо уделять работе с числом, формированию у школьников вычислитель-
ных навыков и умения решать несложные практические задачи, требующие 
элементарных познаний в математике. Однако, как показывает практика, 
решение текстовых задач вызывает затруднения у многих учащихся. Как ре-
шать задачи, чтобы научиться этому? 

Новизна программы «Решение текстовых задач» состоит в том, что пред-
полагается решать указанные проблемы не только в ходе выполнения из-
вестных в школьном курсе типов задач, но и в процессе обучения школь-
ников составлению и решению задач на основе краеведческого материала. 
Ученик, составивший текст задачи самостоятельно, глубже вникает в ее ма-
тематическую суть, анализирует и сравнивает известные ему типы задач и 
пополняет свой математический опыт. 

Решение текстовых задач способствует развитию логического и образ-
ного мышления, повышает эффективность обучения математике и смежным 
дисциплинам.

Каждый раздел программы «Решение текстовых задач» предусматривает 
решение самых разнообразных задач. Все темы, рассматриваемые на заня-
тиях, представляют большой интерес для учащихся и предназначены для 
формирования общеучебных умений, связанных с анализом текста, выде-
лением главного в условии, составлением плана решения, проверкой полу-
ченного результата и, наконец, развитием речи учащегося. Важное место в 
программе уделяется оформлению задач в печатном виде с иллюстрациями 
или в виде мультимедийных презентаций. 
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Предполагается диалоговая форма обучения. Предусмотрено выполне-
ние творческих работ. 

Включенный в программу материал может применяться для разных 
групп школьников за счет его производности от базового уровня. 

Программа ориентирована на практическое применение.

Курс рассчитан на 35 часов в год, в объеме 1 час в неделю, для уча-
щихся 7-8 классов.

Цели: помочь учащимся осознать степень своего интереса к предмету и 
оценить возможности дальнейшей перспективы в данном вопросе, а также 
развитие у школьников математического кругозора, логического (образного) 
мышления и исследовательских умений. 

Задачи:
1. Обучение учащихся решению текстовых задач; 
2. Формирование умения строить математические модели; 
3. Усиление взаимосвязи математики с другими дисциплинами, прежде 

всего с историей; 
4. Демонстрация значимости математических знаний в практической де-

ятельности. 
Формы и методы работы:
1. Словесные: рассказ, беседа, лекция, сообщения учащихся. 
2. Словесно-наглядно-практические: практикумы по решению задач, об-

суждение разнообразных творческих работ. 
Основные знания и умения: 
В результате изучения курса учащиеся должны:
‒ знать основные типы текстовых задач, способы и методы их решения; 
‒ уметь определять тип задач, применять различные способы решения 

задач, в том числе задачи практического содержания, участвовать в дис-
куссии при решении задач, составлять задачи на краеведческом материале, 
оформлять задачи в виде презентаций. 

Ожидаемый результат:
1. повышение качества знаний учащихся; 
2. подготовка учащихся к экзамену в новой форме в 9 классе и к ЕГЭ в 

11 классе; 
3. создание мультимедийного сборника задач, составленных на основе 

краеведческого материала; 
4. повышение мотивации учения. 
Формой итоговой отчетности учащихся являются проекты «Задачи на 

основе материала по истории родного края» и зачетная работа.
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Примерное содержание программы

О поиске решения текстовых задач. Текстовая задача. Виды текстовых 
задач. История использования текстовых задач в России. Этапы решения 
текстовой задачи. Наглядные образы как средство решения математических 
задач. Рисунки, схемы, таблицы, чертежи при решении задач. Арифметиче-
ский и алгебраический способы решения текстовой задачи. Понятие о мате-
матическом моделировании.

Ознакомление с памяткой «Как составить задачи на историческом ма-
териале». Сбор фактических данных. Историческая справка. Выбор мате-
матического содержания и типа задачи. Установление зависимости между 
числами. Составление условия задачи, ее решение и оформление.

Решение готовых задач, составленных на историческом материале. Ре-
шение задач из нетрадиционных сборников.

Составление задач на историческом материале. Составление задач и 
оформление задач в печатном виде с иллюстрациями или в виде мультиме-
дийных презентаций. 

Задачи на проценты. Вводные задачи на доли. Задачи на дроби. Задачи 
на пропорции. Проценты и процентное отношение. Нахождение процентов 
числа. Нахождение числа по его процентам. Примеры решения задач. Про-
центные расчеты на ЕГЭ. Задачи на изменение величин. Простой и сложный 
процентный рост. Задачи, связанные с изменением цены. Задачи о вкладах 
и займах.

Задачи на движение. Движение: план и реальность. Совместное движе-
ние. Движение навстречу друг другу. Движение в одном направлении. Дви-
жение в противоположных направлениях из одной точки. Движение по реке. 
Движение по кольцевым дорогам. Чтение графиков движения и применение 
их для решения текстовых задач. 

Задачи на смеси и сплавы. Основные допущения при решении задач на 
смеси и сплавы. Задачи, связанные с понятием «концентрация», «процент-
ное содержание». Правило «квадрата». Старинный способ решения задач на 
смеси. Задачи о трех сплавах (алгебраические и арифметические способы 
решения). 

Задачи на совместную работу. Опорные задачи. Система задач, подво-
дящих к составной задаче. Понятие производительности труда. Зависимость 
объема выполненной работы от производительности и времени ее выполне-
ния.

Нестандартные способы решения текстовых задач. Задачи, которые 
решаются при помощи неравенств. Переформулировка задачи. Задачи с аль-
тернативным условием.
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Учебно-тематическое планирование. 7 класс

№ 
п/п Тема Кол-во 

часов
Из них

Формы занятий
теория практика

1 О поиске решения тексто-
вых задач

5 2 3 Лекция. Беседа. 
Практикум.

2 Ознакомление с памяткой 
«Как составить задачи на 
историческом материале»

2 2 - Беседа. 

3 Решение готовых задач, 
составленных на истори-
ческом материале

5 - 5 Практикум по реше-
нию задач, состав-
ленных на историче-
ском материале

4 Составление задач на 
историческом материале.

5 - 5 Само стоятельно е 
составление задач. 
Обсуждение творче-
ских работ.

5 Задачи на части. 6 2 4 Лекция. Практикум 
по решению задач. 

6 Задачи на проценты. 8 2 6 Лекция. Практикум 
по решению задач.

7 Итоговое занятие. Презен-
тация творческих работ

4 - 4 Защита проектов.

 Итого: 35 8 27  

Учебно-тематическое планирование. 8 класс

№

п/п
Тема Кол-во 

часов

Из них
Формы занятий

теория практика

1 История использования тек-
стовых задач в России.

2 - 2 Беседа. Викторина.

2 Задачи на движение 10 3 7 Лекция. Практикум 
по решению задач.

3 Задачи на смеси и сплавы. 8 2 6 Лекция. Практикум 
по решению задач.

4 Задачи на совместную ра-
боту.

8 2 6 Лекция. Практикум 
по решению задач. 

5 Нестандартные способы ре-
шения текстовых задач.

5 2 3 Лекция. Решение 
задач.

6 Итоговое занятие. 2 - 2 Итоговая зачетная 
работа.

 Итого: 35 9 26  
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Предлагаемые темы для творческих работ.
1. Задачи на материале истории и культуры родного города (села). 
2. Задачи на материале истории родной школы. 

Литература для учащихся

1. Фридман Л.М., Турецкий Е.Н. Как научиться решать задачи. - М., 1984 г. 
2. Калягин Ю.М., Оганесян В.А. Учись решать задачи. - М., 1980 г. 
3. Олекник С.Н. и др. Старинные занимательные задачи. – М., Наука, 1988 г. 
4. Пойа Д. Как решать задачу. – М., 1961г. 
5. Финкельштейн В.М. Что делать, когда решить задачу не удается. – М., 2008 г. 
6. Кострикина Н.П. Задачи повышенной трудности в курсе алгебры 7-9 клас-

сов. – М., 1991 г. 
7. Кравчук Д.Н. и др. Сборник задач по математике. – Донецк,1997 г. 
8. Глейзер Г.И. «История математики в школе» 7-8 классы, Москва, «Просве-

щение», 1982 г. 
9. Пичугин Л.Ф. «За страницами учебника алгебры», Москва, «Просвеще-

ние», 1990 г. 

Литература для учителя

1. Тоом А. Как я учу решать текстовые задачи. - Еженедельная учебно-мето-
дическая газета «Математика», №46, №47, 2004 г. 

2. Епишева О.Б., Крупич В.И. Учить школьников учиться математике. – М., 
1990 г. 

3. Захарова А.Е. Учимся решать задачи на проценты. Научно-практический 
журнал «Математика для школьников», №2, 2006 г. 

4. Захарова А.Е. Учимся решать задачи на смеси и сплавы. Научно-практиче-
ский журнал «Математика для школьников», №3, 2006 г. 

5. Карпушина Н.М. Задачи о трех сплавах. Научно-практический журнал 
«Математика для школьников», №3, 2006 г. 

6. Ерина Т.М. Задачи на движение. Научно-практический журнал «Математи-
ка для школьников», №3, 2005 г. 

7. Варшавский И.К. и др. Текстовые задачи на ЕГЭ. Научно-практический 
журнал «Математика для школьников», №3, 2005 г. 
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в контексте развития личности школьника

М.Б. Виситаева

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИКЕ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА

В современных условиях проблема обучения, в частности математике, 
в контексте развития личности школьника является наиболее актуальной. 
Выражаясь словами И.С. Якиманской, известного психолога, исследователя 
психологии математического образования, в учении реализуется индивиду-
альная познавательная деятельность, которая в силу природной активности 
ребенка формируется, как правило, стихийно еще до систематического об-
учения в школе. Основная функция школы состоит не в нивелировании, от-
торжении опыта ребенка как несущественного а, наоборот, в максимальном 
его выявлении, использовании, «окультировании» путем обогащения ре-
зультатами общественно-исторического опыта [1].

Математическое образование в ХХI-м веке. Каким оно должно быть? Во-
первых, математика ‒ важнейшая наука, созданная нашей цивилизацией и 
сопровождающая ее на всех этапах развития. Вся современная наука (вклю-
чая физику и химию, биологию и экономику, лингвистику и социологию и 
т.д.) не только использует математические методы, но и строится по матема-
тическим законам. 

Во-вторых, математическое образование не только часть науки матема-
тики ‒ это феномен общечеловеческой культуры. Оно является отражением 
истории развития человеческой мысли. Именно поэтому математическое 
образование всегда играло важную роль в культурном развитии человека. 
При этом возможности математического образования далеко выходят за гра-
ницы собственно математических предметов.

Математика ‒ это язык, математическое образование может и должно 
стать средством языкового развития обучающихся, научить их лаконично 
и грамотно формулировать свои мысли. Сегодня это особенно важно, и это 
закономерно отражено в ФГОС всех уровней образования.

Сегодня в этом зале присутствуют люди разных поколений, разных взгля-
дов на развитие современного образования, в том числе математического. 
Но всех нас объединяет одно: мы все понимаем необходимость улучшения 
существующего положения дел в области школьного математического об-
разования.

Говоря о развитии математического образования в республике, необхо-
димо, прежде всего, знать о его состоянии и выявить проблемы, которые 
стоят перед математическим сообществом республики.
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Главные из этих проблем следующие:
−	 Кадровое обеспечение школьного математического образования;
−	 Учебно-методическое обеспечение преподавания математики в шко-

лах республики;
−	 Результативность обучения математике по итогам ЕГЭ, ГИА (ито-

говая аттестация), мониторингов предметных достижений обучающихся 
(внешняя промежуточная аттестация);

−	 Коррекционная деятельность учителей математики;
Создание в условиях учебного процесса необходимых предпосылок к за-

рождению интереса к математике; работа с учащимися, проявляющими вы-
сокую мотивацию и способности к изучению предмета.

−	 Современный учитель. Кто он?
Мы остановимся в основном на последних двух проблемах.
Как свидетельствует практика обучения и отмечают ученые, ведущие ис-

следования в контексте рассматриваемой проблемы, способности (в их чис-
ле и математические) развиваются на основе природных задатков (природ-
ных способностей) и, от того попадают ли эти задатки в соответствующую 
среду или нет, зависит в дальнейшем уровень их развития. Еще английский 
философ Френсис Бэкон отмечал: «счастливы те, чья природа согласуется с 
их занятием». Как бы продолжая эту мысль С.Л. Рубинштейн отмечает, что 
«развиваясь на основе задатков, способности являются все же функцией не 
задатков самих по себе, а развития, в которое задатки входят как исходный 
момент, как предпосылка. Включаясь в развитие индивида, они сами раз-
виваются … » [2]. 

Обратимся к триархической теории успешного интеллекта американско-
го психолога Стернберга (R.J. Sternberg) [3], в которой представлены спо-
собности: аналитические, творческие и практические. 

Аналитические способности необходимы для отбора и оценки вариан-
тов, отслеживания своих успехов и неудач и выработки стратегий. Анали-
тические способности включают суждение, оценку, противопоставление, 
сравнение, анализ и т.д.

Творческие способности позволяют индивидууму генерировать идеи и 
апробировать новые способы выбора и формирования окружающей среды и 
адаптации к ней. Они проявляются в деятельности такого рода, как откры-
тие, воображение, изобретательство, прогнозирование и т.д.

Практические способности позволяют индивидууму осуществить вы-
бранные им варианты и реализовать на практике навыки и формы поведения, 
участвующие в выборе и формировании среды и адаптации к ней. Практиче-
ские способности часто требуют неявного знания (tacit knowledge), в связи с 
этим отметим то, что проблемно для вербального выражения, иногда точнее 
передается посредством наглядности (чертежа, рисунка и т.д.). 
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Успешный интеллект требует установления баланса между выбором ус-
ловий окружающей среды, формирование этих условий и адаптации к ним; 
способность оценивать свои сильные и слабые стороны. Или же, что наи-
более часто происходит, люди просто выбирают такие условия среды, при 
которых их слабые стороны не оказывают ощутимого влияния, или же кор-
ректируют некоторые аспекты своего окружения [Там же].

В процессе обучения нужно учитывать как сильные, так и слабые сто-
роны обучаемого; с точки зрения профессиональной подготовки актуальна 
деятельность, направленная на выбор, формирование или корректирование 
среды и адаптация к ней. 

Таким образом, работа по формированию МС учащихся должна вестись, 
на наш взгляд, в двух направлениях: 1) создание в условиях учебного процес-
са необходимых предпосылок к зарождению интереса к математике; 2) ра-
бота с учащимися, проявляющими повышенную мотивацию и способности.

В условиях избытка информации, получаемой из всемирной сети Интер-
нет, встает проблема научить школьника варьировать, управлять этой ин-
формацией, брать ту позитивную ее часть, которая послужит ему решать те 
проблемы, с которыми он встречается в учебной деятельности, а в будущем 
помогут и в выборе профессии, и росту в соответствующей профессиональ-
ной деятельности. Несмотря на то, что конкретные знания служат ключом к 
получению новых знаний, отметим, что «знания улетучиваются, а уровень 
развития остается», таким образом, следует выработать такую линию обра-
зовательной политики, которая послужит росту его интеллекта, в частности, 
модель успешного интеллекта по Стернбергу (R.J. Sternberg) имеет особую 
ценность для сферы образования, подчеркивая факт, что интеллект является 
деятельностью по переработке информации.

И.С. Якиманская, говоря о личностно-ориентированной системе обу-
чения, отмечает: «Следует различать знания и информацию. Научная ин-
формация дается через содержание учебного материала. При усвоении этой 
информации ученик пропускает ее через свой субъектный опыт». Процесс 
обучения требует смены вектора от обучения нормативно построенного обу-
чения к учению как индивидуальной деятельности школьника, ее коррекции 
и педагогической поддержке [Якиманская И.С. Указ.соч]. 

Знания – результат деятельности [4].
Проектирование и дальнейшая реализация личностно-ориентированно-

го образовательного процесса предполагает: 
‒ выделение ученика как субъекта, признание его основной ценностью 

всего образовательного процесса;
‒ развитие его способностей как индивидуальных возможностей, при-

знание того что развитие индивидуальных способностей – основная цель 
образования;
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‒ разработка обучающих технологий, обеспечивающих реализацию ос-
новной цели образования посредством выявления и структурирования субъ-
ектного опыта ученика путем его согласования с общественно выработан-
ным, социально значимым опытом [Там же].

Для учащихся, «для которых математика является лишь элементом обще-
го развития и будет использоваться в их дальнейшей профессиональной дея-
тельности в незначительном объеме» [5], актуально овладение общей мате-
матической культурой. Это, к примеру, различные представители культуры. 
Ко второй группе будут нами отнесены «учащиеся, для которых математика 
будет в их профессиональной деятельности важным инструментом, посто-
янно применяемым для решения производственных задач» [Там же]. К ним 
относятся, к примеру, специалисты экономического профиля. Для учащихся 
этих двух групп следует создать в процессе обучения математике необходи-
мые предпосылки к зарождению интереса к математике. Второе направле-
ние составляют учащиеся, относящиеся к третьей группе, «которые выберут 
математику (или близкие к ней области знания) в качестве основы своей 
будущей деятельности. Учащиеся этой группы проявляют повышенный 
интерес к изучению математики и должны творчески овладеть ее основа-
ми» [Там же]. Естественно, выделенные Р. Стернбергом типы способностей 
можно обнаружить в каждом из представленных направлений, к примеру, 
творческие способности, позволяющие школьнику трансформировать идеи 
и апробировать новые способы выбора и формирования окружающей сре-
ды и адаптации к ней, необходимы группе школьников, проявляющей повы-
шенный интерес к изучению математики и должны творчески овладеть ее 
основами.

Авторы (Болтянский В.Г., Глейзер Г.Д. и др.), выдвигая концепцию обще-
го математического образования и отмечая, что уровни знания математики 
учащихся этих трех групп можно отнести условно к уровням ‒ общекуль-
турному, прикладному и творческому и указывают на необходимость созда-
ния трех учебников математики, соответствующих этим уровням. В послед-
нее время началось издание учебников и учебных пособий по математике, 
адресованных определенным категориям учащихся (к примеру, линейка 
УМК авторского коллектива А.Г. Мордкович и др., реализующая концепцию 
многоуровневого построения школьного курса математики для основной и 
старшей школы). 

Приоритет имеет функционально – графическая линия. Инвариантное 
ядро в учебниках и задачниках состоит из шести направлений: графиче-
ское решение уравнений, отыскание наибольшего и наименьшего значений 
функции на заданном промежутке, преобразование графиков, функциональ-
ная символика, кусочные функции, чтение графиков. 
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Учебники «Алгебра и начала анализа» ‒ 10-11 кл. (профильный уровень) 
созданы специально для учащихся физико-математических классов. Содер-
жание учебных изданий является логическим продолжением концептуаль-
ной линии, лежащей в основе учебников А.Г.Мордковича для 8 и 9 классов 
с углублённым изучением математики.

Отметим учебное пособие для гуманитарного профиля «Геометрия 10-
11» автора И.М. Смирновой [6] и др.

Учителю следует сначала изучить УМК, опыт других учителей, «про-
пустить учебник через себя», обеспечить себя методическими материалами 
(представленными на сайтах издательств), и только потом перейти к препо-
даванию. 

В проведенном нами исследовании выявлены четыре уровня развития 
МС школьников, а отмеченным уровням представлена соответствующая ва-
риативность содержания, отраженная в учебно-методическом пособии [7], 
составленном с учетом всех трех рассматриваемых направлений. 

Способность учащихся к усвоению учебного материала (текста), прояв-
ляется в его способности системного анализа текста, осуществить, который 
возможно, раскладывая содержание на три условные плоскости: предмет-
ную, функциональную, условную [8]. На предметной плоскости располага-
ются основные понятия, о которых идет речь в тексте. Естественно, приме-
няемая терминология должна соответствовать рассматриваемому предмету, 
к примеру, для математики ‒ от рассматриваемых предметов (числовой, ал-
гебраической или геометрической линий) своя специальная терминология. В 
разрабатываемом содержании авторам следует предварить толкование при-
меняемой терминологии, в соответствии с требованиями по предлагаемому 
курсу обучения. Отметим в этой связи, что появились УМК, содержащие в 
конце глоссарий [напр. УМК по математике по направлению: «Математика. 
Интеллект. Психология» Э.Г. Гельфман и др.].

Выделяются элементы – составные части, различающиеся по свойствам, 
которые проявляются при взаимодействии. Производится классификация 
элементов (в частности, нами разработана классификация математических 
способностей школьников (представленными блоками общих и специаль-
ных способностей), В этой классификации (представлены составляющие 
(компоненты) математических способностей, к примеру, способность к фор-
мализации математического материала, к отделению формы от содержания; 
способность обобщать математический материал и т.д.

Кстати, в профессиональном стандарте педагога, в частности для учите-
ля математики, тоже прописаны математические способности, которые он 
должен формировать у школьников.

Нами разработан комплекс, включающий классификации для среднего 
звена двухуровневых умений (базового и продвинутого изучения), являю-
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щихся основой развития математических способностей учащихся 5-6 клас-
сов при изучении элементов геометрии и в формате числовой линии; также 
разработаны нами классификации для основной и старшей школы, двуху-
ровневых умений (базового и продвинутого изучения), являющихся основой 
развития математических способностей при изучении элементов геометрии, 
алгебры и начал анализа в формате числовой и алгебраической линии). 

При проведении исследования, потребовалось установить функциональ-
ную зависимость между элементами рассматриваемой теории: на функци-
ональную плоскость выносятся связи между элементами (представленные 
нами умения распределены на пункты, в которых прослеживается их взаи-
мосвязь в более общем ключе, по которым можно прописать алгоритм взаи-
модействия их элементов). 

В исследовании между элементами, между которыми имеют место ус-
ловия существования, выявлена функциональная зависимость (на условной 
плоскости отражаются отношения между элементами, задающие условия 
существования). Отслеживаются значения параметров, при которых видоиз-
меняется система (в комплексе классификаций показано, что по мере пере-
хода от одной классификации к другой ‒ старшего звена ‒ требования идут 
по нарастающей линии). 

Разложение содержания текста на указанные плоскости организует ана-
литическую работу над смыслом, заставляет перерабатывать информацию, 
а не копировать ее. В связи с этим следует различать знания и информацию. 
Научная информация дается через содержание учебного материала. При 
усвоении этой информации ученик пропускает его через свой субъектный 
опыт. 

Учебная деятельность, проводимая под руководством учителя, должна 
превращаться в самостоятельную, сознательную, организованную самим 
учеником деятельность, т.е. в самообучение. Необходимо учить школьников 
умению самостоятельной работы, в частности, умению работы с учебным 
текстом, при этом доля самостоятельной работы его должна увеличиваться. 

В ФГОС второго поколения [9] актуальным является проблема смысло-
вого усвоения. От школьников требуется при этом понимать смысл изуча-
емых формулировок, т.е. сущность описываемых в них математических яв-
лений, видеть их связь с другими математическими явлениями, применять 
при изучении математики. В частности, важным представляется обучение 
учащихся умению варьировать математический текст. «К варьированию ма-
тематического текста будем относить его переформулировку внутри одного 
вида математического языка и перевод с одного вида на другой. Переформу-
лировка некоторого математического текста может состоять в пересказе его 
«близко к тексту», в выделении сути текста. Особым видом переформули-
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ровки является равносильная переформулировка, при которой математиче-
ское содержание текста в точности передается другими словами» [10].

Не менее важно выработать у учащихся умение переводить математиче-
ский текст, сформированный, к примеру, на вербальном уровне, на символи-
ческий или наглядный язык, или наоборот. «В ходе эксперимента учащимся 
вначале предлагаются задания на создание образов геометрических фигур, 
а затем – на мысленное оперирование ими. 

Наглядно, на примерах школьники усваивают, что математический факт 
может быть описан на естественном языке, с помощью чертежа, а также на 
языке знаков и символов, и даются задания на перевод словесной формули-
ровки математического факта в знаково-символическую форму или на вы-
полнение соответствующего чертежа» [11].

Мы руководствуемся принципом: «усвоение знаний не самоцель, а сред-
ство развития учащихся» (И.С. Якиманская, 1996), поэтому, оценивая их 
работы, отмечаем каждого ученика, сравнивая его не с другими детьми, а 
с самим собой, но вчерашним. В нашей работе предпочтение отдается про-
блемному и эвристическому обучению. Особое внимание обращается на 
подбор практического материала. 

Способности, в том числе и математические, выявляются, формируются 
и развиваются в процессе специально и правильно организованной деятель-
ности, а одним из видов математической деятельности является решение 
задач. В качестве основного критерия, позволяющего судить о наличии или 
отсутствии МС, мы принимаем практический опыт. 

Для того, чтобы осуществить любую деятельность, как правило ставит-
ся цель, просчитываются шаги (задачи), способствующие достижению этой 
цели. Рассматривая проблему обучения математике и развития учащихся че-
рез задачи (Ю.М. Колягин, Г.И. Саранцев, Л.М. Фридман и др.), сложилось 
понимание того, что для развития личности необходимо включение школь-
ника в эту деятельность посредством различных математических задач. 

А.Я. Цукарь предлагает типологию задач, основанную на деятельности, ‒  
алгоритмические, полуалгоритмические и поисковые. 

К алгоритмическим относит задачи, которые решаются с помощью не-
посредственного применения определения, формулы, доказанной теоремы, 
для решения которых имеется алгоритм и на базе изученных теоретических 
положений и усвоенных практических приемов деятельности эти задачи не-
обходимо и целесообразно решать с помощью него.

Роль алгоритмических задач состоит в том, чтобы обучить учащихся 
важным алгоритмам, научить их действовать стандартно в соответствую-
щих условиях. При решении стандартных (алгоритмических) задач, выра-
жаясь словами известного математики Джордж Пойа, не осуществляется, 
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вызов интеллекту школьника, от такой задачи можно получить определен-
ный опыт в применении одного этого правила, достигается маленькая изо-
лированная цель механического познания [Указ.соч.].

К полуалгоритмическим он относит те задачи и правила, решения кото-
рых носят обобщенный характер и не могут быть полностью сведены к объ-
единению элементарных актов; связи, отношения между элементами этих 
задач легко обнаруживаемы учениками.

Особый интерес представляют эвристические задачи, для решения ко-
торых необходимо выявить скрытые связи между их элементами или найти 
способ решения, причем этот способ не является очевидной конкретизацией 
некоего обобщенного правила, известного школьнику. 

Добавляя в полуалгоритмическую задачу какое-либо новое условие, ко-
торое привносит скрытую связь между элементами, учитель получает эври-
стическую задачу. На примере таких задач школьники учатся эвристическим 
приемам, отыскивают скрытые связи, причем в контексте уже известного 
обобщенного правила, которое облегчает выявление связей и формирование 
приемов.

Анализ результатов выполнения заданий по алгебре показывает, что 
учащиеся лучше справляются с заданиями алгоритмического характера, не-
жели с заданиями на применение мыслительных операций: анализ, синтез, 
сравнение, классификация, обобщение, подведение под понятие и т.д. 

При этом мы считаем, что в УМК по математике следует усилить задания 
на развитие мыслительных операций или другими словами приемов мыс-
лительной деятельности как синтез и анализ, т.е. задачи, условия которых 
предлагают обучающемуся самому составить задачу, а затем ее решить по 
соответствующему разделу математики.

Большинство учащихся испытывают существенные затруднения при ре-
шении геометрических задач, усвоение которых контролируется в рамках 
ЕГЭ, ГИА; не умеют ясно, точно и последовательно выражать свои мысли в 
письменной форме, не могут аргументировать свою точку зрения. 

Опыт, накопленный более чем за 10 лет по экспериментальной проверке 
развития МС школьников, показал возможность их развития, в частности 
развитие геометрического зрения (визуально охватить чертеж, мысленно 
перемещать и реконструировать его элементы); развитие гибкости мысли-
тельных процессов (многообразие аспектов решения задач); переключение 
с прямого хода мыслей на обратный ‒ индуктивный и дедуктивный пути 
решения задач, легкость ориентировки в новых условиях и т.д. 

Кроме того, ученики тех классов, где применялась указанная методика, 
отличаются развитыми пространственными представлениями («представле-
ния о форме, положении, величине, направлении и других пространствен-
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ных соотношениях объектов реального мира») (Б.Ф. Ломов, 1959) и про-
странственным воображением (умение оперировать пространственными 
образами), что оказывает позитивное влияние при изучении смежных дис-
циплин (географии, физики, астрономии и т.д.). 

Разработана содержательно-критериальная основа оценки развития ма-
тематических способностей школьников: иерархичная дифференциация 
показателей, критерии и уровни развития математических способностей 
школьников при изучении математики и соответственно вариативность 
предъявления содержания (элементарный, наглядный, практический и ис-
следовательский); как показал проведенный нами эксперимент в различных 
общеобразовательных учреждениях республики [2-5 и др.], эта оценка по-
ложительно отразилась на процессе обучения математике в них (по мате-
риалам проводимого исследования опубликовано нами всего 60 работ, на 
русском и на английском языках как в России, так и за рубежом: из них 46 
научных и научно-методических работ, а 15 из их числа изданы в журналах 
из перечня ВАК Минобрнауки РФ, и две работы представлены в рефератив-
ном журнале: Математика. РАН за 2012 и 2013 гг.).

В процессе проведения эксперимента нами использована не только систе-
ма критериального оценивания, но и формирующее оценивание («formative 
assessment»), целью которого является улучшение качества обучения, вклю-
чающее механизм обратной связи, информирующей учителя о развития ма-
тематических способностей учащегося; оценивается как результат, так и 
процесс развития математических способностей школьников. 

Дополнительным критерием оценки уровня развития математических 
способностей учащегося может являться результат внеурочной (научно-ис-
следовательской, проектной) деятельности. Это и участие в научно-прак-
тических конференциях школьников города Грозный 2005-2014 гг. В ре-
зультате полученных промежуточных данных вносились коррективы при 
организации процесса развития математических способностей школьников.

Мотивация (от lat. «movere») – побуждение к определенной деятель-
ности, ключ к успеху и действительно эффективному саморазвитию. Как 
известно существуют два вида мотивации: внутренняя (обусловливает-
ся интересом и удовольствием от ее выполнения), внешняя (вознагражде-
ние, наказание, получение положительных оценок и т.д.). Формирование 
внутренней мотивации учения, в частности в отношении математической 
деятельности учащихся, вызывающей чувство радости познания, что сти-
мулирует волю и внимание учащихся, повышая их заинтересованность, ра-
ботоспособность. Одной из важных задач, стоящих перед педагогом являет-
ся ее формирование, внутренней мотивации. 

В соответствии с требованиями ФГОС второго поколения, молодому че-



147

М.Б. Виситаева

ловеку предстоит научиться развивать способности самостоятельно искать, 
отбирать, анализировать и использовать нужную информацию, иметь высо-
кую степень коммуникабельности, развитые навыки конструктивного взаи-
модействия с людьми разных воззрений и ценностных ориентаций. От него 
также требуется позитивное отношение к инновациям, способность к твор-
честву, к сотрудничеству, к принятию нестандартных решений, наличие ли-
дерских качеств, умение преодолевать устаревшие стереотипы мышления, 
поведения и общения. И будут ли его природные способности реализованы 
в той деятельности, которая наиболее благоприятствует проявлению этих 
способностей, зависит от создания условий, адекватных выбору в будущем 
его профессии. Это и обеспечение, разноуровневого содержания обучения 
математике, способствующее развитию МС школьников, в целом развитию 
личности школьника. 

Заключение

В заключение хотелось бы напомнить слова Игоря Федоровича Шарыги-
на, математика, педагога и ученого, популяризатора науки, автора школьных 
учебников геометрии, преподавателя и ученого: «Для нормального развития 
человеку с момента рождения нужна полноценная интеллектуальная пища. 
Математика, особенно геометрия, является одним из немногих полноцен-
ных, экологически чистых интеллектуальных продуктов, потребляемых в 
системе образования». Таким образом, необходимо преобразование модели 
научного знания на основе нового содержательного наполнения, способ-
ствующего развитию математических способностей школьников, а в целом 
развитию личности школьника.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.

ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ

Если мы пришли сюда, чтобы говорить приятное друг другу и о том, как 
трудна работа педагога, как много помех в этой работе, как низка зарплата 
и т.д., мы проблему математического образования не раскроем и не пред-
ложим решений. 

Говорить на таких форумах нужно о вещах важных, иногда и неприятных 
и для себя самого, и для других. Цель моего выступления ‒ рассмотрение 
проблемы, связанной с преподаванием математики в начальной школе, как 
базы, на основе которой либо развивается математическая составляющая 
общего образования, либо, при ее отсутствии, следующие ступени школы 
пытаются устранить упущения предыдущих. 

На первых лекциях по методике преподавания математики в вузе я всегда 
привожу два примера. 

Советские школьники неоднократно выходили победителями различных 
международных олимпиад по математике. Впоследствии они составляли 
«золотой фонд» нации. О значении, которое придают международным мате-
матическим олимпиадам, говорит тот факт, что награждение их победителей 
по Протоколу проводят только главы государств или царствующие особы 
стран-организаторов олимпиад. Для других олимпиад такого представи-
тельного уровня нет.

В 1995 году, когда команда Ирана заняла седьмое место на международ-
ной математической олимпиаде, США (газета «New York Times») и Израиль 
(газета «Jerusalem Post») заявили, что это представляет… «угрозу их нацио-
нальной безопасности». Буквально через год команда Ирана заняла 3 место, 
а в 1998 году – 1 место.

Вот где кроются истинные причины нынешнего особого отношения США 
и Израиля к Ирану! Если бы Иран ежегодно занимал только первые места по 
строительству магазинов, заправок и объектов этого направления, убежден, 
ни одно государство т.н. западных цивилизаций не заикнулось бы о необхо-
димости нанести удары по этой стране. Постоянно «восхищались» бы.

Когда те или иные государства занимаются вопросами стратегической 
направленности – вот здесь «цивилизованные» государства начинают «дер-
гаться». 

После запуска в СССР в октябре 1957 года искусственного спутника Зем-
ли, свой доклад Конгрессу США Д. Эйзенхауэр озаглавил «Нация в опас-
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ности» и главный вывод «Мы проиграли русским за школьной партой, на 
уроке математики».

Наше математическое образование сегодня угроз не представляет нико-
му, даже нам самим. А может как раз нам самим оно только и угрожает, при-
чем и в стратегическом плане.

Математика – это благо на которое имеет право каждый. Истина извест-
ная.

Но почему-то эта истина в нашей реальности имеет очень слабое раз-
витие.

Парадокс чеченского образования заключается в том, что обучение, в 
частности математике, должно вестись с самого начала на языке, который 
не изучен. Изучение языка в начальной школе только начинается. Изучение 
языка и обучение на языке ‒ совершенно разные вещи.

Только начинается учебный процесс. Дети еще не знают букв. Изуче-
ние букв русского алфавита в первом классе, согласно календарным планам 
учителей, с которыми я всегда стараюсь общаться, заканчивается лишь в 
январе, а чеченского ‒ в мае. Но в течение всего года с самого начала дети 
должны изучать математику на русском языке, мыслить на русском языке. 
Программу по математике надо проходить на русском языке.

Даже для взрослых используются более приемлемые формы. Все мы зна-
ем, что студенты-иностранцы, вроде бы взрослые люди, как правило, в те-
чение целого года изучают язык страны, где они планируют обучаться. Эти 
студенты находятся в языковой среде – очень важного, если не главного, 
фактора понимания и изучения языка.

Только сначала изучив в приемлемой форме язык, они начинают обучать-
ся на языке. А что делаем мы? 

Ученику надо изменить всю, сложившуюся за семь дошкольных лет, 
форму и структуру мышления. Проживая на своей родной территории, он 
должен начинать мыслить на языке, которым не владеет. Естественно у него 
стресс. 

Почему мы считаем, что наши дети должны понимать и понимают в пер-
вом классе русский язык в той мере, что позволит обучать и обучаться на 
этом языке? 

Мне это непонятно. 
В то время, как носители этого языка, даже находясь не на своей истори-

ческой территории, требуют и добиваются для себя возможности обучения 
на своем родном языке, на котором они и мыслят. И правильно делают.

Примеры: прибалтийские государства, а последний – Новороссия.
И в этих условиях учебная нагрузка наших детей согласно учебным пла-

нам выше, чем у их сверстников, обучающихся на своем родном языке. Хотя 
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казалось бы должно быть наоборот. Автоматически возникает проблема пе-
регрузки, которая нигде и никем не учитывается. И то, что это сказывается 
впоследствии, тоже не принимается во внимание.

В моем понимании родной язык и национальный язык это несколько нео-
динаковые понятия. Родной язык, включая в себя национальный, дополняет 
его лексическими единицами как заимствованными, так и появляющимися 
в результате научно-технической революции и, как правило, являющимися 
общими для значительной категории людей. 

На родном языке ученик ловит и звук, и слог, и слово, и предложение в 
целом.

На родном языке ученик может самостоятельно вставить в предложение 
слово, которое он прослушал. На русском же языке ученик зачастую из всего 
предложения не может уловить ни одного слова.

К началу учебной деятельности, как показывают исследования, лекси-
ческий запас нормально развитых детей, начинающих учебу и владеющих 
языком, на котором ведется обучение, составляет от 3000 до 7000 единиц.1 

Вряд ли лексический запас основной части наших детей достигает и 
сотни единиц того языка, на котором ведется обучение математике в на-
чальной школе, особенно в первом классе. Подобные исследования по 
определению лексического запаса детей дошкольного возраста в респу-
блике не проведены.

В учебнике Моро для 1-го класса, издания 2013 года, использовано око-
ло 1100 разных слов, при их общем количестве более 12000. Т.е., Ваня, под 
которым я понимаю любого ребенка, владеющего языком обучения, идет в 
школу имея почти трехкратную защиту. И в чеченских семьях встречают-
ся такие Вани, когда родители специально для облегчения обучения в шко-
ле учат детей русской разговорной речи. Мог бы привести такие примеры 
здесь, в Грозном. Но основная часть учащихся не состоит из Ваней. Они со-
стоят из Магомедов, которые иногда не понимают и смысла словосочетания: 
«Здравствуйте, дети!».

Как быть ученику, не владеющему языком обучения, если в материале 
первого урока одна – 4-я страница, учебника Моро 2013 года издания, кото-
рый в основном и используется в школах республики, содержит полсотни 
слов? А две страницы 4-я и 5-я содержат более 130 слов русского языка. Как 
быть учителю с такими учениками на первом уроке? Заниматься словарной 
работой? Каковы будут результаты этой словарной работы? Ведь они, эти 
слова, не будут подкрепляться средой общения вне урока, вне школы, в се-
мье. Другими словами, результат будет практически нулевой. А текстовое 
оформление математических заданий в различных падежах, склонениях, 
спряжениях и т.д. в дальнейшем только увеличивается.
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Здесь начинаются проблемы детей. Систематическое отсутствие успеха 
в усвоении учебного материала приводит к демотивации учащихся к учеб-
ному труду, соответственно создает условия для девиантного поведения. В 
конечном итоге, это приводит к самым низким результатам ЕГЭ по матема-
тике в стране. Сопутствующих причин, безусловно, гораздо больше. Их не 
охватить одной статьей. 

Не буду ссылаться на общеизвестные высказывания К.Д. Ушинского, 
П.К. Услара и других по проблеме обучения на родном языке.

Педагогическая наука утверждает, что обучение на неродном языке вре-
дит детской психике. Ни больше, ни меньше. Качество образования только 
по одной этой причине снижается по одним исследованиям на 15-25%, а по 
другим и на все 60%. Тем более на языке, который еще и не изучен.

Мне скажут, что на уроке наши учителя используют родной язык. Это 
правда. Но такое использование, вынужденное. Без этого нельзя добиться и 
того, что имеем. 

Кто может ответить на вопрос: за счет какого учебного времени урока 
происходит использование родного языка?

В других регионах детям предоставляют возможность в течение 4 лет 
войти в русскую языковую культуру. По данным Интернет обучение ведется 
на родном языке в 40% школ Татарстана, 8,5% школ Якутии. Обучение в 
Дагестане ведется на 14 языках. Переводные учебники математики для 10-
11 классов на татарском языке, я передал в министерство. Учтите для 10-11 
классов. А я сегодня веду речь о 1-4 классах.

Давайте сделаем расчет, во сколько могла бы обойтись оплата труда пе-
реводчиков даже если перевести все классы на родной язык обучения. Если 
оценить оплату, допустим, в 100000 рублей – суммы достаточной для рабо-
ты по переводу одного учебника математики, то для 4-х классов соответ-
ственно ‒ 400000. Вряд ли эта сумма сопоставима с теми потерями, которые 
мы получаем за счет неграмотности поколения и трудностями, на которые 
мы обрекаем несмышленых детей.

И сравним эти расходы с неусвоенной программой по математике основ-
ной массой школьников, именно по причине незнания языка.

С другой стороны, почему оказалось возможным преподавание на род-
ном языке в 20-40-е годы прошлого века, в условиях всеобщей разрухи и 
безграмотности, а сейчас нет? Почему было возможным в тех же 20-40-х 
годах изучение даже классиков русской литературы в переводном варианте? 

Как ни странно, основными противниками обучения на родном языке 
являются … учителя.

Не будем ориентироваться на частные мнения типа: «Я-то мог учиться и 
выучиться, освоить программу…». Здесь можно сказать, смог потому, что 
обучался за счет других, которым учитель не уделял внимания.
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Главный аргумент противников обучения на родном языке – нужно учи-
тывать, тот факт, что, возможно, жить и работать придется и в других реги-
онах.

Во-первых – далеко не всем, даже не основной части придется жить и 
работать в других регионах, а у нас речь идет о том, чтобы дать всем детям 
общее образование. А в современном глобализованном мире не надо огра-
ничиваться территорией России. Тогда, выходит надо обучаться и на других 
языках. 

Во-вторых, чтобы жить и работать в другом регионе нужно знать не 
только разговорную речь, но и иметь знания. Отсутствие знаний проявится 
очень быстро. Встречают по одежке, провожают-то по уму.

В-третьих, те, кто уверен, что ему надо быть готовым к таковым изме-
нениям – это довольно креативная часть населения, но только часть, и они 
свои проблемы решат без особых усилий.

Серьезной причиной отсутствия качественных итоговых результатов ус-
воения математики является и проблема дошкольного образования. 

Охват детей дошкольным образованием в республике остается одним из 
самых низких в России. Хотя в последнее время эта сфера в республике ста-
ла частью недостаточно освоенного сегмента рыночных отношений пред-
принимателей. Активность предпринимателей здесь можно сопоставить с 
развитием сети негосударственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования после развала СССР. Как известно, вслед-
ствие такой активности высшее образование в стране скорее многое поте-
ряло, чем что-то приобрело. Появились, по выражению многих известных 
представителей науки и образования, в частности, академика В.А. Садов-
ничего «будки по выдаче дипломов всех уровней», что дискредитировало 
и общее и постшкольное образование. Конечно, и государственные вузы не 
остались в «стороне» от использования функций негосударственных по ди-
пломизации, в том числе и маргинальной части населения. Но масштабы 
были несоизмеримыми. Причем на несколько порядков. 

Сфера дошкольного образования, в частности в Чеченской Республике, 
требует основательного контроля, чтобы предотвратить негативное разви-
тие, которое имело место в практике деятельности негосударственных об-
разовательных заведений.

Все мы имеем печальный опыт открытия высших учебных заведений. 
В республике, как и в целом по стране, получила распространение тен-

денция открытия частных учебных заведений. Безусловно, открытие част-
ных учебных заведений, соответствующих стандартам, хорошее дело. Такие 
учебные заведения надо поддерживать, поощрять. Но при этом нельзя за-
бывать и возможный негатив. Факт появления негосударственных образо-
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вательных учреждений свидетельствует о том, что доверие к возможностям 
государственного образовательного ведомства обеспечить учащихся каче-
ственными знаниями невысокое. Т.е. оно, государство, не справляется со 
своими обязанностями.

В негосударственных заведениях обучаются, как правило, дети обеспе-
ченных. Там условия лучше, хотя не уверен, что результаты лучше. Другими 
словами, детей из малоимущих семей мы лишаем лучших условий – а это 
дорога к социальному расслоению общества.

Получить сведения о более высоких результатах ЕГЭ по математике в 
частных учебных заведениях, не представилось возможным.

Проблемы школы создают условия для репетиторства, возможности до-
полнительного заработка учителями и не только ими. А то, что это приводит 
к перегрузкам детей, почему-то снова не учитывается.

Если, разрастающиеся как грибы после дождя частные школы в респу-
блике не будут находиться в рамках образовательных стандартов, а зани-
маться в лучшем случае зубрёжкой – мы получим то же, что и ранее с 
вузами.

Мы должны учитывать, что сегодня очень много лиц, причем не только 
у нас, но и в масштабе всей страны, с дипломами, полученными из этих 
вышеназванных будок, имеющих реальное влияние на общественно-поли-
тическую ситуацию, в том числе и в сфере образования. Не отягощенные ни 
знаниями, ни опытом, они тем не менее считаются специалистами, способ-
ными организовать дело, в т.ч., повторюсь, и в сфере образования. Сегодня 
в обществе со смещенными аксиологическими параметрами мы пожинаем 
плоды дипломизации всех и вся. Наша республика не исключение.

Один из религиозных деятелей, говорил «Тот, кто совершает дела, не об-
ладая знаниями, приносит больше вреда, чем пользы» (Умар ибн Абдуль 
Азиз).

С нынешним министром у меня было две беседы. Именно по вопросу 
темы моего выступления. Могу сказать, что позиция министра мне более 
чем понравилась. Но судить надо, все же по делам и по результатам. 

Проблема языка обучения в республике стояла с момента восстановле-
ния автономии.

В 1969 году в некоторых районах был проведен опрос среди учителей. 
Привожу выдержки со своими комментариями из книги бывшего министра 
просвещения ЧИАССР, уважаемого мною Мухари Умаровича Умарова: 

На вопрос о том, целесообразно ли переводить учебники арифметики 
(математики) начальной школы на родной (чеченский и ингушский) язык, 
все учителя дали отрицательный ответ: «Такой перевод явился бы тормозом 
в развитии русской разговорной речи» (Грозненский район).
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Хотелось бы у этих учителей спросить: о каком предмете идет речь. 
Ну, будут они развивать русскую речь, времени на математику не будет. 
Программу-то никто не отменял. Математику не усвоят. Что тогда?

«Переводить учебники арифметики(математики) на родной язык нет не-
обходимости; сама арифметика(математика) способствует развитию русской 
разговорной речи, развитию мышления на русском языке» (Ачхой-Марта-
новский район).

Здесь также задача, которую видят учителя, это способствовать разви-
тию разговорной речи и мышления на русском языке. Снова вопрос: Где 
математика? Результат будет таким же.

«Переводить учебники арифметики (математики) на чеченский язык не-
целесообразно, так как почти в каждой школе района есть дети не чеченской 
национальности» (Надтеречный район2). (7, с.57-58).

Особого анализа требует мнение «в школе есть дети не чеченской нацио-
нальности». Наличие детей не чеченской национальности, даже не в классе, 
а в школе, является сильным аргументом для того, чтобы все дети школы 
обучались на неродном языке. Т.е., исходя из того, что отдельные дети не 
могут (а может, и это скорее всего, не хотят) обучаться на неродном для них 
языке, все остальные дети должны обучаться на не родном для них языке. 
Аргумент, что и говорить, убийственно «убедительный». Но такова была 
«железная» логика государственной политики в сфере образования того пе-
риода.

Интересно, что значительное количество чеченцев выехало и поселилось 
в странах запада. То есть, в их школах появились «дети не коренной нацио-
нальности». Какая-либо из этих стран, так «сочувствовавших» чеченцам в 
период известных событий, изменила язык преподавания? Ведь эти дети не 
понимают язык, пусть в начальной стадии.

Сегодня в школе происходит в лучшем случае «натаскивание». В началь-
ной школе для этого используются предметы физкультура, музыка, рисова-
ние. Нет не у всех учителей, но у многих. Математику и русский язык будут 
проверять и начинается зубрежка…

Зубрежка знаний не дает – истина известная. 
В старших классах, причем в масштабах всей страны, сегодня идет на-

таскивание на сдачу ЕГЭ.
И в том, и в другом случае конечные результаты страдают, формирования 

гармонически развитой личности не происходит. Знания не станут актив-
ным багажом в будущем.

В 1988 году впервые был осуществлен перевод на родной язык, действо-
вавших на тот момент, учебников математики для всех 4 классов, и запущена 
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программа ее реализации. Перевод был осуществлен покойным профессо-
ром кафедры методики начального обучения пединститута Э.Х. Солтахано-
вым. Перевод качественный, осторожный. Как и за всю свою государствен-
ную историю правильное партийное мнение не могло особо придраться. 

Там, где не было перевода, слово опускалось…
Например, в задании имеется слово «открытка» - можно придумать ана-

лог в чеченском языке, но стоит ли… Солтаханов –человек из школы, поэто-
му такие слова им были заменены точками …

Результаты были намного выше.
Но вмешалась… революция. Составить учебники с соблюдением прин-

ципа преемственности не удалось…
Преемственность не была учтена, да и не могла быть учтена в тот период. 
Дети, получившие гораздо более высокие результаты в усвоении про-

граммы по математике, в сравнении со своими сверстниками, в итоге оказа-
лись в более худшей ситуации. Это я говорю со слов учителей, преподавав-
ших математику на родном языке.

После варварских военных кампаний вопрос снова актуализировался.
Многочисленные дискуссии привели к тому, что в 2007 году оказался 

переведенным учебник математики авторов Моро для 1 класса.
В своей рецензии я написал, что перевод требует серьезной доработки. 

Привел свои примеры. Ни один из доводов и примеров не был опровергнут, 
но не был и учтен.

Заседание УМО министерства, как мне рассказала одна участница, на-
чалось со слов бывшего лидера образования «О рецензии Якубова здесь не 
говорить».

Больше ко мне не обращались. 
Еще пара любопытных примеров, хотя может быть и не к месту.
Принял в 2007 году участие в работе жюри республиканской олимпиады 

по математике. Опубликовал статью, где заявил о несоответствии мажорного 
тона отчета министерства реальному состоянию дел. Больше не пригласили. 
А пробный экзамен по математике в 2008 году, когда из представителей 50 
лучших(!) (подчеркиваю это слово) только 17 учеников преодолели планку 
в три балла, все-таки доказывали минорность ситуации.

В 2010 году опубликовал статью по результатам ЕГЭ. После этого в ми-
нистерстве отказались предоставить даже не использованные материалы, 
которые я хотел применить на занятиях со старшекурсниками для выясне-
ния их готовности к преподаванию математики в школе. 

Изданный огромным тиражом перевод, в первый год, т.е. в 2008-2009 
учебном году, использовался в 47 школах.

Зная мое негативное отношение к качеству перевода, меня попросили 
посетить уроки в школе Грозного, где использовался переводной учебник 
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для дачи отрицательной рецензии. Перед посещением урока я попросил ди-
ректора поставить следующим урок, где преподавание велось на традици-
онной основе на русском языке. Великолепные учителя в обоих классах. Но 
после посещения двух уроков речи об отрицательной рецензии не было. Об 
этом я даже опубликовал статью в Вестнике образования ИРО.

Еще раз повторяюсь, при серьезных претензиях к качеству перевода, ре-
зультаты и здесь оказались выше в сравнении с контрольными классами. 
Справка, составленная министерством, по итогам использования учебника, 
также подтвердила эффективность обучения на чеченском языке.

Еще на один момент я бы хотел здесь указать. Поскольку использование 
этого учебника находилось под контролем, одним из бывших заместителей 
министра после посещения урока было сделано «серьезное» замечание учи-
телю по итогам посещенного урока за то, что она использовала в своей речи 
слово из русского языка. 

Если использование слов русского языка на уроке, проводимом на чечен-
ском языке, не вызывает проблему, то это хорошая пропедевтика. Это нужно 
поощрять.

А если на уроке, проводимом на русском языке, приходится обращать-
ся к чеченскому – это свидетельство наличия серьезной проблемы. Так как 
язык обучения не позволяет решать учебные задачи и на это нужно уделить 
учебное время урока. Его инструментария недостаточно для решения учеб-
ных задач для данной категории детей. Есть необходимость обратиться к 
другому языку. И этот другой язык позволяет решить эту задачу. Таким язы-
ком и является родной. С другой стороны, это и свидетельство того, что ин-
струмент для решения учебной задачи изначально выбран неверно. А пра-
вильным и нужным инструментом является игнорируемый родной язык.

Но… реализация программы почему-то была свернута. Никто перед 
детьми даже не извинился.

Сегодня я могу предположить, что было это сделано из-за появившегося 
на горизонте федерального бизнес-проекта. Имею в виду полилингвальную 
образовательную модель, в которой 96 школ нашей республики начали при-
нимать участие с 2010 года. 

Какие-то организационные мероприятия при ее внедрении были про-
ведены в виде курсовой подготовки учителей и т.д. Но почему-то не было 
одного из главных атрибутов учебного процесса – реального учебника. Уче-
ники начали заниматься … на электронных учебниках.

И продолжали это все 4 года.
Говорить об эффективности этой модели сегодня вряд ли возможно.
Полилингвальная модель – это что-то вроде разрешения говорить на уро-

ке на русском с использованием родного языка. И все. Где у нас в республи-
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ке второй язык и вторая культура, если мононациональная часть населения 
составляет более 95%? 

Безусловно, в сравнении с традиционно используемой в республике мо-
делью, полилингвальная форма – это более приемлемая и более эффектив-
ная.

Нагрузка на детей, из-за использования более понятных лексических 
единиц, иллюстративного материала несколько сокращается. Но эта форма 
скорее ретуширует проблему, вместо ее решения.

Да, сама модель могла дать несколько лучшие результаты, если бы ее ре-
ализации соответствовали качественные организационные решения. Грубые 
ошибки в содержании отдельных математических заданий – характерная 
черта таких электронных учебников. Если же добавить опечатки, ошибки – 
становится понятным их уровень.

Все как в том анекдоте, у тульских мастеров, выносивших из завода де-
тали для создания чайника, получались автоматы.

 Задача перед региональным руководством образованием должна стоять 
такая ‒ создать равные условия для получения этого самого образования, 
без них возможности успеха в изучении математики сомнительны. Если во-
обще возможны.

Этот путь означает – преподавание математики на родном для детей 
языке.

Не математика должна решать проблемы языка, а язык должен помочь 
решать задачи усвоения математики. В этом еще одно отличие моего под-
хода от ряда оппонентов к решению проблемы.

Математики сегодня в значительной мере нет и, естественно, она не мо-
жет решать проблемы языка. Язык еще есть, хотя он и внесен ЮНЕСКО в 
список исчезающих языков, и он способен помочь в усвоении математики.

Сингапурский опыт Ли Куан Ю, заставившего все народы своего ма-
ленького острова пользоваться английским языком в стране, находящейся 
в противоположной к Англии части земного шара, как средством общения, 
показывает, чего можно достичь за счет языка. В российских школах изуча-
ется в качестве иностранного в основном английский язык.

Нам нужно изучить сначала русский, чтобы добраться до этого языка. Не 
лучше ли сразу начать изучение английского языка. Мы выровняем детей в 
реализации права на образование. Возникает вопрос: говорить-то легко, а 
что сам сделал. 

В период работы в школе я проводил отдельные уроки математики на 
родном языке в старших классах. И с тех пор остаюсь убежденным сторон-
ником того, что дети должны иметь равные условия для получения матема-
тического образования. (Мог бы привести примеры с использованием ма-
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териалов творческой активности наших учеников в общегосударственных 
изданиях).

Я поднимал этот вопрос и 30 лет назад на всесоюзном уровне, в «Учи-
тельской газете» есть моя заметка. 10 лет назад в Академии наук РФ на 
всероссийской научной конференции после моих слов «мы прекрасно по-
нимаем, когда русскоязычное население в прибалтийских государствах до-
бивается права преподавания на своем родном языке», участники конферен-
ции вступили в дискуссию.

В последние годы, когда стало ясно, что ярые борцы за использование 
языка в обучении ушли, я выяснил мнения преподавателей ведущих педа-
гогических учебных заведений страны об учебниках математики для на-
чальной школы, встретился с автором, перевел на родной язык учебник ма-
тематики проф. Петерсон Л.Г. для всех 4 классов. Переводить надо было 
наиболее используемый учебник Моро, но чтобы не быть обвиненным в 
плагиате, перевел эти учебники. Тем более, что отзывы учителей, работа-
ющих с этим учебником, в частности в школах Татарстана, были более чем 
положительные. Получил на свой перевод в принципе положительные ре-
цензии. И далее ничего не смог добиться от министерства. За это время из-
менились стандарты. По новым ФГОС этот перевод требует, пусть не очень 
большой, но дополнительной работы.

Перевод был осуществлен с расчетом, что в 5 классе детям придется про-
должать обучение на русском языке, т.е. математическая терминология по-
этапно к четвертому классу в основном использовалась на русском языке. А 
текстовое обрамление, которое создает проблемы ученикам для восприятия 
содержания задачи и требует непроизводительной словарной работы, при-
водится на родном языке. Это стало причиной того, что один из участников 
обсуждения, сторонник обучения на родном языке, в Академии наук ЧР по-
желал, чтобы мой перевод остался в столе. Я, якобы, наношу огромный вред 
языку. Перевод в течение 4 лет действительно находится в столе. 

Материала по данной теме у меня много. Думаю, что сказал достаточно. 
Хотелось бы, чтобы то, что сказано, было понято.

Во главу оценки результативности школы должен быть поставлен урок, 
его качество. Не внешняя атрибутика.

Для подготовки серьезного фундамента средней и старшей ступени шко-
лы необходимо начальное образование сделать доступным детям. 

Изначально поставив детей в неравные условия, невозможно получить 
равные со сверстниками соответствующей языковой среды результаты. 

Вывод: одной из серьезных педагогических проблем, требующих своего 
решения для повышения качества математического образования в школах 
республики, является проблема языка обучения, хотя бы в начальной школе. 
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Речь идет об аксиоме, которая не предусматривает наличие или приведение 
доказательств. Аксиому нужно принять. И чем раньше, тем лучше. Другое 
дело, что это потребует серьезных затрат как материальных, так и интеллек-
туальных. Затраты материальные для перевода обучения, хотя бы начальной 
школы на родной язык, потребуются значительные. Отсутствие таких затрат 
обходится гораздо дороже. То же самое с интеллектуальными усилиями. Но 
это стоит того. В этом мире, чтобы как-то прожить, нужно либо мозги, либо 
мускулы. Отсутствие мозгов ведет к тому, что мускулы используются други-
ми для своих целей. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1. http://sch1739zg.mskobr.ru/files/1547/
2. М.У. Умаров. По пути ко всеобщему среднему образованию. Чечено-

Ингушское книжное издательство, Грозный-1982, 112с. с. 56-58



161

М.А. Исаева

М.А. Исаева

АКСИОМАТИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ И 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ШКОЛЕ

Изучаемая в школе геометрия является иллюстрацией метода построе-
ния теории, которая получила название аксиоматического метода. 

Суть аксиоматического метода построения научной теории состоит в 
следующем: 

1. перечисляются основные (неопределяемые) понятия, все вновь воз-
никающие понятия должны быть определены через основные понятия и по-
нятия, определенные ранее;

2. далее формулируются аксиомы – предложения, принимаемые без до-
казательства; 

3. все остальные предложения должны являться логическим следстви-
ем аксиом или ранее доказанных утверждений. 

Обратимся к истории возникновения и развития аксиоматического мето-
да. Аксиоматический метод возник в трудах древнегреческих мыслителей.

Центральным вопросом в истории развития греческой математики явля-
ются знаменитые «Начала» Евклида, в которых он использовал аксиомати-
ческий метод.

Первая книга «Начал» Евклида начинается определениями, из которых 
первые семь гласят:

1. Точка есть то, что не имеет частей.
2. Линия ‒ длина без ширины.
3. Края же линии ‒ точки.
4. Прямая линия есть та, которая равно лежит на всех своих точках.
5. Поверхность есть то, что имеет только длину и ширину.
6. Края же поверхности ‒ линии.
7. Плоская поверхность есть та, которая равно лежит на всех своих ли-

ниях.
Затем в первой книге «Начал» Евклида излагаются аксиомы, постулаты 

и предложения.
Личный вклад Евклида сводился, главным образом, к расположению и 

более точному, чем до него, изложению известного материала, со строгими 
логическими требованиями, выработавшимися к его времени у древнегре-
ческих математиков.

В течение многих веков аксиоматический метод усовершенствовался. 
Немалый вклад в этом направлении был внесен еще мыслителями эллин-
ской школы. Усовершенствовался аксиоматический метод греческими ком-
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ментаторами Евклида. Известна большая работа по развитию аксиоматиче-
ского метода мыслителей средневековья. Более тридцати работ, содержащих 
комментарии к началам Евклида, принадлежат арабским ученым. В основ-
ном учеными средневековья разработаны теории о параллельных прямых, 
основанные на идее доказательства пятого постулата Евклида. Комментато-
ры Евклида в эпоху Возрождения и после нее в основном претендовали на 
существенное улучшение содержания «Начал».

Таким образом, в результате критического отношения к содержанию 
«Начал», комментаторы Евклида вскрыли существенные недостатки приме-
нения аксиоматического метода, которые, прежде всего, касались исходных 
положений. Несмотря на весьма важные логические выводы теории Евкли-
да, его «Начала» не являются строгой дедуктивной системой.

Пятый постулат Евклида с древнейших времен и по настоящее время не 
дает покоя людям, увлеченным его доказательством. Попытки доказатель-
ства пятого постулата внесли весомый вклад в развитие аксиоматического 
метода. Проблему доказательства пятого постулата в свое время решил Н.И. 
Лобачевский, открыв неевклидову геометрию.

В начале XIX века почти одновременно сразу у нескольких математиков: 
у К. Гаусса в Германии, у Я. Больяи в Венгрии и у Н. Лобачевского в России 
возникла мысль о существовании геометрии, в которой верна аксиома: на 
плоскости через точку, не лежащую на данной прямой, проходят по крайней 
мере две прямые, не пересекающие данную.

В силу приоритета Н. Лобачевского, который первым выступил с этой 
идеей в 1826 г., и его вклада в развитие новой, отличной от евклидовой гео-
метрии, последняя была названа в его честь «геометрией Лобачевского». 

После открытия Н.И. Лобачевским, Я.Бойяи и К.Гауссом новой, неев-
клидовой, геометрии известный математик Д.Гильберт /XIX - XX вв./ при-
вел евклидову систему к достаточной для того времени строгости в своем 
труде «Основания геометрии» (1899). Однако теорема Геделя о непротиво-
речивости и полноте, открытая в начале 30-х годов ХХ века, наложила опре-
деленные границы на всеобъемлющую аксиоматизацию.

Система Евклида явилась первым опытом применения аксиоматического 
метода и просуществовала без изменений до XIX века н. э. Однако она об-
ладала рядом недостатков с современной точки зрения на аксиоматический 
метод, и на рубеже XIX–XX веков была построена геометрическая система, 
свободная от этих недостатков. 

На примере геометрии Лобачевского было показано, что допущение о 
несовпадении предельных прямых, а именно отрицание аксиомы о един-
ственности прямой, проходящей через точку A, не привело к противоречию, 
а наоборот, привело к построению новой неевклидовой геометрии. 
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Аксиоматика геометрии приобрела современный вид после выхода в 
свет переведённой на десятки языков мира работы Д. Гильберта «Основания 
геометрии» (1899 г). 

Основными неопределяемыми объектами аксиоматики Гильберта явля-
ются: точка; прямая; плоскость. 

Основными неопределяемыми отношениями между этими объектами 
являются: принадлежит; лежит между; конгруэнтен (равен). 

Общая тенденция к повышению математической строгости во второй по-
ловине XIX века побудила многих авторов к пересмотру основ геометрии. 
Наибольшее признание среди различных сформулированных систем полу-
чила аксиоматика немецкого математика Давида Гильберта, изложенная в 
его книге «Основания геометрии» в 1899 г. 

1-ая группа аксиом (аксиомы принадлежности, всего 8 аксиом); 
2-ая группа аксиом (аксиомы порядка, всего 4 аксиомы); 
3-я группа аксиом (аксиомы конгруэнтности, всего 5 аксиом); 
4-я группа аксиом (аксиома параллельных); 
5-я группа аксиом (аксиомы непрерывности, всего 2 аксиомы).
Модель или интерпретация аксиоматики - система конкретных объектов 

и отношений между ними, для которых выполняются установленные акси-
омы. Эта система должна быть непротиворечивой, независимой и полной. 
Такую модель предложил в 1882 году А. Пуанкаре.

Существуют и другие варианты аксиоматики евклидовой геометрии: ак-
сиоматика, предложенная в 1904 году Фридрихом Шуром и основанная на 
понятии движения; аксиоматика, основанная на понятии о численном рас-
стоянии, предложенная тогда же Вениамином Федоровичем Каганом и век-
торная аксиоматика Германа Вейля и др. 

Очень важно, что с помощью аксиоматического метода человечество сде-
лало большой скачок в области познания окружающей действительности. 
Если вплоть до начала XIX в. господствовало представление о существова-
нии единственного, богом созданного пространства, то открытие геометрии 
Лобачевского доказало возможность существования других пространств, 
описываемых в других, неевклидовых геометриях, и тем самым дало толчок 
для дальнейшего развития аксиоматического метода.

Известно, что «Начала» Евклида использовались в школах многих стран 
до XVIII века. Первый перевод «Начал» с латинского языка на русский язык 
был сделан И.А. Астаровым – «Евклидовы элементы» /1739/. Лучшим пере-
водом считается перевод Д.Д. Мордухая-Болтовского – «Начала Евклида», 
но в школах России переводы «Начал» не использовались в качестве учеб-
ной книги. Система геометрического образования в средних учебных за-
ведениях России поддерживалась в основном учебниками А.Ю. Давидова, 
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А.П. Киселева и др. В конце XIX столетия в России было написано много 
интересных руководств для средних учебных заведений.

Учебник А.П. Киселева, созданный в 1892 г., действовал в средних шко-
лах нашей страны вплоть до конца 60-х годов ХХ столетия.

По мнению многих математиков, это лучший учебник математики. Он 
выдержал 42 издания. Нельзя не признать, что одно из важнейших до-
стоинств этого учебника состоит в соблюдении меры; автор нигде не пе-
реходит в излишества (ни в подробностях, ни в сокращениях), а стре-
мится лишь, по возможности, сделать учебник доступным и полезным.  
Каждый раздел заканчивался набором задач, которые, как тогда писали, «от-
личаются хорошим подбором и разнообразным содержанием». 

В 1937 году учебник был утвержден как стабильный, просуществовав 
в таком статусе до 1971 года («Планиметрия» ‒ практически до появления 
учебника Н.Н. Никитина).

В середине 60-х годов прошлого века в школьном преподавании матема-
тики в СССР активно велась модернизация. Программы школьных курсов 
математики были объявлены устаревшими, отставшими от современной ма-
тематики. Начиная обсуждение программы по геометрии, А.Н. Колмогоров 
писал: «Если я назвал действующие сейчас программы архаичными, то осо-
бенно это относится к геометрии». А затем намечает программу перестрой-
ки курса геометрии. «Основные тенденции перестройки школьного курса 
геометрии, сейчас нашедшие самое широкое признание, можно сформули-
ровать в виде трех положений. 

1. Формирование начальных геометрических представлений происходит 
в младших классах. 

2. Логическая структура систематического курса геометрии в средних 
классах заметно упрощается по сравнению с евклидовской традицией. Раз-
витие привычки к строгим логическим доказательствам на этом этапе со-
единяется с открытым признанием права принимать без доказательства из-
быточную систему допущений. 

3. Курс геометрии в старших классах строится на основе векторных пред-
ставлений. При этом естественно и обращение к координатному методу». 

В 1968 году была установлена архаичность старых программ по школь-
ной математике, были написаны новые программы и настало время писать 
учебники. К этому времени уже был написан курс элементарной геоме-
трии знаменитым геометром – академиком Алексеем Васильевичем По-
гореловым (Погорелов А.В. Элементарная геометрия. Изд. 2. М.: «Наука», 
1974. 208 с.). 

Приказом министра Просвещения СССР в 1982 году учебники геоме-
трии А.Н. Колмогорова и З.А. Скопеца были заменены учебником геоме-
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трии А.В. Погорелова [Погорелов А.В. Геометрия, 6–10. М.: «Просвеще-
ние», 1982. 288 с.]. 

А.В. Погорелов изложил свой взгляд на курс геометрии в школе в книге 
«Элементарная геометрия». В Предисловии для учителей он писал: «Пред-
лагая настоящий курс, мы исходили из того, что главная задача преподавания 
геометрии в школе — научить учащегося логически рассуждать, аргументи-
ровать свои утверждения, доказывать. Очень немногие из оканчивающих 
школу будут математиками, тем более геометрами. Будут и такие, которые 
в их практической деятельности ни разу не воспользуются теоремой Пифа-
гора. Однако вряд ли найдётся хотя бы один, которому не придётся рассуж-
дать, анализировать, доказывать».

К середине 80-х годов основные состязающиеся лица на арене школьных 
учебников геометрии в СССР уже обнародовали свои концепции по этой 
проблеме, имели возможность по нескольку раз издать свои учебники и дать 
поработать по ним учителям с учениками в школах. Настало время прове-
сти конкурс этих учебников. В 1986 году Министерство Просвещения СССР 
объявило конкурсы учебников математики для средней школы: 1) «Мате-
матика, 5–6»; 2) «Алгебра, 7–9»; 3) «Алгебра и начала анализа, 10–11»; 4) 
«Геометрия, 7–9»; 5) «Геометрия, 10–11». 

На конкурс «Геометрия, 7–9» было подано 22 рукописи, а на конкурс 
«Геометрия, 10–11» — 7 рукописей. 

Первые места в обоих конкурсах («Геометрия, 7–9» и «Геометрия, 10–
11») заняли рукописи учебников Л.С. Атанасяна и его коллег. Конкурсная 
комиссия дала им такую характеристику: «Рукописи отличаются доступно-
стью изложения, направленностью на самостоятельное изучение материала 
учащимися, отчётливой практической направленностью». 

Второе место в конкурсе «Геометрия, 7–9» занял учебник А.В. Погоре-
лова, а в конкурсе «Геометрия, 10–11» учебник А.В. Погорелова поделил 
второе и третье места с рукописью киевских авторов Г.П. Бевза, В.Г. Бевза, 
Н.Г. Владимировой. 

Рукописи учебников А.В. Погорелова Конкурсная комиссия характери-
зовала так: «Для рукописей учебников характерен высокий уровень строго-
сти изложения теоретического материала, краткость и точность языка, по-
строение курса на аксиоматической основе». 

Рукопись учебника «Геометрия, 7–9» А.Д. Александрова, А.Л. Вернера и 
В.И. Рыжика заняла третье место. Об этой рукописи было сказано так: «Её 
отличает нетрадиционность изложения ряда вопросов, живость и заниматель-
ность языка, направленность системы упражнений на развитие учащихся». 

Перечисленные рукописи учебников были премированы и приняты к из-
данию в издательстве «Просвещение».
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По результатам этого конкурса среди учебников геометрии было отме-
чено, что он как бы «узаконил» ту ситуацию, которая к этому времени уже 
сложилась среди имевшихся учебников: 

1) легче всего учителям было работать по учебнику Л.С. Атанасяна и его 
соавторов, который занял первое место на конкурсе, и который активно под-
держивало Министерство просвещения России; 

2) многие учителя уже приспособились к учебнику-конспекту А.В. По-
горелова, введённого в 1982 году в приказном порядке МП СССР, но в кон-
курсе занявшем второе место после учебника Л.С. Атанасяна; 

3) среди учителей появились поклонники учебников А.Д. Александрова 
(занявшем на конкурсе третье место), прежде всего среди учителей, рабо-
тавших в классах с углублённым изучением математики. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Каждому новому этапу развития общества соответствуют новые задачи 
образования. Именно общество определяет тот социальный заказ, который 
выполняет школа. На каждом повороте истории возникают различные школь-
ные реформы, дискуссии о стандартах, попытки создать различные модели 
«человека будущего». Однако провозглашение целевых установок на «повы-
шение качества знаний», на «развитие мышления учащихся» чаще всего оста-
ются на уровне деклараций, существенно не меняя реального положения дел.

Долгое время конечной целью образовательного процесса считался вы-
пускник, в полной мере овладевший знаниями в пределах школьной про-
граммы, а также умениями и навыками учебного труда. На современном 
этапе развития учебно-воспитательного процесса наблюдается постепен-
ный отказ от приоритетного формирования ЗУН в чистом виде. Центр тя-
жести переносится на формирование способности личности учащихся, осо-
бенно способности ее к самообразованию, к самостоятельному получению 
знаний, умений и отработке навыков. Все эти категории входят в понятие 
«компетентность». Воспитание компетентного человека и должно служить 
главной конечной целью образовательного процесса в средней школе. В свя-
зи с этим предъявляются новые требования к системе организации и про-
ведения учебно-воспитательного процесса, предпринимаются попытки его 
«технологизации».  Модульное обучение возникло как альтернатива тради-
ционному обучению. Семантический смысл термина «модульное обучение» 
связан с международным понятием «‹модуль», одно из значений которого –  
функциональный узел. В этом контексте он понимается как основное сред-
ство модульного обучения, законченный блок информации.

В своём первоначальном виде модульное обучение зародилось в конце 
60-х годов XX столетия и быстро распространилось в англоязычных стра-
нах. Сущность его состояла в том, что обучающийся с небольшой помощью 
учителя или полностью самостоятельно может работать с предложенной 
ему индивидуальной учебной программой, включающей в себя целевой 
план действий, банк информации и методическое руководство по достиже-
нию поставленных дидактических целей. Функции педагога стали варьи-
роваться от информационно-контролирующей до консультативно-коорди-
нирующей. Взаимодействие педагога и обучающегося в учебном процессе 
стало осуществляться на принципиально иной основе: с помощью модулей 
обеспечивалось осознанное самостоятельное достижение обучающимся 



169

Е.И. Рон

определённого уровня предварительной подготовленности. Успешность мо-
дульного обучения предопределялось соблюдением паритетных взаимодей-
ствий между педагогом и учащимися.

Модульная технология известна с 1972 года. Наиболее глубоко и систем-
но дидактическую специфику модульного обучения удалось исследовать и 
описать П.А. Юцявичене. Согласно взглядам данного автора, модульная си-
стема организации учебно-воспитательного процесса имеет некоторые от-
личия принципиального характера от традиционной системы. Содержание 
обучения  представляется в законченных, самостоятельных модулях, одно-
временно являющихся банком информации и методическим руководством 
по его применению. В основе такого обучения лежат субъективные отноше-
ния между учителем и учеником. 

Обеспечивается самостоятельное, осознанное достижение определенно-
го уровня в учении. Наблюдается высокая степень адаптивности элементов 
к условиям педагогического процесса. К целям модульного обучения отно-
сят комфортный темп работы обучаемого, определение им своих возможно-
стей, гибкое построение содержания обучения, интеграцию различных его 
видов и форм, достижение высокого уровня конечных результатов. Послед-
няя цель представляется главной целью модульного обучения.

К ведущим принципам модульного обучения можно отнести:
‒  мобильность;
‒  структуризацию содержания обучения;
‒  динамичность;
‒  действенность и оперативность знаний;
‒  гибкость;
‒  осознанную перспективу;
‒  разносторонность методического консультирования;
‒  паритетность.
Цель исследования: определить и обосновать основные элементы мо-

дульной технологии, повышающие эффективность учебно-воспитательного 
процесса на уроках математики.

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс на уроках мате-
матики.

Предмет исследования: основные организационные и содержательные 
элементы модульной технологии.

Задачи исследования: охарактеризовать основные элементы модульной 
технологии.

Методы исследования: анализ педагогической и методической литерату-
ры, школьной документации, моделирование, тестирование, анкетирование, 
наблюдение, сравнительный анализ.
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Средство модульного обучения – модуль

Слайд № 2

Средство модульного обучения ‒ модуль ‒ это целевой функциональ-
ный узел, в котором объединены учебное содержание и приемы учебной 
деятельности по овладению этим содержанием. Это инструкция по дости-
жению цели учебно-познавательной деятельности, индивидуальная про-
грамма, содержащая целевой план действий, банк информации, указания по 
осуществлению самоконтроля, самооценки, самоанализа. 

Слайд № 3

В модуль входят:
1) план действий с указанием конкретных целей;
2) банк информации;
3) методическое руководство по достижению указанных целей. 
Чтобы составить план действий, нужно:
1) выделить основные научные идеи предмета на данном этапе его из-

учения;
2) объединить учебное содержание в определенные блоки;
3) сформулировать комплексную дидактическую цель (общую цель об-

учения);
4) выделить из комплексной дидактической цели интегрирующие дидак-

тические цели и сформировать модуль;
5) разделить каждую интегрирующую дидактическую цель на частные 

дидактические цели и выделить в модуле учебные элементы.
Банк информации ‒ это учебное содержание. Оно выстраивается в со-

ответствии с дидактическими целями и должно быть таким, чтобы ученик 
эффективно его усваивал.

Методическое руководство по усвоению учебного содержания - это пись-
менные советы учителя ученику: как лучше выполнить задание, где найти 
нужный материал, как выполнить проверку и т.д.

Слайд № 4

При составлении модуля используют следующие правила:
1)  В начале модуля проводят входной контроль умений учащихся, чтобы 

определить уровень их готовности к дальнейшей работе. При необходимо-
сти проводится коррекция знаний путем дополнительного объяснения.

2)  Обязательно осуществлять текущий и промежуточный контроль в 
конце каждого учебного элемента. Чаще всего это взаимоконтроль,  сверка  
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с образцами и т.д. Его цель - выявить уровень пробелов в усвоении учебного 
элемента и устранить их.

3) После завершения работы с модулем осуществляется выходной контроль. 
Его цель - выявить уровень усвоения модуля с последующей доработкой.

 
Структура модульного урока

Сущность модульного обучения состоит в том, что обучаемый самосто-
ятельно достигает целей учебно-познавательной деятельности в процессе 
работы над модулем. Основными мотивами внедрения в учебный процесс 
модульной технологии могут быть:

‒ гарантированность достижения результатов обучения;
‒ паритетные отношения учителя и учеников;
‒ возможность работы обучаемых в парах, в группах;
‒ возможность общения с товарищами;
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‒ возможность выбора уровня обучения;
‒ возможность работы в индивидуальном темпе;
‒ раннее предъявление конечных результатов обучения;
‒ «мягкий» контроль в процессе освоения учебного содержания.
Приступая к разработке модульного урока, необходимо помнить, что он 

должен занимать не менее двух академических часов, так как на подобном за-
нятии необходимо определить исходный уровень знаний и умений учащихся 
по изучаемой теме, дать новую информацию и отработать учебный материал.

При составлении плана модульного урока, учитель, на наш взгляд, может 
придерживаться следующего алгоритма:

1. Формулировка темы урока.
2.  Определение и формулировка цели урока и конечных результатов об-

учения.
3.  Разбивка учебного материала на отдельные логически завершенные 

учебные элементы и определение цели каждого из них
4. Подбор необходимого фактического материала.
5. Определение способов учебной деятельности учеников.
6. Выбор форм и методов преподавания и контроля.
7.  Составление модуля данного урока, его распечатка.

Слайд № 5

Каждый учебный элемент (УЭ) модульного урока - это шаг к достиже-
нию интегрирующей цели урока, без овладения содержанием которого эта 
цель не будет достигнута.

Учебных элементов не должно быть много (не более семи), но среди них 
обязательно должны присутствовать следующие:

‒ УЭ-0 ‒ направлен на определение интегрирующей цели по достиже-
нию результатов обучения;

‒ УЭ-1 ‒ включает задания по выявлению уровня знаний по теме, зада-
ния, направленные на овладение новым материалом и т.д.;

‒ УЭ-2 (и т.д.) ‒ отработка учебного материала;
Завершающий УЭ ‒ включает выходной контроль знаний, подведение 

итогов занятия (оценка степени достижения целей урока), выбор домашнего 
задания (оно должно быть дифференцированным ‒ с учетом успешности ра-
боты учащегося на уроке), рефлексию (оценку своей работы с учетом оцен-
ки окружающих).

Модульные уроки имеют свои особенности. Одна из них заключается в 
том, что каждый такой урок целесообразно начинать с процедуры мотива-
ции – это может быть обсуждение эпиграфа к уроку, использование входно-
го теста самопроверкой, небольшого математического диктанта и т.д.
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Модульные занятия отличаются от обычного урока тем, что они строят-
ся в логике процесса усвоения знаний и представляют собой полный цикл 
познания, совпадающий по своей структуре с циклом учебной деятельно-
сти – описание, объяснение, проектирование (обычные же уроки строятся в 
такой логике: проверка домашнего задания, изучение нового материала, его 
закрепление, задание на дом).

Начинается модульное занятие с целеполагания. Следующий этап в мо-
дульном занятии ‒ мотивация на усвоение содержания и учебную деятель-
ность. Это различного рода интеллектуальные разминки, математические 
диктанты, небольшие тесты. Далее идет информационный блок:  содержание 
в виде рассказа учителя, лекции, фильма, сообщений учащихся, чтения учеб-
ника или комбинаций этих компонентов. Далее ‒ отработка материала: 
практические работы, решение учебных задач, проблем, ответы на вопросы, 
выполнение заданий, игры, конференции и др. На этом этапе используются 
«мягкие» формы контроля ‒ само- и взаимоконтроль. Заканчивается модуль-
ное занятие экспертным контролем (контроль преподавателя), коррекцией 
знаний и умений с постоянной рефлексией относительно целей учебной де-
ятельности. Экспертный контроль ‒ это обычная проверочная работа, зачет, 
устный опрос или итоговый тест. Особенность коррекции в модульном об-
учении заключается в том, что она проводится сразу же после контроля, на 
том же уроке, а не на следующем, как при традиционном обучении.

На каждом модульном занятии как обязательный элемент проводится 
рефлексия (оценка себя, своей деятельности). В конце каждого урока уче-
ники возвращаются к целям занятия и оценивают степень их достижения и 
свою работу на уроке. Обратите внимание ‒ свою работу.

В ходе модульного занятия определяется исходный уровень знаний и 
умений учащихся, затем они получают информацию по изучаемой теме, от-
рабатывают учебный материал, в конце урока проводятся контроль и кор-
рекция знаний и умений. Поэтому, модульные занятия по времени прово-
дятся не менее чем за пару.

На модульных уроках учащиеся могут работать индивидуально, парами, 
в группах постоянного и переменного состава. Форма посадки свободная, 
каждый из них имеет право выбора: один он будет работать или с кем-либо 
из товарищей.

Роль преподавателя на уроке заключается в управлении процессом об-
учения, консультировании, помощи и поддержке учеников. Как же в школе 
на уроке 40 минут применять модульную технологию? Если сдвоить уро-
ки, например, провести две алгебры, то все понятно. А что делать на одном 
уроке? Ответ прост. Сократить число учебных элементов. Оставить обяза-
тельно УЭ-1, на котором проверяются знания учащихся УЭ-2, где учащиеся 
самостоятельно работают. Здесь могут быть различные варианты: консуль-
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тирование учителя, самостоятельный разбор заданий с помощью учебника и 
т.д. УЭ-3 ‒ выходной контроль, в котором проверяется изученный материал. 
Можно в виде тестов или решения примеров по теме. Китайская мудрость 
гласит: «Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я делаю – я усваи-
ваю». Моя задача, как учителя, организовать учебную деятельность таким 
образом, чтобы полученные знания на уроке учащимися были результатом 
их собственных поисков. Но эти поиски необходимо организовать, при этом 
управлять учащимися, развивать их познавательную активность. Очень 
удобно применять модульную технологию на уроке после изучения темы на 
закрепление. Например: «Решение квадратных уравнений», «Решение пока-
зательных уравнений», «Решение логарифмических уравнений», «Решение 
тригонометрических уравнений» и т.д.

В качестве примера разработка модульного урока по теме: «Определение 
геометрической прогрессии. Формула n-го члена геометрической прогрессии».

Интегрирующие цели:
• усвоить определение геометрической прогрессии и формулу n-го члена 

геометрической прогрессии;
• научиться:
‒ находить знаменатель геометрической прогрессии, если известны лю-

бые два последовательных ее члена; ‒  применять формулу n-го члена для 
решения задач;

№УЭ Учебный элемент с указанием заданий Руководство 
по усвоению 
учебного 
материала

УЭ-1 1.0 Цель: усвоить определение геометрической прогрессии и 
научиться находить члены геометрической прогрессии, пользуясь 
определением. 

1.1 Запишите дату и тему урока в тетрадь. 

1.2 Прочитайте по учебнику определение геометрической 
прогрессии и знаменателя геометрической прогрессии (с. 153-
154, п. 27). 

1.3 Выполните задание из учебника № 623(а).

Закройте 
учебник и 
повторите про 
себя три раза. 
Пользуйтесь 
определением

УЭ-2 2.0. Цель: усвоить вывод формулы n-го члена геометрической 
прогрессии и научиться решать задачи, используя эту формулу. 

2.1. Установите связь между а4, а1 и q. 

Запишите зависимость а4 от а1 и q. 

Смотри 
решение 
примера 1 на 
с.154. Исполь-
зуйте:
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Сделайте предположительный вывод. 

Обсудите его с соседом. 

Выразите а12, а21 и аn через а1 и q. В случае затруднения прочи-
тайте вывод формулы n-го члена геометрической прогрессии в 
учебнике (с. 154). 

Запишите формулу в тетрадь. 

2.2. Задание для самоконтроля. 

Выполните задание из учебника № 626(а). Осуществите взаимную 
проверку с соседом. 

2.3. Научитесь применять полученные знания. 

Решите из учебника: 

1) № 623(6), 626(6). Выполните проверку по карте контроля. 

2) № 627(а). 

Осуществите взаимную проверку с соседом. 

2.4. Обсудите вопросы самоконтроля друг с другом и подготовь-
тесь к устному ответу. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какая последовательность называется геометрической прогрес-
сией? Приведите примеры. 

2.Чему равно отношение двух соседних членов прогрессии, 
начиная со второго? 

3. Как задать геометрическую прогрессию? 

4. Чему равен n-й член геометрической прогрессии? 

5. Можно ли, зная а8 и а1 найти знаменатель геометрической 
прогрессии? Запишите формулу.

1) формулу 
n-го члена; 
2) смотри 
решение 
примера 2 на 
с. 154

УЭ-3 3.0* Далее ваша цель состоит в том, чтобы вывести и дать харак-
теристическое свойство членов геометрической прогрессии. 3.1* 
Найдите среднее геометрическое чисел 2 и 8. Запишите в поряд-
ке возрастания найденное число с данными. Образует ли данная 
тройка чисел геометрическую прогрессию? Найдите четвертый, 
пятый и шестой члены этой последовательности: 

Задание 
выполняйте в 
тетради
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2; ...; 8;...;...;...

Проверьте, выполняется ли для любой тройки чисел 
этой последовательности закономерность: любой член 
геометрической прогрессии, начиная со второго, является 
средним геометрическим последующего и предыдущего. 
Докажите,   что  если   (аn) — геометрическая   прогрессия,   то

Запомните это!

3.2* Задание для самоконтроля. 

Найдите члены геометрической прогрессии (аn), обозначенные 
буквами a1; 1/5; а3; 1/125; а5; а6... 

Ответ проверьте у учителя.
УЭ-4 4.0. Цель: установите уровень усвоения темы. 

4.1. Выходной контроль (самостоятельная работа). 

4.2. Лист сдайте учителю. 

4.3. Осуществите самопроверку по эталону. Самостоятельно 
оцените свою работу. 

4.4. Ответьте на вопрос: достиг ли ты цели урока? Для этого 
вернитесь к началу модуля и прочтите, какие перед вами стояли 
цели. 

Задание на дом: п. 18 (вывод формулы), № 623(в), 624(а), 625(а), 
626(в).

Задание 
выполняйте 
на листах 

Таким образом, при использовании модульной технологии обучения ре-
ализуется принцип уровневой дифференциации, что дает возможность об-
учающимся усваивать не только стандарт образования, но и продвигаться на 
более высокий уровень обучения.

Преимущества и недостатки модульного обучения

Технология модульного обучения создает надежную основу для инди-
видуальной и групповой самостоятельной работы обучающихся и прино-
сит до 30% экономии учебного времени без ущерба для полноты и глубины 
изучаемого материала. Кроме того, достигается гибкость и мобильность в 
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формировании знаний и умений обучающихся, развивается их творческое и 
критическое мышление.

Слайд № 6

Достоинства модульного обучения
1. Цели обучения точно соотносятся с достигнутыми результатами каж-

дого ученика.
2. Разработка модулей позволяет уплотнить учебную информацию и 

представить ее блоками.
3. Задается индивидуальный темп учебной деятельности.
4. Поэтапный ‒ модульный контроль знаний и практических умений дает 

определенную гарантию эффективности обучения.
5. Достигается определенная «технологизация» обучения. Обучение в мень-

шей степени становится зависимым от педагогического мастерства учителя.
6. Обеспечение высокого уровня активизации учащихся на уроке.
7. Первоочередное формирование навыков самообразования.
Дидактические условия, при которых достигается высокая эффектив-

ность модульного обучения:
1. Качественная разработка модулей, отбор и конструирование содержа-

ния учебного материала, учитывающие интересы, возрастные особенности 
и другие личностные качества обучающихся.

2. Последовательная реализация модулей, которые позволяют интенси-
фицировать учебную деятельность на всех ее этапах.

3. Разработка и предъявление модулей позволяют сочетать изучение тео-
рии и формировать практические умения и навыки.

4. Варьирование проблемных задач и заданий с типовыми, требующими 
репродуктивной воспроизводящей деятельности обучающихся.

5. Применение наряду с основными дидактическими материалами вспо-
могательной справочной литературы.

6. Сочетание контроля с самоконтролем обучающихся, который сравни-
тельно легко достигается на основе модульного обучения.

Недостатки и ограничения модульного обучения.

Слайд № 7

1. Большая трудоемкость при конструировании модулей.
2. Разработка модульных учебных программ требует высокой педагоги-

ческой и методической квалификации, специальных учебников и учебных 
пособий.

3. Уровень проблемных модулей часто невелик, что не способствует раз-
витию творческого потенциала обучающихся, особенно высокоодаренных.
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4. В условиях модульного обучения часто остаются практически не ре-
ализованными диалоговые функции обучения, сотрудничество обучающих-
ся, их взаимопомощь.

5. Если к каждому новому уроку, занятию учитель имеет возможность 
обновлять содержание учебного материала, пополнять и расширять его, то 
«модуль» остается как бы «застывшей» формой подачи учебного материала, 
его модернизация требует значительных усилий.

Заключение

Слайд № 8

Для перехода на модульное обучение необходимы определенные условия:
1) достаточная подготовка учителя, его желание осваивать новые техно-

логии обучения;
2) готовность школьников к выполнению самостоятельной учебно-по-

знавательной деятельности, сформированность у учеников минимума зна-
ний и общих учебных умений;

3) возможность тиражирования модулей, так как каждый ученик должен 
быть обеспечен программой действий.

Эта система обучения требует от учителя большой предварительной ра-
боты, от ученика – напряженного труда. Но она приносит хорошие результа-
ты, мотивируя образовательные потребности школьника, обеспечивая их и 
учитывая при этом индивидуальные возможности.

По результатам проведенного анкетирования, на вопрос «Что же дает вам 
модульное обучение?», дети отвечают таким образом: главное ‒ это то, что 
каждый работает самостоятельно, предоставляется возможность получить 
консультацию у учителя, помощь у товарища, значительно глубже осозна-
ется учебное содержание, все время можно себя контролировать. Таким об-
разом, можно утверждать, что модульная технология обучения математике 
достаточно эффективна. По сравнению с традиционной технологией обу-
чения модульная технология гарантирует рост качественной успеваемости, 
повышение прочности знаний, повышение общей эффективности.

Системная работа по использованию мною современных педагогиче-
ских технологий и их элементов в образовательном процессе способствует 
повышению качества знаний по предмету. Учащиеся принимают активное 
участие в предметных неделях, участвуют в олимпиадах, у слабых учащих-
ся снижается порог тревожности. 

Закончить я хочу своё выступление словами: «Всё в наших руках, поэто-
му нельзя их опускать».
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ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО МАТЕМАТИКЕ – 
СТИМУЛИРОВАНИЕ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ОБУЧЕНИИ

МАТЕМАТИКЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ИХ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 
ИНТЕРЕСА

«Учение – это лишь один из лепестков 
того цветка, который называется воспи-
танием в широком смысле этого слова. В 
воспитании все главное: и урок, и разви-
тие разносторонних интересов детей вне 
урока, и взаимоотношения воспитанников 
в коллективе».

В. А. Сухомлинский.

Активная познавательная деятельность обучающихся формируется не толь-
ко на уроках, но и на внеклассных мероприятиях по предмету. Внеклассная ра-
бота по математике формирует и развивает способности и личность ребёнка. 
Управлять этим процессом – значит не только развивать и совершенствовать 
заложенное в человеке природой, но и формировать у него потребность в по-
стоянном саморазвитии и самореализации, так как каждый человек воспиты-
вает себя прежде всего сам, здесь добытое лично - добыто на всю жизнь.

Под внеклассной работой понимается не обязательные, систематические 
занятия с учащимися во внеурочное время. Математические школы, фа-
культативные занятия и кружки призваны углублять математические знания 
школьников, уже определивших основной круг своих учебных интересов. 
Учитывая, что потребность в специалистах ‒ математиках сейчас очень ве-
лика не только в нашей республике, но и по всей России, необходимо фор-
мировать соответствующий интерес к предмету еще в школе.

Чтобы выбор ученика оказался надежным, а работа учащихся старших 
классов по углубленному изучению предмета успешной, необходима тща-
тельно продуманная и хорошо организованная система учебно-воспита-
тельных мер, помогающих каждому учащемуся «найти себя». Необходимо 
избрать интересные и посильные занятия, активно развивать свои способ-
ности. И, опираясь на свой многолетний опыт работы педагогом, я считаю, 
что этому служит внеклассная работа по математике в младших и средних, а 
впоследствии и в старших классах. Я бы хотела остановиться на особенно-
стях организации внеклассной работы по математике в среднем звене шко-
лы, т.к. именно в этом возрасте у большинства ребят еще несформировав-
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шийся и неустойчивый интерес к предмету. И не надо ждать пробуждения у 
них собственной инициативы, а надо стараться приглашать их на внекласс-
ные мероприятия, т.к. в противном случае мы можем упустить тот момент, 
когда такой интерес может и должен начать формироваться.

Одной из важнейших целей проведения внеклассной работы по матема-
тике является развитие интереса учащихся к математике, привлечение уча-
щихся к занятиям в факультативах. У учащихся имеется большое желание 
проверить свои силы, математические способности, умение решать нестан-
дартные задачи, развить свои логические способности. Их привлекает сама 
возможность добровольного участия.

В послании к Федеральному собранию Д.А. Медведев говорил: «Уже в 
школе дети должны получить возможность раскрыть свои способности, 
подготовиться к жизни в высокотехническом конкурентном мире… 
Учителя должны помогать им становиться самостоятельными, творче-
скими и уверенными в себе людьми».

Проведение внеклассной работы по математике является и прекрасным 
средством повышения квалификации учителей. Одной из целей является 
расширение изучаемого материала курса математики, иногда такое расши-
рение выходит за рамки обязательной школьной программы. Рассмотрение 
на дополнительных занятиях таких вопросов приносит большую пользу и 
самому учителю, т.к. ему приходится постоянно расширять свои познания по 
математике. А это благотворно сказывается и на качестве его уроков. Это по-
могает также выявить учащихся, имеющих интерес и склонности к занятиям 
математикой, что весьма важно для решения вопроса о подготовке большого 
числа новых математических и научно-методических кадров. Современная 
школа должна управлять воспитательным процессом, в том числе и во вне-
классной работе по учебным предметам, а не быть в последних рядах.

Следуя словам В.А. Сухомлинского: «Не должно быть детей, душу кото-
рых гложет мысль, что они ни на что не способны», и, ориентируясь на лич-
ностные особенности детей, я с коллегами стараюсь через исследователь-
скую работу, через проектную деятельность вовлечь во внеклассную работу 
как можно больше учащихся.

Требования, предъявляемые программой по математике, школьными 
учебниками и сложившейся методикой обучения, рассчитаны на так называ-
емого «среднего» ученика. Однако уже с первых классов начинается резкое 
расслоение коллектива учащихся: на тех, кто легко и с интересом усваивают 
программный материал по математике, на тех, кто добивается при изучении 
математики лишь удовлетворительных результатов, и тех, кому успешное 
изучение математики дается с большим трудом.

Все это приводит к необходимости индивидуализации обучения матема-
тике, одной из форм которой является внеклассная работа.
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Существуют различные виды классификации внеклассной работы по ма-
тематике, но мы остановимся на трех их видах:

1. Работа с учащимися, отстающими от других в изучении программного 
материала, т.е. дополнительные занятия по математике.

2. Работа с учащимися, проявляющими интерес к математике.
3. Работа с учащимися по развитию интереса в изучении математики.
Основной целью первого вида внеклассной работы является ликви-

дация пробелов и предупреждение неуспеваемости. И, конечно, эта работа 
должна носить ярко выраженный индивидуальный характер и требует от 
учителя особого такта и характера.

При организации и проведении внеклассной работы со слабыми мы 
должны опираться на передовой опыт учителей математики, а их опыт го-
ворит о том, что эффективности в этой работе мы достигнем, если будем 
придерживаться следующих положений:

1. Дополнительные занятия по математике целесообразно проводить с не-
большими группами отстающих (по 3-4 человека в каждой); эти группы учащих-
ся должны быть достаточно однородны как с точки зрения имеющихся у школь-
ников пробелов в знаниях, так и с точки зрения способностей к обучаемости.

2. Следует максимально индивидуализировать эти занятия (например, пред-
лагая каждому из таких учащихся заранее подготовленное индивидуальное за-
дание и оказывая в процессе его выполнения конкретную помощь каждому).

3. Занятия с отстающими детьми в школе целесообразно проводить не 
чаще одного раза в неделю, сочетая эту форму занятий с домашней работой 
учащихся по индивидуальному плану.

4. Дополнительные занятия по математике должны иметь обучающий 
характер; при проведении занятий полезно использовать соответствующие 
варианты самостоятельных или контрольных работ из «Дидактических ма-
териалов», а также учебные пособия (и задания) программированного типа.

5. Учителю математики необходимо постоянно анализировать причины 
отставания отдельных учащихся при изучении ими математики, изучать ти-
пичные ошибки, допускаемые учащимися при изучении той или иной темы. 
Это делает дополнительные занятия по математике более эффективными.

Второе направление внеклассной работы по математике ‒ занятия с 
учащимися, проявляющими к ее изучению повышенный интерес, отвечает 
следующим основным целям:

1. Пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математи-
ке и ее приложениям.

2. Расширение и углубление знаний учащихся по программному материалу.
3. Оптимальное развитие математических способностей у учащихся и при-

витие учащимся определенных навыков научно-исследовательского характера.
4. Воспитание высокой культуры математического мышления.
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5. Развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с 
учебной и научно-популярной литературой.

6. Воспитание у учащихся чувства коллективизма и умения сочетать ин-
дивидуальную работу с коллективной.

7. Установление более тесных деловых контактов между учителем мате-
матики и учащимися и на этой основе более глубокое изучение познаватель-
ных интересов и запросов школьников.

8. Создание актива, способного оказать учителю математики помощь в орга-
низации эффективного обучения математике всего коллектива данного класса.

Формы внеклассной работы:
1. Математический кружок.
2. Факультатив.
3. Олимпиады, конкурсы, викторины.
4. Математические олимпиады.
5. Математические дискуссии.
6. Неделя математики.
7. Школьная и классная математическая печать.
8. Изготовление математических моделей.
9. Математические экскурсии и т. д.
Указанные формы часто пересекаются и поэтому трудно провести между 

ними резкие границы. Более того, элементы многих форм могут быть ис-
пользованы при организации работы по какой либо одной из них. Напри-
мер, при проведении математического вечера мы используем соревнования, 
конкурсы, доклады и т. д.

Основным видом внеклассной работы по математике в школе можно счи-
тать факультативные занятия по математике. Хотелось бы особо остано-
виться на организации работы со способными детьми в нашем Шелковском 
муниципальном районе. Управлением образования по заданиям муниципаль-
ных и региональных олимпиад были выделены обучающиеся, способные 
изучать учебные предметы на углубленном уровне. Затем, выделяя часы из 
школьного компонента, в образовательных организациях организованы курсы 
для этих способных детей. После основного расписания занятий в отдельные 
дни недели учащиеся с 7 по 11 класс занимаются по отдельным предметам по 
программам повышенного уровня. Данные курсы решают две задачи.

1.Учебные курсы со способными детьми по их выбору позволяют уча-
щимся готовиться к итоговой аттестации выпускных классов, так как учи-
тель на занятиях привлекает и материал по содержанию контрольно-измери-
тельных материалов единого государственного экзамена.

2. Изучая темы повышенного уровня учебных программ, занятия со способ-
ными детьми дают возможность готовить учащихся к разным этапам олимпиад.

К сожалению, не во всех школах удается открыть учебные курсы для ра-
боты со способными детьми из-за отсутствия квалифицированных педаго-
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гических работников, профессионалов, которые могут работать по програм-
мам повышенного уровня. Работа организована в прошлом учебном году, а 
в этом году можно будет ожидать положительных результатов.

3. Вызывая интерес учащихся к предмету, факультативы способствуют 
развитию математического кругозора, творческих способностей учащихся. 
Их дополняют разовые мероприятия, проводимые как в школе (математи-
ческие вечера, викторины, олимпиады, КВН, соревнования команд и др.), 
так и вне школы (это участие в районных и республиканских предметных 
олимпиадах, конкурсе « Кенгуру» и т.д.).

Главной целью факультативных занятий по математике является углу-
бление и расширение знаний, развитие интереса учащихся к предмету, раз-
витие их математических способностей, привитие школьникам интереса и 
вкуса к самостоятельным занятиям математикой, воспитание и развитие их 
инициативы и творчества.

Проведение факультативных занятий по математике не означает отка-
за от других форм внеклассной работы. Они должны дополнять эти фор-
мы работы с учащимися, которые интересуются математикой. В какой бы 
форме, и какими бы методами не проводились факультативные занятия по 
математике, они должны строиться так, чтобы заинтересовать учащихся, т.е. 
должны быть интересными, увлекательными, а подчас и занимательными. 
Необходимо использовать естественную любознательность школьника для 
формирования устойчивого интереса к своему предмету. Известный фран-
цузский физик Луи де Бройль писал, что современная наука – «дочь удив-
ления и любопытства, которые всегда являются ее скрытыми движущими 
силами, обеспечивающими ее непрерывное развитие».

В настоящее время факультативные занятия по математике проводятся 
по двум основным направлениям: а) изучение курсов по программе «Допол-
нительные главы и вопросы курса математики»; б) изучение специальных 
математических курсов.

Для специального факультативного изучения полезно отнести: а) реше-
ние нестандартных математических задач; б) элементы программирования 
и принцип работы электронно-вычислительных машин;

в) творческие индивидуальные работы учащихся над избранными ими 
самими вопросами элементарной математики. 

Математический кружок ‒ одна из наиболее действенных и эффектив-
ных форм внеклассных занятий. В основе кружковой работы лежит прин-
цип строгой добровольности. Обычно кружковые занятия организуются для 
хорошо успевающих учащихся. Однако следует иметь в виду, что иногда и 
слабо успевающие учащиеся изъявляют желание участвовать в работе ма-
тематического кружка и нередко весьма успешно занимаются там; учителю 
математики не только не следует этому препятствовать, а наоборот, замечать 
пусть даже незначительный успех такого учащегося и поощрять его. Необ-
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ходимо лишь более внимательно отнестись к таким учащимся, постараться 
укрепить имеющиеся у них ростки интереса к математике, проследить за 
тем, чтобы работа в математическом кружке оказалась для них посильной. 
Конечно, слабо успевающие учащиеся затрудняют работу учителя, однако 
если таким кружковцам предлагать индивидуальные и посильные задания , 
то можно в некоторой степени ослабить эти трудности. Главное - сохранить 
массовый характер кружковых занятий по математике, который является 
следствием доступности посещения кружковых занятий всеми желающими.

Одной из новых форм внеклассной работы можно считать и элективные 
курсы. Хочется остановиться на некоторых требованиях, предъявляемых к 
программам элективных курсов по выбору.

По степени новизны для учащихся Программа включает новые для уча-
щихся знания, не содержащиеся в базовых программах.

По научности содержания в Программу включены прогрессивные науч-
ные знания и наиболее ценный опыт практической деятельности человека.

По эффективности затрат времени на реализацию учебного курса Про-
граммой определена такая последовательность изучения знаний, которая яв-
ляется наиболее «коротким путем» в достижении целей.

По практической направленности курса Программа позволяет осуще-
ствить и сформировать практическую деятельность школьников в изучае-
мой области знаний.

В последние годы в России стало проводиться много различных мате-
матических олимпиад. Это традиционные, Соросовские, для абитуриен-
тов, нестандартные и до олимпиады. Традиционные олимпиады проходят, 
как правило, в пять туров: школьный, районный (городской), областной 
(краевой, республиканский), зональный и всероссийский.

Последние несколько лет проводятся математические олимпиады «Кен-
гуру», в которых принимают участие немалое количество обучающихся 
школ Шелковского района.

На олимпиаду допускаются все желающие участвовать в ней дети. Пер-
вые задания – более легкие – выполняют почти все успевающие ученики. 
Нужно дать почувствовать каждому ребенку, даже слабому, что учителя ве-
рят в их силы и возможности.

Даже незначительный успех на олимпиаде вселит в них уверенность в 
своих силах, а это может привести и к более усиленным занятиям, и к дей-
ствительным успехам. А неплохие успехи в этом конкурсе нас радуют и ду-
маю, что динамика в этом направлении будет позитивной.

Немаловажная роль здесь отводится дидактическим играм – современ-
ному и признанному методу обучения и воспитания, обладающему образо-
вательной, развивающей и воспитывающей функциями, которые действуют 
в органическом единстве.
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В процессе игры у детей вырабатывается привычка сосредоточиваться, 
самостоятельно мыслить, развивается внимание, стремление к знаниям. Ув-
лекшись, дети не замечают, как учатся: познают, запоминают новое, ориен-
тируются в необычных ситуациях, пополняют запас представлений, поня-
тий, развивают фантазию.

Дидактическая игра – не самоцель на уроке, а средство обучения и вос-
питания. Игру не нужно путать с забавой. На нее нужно смотреть как на вид 
преобразующей творческой деятельности в тесной связи с другими видами 
учебной работы.

Приведем примеры различных дидактических игр:
Конкурс «Ох уж эта математика».
Математический брейн-ринг.
Игра «Счастливый случай».
Игра «Что? Где? Когда?»
Игра «Аукцион».
Вечер «Поле математических чудес» и т. д.
Проведение школьных предметных недель по математике – традиция 

во многих учебных заведениях. В большинстве случаев они проводятся один 
раз в год. Неделя математики в нашей школе проходит в третьей четверти. 
Учитывая специфику нашей школы, в подготовке участвуют не только учи-
теля математики, но и классные руководители. Им помогают старшекласс-
ники, и причем делают это с большим удовольствием.

В первый день Недели на общем стенде вывешиваются стенные газеты, 
кроссворды, интересный исторический материал, касающийся математики 
и программа проведения Недели. Они могут быть посвящены какой-нибудь 
определенной теме или математическому событию, состоять из ряда не-
больших заметок или конкурсных задач. Материал для газет подбирается 
из различных журналов, книг по занимательной математике. Все это благо-
творно развивает кругозор учащихся, улучшаются навыки чтения литерату-
ры по математике и их речь, повышается грамотность.

В течение следующих дней в классах проводятся математические КВН, 
конкурсы, викторины, вечера. Материал для подготовки к этим мероприя-
тиям мы подбираем из газет «Математика» ‒ приложение к газете «Первое 
сентября», журналов «Математика в школе» и специальной методической 
литературы, которой сейчас более чем достаточно.

Неделя заканчивается общешкольным математическим вечером, на кото-
ром подводятся итоги, отмечаются лучшие работы и проводится награжде-
ние победителей.

Важно не только провести интересно, познавательно и с большой выдум-
кой свои мероприятия, важно не только то, чтобы ваши воспитанники были 
удовлетворены и даже в восторге от проведенного вечера или КВНа, но еще 
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важнее то, чтобы ваша кропотливая работа оставила след в вашей методиче-
ской копилке в виде интересной разработки, иногда в виде тщательно оформ-
ленной справки по результатам проведения Недели на сайте вашей школы. В 
качестве примера хочу привести справку по проведенной Неделе математики 
в прошлом учебном году, которую я разместила на сайте нашей школы.

Справка по результатам проведения недели математики
в МБОУ «Каршига-Аульская СОШ»

В соответствии с планом работы школы и МО с 11. 02. 14г по 16. 02. 14г. 
в школе проходила предметная Неделя математики.

Цель предметной недели:
•	 повышение профессиональной компетентности учителей;
•	 развитие познавательной и творческой активности обучающихся;
•	 формирование у учащихся положительных мотивов к учебному труду;
•	 привитие интереса математике как к предмету;
•	 развитие логического мышления;
•	 сплочение коллектива учащихся в совместной работе. 
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В предметной неделе приняли участие учителя ШМО естественно- ма-
тематического цикла, учителя начальных классов, администрация школы. 

В рамках предметной недели было проведены следующие мероприятия: 
•	 Игра «Веселый поезд» ‒ среди учащихся 5 – 6 -ых классов;
•	 Игра «Ключи от форта Математика» (7 – 8 классы);
•	 Игра «Слабое звено» (9 класс);
•	 «Интеллектуальный турнир» (9 -11 классы);
Все мероприятия были интересны, несли познавательную информацию, 

способствовали развитию коммуникативной культуры учащихся, развивали 
творческую активность. 

Среди учащихся 5-6-х классов я провела игру «Веселый поезд». Учащи-
еся 5-6 классов были разделены на две примерно равносильные команды 
игроков «Пупс» («Пускай ум победит силу») и « Лом» («Любим очень ма-
тематику»), которые на веселом поезде проехали немало занимательных и 
интересных станций, на каждой из которых их ждали нелегкие испытания. 
34–22 – с таким счетом победила команда «Лом» своего соперника в этой 
очень увлекательной, познавательной и веселой игре. Обе команды и самые 
активные члены команд Шаршев Азамат, Нургушиев Ибрагим, Мамашев 
Маульди и Ярыкова Земфира были награждены Почетными грамотами, а 
все члены обеих команд за хорошую игру награждены призами. 

При проведении мероприятия в 7-8 классах была поставлена цель – акти-
визировать мыслительную деятельность учащихся. Для достижения постав-
ленной цели была проведена игра «Ключи от форта Математика». Игра со-
стояла из нескольких этапов, таких как «Переправа», «Наборщики», «Думай 
головой», «Аукцион», «С полуслова», на которых были подобраны задания 
развивающего характера, использованы разнообразные формы работы и ин-
тересный математический материал, что позволило поддерживать интерес 
у учащихся в течение всего конкурса. Разные виды упражнений, использо-
вание интересного исторического материала позволяли детям быстро пере-
ключаться с одного вида деятельности на другой, снижая утомляемость, и 
поддерживать интерес на протяжении почти двух часов. Участники команд 
с большим интересом выполняли задания каждого этапа. Выступления ре-
бят перемежались стихотворениями, историческими фактами. Итоги игры 
подводило компетентное жюри, состоящее из учителей Ярыкбаевой Ф.У., 
Абдуразаковой Д.М., ученика 11 класса Емакишиева С. В упорной борьбе 
сборная команда 7–8 классов «Круг» победила сборную команду «Радиус». 
Активными участниками игры стали учащиеся 7 класса Явгайтарова Ай-
зана, Курманбаева Юля, Мамашев Рамиль, Арсанакаев Рашид; 8 класса – 
Юмартова Фатима, Мамашева Элиза, Юмартов Баймурза.

Для учащихся 9 класса была подготовлена игра «Слабое звено», так как 
у этих учащихся имеется достаточный багаж знаний, знание определений 
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большинства математических понятий, терминов, теорем, фактов из жизни 
ученых–математиков. В игре приняли участие все семь учащихся этого клас-
са. Сама игра – это аналог телевизионной игры и состояла из серии раундов. 
После каждого раунда игровую площадку покидал один из игроков, пока в 
финале не остались два игрока – это Кельдимуратова Кадрия и Толемишова 
Милана, где с минимальным разрывом победа досталась Кадрии. За каждого 
участника очень переживали их болельщики – учащиеся 5-7 классов. 

При проведении данного мероприятия учителями были поставлены 
цели: углубление знаний по математике и истории математики, повышение 
интереса к предмету, развитие логического мышления, тренировка памяти, 
внимания. 

Компетентное жюри возглавляла Исаева Асият Асавовна. 
На высоком методическом уровне был проведен также среди учащих-

ся 9-11 классов «Интеллектуальный турнир». Цель конкурса: в интересной 
игровой форме повторить и углубить знания по решению задач на проценты, 
которые необходимы для подготовки к ЕГЭ и ГИА по математике, но редко 
встречаются в курсе математики 9-11 классов. Показать значение математи-
ки в жизни человека, связь математики с экономикой. Развитие логического 
мышления через нестандартные задания. Данное мероприятие особо ожи-
вило включение в нее фрагментов уроков истории, музыки, иностранного 
и русского языков, в ходе которых надо было ответить на очень интересные 
и нестандартные вопросы. Например, на уроке русского языка задавались 
такие вопросы: 

1. Что есть у каждого слова, растения и уравнения? (корень).
2. Какие прилагательные русского языка в математике становятся име-

нами существительными? (прямая, кривая, касательная, ломаная, секущая, 
наклонная).

3. Какая цифра в русском языке является глаголом повелительного на-
клонения единственного числа? (три).

4. С буквой «и» ‒ это глагол русского языка настоящего времени, являю-
щийся синонимом глагола «движет». С буквой «е» ‒ это существительное, 
обозначающее сторону треугольника (катит – катет).

В упорной борьбе победила сборная команда «Секунда». 
Состав жюри: председатель ‒ Аджигайтарова Т.К.
члены ‒ Ярыкбаева Ф.У., Абдуразакова Д.М.
Можно отметить, что учащиеся 9-11 классов хорошо владеют математи-

ческой терминологией, хорошо работают в группе, имеют неплохую базу по 
математическим понятиям.

Болельщики команд активно работали над разными заданиями, принося 
своей команде дополнительные баллы. Задания конкурсов были познава-



189

М.О. Мамбетова 

тельны, заставляли детей задумываться, способствовали развитию логиче-
ского мышления и воспитанию интереса к математике. 

Учителя математики в течение всей недели знакомили учащихся с выска-
зываниями известных личностей о математике, дети на уроках вспоминали 
пословицы и песни с цифрами, решали задачи-шутки, отгадывали ребусы, 
совершенствовали вычислительные навыки, получали сведения из истории 
математики.

Неделя математики прошла живо и интересно. Были четко спланированы 
дни недели, назначены ответственные за проведение каждого мероприятия.

Рекомендации:

1. Одобрить работу учителей математики Мамбетовой М.О. и Абдураза-
ковой Д.М. по подготовке и проведению предметной недели. 

2. Наградить грамотами команды учащихся и самых активных участни-
ков, занявших призовые места в конкурсах:

За активное участие в конкурсах: 
5 кл. Нургушиев Ибрагим;
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6 кл. Мамашев Маульди, Шаршев Азамат, Ярыкова Земфира;
7 кл. Явгайтарова Айзана, Курманбаева Юмазиет, Арсанакаев Рашид;
8 кл. Мамашева Элиза, Юмартова Фатима;
9 кл. Толемишова Милана, Кельдимуратова Кадрия, Явгайтаров Азамат;
10 кл. Амангельдиева Айшат, Алимбиева Айза;
11кл. Емакишиев Сейдахмет, Душенбиева Медина, Тюнюязова Гульна-

ра, Темирбулатова Салима. 
3. Опыт работы учителей математики по организации и проведению «Не-

дели» распространить среди учителей школы. 
4. Разместить данные анализа «Недели математики» на сайте школы.
5. Сообщить родителям отличившихся детей об их успехах
С развитием информационных технологий многие школы имеют свои 

сайты в Интернете, где учителя и ученики могут разместить свои труды и 
разработки, а ведь это неоценимая помощь молодым педагогам, которые мо-
гут использовать их в своей педагогической деятельности.

Изучение нормативных документов по народному образованию, методи-
ческой литературы, а также ознакомление с опытом работы передовых учи-
телей математики показывает, что внеклассная работа играет немаловажную 
роль в процессе обучения. Она является неотъемлемой частью творческой 
деятельности учителя и учебно-воспитательного процесса в средней обще-
образовательной школе. Введение в школьную практику все более разноо-
бразных форм обучения помогает решить ряд актуальных задач, стоящих 
перед школой. Прежде всего, различные формы обучения способствуют раз-
витию творческих способностей учащихся, повышают качество знаний и 
развивают познавательный интерес в обучении, повышают уровень и проч-
ность знаний учащихся.

Конечно, не все дети в одинаковой степени обладают развитым познава-
тельным интересом, не всем доступно быстрое и легкое усвоение матема-
тического материала, но в любом случае возможно развитие этого познава-
тельного интереса. И это во многом зависит от учителя. Мастерство учителя 
заключается в умении заинтересовать ребенка математикой, привлечь его к 
творческой математической деятельности. Но если мы приступаем к фор-
мированию интереса сразу, без соответствующей подготовки – значит об-
рекаем свою работу на неудачу и провал. Таким образом, проводя анализ 
проделанной работы, можно сделать следующие выводы: разнообразные 
формы внеурочной деятельности по математике способствуют повышению 
мотивации в учебе, развивают личность учащихся. А это приводит к:

‒ закреплению общеучебных навыков;
‒ тренировке памяти;
‒ приобщению работы с компьютером и Интернет-ресурсами;
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‒ приобщению учащихся к исследовательской работе, увлечение ею;
‒ приобщению участия в конкурсах различного уровня;
‒ положительной динамике в развитии детских талантов и организатор-

ских способностей.
В заключение хотелось бы сказать вот о чем. В школе работаю учителем 

более тридцати лет и думаю, что буду работать и дальше, если позволит здо-
ровье. В нас, видимо, заложено какое-то чувство, имеется внутренний стер-
жень, который не позволил нам даже в самые трудные годы уйти из школы, 
заняться чем-то иным. Не смогли мы отобрать у наших детей то последнее, 
что могли им еще дать – право на образование. И сегодня мы гордимся свои-
ми учениками, которые не затерялись в океане жизни, а стали успешными и 
достойными членами нашего общества. Очень приятно, когда получаем бла-
годарственные письма из самых престижных вузов России об успехах на-
ших выпускников на межвузовских олимпиадах. Особая гордость ‒ это мои 
выпускники, а ныне преподаватели математики нашего района, на красный 
диплом закончившие наши вузы: Яхьяева Маржанат, Абдуразакова Джами-
ля, Зармамбетова Алина, Емакишиева Джамиля. Особая наша гордость двое 
наших ребят ‒ Агашев Арби и Баймурзаев Азамат, в числе лучших студен-
тов Чеченского государственного университета продолжающие обучение в 
Великобритании. Значит, мы работаем не зря.

Сегодня, когда нашим правительством и МО нашей республики созданы 
практически все условия для плодотворной и качественной работы учителя, 
я желаю всем, особенно молодым учителям, сил, здоровья, благополучия. 
Пусть не пугают вас ни новые педагогические технологии, ни ФГОС, ни 
что-то другое. Все зависит от вас, от вашего желания учиться, от вашего 
трудолюбия. Как говорится, все в ваших руках.

Пусть у вас будут самые талантливые ученики и самые благодарные ро-
дители. И пусть над вами всегда будет мирное голубое небо.
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МЕТОДИКА И ОПЫТ

К.Н. Батукаева

НЕНАН МЕТТАН КХЕТОШ-КХИОРАН НИЦКЪ

Ийманехь, исламехь тIекхуьу чкъор кхио тахана санна аьтто хилла бац 
вайн къоман тIаьхьарчу бIе шарахь а. Нохчийн гIиллакх, нохчийн Iадат нох-
чийн оьздангалла меттахIотторан новкъа вайн болх бан дуьйладелча вайна 
го, и болх цхьаболчарна ма хетта цхьалха цахилар. Царах ду вайна гонхьара 
объективни хьал: шуьйрачу попкультуре дирзина долчу даккхийчу къаьм-
наша нуьцкъала тIеIаткъам бо кегийчу халкъашна. И тIеIаткъам бан чот, ма-
дарра дийцича, церан дукха ю, масала, телевиденица, Интернетца, сотови 
телефонашца, СМИ-н гIирсашца, доцца аьлча, глобализацин процессашца, 
массови культурица. Оцу дерригенна дуьхьаллатта онда ницкъ оьшу. Цхьа 
а жима къам цу къовсамехь тоьлур дуй те ала, суна ца хаьа. Амма толаме 
вуьгу некъ вайн къомана цхьаъ бен цахилар гуш ду, и некъ бу ийман, ислам, 
царах хоттаделла долу нохчаллий.

Ийман, ислам бусалба къаьмнийн юкъара ду, ткъа нохчалла вайн къо-
ман шен бен йоцу шатайпана юьхь ю. Нагахь, нохчий санна, вай диса лууш 
делахь, вайн берриг а кхетош-кхиоран болх нохчалла меттахIотторехь хила 
беза. Нохчалла кхаа хIуман тIехь ду ала мегар ду: ийман, Даймохк, нохчийн 
мотт безар. Уьш кхоьий а, цхьаъ вукхунах къасто мегар доцуш, цхьанаийна 
делахь а, ас нохчийн мотт хьалха боккхур бара. Ийман, даймохк безар кхи-
долчу къаьмнашца а ду, ткъа бакъболу нохчийн мотт ийман, даймохк безар 
доцуш хуьлийла дац. Цундела кегийрхой (цхьаболу «баккхийрахой» а) кхе-
тош-кхиоран болх церан ойла нохчийн матта тIе ерзорца дIаболо беза.

Дукхахболчара, къаьсттана хьехархоша, тидам бина хир бу, вайн матта 
юккъера дIадовлуш хилар: яхь, яхь йолуш стаг ву, оьзда нах бу, оьздангалла, 
нохчалла боху дешнаш.

Амма кхетош-кхиоран балха тIехь доккха маьIана долу дешнаш ду уьш. 
Уьш довзуьйтуш, къамеле юкъадало 1амош, шардолуьйтуш болх бан беза хье-
хархочо. Тхуна хетарехь, оцу белхан цхьайолу кепаш иштта хилийта мегар ду.

 
ТIедиллар 1. ДIаязъе /я барта ялае/ шайна хуу гIиллакх-оьздангаллин 

дешнаш-терминаш. 
Масала: гIиллакх, ийман, кхетош-кхиор, ламаст, оьздангалла, сий, эхь, 

эхь-бехк, яхь, Iадат. 
ТIаккха тIейогIучу хенахь я урокашкахь хIора термин караерзош, и бе-

рашна шаръеш, марзъеш болх бан беза.
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ТIедиллар 2. ГIиллакх дашца 10 дешнийн цхьанакхетар даладе. 
Масала: оьзда гIиллакх, нохчийн гIиллакх, вайнехан гIиллакх, хаза 

гIиллакх, дайн // дедайн гIиллакх, кIентан гIиллакх, йоьIан гIиллакх, 
гIиллакх лело, гIиллакх лаца, гIиллакхах воха // ца воха, гIиллакх доккхур 
дац цуьнгара (цхьамма а). 

ТIедиллар 3. ГIиллакх дешан гергара 5-6 дош даладе. 
Масала: гIиллакхе, гIиллакхениг, гIиллакхдерг, гIиллакхдолу, гIиллакх- 

доцу, гIиллакхдоцург, гIиллакхеверг, гIиллакхевоцург (Мациев 1961: 115)

ТIедиллар 4. Ийман дашца 10 дешнийн цхьанакхетар хIоттаде // даладе. 
Масала: ийман хилар, ийман цахилар, ийман долу стаг // зуда, маликийн 

ийман, пайхамарийн ийман, эвляийн ийман, адмийн ийман, дага чуьра ий-
ман, дага чуьра дIа а даьлла бага дирзина ийман. 

ТIедиллар 5. Легаде гIиллакх дош. Дийца, муьлха легарехь ду и.
Масала: 
ЦI. гIиллакх   гIиллакхаш
Дл. гIиллакхан  гIиллакхийн
Л. гIиллакхна  гIиллакхашна
Др. гIиллакхо  гIиллакхаша
К. гIиллакхца  гIиллакхашца
Х. гIиллакхах  гIиллакхех
М. гIиллакхе  гIиллакхашка
Дс. гIиллакхал  гIиллакхел

ТIедиллар 6. Яхь дашца 10 дешнийн цхьанакхетар хIоттаде // даладе. 
Масала: Яхь дIа ца яла, яхь йолуш хила, яхье вáла // йохье вáла, яхь къов-

са, йохьалла…

ТIедиллар 7. Йохьах лаций шайна хуу кицнаш дагалаца. 
Масала: Яхь йоцчу кIантал яхь йолу йоI тоьлу. ХьагI хила ца еза, яхь 

хила еза стагехь. Вешица а яхь хила еза. Яхье даьлла эппаз туьмане кхаьчна. 

ТIедиллар 8. Муьлха легарехь ду а къастадай, легаде яхь дош. Дийца, 
дукхаллин терахьехь лелий иза.

Масала: 
ЦI. яхь   
Дл. йохьан  
Л. йохьана  
Др. йохьо  
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К. йохьаца  
Х. йохьах  
М. йохье  // яхье 
Дс. йохьал 

ТIедиллар 9. Сий дешан гергара 5-6 дош даладе. 
Масала: Сийдолу, сийдерг, сийдоцу, сийдоцург, сийсаза, сийсаздан, 

сийсаздáла // сийсаздовла // сийсаздийла, сийсаздаккха // сийсаздáха, сий-
саздаккхар, сийсазалла, сийсазло, сийдар (= ларар), сийдáцар (шен сийда-
царна), сийлахь, сийлахьверг.

ТIедиллар 10. Сий дашца дешнийн цхьанакхетарш хIиттаде. 
Масала: сий хуьлда, Дала сий дойла!
Сийлахь мотт, сийлахь мохк, сийлахь стаг, сийлахь артист, сийлахь хье-

хархо.

ТIедиллар 11. Нохчалла дашца дешнийн цхьанакхетарш а, предложе-
неш а хIиттае. 

Масала: нохчалла долуш стаг, нохчалла доцуш стаг,
нохчалла бохург хIун ду ца хуу стаг – осала стаг.

ТIедиллар 12. Дешан хIоттам талла нохчалла бохучу терминан. 
Масала: нохч-алл-а.
Нохч- – орам бу, и го гергарчу дешнашкахь: нохчи, нохчаша, нохчех, Нох-

чмохк.
-алл- – суффикс ю, хьовса: стаг – стог-алла, къонах – къонах-алла, бер – 

бера-лла. 
-а – чаккхе ю, и гучуйолу, дош дожаршкахь хийцича: нохчалл-ин, нох-

чалл-ина, нохчалл-о, нохчалл-ица, нохчалл-ех, нохчалл-ел.

ТIедиллар 13. Синонимаш ялае нохчалла дашна.
Масала: оьздалла, оьздангалла, майралла, стогалла, къонахалла, къонах-

чалла, доьналла.

ТIедиллар 11. Оьздангалла дашца дешнийн цхьанакхетарш а, предложе-
неш а хIиттае. 

Масала: оьздангалла, нохчийн оьздангалла, вайн къоман оьздангалла…
ТIедиллар 11. ХIун маьIана ду оьзда бохучу дешан? Муьлха дешнашца 

цхьаналела иза? Даладе масалш.
Масала: Оьзда кIант, оьзда йоI, оьзда стаг, оьзда зуда, оьзда нах, оьзда 

къам.



195

К.Н. Батукаева

ГIиллакх довзар, лела хаар маттаца ду. ХIора догI-догIучохь вистхилар 
тIехь ду жима стагана а йоIана. Уггар хьалха хаа деза хене хьаьжжана салам 
дала: Iуьйре дика йойла (9 даллалц), де дика дойла (9 тIера 16 сахьт дал-
лалц), суьйре дика йойла (16 сахьт даьллачул тIаьхьа Iаржъяллалц), буьйса 
дика йойла (Iаржъеллачул тIаьхьа). Иштта салам ло кегийрхоша а, зударша 
а. Божарша ассалом Iалайкум олу дукха хьолахь. 

ДIавоьдучо Iодика йойла я марша Iойла олу, хIусамера араволуш велахь, 
буьйса декъала йойла олий, тIетуху. Бухавуьсчо Iодика Дала йойла, марша 
гIойла, некъ дика хуьйла я Дала некъ нисбойла // тобойла олу. Мотт хаар, 
гIиллакх довзар, лела хаар хIоьттинчу хьоле хьаьжжана сих-сиха и дешнаш 
хийца хаар ду. Масала, Дала некъ нисбойла аьллачул тIаьхьа хьаша цхьаъ 
олуш сацавеллехь, олург аьлла а ваьлла, юха иза дIаваха тохавелча Дала 
некъ тобойла ала мегар ду. ТIаьхьаваьлларг маситта велахь, цхьаммо цхьаъ 
вукхо кхин дешнаш аьлча тов. Кегийрхошна хаа деза, баккхийчара аьлчхьа-
на тоьар ду моьтташ уьш Iахь, царна цкъа а гIиллакх Iемарг цахилар. Суна 
(тхуна) эхь хета бохуш, бист а ца хуьлуш, тIехбуьйлу кегийрхой болх беш 
волчунна, мах беш волчунна я кхин болх беш волчунна. Вай дицдан ца де-
зара дист ца хилар бежанийн амал юйла. Муьлхачу меттехь хIун ала деза 
ца хууш кегий а, наггахь баккхий а нах дукха баржарна, кхузахь цхьайолу 
гIиллакхе предложенеш ялайо оха.

Мах дика хуьйла // хуьлда, мах беркате хуьйла (туькана чоьхьаваьлча).
Болх меле хуьйла (пачхьалкха балхахь волчунна тIекхаьчча).
Ирс долуш хуьйла, болх ирс долуш хуьйла (шен кертахь болх беш вол-

чуьнга).
Доьбийла (Маца олу доьбийла?)
Хьоькъийла (Маца олу хьоькъийла?)
ГIоза лелайойла (Маца олу и?)
ГIоза юийла, гIоза юург хуьйла // хуьлда.

ТIедиллар. Дийца, маца леладо лахара гIиллакхе дешнаш?
Маца олу доьбийла? 
Маца олу хьоькъийла? 
Маца олу гIоза юийла? 
Маца олу гIоза молийла? 
Маца олу гIоза дагадойла? 
Маца олу гIоза лелайойла?
ХIун олу йоI маре яхча?
ХIун олу кIанта зуда ялийча?
КIант вича хIун олу?
ЙоI йича хIун олу?
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ХIун олу стаг велча?
ХIун олу цхьаъ совгIатна елча?
ХIун олу машен эцча?
ХIун олу машен йохийча?
ХIун олу хала киртигах я кхерамах чекхваьлча?

Лела хааран цхьа агIо ю нах бовзар. 
Товш дац нахана хьалхабоьвлла цIеяххана нах цабовзар: паччахьаш, пре-

зиденташ, министраш, баккхий Iелам нах, Iилманхой, яздархой, халкъан 
турпалхой и. дI. кх. а.

Ишколехь яздархойн яккхий говзарш Iамо кегийрхоша малояр дага а лаь-
цна, гIарбоьвллачу нохчийн яздархойн байтийн кескаш Iамаяйта мегар ду: 

Безаман хьаша – малх хаза бIаьсте, Хьо йогIу екаш дог-ойла хьостий 
(Мамакаев Мохьмад). 

Ма хаза ю-кх хьо, Теркан гIайре, Хьайна тIе баьццара къаж яьлча! (Ма-
макаев Iарби). 

Диеза и мерза ду, Ваха ду атта – Къорза куз санна гун Дай баьхна латта 
(Гадаев Мохьмад). 

Кхетош-кхиоран маьIнехь ду кIорггера ойлайойту могIнаш: 
Ахь дина хIун ду те Даймехкан арахь? ХIай накъост, даггара хьайх дага-

вала! (Сатуев Хьусайн). 
Кхочур вац сийлаллин баххьашка Шен къоман ойланех хаьддарг (Адуев 

Мовсар). 
Халкъана пе тоьхнарг – И ма горга буо ду! (Байхаджиев Зайнди).
«Ца бах ас пусар де хьегначу къинан – пусар де, сий ларде хьайн ненан 

меттан!» (Гиреев Ваха).
Шен ненан мотт халкъо, 
Сий ойбуш, Iалашбахь,
Цу халкъан паргIато 
Цхьаммо а хьошур яц.
                              (Мамакаев Мохьмад)

Мехкан сибат доьхна,
Тезет хIоттале, 
Хьайбахах букътоьхна,
Сан чурт хIоттаде. (Бисултанов Апти).
Дийнатийн ‒ (олхазарийн, хьайбанийн, акхаройн, садолчу хIуманийн 

цIерш).
Ораматийн ‒ (диттийн, бецийн, стоьмийн, хастоьмийн цIерш).
Терахьдешнаш Iамор, нохчийн терахьдешнаш лелор.
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Литература йовзийтар (дошамийн, гIо-Iаматийн цIерш дIаязйайтар).
ХIора урокехь аьлла кхетош-кхиоран маьIана долу кицнаш, предложенеш 

язйар, аьтто а, хан а елахь уьш грамматически таллар, дагахь Iамадайтар. 
Баккхийчара шайна Iама а дина, шайн къамеле сих-сиха ширлуш лаьт-

та дешнаш далор, берашна хазийта, царна масал хилийта, цаьрга уьш 
дIалацийта. Шен хенахь ша-шах хуур дара царна уьш-м бохуш, терго йоцуш 
цадитар. Кест-кестта хезаш доцург ца Iема кегийчарна, дай-наноша шайн 
матта тIехь болх бан беза, ойла а еш.
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Р.В. Юсупова 

ГРУППОВАЯ РАБОТА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Современный урок – это урок, характеризующийся следующими при-
знаками: 

‒ главной целью урока является развитие каждой личности в процессе 
обучения и воспитания; 

‒ на уроке реализуется личностно – ориентированный подход к обучению;
‒ на уроке реализуется деятельностный подход; 
‒ организация урока динамична и вариативна;
‒ на уроке используются современные педагогические технологии.
Эти современные педагогические технологии должны быть направлены 

на всестороннее развитие личности ребенка, то есть на достижение главной 
цели урока, всего воспитательного процесса.

«Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя, мери-
ло его интеллектуального богатства, показатель его кругозора, эрудиции», 
‒ писал В.А. Сухомлинский.

И чтобы это зеркало было чистым и «высококультурным», при модели-
ровании урока необходимо придерживаться следующих правил: 

•	 Конкретно определить тему, цели, тип урока и его место в развороте 
учебной программы.

•	 Отобрать учебный материал (определить его содержание, объем, 
установить связь с ранее изученным, систему упражнений, дополнительный 
материал для дифференцированной работы и домашнее задание).

•	 Выбрать наиболее эффективные методы и приемы обучения в дан-
ном классе, разнообразные виды деятельности учащихся и учителя на всех 
этапах урока.

•	 Определить формы контроля за учебной деятельностью школьников.
•	 Продумать оптимальный темп урока, то есть рассчитать время на 

каждый его этап.
•	 Продумать форму подведения итогов урока.
•	 Продумать содержание, объем и форму домашнего задания.
При планировании урока мы должны помнить, что основой успешности об-

учения является формирование универсальных учебных действий. Федераль-
ный государственный образовательный стандарт гласит: «... развитие личности 
обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания 
и освоения мира составляет цель и основной результат образования».

Виды универсальных учебных действий – личностные, регулятивные, 
познавательные, коммуникативные.
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Личностные УУД делают учение осмысленным, обеспечивают значи-
мость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями 
и ситуациями; направлены на осознание, исследование и принятие жизнен-
ных ценностей и нравственных норм; помогают выработать свою жизненную 
позицию в отношении мира, окружающих людей, самого себя и своего буду-
щего. Коммуникативные УУД направлены на учёт позиции партнёра, органи-
зацию и осуществление сотрудничества, на передачу информации и отобра-
жение предметного содержания. Наиболее эффективны такие методы работы, 
как тренинги коммуникативных навыков, ролевые игры, групповые игры.

Одной из технологий, способствующих развитию коллективизма, уме-
ния работать в группе является групповая работа. Организация групповой 
работы – трудоемкий процесс, однако результаты оправдывают этот труд.

При формировании групп необходимо учитывать и интересы детей, и 
симпатии их друг к другу, и уровень подготовленности каждого ребенка. 
Если учителю важно проверить знания и умения учеников, то эффективнее 
будет распределить детей таким способом, чтобы в каждой группе оказались 
дети с приблизительно одинаковым уровнем знаний. При таком распределе-
нии учителю необходимо подобрать для групповой работы разноуровневые 
задания. При организации повторения и обобщения изученного материала 
целесообразнее сформировать группы по желаниям и интересам учащихся, 
но необходимо следить за тем, чтобы в группах было приблизительно оди-
наковое соотношение сильных и слабых учащихся. В таком случае задания 
будут направлены на коллективное решение проблемы. Для всех групп за-
дания могут быть одинаковыми. При таком подходе важнее не выполнение 
как можно большего количества разнообразных заданий, а формирование 
умения работать в коллективе, слышать и слушать друг друга, стремление 
помочь и понять своего партнера.

Рассмотрим пример организации групповой работы на уроке русского 
языка в 6 классе по теме «Повторение и обобщение изученного в разделе 
«Имя прилагательное». Урок проводится после изучения всего раздела перед 
контрольной работой. Поэтому мы понимаем, что все учащиеся уже имеют 
определенный багаж знаний по данной теме. И каждый ребенок сможет в 
полной мере показать свои знания и умения, сформированные на уроках.

Тема: Повторение и обобщение изученного в разделе «Имя прилага-
тельное».

Формируемые УУД:
Предметные: правильно отвечать на контрольные вопросы по изучен-

ному разделу; подбирать примеры, иллюстрирующие способы образования 
прилагательных; разграничивать прилагательные по разрядам; правильно 
писать слова с изученными орфограммами; определять основную мысль 
текста; делить текст на смысловые части; выполнять тестовые задания.
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Метапредметные: адекватно понимать информацию письменного со-
общения; преобразовывать изученную информацию в форму кластера; кон-
троль и коррекция, управление своей деятельностью.

Личностные: определение границ собственного знания и незнания; фор-
мирование умения адекватно оценивать свои поступки, работать в группах, 
способности к самооценке.

I. Организационно-мотивационный этап.
Проверка готовности класса к уроку, формирование групп с учетом инте-

ресов и уровня знаний учащихся.
II. Самоопределение к деятельности. Каждая группа ставит цели и за-

дачи, определяет пути достижения поставленных целей.
(Например, работать так, чтобы к концу урока успеть повторить все пра-

вила, а каждый член группы остался доволен своей работой).
III. Групповая работа учащихся.
Каждая группа получает задания:
1. Обсудите контрольные вопросы и задания, данные на странице 39.
2. Приведите к каждому пункту «Контрольных вопросов и заданий» по 

три примера.
3. Работа над текстом упражнения 391.
Задания:
1) Прочитайте и озаглавьте текст; определите основную мысль текста.
2) Как вы думаете, все народы могут похвастаться своими промыслами, 

как Хохлома? О каком народном промысле чеченцев вы можете рассказать?
3) Почему текст разделен на два абзаца? Как можно озаглавить каждую 

смысловую часть текста?
4) Выполнение теста по тексту:
В1. В первом предложении найдите сложное прилагательное. Объясните 

его написание (нижегородский).
В2. В первом абзаце найдите прилагательное, написание Н – НН, которое 

определяется правилом: «В прилагательных, образованных от существи-
тельных с основой на Н, пишется две буквы Н» (старинная).

В3. Во втором абзаце найдите прилагательное, написание суффикса в 
котором определяется правилом: «Суффикс -К- пишется в прилагательных, 
имеющих краткую форму» (мягких).

4. Составление кластера. Ребята на ватманах составляют кластер по од-
ной из тем. Темы распределяются по жеребьевке. После составления класте-
ра каждая команда выступает с «защитой» своей работы.

IV. Подведение итогов урока. Составление синквейна.
Приведу пример одного из детских синквейнов:
Прилагательное.
Интересное, яркое.
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Определяет, изменяется, украшает.
Мы подружились с этой частью речи.
Определение.
V. Рефлексия.
Добились ли мы результатов, узнаем именно во время рефлексии. Дети 

честно говорят о том, что было трудно для них, с чем справились легко, 
какие задания были особенно интересны. Высказывания детей – это своего 
рода оценка работе учителя. В конце хочется отметить, что составление кла-
стеров и синквейна очень нравится детям, это одно из наиболее любимых 
видов работ учащихся на уроках русского языка.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕОМЕТРИИ В 5-6 КЛАССАХ 
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА

Обзор современных учебников, обеспечивающих пропедевтику элемен-
тов в геометрии, показывает, что геометрический материал в них не выстро-
ен в единую линию, имеет как бы вспомогательный характер для отработки 
некоторых приёмов для решения задач, или служит средством иллюстрации 
отношений между величинами, и только изредка встречаются задачи дей-
ствительно геометрического содержания. Представленное в них небольшое 
количество объёмных фигур дано в основном в одном положении. 

В конце XX века появляется ряд научных работ А.Д. Александрова, 
Н.Я. Виленкина, Г.Д. Глейзера, Б.В. Гнеденко, В.А. Гусева, Г.И. Саранцева, 
Р.С. Черкасова и др., в которых они обсуждают проблемы построения не-
прерывной геометрической линии в структуре школьного математического 
образования. На данном этапе геометрия имеет черты естественнонаучного 
предмета, где основными методами получения знаний служат наблюдение, 
измерение, эксперимент, использование которых предполагает обращение к 
деятельности органов чувств, опору на практические действия. 

Г.Д. Глейзер, говоря о курсе «Практической геометрии», который может 
изучаться в V–VI классах, пишет: «Главная его цель состоит в том, чтобы 
существенно обогатить пространственные представления учащихся, озна-
комить их с основными фактами планиметрии и стереометрии. В этом кур-
се учащиеся практическими методами с помощью опыта или эксперимента 
устанавливают основные геометрические факты (свойства плоских и про-
странственных фигур), учатся их использовать при трудовом обучении, в 
практической деятельности» [6, С. 70]. Г.И. Саранцев отмечает что «в 5–6 
классах основная цель обучения геометрии заключается в формировании 
образов основных геометрических фигур и стандартов логических рассуж-
дений. Достижение этой цели осуществляется в рамках совместного изуче-
ния плоскостных фигур и пространственных тел, причем первые рассматри-
ваются как элементы вторых» [11, C. 20]. 

В связи с необходимостью построить образовательные системы, обе-
спечивающие оптимальные возможности для развития личности, методика 
обучения геометрии обращается вновь к идеям «наглядной геометрии», спо-
собствующим созданию курса. Курс этот должен обеспечивать оптимальное 
развитие детского интеллекта на начальном этапе изучения курса геоме-
трии. Методическое направление это основано на принципе целостного вос-
приятия пространства, вплотную связано с разработкой подготовительных 
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курсов геометрии, осуществляющих взаимосвязанное изучение свойств 
плоских и пространственных фигур. Идея такого курса геометрии общеоб-
разовательной школы обычно именуется «фузионистской».

Наиболее глубоко фузионистская методическая идея проникла в область 
геометрической подготовки на раннем этапе (5–6 классы). Соответствующий 
подход в геометрии требуют опоры на чувственные и интуитивные методы 
получения знаний; моделирование, конструирование, практические и лабо-
раторные работы и т.д., способствующие выявлению и развитию математи-
ческих способностей. В частности, эту концепцию поддерживал и всемирно 
известный математик, создатель неевклидовой геометрии – Н.И. Лобачев-
ский, написавший первый учебник «Геометрия», названный историками од-
ним из первых курсов геометрии, основанных на идее фузионизма [7]. 

В пользу взаимосвязанного изучения свойств плоских и пространствен-
ных фигур говорит и то обстоятельство, что в литературе за последнее время 
все чаще встречается подобный материал, включенный в курс планиметрии 
различными авторами. К примеру, учебное пособие по мнению авторов 
«дает возможность учителю, работающему по учебникам геометрии 7–9 
классов, в которых элементы стереометрии помещены в конце этих учебни-
ков, изучать стереометрический материал вместе с аналогичным ему плани-
метрическим материалом» [2, С. 3]. 

Отметим то, что появились новые учебники математики, содержащие 
самостоятельную геометрическую линию, которая соответствует идее раз-
вития: к примеру, учебный комплект для 5–6 классов Г.В. Дорофеева и 
Н.Ф. Шарыгина, Г.К. Муравина и О.В. Муравиной и т.д. Также появились 
учебники и учебные пособия по геометрии для 5–6 классов (В.А. Гусев, 
В.А. Панчищина, Т.Г. Ходот и др.). Эти авторы ставят своей целью раннее 
введение школьников в реальный мир пространственных форм и количе-
ственных отношений. Главной задачей в них является обучение школьников 
построению, исследованию и применению геометрических моделей окру-
жающего их мира.

Преподавание геометрии ставит перед учителем целый ряд серьёзных 
проблем, разрешить которые можно лишь путём разумного сочетания тре-
бований научной строгости, с одной стороны, и соблюдения дидактических 
принципов – с другой. Начало систематического курса геометрии связано с 
преодолением значительных трудностей: учащиеся долго привыкают к де-
дуктивным рассуждениям, не видят в них необходимости. В применении к 
нашей проблеме это обстоятельство указывает на ограниченность возмож-
ностей развития логической составляющей в 5-6 классах, на необходимость 
очень тщательного отбора задач. Аналитический аппарат, необходимый для 
решения геометрических задач (а, следовательно, и для формирования и 
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развития аналитических способностей) практически отсутствует на протя-
жении 5-6 классов.

Обучающиеся 5-6 классов, как известно, находятся в возрасте, наиболее 
благоприятном для развития имеющихся у них задатков. Естественно, как 
отмечает В.М. Брадис, « … мы живем в пространстве трех измерений, и 
плоскостные (двумерные), а тем более линейные (одномерные) геометриче-
ские образы получаются лишь в результате некоторого абстрагирования … » 
[1, C. 335]. Более того, в реальном пространстве, которое окружает человека, 
указывает И.С. Якиманская, «нет ни одного плоского объекта, изучаемого в 
планиметрии» [10, С. 114]; 

Главная цель изучения «Практической геометрии» в V-VI классах [7] 
предполагает наличие соответствующей ей модели обучения, направленной 
на формирование математических способностей учащихся при изучении ге-
ометрического материала, а также ее последовательной реализации на прак-
тике. Эта модель обучения должна обеспечить учащихся систематизирован-
ными, прочными и одновременно оперативными знаниями и предоставить 
условия, содействующие реализации требования – научить учащихся учить-
ся самостоятельно; стандарт [12] для каждой ступени общего образования 
содержит личностный ориентир: выпускник основной школы – это подро-
сток, умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразо-
вания для жизни и деятельности, способный применять полученные знания 
на практике, строящий индивидуальную образовательную траекторию; при 
этом имеется в виду и «учет индивидуальных и возрастных особенностей, 
имеющихся возможностей школьников» [9].

Фузионистский подход к изучению пропедевтического курса геометрии 
в 5–6 классах, являющийся основой формирования математических способ-
ностей учащихся этой возрастной группы, отражен и в публикациях автора 
[4, 5, 13 и др.]. «Формирование современного содержания геометрической 
подготовки учащихся 5-6 классов осуществляется в русле развивающейся 
вариативности форм организации учебного процесса, учебных планов, про-
грамм и учебников, с помощью современных образовательных технологий. 
Эти условия требуют создания механизма, обеспечивающего развитие мате-
матических способностей учащихся 5-6 классов при изучении геометриче-
ского материала» [5, С. 111].

Пропедевтическое изучение геометрического материала было апроби-
ровано в ряде общеобразовательных учреждений Чеченской Республики (к 
примеру, гимназия № 5 г. Урус-Мартан, СОШ №14, лицей №1, г. Грозный). 

Материал по проводимому эксперименту обсуждался и получил одобре-
ние на различных форумах (на заседании кафедры методики преподавания 
математики и информатики Дагестанского государственного педагогического 
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университета, семинарах учителей математики общеобразовательных учреж-
дений Чеченской Республики, на курсах повышения квалификации и т.д.). 

Некоторые теоретические и практические положения проводимого ис-
следования докладывались на республиканских семинарах математиков (г. 
Грозный, 2004–2014 гг., г. Урус-Мартан, 2005–2008 гг., с. Ачхой-Мартан – 
2009 г.); были выступления автора на республиканских курсах повышения 
квалификации работников образования (г. Грозный, 2005–2014 гг.); в мае 
2009 года совместно с Комитетом Правительства Чеченской Республики 
по делам молодежи был организован республиканский фестиваль, посвя-
щенный экспериментальной деятельности учащихся 5-6 классов экспери-
ментальных классов по геометрии «Я познаю Мир!»; выступила на межву-
зовской научно-практической конференции «Знанием прорвёмся» в ЧГПИ 
на тему: «Эксперимент по геометрии в общеобразовательных учреждениях 
ЧР» (декабрь, г. Грозный–2005 г); на республиканской научно-методической 
конференции-семинаре в ЧГУ «Вопросы преподавания математики и ин-
форматики в школах и ВУЗах» на тему: «Реализация фузионистских идей 
при изучении школьного курса геометрии в экспериментальных школах Че-
ченской Республики» (г. Грозный, апрель – 2006 г); в Академии повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образова-
ния (г. Москва, 2005–2008 гг.); выступила также на августовской районной 
конференции учителей «Итоги развития системы образования республики 
в 2006 году и влияние ПНПО на её модернизацию» по теме: «Эксперимент 
по геометрии, как неотъемлемая составляющая – приоритетного националь-
ного проекта образования» (г. Урус-Мартан, 2006 г.); на августовской ре-
спубликанской конференции учителей: «Основные итоги развития системы 
образования ЧР в 2006–2007 учебном году и актуальные задачи её модер-
низации» по проблеме: «Авторский проект – «Школа интеллекта» (г. Урус-
Мартан, 2007 г.), на «Секции методистов РМК – организаторов работы по 
предпрофильной подготовке и профильному обучению учащихся». 

Материалы проводимого экспериментального исследования представлены:
‒ на международных научных конференциях в городах: Москва (2006, 

2009); Sables d’ Olonnes (2007), Saint-Sorlin d’Arves (2008), Дербент (2011); 
Ереван (2011); Saint Louis, Missouri, USA (2012); Горловка, Украина (2013); 
Цахкадзор (2014); «Евсевьевские чтения», Саранск (2014);

‒ всероссийских научных конференциях в городах: Москва (2009), Ниж-
ний Новгород (2013); «Артемовские чтения», Пенза (2014);

‒ межрегиональной научно-практической конференции, Пенза (2014);
‒ республиканских и межвузовских конференциях в городах Урус-Мар-

тан (2006, 2007), Грозном (2005, 2006); на ежегодных городских августов-
ских педагогических конференциях в Грозном (2004-2013), а также науч-
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но-методическом семинаре кафедры геометрии и методики преподавания 
математики в Чеченском государственном педагогическом институте (2010); 
научно-методическом семинаре в Национальном исследовательском уни-
верситете ННГУ им. Лобачевского, Нижний Новгород (2012); 

‒ республиканском фестивале геометрии, Грозный (2009);
‒ выступления на: республиканских семинарах математиков, республи-

канских курсах повышения квалификации работников образования в горо-
дах Грозный, Гудермес, Шали, Урус-Мартан и селах Валерик и Майртуп 
(2003-2014); 

‒ мастер-класс для учителей математики школ Чеченской Республики, 
Урус-Мартан (2003), Катар-Юрт (2009); Грозный (2004-2014), Шали (2014), 
Валерик (2014);

‒ в Академии повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки работников образования (АПК и ППРО), Москва (2005- 2008). 

Обучающиеся экспериментальных классов активно представляют свои 
проекты на городских научно-практических конференциях школьников: 
«Шаг в науку» и «Шаг в будущее», Грозный (2007-2014). К примеру, Аюбо-
ва Малика, представляющая экспериментальный класс (лицей №1, 7 класс), 
в 2009 г. стала победителем этого форума, тема ее выступления «Взаимопро-
никающие элементы геометрических фигур».

По представленным материалам исследования выступление автора про-
екта на межвузовской научно-практической конференции «Знанием про-
рвёмся!» в Чеченском государственном педагогическом институте (Грозный, 
2005) отмечено как лучшее и представлено к премии ректората ЧГПИ, и на 
научно-образовательной конференции «Наука в вузах: математика, физика, 
информатика. Проблемы высшего и среднего профессионального образова-
ния» (Москва, 2009) отмечено благодарностью оргкомитета конф. (предс. 
Оргкомитета Л.Д. Кудрявцев) и т.д.

Таким образом, фузионистский подход к изучению пропедевтического 
курса геометрии в 5-6 классах (в условиях единства планиметрических и 
стереометрических элементов геометрии), являясь основой формирования 
математических способностей учащихся этой возрастной группы, является 
основой развития личности школьников, заключается: в развитии простран-
ственных представлений и пространственного воображения, геометриче-
ской интуиции, геометрического зрения, изобразительно-графических на-
выков, глазомера, изобретательности и т.д. 
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