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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ  
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
 

 
И.Б. Байханов, 
министр образования и науки 
Чеченской Республики 

 
 

О результатах прошедшего учебного года и основных  
направлениях региональной образовательной политики  

в 2017-2018 учебном году 
 
 

(Доклад на Августовской республиканской педагогической конференции 
26 августа 2017 г.) 

 
Уважаемые гости, дорогие коллеги! Разрешите мне поприветствовать 

вас и выразить благодарность за участие в работе нашего образовательного 
форума.     

Учитель создает нацию! Как бы часто мы не повторяли эти замеча-
тельные, сказанные поистине мудрым человеком, первым Президентом Че-
ченской Республики, Героем России Ахмат-Хаджи Кадыровым слова, они 
не теряют своей актуальности и всеобъемлющего смысла.         

Образование, как социальный институт, с точки зрения его оценки, мо-
жет иметь только три состояния: регресс, застой или развитие. Августов-
ский педагогический форум – это площадка для подведения итогов учеб-
ного года, выработки стратегии, прогноза и планирования на будущее. Для 
того, чтобы определиться в каком состоянии мы находимся, нам нужно об-
ратить внимание на динамику некоторых показателей, наиболее объективно 
отражающих состояние образования: доступность системы общего образо-
вания, результаты выпускников в ходе ГИА, успехи педагогов и учащихся 
Республики на всероссийском уровне. 

 
К началу 2016-2017 учебного года в Республике действовало 470 

школ, из которых в одну смену занимались 92 учреждения, в две – 341 и в 
три смены - 37 школ. Для сравнения - количество школ, занимающихся в 
три смены, к началу 2015-2016 учебного года составляло 68 школ. Строи-
тельство 16-и школ с современным оборудованием и общей численностью 
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14500 посадочных мест позволило сократить количество школ-«трехсмен-
ников» на 31 учреждение.  

 
О государственной итоговой аттестации. Результаты государствен-

ной итоговой аттестации, хоть и не являются единственным показателем 
уровня обученности учащегося, все же, за счет своей прозрачности и объек-
тивности, служат хорошими индикаторами развития системы образования. 

Коллеги, все вы помните, как мы с вами в 2014 году пришли к единому 
мнению о том, что без наведения порядка при проведении ГИА в респуб-
лике не добиться существенных успехов в области повышения качества об-
разования. После этого прошло 3 года и сегодня мы можем говорить о том, 
какие плоды нам принесли усилия в этом направлении. 

Итак, в 2015 году, когда мы все пункты проведения ЕГЭ оснастили 
видеокамерами, в режиме плотного сотрудничества начали работу с Росо-
брнадзором и общественными наблюдателями, практически каждый второй 
выпускник школ республики остался без аттестата – их не получило 47 про-
центов выпускников. Нам было и очень стыдно, и очень горько за такой ре-
зультат, потому что мы ясно осознавали и говорили об этом – это не резуль-
тат чеченских школьников, это наш с вами результат. Результат министра, 
заведующего районо, директора и учителя! 

В прошлом году таких выпускников было 18 процентов (около 2 тысяч 
человек), в этом – 12 процентов (около 887 человек). Мы надеемся, что и эта 
цифра уменьшится в ходе сентябрьской пересдачи. 

Что касается качественной стороны результатов ЕГЭ, то для нагляд-
ности, хочу привести некоторые данные. В период с 2015 года число наших 
выпускников значительно сократилось, но число высокобалльников увели-
чилось в 13 (!!!) раз. 

 
Средний балл по русскому языку в 2015 году составлял 36 баллов, в 

этом году 53 балла.  
С 2015 года у нас в Республике стали появляться 100-балльники, кото-

рых не было много лет. Коллеги, приведенные мною цифры никак не могут 
быть для нас конечными, нам еще многое предстоит сделать, но по дина-
мике этих процессов мы точно можем сказать, что мы идем правильным пу-
тем. 

 
Профессиональное образование в Чеченской Республике в 2017-

2018 учебном году представлено двадцатью четырьмя государственными и 
четырьмя частными профессиональными образовательными организаци-
ями, в которых реализовываются 56 образовательных программ подготовки 
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квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. В 
них обучаются более 25-и тысяч юношей и девушек.  

Совершенствование системы профессионального образования рес-
публики, как и по всей стране в целом, является для нас приоритетным. В 
соответствии с утвержденными Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации новыми федеральными государственными образова-
тельными стандартами среднего профессионального образования по 
наиболее востребованным на рынке труда новым и перспективным специ-
альностям в 2017 году 17 учреждений СПО Чеченской Республики полу-
чили лицензию на право реализации образовательных программ по 9-ти 
новым специальностям из ТОП-50. Подготовлена нормативная база, ве-
дутся работы по материально-техническому оснащению образовательных 
учреждений в соответствии с требованиями новых ФГОС СПО.   

Одной из форм престижа рабочих профессий и развития профессио-
нального образования путем гармонизации лучших практик и профессио-
нальных стандартов во всем мире посредством организации и проведения 
конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, 
так и во всем мире в целом, является международное некоммерческое дви-
жение «Ворлдскиллс».  

 
Чеченская Республика в 2016 году вступила в движение «Ворлдскиллс 

Россия» и представители профессиональных образовательных учрежде-
ний активно участвуют на всех этапах Всероссийских чемпионатов «Мо-
лодые профессионалы» России. Отрадно отметить, что представителями 
нашей республики достигнуты определенные успехи на данных чемпиона-
тах.   

Особое внимание мы продолжаем уделять подготовке педагогических 
кадров в Грозненском и Гудермесском педагогических колледжах. Без вся-
кого сомнения, выпускать специалистов, не готовых к работе в системе до-
школьного и начального образования, мы не собираемся.   

 
Уважаемые гости, дорогие коллеги! В Чеченской Республике образо-

вание на протяжении всего послевоенного периода остается одной из наибо-
лее приоритетных сфер. Для этого Главой Чеченской Республики, Героем 
России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым прилагаются огромные усилия. 
Это не могло не оказать влияния на эффективность региональной политики 
в области образования. Свидетельством тому стали победы и успехи обуча-
ющихся и педагогов в прошедшем учебном году. 

Средняя школа №60 г. Грозного в ноябре 2016 года стала победителем 
Всероссийского конкурса «Успешная школа», а в декабре заняла высшую 
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ступень пьедестала еще одного, тоже всероссийского, конкурса «Воспитать 
человека». Наш учитель стал призером VI межрегионального фестиваля-
конкурса учителей родных языков. 

 
В 2017 году молодые учителя из Чеченской Республики стали 

победителями и лауреатами Всероссийского конкурса «Педагогический 
дебют – 2017» и Пятого международного фестиваля-конкурса 
педагогического мастерства «Янтарная сова – 2017». 

2016-2017 учебный год ознаменовался и рядом замечательных 
достижений обучающихся. 

 
Команда «Кванториума» из Чеченской Республики заняла первое 

командное место на всероссийском робототехническом фестивале 
"РОБОФЕСТ-2017". Немного ранее, другая команда наших школьников 
стала лучшей в Первенстве СКФО по робототехнике.  

Победительницей Всероссийского конкурса эссе "Лучший учитель", 
объявленного Рособрнадзором, также стала выпускница 11-го класса из 
Чеченской Республики.  

Успехом отмечено и участие представителя республики во 
Всероссийской олимпиаде по немецкому языку, занявшего призовое место. 

Традиционно огромное внимание уделяется и дополнительному 
образованию. В течение учебного года созданы региональные отделения 
детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮнАрмия» и 
Российского движения школьников. 

Кроме того, Чеченская Республика вошла в список победителей 
конкурса региональных комплексов мер Фонда поддержки детей. 

 
С удовлетворением хочется сказать сегодня и о реализации  на базе 

республиканских школ просветительского проекта «Этногеография Чечен-
ской Республики», призванного повысить знания о родном крае. В проекте 
принимают участие не только школьники, но и рядовые граждане России 
вне зависимости от возраста и рода деятельности. 

 
Коллеги, анализ состояния системы общего образования Чеченской 

Республики свидетельствует о том, что школа Республики динамично раз-
вивается. 

Но сравнение наших результатов с результатами лидеров российского 
образования далеко не в нашу пользу. В своих усилиях по трансформации 
системы образования мы находимся только в самом начале пути. Сделать 
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еще нужно очень многое. В этом я вижу и сложность нашей работы, и опас-
ность провалов. 

Опасения мои относительно того, что многое еще нужно сделать, ка-
саются, прежде всего, следующего. 

Когда  перед управленцем стоит не одна, не две, а много задач, кото-
рые нужно решить, всегда есть опасность неправильной расстановки прио-
ритетов. 

Коллеги, все и сразу сделать нельзя. Так не получается, для этого не 
хватает ни сил, ни ресурсов. Поэтому, на таком представительном форуме, 
как сегодняшняя педконференция, считаю очень важным определить не-
сколько основных приоритетов развития системы образования. Это должны 
быть те направления, что явятся фундаментом нашего дальнейшего успеш-
ного роста, то, что мы ясно знаем и понимаем, как нужно делать. В их числе: 

 
Первое и наиболее актуальное направление - повышение предмет-

ной и методической компетенции учителя. Коллеги, результаты участия 
наших учителей во Всероссийском исследовании компетенции учителей ма-
тематики и русского языка, региональные исследования уровня предметной 
подготовки учащихся начальной школы, указывают на наличие огромных 
проблем в этом направлении. Учитель, который не знает в достаточной сте-
пени свой предмет и не владеет методикой передачи знаний, никого и ни-
чему не научит. Отсюда название темы нашего форума, отсюда – главный 
приоритет на начинающийся учебный год. 

 
Во-вторых, повышение качества образования в начальной школе. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР), наши региональные монито-
ринги учебных достижений обучающихся 2-3 классов показывают нам - зна-
чительная часть проблем Чеченской школы закладывается на уровне 
начальных классов. Коллеги, проблемы здесь настолько серьезные, что од-
ними методическими рекомендациями мы ситуацию не сможем изменить. 
Здесь нужны значительные организационно-управленческие усилия, скон-
центрированные в рамках общереспубликанского проекта.  

 
Третье направление - совершенствование оценивания учебных до-

стижений обучающихся на всех уровнях школьного обучения и критериаль-
ной оценки работы педагога. В современной системе образования именно 
через оценивание проводится выявление проблем подготовки школьника и 
квалификации педагога, через оценивание определяются направления куда 
и как мы должны двигаться.  

 



10 
 

Очень важным для нас и востребованным сегодня является также при-
нятая нами «Программа развития математического образования». Мы 
рассматриваем ее как основу развития и повышения качества преподавания 
всех дисциплин естественнонаучного цикла - физики, астрономии, химии и 
биологии. В рамках данной программы сегодня мы приступаем к формиро-
ванию математических классов практически во всех муниципальных райо-
нах, которые должны будут стать своего рода маленькими ростками буду-
щих математических кружков, центров районного масштаба.         

 
В числе задач, стоящих перед нами, мы видим также и организацию и 

развитие профессиональных образовательных сообществ - предметных ас-
социаций. Работа в этом направлении начата, но предстоит сделать еще мно-
гое прежде, чем они станут деятельными и эффективными общественными 
объединениями профессионалов, способными внести свой вклад в развитие 
и повышение качества образования. 

 
Дорогие друзья, коллеги! В наступающем учебном году нам предстоит 

решать непростые, порой масштабные задачи. Но успехи уходящего года, 
пусть и скромные - но успехи, вселяют в нас надежду и уверенность. И мне 
хочется поблагодарить сидящих сегодня в этом зале руководителей образо-
вательных организаций республики - директоров школ, руководителей тех-
никумов и колледжей. Эти победы достигнуты прежде всего вашими усили-
ями, вашим управленческим талантом. Примите мою благодарность и по-
желания успехов и новых достижений в наступающем учебном году.            
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А.М. Арсанукаев, 
С.Э. Эдилов 

 
НОХЧИЙН ЛИТЕРАТУРИН  

ГЕРГГАРЧУ ХЬЕСАПЕХЬ ЙОЛУ ПРОГРАММА 
     

Программех лаьцна юкъара хаамаш 
 
Нохчийн литературин герггарчу хьесапехь йолу программа хIоттийна 

шолгIачу тIаьхьенан Федеральни пачхьалкхан юкъарадешаран стандартийн 
лехамашна тIе тевжаш. 

Нохчийн Республикехь ерриг юкъарадешаран организацешкахь дешар 
оьрсийн маттахь ду. Нохчийн моттий, литературий предметаш санна 
хьоьхуш ю. Оцу тайпана йолчу юккъерчу юкъарадешаран организацешна 
лерина ю хIара герггарчу хьесапехь йолу программа. 

Нохчийн литературин герггарчу хьесапехь йолу программа (кхидIа – 
Программа) къилба ду белхан программийн а, учебникийн а авторшна, ткъа 
иштта кхунах пайдаэца тарло литературин курсан тематически планаш хIит-
тош а. 

Кхуо билгалдо инвариантни (ца Iамийча цадолу) дешаран курсан 
дакъа, таро ло белхан программаш хIиттош дешаран коьчал дIасаекъа, кур-
сан дакъош шайн лаамехь хьалха-тIаьхьа нисдеш, хьеха. И бахьана долуш, 
Программо аьтто бо дешаран цхьаалла ларъярехь а, хьехархойн кхолларал-
лин лаам ца боьхкуш,  таронаш ло дешаран курс тайп-тайпанчу кепара 
дIахIотторехь а. 

Программо Iамо билгалйина нохчийн литературин тоьлла произведе-
неш, уьш массо юкъарадешаран школашна лерина а, жамIдаран талламан 
системица йозаелла а ю. Программо иштта шена чулоцу юкъарчу хьесапера 
(обзораш), тематически а, жанрови а башхаллашца хIиттийна йолу. Бакъду, 
обзорни кепехь Iамо еза произведенеш билгалъяьхнарш бен, кхиерш йов-
зийта йиш яц бохург дац иза.  

Яккхий произведенеш, Iамо атта хилийта, яцйина ялийна. 
Программа кхаа декъах лаьтташ ю: «Довзийтаран кехат», «Коьрта чу-

лацам», «Герггара тематически планаш». 
 

Юкъарадешаран Iалашонаш кхочушъярехь «Литература»  
предмето шеца дохьург 

 
    Коьртачу юкъарадешаран школашкахь литературин курс 

тIехьажийна ю дукхакъаьмнийн Россин ца хилча цаторуш долчу культурин 
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декъах санна, литературех болу кхетам дешархошкахь кхиорна, цо аьтто бо 
массо кепара къиъна ваьлла, граждански кхетам болу, къаьмнашца йолу 
юкъаметтигаш цхьаьнайогIуш долу адам (личность) кхиорна. 

Нохчийн литература школашкахь Iамор шен башхаллаш йолуш ду. 
Нохчий кхиаран социально-исторически башхаллаш а, къоман  культурин 
исторически  хьелаш а, гIиллакх-оьздангалла, ламасташ а тидаме оьцуш, 
дIахьо литература Iамор. Къоман башхалло шатайпа тIеIаткъам бо дешар-
хошна литература Iаморехь, цундела культурно-исторически хьелаш тидаме 
а оьцуш, Iамо еза литература. 

Дешаран предмет «Литература» герггара уьйр йолуш ю «Нохчийн 
мотт» предметаца. Нохчийн литература дешархойн ненан мотт а, церан 
къамелан оьздангалла а кхиорехь, юкъаметтигаш лелорехь а коьрта хьаст 
ду.  

Исбаьхьаллин произведенийн мотт Iаморо аьтто бо дешархошна де-
шан исбаьхьаллин (эстетически) декхарш довзарехь, исбаьхьаллин 
дешнашца  кхелина мотт караберзорехь. Цо билгалйоккхуш ю цуьнан ме-
халла нохчийн литература а, нохчийн мотт а герггара уьйраш тосуш Iамо-
рехь. 

Нохчийн литература, цуьнан цхьа дакъа а долуш, къоман культурица 
юххера йозаелла ю. Юкъаракультурица йоьзна литература Iаморо таро лур 
ю дешархошна нохчийн литература билггалдолу культурин цхьа дакъа 
санна иза тIеэца, ткъа иштта нохчийн литературин этнокультурни башхалла 
а, культура а тидаме эца. Цу кепара билгалйинчу школашкахь кочушъялур 
ю этнокультурни принцип. 

Нохчийн литература герггарчу уьйрашца нохчийн историца а, геогра-
фица а, исламан баххашца а Iаморо дешархойн дегнашкахь патриотически 
дог-ойла а, синъоьздангаллин мехаллаш а кхуллур ю, шен дукхакъаьмнийн 
махках дозалла а дийр ду цо. 

Коьртачу юкъарадешаран школехь «Литература» предмет Iамо-
ран Iалашонаш ю: 

- синъоьздангаллин мехаллаш шеца йолу, гуманистически кепара дуь-
ненехьежар а, къоман а, юкъарароссийски а, граждански а кхетам а, патри-
отически синхаамаш а, ша къоман культурин векал хиларх кхеташ, ларам 
барца кхийолчу культурашца юкъаметтигаш дIакхехьа хьуьнар долуш долу 
адам кхиор; 

- дукхакъаьмнийн российски культурин дуьненна юкъавахар, цуьнан 
бух тIехь интеграци яр  цхьана дукхакъаьмнийн российски социуме; 

- нохчийн литературех а, цуьнан синъоьздангаллин а, исбаьхьаллин 
мехаллех а, нохчийн яздархойн гIараевллачу произведенех, церан дахарх, 
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кхоллараллех лаьцна долу хаарш карадерзор; нохчийн литературин произ-
веденеш ша еша болу лаам кхиор, произведенийн юкъараадамаллин а, 
билггала-исторически чулацам билгалбоккхуш, оьшуш болу теоретико-ли-
тературни хаамаш балош, исбаьхьаллин произведенешна талламбан хаар 
кхиор; 

- искусствон кхечу тайпанашна юккъехь литературин башхаллийн 
юкъара хаамаш а, произведенеш шайн исбаьхьаллица тIеэца а, исбаьхьал-
лин чам бовза а, оьрсийн литературин тексташца юста а, церан вастийн-эс-
тетически системийн башхаллашца доьзна юкъара дерг а, къаьстарг а 
билгалдан хаар кхиор; 

- Iамочу литературни произведених лаьцна шена хетарг ала, мах хадо 
хаар кхиор; 

- Iамочу нохчийн произведенийн бух тIехь массо а тайпа къамелдаран 
кеп кхиор а, шаръяр а, исбаьхьаллин дашах, цо кхочушдечу  исбаьхьаллин 
гIуллакхах кхеташ хилар, исбаьхьаллин дашца кхелина мотт шена карабер-
зор. 
 

Предметах лаьцна болу юкъара хаамаш 
 

«Литература» предметан башхалла базови дешаран дисциплинин 
санна, къастош ю литература дешан исбаьхьалла хиларца доьзна. Васталлин 
литературо таро ло синхаамийн тIеIаткъам бан ешархочунна, ткъа цуьнца 
цхьаьна цуьнан дуьненехьежар а, синъоьздангаллин мехаллаш, исбаьхьал-
лин (эстетически) чам жигара кхиорна а. Дешаран предметан «Литература» 
чолхалла билгалйолу иза искусство Iаморан дешан говзаллин а, Iилманан 
бухан (литературоведени) а цхьаалла шеца йолуш хиларца доьзна.  

Оьшучу барамехь теоретико-литературни хаарш далар кхочушдо.  
 
  Программехь билгалдина хIара дакъош: 
 
1. Литература дешан исбаьхьалла (искусство) санна. 
2. Халкъан барта кхолларалла. 
3. ХХ бIешеран хьалхарчу эхан литература. 
4. ХХ бIешеран шолгIачу эхан литература. 
5. Кхечу къаьмнийн литература. 
6. Обзорни теманаш.  
7. Литературин теорех болу хаамаш. 
8. Дешархошна билгалдина йозанан белхийн тайпанаш. 
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ХIор декъехь, 7, 8 дакъош  доцучу, луш бу исбаьхьаллин произведе-
нийн барам, исбаьхьаллин башхалла йовзуьйтуш болу боцца хаамаш а, це-
ран коьрта проблематика а. Произведенеш Iамоле хьалха яздархочун да-
харх, кхоллараллех лаьцна боцца хаамаш балийна. Яздархочо нохчийн ли-
тературин исторехь дIалоцучу меттиге хьаьжжина, боцца а, шуьйра а бу 
уьш. 8-гIа, 9-гIа дакъош лерина ду литературин историн, теорин хаамашна 
а, дешархошна билгалбинчу йозанан белхашна а. Литературин теорин ха-
амаш цхьайолчу меттигашкахь Iамочу произведенин аннотаци юкъабогIуш 
бу, цундела и прозведени Iамочу хенахь хьовсу цаьрга.   
 

 «Литература» предмет Iаморан жамIаш 
 

Коьртачу юкъарадешаран школа чекхйоккхучуьнгахь «Литература» 
предмет Iамош кхио деза личностни жамIаш ду: 

- шен къоман векал а, дукхакъаьмнийн Российски пачхьалкхан граж-
данин а ша хиларх кхеташ хилар; 

- личностан синъоьздангаллин мехаллаш кхачаме ялор, дукхакъаьм-
нийн махке безам кхиор, нохчийн литературе (культуре), кхечу къаьмнийн 
культуре болу ларам кхиор;  

- хIума довзаран а, коммуникативни а декхарш кхочушдарехь хаамийн 
тайп-тайпанчу хьастех пайда эцар (словараш, энциклопедеш, интернет-
гIирсаш). 

Коьртачу юкъарадешаран школехь предмет «Литература» Iамо-
ран метапредметни жамIаш билгалдовлу: 

-проблемех кхета а, гипотеза хьалха яккха а, коьчал структуре ерзо а, 
шена хетарг тIечIагIдеш делил дало а, барта а, йозанан а аларшкахь 
бахьанин - тIаьхьалонан уьйраш билгалъяха а, жамIаш  кепе дерзо а хаарехь; 

- ша гIуллакхдар вовшахтоха а, цуьнан мах хадо а, шена самукъане 
хета болу гуо къасто а хаар карадерзорехь; 

- ша гIуллакхдеш юстаран, дуьхь-дуьхьал хIитторан кепех пайдаэца-
рехь; 

- тайп-тайпанчу хаамийн хьасташца болх бан, уьш лаха, талла, ша гIул-
лакхдарехь царах пайдаэца хаарехь; 

Коьртачу юкъарадешаран школа чекхйоккхучеран предметни 
жамIаш лаьтта: 

 
1) хIума довзаран декъехь: 
- барта кхоллараллин а, тайп-тайпанчу муьрийн нохчийн литературин 

произведенийн коьртачу проблемех кхетам хилар; и проблемаш нийса 
цхьана кепе ерзо хьуьнар хилар; 
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- произведени а, иза язъяран муьран уьйрах кхетар, цу произведенийн 
бухехь йолу хенан йохаллехь йовр йоцу синъоьздангаллин мехаллаш а, це-
ран тахана а маьIне хилар билгалдаккхар; 

- литературни произведенина таллам бан хаар: хIокху я оцу литера-
турни родан а, жанран а произведени иза хилар билгалдан хаар; темех, 
идейх кхета а, кепе ерзо а, цуьнан синъоьздангаллин мехаллаш, турпалхойн 
амалш билгалъяхар, цхьана я масех произведенийн турпалхой буста, 
нохчийн а, кхечу къаьмнийн а литературин произведенеш вовшашца юста; 

- произведенехь сюжетан дакъош, дIахIоттам, меттан суртхIотторан 
гIирсаш къастор, чулацаман идейно-исбаьхьаллин агIонаш билгалъяхарехь 
цара дIалоцучу меттигах кхетар (филологически талламан кепаш); 

- литературни произведени толлуш юьхьанцара (элементарни) литера-
туроведчески терминологи евзаш хила езар; 

 
2) мехаллин-некъ бовзаран (ориентацин) декъехь: 
- нохчийн литературин синъоьздангаллин мехаллашка кхачор, шен 

къоман синъоьздангаллин мехаллашца уьш юстар; 
- нохчийн литературин произведенех лаьцна шена хетарг цхьана кепе 

дерзо хаар, церан мах хадор; 
- Iамийначу произведенех лаьцна шен кхетам хилар; 
- авторна хетачух кхетар, цунах лаьцна шена хетарг ала хаар; 
 
3) коммуникативни декъехь: 
- тайп-тайпанчу жанрийн литературни произведенеш нохчийн маттахь 

лерсица а, цхьанатайпанара а тIеэцар, кхеташ ешар; 
- текст тIера цитаташ а ялош, меттан исбаьхьаллин гIирсех пайда-

эцарца прозаически произведенеш я церан дакъош юхасхьадийца хаар; ла-
доьгIначу я ешначу текстан хьокъехъ хаттаршна жоьпаш далар; барта моно-
логически къамелан тайп-тайпана аларш кхоллар; шеца къамел деш вол-
чуьнца оьздангаллин барамаш ларбеш, гIиллакхехь диалог дIаяхьар; 

- Iамийначу произведенийн тематикица а, проблематикица а йоьзна из-
ложенеш, сочиненеш язъяр, цIахь а, классехь а йозанан белхаш кхочушбар, 
юкъара культурин а, литературни а теманашна рефераташ язъяр; 

 
4) эстетически декъехь: 
- дешан исбаьхьаллех (искусствох) санна литературах кхетар, эстети-

чески кепара нохчийн литературин произведенеш тIеэцар; нохчийн исба-
ьхьаллин тексташ тIехь исбаьхьаллин (эстетически) чам кхиор; 
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- эстетически гIуллакхдарехь нохчийн дашах, литературни произведе-
нийн васташ кхуллуш меттан суртхIотторан исбаьхьаллин гIирсаша дIало-
цучу меттигах кхетар; 

- меттан дIахIоттаман а, нохчийн, оьрсийн литературин вастийн систе-
мийн башхаллашца а доьзна нохчийн а, оьрсийн литературин произведенеш 
вовшашца юста хаар. 
 

«Литература» курсо дешаран планехь дIалоцу меттиг 
 

Юккъера юкъарадешаран школехь нохчийн литература Iамош ю 5 – 
11 классашкахь. Дешаран планехь нохчийн литература хьеха билгалдина ду 
476 сахьт. Царах 5 – 9 класашкахь – 340 сахьт, 10 – 11 классашкахь – 136 
сахьт, хIор классехь кIирнах шишша сахьт. Инвариантни декъана билгалди-
нарг 5, 6, 7, 8 классашкахь 222 сахьт ду, вариативни декъана – 50 ду; 9, 10,11 
классашкахь инвариантни 186 сахьт ду, вариативни 18 сахьт ду.  
 

 
 

Программин коьрта чулацам   
Коьрта юкъарадешаран школа 

(5 – 9 классаш) 
 

1-ра дакъа. Литература дешан исбаьхьалла санна 
 

Кхечу исбаьхьаллашна юккъехь литературо дIалоцу меттиг. Дешан 
исбаьхьаллехь дахар исбаьхьаллин кепехь гайтаран башхалла. 

Исбаьхьаллин литература дуьне довзаран, адаман синъоьздангаллин 
тайп-тайпаналлин дахар а, хьал а довзаран цхьа кеп  санна; дахар исбаьхьал-
лин кепара гайтар. Эстетически чам а, синъоьздангалла а кхиорехь литера-
туро бен тIеIаткъам.  

 
2-гIа дакъа. Халкъан барта кхоллараллера 

 
 Нохчийн халкъан барта кхолларалла а, цуьнан башхаллаш а. Барта 

кхоллараллехь халкъан ойла, лаамаш, сатийсамаш, дегайовхо билгалъялар. 
Нохчийн барта кхоллараллин тайпанаш: иллеш, эшарш, туьйранаш, шира 
дийцарш, хабарш, аларш, наьрт-эрстхойх лаьцна дийцарш, Молла-Несартан 
хабарш, тийжамаш, кицанаш, хIетал-металш.  

Нохчийн халкъан туьйранаш (инзаре-тамашийна, дахаран, дийнатийн) 



17 
 

Миф а, туьйра а. Туьйранийн тайпанаш. Дийнатийн васташ халкъан 
туьйранашкахь. Халкъан а, литературни а туьйранаш. Туьйранашкахь 
бакъдерг инзаре-тамашеначуьнца нисдар, васташ кхолларан башхалла. 
Туьйранашкахь бакъдерг толош, зуламениг эшош хилар. 

Литературин кегийра жанраш (кицанаш, хIетал-металш). Кицанаш – 
хьекъале, доца аларш. ХIетал-металийн башхаллаш. 

Нохчийн халкъан  иллеш, эшарш а, шира дийцарш, хабарш, аларш. 
Лирически а, турпалаллин а иллеш. Лирически иллийн къастамаш. 

Турпалхойн ойла лирически иллешкахь гучуялар. Турпалаллин иллехь 
къоман дахарехь маьIне долу гIуллакхаш, гIиллакхаш чIагIдар, къонахийн 
хьуьнарш хастаме деш дийцар, мостагIашна дуьхьал къийсам латтор гайтар. 
Иллийн чулацам, дIахIоттам, исбаьхьаллин башхаллаш. Халкъан эшарш, 
церан чулацам а, маьIна а, тайпанаш а. 

Исторически хиламаш я билггалчу наха лелийна гIуллакхаш дуьйцу 
дийцарш. 

Билггалйолчу меттигех (юьртах, ломах, рег1ах, хих, бIаьвнех) лаьцна 
дийцарш. 

Наьрт-аьрстхойх лаьцна дийцарш. Вайн халкъо наьрташца латтийна 
къийсам. 

Iаьржа-ХожагIарах лаьцна дийцарш, церан башхаллаш. Иллешкахь 
турпалхочун васт. Дикачун, вочун къовсам. Гипербола фольклорехь. 

Нохчийн халкъан барта кхолларалла гулъяр, дIаязъяр, зорбатохар.  
Оьрсийн яздархоша А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтовс, Л. Н. Тол-

стойс, кхечара а шайн кхоллараллехь нохчийн барта произведенех пайда-
эцар.      

ХIинцалерчу фольклористаша къоман барта кхолларалла гулъярехь, 
иза Iалашъярехь, Iилманца талларехь беш болу болх.    

ХIинцалерчу исбаьхьаллин литературин барта кхоллараллица йолу 
зIенаш.      
 

3-гIа дакъа.  ХХ бIешеран хьалхарчу эхан литература 
 

С. С. Бадуев. Дахар а, кхолларалла а.  
Дийцар «Зайнди». Йоза-дешар хууш хилар – керлачу дахаре болу 

некъ. Дийцаран васташ а, маьIна а. 
«ЦIеран арц» повестан чулацам а, исбаьхьаллин башхаллаш а. Пур-

стоьпан Кульдевичан, цунна тIаьхьа бозучу Мирзин, Эльбертан амалш. 
Къоман ламасташ повесть тIехь гайтар. Хонмурд а, цуьнан доьзал а. Бано а, 
Залуба а. Нохчийн зударийн оьздангалла, цара шайн сий, къоман гIиллак-
хаш а лардар. Повестехь исбаьхьаллин сурт хIотторан башхаллаш.   
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«Бешто» повестан тема а, дIахIоттам а. Бештон, Бусанин кхоллам. По-
вестан персонажийн амалш, уьш гайтаран исбаьхьаллин башхаллаш.  

Бадуев СаьIидан произведенешкахь нохчийн Iер-дахар гайтаран баш-
халлаш. 

Къоман литература, культура кхиорехь Бадуев СаьIидан кхоллараллин 
маьIна. 

I. Ш. Мамакаев. Дахар а, кхолларалла а. Стихотворенеш «Берзан 
бекхам», «Садаьржаш», «Кавказан латта», «Сайн кIанте», «ЙоIе» ( 
IиндагIаш  дахделла...) «Даге». Поэмаш «Дагалецамаш», «Нохчийн лаьм-
нашкахь». 

Поэтан лирикин тайп-тайпана тематика а, проблематика а. Поэтан 
кхоллараллехь даймехкан, Iаламан суьрташ. Лирически турпалхочуьнан 
даймахке а, шен халкъе а болу хьанал безам, цуьнан вахаран Iалашо халкъан 
хьашташка хьажийна хилар. Поэтан лирикехь  безам а, доттагIалла а. 
Юкъараллийн дахарехь поэтан декхарш а, поэзин меттиг а. 

Поэма «Дагалецамаш». Поэмехь авторан Iаламе, Терке болу безам. 
Сирлачу кханенах лаьцна йолу дог-ойла, синхаамаш. 

Поэма «Нохчийн лаьмнашкахь». Поэми тIехь нохчийн халкъан хьал-
халера дахар гайтар. АслагIий, Сельхьат. Церан къона дахар хIаллакьхила-
ран бахьана. Авторан ойла.  

«Нохчийн лаьмнашкахь» поэмин лирический, эпический билгалонаш.  
Поэмин стих а, меттан башхаллаш а.  
Мамакаев Iаьрбин поэзино литературехь а, къоман культурехь а 

дIалоцу меттиг. 
М. А. Мамакаев. Дахар а, кхолларалла а. 
Стихотворенеш «Даймехкан косташ», «Лаьмнийн дийцар», «Пон-

дар». 
Мамакаев поэзин философски чулацам, цуьнан лирикехь даймехкан, 

къоман историх лаьцна, патриотически, гIиллакх-оьздангаллин мукъамаш. 
Лирически турпалхочо стеган паргIатонах, сийх, Даймахках лаьцна ен ой-
ланаш.  

Дийцар «Баппа». Сутаралло а, деган куралло а элан даржах вохавар. 
Хьоло вузийна стаг нийсонах хедаш, гIиллакхах херлуш, хьекъалх оьшуш 
хилар, халкъ шен олаллин кIел сацо цхьаьннан а ницкъ кхочург цахилар 
ч1аг1дар. 

Н. Д. Музаев. Яздархочух лаьцна дош.  
Стихотворени «Накъосташка». Яхь йолуш, оьзда, хьуьнаре, 

догцIена хилар деза а, сийлахь ларар. Адамийн сакхте амалш емалъяр. 
М. А. Сулаев. Дахар а, кхолларалла а.  
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Поэма «Пхьарматан бIаьрхиш». Мифологин турпалхочун Пхьарма-
тан бIаьргашца кху дуьнен тIехь хилла а, хуьлуш болу а бохамаш поэми 
тIехь гайтар. Къизаллина дуьхьал поэта ойъу дера аз, дуьнен тIехь мел долчу 
зуламашца луьра къийсам латто безаш хилар чIагIдар. 

Х.Э. Эдилов. Дахар а,  кхоларалла а. Стихотворенеш «Ненан безам», 
«Сий делахь, латта». 

Поэтан дахаре, Iаламе болу безам, Iаламан дахарца экам хила везар 
чIагIдар. 

Ирс къуьйсуш велларг сийлахь а, веза ларар. 
Б. С. Саидов. Дахар а, кхолларалла а.  
Литературни туьйра «Майра кIант Сулима». Хьаналчу къинхьега-

ман маь1на гайтар а, хьоладайн писалла а, ямартло а емалъяр. Адамийн 
деган дикаллий, оьздангаллий, къинхетаме хиларрий хастор. 

Стихотворенеш «Вина юрт», «Деган аз». 
Хьоме мохк, граждански дог-ойла Б. Саидовн поэзехь. 
Х. Д. Ошаев. Дахар а, кхолларалла а. Дийцар «Чайра», очерк 

«Иччархо Абу-Хьаьжа Идрисов». 
«Чайра» дийцарехь кхолламо шен махках дIакъастийначу стеган дай 

баьхначу лаьтте болу сатийсам, винчу махке болу безам гайтар. Стеган да-
харехь Даймохк уггар сийлахь а, беза а, хьоме а кхерч хила безар чIагIдар. 

Очеркан жанр нохчийн литературехь. Очеркехь турпалхочун Идри-
сов Абу-Хьаьжин дагалецамаш а, цуьнан б1аьхаллин г1уллакхаш а. 

С. М. Курумова. Яздархочух лаьцна дош. 
«Дохк» («Дохк повеста тIера кийсак). Iаламан суьрташ а, церан исба-

ьхьаллин декхар а. Ламанан Iаламан акхараллин хазалла. 
З. А. Муталибов. Яздархочух лаьцна дош. 
Стихотворени «ДоттагIалла» 
Поэта къаьмнашна юккъера доттагIалла чIагIдан дезаш хилар гайтар. 
 

4-гIа дакъа. ХХ бIешеран шолгIачу эхан литература 
 
А. С. Сулейманов. Дахар а, кхолларалла а.  
Стихотворенеш «Борз ю уг1уш», «Шуьнехь дош», «Дог дохден 

ц1е». 
А. Сулеймановн поэзин романтизм. Поэтан лирикехь къонахаллин а, 

оьздангаллин а тема. Къоман эхь-бехк лардеш волу цуьнан лирически тур-
палхо. 

Поэма «Дахаран генаш». Маьрша Даймохк, тешаме доттагIалла, къо-
нахалла, бартболу доьзал – поэмин коьрта теманаш. Таханлерчу дахарехь 
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гIиллакх-оьздангаллица доьзна кхачамбацарш Iорадахар, цаьрца къийсам 
латто безар. 

I-Хь. Х. Хамидов. Дахар а, кхолларалла а.  
Дийцар «ДIа – коч, схьа – коч». Пьеса «Лийрбоцурш». 
I-Хь. Хамидов – яздархо-сатирик, драматург. Беламе дерг (юмор) 

нохчийн литературехь. Яздархочун-сатирикан кхоллараллин коьрта тема-
наш. Адамийн амалшкахь сакхтениг емалдаран говзалла. 

«Лийрбоцурш» турпалаллин драми тIехь Даймохк фашизмах Iалашба 
гIевтинчу бIаьхойн майралла а, уьш къинхетам болуш хилар а гайтар. Тайп-
тайпанчу къаьмнех болчу бIаьхошна юкъара доттагIалла. 

Нурадиловс, Федоровс, Баркинхоевс, Бульбас шайн къона дахар Дай-
махкана дIадалар. Нохчийчоьнан оьздачу к1ентан майрачу бIаьхочун Нура-
дилов Ханпашин турпалалла. 

Пьеси тIехь гайтина мостагIчун амалш. 
«Лийрбоцурш» драми тIехь турпалхойн васташ кхолларан гIирсаш. 

Т1емалочун васт хIоттош а, мостагIий гойтуш а шен къастам болуш 
билгалйолу исбаьхьаллин говзалла. 

Р. С. Ахматова. Дахар а, кхолларалла а. Стихотворенеш «Лийрбо-
цурш», «Ма хала ду цунах кхета» 

Поэтессин кхоллараллехь лирически тема, даймахке а, иза ларбеш бо-
лучаьрга а болу безам. 

I. Э. Гайсултанов. Дахар а, кхолларалла а.  
Дийцарш «Нийса кхел», «Кегий йийсарш», «Алдара Ушурма» («Алек-

сандр Чеченский» повеста тIера дакъош), басня «Барзо амалш ца хуьйцу», 
повесть «Болат гIала йожар». 

1. Гайсултанов – нохчийн берийн литературин бухбиллархо. Гайсул-
тановн кхоллараллин коьрта теманаш а, проблематика а. 

Дийцар «Нийса кхел». Дийцаран социальни проблематика. Бакъдерг 
харцонал тола дезар чIагIдар. Дийцаран халкъан барта кхоллараллин амал. 

«Кегий йийсарш».(«Александр Чеченский повеста тIера дакъа) - Дий-
царехь тIамо берийн дахаре беана бохам гайтар. ТIеман къизалло адамийн 
дахаре шеца дохьург емалдар. 

«Алдара Ушурма»(«Александр Чеченский повеста тIера дакъа). Дий-
царан исторически бух. Маршонехьа болу къийсам, шен мохк, дин  мо-
стагIчух лардар, церан дуьхьа вала а кийча хилар. Исторически бакъдолу-
чунна тIехь кхоьллина васт. 

Баснин жанр нохчийн литературехь. «Барзо амалш ца хуьйцу» 
баснин дидактически хьажам, адамийн амалш цу т1ехь емалъяр. 

«Болат-гIала йожар» повестан исторически бух. Маьршачу наха та-
лорхошна дуьхьал, шайн паргIатонехьа латтийна къийсам. Дикачу к1енташа 
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халкъ вовшахтухуш, иза маршоне кхачор. Повестан коьрта турпалхой а, ва-
сташ а. 

Ш. А. Арсанукаев. Дахар а, кхолларалла а. Стихотворенеш «Баьп-
кан юьхк», «Мохкбегор», «Ийманах дузийта дегнаш».  

Поэтан-лирикан Ш. Арсанукаевн кхоллараллехь патриотизман а, гу-
манизман а ойланаш. 

Iаламца а, ялтанан кхачица а къинхетаме хиларе дехар, нохчийн халкъ 
иймане далор доьхуш, поэта Деле ден доIанаш. КIорггера кхетам, оьзда ла-
амаш болу лирически турпалхо. Дуьненах, Iаламан аьрхачу хазаллех, дахарх 
лаьцна цо ен ойланаш, а, адаман ирсехьа къийса иза кийча хилар а. 

Повесть «Тимуран тур». «Тимуран тур» стихашкахь язйина повесть, 
цуьнан исбаьхьаллин къастамаш. Къоман паргIато еза ларар, мостагIашна 
дуьхьал къийсам латтийначу турпалхойн васташ. Халкъан паргIатонехьа бо-
лучу буьрсачу тIеман суьрташ. 

А. А. Айдамиров. Дахар а, кхолларалла а. Стихотворени «Вина 
мохк», «МухIажарш» («Еха буьйсанаш» романан дакъа) 

Даймехкан тема нохчийн литературехь. Даймехкан беркатечу ницкъах 
тешар, ирс Даймахкаца дозар. 

Паччахьан Iедалан ямартло а, мухIажарийн кхолламан дегаIийжаме 
мукъамаш а. 

М-С. Гадаев. Дахар а, кхолларалла а. Стихотворенеш «Дарта», «Ор-
цара г1ов». 

Поэтан са Iаламан дуьненца дIаэр. Ницкъ, доьналла а, гIорасизалла 
цхьана сибатехь. Поэтан говзалла дарта олхазаран хьал довзийтарехь. 

Дийцар «Ирча суьрташ». Дийцарехь тоталиризман шерашкахь 
нохчийн халкъан трагеди. Iаламан суьрташа ирча кхаъ къаьхьачу Iаткъаме 
берзор.  

М. Мусаев. Литературни туьйра. Литературни туьйра халкъачух 
къастош дерг.  

Яздархочух лаьцна дош. Литературни туьйра «ЦIен маьхьси» 
Хьекъал ямартлонал, тешнабехкал, сонталлел тола дезаран ойла 

чIагIяр. Нахана даьккхиначу ор чу ша оьккху. Туьйранан оьрсийн туьйранца 
цхьаьнадог1ург. 

Хь. Б. Саракаев. Дахар а, кхолларалла а.  
Дийцар «Баьпкан чкъуьйриг». Хьаналчу къинхьегамо лакхадоккху 

стеган сий. Баьпкан сий-пусар дан дезар чIагIдар. 
Дийцар «Ирсе б1аьрхиш».Вайна к1ант карийначу ненан ирсе 

б1аьрхиш. Ненан безам боккха а, мерза а, аьхна а хилар. 
Ш.Х. Окуев. Дахар а, кхолларалла а. Стихотворенеш «Сан хьоме 

Нохчийчоь», «БIаьсте». 



22 
 

Лирически турпалхочун синмерзаш довзуьйту Iаламан суьрташ. По-
этан даймахкаца бозабелла синхаамаш. 

«Мацалла» («Т1аьххьара верас» романан дакъа). 20-чу бIешеран 
юьххьехь ламанан ярташкахь кхолладелла социальни хьелаш. Нохчийн 
халкъ комаьрша, къинхетаме хилар, мацалло гIелбина кхечу къаьмнийн ве-
калш дегалазамца тIеэцар. Оцу шерийн Iер-дахар, ламасташ гайтар, къомо 
шен яхь, юьхь ларъяр. Жаьмбиган, Iалсолтин, Шемалан васташ. 

Хь.Д. Сатуев. Дахар а, кхолларалла а. Стихотворени «Лаьмнийн 
къоналла», басня «Ломмий, цхьогаллий». 

Iалам поэтан кхетамехь а исбаьхьаллин суртхIотторехь а. 
Адамийн сакхташ баснехь емалдар. Лоьман васт нохчийн литерату-

рехь. 
I.Х. Шайхиев. Дахар а, кхолларалла а.  
Стихотворени «Куйнах дош». 
Къоман гIиллакхаш, ламасташ, синъоьздангаллин мехаллаш поэтан 

поэзехь. 
Даймахкана, халкъана даим гIуллакхдеш вагаран синхаамех юьзна по-

эзи. 
Коьртарчу куйнаца лардина сий. Поэзин фольклоран бух. 
БIешерашкахь вайн дайша схьадеана низаман ламаст лардаран маь1на, 

къонахчун цIе еза а, сийлахь хилар чIагIдар. 
ЧIагIо (баллада). Легендин бух тIехь кхоьллина баллада. Къонахчо 

делла дош кхочушдан дезар, тешаме чIагIо хила езар чIагIдар. 
Стихашкахь поэма «Лазаман лорах». Нуьцкъаха ц1ера ваьккхиначу 

лирически турпалхочун шен махке, халкъе, ненан матте болу безам, деган 
Iийжам. Дайн кешнех, дайн иллех, шина Даймахках (ДегIаста, ГIиргIазойн 
мохк) цо ен ойланаш. 

М.Д. Дикаев. Дахар а, кхолларалла а. Стихотворенеш «Нохчо ву со», 
«Къинхетаме Нохчийчоь». 

Даймахках, халкъах дозалла дар. Дикаевн поэзехь яхь, къоман оьздан-
галла, патриотически синхаамаш, къоман хиндерг ирсе хила лаар. БIеше-
рашкахь паргIатонехьа, маршонехьа къийсам латтийначу доьналлин 
Нохчийчоьнах дозалла дар. Поэтан шен  Даймахке, халкъе болу хьанал бе-
зам. 

Мовла Ясаев. Яздархочух лаьцна дош.  
«Хьоме юрт» повестан дакъа  «Тянь-Шанан лаьмнашкахь». 
Адамийн вовшашца йозаелла ира меттигаш а, чIир йитаран Iадат а. 

Даймахке, хьомечу юьрта болу сатийсам. ПаргIатонан, маршонан марзонан 
мах. Лох-Беташан, Джамалдинан, Серижин, Джанхотан васташ. 

I.А. Ахмадов. Яздархочух лаьцна дош. 
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Дийцар «Къонахалла». Турпалхочун амалш, халонаш дуьхьал 
нисъелча цо шегара гайтина доьналла, ша-шена тIехь баьккхина толам. 

Дийцар «Воккха дада». Къизачу акхараллица тIамо хIаллакдина бе-
ралла. ТIамо шеца беъна бохам а, къизалла а. Деден а, йоьIа йоьIан а васташ. 
Дийцарехь диалого дIалоцу меттиг. 

Гацаев СаьIид. Дахар а, кхолларалла а.  
Стихотворенеш «Дарц», «Хьаннийн белхар», «Буьйса хаза, буьйса 

тийна...», «БIаьсте кхечи…», «ХIай йоI, делхьа, собарде», «Йише мар-
жане», Литературни туьйра «Чкъоьрдиг». 

Поэтан лирикин башхаллаш. Даймахке безам, адамийн хазахетарш, 
халахетарш, дегайовхонаш, дегаIийжамаш - и берриге а бовха синхаамаш 
шатайпанчу исбаьхьаллица кхоьллинчу Iаламан суьрташкахула гучубовлуш 
хилар. Цуьнан поэзехь адам а, Iалам а. 

Стихотворенеш аьхна ойланаш, бовха синхаамаш гIаттош хилар. 
Литературни туьйра «Чкъоьрдиг». Халкъан туьйранан бахьанан а, ва-

стан а бух тIехь кхоьллина туьйра. Ешап-экханан а, Чкъоьрдиган а къовсам. 
Чкъоьрдига ша-шена а, Ешапна а тIехь баьккхина толам. 

ХIинцалерчу нохчийн поэзехь Iаламан лирикин таронаш шоръярехь 
Гацаев СаьIидан кхоллараллин маьIна. 

Д.Д. Кагерманов. Яздархочух лаьцна дош. 
Дийцар «ДоттагIалла». Дийцаран г1иллакх-оьздангаллин проблема-

тика. Къоначу турпалхочун г1иллакх а, воккхачу стеган оьздангалла а. 
I.К. Дадашев. Яздархочух лаьцна дош. 
Дийцар «Дайна бер». 
Вайн заманца ца догIучу гIучуьнца къийсам латтор, къоман оьздангал-

лин ламасташ хIинцалерчу дахарца къовсаме довлар. Дайн ламасташ замане 
хьаьжжина лело дезаш хилар чIагIдар. 

Ш. Р. Рашидов. Дахар а, кхолларалла а.  
Стихотворенеш «Т1амна дуьхьал довла», «Даймохк».  
Т1амна дуьхьал къийсам латто безар кхайкхор. 
Даймехкан тема поэтан кхоллараллехь – коьрта тема. Лирически тур-

палхочун ойланаш, синхаамаш. 
Поэма «Ден весет». Къоначу тIаьхьенгахь хила еза синъоьздангаллин 

мехаллаш. Стеган халкъаца, шен махкаца хила еза юкъаметтигаш билгалъя-
хар. 

М.М. Кибиев.  Яздархочух лаьцна дош.  
Стихотворенеш «Меттан сий», «Дош», Басня «Зов».   
Нохчийн мотт Даймехкан билгало санна. Меттан дозалла, ца дойтуш 

цуьнан сий дан дезар. 
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Дашна-гимн. Дешан дозалла: цо бан тарлуш болу цатам а, цунах долу 
беркат а. 

Басня «Зов». Баснин жанр нохчийн литературехь. Адамийн сакхте 
амалш емалъяр. Х1иллано духатуху хIилла. 

Ж.М. Махмаев. Яздархочух лаьцна дош.  
Дийцар «Буьйсанна гIулчаш». Дийцаран турпалхочун чоьхьара мо-

нолог беран синъоьздангаллин дуьне кхолларан гIирс санна. Цуьнан коьрте 
хьийза карзахе ойланаш а, накъосташа иза нийсачу новкъа ваккхар. Iаламца 
хила еза  юкъаметтигаш йовзийтар. 

Стихотворени «Баьпкан Iаьржа юьхк». Стихотворенехь къинхетам, 
доглазар-дахаран лаккхара мехаллаш хилар чIагIдар. 

Э.I. Мамакаев. Поэтах лаьцна дош. 
Стихотворени «ХIорд». Стихотворенин филиософски маьIна. Къий-

само кхуллу дахар, тийна дахар стеган амалца догIуш цахилар чIагIдар. 
I.Д. Кусаев. Поэтах лаьцна дош. 
Стихотворени «Амалехь диканиг». Доьзалхочун амалехь дика мел 

дерг кхиорехь дас-нанас дIалоцу меттиг гайтар. 
С.С. Яшуркаев. Яздархочух лаьцна дош.  
Дийцар «Напсат». Халкъан бохамна т1ехь сайоккхурш емалбар. Нап-

сатан васт-ГIум-Азехь бисинчийн цатуьйн лазам. Дийцарехь дахаран 
бакъдерш. 

Повесть «МаьркIаж-бодан тIехь кIайн хьоькх». Даймахках баха 
бакъо йоцурш – мискачарал миска, декъаза нах. Сийлахь Нохчийчоь 
оьздачу йоьIан куьцехь гайтаран бахьана а, маьIна а. Боцца мур чулоцучу 
хиламашкахула Мадин дахар а, халачу хьелашкахь кхуьуш йолу цуьнан 
амал а кIорггера йовзийтар, цуьнан кхоллам халкъан кхолламах бозабелла 
хилар. 

Хь.Х. Сайдуллаев. Поэтах лаьцна дош. 
Поэма «Ненан бIаьрхиш». Легендин бух тIехь поэма. Поэмин турпа-

лаллин-патриотически шовкъ (пафос). Даймохк мостагIчух ларбар, цуьнан 
дуьхьа вала кийча хилар. Турпалаллин иллийн турпалхойн амалш ден-ненан 
кIентан амалехь. Поэмин турпалаллин а, трагедин а мукъамаш. Йохьан а, 
декхаран а проблема ястаран башхалла. КIентан а, ненан а доьналла.  

С-Хь.М. Нунуев. Яздархочун дахар а, кхолларалла а.  
«Хьайбаха» («Йилбазан оьмар» роман тIера дакъа). Ламанан 

кIотаршкахь НКВД-с дIакхехьна политика а, акхараллин, къизаллин суьр-
таш а. Сталинан хьадалчаша шайна хIоттийначу жоьжахатех ламанхой 
яхьах ца бухуш, доьналлица чекхбовлар. 

Дийцар «Лазийна шовда» Кхоам боцуш хIаллакдечу Iаламна орца 
дехар. Iаламан дахарна кIоршаме юкъагIертар-жилIаламан законаш талхор. 
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Л.Ш. Абдулаев. Поэтах лаьцна дош. 
Поэма «Маьлхан каш». Поэми тIехь юккъерчу бIешарахь хилларг а, 

халкъан дахарехь маьIне долу гIуллакх а, иза кхочушдечу турпалхочух 
лаьцна а дийцар. Поэма – шех дала тарлучу вонах нах маьрша буьтуш, 
маьлхан кешнашка дIа мел вахначунна гимн. 

Л. Яхъяев. Яздархочух лаьцна дош. 
«Даркеш» («Гиххойн Таймасха» роман тIера дакъа).  
Дайн шира ламаст дийцаран бухехь. Вала гергавахнарг я толур воцуш 

ун кхеттарг тускар чохь маьлхан кешнашка вахьаран гIиллакх. И г1иллакх 
лардаро Даркешна бина тIеIаткъам. Ден а, Даркешан а юкъаметтиг гайтаран 
башхалла. 

I-Хь.А. Хатуев. Поэтах лаьцна дош. 
Стихотворени «Аьрзунан илли». Стихотворенин патриотически бух, 

синъоьздангаллин проблематика. Дуьнен тIехь даха кхоьллиначу адаман 
мах беза хиларан, дахар лардан дезаран ойла кхиор. Вовшашца йолу 
юкъаметтигаш дог-мерза, ийна хила езар. Кхерчара цIе санна, дайн ц1ена 
гIиллакх, яхь даим ларъян езар чIагIдар. 

М.Э. Бексултанов. Яздархо – дийцар жанран говзанча. 
Дийцар «Цакхетта хестор».  Аьхна, исбаьхьа, беркате Iалам а, цуьнца 

къинхетаме хила везар а. Джабраилан а, цуьнан денден а Iаламца йолу 
юкъаметтигаш гайтаран башхалла. 

Дийцар «Некъ лацар». Дайшкара схьадогIу оьзда гIиллакхаш шир-
дала, дицдала йиш цахилар, уьш лардан дезар – вайн декхар. ТIекхуьучу 
тIаьхьено дайн ламаст цалардаро дендена, кIентан кIантана бина тIеIаткъам 
а, цуьнан тIаьхьало а. 

Дийцар «Дика ду-кх хьо волуш» Дийцаран турпалхо, цуьнан шен 
деца йолу юкъаметтигаш. КIентан шен дега болу лерам а, дена а, кIантана 
юккъехь хила еза гIиллакх-оьздангалла  

М.М. Ахмадов. Дахар а, кхолларалла а.  
Дийцар «Телефон». Дийцарехь жимачу турпалхочун дуьне а, дахар а, 

шен доттагIчунна накъосталла дан и кийча хилар. 
 
А.Т. Исмаилов. Яздархочух лаьцна дош. 
Литературни туьйра «Бирдолаг». Барт а, цхьаалла а акхараллел, сон-

тачу кураллел, ницкъал тоьлуш хилар чIагIдар. Лоьман олалла дожоран 
маьIна. Деган дикаллий, оьздангаллий, къинхетаме, тешаме, накъосталла 
дан кийча хиларрий хастор, ямартло, стешхалла емалъяр. Акхаройн дахар 
адамийн дахарца дустаран маьIна. 

Ю.С-А. Яралиев. Поэтах лаьцна дош. 
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Стихотворени «Кад». Хьанал къинхьегам а, стеган говзалла а 
къобалъяр. Адаман дахар а, цуьнан кхоллам а. Стихотворенин философски 
маьIна. 

А.Д. Бисултанов. Поэтах лаьцна дош.  
«Хьайбахахь язйина байташ» (Хьайбахахь багийначийн назма. 

Багонза бисиначийн назма). Стихотворенеш «Дег1аста», Нохчийн хал-
къан илланчина». 

Хьайбахахь къизаллин акхариллаца хIаллакбиначу лаьмнийн кIотарш-
карчу нахана яьккхина назма. 

Сийна Сибрехара шайн махка цIабоьрзучу вайнехан сатийсамаш, дог-
ойла. 

Стихотворенеш «ДегIаста». Азаллехь дуьйна къизачу ницкъана юьх-
дуьхьал лаьтташ схьабеанчу Даймахкана хастамбар. Къоман паргIато еза ла-
рар. Стихотворенин патриотически маьIна. 

Стихотворени «Нохчийн халкъан илланчина». 
Кху лаьтта тIехь халкъан иллин, халкъан илланчийн, къонахчун мах 

лакхара хилар чIагIдар. 
В-Хь.Х. Амаев. Яздархочух лаьцна дош. 
Дийцар «Малх чубаре хьоьжура иза». Халкъан дахарехь хиллачунна 

тIехь дийцар. Халкъ махках даккхар а, хIаллакдина бералла а. Жимачу кIен-
тан вагон чохь дIадоьду дахар гайтаран башхалла. КIентан а, ненан а васташ. 

Дийцар «Генарчу денойн туьйра». Халкъан ламаст дийцарехь. Вайн 
дайша лардеш схьадеъна ламаст кхочушдар. Кхиъна ваьллачу кIантана ден 
доттаг1чо шаьлта яларан маь1на а, х1инца дуьйна цо кхочушдан деза  дек-
харш а.  

Б. Шамсуддинов. Яздархочух лаьцна дош. 
Стихотворени «Ахь цхьалха витичахьана». Лирически турпалхо-

чун шен нене болу безам а, цо цуьнга сатийсар а. 
 

5-г1а дакъа. Кхечу къаьмнийн литературера 
 

Ладо Авалиани. Яздархочух лаьцна дош. 
Дийцар «Хьаькхна буц». Машар а, адамалла а деза а, сийлахь а хилар 

чIагIдар. Багратионан майралла а, нохчийн тIемалойн лаккхара оьздангалла 
а.  
  

6-гIа дакъа. Литературин теорех болу хаамаш 
 

Исбаьхьаллин литература дешан говзалла (искусство) санна. Халкъан 
барта кхоллараллин башхаллаш. Цуьнан халкъан Iер-дахарца йолу уьйр. 
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Нохчийн фольклоран жанраш. Турпалалла бохучух  халкъан болу  кхетам. 
Нохчийн фольклорехь халкъан ламасташ гайтар, дика а, вуо бохучух лаьцна 
кхетам балар. Халкъан фольклорехь Iаламо дIалоцу меттиг. Iер-дахар, доь-
зал, пачхьалкх, патриотически дог-ойла нохчийн фольклорехь. Халкъан 
барта кхолларалло литература кхиарна бина тIеIаткъам а, царна юккъера 
уьйр а. 

Фольклоран кегийра жанраш (хIетал-металш, кицанаш). Халкъан 
эшарш. Халкъан туьйранаш (инзаре-тамашена, дахаран, акхаройх лаьцна). 
Турпалаллин иллеш. Шира дийцарш, хабарш, аларш, наьрт-аьрстхойх дий-
царш, Iаьржа-ХожагIарах дийцарш. 

ХIетал-металшкахь, кицанашкахь халкъан хьекъал а, кхетам а. Хал-
къан эшарийн тайпанаш нохчийн фольклорехь. 

20-50 шерийн литературехь йоза-дешар даржоран, юьртбахам кхио-
ран, Даймохк мостагIчух ларбаран, къинхьегаман, ширачу Iадаташна 
дуьхьал къийсам латто безаран теманаш айъар. Оцу шерийн литературехь 
синъоьздангаллин мехаллаш чIагIъяр: къинхетам, доглазар, догъэцар. 
Къоман амалш оцу шерийн произведенешкахь. Цу шерийн литературин 
жанрийн тайп-тайпаналла (хабарш, назманаш, иллеш, поэмаш, повесташ, 
дийцарш). Литературан фольклорца уьйр хилар. Цу шерийн произведенийн 
композиционни башхаллаш, васт хIотторан кепаш. Советски юкъараллехь 
исбаьхьаллин литература Iедало хьалхахIитточу декхаршца цхьаьнаян езаш 
хилар. Оцу идеологин лехамашца нохчийн литература кхиар а. 

60-70 шерийн литературехь Лирически турпалхо даймехкан дуьхьа 
къахьега, ваца кийча хилар. Кхетош-кхиоран маьIна. Оцу шерийн литерату-
рин идейно-исбаьхьаллин башхаллаш.  

Литературин тайпанаш а, жанраш а (эпос, лирика, драма): эпически 
жанраш – дийцар, очерк, повесть, роман; лирически жанраш  – стихотво-
рени, литрически илли; драматически жанраш – трагеди, драма, комеди. Ли-
роэпически произведенеш. Назманаш. 

Литературни произведенин форма а, чулацам а: тема, идей, проблема-
тика, сюжет, композици (экспозици, дIадолор, кхиар (кульминаци), дерзор, 
пролог, эпилог, портрет, интерьер, диалог, монолог, лирически юкъадало-
раш (отступление) антитеза, къовсам, авторан васт, автор-дийцархо, литера-
турни турпалхо, лирически турпалхо. Жанрах болу кхетам кIаргбар: турпа-
лаллин илли, турпалаллин драма, поэма. 

Трагически а, беламе дерг. (Ирони. Юмор. Сатира.) 
Турпалаллин дерг. Даздинарг. Лахдинарг. 
Проза а, поэзи а. Стихкхолларан бух: стихотворенин барам (шинасто-

пан барам – ямб, хорей, кхаастопан барам – дактиль, амфибрахий, анапест), 
ритм, рифма, строфа. 
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Исбаьхьаллин произведенин мотт. Произведенехь исбаьхьаллин 
суртхIотторан гIирсаш: эпитет, метафора, олицетворени, метоними, дустар, 
гипербола, аллегори. 

80-90 шерийн литература. Керла, теманаш, проблемаш, литературни 
турпалхой. Нохчийн литературин демократизаци. Литературехь Даймехкан 
кхолламах жоьпалла а, даккхий декхарш а шена тIелаца кийча волу тур-
палхо лахар. Шен чулацамца а, исбаьхьаллин  кепехь а литература керлачу 
тIегIане ялар. ХIинцалерчу заманан жоьпалле, ира  проблемаш ястар. Хал-
къан исторехь бохаме хиллачу денойх лаьцна кхечу кепара дийцар. Халкъан 
дахарехь йицъян йиш йоцу синъоьздангаллин мехаллаш лахар. Турпалхо-
чун проблема а, даймехкан тема а. Халкъан кхоллам вай махках даьхначу 
хенахь а, цIадирзиначул тIаьхьа а. Литературехь нохчийн истори философ-
ски а, публицистически кепара а йовзийтар.  
 

7-гIа дакъа. Дешархойн барта а, йозанан а къамел кхиор 
 
Хьехар оьрсийн маттахь долчу школийн дешархойн къамелаца гIул-

лакхдар шардарна тIехьажийна хIораммо ша а, тобанашца а цхьамогIа 
упражненеш кхочушъяр. Хезаш ешар, хаттарна барта жоп далар, текст ешар 
а, дагахь Iамор а. 

Барта текстана комментари яр а, ешнарг барта тайп-тайпана 
юхасхьайийцар, произведенин исбаьхьаллин дIахIоттамна чувахар санна. 
Дешнашца суртдиллар а, барта мини - сочинени а, яздархочун поэтикех 
кхета хьажар. Ролашца ешар, инсценировкаш яр, школан спектаклана аудио 
и видеозапись яр, театран гIирсашца барта къамел кхиор цхьана системехь. 
Литературни темина барта доклад-хаам,  нахана хьалха вистхила хааран кеп 
санна. 

ЛадугIуш материал дIаязъяр, конспект язъяр, тезировани яр, йозанан 
къамел кхиоран баххаш санна. Гочйина материал оригиналца йогIуш ю яц 
хьажаран Iалашонца оригинал а, гочйина исбаьхьаллин произведени а 
вовшашца юстар. Дешархоша шаьш литературни произведенин дакъа 
нохчийн матте даккхар, Iаморехь культурийн диалоган принцип кхочушъяр. 

Проблемни кепара хаттарна йозанца жоп далар, «текстах лаьцна 
текст» кхолларан хаарш кхиоран декъехь юьхьанцара зIе санна. Кхолларал-
лин амал йолу изложени а, литературни темина йолу сочинени а, ешначух 
лаьцна яьржина йозанца ойлаяран жанр санна. Рефераташ язъян а, хIораммо 
ша кхочушбен проектни талламан белхаш а историко-литературни бух тIехь 
юьхьанцарчу муьрехь кхочушбан Iамар. 
 

Экскурсешна магийна музейш 
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Нохчийн литература хьоьхуш дешархошна хIара литературни музейш 

йовзийтар магийна: 
Мамакаев Iаьрбин музей (Лаха-Невре). 
Айдамиров Абузаран музей-цIа (МескатIа) 
Мамакаев Мохьмадан музей-цIа (ТIехьа-Марта) 
Гадаев Мохьмада-Салахьан музей (Ножай-юрт. СОШ №3) 
Сулейманов Ахьмадан музей (Олхазар-кIотар. СОШ)  

 
 
 

ЮККЪЕРА ЮКЪАРАДЕШАРАН ШКОЛА 
(10 – 11 классаш) 

 
Довзийтаран кехат  

 
Программех лаьцна юкъара хаамаш 

    
Юккъера юкъарадешаран школашна нохчийн литературин герггарчу 

хьесапехь йолу программа хIоттийна Федеральни пачхьалкхан юккъера 
юкъарадешаран стандартийн лехамашца йогIуш. 

Юккъера юкъарадешаран школашна нохчийн литературин герггарчу 
хьесапехь йолу программа (кхидIа – Программа)  лерина ю белхан програм-
маш, тематически планаш хIиттош а, учебникаш язъеш а пайдаэцийта. Про-
грамми тIехь билггалъяьккхина Iамо езаш йолу материал (инвариантни), 
цуьнца цхьаьна белхан программаш, учебникаш хIиточарна таро елла кху 
тIехь йолчул совнаха кхин а произведенеш шайн лаамехь юкъаяло (вариа-
тивни). Оцу гIуллакхана билгалйина хан а ю.  

Белхан программаш, тематически планаш хIиттош литературин мате-
риал шайн лаамехь хенаца а, дакъош хьалха-тIахьа дохуш а дIанисъян йиш 
ю. Белхан программийн, учебникийн авторийн таро ю шайна луучу кепара 
хIокху Программин чулацам шорбан, дешаран материалан структура кхечу 
кепара хIотто, иза Iаморан раж билгалъяккха.  

ХIокху Программех пайдаоьцур бу юккъера юкъарадешаран тайп-тай-
пана организацешна (лицей, гимнази, школа) белхан программаш, темати-
чески планаш хIиттош а, учебникаш язъеш а. 

Программа кхаа декъах лаьтташ ю: «Довзийтаран кехат», «Коьрта чу-
лацам», «Герггарчу хьесапехь йолу тематически планаш.   
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Юккъера юкъарадешаран Iалашонаш кхочушъярехь  
« Нохчийн литература» предметан маьIна 

 
Шен чулацамца а, исбаьхьаллин хормица а дешархойн кхетамна герга 

хиларна ненан меттан литературо дика таронаш ло школехь дешархой кхе-
тош-кхиорехь а, царна литературни хаарш даларехь а. Оьрсийн литература 
Iаморца цхьаьна школехь нохчийн литература а Iаморо гIо до дешархой 
идейни тешам болуш, гIиллакх-оьздангаллица, патриотически ойланехь 
кхио. 

Къоман дахарехь мехала хазна ю ненан мотт, барта кхолларалла, исба-
ьхьаллин литература. БIешерашкахь адамашна юкъахь кхиъна гIиллакх-
оьздангалла, беркате ламасташ, халкъан кхетам а, ойла а ю цаьрца. Iаламат 
мехала ду исбаьхьаллин дош кегийрхой кхетош-кхиорехь. Шен махках, шен 
халкъах кхоччуш дог лозуш, кхидолчу къаьмнашца барт болуш, доттагIал-
лин уьйраш лохуш долу адам ду вайна оьшург. Иштта адам кхиорехь доккха 
маьIна ду ненан меттан а, ненан меттан литературин а. Кегийрхой къоман 
эхь-бехкаца, дайн ламасташца кхиорехь мехала ю исбаьхьаллин литература. 
Бакъйолу исбаьхьаллин произведени адамийн ойлане кхаьчна ца Iаш, син-
хаамашка а кхочу. Синхаамашкахула болу Iаткъам чIогIа а, лар юьтуш а 
хуьлу. Исбаьхьаллин дашо дахаре безам кхуллу. Дешархойн ойланаш 
кIаргъяр, церан синхаамаш ирбар, гинчух лайначух лаьцна хецца дIадийца 
хаар кхиадо. 

 
Юккъера юкъарадешаран школехь нохчийн литература хьехаран 

Iалашонаш ю:   
– лаккхара гIиллакх-оьздангалла йолуш, нохчийн къоман ламасташ 

лардеш, цуьнца цхьаьна дукхакхаьмнийн пачхьалкхан гражданин хиларан 
синкхетам болуш, къинхетаме, адамалле ойла йолуш, шен махке а, ерриг 
Россин пачхьалкхе а кIорггера безам а, лерам а болу адам кхиор;  

– нохчийн литература, культура йовзийтар, шен хаарш хаддаза тIедуза 
лаам а, кхечу къаьмнийн культуре лерам а кхиор;   

– искусствон кхечу тайпанех исбаьхьаллин литература къастош йолу 
башхаллаш йовзийтар;      

– исбаьхьаллин произведенин текстах шен чулацаман а, хормин а 
цхьааллин башхаллашца кхетор;  

– литературин теорех кхетам а, историко-литературни а хаарш далар;  
– исбаьхьаллин произведени талларан корматалла кхиор, тайп-тай-

панчу жанрашкахь йолу произведенеш къасторан башхаллаш йовзийтар;  
– шен оьшу информаци лаха а, цунах падаэца а Iамор;  
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– Интернетехь информаци лаха а, шена оьшург схьакъасто а, цунах эв-
сараллица пайдаэца Iамор; 

– барта а, йозанан а къамел кхиор;    
– нохчийн литература Iамош кхолладеллачу хаарех дахарехь пайдаэца 

хаар. 
 

«Нохчийн литература» предметах лаьцна  
юкъара хаамаш 

 
Программа хIотторна бухе йиллина коьрта долчу декъана историко-

литературни принцип. X–XI классашкахь Iамошъерг нохчийн литературин 
систематически курс ю. Иза дешархошна Iамо бIегIийла йолчу кепара хIот-
тийна. Кхузахь Iамайо хенан  рожехь  дIанисйина  йолу  нохчийн  исбаьхьал-
лин литературин тоьлла произведенеш.   

Нохчийн литература оцу кепара Iаморо таро ло исбаьхьаллин произ-
ведени авторан ерриг кхолларалла йийцарца цхьаьна талла а, цуьнан тема, 
проблема шен хенаца муха йогIу бохачух дешархой къето а. Цо таронаш ло 
сиха кхуьуш йолу нохчийн литература  шен  теманашца,  жанрашца,  исба-
ьхьаллин васташца шоръяларх, исбаьхьаллин агIо лакхаяларх дешархой 
кхето, хьалха-тIаьхьа язйина йолчу произведенийн теманаш, проблемаш 
вовшашца йозаелла хиларх, царна юкъарчу уьйрех дешархошна дийца. 

Лакхарчу классашкахь Iамош йолу материал монографически а, обзо-
рин а теманех лаьтташ ю.  

Программи  юкъаяхийтина гIалгIайн яздархойн Базоркин Идрисан, 
Яндиев Джамалдинан произведенеш. И произведенеш Iамош, гIалгIайн ли-
тературах дешархойн долу хаарш шордан а, кIаргдан а хьожура ву  хье-
хархо.  

Вайна луларчу кхечу къаьмнийн литературин произведенеш ю Про-
грамми юкъа йогIуш (Александр Казбеги,  Кайсын Кулиев). Церан произве-
денеш Iамош вежараллин къаьмнийн  литературе а, культуре  а дешархойн  
безам кхиор бу. 

 Программи тIехь билгалдаьхна литературин теорех долу хаарш кхиор 
дIахьо исбаьхьаллин произведенеш Iамочу хенахь, уьш йоьшуш а, толлуш 
а. Цул совнаха литературин теорех а, исторех а хаарш дала билгалъяьккхина 
хан а ю. 

Юккъера юкъарадешаран школехь нохчийн литература Iамо билгал-
даьккхина 136 сахьт. Царах билггал Iамо езачу материалана къастийна 123 
сахьт, шайн лаамехь юкъаялочу материалана – 13 сахьт. Белхан программаш 
хIиттош и сахьташ дIахьажо тарло керла материал юкъаялорна, я хIокху 
Программица Iамош йолчу темина, я литературни экскурсина и. дI. кх. 
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Iамош йолу нохчийн литературин материал дакъошка екъна:  
1. ХХ бIешеран хьалхарчу эхан литература. 
2. ХХ бIешеран шолгIачу эхан литература. 
3. ХХI бIешо долалучу муьран литература. 
4. Кхечу къаьмнийн литература. 
5. Обзорни теманаш.  
6. Литературин теори. 
7. Литература Iамош кхочушбечу барта а, йозанан а белхийн тай-

панаш. 
 
Iамо еза исбаьхьаллин произведенеш билгалъяьхна 1–5 дакъошкахь. 

Церан проблематика а, исбаьхьаллин башхаллаш а йоцца йийцина коммен-
тарешкахь. Литературин теорех а, исторех хаарш даларна лерина ду 6-гIа 
дакъа. Дешархойн барта а, йозанан а къамел кхиорехь кхочушбечу белхийн 
хьесап дина 7-чу декъа тIехь.  

 
«Нохчийн литература» предмет Iаморан жамIаш 

 
Юккъера юкъарадешаран школа чекхйоккхучуьнгахь « Нохчийн лите-

ратура» предмет Iамош  кхио еза синмехаллаш:  
– нохчийн къоман гIиллакх-оьздангалла, дайн ламасташ лардар; шен 

къоман векал а, дукхакхаьмнийн пачхьалкхан гражданин хиларан ойла 
синкхетамехь сецна яьлла хилар; шен махке а, ерриг Россин пачхьалкхе а 
кIорггера безам а, лерам а хилар;  

– нохчийн литература, культура евзаш, езаш хилар, оьрсийн а, кхечу 
къаьмнийн а культуре, ламасташка лераме хилар;  

– дуьненан хIинцалерчу хьелашкахь лела хаар; муьлххачу а къаьмнийн 
векалшца юкъаметтиг латто хаар, къаьсттина кхин культура а, кхин дин а 
долчаьрца;  

– шен къоман сий лардарехь жоьпалле хилар;  
 
Юккъера юкъарадешаран школехь нохчийн литература Iаморан мета-

предметни жамIаш билгалдовлу:  
– проблемех кхета а, гипотеза хIотто а, материал вовшахтосуш цхьана 

кепе ерзо а хаарехь;  
– ша билгалдаьккхинарг кхачам боллуш тIечIагIдан а, шен барта а, йо-

занан а къамел ойла къеггина билгалйолучу кепара нисдан а, шен къамел 
дерзо а хаарехь;  

– хIума дустаран а, дуьхь-дуьхьал хIоттотран а кепех пайдаэцарехь;  
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– шен гIуллакхаш ша вовшахтоха а, церан мах хадо а, шен безам бол-
чу, шена довза луучу хIуманийн, гIуллакхийн гуо билгалбаккха а хаарехь;  

– шен оьшучу кепара довзийтаран литературех (тайп-тайпана 
лугIаташ, энциклопедеш, интернет-гIирсаш, библиографин довзийтарш…) 
пайдаэца хаарехь.  

 
Юккъера юкъарадешаран школехь нохчийн литература Iаморан пред-

метни жамIаш ду:  
  
хIума довзаран декъехь:  
– шаьш Iамийнчу нохчийн а, кхечу къаьмнийн а яздархойн произведе-

нийн коьртачу проблемех кхеташ хилар а, уьш нийса билгалъяха хаар а; 
– литературин произведени ша язйинчу хенаца йогIуш хиларх кхетар, 

цуьнан проблематикехь, хенаца йоьзна йоцуш, даима а адашна юкъахь 
лелла йолу оьздангаллин мехаллаш билгалъяха а, церан маьIна дан а хаар;  

– хьалха-тIаьхьа язйинчу произведенийн теманаш, проблемаш 
вовшашца йозаелла хиларх, царна юкъарчу уьйрех кхетар;  

– исбаьхьаллин произведени талла хаар, цуьнан тайпа а, жанр а 
билгалъяр;  

– произведенин тема билгалъяккха, маьIна дан хаар; турпалхойн 
амалш къастор, тайп-тайпанчу произведенийн турпалхойн амалш вовшашца 
юста хаар;  

– нохчийн, оьрсийн, кхечу къаьмнийн литературин произведенеш 
вовшашца юста хаар;  

– исбаьхьаллин произведенин дIахIоттам, иза шен дакъошца 
дIанисъяран кеп, цу тIера хиламаш гайтаран раж (композици, фабула, сю-
жет) билгалъяккха хаар;  

– произведенин исбаьхьаллин-суртхIотторан гIирсаш, меттан башхал-
лаш къасто хаар;  

– литератроведенин терминологи йовзар а, цунах пайдаэца хаар а;  
 
эстетикин декъехь:  
– нохчийн исбаьхьаллин дешан (фольклор а, йозанан литература а) 

марзо евзаш хилар; 
– произведени тIехь дахар исбаьхьаллин васташкахь гайтаран башха-

ллаш йовзар, иза нохчийн исбаьхьаллин дешан хазна хиларх кхетар, цунах 
марзо эца хаар;   

– литературин произведенехь васт кхолларехь исбаьхьаллин-суртхIот-
торан гIирсийн маьIна девзаш хилар;  
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Шен Iалашо лацаран декъехь:  
– нохчийн къоман гIиллакх-оьздангаллин, Iадатийн, ламастийн хазна 

евзаш а, цаьрца Iамалъян лууш а хилар; 
– Iамийнчу исбаьхьаллин произведенешка шен хьежамаш хилар а, уьш 

къеггина билгалбаха хаар а;  
– исбаьхьаллин произведени авторан Iалашашонах кхетар а, цунах 

лаьцна шен ойла хилар а; 
–– исбаьхьаллин произведенех шена хеташ долу маьIна даккхар а, мах 

хадор а, цунах лаьцна билггал шен кхетам хилар а, иза бовзийта хаар а. 
 
культурийн диалоган декъехь:  
– нохчийн, оьрсийн, кхечу къаьмнийн литературин тексташ вовшашца 

юстуш, церан типологехь цхьаьнадогIург а, къаьсташ дерг а билгалдаккха а, 
къастамаш стенца боьзна бу а  хаар;  

– нохчийн а, оьрсийн а литературехь цхьа тема йолу произвуеденеш 
вовшашца юстуш, церан цхьаьнадогIург а, къоман культурица, меттан баш-
халлашца доьзна къаьсташ дерг а билгалдаккха хаар;  

– кхечу къаьмнийн литература, культура йовза лаам хилар а, цаьрга 
лерам болуш хилар а; 

коммуникативни декъехь:  
– Iамийнчу произведенийн проблематикица йьозна сочиненеш язъян 

хаар;  
– классехь а, цIахь а нохчийн литературица боьзна тайп-тайпана кхол-

лараллин белхаш кхочушба хаар;  
– литературин а, культурин а теманашна рефереташ язъян хаар;  
– монолог ялош а, диалогехь а къамел дан хаар;  
– нохчийн меттан бакъонаш а ларъеш, къоман гIиллакхца а догIуш, ша 

нисвеллачу хьелашка хьаьжжина къамел дан хаар. 
 
 
 

Программин коьрта чулацам   
1-ра дакъа.  ХХ бIешеран хьалхарчу эхан литература 

 
 Мамакаев Мохьмад. «Даймахке» («Хьо муха буьйцур бу...»), 

«ТIулгаша а дуьйцу», «Зама», роман «Зеламха»  
Мамакаев Мохьмадан дахаран, кхоллараллин некъ.                          
Мамакаев Мохьмадан поэзехь Даймехкан тема. Стеган паргIато, сий 

цуьнан Дймахкаца йолчу юкъаметтигех доьзна хилар. Поэтан лирически 
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турпалхочо дахарх, заманах йо ойланаш. Мамакаев Мохьмадан лирикехь 
поэтан, поэзин тема. 

«Зеламха». Роман исторически бакъдолчийн бух тIехь язйина хилар. 
Зеламхех обарг винарг - цу хенахьлера социально-политически дахар. 
Яздархочун шен турпахочуьнга болу хьежамаш. Турпалхойн васташ кхол-
ларехь, дахаран исбаьхьаллин сурт хIотторехь яздархочун корматалла.  

Нохчийн литературехь Мамакаев Мохьмадан кхоллараллин мехалла.  
 

Гадаев Мохьмад-Селахь. «Даймахке сатийсар», «Дай баьхна латта», 
«РегIара поп», «ЦIен- берд». 

Гадаев Мохьмадан кхолларалла. Цуьнан поэзехь дуьненах, дахарх, 
Iаламах йолу ойланаш. Лирически турпалхочун оьздангалла. 

Поэтан лирикехь безаман тема.   
Гадаев Мохьмадан поэзин исбаьхьаллин басарш, ша-тайпанан 

аьхналла.    
Нохчийн литературехь Гадаев Мохьмадан кхоллараллин мехалла.    
 
Гайсултанов  Iумар. «Александр Чеченский». 
Гайсултанов Iумаран дахар а, кхолларалла а. Цуьнан повестийн, дий-

царийн проблематика. Вайн заманан кегийрхой гIиллакх-оьздангаллица 
кхиоран проблемаш хIитторан башхаллаш.  

Исторически повесть «Александр Чеченский». Нохчийн кIентан 
кхоллам повесть тIехь гайтаран башхаллаш. Инарла-майор Александр Че-
ченский - 1812 шеран тIеман гоьваьлла турпалхо. Алссам исторически гIул-
лакхаш чулоцучу повестан хиламашкахула коьрта турпалхочун дахар, 
цуьнан амал кхиаран хьелаш исбаьхьаллица довзийтаран башхаллаш.   

Повестан композици, исбаьхьаллин гIирсаш.  
Нохчийн проза кхиарехь, берашна, кхиазхошна йолу литература кхол-

ларехь Гайсултанов Iумаран произведенийн маьIна.    
 
Эдилов Хасмохьмад. «Сийлаха».   
Эдилов Хасмохьмадан дахар а, кхолларалла а. Поэтан кхоллараллин 

шуьйра проблематика. Даймехкан, маршонан теманаш. Къинхьегаман стаг 
ларар. Лирически турпалхочун адамашка йолу къинхетаме дог-ойла.   

«Сийлаха» поэми тIехь адаман дахар, ирс юкъараллехь кхоллалучу 
хьолех дозаделла хилар чIагIдар. ИбрахIиман оьзда безам, цуьнан деган, ой-
ланийн комаьршо. Эдалхин оьзда йоцу ойланаш а, гIуллакхаш а. Сийлахас 
ца ларбина шен мерза безам, цуьнан доьхна дахар, цунах даьлла зулам.  

Поэми тIехь суртхIотторан , васт кхолларан поэтически гIирсаш.   
Эдилов Хасмохьмадан кхоллараллин башхаллаш.   
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Сулейманов Ахьмад. Стихотворенеш «Берд», «Ламанан хьоста-

наш», «Батто сагатдо». 
Сулейманов Ахьмадан дахар а, кхолларалла а. 
Поэтан лирикехь къонахаллин, оьздангаллин тема. Къоман гIиллакх-

оьздангаллица вехаш, эхь-бехк лардеш волу цуьнан лирически турпалхо. 
Безаман а, доттагIаллин а лирика. 

Сулейманов Ахьмадан произведенешкахь поэтически сурт хIотторан 
башхаллаш.  Цуьнан кхоллараллин мехалла. 

 
 
2-гIа дакъа.  ХХ бIешеран шолгIачу эхан литература. 
 
М. А. Сулаев. Дахар а, кхолларалла а.  
Стихотворенеш «Сай», «Сох муха эр дара адам?. Роман «Лаьм-

наша ца дицдо». 
Поэтан лирикехь гIиллакх-оьздангаллех, стеган вахаран Iалашонах 

лаьцна йолу ойланаш. Дайн оьзда гIиллакхаш лардан дезар, шегахь дика 
амалш: яхь, собар, тешам кхио езар чIагIдар. Iаламан лирика. Даймехкан ис-
баьхьа, беркате Iалам Iалашдан дезар, цуьнца къинхетаме хила везар. 

Роман «Лаьмнаша ца дицдо». Нохчийн халкъан дахарехь уггаре 
халчу мурехь – 1940-чу шерашкара 1960-чу шерашка кхаччалц – адамийн 
кхолламаш романехь гайтар. Товсолтийн амалшца доьзна къоман гIиллакх-
оьздангалла гайтаран башхаллаш. 

Романехь кегийрхойн васташ. 
Романан маьIна а, исбаьхьаллин башхаллаш а. 
 
 
Айдамиров Абузар. Дахаран а, кхоллараллин а некъ. Роман «Еха 

буьйсанаш» (6 сахьт) 
Айдамиров Абузаран кхораллара. «Еха буьйсанаш» исторически ро-

манехь нохчийн халкъо ХIХ бIешарахь къоман парг1атонехьа  латтийначу 
къийсаман тема. Къоман дахар кIорггера, дуккха а агIонаш толлуш гайтар. 
Исторически бакъдолу гIуллакхаш гайтарехь романан эпически шуьйра чу-
лацам. Цу заманахь Нохчийчохь хилла юкъараллин хьелаш  говза гайтар.  

Романан турпалхойн Аьрзу, Маккхал, Iела. 
Романан исбаьхьаллин башхаллаш. 
Ахматова Раиса. Дахар а, кхолларалла а. «Чекхдийр ду вайн ше-

раш», «Даймахке». Поэма «Дагалецамийн новкъа» (4 часа) 
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Ахматова Раисин дахар а, поэтически кхолларалла а. Даймохк, хал-
къийн доттагIалла, машаре дахар, къинхьегам, безам,  кегийрхойн дог-ойла 
гайтар. Поэтессин кхолларалла шен хенаца йогIуш хилар. 

Ахматова Раисин поэзехь  нохчийн йоьIан васт. 
Поэтессин лирически турпалхо даима къона, шен Даймохк дукха-

безаш, дахарехь хIайт-аьлла хилар. 
Ахматован поэзехь безаман тема. Цуьнан лирикин башхаллаш.  
«Дагалецамийн новкъа» - автобиографически поэма. 
Цуьнан турпалхочун кхоллам Даймехкан, халкъан кхолламах къаста-

лур боцуш бозабелла хилар. Поэмин тIехь къинхьегаман, безаман, поэзин, 
поэтан декхарийн теманаш цхьаьнайогIуш  къастор. 

Поэмин идейни а, исбаьхьаллин а башхаллаш 
 
Арсанукаев Шайхи. «Весет», «Нагахь хьан гIо оьшуш...», «Ний-

сонна гимн», «Гиний шуна?», «Дицдина илли», «Ненан мотт», сти-
хашкахь роман «Кхолламан сизаш» (4 часа)  

Арсанукаев Шайхин кхолларалла. 
Поэтан произведенешкахь Даймехкан исбаьхьа суьрташ, Iаламан 

аьрха хазалла. КIорггера кхетам, оьзда лаамаш болу поэтан лирически тур-
палхо. Цо дуьненах, дахарх йо йоланаш, адаман ирсехьа къийсам латто иза 
кийча хилар. 

Арсанукаев Шайхи лирикин башхаллаш:  чулацам, поэтически гIир-
саш, исбаьхьаллин хатI. 

«Кхолламан сизаш» цIе йолу стихашца язйина роман. Даймехкан 
тIамехь бIаьхоша турпалаллица Даймохк мостагIчух Iалашбар романехь 
гайтаран башхаллаш. БIаьхойн васташ. Ризван а, цуьнан накъостий а. 

Романехь тIеман а, тылан а суьрташ. Маршо ларъеш эгначийн сий а 
деш, тIом гIаттош болчарнра дуьхьал авторо халкъе бен кхайкхам. «Кхол-
ламан сизаш» романан чулацам а, исбаьхьаллин а къастамаш а. 

Арсанукаев Шайхин поэзин мехалла. 
 
Шайхиев Iалвади. Поэма «Лазаман лорах», стихашца язйина по-

весть «Дерачу кхолламан кхиэл» (3 сахьт) 
Шайхиев Iалвадин кхолларалла. Цуьнан поэзин шуьйра чулацам а, 

маьIна а. Шайхиев Iалвади стихашкахь поэтически сурт кхолларан башхал-
лаш. Цуьнан поэзин ша-тайпана долу хатI. 

«Лазаман лорах» поэми тIехь поэтан деган Iийжам. 
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«Дерачу кхолламан кхиэл» - стихашца язйина повесть. Тешнабехк-
кий, эхь-оьздангаллий цкъа а цхьанадогIург цахилар чIагIдар. Къоман гIил-
лакхаш а, оьзда безам а гайтар. Повестан маьIна а, исбаьхьаллин къастамаш 
а. 

Шайхиев Iалвадин кхоллараллин мехалла. 
 
Рашидов Шаид. «Баланах дуьзна дог», «Пондар боьлху», «Аружа» (3 

сахьт).    
Рашидов Шаидан поэзин проблематика, коьрта башхаллаш. Лириче-

ски турпалхочун ойланаш, синхаамаш.  
Стихотворенеш мукъаме хилар, дуккха а стихаш эшаршка ерзор.  

Цуьнан стихашкахь поэтически сурт кхолларан башхаллаш. 
«Аружа» - исторически хиллачийн буха тIехь язйина поэма. Махках 

даьккхинчу  халкъо лайна баланаш, халонаш гайтаран башхаллаш. Аружа а, 
Алымкхан а. 

Лирически турпалхочун халкъах, махках йолу ойланаш. 
      
Ахмадов Муса. Повесть «Лаьтта тIехь лаьмнаш а хIиттош», Стихо-

творени «Нохчийн махкахь нохчийн маттахь…» (3 сахьт)   
Ахмадов Мусан произведенийн коьрта проблемаш, теманаш, турпал-

хой.  
Ахмадов Мусан кхоллараллин обзор: бIешерашкара схьадогIу къоман 

оьздангаллин ламасташ хIинцалерчу заманан лехамашца къовсаме довлар, 
чолхечу дахаран галморзахаллаш адам эхь-бехках юхадалар, гIиллакх лах-
далар, халкъан ламасташка лерам бацар къомана бохаме хилар; оьздангал-
лех ца вухуш, гIиллакх лардеш дахаран халонех чекхвалар. 

«Лаьтта тIехь лаьмнаш а хIиттош»  повестан чулацам а, исбаьхьал-
лин башхаллаш а. 

Ахмадов Мусан прозин исбаьхьаллин башхаллаш. 
      
Дикаев Мохьмад. Стихотворенеш «Нохчийн хIусам», Стеган цIе», 

«Суна лаьа».  
Дикаев Мохьмадан лирика. Поэтан шен Даймахках, ша схьаваьллачу 

халкъах  дозалла даран ойла, патриотически синхаамаш, къоман хиндерг 
ирсе хила лаар - цуьнан кхоллараллин коьрта чулацам. 

Дикаев Мохьмадан поэзехь яхь, къоман оьздангалла гайтаран башхал-
лаш. Цуьнан поэтически хатI. 

         
Абдулаев Леча. Стихотворенеш «КIант» - олий, кхойкхура нана…», 

«Мехкан йоI», «Зарзъелла тIаьххьара марха…»  
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Абдулаев Лечин лирика. Поэтан стихийн коьрта проблематика а. фи-
лофски чулацам а.  Лирически турпалхочун амалшкахь нохчийн къоман 
гIиллакх-оьздангалла. Поэтан стихан шатайпаналла. 

       
Бексултанов Муса. Дийцарш «Наггахь сайн сагатделча», «Хьал-

хара парта», «Корталин Хантоти»      
Бексултанов Мусан кхолларалла. 
Цуьнан прозехь дахар шатайпанчу исбаьхьаллин хотIехь гайтар. 

Яздархочо кега-мерса долчу хIумнашкахула, царех чекххьежарца дахаран 
чолхе,  шайн кIорггера маьIна долу гIуллакхаш, хьелаш къастор. 

Къоман хиндерг халкъан ламасташ, гIиллакх-оьздангалла ларъярца 
дозаделла хилар произведенешкахь чIагIдар. Турпалхойн амалш гайтаран, 
церан васташ кхолларан башхаллаш. 

Яздархочун кхоллараллин маьIна, исбаьхьаллин башхаллаш. Халкъан 
барта кхоллараллица уьйр хилар.  

    
Бисултанов Апти. Стихотворенеш «ЙогIу и къежъелла месаш...», 

«Бадуев СаьIид», «Десачу гуьйна тIе...», «Ас хьан чIабанех гIайгIа юцур 
ю».  

Бисултанов Аптин поэзин башхаллаш. Поэтан лирически турпалхочун 
шен Даймахке, халкъе, болу безам. Яхь йолу кIант кхиийначу ненан сийдар. 
Граждански лирикин исбаьхьалла. 

Бисултанов Аптин поэзин исбаьхьаллин хатI. 
      
Эльсанов Ислам. Повесть «ЦIегIачу декхнийн боьлак».         
Эльсанов Исламан произведенешкахь хIинцалерчу дахаран сурташ, 

адамийн кхолламаш. Турпалхойн амалш гайтаран башхаллаш. 
«ЦIегIачу декхнийн боьлак»- исторически повесть. Нохчийн халкъо 

ХIХ бIешарахь шен паргIатонехьа латтийн къийсам.  Повесть тIехь Шема-
лан боламах дозаделла долу исторически хьелаш бакъдолчуьнца нийса-
догIуш гайтар. Шемала хьафий а волу Исхьакъ вейтар. Машарехьа болу 
къоман лаам.  

БойсагIар а, ТIелхаг а. 
 

3-гIа дакъа.  ХХI бIешо долалучу муьран литература 
 

Ибрагимов Канта. Роман «Берийн дуьне». Тема а, проблематика а. 
Исбаьхьаллин башхаллаш.  
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Яшуркаев Султан. Стихотворенеш «ХIара лаьмнаш лаьмнаш 
хилла…», «Ойланаш, аш соьга баха хIун боху,..», «ЦIахь котам декара зевне 
еш Iуьйкъе,..».    

 
4-гIа дакъа.  Кхечу къаьмнийн литература 

 
Базоркин Идрис. Роман «БIешерийн бодашкара» (Дакъа).    

ГIалгIайн литературах юкъара хаамаш.     
 Базоркин Идрисан кхолларалла. «БIешерийн бодашкара» романан 
коьрта чулацам. Романехь гIалгIайн хьалхалера дахар гайтаран башхаллаш. 
Коьрта турпалхой. Калойн васт.       
 «БIешерийн бодашкара» романан маьIна а, исбаьхьаллин башхаллаш 
а.  
 

Яндиев Джамалдин. Стихотворенеш «Поэтан дог», «Хаза ю син-
теме буьйса».  
 ГIалгIайн литературех хаамаш.       
 Яндиев Джамалдинан поэтичнски кхолларалла. Поэтан лирика. 
Цуьнан лирически турпалхочун ойланаш а, синхаамаш а. Шен махке, халкъе 
болу аьхна безам. Поэтан дог халкъан лехамашца детталуш хилар. Цуьнан 
лирикехь Iаламан хазалла, аьхналла.    
 Яндиев Джамалдинан поэзин башхаллаш. 
       

Александр Казбеги. Повесть «Элиса».  
Гуьржийн яздархочун Алесандр Казбегин кхоллараллех хаамаш. 

«Элиса» повестан коьрта чулацам. Къаьмнашна юкъарчу доттагIаллин 
уьйраш гайтаран хьелаш. Ламанхойн къонахалла, оьздангалла, тешаме хи-
лар яздархочо хастаме дийцар.     

Элисин, Чербижан Анзоран, Важиян васташ.   
Казбегин турпалхой - нохчий, гуьржий - шайн сий, маршо, паргIато 

ларъечу къийсамехь , вежарий санна, бертахь хилар.    
Кулиев Кайсын. Стихотворенеш «Хиндолчунна аьлла байташ», 

«ТIуьначу лаьттан цинц къуьйлу...».    
Кулиев Кайсын - балкхаройн поэт. Цуьнан поэзин башхаллаш. Поэтан 

лирически турпалхочун ша винчу лаьтте, хьомечу Даймахке, халкъе болу 
безам. Шен дахар адам ирсе кхачорна дIадала иза кийча хилар. 

     
5-гIа дакъа.  Обзорни теманаш 
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Нохчийн литература ХХ бIешеран хьалхарчу эхехь кхиаран хье-
лаш (Обзор). 

Нохчийн литературехь ХIХ бIешо чекхдолучу – ХХ бIешо долалуч 
муьрехь Нохчийчоьнан юкъараллин дахаран социальни хьелаш а, 
граждански тIом а гайтаран башхаллаш. Арсанов СаьIид-Бейн роман 
«Маца девза доттагIалла», Ошаев Халидан роман «Алун шераш», Окуев 
Шимин роман «Лай тIехь цIе зезагаш» (Обзор) 

Нохчийн литературехь Сийлахь-Боккхачу Даймехкан тIеман 
(1941–1945) тема (Обзор). 

Даймехкан паргIато Iалашъяран тема. Мамакаев Iаьрбин стихаш «Дер-
риге а тIамна», «Даймехкан тIом бечохь»; Мамакаев Мохьмадан - «И 
йоьлхуш яыц», «КIиллочунна»; Сулаев Мохьмадан - «ГIовтта», «Малх 
тоьлур бу»; Эдилов Хасмохьмадан - «Сурте», «Кавказан аьрзу», «ТIе-
мало - хьоьга». Гадаев Мохьмадан - «Мехкан лоьмашка», «Дотта-
гIашка».    

ТIеман шерашкахь литературо къаьмнийн доттагIаллин тема айбар. 
Граждански тIамехь халкъо турпалалла гайтар карладаккхар (Мамакаев 
Iаьрбин «Винчу юьрта»).  

Даймохк мостагIчух паргIатбоккхуш гайтина халкъан турпалалла, 
патриотизм хIинцалерчу литературехь гайтар. ТIеман халчу хьелашкахь 
бIаьхойн дог-ойла, гIиллакх-оьздангалла, хьуьнар исбаьхьаллин произведе-
нешкахь гайтаран башхаллаш. Муталибов Зайндин «БIаьхочун весет»; Эди-
лов Хасмохьмадан «Ирс къуьйсуш веллачун сий делахь латта», «Лаьттан 
цинц»; Сулаев Мохьмад «Нохчийн кIант Волгин йистехь»; Гацаев СаьIидан 
«Ханпашин валар».    

Нохчийн литературехь къинхьегаман тема. Исаева Марьяман ро-
ман «Ирсан орам», Музаев Нурдинан роман «Сатийсаман ницкъ», Нунуенв 
Сайд-Хьамзатан роман «Гезган маша» (Обзор).   

Нохчийн литература ХХ бIешеран шолгIачу эхехь кхиаран хье-
лаш а, хIинцалерчу поэзин, прозин башхаллаш (Обзор).  
 

 
6-гIа дакъа. Литературин теори а, истори а.  

 
Нохчийн исбаьхьаллин литература кхоллаяларан хьелаш, къоман йо-

занан литературин хьостанаш. Нохчийн литературехь поэзин, прозин, дра-
матургин жанраш кхоллаяларан а, кхиаран а башхаллаш.  Йозанан литера-
турин нохчийн барта кхоллараллица уьйр хилар.  

Литературин тайпанаш: эпос, лирика, драма.  
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Литератрин жанраш. Эпически жанраш: дийцар, повесть, роман. Ли-
рически жанраш: стихотворени. Драматургически жанраш: комеди, драма, 
трагеди. Лиро-эпически произведенеш: поэма, баллада, басня, стихашкахь 
повесть, стихашкахь роман.  

Исбаьхьаллин произведенин формех а, чулацамах а болу кхетам кIарг-
бар. Исбаьхьаллин прпоизведенин чулацам а, маьIна а. Тема, проблематика, 
сюжет, дIахIоттам (пролог, юьхьйолор, долор, кульминаци, къастор, тIаьхь-
ара дош, монолог, диалог, лирически юьстахдийларш). Исбаьхьаллин про-
изведенин васт, персонаж, турпалхо. Лирически турпалхо. Авторан васт. 
Авторан къамел.  

Исбаьхьаллин произведени тIехь къовсам (конфликт), Драматургиче-
ски къовсам.  

Проза а, поэзи а. Церан башхаллаш.  
Стих кхолларан кепаш. Стих кхолларан силлабо-тонически кеп. Сти-

хан барамаш. Стихан гIулч. Хорей, ямб, дактиль, амфибрахи, анапест. 
Строфа, ритм, рифма.  

Исбаьхьаллин произведенин меттан гIирсаш: дустар, эпитет, мета-
фора, юьхьедерзор, гипербола, метоними.  

Нохчийн литература ХХ бIешеран хьалхарчу эхехь кхиаран башхал-
лаш. 

Нохчийн литература ХХ бIешеран шолгIачу эхехь кхиаран башхал-
лаш. 

ХIинцалерчу поэзин, прозин башхаллаш. 
Теоретико-литературна хаарш далар исбаьхьаллин произведенеш 

Iамош а кхочушдо, цул совнаха литературин теори Iамо хан а билгалъяькк-
хина Программи тIехь. 

 
Билгалдаккхар. Лакхарчу классашкахь теоретико-литературни хаарш 

далар хьалхарчу классашкахь дешархойн кхолладеллачу хааршна тIе-
тевжаш дIахьур ду. Хьалха Iамийнчух пайда а оьцуш, литературин теорех а, 
исторех а дешархойн кхолладелла хаарш тIе а дузаш, дIахьур бу кхидIа беш 
болу болх.  

Нохчийн а, оьрсийн а литературин урокашкахь теори хьехар цхьана-
догIуш нисда деза, литературин теори Iаморехь координаци хила еза. Оьр-
сийн литературин урокашкахь дешархоша теорех лаьцна цкъа Iамийнарг 
юха нохчийн литература хьоьхуш керла материал санна дийца оьшуш дац. 
Карла а даьккхина, эшахь тIе а дуьзна, дешархошка цунах пайдаоьцуьйтур 
бу. И литературин теорех долу хIума нохчийн литературехь шен башхаллаш 
йолуш делахь, царех кхетор бу дешархой. Ткъа нохчийн литература 



43 
 

хьоьхуш кхолладеллачу теоретико-литературни хаарш тIехь а цу тайпана 
болх дIахьур бу оьрсийн литература хьоьхуш а. 
 
 

7-гIа дакъа. Литература Iамош кхочушбечу  
барта а, йозанан а белхийн коьрта тайпанаш 

 
Исбаьхьаллин произведенин чулацам тайп-тайпанчу форманашкахь 

схьабийцар: чулацам текстана юххера бийцар; произведенин сюжетан сиз а 
лардеш, коьрта хиламаш схьабийцар; шайн къеггина маьIна долу цхьа-ши 
эпизод йийцар; билгалволчу турпалхочух йозаелла йолу меттигаш йийцар.  

Исбаьхьаллин произведенин текст маьIна деш схьайийцар. 
Литературах, юкъараллин дахарх лаьцна йолчу статьян чулацам 

схьабийцар. 
 Стихотворенеш, прозаически произведенийн дакъош дагахь дешар. 
Произведени тIера исбаьхьаллин суртхIотторан гIирсаш билгал а бо-

хуш, эпитетийн, дустарийн, метафорийн, геперболийн олицетворенийн, 
иштта дIа кхиболчу а суртхIотторан гIирсийн башхаллаш къастор. 

Кхочушбечу барта а, йозанан а белхан план х1оттор. 
Литературно-критически белхийн тезисаш, конспекташ.  
Барта а, йозанан а тайп-тайпана сочиненеш. Царна юккъехь хир ю ли-

тературин материала тIехь язъеш ерш а, дешархоша шайн тидамех, шайна 
зеделлачух лаьцна язъеш ерш а. 

Литературин материал тIехь язъечу сочиненийн герггарчу хьесапехь 
долу тайпанаш: 

– исбаьхьаллин произведенийн васташ къастош йолу сочиненеш;  
– произведенийн тематика къастош йолу сочиненеш;  
– исбаьхьаллин произведенин идейни чулацам билгалбоккхуш йолу 

сочиненеш;  
– обзорни теми хьокъехь йолу сочиненеш; 
– исбаьхьаллин произведенийн хорманех лаьцна йолу сочиненеш; 
– исбаьхьаллин литературан произведени искусствон кхечу форма-

нехь йолчу произведенех юстуш йолу сочиненеш; 
– исбаьхьаллин произведенех кхоллараллица пайдаоьцуш язъеш йолу 

сочиненеш.  
Дешархоша шайн тидамех, шайна зеделлачух, девзинчух лаьцна 

язъеш йолчу сочиненеш хила тарло шайн гIаланах, юьртах, юьртахойх 
лаьцна. Юкъараллин дахарх, даймахках, халкъийн доттагIаллех лаьцна со-
чиненеш.  

Шаьш цIахь ешначу книгашна рецензеш.  
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Шайна гинчу кинофильмашна, спектаклашна отзываш.  
Литературин материал т1ехь доклад, къамел кечдар (цхьаннах я масех 

книгех пайдаоьцуш). 
Интернет ресурсашкахь йолчу материалан барта мах хадор а, рецензи 

язъяр а.  
Шаьш ешначу книгина, хьаьвсинчу кинофильмана, телепередачина, 

шайна гинчу спектаклана рецензи язъяр. 
Шайн школин а, г1алин (юьртан) а дахарх лаьцна къамел кечдар, до-

клад язъяр. 
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Гишларкаев В.И. 
 

Об основных положениях реализации в Чеченской Республике Кон-
цепции развития математического образования в РФ. 

 
Жили вятские мужики плохо, но этого не знали. 
И думали, что живут хорошо, не хуже других. 

В. Крупин. Живая вода. 
 

I. Введение. Российская государственная политика в области мате-
матического образования определена в Концепции развития математиче-
ского образования в РФ, утвержденной Правительством РФ 24 декабря 
2013г. Она «представляет собой систему взглядов на базовые принципы, 
цели, задачи и основные направления развития математического образова-
ния в Российской Федерации» ([1]). Конкретизации ее в части деятельности 
соответствующих учреждений научно-образовательной сферы посвящен 
план мероприятий Минобрнауки РФ по реализации Концепции (приказ 
№265 от 03 апреля 2014г.), рассчитанный на 2014-2020 годы. В августе 2015 
года по поручению Минобрнауки Чеченской Республики мной была разра-
ботана содержательная часть проекта программы «Реализация в Чеченской 
Республике Концепции развития математического образования в РФ». В ос-
нову были положены идеи, изложенные в [2,3]. 

За прошедшие 2 года ни одно из положений этой программы не по-
теряло актуальности, наоборот, необходимость ее реализации получила до-
полнительные обоснования - некоторые из предложений ее стали обязатель-
ным требованием федерального министерства. Обсуждения на разных уров-
нях, инициативы образовательных, научных, управленческих структур рес-
публиканского уровня не привнесли за этот период новых идей, ограничи-
ваясь общими не конкретными формулировками или повторяя отрывочно 
какие-то уже предложенные идеи. Поэтому, считаю полезным дать возмож-
ность ознакомиться любому заинтересованному лицу с положениями дан-
ной программы. Возможно, более широкое ее распространение приведет к 
реализации некоторых ее идей в работе конкретного учителя, а со временем 
на нее обратят внимание и те, кто принимает решения, обязательные для 
исполнения. 

Математика – предмет, не терпящий нечестности. Поэтому и процесс 
обучения математике должен быть предельно честным. Один из необходи-
мых инструментов здесь - это постоянно действующая система монито-
ринга знаний школьников и профессионального уровня учителей. Единый 
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экзамен в таком случае является как – бы заключительной частью этой си-
стемы. Помнится, в период с начала 2000-ых годов до обязательного введе-
ния ЕГЭ в пропагандистских целях создавалось мнение, что в сфере школь-
ного образования у нас в республике все очень хорошо. Вся эта фикция 
имела такую мощную подпитку, что за исключением небольшого количе-
ства специалистов, люди поверили в нее. Но тут «грянул» ЕГЭ и мы оказа-
лись самыми последними. Этого бы не случилось, если бы проявили чест-
ность и представили истинные результаты. Без честности нам уготовлена 
участь вятских мужиков из повести Крупина «Живая вода». Приведенные 
ниже основные положения вышеупомянутой программы базируются на 
этой мысли и предусматривают механизм, препятствующий замене реаль-
ной работы ее имитацией. 

 
II. Цели программы. 
 
Поднятие уровня математического образования в Чеченской Респуб-

лике до показателей выше средних по России; 
развитие массовой математической культуры – усвоение вычисли-

тельных навыков, необходимых в повседневной жизни, навыков алгоритми-
ческого мышления и деловой прозы, привитие элементов математического 
мышления; 

повышение интеллектуального уровня учащихся посредством мате-
матики как дисциплины, обеспечивающей единство разных видов интеллек-
туальных умений, имеющей системообразующую функцию, и как следствие 
этого, обеспечивающей подготовку к изучению других дисциплин, а значит, 
способствующей поднятию уровня образования в целом. 

 
III. Задачи программы. 
 
Повышение качества работы учителей математики - усиление меха-

низмов контроля за уровнем их квалификации, внедрение постоянно дей-
ствующей системы организационных мер, способствующих повышению 
профессионального уровня преподавателей математики и системы мер, поз-
воляющих контролировать подготовку учителей математики в вузах ЧР, 
развитие механизмов материальной и социальной поддержки учителей-ма-
тематиков; 

усиление механизмов контроля за уровнем подготовки учащихся - 
создание постоянно действующей системы мониторинга знаний школьни-
ков, активное использование интернет-ресурсов при проведении диагности-
ческих работ; 
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внедрение в учебный процесс различных дополнительных форм за-
нятий математикой, носящих постоянный и разовый, очный и дистанцион-
ный, индивидуальный и групповой характер, имеющих различные уровни 
сложности от работы с отстающими школьниками до работы с одаренными 
детьми, использующие все имеющиеся возможности как внутренние рес-
публиканские, так и внешние, в том числе интернет-ресурсы; 

обеспечение наличия общедоступных информационных ресурсов, 
необходимых для реализации учебных программ математического образо-
вания, в том числе в электронном формате, инструментов деятельности обу-
чающихся и педагогов, применение современных технологий образователь-
ного процесса; 

добиваться устранения пробелов в базовых знаниях обучающихся; 
создание системы, выявляющей математически одаренных детей, с 

созданием условий для развития и применения этих способностей; 
популяризация математических знаний и математического образова-

ния; 
в дошкольном образовании –с учетом языковых проблем, создание 

условий для освоения воспитанниками форм деятельности, первичных ма-
тематических представлений и образов, используемых в жизни. 

 
IV. Целевые показатели и индикаторы программы. 
 
Результаты сдачи ЕГЭ по математике, количество (в %): набравших 

90-100 баллов, средний балл по республике, не набравших «пороговое» ко-
личество баллов; 

количество выпускников, поступивших в престижные математиче-
ские вузы России; 

успешное участие школьников республики в заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады по математике; 

количество учителей математики, прошедших переподготовку в из-
вестных центрах повышения квалификации РФ; 

результаты сдачи ЕГЭ по математике учителями, количество в %: 
набравших 90-100 баллов, средний балл по республике, набравших не более 
50 баллов; 

результаты сдачи ОГЭ; 
результаты олимпиады по математике для учителей; 
количество публикаций учителей в общероссийских научно-попу-

лярных и методических журналах; 
количество разработанных и проведенных местными специалистами 

курсов повышения квалификации для учителей математики; 
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количество наименований изданной местными авторами литературы 
по математике, адресованной школьникам и учителям; 

наличие стимулирующих доплат учителям, а также другим работни-
кам, непосредственно и эффективно занимающихся реализацией в ЧР Кон-
цепции математического образования в РФ; 

открытие специализированной школы с математическим уклоном; 
количество математических кружков; 
количество групп «коллективный ученик» отделения математики От-

крытого Лицея «Всероссийская многопрофильная заочная школа» при МГУ 
им. М.В.Ломоносова (ВЗМШ при МГУ); 

количество учащихся, задействованных в группах «коллективный 
ученик» ВЗМШ при МГУ; 

количество школьников, являющихся учащимися ВЗМШ при МГУ и 
заочной физико-технической школы при МФТИ (ЗФТШ при МФТИ); 

количество школьников, принимающих участие в конкурсе журнала 
«Квант» (согласно спискам участников, публикуемых в журнале); 

количество участников и результаты участия в различного рода ма-
тематических турнирах, боях и других соревнованиях регионального, обще-
российского, международного масштаба; 

количество проведенных республиканских мероприятий по матема-
тике; 

количество внешних мониторингов и диагностических работ, прове-
денных в системе СтатГрад и других аналогичных системах с охватом всех 
школ республики и их результаты; 

количество интернет-ресурсов по математике, задействованных в 
учебном процессе в школах ЧР; 

количество школьников (и их результаты), принявших участие во 
Всероссийской интернет-олимпиаде по математике и Всероссийской ди-
станционной олимпиаде по геометрии; 

количество образовательных порталов по математике, открытых 
учебными заведениями республики; 

количество проведенных на базе образовательных учреждений рес-
публики методологических семинаров, конференций, круглых столов и т.п. 
по вопросам преподавания математики; 

аналитический обзор по результатам аттестации студентов-матема-
тиков, направленных в школы для прохождения практики; 

создание постоянно действующего видеолектория и количество про-
читанных научно-популярных лекций в его рамках; 

количество телепередач на республиканском телевидении, посвя-
щенных математике и ее преподаванию; 
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наличие технических возможностей для проведения различных учеб-
ных курсов для школьников и учителей в дистанционной форме; 

количество наименований изданной литературы по первичным мате-
матическим представлениям для дошкольников на чеченском языке. 

 
V. Ожидаемые результаты реализации программы. 
 
Постоянно действующая система мониторинга базовой квалифика-

ции учителей математики; 
организационные структуры для проведения творческих конкурсов 

учителей математики (в том числе олимпиада по математике), результаты 
которых являются основным показателем при выявлении лучших учителей; 

наличие условий для наибольшей реализации творческого потенци-
ала лучших учителей математики и дальнейшего распространения их опыта; 

отрегулированная система направления учителей на курсы повыше-
ния квалификации в известные центры страны; 

набор разработанных и внедренных курсов повышения базовой ква-
лификации учителей математики, направленных на ликвидацию пробелов у 
учителей, выявленных в результате мониторингов (с представлением 
учебно-методического комплекса и тезисов лекций); 

заметное повышение профессионального уровня учителей матема-
тики; 

разветвленная сеть групп «коллективный ученик» ВЗМШ при МГУ; 
наличие учащихся (индивидуально) ВЗМШ при МГУ и ЗФТШ при 

МФТИ; 
наличие школьников, успешно участвующих в конкурсах журнала 

«Квант»; 
наличие школьников, сдающих ЕГЭ по математике на 90-100 баллов; 
наличие выпускников, поступивших в престижные математические 

вузы России; 
специальная школа с математическим уклоном; 
отсутствие выпускников, не набравших на ЕГЭ по математике «про-

ходного» количества баллов; 
заметное повышение среднего балла по ЕГЭ по математике по срав-

нению с показателями перед началом реализации подпрограммы; 
постоянно действующая система мониторинга с использованием си-

стемы СтатГрад и аналогичных систем уровня подготовки школьников по 
математике, проведение мониторинга с охватом всех школьников старших 
классов не реже 4 раз в год; 
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совокупность организационных мер по проведению массовых меро-
приятий, связанных с математикой, среди школьников; 

отлаженная система по подготовке школьников для участия в различ-
ного рода математических соревнованиях регионального, общероссий-
ского, международного уровня; 

отрегулированная система использования интернет-ресурсов в учеб-
ном процессе; 

развитая система дистанционного консультирования, переподго-
товки, обучения школьников, учителей; 

учебные порталы по математике, открытые учебными заведениями 
республики; 

постоянно действующая система оценки уровня подготовленности и 
выявления пробелов в подготовке студентов, проходящих практику в шко-
лах, позволяющая оценивать работу вузов, готовящих кадры для школ рес-
публики, а также подготовка рекомендаций по улучшению деятельности 
этих вузов; 

научно-популярный видеолекторий по математике; 
учебный центр по математике с широким спектром платных услуг 

для всех слоев населения; 
повышение в среднем уровня развития школьников по всем дисци-

плинам в целом; 
система стимулирующих выплат наиболее эффективным работникам 

математического образования ЧР; 
литература на чеченском языке для дошкольников, знакомящая с 

первичными математическими представлениями. 
 

VI. Характеристика текущего состояния сферы реализации про-
граммы, описание основных проблем в указанной сфере. Основные 
цели и задачи программы. 

 
Математика, являющаяся средством развития теоретического 

мышления и обеспечивающая единство разных видов интеллектуальных 
умений, среди предметов средней школы занимает место, определяющее 
уровень всего образования. Те объективные и субъективные причины, 
приведшие к существующим проблемам в образовании Чеченской 
Республики самым тяжелым образом сказались на математическом 
образовании. Связано это с одной из черт математики, которую необходимо 
учитывать при ее изучении и преподавании,а именно – «протяженность», то 
есть длина цепочек связей, в которых каждая очередная концепция 
основывается на других. Эти цепочки присущи и другим наукам, но в 
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математике они несравненно длиннее. Нельзя надеть очередное звено на 
цепочку, не имея предыдущего. 

В силу указанных двух особенностей – ключевой роли математики в 
системе средней школы и наибольшей проблемности при ее изучении, в 
настоящее время в сфере образования Чеченской Республики на первое 
место выдвигаются проблемы преподавания и изучения математики. 

О тяжелой ситуации в математическом образовании ЧР 
свидетельствуют результаты ЕГЭ по математике, являющиеся в последние 
годы одними из самых низких по России. Это является следствием 
перерывов в учебном процессе в 1994-96 и 1999-2000 годах и военно-
политических событий тех лет, приведших к оттоку квалифицированных 
кадров, перехода их в другие сферы деятельности и естественной убыли, и 
прекращения воспроизводства квалифицированных учительских кадров для 
Чеченской Республики, что привело к разрыву в поколениях учителей. 

Такого же характера проблемы имеются и в вузах республики. Они 
еще более усугубляются наложением сформулированных выше проблем. 
Чеченский государственный университет (ЧГУ) и Чеченский 
государственный педагогический университет (ЧГПУ), из числа 
выпускников которых практически и идет пополнение учительских кадров, 
на первый курс набирают в основном выпускников школ республики. В 
результате на 1-ом курсе на математических специальностях оказываются 
люди, испытывающие трудности даже при выполнении арифметических 
операций. Готовыми воспринять соответствующие разделы математики 
оказываются только единицы. Основная масса первокурсников не 
воспринимает материал по специальности с первых же занятий. Это 
непонимание, возникшее с момента начала занятий в вузе, увеличивается по 
мере продолжения учебы. Вынужденные сдавать экзамены и зачеты, 
студенты занимаются бессмысленной зубрежкой в течение 4-5 лет и в итоге 
получают диплом учителя математики или математика. Какая-то часть этих 
выпускников с очень низкой базовой подготовкой идет в школу учителями 
математики. Низкий уровень преподавания приводит к низкому уровню 
знаний школьников, из их числа вузы набирают студентов и все 
повторяется. 

В последние годы в образовании ЧР не остались не решенными 
какие-либо крупные проблемы материально-технического характера, 
проводится некоторая работа в части математического образования. В 
частности, идет процесс анализа текущего состояния системы образования 
и выявления основных проблем; имеются организационные структуры, в 
функции которых входит работа в части математического образования, 
начата конкретная работа по мониторингу квалификации учителей (ЕГЭ для 
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учителей) и другим направлениям; проводится работа по внедрению 
информационных технологий в учебный процесс. 

Но нет явных сдвигов в качестве подготовки учащихся и описанный 
выше порочный круг до сих пор не разорван. Сложившаяся ситуация 
требует принятия решительных неординарных мер. Не быстрых, 
необдуманных, а мер, принятых на высокопрофессиональном уровне, с 
учетом специфики научно-образовательной сферы, ее отличий от 
материальной сферы деятельности человека.  

В перечне основных сдерживающих факторов можно выделить 
следующие: 

- невысокий социальный престиж науки в целом, и математики, в 
частности;  

- снижение престижа и интереса к профессии учителя; 
- отсутствие мотиваций для занятий математикой у школьников; 
- слабое развитие в экономике ЧР наукоемких отраслей; 
- слабость профессионального сообщества работников науки и обра-

зования и, как следствие этого, отсутствие влияния на формирование обще-
ственного мнения и на принятие решений в сфере образования; 

- отсутствие сильных научных коллективов естественно-математиче-
ского направления и связи между существующими; 

- отсутствие налаженной системы эффективных критериев оценки 
профессионального уровня работников образования и организационных 
структур для мониторинга квалификации учителей; 

 - низкий уровень развития управленческой культуры в сфере обра-
зования и науки; 

- низкий уровень внедрения современных информационно-коммуни-
кативных технологий в учебный процесс; 

- отсутствие компьютерной грамотности или ее низкий уровень у ра-
ботников системы образования; 

 - недостаточное применение дистанционных образовательных тех-
нологий; 

- отсутствие системы по привлечению к участию в интернет – меро-
приятиях общероссийского масштаба, проводимых для школьников;  

- отсутствие работы по популяризации математики и математиче-
ского образования; 

- отсутствие налаженной системы мониторинга возникновения про-
блем при изучении математики в школах ЧР, фиксирующей сбой в учебе, 
порождающего новые проблемы; 

- ограниченность сотрудничества между работниками высшего и 
среднего образования; 
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 - отсутствие должного уровня развития системы повышения квали-
фикации учителей математики, отсутствие системы повышения базовой 
квалификации; 

- формальный характер различных форумов, проводимых по пробле-
мам образования; 

- отсутствие обратной связи вузов, выпускники которых работают в 
системе школьного образования ЧР, со школами, в частности, отсутствие 
объективной оценки (со стороны школ) уровня подготовки специалистов в 
указанных вузах; 

- отсутствие дополнительной работы со школьниками, имеющими 
склонность к занятиям математикой; 

- отсутствие системы платных образовательных услуг в части кон-
сультаций, разработки и проведения краткосрочных курсов подготовки к 
экзаменам, переподготовки, повышения квалификации, по заявке юридиче-
ских и частных лиц; 

- отсутствие литературы на чеченском языке, знакомящей дошколь-
ников с первичными представлениями по математике.   

Основные цели Подпрограммы: 
- поднятие уровня математического образования в Чеченской Рес-

публике до показателей выше средних по России;  
- развитие массовой математической культуры – усвоение вычисли-

тельных навыков, необходимых в повседневной жизни, навыков алгоритми-
ческого мышления и деловой прозы, привитие элементов математического 
мышления; 

- повышение общего интеллектуального уровня учащихся и уровня 
образования в целом; 

Для достижения поставленных целей предполагается решение следу-
ющих основных задач: 

- создание системы эффективных критериев оценки профессиональ-
ного уровня учителей математики и организационных структур для регу-
лярного мониторинга этого уровня; 

- создание системы повышения базовой квалификации учителей ма-
тематики на платформе Института развития образования ЧР (ИРО ЧР), 
направленной в первую очередь на ликвидацию пробелов, выявленных в ре-
зультате мониторингов; 

- создание постоянно действующей системы мониторинга знаний 
школьников, отслеживающей возникновение, нарастание проблем при изу-
чении математики в школах ЧР, фиксирующей сбой в учебе, порождающего 
новые проблемы; анализ результатов; 
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- внедрение в учебный процесс различных систем дополнительных 
занятий математикой, в том числе интернет-ресурсов; 

- создание структур по работе со школьниками, проявляющими спо-
собности к математике; 

- внедрение в массовом порядке современных информационно-ком-
муникативных технологий в учебный процесс, в том числе дистанционных; 

- популяризация математических знаний и математического образо-
вания; 

- внедрение стимулирующих выплат для лиц, эффективно работаю-
щих над реализацией Концепции развития математического образования в 
РФ;  

- создание системы оценки уровня выпускников вузов, идущих рабо-
тать учителями, и выработки рекомендаций по подготовке учителей мате-
матики. 
 

VII. Основные мероприятия программы и их характеристика. 
Программные мероприятия формируются по следующим основным направле-
ниям: 

1. Создание системы эффективных критериев оценки 
профессионального уровня учителей математики и организационных 
структур для регулярного мониторинга этого уровня. 

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается: 
Мониторинг, проводимый не менее одного  раза в течение 2 лет: 

базовой квалификации учителей математики посредством сдачи школьного 
ЕГЭ, базового и профильного учителями, а также использование других 
форм контроля. Составление рейтингового списка учителей по результатам 
мониторинга. Вывешивание на сайте Минобрнауки ЧР проверенных работ 
без данных писавшего.  

Проведение  учительской олимпиады по математике не менее 1 раза 
в 2 года, чередуя её с учительским ЕГЭ. Вывешивание на сайте проверенных 
работ без данных об авторе. 

Обязательная сдача ЕГЭ кандидатом на должность учителя при 
поступлении на работу. 

Проведение республиканских конкурсов методических работ (посо-
бий) по разделам школьного курса математики или по темам 
дополнительных занятий по математике. 

2. Создание системы повышения базовой квалификации учителей 
математики (помимо ЧИПКРО) на платформе Института развития 
образования ЧР (ИРО ЧР), направленной в первую очередь на 
ликвидацию пробелов, выявленных в результате мониторингов. 
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В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается: 
- анализ результатов мониторинга учителей и систематизация 

типичных ошибок и проблемных для учителей разделов школьной 
математики. Объединение учителей в группы по имеющимся у них 
пробелам в базовой подготовке, постановка задач и целей для курсов 
повышения базовой квалификации по ликвидации выявленных недостатков 
и переподготовки учителей по каждой из этих групп в отдельности. 
Подготовка и проведение курсов. Подготовка учебных материалов по ним. 

Подготовка расширенных (выходящих за рамки школьной 
программы) курсов повышения квалификации по ключевым понятиям 
школьного курса математики. 

Организация в различных формах, в том числе дистанционных, 
методологических семинаров для учителей математики по темам: 
«Проблемы школьного математического образования с позиций требований 
ФГОС ООО», «Повышение эффективности и качества преподавания 
математики». 

Анализ результативных практик, методик и технологий, в том числе 
по работе с лицами с ограниченными возможностями и разработка 
предложений по их совершенствованию, адаптации к местным условиям и 
распространению. 

Разработка методических рекомендаций и другой литературы по 
математике для учителей с учетом местных проблем. 

Обеспечение участия учителей математики в обучающих семинарах 
по разработке рабочих программ для учителей математики. 

3. Создание постоянно действующей системы мониторинга 
знаний школьников, отслеживающей возникновение, нарастание 
проблем при изучении математики в школах ЧР, фиксирующей сбой в 
учебе, с анализом результатов.  

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается: 
Подключение к системе СтатГрад всех школ и систематическое 

использование его ресурсов в учебном процессе, особенно при проведении 
мониторингов. Выделение других наиболее авторитетных интернет-
ресурсов по проведению экзаменов, диагностических работ, а также 
предоставляющих другие учебные услуги и составление плана и графика их 
использования в течение каждого учебного года. 

Проведение мониторинга с использованием внутриреспубликанских 
ресурсов. 

Основное внимание при проведении школьных мониторингов 
должно быть уделено классам, в которых заканчивается определенный этап 
в изучении дисциплины. Это – выпускные 11-ые классы, «выпускные» 9-ые 
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классы и 7-ые классы, где завершается в основном изучение действий над 
числами. 

Результаты мониторингов и имеющиеся итоги ЕГЭ и ОГЭ должны 
быть подвергнуты тщательному анализу, в результате которого необходимо 
систематизировать типичные ошибки, четко сформулировать проблемы 
освоения, невыученные темы, если возможно, указать причины пробелов. 
Провести анализ взаимосвязи этих проблем, исходя из принципа 
«протяженности» и выявить те из них, которые являются причиной для 
других . 

4. Внедрение в учебный процесс различных систем дополнитель-
ных занятий (форм) математикой, в том числе и интернет-ресурсы. 

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается: 
Использование интернет-ресурсов по определенной схеме, учитыва-

ющей последовательность изучения тем и качество предоставляемых услуг. 
Организация и проведение массовых мероприятий по математике: 

командные соревнования между классами, школами, районами с использо-
ванием (и без) дистанционных технологий; декада математики; смотр зна-
ний с привлечением родительской общественности и др. 

Индивидуальные занятия с отстающими школьниками. 
Организация в лучших образовательных учреждениях образователь-

ных порталов по математике. 
Активизация индивидуальной работы учителя со своими учениками 

с использованием дистанционных технологий. 
Организация учебного центра по математике с широким спектром 

платных услуг для всех слоев населения. 
5. Создание структур по работе со школьниками, проявляющими 

способности к математике. 
В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается: 
Разработка необходимых организационных мероприятий для 

проведения школьного, муниципального, регионального и 
заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников по 
математике.  

Организация участия школьников во всероссийской интернет-
олимпиаде по математике и всероссийской дистанционной олимпиаде по 
геометрии. 

Проведение работы информационно-рекламного и 
организационного характера для стимулирования школьников к 
поступлению на отделение математики ВЗМШ при МГУ и в ЗФТШ при 
МФТИ. 
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Организация для 6-11 классов групп «коллективный ученик» 
отделения математики ВЗМШ при МГУ. 

Активизация работы по созданию в школах эффективно работающих 
математических кружков. 

Организация специальной школы с математическим уклоном. 
Обеспечение участия школьников в исследовательской и проектной 

деятельности, связанной с математикой, в соответствии с перечнем 
мероприятий регионального и всероссийского уровней. 

Направление способных школьников в летние математические 
школы. 

6. Сотрудничество школ с вузами ЧР. 
В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается: 
Проведение совместно с вузами различного рода соревнований 

школьников по математике. 
Проведение аттестации в формате ЕГЭ студентов, проходящих 

практику в школах, и выпускников, устраивающихся на работу учителями 
математики. На основе анализа результатов аттестации разработать 
конкретные предложения по подготовке учительских кадров. 

Сотрудничество работников вузов и учителей при разработке и 
внедрении курсов повышения квалификации. 

Совместная научно-методическая работа. 
Организация на постоянной основе научно-популярного 

видеолектория по математике с привлечением сотрудников вузов ЧР. 
Организация и трансляция на канале «ЧГТРК» циклов передач, 

посвященных математике и методике ее преподавания. 
7. Меры организационно-технического характера.  
В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается: 
Создание учебного научного центра при Институте развития 

образования ЧР для координации работы по реализации подпрограммы. 
Создание информационной сети общеобразовательных учреждений, 

органов управления и других структур Минобрнауки ЧР с внедрением 
систем электронного документооборота, видео-конференций, что обеспечит 
техническую основу для постоянно действующей системы мониторинга 
качества образования. 

Создание системы стимулирующих доплат учителям и другим 
работникам, непосредственно и эффективно занимающимся реализацией в 
нашей республике Концепции математического образования в РФ. 

Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по 
реализации в ЧР Концепции математического образования в РФ. 
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Новые учебники чеченского языка для 5–9 классов составлены с учетом 

достижений общего и чеченского языкознания, требований федерального 
государственного образовательного стандарта и действующих программ. 

Новые учебники чеченского языка, подготовленные  для 5, 6, 7, 8, 9  
классов, значительно отличаются, прежде всего в теоретическом отноше-
нии, от тех, которые  в настоящее время используются в школах. 

Следует сказать о том, что в новых учебниках устранены существовав-
шие расхождения кардинального характера. 

Так, в 5–7 классах выделялись два главных члена предложения – под-
лежащее и сказуемое и, соответственно, двусоставная конструкция предло-
жения, а в 8 классе – три главных члена предложения – подлежащее, сказу-
емое и прямое дополнение – и, соответственно, трехсоставная конструкция 
предложения. 

Этот факт, ставивший в затруднительное положение учителей, в новых 
учебниках, на основе языковедческой теории, устранен: главными членами 
предложения являются подлежащее и сказуемое. Дополнение – и прямое, и 
косвенное – второстепенные члены предложения. Также устранено понятие 
«трехсоставная» конструкция предложения. 
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Изменения произошли также в разделах «фонетика» и «морфология». 
Существенно изменены и приведены в соответствие с теорией параграфы, в 
которых рассматривается словообразование. 

Пересмотрена классификация разрядов имен прилагательных, типов 
склонения имен прилагательных, типов спряжения глаголов. 

Кроме указанных ранее вопросов – количества главных членов предло-
жения и конструкций предложения, в синтаксической части учебников пе-
ресмотрен раздел «Словосочетание». 

Автор теоретической части новых учебников ставил перед собой цель 
привести параграфы в соответствие с состоянием теории языка и, по воз-
можности, облегчить задачу преподавания педагогам и усвоения знаний 
обучающимся, устранив в первую очередь парадоксальные противоречия, 
которые имеются в действующих учебниках. 

Поэтому «новизна» новых учебников чеченского языка для среднего 
звена общеобразовательной школы (5–9 классов) заключается, прежде 
всего, в их теоретической части, которая пересмотрена почти во всех разде-
лах. 

Также и практическая часть приведена в соответствие с теоретической 
с соблюдением требований федерального государственного образователь-
ного  стандарта. 

 
 

Учебник чеченского языка для 5 класса. 
Авторы: Овхадов М.Р., Махмаев Ж.М., Абдулкадырова Р.А. 

 
Теоретическая часть учебника чеченского языка для 5 класса состав-

лена с учетом недостатков, имеющихся в используемых в настоящее время 
учебниках. Краткий обзор учтенных недостатков можно представить следу-
ющим образом. 

Так, изменено изложение материала по словосочетанию и его опреде-
ление. Не выдерживает никакой критики, например, положение о  том, что  
«словосочетаний в предложении бывает на одно меньше, чем количество 
слов». Во-первых, словосочетание может не быть в составе предложения, 
во-вторых, подлежащее и сказуемое не являются словосочетанием, они об-
разуют предложение, подлежащее и сказуемое – грамматическая основа 
предложения. Например, в нынешнем учебнике 5 класса приводятся пред-
ложения (Там они красиво играли), в котором  в качестве словосочетания 
выделены « они играли» , где эти два слова  являются подлежащим (они) и 
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сказуемым (играли), т.е. образуют простое нераспространенное двусостав-
ное предложение. [Янгульбаев В.А., Махмаев Ж.М. Чеченский язык. Учеб-
ник для 5 класса. Грозный, 2005, с. 16]. 

В определении восклицательного предложения сказано, что восклица-
тельным называется предложение, которое высказывается (произносится) с 
повышением голоса, громко (там же, с. 27). Определение не отражает сути 
восклицательного предложения. 

В новом учебнике для 5 класса учтены также определения подлежащего 
и сказуемого, имеющиеся в ныне действующем учебнике. 

Главное в этих  определениях не повествование друг о друге, а обозна-
чение «исполнителя» главного действия и обозначение самого главного 
действия. 

В новом учебнике учтены также недостатки в определениях второсте-
пенных членов предложения (например, типа « определением называется 
второстепенный член предложения, обозначающий признак предмета». 
Признак предмета обозначает, например, имя прилагательное. 

Некоторые определения в старом учебнике не поддаются логике 
(например, «второстепенные члены, обозначающие различные обстоятель-
ства глагола, называются обстоятельствами» - с. 38 указанного учебника.) 

Таким можно считать и следующее положение; 
«Союз «а» всегда стоит после однородных членов или рядом с ними» 

(с. 46) 
Изменениям подвергнут и раздел «фонетика». 
В действующем учебнике имеет место неразличение звука и буквы. 

Главным образом это относится к гласным звукам и буквам. Теоретически 
неверным является утверждение о том, что в чеченском языке 9 гласных 
звуков. (Так, например, «а, о, у, и» «признаны» звуками, а «я, яь, ю, юь – 
буквами – с. 75). 

Также имеет место следующее утверждение: « в долгом гласном звуке 
«й» является удлиняющим его знаком» (с. 84). 

 Каким образом «знак» (письменное обозначение) может удлинять звук 
(который произносится)?! 

Так называемый в действующем учебнике «знак для прерывания глас-
ного звука» – ъ – в чеченском языке является самостоятельным звуком 
(например: цхьаъ – один, шиъ- два, кхоъ- три, диъ- четыре, пхиъ- пять). 

В новом учебнике для 5 класса учтены существенные недостатки раз-
дела « Словообразование», который в действующем учебнике не отвечает 
требованиям теории (например, сказано, что одним из способов словообра-
зования является «образование сложных слов». 
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Одним из способов словообразования названо «сокращение слов», хотя 
приведенные примеры «стунда» (тесть) и другие («марнана» - свекровь  и 
т.д.) не образованы сокращением, а являются сложными словами, образо-
ванными словосложением. 

В § 58 отмечается словообразование имен существительных при по-
мощи префикса, т.е. приставки. Однако ни один из приведенных примеров 
именем существительным не является. Все приведенные примеры – гла-
голы. 

Таким образом, раздел «Словообразование»  в новом учебнике для 5 
класса, также и в учебниках для 6, 7 классов, изменен и приведен в соответ-
ствие с теорией. 

В новом учебнике чеченского языка для 5 класса есть и другие измене-
ния теоретического характера, на которые обратят внимание учителя школ. 
Практическая часть учебника также составлена с учетом требований дей-
ствующего федерального государственного образовательного стандарта. 
 

Чеченский язык. Учебник для 6 класса. 
Авторы: Овхадов М.Р., Махмаев Ж.М., Абдулкадырова Р.А. 

 
В учебнике чеченского языка для 6 класса многие вопросы рассмот-

рены с иных позиций по сравнению с ныне действующим учебником. 
Одним из основных  вопросов чеченского языкознания, вызывающих 

споры у исследователей, а также у учителей школ и относящихся к содер-
жанию программы 6 класса, является вопрос о разрядах имен прилагатель-
ных, в частности, вопрос о разграничении относительных и притяжатель-
ных прилагательных в чеченском языке. Например: «берзан лар» ( след 
волка), ученическая тетрадь (букв. ученика тетрадь), рабочая одежда (букв. 
рабочего одежда) и т.д. 

С учетом языковедческой теории и состоянием исследованности этих 
вопросов в чеченском языкознании в учебнике чеченского языка для 6 
класса приведены два разряда имен прилагательных: качественные и отно-
сительные. В составе относительных прилагательных выделены прилага-
тельные со значением притяжательности наряду с имеющими значение вре-
мени, места и т.д. 

Также в учебнике 6 класса учтено неверное определение изменения 
прилагательных по числам в ныне действующем учебнике (См.: Янгуль-
баев, Махмаев. 6 класс. – Грозный, 2008, с. 27). 

Не ко всем выделяемым в учебнике чеченского языка для 6 класса ка-
чественным именам прилагательным  относится, например, утверждение о 
том, что по числам изменяются параметрические прилагательные. Поэтому 
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это «правило» также уточнено и исправлено в новом учебнике. Утвержде-
ний такого характера, не относящихся к теории и не соответствующих 
строю чеченского языка, в ныне действующем учебнике 6 класса доста-
точно много (например, «по классам в чеченском языке изменяются прила-
гательные, обозначающие цвет и вкус»). Никакого отношения эта «класси-
фикация» к строю чеченского языка не имеет. По классам изменяются в че-
ченском языке прилагательные, имеющие в своем составе классный показа-
тель. Все это исправлено в новом учебнике. 

Также в новом учебнике для 6 класса исправлены многие неверные 
определения и толкования типа: «сравнение качества одного предмета с 
другим называется сравнительной степенью». 

В новом учебнике чеченского языка представлены только 2 типа скло-
нения имен прилагательных: к 1ому склонению отнесены все зависимые, не-
самостоятельные прилагательные, имеющие во всех косвенных падежах 
окончание -чу; ко 2ому склонению отнесены все самостоятельные, независи-
мые имена прилагательные, склоняющиеся по типу имен существительных. 
Других типов склонения в чеченском языке нет. 

Третий тип склонения, который выделялся в действующем учебнике, 
«к которому относятся все неизменяющиеся несамостоятельные относи-
тельные прилагательные», в новом учебнике не выделен. Оснований для его 
выделения нет: не изменяющиеся по падежам прилагательные не склоня-
ются. 

Относительно заимствованных самостоятельных типа « азиатскиниг» 
(азиатский) нами отмечено, что эти прилагательные заимствованы не в са-
мостоятельной форме, а в несамостоятельной. Самостоятельная форма этих 
прилагательных образована с помощью чеченского аффикса –ниг.  Уточне-
ний такого рода в новом учебнике достаточно много. 

В действующем учебнике (можно сказать – «учебниках») предложена 
схема морфологического разбора частей речи, в которой выделяется пункт 
«функция» в предложении». Данный пункт относится не к морфологии, а к 
синтаксису, поэтому в новом учебнике схема представляет «грамматиче-
ский разбор». 

Одним из исправленных пунктов является определение собирательных 
числительных, о которых было сказано, что они (собирательные числитель-
ные) образованы «написанием» союза после количественного числитель-
ного (§ 23, с. 74 действующего учебника). Каким образом в речи  можно 
«написать» союз? Пункт исправлен. 

Также исправлен пункт, где сказано, что все зависимые указательные 
местоимения  в чеченском языке в косвенных падежах имеют окончание – 
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чу. Например, указательные местоимения «х1ара х1ума («эта» вещь), «и» 
дитт («это» дерево) в косвенных падежах не могут иметь окончания –чу. 

Таким же, не соответствующим практике и теории, выглядит «положе-
ние» о  том, что определительные местоимения изменяются по падежам как 
местоимения(?!) 

Новый учебник чеченского языка для 6 класса составлен с учетом со-
стояния общей теории языка, теории чеченского языкознания и степени ис-
следованности чеченского языка в настоящее время. 

Авторы учитывали наряду с этим содержание программы и требования 
действующего федерального государственного стандарта. 
 

Учебник чеченского языка для 7 класса. 
Авторы: Овхадов М.Р., Абдулкадырова Р.А. 

 
Новый учебник чеченского языка для 7 класса также составлен с опо-

рой на общую теорию языка, на состояние чеченского языкознания и иссле-
дованности чеченского языка. В процессе составления теоретической части 
автор ставил перед собой цель максимального учета теоретических положе-
ний, методических требований, и, главное – максимально доступно для учи-
теля и обучающегося изложить материал. 

В программе 7го класса максимально учтены все взгляды, теоретиче-
ские положения ученых–исследователей, авторов учебных изданий. В учеб-
ник включены устоявшиеся научные точки зрения или положения, которые 
доказаны научно. 

Так, в вузовских и школьных учебниках имеются различные классифи-
кации типов спряжения глаголов чеченского языка и разное их количество 
( до десяти). 

Например, в вузовском учебнике И.Г. Арсаханова (Современный че-
ченский язык. – Грозный, 1965), в учебнике для педучилища З.Д. Джамал-
ханова (Чеченский язык. – Грозный, 1972) изложен в основном единый 
принцип определения спряжения глагола в чеченском языке – по измене-
ниям в основе и исходе глагола при образовании настоящего времени. Не-
смотря на разное количество спряжений, в этих классификациях совпадает 
основной принцип. 

На основе такого же принципа, только с учетом флексий настоящего 
времени глаголов определены типы спряжения в вузовском учебнике А.Д. 
Тимаева (Современный чеченский язык. – Грозный, 2013). Принцип пред-
ставляется наиболее приемлемым с научной и методической точек зрения, 
во-первых, потому что характер изменений в основе глаголов чеченского 
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языка зависит от гласного исхода глаголов (наличия палатальных и лаби-
альных гласных в исходе), во-вторых, типов спряжений – два. К тому же нет 
необходимости выделять неправильное и смешанное спряжения, т.к. они в 
этом случае «укладываются» в общий принцип. 

Также в новом учебнике дано обоснование принципа выделения типа 
спряжения глагола чеченского языка – характер гласного исхода глагола 
при образовании настоящего времени. Данный принцип учитывает специ-
фику чеченского языка, в котором, в отличие от русского, нет личного спря-
жения, также изменения по числам не носят постоянного характера. 

Следует также отметить, что в новом учебнике для 7го класса, как и в 
учебниках для 5,6  классов, изменены и приведены в соответствие с теорией 
разделы словообразования, например, с учетом «академической» Грамма-
тики чеченского языка (т.1, Грозный, 2013, 847 с. авторы; Халидов А.И., Ти-
маев А.Д., Овхадов М.Р.). 

Исходя из изложенного, в учебнике для 7 класса с иных, научных, по-
зиций изложены вопросы словообразования глаголов и наречий. 

В новом учебнике также имеет место ряд исправлений и уточнений не-
которых неверных и неточных утверждений. Например: «отрицательный 
суффикс – за имеют только причастия прошедшего времени». Этот суффикс 
в чеченском языке употребляется и в именах прилагательных, например, 
«чаьмза» (безвкусный), «теза» (несоленый) и.т.д. 

В ныне действующем учебнике для 7 класса имеет место утверждение 
о том, что деепричастие в чеченском языке – неизменяемая форма глагола. 
В новом учебнике эта формулировка исправлена, т.к. в чеченском языке де-
епричастие изменяется по временам ( по 3м основным временам) и может 
иметь категории  класса, числа и неоднократного –многократного  вида. 

Относительно деепричастия уточнены и другие определения. Напри-
мер, «... деепричастие называется деепричастным оборотом» (с.107). 

В новом учебнике учтены и другие «огрехи» действующего учебника. 
Например, в §33 сказано, что масдар (отглагольное существительное, обра-
зованное с помощью суффикса – р) может в предложении выступать пря-
мым дополнением и определением. Однако в приведенном примере: «Де-
шар –серло, цадешар – бода» (ученье-свет, неученье - тьма) оба масдара яв-
ляются подлежащими. 

Вопросительные наречия, выделенные в действующем учебнике для 7 
класса, фактически являются относительными (вопросительно-относитель-
ными) местоимениями. 

Также в действующем учебнике имеются примеры наречий «тайп-тай-
пана, бес-бесара» (разнообразные, разноцветные), определить частеречную 
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принадлежность которых можно только контекстуально. Это также осве-
щено в новом учебнике в соответствии с теорией. 

В новом учебнике для 7 класса пересмотрена и уточнена классификация 
междометий. 

Таким образом, в теоретической части нового учебника для 7 класса 
максимально учтена как общая теория языка, так и состояние исследован-
ности программных вопросов в чеченском языкознании. 

Практическая часть составлена с учетом требований федерального гос-
ударственного образовательного стандарта. 
 

Учебник чеченского для 8–9 классов. 
Авторы: Джамалханов З.Д., Вагапова Т.М., Эсхаджиев Я.У.,  

Овхадов М.Р., Абдулкадырова Р.А. 
 
Ныне действующий учебник чеченского языка для 8-9 классов имеет 

значительные, принципиальные расхождения в теоретической части с це-
лым рядом положений действующего учебника для 5 класса (а также 6-7 
классов). Прежде всего эти различия в действующих учебниках связаны с 
выделением главных членов предложения, их количеством и конструкци-
ями предложений. Так, в учебнике 5 класса выделяются в качестве главных 
членов предложения подлежащее и сказуемое и, соответственно, двусостав-
ная конструкция предложения. В учебнике же 8 класса главных членов 
предложения 3: подлежащее, сказуемое и прямое дополнение. 

Соответственно  выделяется трехсоставная конструкция предложения. 
Это обстоятельство (разность подходов в этом принципиальном вопросе в 
программе средней школы) во многом «обезоруживало» учителей, которые 
вели дисциплину «чеченский язык» с 5го класса. К тому же и отнесение пря-
мого дополнения к главным членам предложения меняло «расклад» во вто-
ростепенных членах предложения. 

В новом учебнике чеченского языка для 8-9 классов данное принципи-
альное расхождение устранено. Главных членов предложения во всех клас-
сах 2 : подлежащее и сказуемое. 

Дополнения - и прямое, и косвенное - являются второстепенными чле-
нами предложения. 

Устранена «трехсоставная конструкция предложения» 
В части учебника чеченского языка, предназначенной для 8 класса, пе-

ресмотрены многие вопросы синтаксиса чеченского языка, изменены мно-
гие определения, устранены имеющиеся в действующем учебнике погреш-
ности, неточности, несоответствия  теории. 
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В новом учебнике кроме традиционных вопросов синтаксиса – слово-
сочетания и предложения – освещен текст. 

Раздел «словосочетание» пересмотрен в главной, базовой части. 
Прежде всего устранено ложное, ошибочное утверждение о том, что слово-
сочетаний в предложении меньше на 1 единицу, чем количество слов в этом 
предложении. Устранено неверное утверждение о том, что подлежащее и 
сказуемое составляют словосочетание (например, в приведенном предложе-
нии «Учащиеся часто читают интересные книги» (Дешархоша кест-кеста 
хаза книгаш йоьшу) в качестве словосочетания выделены «учащиеся чи-
тают». Это подлежащее (учащиеся) и сказуемое (читают), которые состав-
ляют грамматическую основу предложения.  

Кроме того, в новом учебнике чеченского языка для 8-9 классов уточ-
нены и приведены в  соответствие с теорией многие положения и определе-
ния. 

Часть учебника чеченского языка, предназначенная для 8 класса, пере-
работана в значительной степени. Кроме указанных, в этой части изменены 
и другие положения и определения. 

Теоретическая часть учебника чеченского языка, предназначенная для 
9 класса, серьезных изменений не претерпела в связи с тем, что состояние 
сложноподчиненного предложения, изложенного Я.У. Эсхаджиевым, со 
времени публикации его диссертационного исследования теоретически не 
изменилось. Я.У. Эсхаджиев является единственным исследователем этого 
раздела чеченского языкознания. 

Следует уточнить, что синтаксис чеченского языка является наименее 
исследованным разделом чеченского языкознания. Поэтому теория в чечен-
ском языкознании пока не позволяет глубоко изменить существующую си-
туацию. Например, в чеченском языкознании не нашло отражения бессоюз-
ное сложное предложение и некоторые другие проблемные вопросы. Таким 
образом, при составлении учебника чеченского языка для 8-9 классов 
учтены и качество, и количество теоретических исследований в этой обла-
сти чеченского языкознания. 

Практическая часть учебника чеченского языка доработана и перерабо-
тана и для 8 класса, и для 9 класса в соответствии с требованиями федераль-
ного государственного образовательного стандарта. 
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Х.Ш. Яндарбиев  
 

ДАЙМАХКЕ САТУЬЙСУШ ВАЬХНАРГ 
 

Зорба тухуш ю № 14-04-00465 РГНФ-н грантан гIоьнца 
 

Цкъа а гина вацахь а, Гадаев Мохьмад-Салахь суна вевзира 1955 ша-
рахь генарчу Лениногорск-гIалахь. Цу хенахь со 6-чу классехь доьшуш 
вара. Вашас доьшуш лелочу цхьана тептар тIера сайна назманаш а, цхьацца 
исторически дийцарш а схьаяздан Iемаш, аса нохчийн маттахь сайна деша 
а, яздан а Iамийра, нохчийн алфавитера цхьадолу элпаш сайна ца девзза-
шехь. Цкъа «Казахстанская правда» газет тIехь хаза хаам кхечира нохчашка, 
1955 шеран июль баттахь дуьйна нохчийн маттахь «Къинхьегаман байракх» 
цIе а йолуш газет арадер ду аьлла. Юха и хаам «Лениногорская правда» га-
зет тIехь а бийшира аса. 

Советан Iедало дерриг а адам лаг Iаьвдина латто зама яра иза.  
1945-46-чу дешаран шарахь бен нохчийн берийн деша даха таро ца 

хилира. Нохчашка мостагIашка санна хуьйсура цхьаболу дешархой а, хье-
хархой а. Бакъду хьехархошна юкъахь наггахь бакъдолчух кхеташ берш а 
нислора. 

Нохчий чубоьхкинчу нехан хьолехь бара. Карахь цхьа а кехат доцчу 
царна дихкина дара, тезет яьлча а лула-кула дIаса даха. «Нохчи» боху дош 
хьахо мегаш дацара я радиочухула а, я газеташ тIехь а, я собранешкахь а, 
амма цамгарша, мацалло, шелоно нийсса ах адам хIаллакьхиллачул тIаьхьа, 
чу садахна нохчий Iедалца цо шайн дIаяьккхина бакъо къийса бевлира. ТIак-
кха указ араделира, уьш, цкъа а цIа берза бакъо йоцуш, гуттаренна а махках 
баьхна аьлла, амма цунах цхьа а ца тешара. Даймахке сатуьйсуш, малхбу-
зехьа дIахьаьжжинчохь виснера массо а нохчи. 

Сталин велла ши шо даьлча а, цуьнца цхьаьна зуламаш лелийначу 
Молотовс а, Кагановича а, Маленковс а, Берияс а, Ворошиловс а нохчий 
паргIат баха ца вуьтура Н.С. Хрущев, амма цхьайолу бакъонаш цо нохчашна 
елира. 

Сайца доьшуш долчу оьрсийн, казахийн, немцойн берашца сан яхь 
яра: тхо акхарой яц, тхо тхайн йоза а, истори а, культура а йолуш ду бохуш, 
со къийсалора цаьрца. 

Мацалла а дика дIаялаза яра. Ца вала гIерташ, воллура массо а. Белха-
лошка а ца хоьттуш, церан бертаза заёме а язбора уьш, лаахь а, ца лаахь а 
партийни газеташка а язбора. Вехаш ца валлал бен хIума ца юьсура алапех, 
цундела со «Къинхьегаман байракх» - газете язвала дега ахча деха ца 
хIоьттира. 
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Цу хенахь ахчанах ловзуш Iедал дара берийн. Ловзуш, ахча а даькк-
хина, со почте вахара нохчийн маттахь арадолучу газете язвала. Чоьхьа 
ваьлча, мелла а воьхна висира со: доккхачу  цIа чохь, стоьлаш тIехьа хиина 
Iаш яра иттех оьрсийн зуда. Уьш цецбевлла, леррина соьга схьахьаьвсира. 
Баьшначу коьртах со нохчи вуйла хиира царна.  

– Мальчик, тебе чего надо? – хаьттира йозанаш яздеш, цхьацца 
кехаташ кегош Iачу зударех цхьамма. 

 – Я пришел подписаться на чеченскую газету – элира аса, чу куьг 
дахийтина, киснара ахча а декийна. 

Аьхка, 9-чу июлехь араелира «Къинхьегаман байракх» газетан хьал-
хара номер. Оцу газет тIера пропагандистски статьяш аса ца йоьшура: тхан 
доьзалехь кест-кестта хьахош яра Авторханов Iабдурахьманан цIе а, 
нохчийн махках бохуш, эшелонаш хIордачу яхийта еза бохуш, дина къаме-
лаш а. Боккхачу лаамца аса йоьшуш хилларш нохчех лаьцна яра, Iерах, да-
харх. Воккхаверца хьоьжура вузашкахь доьшуш болчу нохчийн кIентийн а, 
йоIарийн а суьрташка. 

Къаьсттина хаза хеташ яра суна  литературни агIо. И йоьшуш, со 
яздан а велира. Къаьсттина суна дагах кхетта произведенеш Хамидовн 
«Совдаттий Дауддий» цIе йолу пьеса а, Гадаевн а, Музаевн а, Мамакаевн а 
байташ яра. Дукха ойланаш яйтира соьга Мохьмад-Салахьан «РегIара поп», 
Мамакаев Мохьмадан «Наж» цIе йолчу байташа. Оцу произведенийн идейх 
кхета со жима вара, делахь а оцу дешнашна къайлах чуйиллина цхьа кIорга 
ойла ю аьлла хетара суна. 

ТIаьхьо оццу «Къинхьегаман байракх» тIехь аса ешна Гадаевн  «Ши 
лаам», «Суьрте» иштта дIа кхийолу байташ а.  

1957 – чу шарахь, тхан доьзалехь ца леш бисинарш даймахка буха-
бирзира. Цу хенахь со 9-чу классехь доьшуш вара. Нохчийн мотт суна тхан 
нохчийн меттан а, литературин а хьехархочул дика хаьара. Байташ а, дий-
царш а яздора аса оцу хенахь. Сан уггар боккха лаам - Гадаев Мохьмад-Са-
лахьаца а, кхечу яздархошца а цхьанакхетар бара. Амма Гадаев суна гойла 
ца хилира. 

1960-1964 шерашкахь аса дийшира пединститутан историн-филоло-
гин факультетехь. Цигахь студенташа кхоьллира «Къоналла» цIе йолу лите-
ратурни юкъаралла. Цу юкъабогIура: Мамакаев Эдуард, Сатуев Хьусайн, 
Гацаев СаьIид, Дикаев Мохьмад, Садулаев Iабдулла, Кусаев Iаьдиз, Юсупов 
Султан, Богданов Виктор, Минтяк Иван, хинболу литературоведаш: К.Б. 
Гайтукаев, Х.В. Туркаев, Ю.А. Айдаев. Аз лахдой, дуьйцура Гадаев Мохь-
мад- Салахьан къонахаллех, цуьнан доккхачу поэтически похIмаллех, 
йоьшура цуьнан байташ. 
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Цу хенахь суна чIогIа дагах кхеттачех яра Гадаевн «Даймахке сатий-
сар» цIе йолу байт. Сан дагара ойланаш яра цо цигахь ялхийнарш. 

Нохчийн Iилманча а, литературовед а, учебникийн автор а волчу Ар-
санукаев Iабдуллас шен «Нохчийн яздархой» цIе йолчу книгин хьалхарчу 
тома тIехь яздо: «Даймахке сатийсар»… Гадаев Мохьмад-Салахьан кхолла-
раллехь хьовха, ерриг а къоман поэзехь а жовхIаран буьртиг лара мегар до-
луш ю и стихотворени. «Чурт санна, лаьтта со ГIум-Азин арахь» - 
цIаьххьана тоьхна ткъес санна, кийра шело хьодуьйтуш долчу оцу вастаца 
дIайолийначу стихотворени тIехь даймахке безам гIатторехь инзаре чIогIа 
ницкъ болу исбаьхьаллин сурт кхоьллина автора (89 агIо): 

 
Чурт санна, лаьтта со ГIум-Азин арахь. 
Тянь-Шанан лаьмнашка бIаьрг тоьхча,кийрахь 
Генарчу даймехкан сурт хIоттало . 
Малхбузе мел хьийжи, дог Iийжадо. 

 
Даймехкана генахь, хийрачу пана махкахь кхиинчу нохчичуьнга 

кIорггера ойла йойтуш ду и дешнаш. Царах хIора а малхбузе хьежна, дог 
Iийжаш. Генарчу Алтай-лаьмнашкара со а хьежна, дагахь изза ойла а йолуш. 
Дехачу кхойтта шарахь «бIаьргашчу хи дуссий», хьоьжура вай даймохк 
болчу агIор схьаоьхучу мархашка, цигара схьаоьхучу олхазаршка. Дуьне 
дезаш, даймохк безаш, амма царах ваьлла лелла Мохьмад-Салахь 25 шарахь. 
Цо мел лелийна хIума халкъа дуьхьа, даймехка дуьхьа лелийна ду. Цундела 
вайна иза дукха веза. ХIара стихотворени аса Гадаев Мохьмад-Салахь дага-
лоцуш, цуьнан безамана язйина ю: 

 
                                     Генарчу даймахке 
 

Башлаьмнийн готтехь Орга – хи 
Iин декош хир ду, кхийсалуш, 
Дистина догIу кIорга и 
Тийна Терк хир ду ийбалуш. 
 

Даймохк сан, 
Со муха кхочур вара-те 
хьан со хазаре? 
Со муха кхочур вара-те 
сайна хьо гаре? 
Даймохк сан, 
Со маца кхочур ву-техьа 
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хьан со хазаре? 
Со маца кхочур ву-техьа 
суна хьо гаре? 

 
ГIенаха  хIуьтту дуьхьала, 
Гур бац-те Даймохк, бохуш кхин, 
IиндагIийн бешахь лаьтта цIа. 
Шовдано декош лаьтта Iин. 
 
Гу боцуш, уьйтIахь буьйцина, 
Ма гарра суна гIенаха, 
Да воцуш кхада бисина, 
Соь хьоьжуш хир бу къена кхор. 
 
Ма хаза лаьа даймахкахь 
ГIаргIулийн екар стигалахь, 
ДогIучу бешахь догIано 
Вотанах беко диттан бохь. 
 
Ган лаьа лома тIехула 
Сарахь ша кхетта беттаза, 
Мехкарийн хелхарш белхуолахь, 
ЛадегIа церан эшаршка. 
 
Цкъа гIенах гинчу даймахке, 
Сан ширлур боцчу безамо 
Ницкъ лора латта лайн махкахь, 
Доьналла лора эсаро. 
 

Даймохк сан, 
Со муха кхочур вара-те 
хьан со хазаре? 
Со муха кхочур вара-те 
Сайна хьо гаре? 
Даймохк  сан, 
Со маца  кхочур ву-техьа 
хьан со хазаре? 
Со маца кхочур ву-техьа 
суна хьо гаре? 
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Дуьнен тIехула дIайоьлху мархаш санна, хьаьдда гIур ю зама, йицлур 
ю айбина юьйцу цIераш, амма Гадаев Мохьмад-Салахьан цIе, сирла седа 
хилла, бIеннаш шерашкахь лаьттар ю адамийн дегнашкахь. 
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В.Х. Акаев 
 

ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ОПЫТА ЧЕЧЕНЦЕВ 

 
 Каждый этнос в ходе своего исторического развития осуществляет 
социокультурную деятельность, продуцируя различного рода материаль-
ные и духовные ценности, определяющие уровень цивилизационного раз-
вития. Развитие этноса сопряжено с созданием  экономической, духовной, 
культурной, интеллектуальной основы его бытия, формированием образа 
жизни, духовно-нравственной шкалы ценностей, образовательной системы, 
а в целом и мировоззрения, на основе которых осуществляется его жизнеде-
ятельность.    
 Жизненный опыт этноса многообразен, он складывается в ходе слож-
ных, противоречивых социокультурных сюжетов его практической, интел-
лектуальной, культурной деятельности. Важное место в этом процессе за-
нимает педагогический опыт этноса, составляющий основу народной педа-
гогики как системы педагогических знаний, воспитания, формирующейся в 
ходе его исторического развития.   

Педагогика этноса, народная педагогика – это осмысление жизненного 
опыта воспитания, обучения подрастающего поколения, представляющей 
собой определенную систему взаимосвязанных элементов, отражающих эт-
ническую специфику, имеющих образовательно-воспитательное значение 
для этноса. Народная педагогика стихийна, не систематизирована, не стан-
дартизирована, понятийно не оформлена. Систематизированный, отрефлек-
тированный опыт народной педагогики, в котором определены его предмет, 
цель, задачи, методы анализа, коммуникации с иноэтническим педагогиче-
ским опытом в целом способствует формированию этнической педагогики. 

1. Что же такое этнопедагогика? 
Поставленный вопрос не имеет ясного ответа, хотя в учебной литера-

туре, научных статьях, монографиях, кандидатских и докторских диссерта-
циях приведены разные определения этнопедагогики как нового направле-
ния в современной российской педагогике. Но их сопоставление, анализ  по-
казывает отсутствие единой позиции в определении ее предмета, решаемых 
задач, теоретико-методологических оснований, конкретных методов иссле-
дования, систематизации этнопедагогических знаний.   

В одном из недавно изданных учебников по «Этнопедагогике» отмеча-
ется: «Большую роль в оформлении этнопедагогики как науки сыграл ака-
демик Г. И. Волков. В его этнопедагогических трудах обобщающего харак-



74 
 

тера выделены взаимосвязанные фундаментальные проблемы, поиск реше-
ний которых определил дальнейшее развитие этнопедагогики в России и 
странах Ближнего Зарубежья»1.  

Общеизвестно, что определение этнопедагогики, данное замечательным 
чувашским педагогом Г.Н. Волковым, является базовым для многих отече-
ственных исследователей народной педагогики. По мнению Г.Н. Волкова, 
этнопедагогику следует «представить как историю и теорию народного 
(естественного, обыденного, неформального, нешкольного, традиционного) 
воспитания»2. По его мнению: «Народная педагогика — это совокупность 
педагогических сведений и воспитательного опыта, сохранившихся в уст-
ном народном творчестве, обычаях, детских играх, игрушках и т.п. Народ-
ные воспитательные традиции, продолжает ученый, «сильны не научными 
аргументами и доказательствами, а логикой действия, дела, деятельности, 
результатами воздействия на психику воспитуемых и готовыми мыслями, 
отбираемыми и отшлифовываемыми в течение тысячелетий. Сила народной 
педагогики — не в авторитетных именах и плодотворных теориях, а в авто-
ритетных мыслях и плодотворных результатах»3. 

Этнопедагогический опыт накапливается на основе стихийно вырабо-
танных этносом приемов, методов, средств, посредством которых подраста-
ющим поколениям передаются накопленные знания, система духовно-нрав-
ственных ценностей, способствующих воспитанию и обучению  детей.   

В современных исследованиях этнопедагогических процессов трудно 
найти четкое определение этнопедагогики. В ходе изучения литературы мы 
пришли к выводу о том, что многие определения этнопедагогики, имеющи-
еся в отечественной педагогике, восходят к Г.Н. Волкову, который дал сле-
дующее определение: «Этнопедагогика – наука об эмпирическом опыте эт-
нических групп в воспитании и образовании детей, о морально-этических и 
эстетических воззрениях на исконные ценности семьи, рода, племени, 
народности, нации»4.  Утверждение, что этнопедагогика является «наукой 
об эмпирическом опыте этнических групп» нельзя считать корректным. 
Стать наукой в подлинном смысле этого слова этнопедагогика никак не мо-
жет. Наукой не является даже философия вопреки выдающейся творческой 
деятельности Сократа, Платона, Аристотеля, Декарта, Канта, Гегеля… 

                                                             
1 Латышина Д.И., Хайруллин Р.З. Этнопедагогика: учебник для академического бакалавриата. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. – С. 14.  
2 Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: Изд. Центр «Академия», 2000. - С. 5.  
3 Волков Г. Н. Этнопедагогика. - Чебоксары, 1974. - С. 7. 
4 Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Изд. Центр «Академия», 2000. – С. 5.  
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В отечественной педагогике встречаются определения этнопедагогики, 
отличающиеся от определения Г.Н. Волкова. Например, В.С.  Кукушин пи-
шет, что «этнопедагогика представляет собой научный взгляд на явление 
воспитания и анализирует социальные и педагогические процессы, взаимо-
связи, взаимодействия, взаимовлияния педагогики с культурными традици-
ями народа». Далее он пишет, что «этнопедагогика как часть педагогиче-
ской науки исследует закономерности и особенности народного (этниче-
ского) воспитания»1. В отмеченном определении утверждается, что этнопе-
дагогика исследует проблемы этнического воспитания.  

Д.И. Латышина, Р.З. Хайруллин считают, что «этнопедагогика и явля-
ется той наукой, которая изучает возможности использования средств 
народной культуры и народной педагогики в воспитании подрастающего 
поколения»2. Как видно, здесь также этнопедагогика определяется как 
«наука» воспитания подрастающего поколения.  

Приведенные выше два определения этнопедагогики, принадлежащие  
современным авторам, заметно отличаются от определения этнопедагогики, 
принадлежащего Г.Н. Волкову, и они не являются заимствованными.  В пер-
вом из них утверждается, что этнопедагогика – это научный взгляд на вос-
питательные процессы, анализирующий взаимосвязи педагогики с культур-
ными традициями народа. Думается, что здесь уместна ремарка о том, что 
педагогика и культурные традиции этноса не находятся в противопоставле-
нии, ибо педагогика часто использует этнические культурные традиции в 
целях осуществления воспитания. Педагогика часть культурных традиций 
этноса. Более того, этнопедагогика, вытекает из этих традиций, сохраняя 
специфику этнической культуры в процессе обучения и воспитания.  Если 
соотнести этнопедагогику и современную педагогику, то последнюю можно 
охарактеризовать как отрефлектированный, освобожденный от этнонацио-
нальных особенностей, универсализированный опыт воспитания и образо-
вания, распространяемый на все человечество.  

Этнопедагогика – это часть педагогики, изучающая особенности народ-
ного, этнического воспитания. Если этнопедагогика изучает особенности 
народного, этнического воспитания, то должен быть четко очерчен предмет 
«народного, этнического воспитания». Если это так, то возникает вопрос о 
соотношении понятий «этнопедагогика» и «этническое воспитание». Но это 
соотношение процитированными авторами не установлено, а потому дан-
ное определение этнопедагогики не является завершенным, полным.  
                                                             

1 Кукушин В.С. Этнопедагогика. Учебное пособие. – М.: Изд. Московского психолого-социаль-
ного института; Воронеж: Изд. НПО «МОДЭК», 2002. - С. 5. 

2 Латышина Д.И., Хайруллин Р.З. Этнопедагогика: учебник для академического бакалавриата. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. – С. 11.  
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Исследователи, называющие себя последователями Г.Н. Волкова, в 
своих работах иногда приписывают себе его определение этнопедагогики, 
не считая нужным указать его авторство. Так, в одном из недавно опубли-
кованных работ по этнопедагогике приводится такое определение: «Этно-
педагогика – это наука об эмпирическом опыте этнических групп в воспи-
тании и образовании детей, о морально-этических и эстетических воззре-
ниях на исконные ценности семьи, рода, племени, народности, нации»1. 
Между тем это же определение этнопедагогики, принадлежащее Г.Н. Вол-
кову, имеется в Интернете2.  

В данном случае имеет место «приватизация» чужого определения. Чем 
же все-таки объяснить такую неблагодарность к «основателю» этнопедаго-
гики, высоко оценившему книгу «Этнопедагогика чеченцев»3 в своем пре-
дисловии к ней.  

Важно отметить, что в 1966 году Г.Н. Волков написал книгу «Этнопеда-
гогика чувашского народа», которая с некоторыми дополнениями и измене-
ниями выходила в свет в Чебоксарах и Москве в 1974, 1997, 1999, 2000, 2004 
гг. под названиями «Этнопедагогика», «Этнопедагогика чувашей», «Чуваш-
ская этнопедагогика». В последующем его ученики и сторонники механи-
чески переносили эти названия на свои народы. Так появились работы под 
названиями: «Этнопедагогика чеченцев», «Этнопедагогика удмуртов», «Эт-
нопедагогика карачаево-балкарского народа». В этих работах обильно ци-
тируется Г.Н. Волков, что вообще-то неплохо, но плохо то, что часто его 
высказывания их авторами присваиваются без ссылок на его работы. А вот 
это не очень хорошо, ибо здесь достаточный повод утверждать, что имеется 
налицо плагиат, против которого ВАК Минобрнауки РФ ведет решитель-
ную борьбу.   

В книге «Этнопедагогика чеченцев» невозможно найти авторское опре-
деление этнопедагогики вообще и этнопедагогики чеченцев в частности. В 
ней отсутствует четкое изложение этнопедагогических воззрений чеченцев. 
Определение этнопедагогики отсутствует и в новой книге4, отражающей 
опыт народного воспитания чеченцев. Но, тем не менее, эти работы широко 
рекламируются, рекомендуются вузам, студентам, очень высоко оценива-
ются рецензентами.  

                                                             
1 Арсалиев Ш.М-Х. Методология современной этнопедагогики. – М.: Гелиос АРВ, 2013. - С. 8.  
2 См.: Предмет этнопедагогики //  ttp://rudiplom.ru/lectures/etnopedagogika/936.html 
3 Арсалиев Шавади Мадов-Хажиевич. Этнопедагогика чеченцев. – М.: Гелиос АРВ, 2007.   
4 Арсалиев Ш.М-Х. Методология современной этнопедагогики. – М.: Гелиос АРВ, 2013. – С. 27-

93. 
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Однако обильное цитирование, тем более заимствование чужих текстов 
не способствует приросту научных знаний, не позволяет выработать науч-
ную концепцию. Вопрос об авторстве сегодня очень актуален, поэтому на 
государственном уровне начата борьба со сплошными или частичными за-
имствованиями текстов со стороны некоторых лиц, претендующих на высо-
кие научные степени. Еще один момент. В связи с тем, что определение эт-
нопедагогики Г.Н. Волкова является распространенным, и он заимствуется 
многими исследователями, то, думается, целесообразно высказать не-
сколько замечаний по его содержанию.   

Во-первых, трудно воздержаться от того, чтобы не сказать о том, что 
определение самого Г.Н. Волкова не является безупречным, корректным с 
научной точки зрения. Так, нельзя согласиться с утверждением, что этнопе-
дагогика – это эмпирическая наука. Деления наук на эмпирические или не-
эмпирические нет ни в одном словаре, энциклопедии, учебнике по педаго-
гике, философии. Давно сложилась четкая классификация наук, представ-
ленная в учебных, научных, справочно-энциклопедических изданиях. Она 
устоялась и ею пользуются серьезные исследователи. Классификация наук 
представлена в следующих изданиях: «Большая советская энциклопедия», 
«Философия: Энциклопедический словарь», «Новая философская энцикло-
педия»1 и др.  

Приведенное «новшество», процитированного автора – это результат от-
сутствия знаний по истории, философии и методологии науки. Пытаясь 
устранить этот пробел, он издает новую книгу под названиям «Методология 
современной этнопедагогики». В этой работе трудно найти различие между 
«современной» и «несовременной» этнопедагогиками. Более того, не счи-
таю корректным выражение «методология этнопедагогики». Какая может 
быть методология педагогической отрасли знания, которая не оформилась 
как совокупность научных знаний. Этнопедагогика оформляется как некая 
специфическая совокупность педагогический знаний, включенная в область 
этнической культуры. У этнопедагогики нет собственной методологии, а то, 
что автор привел в своей книге как методология этнопедагогики, на самом 
деле является методологией, разработанной конкретными науками, глав-
ным образом, такими науками, как математика, физика, биология и т.д., а 
также философией.   

                                                             
1 См.: Большая советская энциклопедия: В 30 т. - М.: "Советская энциклопедия", 1969-1978; Фи-

лософия: Энциклопедический словарь / Под редакцией А.А. Ивина. - М.: Гардарики, 2004; Новая фи-
лософская Энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН; Нац. обществ. - науч. фонд; Предс. научно-
ред. совета В.С. Степин. —2-е изд., испр. и допол. — М.: Мысль, 2010.  
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На стр. 53 книги «Методология современной этнопедагогики» приво-
дится «Структурная схема методологической основы современной этнопе-
дагогики»1, названная «Уровни методологического анализа». Автор отож-
дествляет разные по своему содержанию понятия: методологические ос-
новы этнопедагогики и уровни методологического анализа. Эта путаница не 
случайна, поскольку является результатом наличия серьезных огрехов в ло-
гико-методологическом анализе понятийного аппарата, используемого к 
месту и не к месту, чаще всего – хаотически и поверхностно. Попытка под-
тянуть этнопедагогику, как одну из отраслей педагогического знания, до 
уровня науки, похвально, но это не дает позитивного научного сдвига. Так 
называемая этнопедагогика не имеет ни своего предмета, ни собственных 
методов изучения этнопедагогических процессов, ни системы выработан-
ных знаний, ее характеризующих.   

В самой формулировке этнопедагогики Г.Н. Волкова, приведенной 
выше, соединены разнородные понятия - «опыт» и «воззрения», что свиде-
тельствует о некорректности данного определения. Оно эклектично, нена-
учно, а потому всегда будет подвергаться критике как неудачное определе-
ние этнопедагогики.  

Интересная, научно выдержанная позиция имеется у Г.В. Нездемков-
ской, утверждающей, что «научная педагогика» содержит научные знания, 
а «народная педагогика» — обыденные или житейские, но не научные зна-
ния о традиционном народном воспитании. В связи с этим она считает, что 
объектом изучения этнопедагогики правомерно считать только народную 
культуру. Предметом же изучения этнопедагогики является традиционное 
народное воспитание в широком социально-педагогическом смысле2. 

Определяя структурно-содержательное и организационно-деятельност-
ное наполнение этнопедагогики как системы, Г. Н. Волков включает в него: 

1. Основные педагогические понятия народа (уход, воспитание, само-
воспитание, перевоспитание, наставление, обучение, учение, приучение). 

2. Ребенок как объект и субъект воспитания. 
3. Функции воспитания (подготовка к труду, формирование нравствен-

ных черт характера, развитие ума, забота о здоровье, привитие любви к пре-
красному). 

4. Факторы воспитания (природа, история, религия, психический склад 
нации).  

                                                             
1 Арсалиев Ш.М-Х. Методология современной этнопедагогики. – М.: Гелиос АРВ, 2013. – С. 53. 
2 Нездемковская Г. В. Генезис этнопедагогики в России : автореф. дис. … докт. пед. наук. - М., 

2012. - С. 30. 
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5. Методы этновоспитания (убеждение, пример, требование, приказ, 
разъяснение, поверье, приучение и упражнение, пожелание и благослове-
ние, просьба, совет, намек, одобрение, упрек, укор, уговор, запрет). 

6. Средства воспитания (труд, игра, общение, устное народное творче-
ство (потешки, считалки, загадки, пословицы, поговорки, песни, сказки и 
легенды, предания и т.д.).  

7. Идея совершенства человеческой личности и ее реализация в системе 
народного воспитания. 

8. Организация воспитания (трудовые объединения детей и молодежи, 
молодежные праздники, общенародные праздники). 

9. Педагогическая роль коллективных форм жизнедеятельности людей 
(семья и род, община, племя, народ, человечество). 

10. Народные воспитатели (родители, старшие дети, общественные пе-
дагоги, безымянные, малоизвестные педагоги, их деятельность и мысли)1.  

Все эти положения, сформулированные без ссылки на его настоящего 
автора, повторяются в разных вариациях в «Этнопедагогике чеченцев». В 
связи с этим, думается, закономерен вопрос: в чем научная ценность указан-
ной книги?  

В книге «Этнопедагогика чеченцев» много хаотически собранных све-
дений из истории, культуры, преданий, фольклора чеченцев, но из них ни-
как не складывается наука, именуемая автором «этнопедагогика чеченцев».  
Более того, у чеченцев никогда не было такой науки. Она не создана, не раз-
работана, не систематизированы этнокультурные, этнопедагогические  
принципы, положения, позволяющие ее оформить. Ш. Арсалиев заявляет: 
«Всемирно-историческая актуальность этнопедагогики чеченцев определя-
ется еще тем, что без опоры на нее невозможно преодоление последствий, с 
одной стороны, максимально политизированной, идеологизированной, без-
национальной системы воспитания, с другой - абстрактной, предельно фор-
мализированной, бездушной, антинародной, по сути педагогической си-
стемы»2.  Эта цитата порождает вопросы: что такое «безнациональная си-
стема воспитания»,  какая педагогическая система является «абстрактной, 
бездушной, антинародной»?  

Если нет «этнопедагогики чеченцев», то в чем же ее «всемирно-истори-
ческая актуальность»?  

Само это название «этнопедагогика чеченцев», с нашей точки зрения, 
некорректно. Немало нужно потрудиться, чтобы создать «этнопедагогику 
чеченцев» как науку. Поскольку такой науки нет, то она не может иметь 

                                                             
1 Волков Г. Н. Этнопедагогика. - Чебоксары, 1974. - С. 36—37. 
2 Арсалиев Шавади Мадов-Хажиевич. Этнопедагогика чеченцев. – М.: Гелиос АРВ, 2007. – С. 29.  
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«всемирно-историческую актуальность». Из приведенной цитаты и  контек-
ста, откуда она взята, не ясно, какая педагогическая система была «макси-
мально политизированной, идеологизированной, безнациональной, аб-
страктной, предельно формализованной, антинародной»? Автор не потру-
дился дать ответ на этот вопрос, приходится догадываться, что он имел в 
виду советскую педагогическую систему.  

Все-таки, надо признать, что она была одной из лучших педагогических 
систем в мире, несмотря на ее политико-идеологизированный характер, она 
формировалась с опорой на общечеловеческие, нравственно-гуманистиче-
ские  ценности, в ней широко  использовались лучшие народные педагоги-
ческие достижения. Советская педагогика формировалась на основе опыта, 
практической деятельности А. Макаренко, В. Сухомлинского и др. Сформу-
лированные ими бесценные идеи, принципы, не потеряли своей актуально-
сти, и давать такую оценку, по крайней мере, безнравственно.   

В отмеченной книге идет сплошное цитирование чужих текстов без ссы-
лок на их авторов. В этом можно убедиться, сравнив текст книги «Этнопе-
дагогика чеченцев» на стр. 268-277 с книгой «Шейх Кунта-Хаджи: жизнь и 
учение» (стр. 47-58)1. Подобные заимствования имеются и в коллективной 
книге «Этнопедагогика чеченцев и проблемы нравственного воспитания» 
(см.: стр. 187-196)2.   

И в первой и во второй книге, касаясь учения Кунта-Хаджи Кишиева,  
выделяются 8 принципов, отражающих суть его «этико-педагогического» 
учения. На самом деле в книге «Шейх Кунта-Хаджи: жизнь и учение» ука-
заны шесть принципов нравственно-философского учения Кунта-Хаджи. И 
эти шесть принципов были выделены на основе изучения арабо-графиче-
ских текстов, в которых зафиксирована суть учения Кунта-Хаджи. В отме-
ченных книгах,  не указывая, кем были выделены эти принципы, добавив 
два новых принципа, неизвестно откуда взятых, автор считает их сутью эт-
нопедагогического учения Кунта-Хаджи. В связи с этим возникает вопрос, 
в каких арабо-графических текстах, излагающих учение Кунта-Хаджи, эти 
принципы обнаружены автором (авторами)?   

На стр. 190-191 в книге «Этнопедагогика чеченцев и проблемы нрав-
ственного воспитания» автор использует следующие терминологические 
выражения: «этно-педагогическое учение Шейха Кунта-Хаджи», «нрав-
ственно-религиозные воззрения Шейха Кунта-Хаджи», «религиозно-нрав-

                                                             
1 См.: Акаев В.Х. Шейх Кунта-Хаджи: жизнь и учение. – Грозный, 1994.  
2 Cм.: Арсалиев Ш. М-Х., Керимов М.М., Эхаева Р.М. Этнопедагогика чеченцев и проблемы нрав-

ственного воспитания. Монография. – Грозный, 2014.  
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ственные высказывания Шейха Кунта-Хаджи», «этноэтическое, этнопеда-
гогическое учение Шейха Кунта-Хаджи». В связи с этим возникает вопрос: 
являются ли эти выражения идентичными, если нет, то в чем их различия? 
Ответ на них в книге отсутствует, что позволяет прийти к выводу, что ав-
торы книги не могут установить взаимосвязь общих и особенных аспектов 
в этих разных по содержанию терминах. Но многообразие различных тер-
минов, употребляемых авторами к месту и не к месту, не позволяет прояс-
нить суть изучаемого вопроса. Это приводит без сомнения к путанице. 
Между тем здесь просматривается теоретическая и методологическая незре-
лость.     

В наших работах учение Кунта-Хаджи рассматривается как религиозно-
философское и обоснование этой характеристики приведено в целом ряде 
наших работ. Но в работах Ш. Арсалиева никак не выделен этнопедагоги-
ческий аспект учения Кунта-Хаджи. Пересказывание исторических сюже-
тов, народных сказок, легенд, преданий, подвигов героев фольклора, на ко-
торые часто ссылается автор, не есть этнопедагогика, не развивает ее, не 
дает приращения педагогическим знаниям.  

Вместо того, чтобы анализировать этнопедагогические положения, про-
блемы, предлагать их решения, показать их воспитательное значение, автор 
обращается к пословицам, сказкам, поговоркам, легендам, поступкам исто-
рических личностей. В тексте имеется пересказ того, что однажды зафикси-
ровано в фольклоре, литературе, истории чеченцев. При этом ему не удалось 
провести анализ, на основе которого выявлялись бы «зерна» этнопедагоги-
ческого опыта чеченцев. Такую работу предстоит выполнить тем, кто сего-
дня развивают новую педагогическую науку «этнопедагогику чеченцев».  

 
Духовно-культурные основы этнопедагогического опыта чеченцев. 
Этнопедагогический опыт – следствие социокультурного развития эт-

носа, продуцирования культурных артефактов (материальных и духовных), 
использования их в физическом, культурном, духовно-нравственном разви-
тии этнофоры как представителя этноса, в котором аккумулированы знания 
и навыки. Опыт физического, военного, культурного, духовного, нравствен-
ного развития первоначально накапливается стихийно, механически, пере-
даваясь из поколения в поколение, в воспитательных целях представителя 
этноса. Осмысленный и систематизированный, прошедший значительную 
практику он становится основой этнической, национальной системы обра-
зования.  

Так формировалась этнопедагогика греков, представленная двумя педа-
гогическими направлениями – спартанской и афинской. Они базируются на 
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сохранении и укреплении двух социальных систем: спартанской аристокра-
тической системы и афинской демократической, в которой разочаровался 
Платон, ученик Сократа, описавший эти системы в целом ряде своих круп-
ных произведений: «Государство», «Законы». В диалогах «Феаг», «Менон» 
находит отражение греческая народная педагогика. Как отмечал А.С. Пуш-
кин, 

- О сколько нам открытий чудных 
Готовят просвещенья дух 
И опыт, сын ошибок трудных, 
И гений, парадоксов друг, 
И случай, бог изобретатель... 

 
Сущность и структура этнопедагогических воззрений чеченцев. 
Система воспитания детей у чеченцев, с нашей точки зрения, никак не 

уступала системе воспитания детей у греков. Что касается образования, то 
здесь, конечно же, между ними дистанция огромная. У чеченцев не было 
своего Пифагора, Сократа, Платона, Аристотеля, оказавших глубокое ин-
теллектуальное влияние на развитие древнегреческого этноса, всего антич-
ного мира и последующих исторических эпох. У чеченцев, как и у многих 
народов Кавказа, были и есть свои этнонациональные герои, защитники ро-
дины, народа от врагов, не уступавшие героям античности, совершавшие 
великие подвиги во имя свободы и независимости. Их деяния, поступки, из-
речения, сохранившиеся в исторической памяти народа, передававшиеся из 
поколения в поколение – служат основой для этнического воспитания под-
растающего поколения.  

Конечно же, чеченцы не достигли столь ярких успехов в логико-рацио-
нальных рассуждениях, которых достигли великие греки. Достижения эл-
линской культуры (скульптура, наука, философия, образование) француз 
Эрнст Ренан, более ста лет тому назад, назвал «греческим чудом». Это чудо 
связано с закатом мифа, переходом от него к разуму, математике, логике1. 
Но является ли это только собственной заслугой греков, или же на них ока-
зали влияние мудрецы Востока, которых следует рассматривать как  пред-
шественников, подготовивших почву для перехода от мифологического ми-
ровосприятия и объяснения к культуре рационального мышления.  

Скорее всего, это так. И на это обращает внимание французский фило-
соф Ж.-П. Вернан, допускавший воздействие выработанных на Востоке тех-
нологий и знаний на формирование греческого рационализма, философии и 
науки. Нельзя отрицать и то, что греческая философия и наука, испытав 
                                                             

1 Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. – М.: Прогресс, 1988. - С. 12.  
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внешнее воздействие (шумерское, финикийское, египетское, индийское), 
получала развитие и на основе собственных истоков. Так, Ж.-П. Вернан пи-
шет, что «возникновение космоса и других естественных явлений ионий-
ские «физики» объясняли чисто рациональными причинами в отрыве от ре-
лигии»1, они выступали против божественных, ритуальных традиций и свя-
щенных сказаний, закрепленных в теологических поэмах Гесиода2. Мифо-
логические, религиозные традиции в греческой этнической культуре четко 
отражены в поэмах Гесиода, объясняющих явления природы, космоса, об-
щественных отношений на основе проявления божественных сил. Подобная 
ситуация наблюдается в этнических культурах многих исторических наро-
дов. Поэмы Гомера («Илиада», «Одиссея»), Гесиода («Труды и дни», «Тео-
гония») формировали у древнего грека представления о природе, космосе, 
устройстве мира, о божественных силах, добре и зле, описывали подвиги, 
совершенные людьми.  

Как отмечает А.И. Немировский, Гомер в своих поэмах использовал об-
щую характеристику героев, содержание и идеи шумерского эпоса «Поэма 
о Гильгамеше»3.  На их основе формируется мировосприятие, общественное 
устройство, духовно-нравственная шкала, культурные ценности каждой 
греческой семьи.  

В связи с развитием рационалистического отношения к объяснению ре-
альности, космический порядок уже не воспринимается греками как след-
ствие проявления мощи бога, а - на основе определенного правила, закона – 
Nomos, греческая мысль приобретает математический (геометрический) ха-
рактер, она более не пользуется религиозными категориями возвышенного 
и низменного, небесного и подземного. Но в ней выявляются количествен-
ные свойства, схематичные пространственные образы, образующиеся вза-
имными, симметричными, обратимыми соотношениями4.  

Доминирование рационализма позволяло грекам развивать научные зна-
ния, дифференцировать и конкретизировать их. Тем самым закладывалась 
основа для развития наук, технологий, что было важно для будущего разви-
тия человечества. Собственно этнопедагогическая культура греков прояв-
ляется и приобретает динамику с возникновением школы софистов. Они 
стоят у истоков формирования педагогической культуры греческого этноса. 
Но их педагогические находки, приемы были стихийными, не имели си-
стемного характера, не получили завершенности.  
                                                             

1 Там же. – С. 13.  
2 Там же. 
3 Немировский А.И. Мифы и легенды Древнего Востока. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – С. 

39.  
4 Там же.  
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Конечно же, такого уровня развития, в ходе которого происходило отде-
ление рациональной мысли от мифической и религиозной, чеченцы не до-
стигли ни в прошлом, ни в настоящее время. Мышление чеченцев в про-
шлом, да и сегодня, является преимущественно мифологическим, религиоз-
ным. Объяснение тому или иному явлению они ищут в сверхъестественных 
силах, причину гибели человека, возникшей трагедии (в личной жизни или 
коллективной), обнаруживают не в естественных процессах, по вине кон-
кретных людей, живущих, в том числе, и среди них.  

«Мы разозлили Бога», «так было предначертано» ‒ вот объяснение ос-
новных причин, происходивших трагедий с чеченским народом. Даже в ХХI 
в. чеченский этнос  в целом не в состоянии дать рациональную оценку про-
исходившим с ними трагическим событиям. Если из их числа находятся от-
дельные личности, могущие это сделать, в целом народ эту оценку не вос-
принимает. В чеченских семьях не принято давать объяснений детям о том, 
что происходило в прошлом с их родителями, дедами, кто повинен в этом, 
как избежать в будущем  повторений трагического характера.  

Народные герои всегда заступники бедных, обиженных, оскорбленных, 
униженных. Они гибли за народное счастье, о них сложены песни, восхва-
ляющие их подвиги, героическую гибель.  

 
Культурная востребованность этнопедагогических знаний. 
Очень часто говорится об «этнопедагогических знаниях». Но таких зна-

ний нет, ибо они являются общими для всех, они - интерсубъективны. Зна-
ния бывают научными и ненаучными, но ни в коей мере не характеризуются 
принадлежностью к тому или иному этносу. Но научные открытия, знания 
принадлежат отдельным личностям, коллективу, затем народу, человече-
ству.    

Знания особенно востребованы в современных условиях социокультур-
ных преобразований, модернизационных перемен. Потребность в них вы-
сока для чеченского этноса. Необходимость в научных знаниях возрастает 
в условиях проникновения в страну, в различные ее регионы ценностей мас-
совой культуры, порою деконструирующих образ жизни, быт, культурные 
особенности этноса.    

Все, кто сегодня пишет об этнопедагогических процессах, стремясь дать 
определение этнопедагогике, определить предмет, методы  этнопедагогики, 
выявить его значение для российских этносов, все они, без сомнения, обес-
покоены процессами глобализации, культурной унификации, которые 
вполне могут отразиться на этнических культурах народов России.  
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В литературе, посвященной этнопедагогике, отсутствует ясное опреде-
ление самого предмета, методов, средств анализа этнопедагогических про-
цессов. Все употребляемые в учебниках, монографиях, научных статьях 
определения этнопедагогики ‒ являются обращением к формулировке или 
очевидной компиляцией однажды сформулированного Г.Н. Волковым 
определения этнопедагогики. Впервые определение этнопедагогики им 
было дано в своем учебнике в 1999 году. Оно же повторяется во втором из-
дании его учебника «Этнопедагогика»1, где он пишет, что «этнопедагогику 
можно было бы в общем и целом представить как историю и теорию народ-
ного (естественного, обыденного, неформального, нешкольного, традици-
онного) воспитания. Но здесь нет авторского определения  этнопедагогики. 
И отсюда следует, что этнопедагогика – это не весь процесс образования 
этноса, а его часть, касающаяся воспитания детей.   

Получается, что этнопедагогика – это «история и теория естествен-
ного, обыденного, неформального, нешкольного традиционного воспита-
ния». В связи с этим возникает вопрос: что такое «естественное», «обыден-
ное», «неформальное», «нешкольное» традиционное воспитание? Перечис-
лением отмеченного ряда прилагательных, не отражающих существенные 
признаки определяемого понятия, никак не выражается ее суть. В данном 
случае суть понятия «этнопедагогика» не выявляется, а запутывается. 
Кроме того, в приведенном определении исключается процесс обучения, пе-
редачи через слово, знания этнопедагогического опыта старших поколений. 
Поэтому возникает вопрос – включает ли этнопедагогика в свое содержание 
процесс обучения детей того или иного этноса?  

Г.Н. Волков на пятой странице указанного учебника для студентов 
дает следующее определение этнопедагогики: «Этнопедагогика - наука об 
эмпирическом опыте этнических групп в воспитании и образовании детей, 
о морально-этических и эстетических воззрениях на исконные ценности се-
мьи, рода, племени, народности, нации»2. Такое же определение этнопеда-
гогики имеется и во втором издании процитированного учебного пособия 
Г.Н. Волкова3.   

Как видно из данного текста, автор в определение этнопедагогики 
как истории и теории народного воспитания не включил  процесс обучения 
детей.  

                                                             
1 Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издатель-

ский центр «Академия», 1999. – С. 3. 
2 Там же.  
3 Волков Г.Н. Этнопедагогика. 2-е издание, исправленное и дополненное. – М.: Изд. центр «Ака-

демия», 2000. – С. 5. 
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Выражая самое глубокое уважение знаменитому чувашскому народ-
ному педагогу, мы, следуя принципу «Платон мне друг, но истина дороже», 
изреченному Аристотелем, позволим себе подвергнуть логико-научному 
анализу сформулированное определение этопедагогики. В нем нарушены 
элементарные логические требования, предъявляемые к определяемым по-
нятиям. В этом определении совмещены два определяющих понятия: 1) 
«наука об эмпирическом опыте этнических групп в воспитании и образова-
нии детей»; 2) наука «о морально-этических и эстетических воззрениях на 
исконные ценности семьи, рода, народности, нации». 

Автор определения, не ограничиваясь первой частью, что было бы 
вполне достаточно, добавляет вторую часть. Но вторая часть ‒ к этнопеда-
гогике не имеет непосредственного отношения. Ибо «наука о морально-эти-
ческих и эстетических воззрениях на исконные ценности семьи, рода, 
народности, нации» все-таки не является этнопедагогикой – данная очер-
ченная область знаний относится к этнонациональной этике, эстетике как 
частей этнологических, философских знаний.  

Словом, приведенное определение этнопедагогики не является кор-
ректным, ибо в нем совмещены две предметные области: формы и методы 
воспитания и обучения детей, принадлежащих к тому или иному этносу, а 
также этнологические и философские знания, выходящие за пределы пред-
мета этнопедагогики.  

Как направление педагогической науки, изучающее  опыт народного 
воспитания, рассматривает этнопедагогику Г.В. Палаткина. Нацелена она 
на реализацию высшей человеческой ценности – формирование гражда-
нина, человека, способного вступить в жизнь современного общества, уме-
ющего усваивать и присваивать культуру не только своего, но и другого 
народа, при этом сохраняя и обогащая свою. 

Далее, она утверждает, что «этнопедагогика является наукой, воз-
рождающей гуманные, прогрессивные традиции народного воспитания, 
определяющей условия, которые станут оптимальными для связи педагоги-
ческого опыта прошлых поколений с современной научной теорией. Твор-
ческое освоение народной системы воспитания – один из путей подготовки 
учителя мультикультурного региона. Национально-региональные традиции 
воспитания позволяют детально разобраться в общности народных педаго-
гических культур, в их культурно-нравственных взаимных связях»1.  

Не претендуя на истину в последней инстанции, мы предлагаем соб-
ственное определение этнопедагогики, позволяющее, как нам кажется, 

                                                             
1 Палаткина Г.В. Этнопедагогика: учебное пособие. – Астрахань: Издательский дом «Астрахан-

ский университет», 2008. – С. 3.  
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скорректировать некоторые теоретические подходы к определению этнопе-
дагогики. Этнопедагогика – это отрасль педагогических знаний этноса, воз-
никшая на основе обобщения опыта воспитания и обучения детей, приобре-
тенного в ходе его исторического развития и использования принадлежа-
щих ему традиционных нравственно-гуманистических, эстетических и 
культурных ценностей.  

С нашей точки зрения, в предмет этнопедагогики должен включаться 
не только педагогических опыт учителей светской ориентации, но и идеи, 
мысли учителей духовно-религиозной ориентации. Проповеди Будды, Кон-
фуция, пророков Моисея, Иисуса Христа и Мухаммеда – имеют глубокое 
воспитательное значение, в них обобщен нравственно-гуманистический 
опыт своих народов, выработаны религиозно-философские, педагогические 
системы с целью совершенствования «звериной» природы человека, выве-
сти людей, а, стало быть, все человечество из мрака невежества, социаль-
ного угнетения и несправедливости к свету, культурному совершенству.  

У каждого народа имеются так называемые духовные учителя, оста-
вившие глубокий след в его культуре, нравственно-гуманистическом воспи-
тании, и он до сих пор сохраняет непреходящее значение для его предста-
вителей.   Освоение их деятельности, извлечение уроков, выработка на их 
основе системы воззрений – задача народной педагогики, этнической педа-
гогики в целом.  

На стр. 52 автор книги «Методология современной этнопедагогики» 
для обоснования этнопедагогики предлагает принять концепцию четырех-
уровневости методологического анализа в качестве основополагающей для 
этнопедагогики1. Совершенно не ясно, что значит принять эту концепцию. 
На стр. 53 эта концепция схематически изображена и названа «Структурная 
схема методологической основы современной этнопедагогики», также име-
ющая другое название «Уровни методологического анализа».  

Эта схема никак не принадлежит автору книги, но, поскольку без вся-
ких ссылок приводится, то создается впечатление, что она им присваива-
ется. Более того, у пытливого читателя возникает вопрос: тождественны или 
не тождественны приведенные названия (схемы)? Означает ли такое «при-
нятие» концепции - прямое заимствование данной теоретико-методологиче-
ской позиции от философской науки и освобождение себя от собственных 
логико-теоретических и методологических поисков в области этнопедаго-
гики? Если это так, то мы имеем дело с упрощением, дискриминацией 
науки, упорно именуемой этнопедагогикой, игнорируя при этом серьезные 

                                                             
1 Арсалиев Ш.М-Х. Методология современной этнопедагогики. – М.: Гелиос АРВ, 2013. – С. 52.  



88 
 

аргументации по ее обоснованию. Этот легковесный подход сопряжен с 
большой долей плагиата, компиляции.   
 Духовно-культурный опыт чеченцев достаточно богат, он интересен, 
специфичен и возникает необходимость его обобщения и использования 
для разработки системы этнопедагогического воспитания детей, формиро-
вания у них нравственно-культурных ценностей, имеющих древнюю тради-
цию. В эпоху глобализации, освоения массовой культуры, американизации 
общественной жизни традиционные этнические культуры подвергаются 
коррозии, разложению, разрушению. Важнейшими факторами противодей-
ствия этим процессам становятся архаичные (глубинные),   конкурентоспо-
собные этнические культуры, могущие противостоять современности.  
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  Д.Б. Байсултанов 
 

СЛОВАРЬ УСТОЙЧИВЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ И СЛОВ 
ЯЗЫКА ПИСАТЕЛЯ СУЛТАНА ЯШУРКАЕВА  

 
Устойчивые словосочетания: 

 
I. Фразеологизмы 

 
ТIаьхье 

 
Л 
 
«Лаа тера хIума дуй?» - желаемое, похожее есть ли? так спрашивают, когда 
у человека есть обстоятельства, которые ему надо утрясти. Вольно переве-
сти: похоже ли, что дела твои разрешатся (представил данный фразеологизм 
чеченский писатель, поэт, лингвист Султан Яшуркаев). 
 
Лаг оза. Стрелять, выстрелить. 
Церан лаг лаьцна Iечарна улле а хилла, 
вай беза, церан пIелга тIе, вешан пIелг билла 
царна, лаг оза хаздеш, довха гилгаш даха  (С.Яшуркаев. Иблисан гулам). 
 
Лакхахь ма-аллара. Разг. Часто употребляется в виде вводного предложе-
ния: «как мы отметили выше».  
Лакхахь ма-аллара, цхьана эшшарехь гIондерг дац хIара къамел, дуккхазза 
нислур ду цхьаъ дуьйцуш лаьтташехь, кхечунна тIе довлар (С.Яшуркаев. 
Нохчийн жайна).  
 
Лар йоцуш <дан (й, в, б)>. Кто-либо исчез без известий и никто не знает, 
где находится. 
Лар йоцуш, тIепаза довр ду, ма олу (Ш.Цуруев. Сан цхьалха ойла). Цхьана 
а тобано лардина дац, Везахинволчу Дала кIелхьарадаьккхина оцу тобанаша 
лар йоцуш дойучуьра (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
 
Лар <ма> [ца]> йита. Не оставлять улик. 
Телевидени, ка хьаккхий, долаяккха,  
и а дика гIирс бу - адам тентакдаккха, 
лар ма йита адаман юьхьан тIехь иэхьан, 
рекламаш… берзина зударий сов иэхьа… (С.Яшуркаев. Иблисан гулам).   
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ЛартIера (лортIера) вала  (й, д, б). Приходить в состояние крайнего воз-
буждения, раздражения, негодования, возмущения (от чьего-л. поведения, 
поступка, от чьей-л. наглости и т.п.) [ЧРФС, 1992:I70]. 
Наггахь со суо а лартIера волура - 
хийлазза сихлой, сайх Пушкин олура (С.Яшуркаев. Наггахь со суо а 
лартIера волура).  
 
Лар ян (яйъа). Разг. Не оставлять за собой улик. 
ХIаллакхдийр ду цара и къам, лар йойур ю цуьнан (С.Яшуркаев. Нохчийн 
жайна).  
 
Латта хьеша. Жить бесцельно, без пользы для других, не делать ничего об-
щественно полезного. Ср. русск. Небо коптить. [ЧРФС, 1992:170]. 
Шерийн гIулчашца хьоьшуш ас латта, 
дукха хир, Дела, соьга бартхатта, 
амма, къам, Даймохк а, доьхкина сайн, 
чета ца диллина цIехдуьзна шай (С.Яшуркаев. Хийла даьлла хир соьгара, 
Дела). 
 
Лахьти чу (лайте) верза (й, д, б). Уст. Умереть. Ср. и см.: Лахьти чу вижа 
(й, д, б). 
Мила ву ца буьйцург ненан мотт шен, 
ца хетарг иза мазал а мерза, 
мила ву боцург шен Даймахкахь бен, 
лаьттан цинц боцург лахьтийчу верза?   
Дукха ваша-йиша дисина вайн нехан махкахь лахьтийчу дерзина  (С.Яшур-
каев. Мила ву ца буьйцург ненан мотт шен). 
44-чу шарахь, махкара даьхна, шийлачу Казахстане дохийна вай. Дукха 
ваша-йиша дисина вайн нехан махкахь лахьти чу дерзина  (С.Яшуркаев. 
Нохчийн жайна).  
 
Лаьттан кийра <эца (озо) [верзо (й, д, б)]> - «земли утробу вернуть» - уме-
реть [ЧРФС, 1992:I72]. 
Сан тукхум дацара, 
Дацара тайпа, 
Нохчийн хIу дайнера 
Сан барам айба, 
Сан лаьмнаш дацара 
Со кийра эца, 
Сайн лаьттан лахьтийчоь 
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ПаргIат ког хеца? (С.Яшуркаев. ВорххIe да ваьхначу цIaхь). 
 
Лаьхьанан бага пхьид санна. Разг. Под воздействием гипноза. Испытать 
мучительную смерть. 
Цу «операци» юкъа бахара нохчийн, лаьхьанан бага пхьид санна, нехан по-
литикин гIирс хилла (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
 
Лергана сема (ира, сакх) хила. Разг. Чуткий. 
Жимма яппарш-м вайн лакхарчарна а йира цара, делахь а, вайнчеран цIераш 
кхузахь яхан, эрхо-о ду, вай Казахстанера цIадерзина а яц дукха хан… Тэт-
чер, хIуъу цунна аьлча а, хьулла хIордал дехьа ю, вайнаш уллехь бу, лергана 
сема а… (С.Яшуркаев. Нажжаз).  
 
Лерга тIеххьа. Раз. Совсем рядом. 
Iожалла – тешнабекх и лерга тIеххьа, 
кхойкхуй ца йогIу и, лоцу цо цIеххьа, 
цу денна Даймахке дехна ас сайна, 
ца витар кху нехан махкахь со вайна (С.Яшуркаев.  Iожалла – тешнабекх и 
лерга тIеххьа). 
Ловза дан (дайта, даккха, даха и дI.кх.). Разг. Здесь в смысле растаскивать. 
Цара и хабарш а дуьйций, шайна оьшург нисдан меттаххьадой ара а докк-
хий, юха цхьаъ галдаьлча, шаьш ян а йой, юьхьIаьржа хIотточу къомаца деш 
ду, оцу нахе хьо ле а ма вайта, ловза ма вайта, хьан-хьанна а тIаьхьа ма 
хIитта, хьо цаьрга юьхьIаьржа а ма хIиттавайта ала (С.Яшуркаев. Нохчийн 
жайна).  
 
Логе шад хIоьттина (-рг, хIотта и.дI.кх.). Кто-то сильно огорчён, обижен 
чем-л. 
Кийра шах боьттина, 
Логе шад хIоьттина – 
Дайн боцчу махкахь (С.Яшуркаев. Самах ду, гIенах  ду... ). 
Кхоьссина нисло хIара, дийцина, листина охьадилла бIе шо тоьар доцуш 
дукха ду тахана къоман гулделларг, даге а, логе а шад хилла хIоьттинарг 
(С.Яшуркаев. Нохчийн жайна). 
 
Логгец лан. Разг. Прост. Что-либо вдоволь, в изобилии (о пище, продуктах 
и т.п.). 
Логгец вонаш лайча а, нохчийн яхьах ца вухуш, мискъалан зарратал къона-
халлех ца волуш, цхьанне дена латкъамаш-текъамаш ца беш, шен махка, 
Довтин ирзе, юхаверзар хиллачу нохчийн халкъан воIан – ЙошуркъагIеран 

http://www.nana-journal.ru/states/red-wheel/142-vorhe.html
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Султанан (Д.Байсултанов. Нохчийн халкъан илланчин деган мукъамаш – 
Яшуркаев Султанан поэзин дуьне). 
 
Луур (луур) хила [дала]. Стать посмешищем, обратить на что-л. неприят-
ное всеобщее внимание [ЧРФС, 1992:I76]. 
- «Нана яла вайн! Ма декъаза хилла вай! Да воцуш, Iуналла доцуш, орца 
доцуш диси вай! Ма луур дели вайх вай цадезачеран! (С.Яшуркаев. Нохчийн 
жайна). 
 
Луьйш-олуш. См.: Луьйш-олуш [хан яйа]. 
Iаламаш кхоьллина, я АллахI Дела, 
къина ма ларалахь дош сан къамелан, 
ваьллехь со кхузахь, луьйш-олуш, кхетамах, 
тешна ву, я АллахI, Хьан къинхетамах! (С.Яшуркаев. Иблисан гулам). 
Сахиллалц хьоьца луьйш-олуш ваха? (С.Яшуркаев. Нохчийн байт, хьо со 
волчу ма ца йогIу).  
 
Луьйш-олуш [хан яйа]. Беседуя, болтая и т.п., провести время [ЧРФС, 
1992:176]. 
Къамелаш-м дийр ду вай, ма-тов, деха я доца, 
шира гIиллакхаш а дуьйцур ду, тоххарехь доцу. 
Луьйш-олуш, хан яйа хьанна а ду атта, 
амма ма дукха дара вайн вовшашка хатта, 
дийнахь а, буса а жоп лаха дезаш (С.Яшуркаев. Къамелаш-м дийр ду вай, 
ма-тов, деха я доца). 
 
М 
 
Ма-дарра дийцича. См.: Ма-дарра аьлча.  
Цундела, ша а, шен гIиллакхаш а лардархьама, эвхьаза къамел къомо гуттар 
а, ма-дарра аьлча, шаьлтанца дихкина хилла ду – оцу хIуманех жоп дала 
дезаш хилла. И жоп доьхуш ца хилча,  и къамелаш ден нах кхин а эвхьаза 
бовлу, ткъа царах долу питана листа дезарг къам ду, и питана деанарш, 
вайна ма-хаъара, тIепаза бов (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).    
 
Ма дош ду <хьо, иза... >. Разг. Выражение полного удовлетворения. 
ДIаяла, дахар хьан, ма дош ду хьо самукъадолучунна! 
Дуьненчохь мел вехарг, кхуьнан марзо  дIало ас шуна! (С.Яшуркаев. ДIаяла, 
дахар хьан, ма дош ду хьо самукъадолучунна!). 
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Маж охьайосса, Iаса тхов тIе яла (!). Выражение соответствует русск: 
Тряхнуть стариной. Представил фразеологизм чеченский писатель и поэт 
Султан Яшуркаев. 
 
Мазал <а> мерза. О чём-л. очень вкусном [ЧРФС, 1992:177]. 
Мила ву ца буьйцург ненан мотт шен, 
ца хетарг иза мазал а мерза, 
мила ву боцург шен Даймахкахь бен, 
лаьттан цинц боцург лахьтийчу верза?  (С.Яшуркаев. Мила ву ца буьйцург 
ненан мотт шен). 
 
Маларх кхета. Разг. Выпивать, употреблять спиртные напитки. Преоб-
щиться к пьянству. (лёгкая форма выражения).  
- Маларх кхеташ-м вац хIара шиъ? – Хотту Бекбосина (Бексолтас).  Иза ма-
лар тIаьхьо-о дитина а, цуьнан хьал дика хууш а ву… (С.Яшуркаев. Наж-
жаз).  
 
Марха (-наш) кхаба // Мархийн бутт кхаба. 
СагIа доккхуш, марха кхобуш, гIурба дуьйш деха дезара! Вуьжуш-гIоттуш 
деха дезара! Суьлхьа доккхуш, Делан цIе мел йоккху! ХIор а са мел доIу, 
ког мел боккху! (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
 
Масална ялош (в, д, б). Приводить в качестве примера, подражать кому-л. 
[ЧРФС, 1992:I79]. 
Арахьарчу къаьмнаша масална ялош хилла ю нохчийн зуда, цуьнан 
цIеналла, цуьнан дезара, тешамен, къонахалла, доьналла долуш хилар 
(С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
 
Маттаца Iуьргара лаьхьа боккхур болуш. 
Ца хуьлий –  гIалмакхан чайна метта гуьржийниг кховдадо… итт шарахь 
леларх а шайх а оьйтур вац, маттаца Iуьргара лаьхьа баккха шера велахь а 
(С.Яшуркаев. Нажжаз).  
 
Ма-тов. Разг. Что-л. вдоволь, в изобилии. 
И охьадилла йиш яцара; амма хIинца и кхо хьош дацара – хIара вара цо шена 
ма-ттов хьош (С.Яшуркаев. Пасха). 
 
Мах бац – «цены нет». Разг. I.Кто-ч-л. обладает такими достоинствами, кра-
сотой, необходимостью, что невозможно сразу понять. 2.Что-л. имеет такую 
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низкую стоимость, цену, что не представляет никакой дороговизны [ЧРФС, 
1992:I80]. 
Мах бац хIума ма-дарра охьадиллина доцчу историн, истори а ца хуьлу иза 
тIаккха – деса хабар хуьлу, декъаза патриотизм ю и хабарш дийцар - тIаьхь-
енаш тилкхаза яхар (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна). 
 
Мах боьжна. 
Дукха хIуманан мах боьжна, эзарнаш бераш ду ца доьшуш, шайн ненан мотт 
а вон хууш. Иштта эшам хилла цу хенахь шен махках даьллачу къомана… 
(С.Яшуркаев. Нохчийн жайна). 
 
Махе гIан санна. 
- ГIехь дог кIадди ахь сан, дика ду болх иштта дIахьош, 
амма, ас аьлларг – аьлла ду, хийцалуш дац сан дош, 
дац со, махе гIа санна, ловзадайта дош олуш, луш... 
ТаIзар до Иблиса шайтIанна, вукхарна а гуш! (С.Яшуркаев. Иблисан гулам). 
 
Махо хьон гIа санна. Разг. Поднять легко и без усилий. 
Махо хьон гIа санна, дуьне ма-дду даьржа иза! Да ца караво кIантана, кIант 
лоьху нанас, вешина йоьлху йиша!  Гуьйренан догIанах хеза махкахь 
белхар!.. (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна). 
 
Ма-хуьллу. Служит для усиления степени качества [ЧРФС, 1992:181]. 
Цундела, гIо де цунна адам охьатаIош, 
амма, адамца а хила беза болх дIахьош - 
доций а хууш и шен пачхьалкхана реза, 
ма-хуьллу, пачхьалкхана дуьхьалдаккха деза! (С.Яшуркаев. Иблисан 
гулам). 
 
Мах хаа – «цену знать» - правильно, по достоинству оценивать кого-либо 
или что-либо [ЧРФС, 1992:I80].  
Куралла хила еза адаман, амма, цуьнан чулацам шен а, шен къоман а, цуьнан 
хиллачун а мах хаар и ларбар хила беза (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
 
Мах хIоттийна (хIотто). Разг. Дать окончательную цену. 
Стаг а, цуьнан дош а нохчийн юкъараллехь лакхара мах хIоттийна ши хIума 
хилла, оцу юкъараллин бух, фундамент, хилла ду и шиъ гуттар а (С.Яшур-
каев. Нохчийн жайна).  
Маша даккха. Произвести, изготовить молочные продукты. 
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Рицкъа-м лахаза ца долу, амма и помидораш, наьрсаш, хохаш, картолаш ле-
лийна, ялта дийна, даьхний кхиийна, маша даьккхина, шен дегIана хьацар 
даьккхина, ницкъ бина даккха ца лаьа, тайп-тайпанчу къоланца, харцонца, 
жоьлкалца деза (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна). 
 
Мекара къамел. Разг. Вести хитрый разговор. 
Масала «мекара къамел» - иза ша дуьйцу харц дерг бакъдолчух тарда гIер-
таш, шалха мотт бийцар ду, доцца аьлча, адам ледан гIертар. Иштта къаме-
лаш дан ма доллий девзаш хуьлу, цундела, кхин дIа дах ца дойтуш совцош 
а хилла уьш. Цара дохьург шайна хуундела (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна). 
 
Мекхано санна. Разг. Быстро распространиться. 
И яьржича, мекхано санна, цо юкъаралла яан йолайо, зарзйолайо, орамаш-
кахь дуьйна цеста доладо цуьнан гIиллакхаш, лестон болабо цуьнан бух - 
барт, ловзон йолайо ерриг а юкъаралла, цхьацца ша шена хуьлий, дIасабо-
влу, баьржа цу юкъараллин декъашхой, тIаьххьа а сийна цIе йолу юкъарал-
лех (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна). 
 
Мелхуо (мелхо) а. Разг. Напротив. Слово употребляется для разделения. 
Къажар - ирча дац, хаза ду, мелхо а,  
иштта нур лур дац юьхьана малхо а, 
и йоккха хазна ю, дешех ша оззал, 
амма ша тайпа ду къежар стаг осал... (С.Яшуркаев. Къажар - ирча дац, хаза 
ду, мелхо а).  
 
Меттан бистте (йистте) дан. См.: Меттан буьххье <дан; хила>. 
Меттан бисте деанчуьнца доладо пьесин шоллагIа сурт. Кхано, ша цхьана 
хорше йоьрзур кху йозанан гота… (С.Яшуркаев. Иблисан гулам). 
 
Механ Iуьргах чекхвала. Разг. Слишком гибкий и ловкий. 
Механ Iуьргах чекхваьлла веача вуьтур вацара цара оцу шайн Нажжаза 
юкъа, аьлла тхан эвларчу ШомIас, ша тIе ца эцча (С.Яшуркаев. Нажжаз). 
 
Мехах тай санна. Разг. Слишком тонкий.  
Вуй-те со, хила а хиллий-те лаьтта тIехь, 
цхьа кхин ву-те тилла веана лелаш, 
я, мехах тай санна, заманах хаьдда-те? 
Со суо а ца кхетта, аш собар делаш… (С.Яшуркаев. Вуй-те со, хила а хил-
лий-те лаьтта тIехь). 
Мехкан да (-й) – Владелец богатства: феодал. 
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Шаьш ду мел баьхнарш кху мехкан дай, 
мохк мича баьхьи аш, шаьш мича дай?  (С.Яшуркаев. Шаьш ду мел 
баьхнарш кху мехкан дай). 
 
Мизан-терзанна тIехь санна [оьзна]. Разг. Взвешивать правильно. 
Чам боцуш гуча долу хIума долош массо а агIорхьара йина ойла, дерриг а 
дагардина, боккъалла а къомана дог лозуш доцург, Мизан терзан тIехь санна 
оьзна, бина кечам ца хилар. И дина хиллехь, имам Шемалан реалеш тIехь 
лелош политика хиллехь, уггара ша тоьлаш ву аьлла хетачу, «блистательная 
эпоха Шамиля» оллуча юкъахь, кхано плене воьдучул, Россин паччахь 
волчу «с визитом доброй воли» гIур вара (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна). 
 
Мил-милла а. Разг. Любой, всякий (иногда  и антоним, смысл: не любой, 
не всякий). 
Чухьаьдда доттагI лаьцначо мил-милла а, 
эшац цо тешнабехк бича бехкбилла а (С.Яшуркаев. Чухьаьдда доттагI лаьц-
начо мил-милла а) .  
 
Мискъалан зарратал <а> − (букв. «ни частицы»). Нисколько, ничуть, ни 
на самую малость [ЧРФС, 1992:I86]. 
Вайн политика цахилар, лела цахаар, хилларг дерзо цахаар, бехк бу вайна 
юкъерчу цхьаболчара вайх и таса гIертачарна мIара лата мискъала зарратал 
а бахьана далийтар, юха а, вайн цхьа а политика цахилар, ваьшна лелочу 
мекарлонашна саццаза дуьхьал болх беш «интеллектуальни система» ца хи-
лар (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
 
Моза берал башха ца хеташ // Мозанал башха ца хеташ. Ср.: Хьакха 
варша яханчул башха; хин къурд бинчул башха; лерехь мозано ечу 
гIовгIанал башха и.дI.кх. 
Хьажахь, моза берал башха ца хеташ, ган а гуш суна, 
нохчочо гушлаьтташехь топ тоьхна нохчо вий тахана - 
ша доллу шен къам дийн а ца хаьа цунна, 
ца хаьа хIун неIалт, мел неIалт шех дахана... 
ХIай гора зама яI! (С.Яшуркаев. Хьажахь, моза берал башха ца хеташ, ган а 
гуш суна).  
 
Мотт-йоза <хаа (хуург,хуурш)>. Быть грамотным (о грамотных людях).  
Царна юкъахь шортта мотт-йоза хуурш, грамотни олурш хилла, хиларе 
терра, уьш цхьацца белхашка нисбелла, хийламмо шен фамили а хийцина 
(С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
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Мотт карча. У кого-л. хватает решимости, наглости сказать, спросить, до-
нести, докладывать и т.п.  
Цхьа а ца гIаьттина! Кхин дерш «на темноту» олу хабарш ду, динах туьйра-
наш дечу наха, харц керчачу маттаца, даржош, бац уьш дин даздеш – 
аьшнаш деш бу, мелхо а (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
 
Мотт шалха <бийца [лебан]>.  Разг. Неодобр. Двурушничать. 
ХIей, цхьалха мотт шалха бийцинарш, 
охьайилла, хIун са ийци аш?! 
ХIокху ор чохь, хIокху тIулга кIел, 
мацах дина къамел юха дел! (С.Яшуркаев. ХIей, цхьалха мотт шалха бийци-
нарш).  
 
Мохо (махо) хьон гIа (гIаш) санна. Разг. Как уносимые (унесенные) вет-
ром листья. 
Махо хьон гIа санна, дуьне ма-дду даьржа иза. Да ца караво кIантана, кIант 
лоьху нанас, вешина йоьлху йиша! (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна). 
 
МIара (маIар) лата (латийла). См.: МIара тосийла. 
Хаа-м, вай дохийчарна а, тахана истори, учебникаш хIитточарна а, дика хаьа 
цхьана тобано динарг, цара, боккъалла а, Гитлерна динна говрий рема 
цуьнан бункерчу лаьллинехь а, доллу къам дохон, махках, кхерчах, орамах 
даккха бакъо йоций, адамалла йоцуш хIума дуйла. Амма цара дина и. 
Цхьажимма шайн мIара летча и дан шаьш кийча а, дукхахенахь дуьйна, ке-
чам беш а хилла дела… (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна). 
 
Н 
 
Нана боккха (й, в, б). Разг. Слишком большой. 
Малазераче хьедира: ‒ «Болх иштта ледар бахь, 
хьайн дарж охьадилла дезар ду хьуна, накъост, ахь! 
Борделаш хIунда яц, нана йоккхучу Малазехь?! (С.Яшуркаев. Иблисан 
гулам). 
Массарна а гина вайна, телевизорчухула хIетте а, нана-боккхачу чIеран 
букъа тIе я хаьн тIе а летий боьду жима чIара  (С.Яшуркаев. Нохчийн 
жайна).  
 
Нана <шен> ялар <хила, дала и.дI.кх.>. Разг. Неразбериха, смута, позор. 
Селхан «шийла тIом» беш, яра цхьа политика, 
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вай и дIа а кхийхьира, кхехьа ма-ллу, дика, 
тахана го вайна «бовхачунна» кечбалар – 
хир цунах адамна кхана нана шен ялар! (С.Яшуркаев. Иблисан гулам). 
Нана яларг ду цуьнан дагахь цхьаъ, багахь важа делахь. ЮьхьIаьржо яхьар 
ю цо къомана, шена... Иштта нисло къомо, ша шена дола ца деш, тобанийн 
караделла, тесна дитинчу хIуманан жамI, вукха агIор аьлча, политикехь 
цхьа ког нийса ца баккхарх а – нана яларг хуьлу, къоман и политика ца хи-
лар, чолхечу киртигехь схьаделла тIехьажа шен «Къоман жайна» ца хилар, 
хаза нехан санна, доккхачу зуламе долу (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна). 
 
Нана яла <хIокху белхан и.дI.кх.; хьан, вайн, цуьнан, шун и.дI.кх.>. 
Разг. Выражение матери, оплакивающей кого-ч.-л. 
- «Нана яла вайн! Ма декъаза хилла вай! Да воцуш, Iуналла доцуш, орца 
доцуш диси вай! Ма луур дели вайх вай цадезачеран! Ма кхаъ боьсси церан 
кийра! Ма дог Iабош бIаьрг буьзи церан!..» - Мохь бетта, жимчу йоIан куьг 
а лаьцна, хьаьдда йоьдучу йоккхачу стага (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
 
Нахала <а> махкаха <а> ваккха (й, д, б). См.: Нахала ваккха (й, д, б). 
Цо хьох къоман хиллачун тIе туйнаш кхуьйссург, цуьнан турпалхой, цIе 
яхана къонахий сийсазбийриг, дайн гIиллакхаш хьоьшург, къомана дика 
болх хила ца луург а, КГБ-н агент а во, нахала а, махкаха а воккху (С.Яшур-
каев. Нохчийн жайна). 
 
Нахала дала (довла: й, в, б). Стать всеобщим посмешищем; стать предме-
том всеобщего внимания, презрения [ЧРФС, 1992:194]. 
– Цо иштта аларх, хиндерг хаац. Нахала даьлла дисахь  эхь ду вайна (А.Ай-
дамиров. Ирхеш). Дика куралла ю стагана, къаьсттина нахана юкъа нисвел-
лачу жимчу стагана, шена дуьхьалкхеттарг шех а, шен къомах а ца кхардор, 
шех чекх са ца гойтуш цIаверзар, чуьра аравалар дац нахала валар, араваьлча 
юьхьIаьржа чувар ду (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна). Цхьа кхиверг-м воьлху 
варийца, доьхка а, чет а даьстина я гуттар а маьттаза ваьлла, нахала вер 
вара. Амма Мохьмада иза ца дина, Мохьмад ша-шеца хьирчина, шен 
цхьалхачу синан гIайгIа деган-хIумане гIийла ялхош, шен замане, Даймахке 
геннара ойла кхийдорца (М.Бексултанов. Къонахчун Iожалла).  
 
Нахал тIаьхьа <ца> виса (й, д, б). Разг. Стремиться не уступать в чем-либо 
людям. 
Къомо тIелаьцна хIума лардар, юкъара гIиллакх лелор, шен дайн, тайпанан, 
тукхаман, къоман сий лардар, къоман хIума къевсинчохь нахал тIаьхьа ца 
висар, неха нахана хьалха шен къоман юьхь ларьяр – и хIуманаш хилла 
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къомо лоруш, стеган дика цIе йоккхуьйтуш, яхь йолуш ву олуш (С.Яшур-
каев. Нохчийн жайна).  
 
Нахана хьалха. См.: Нахана гергахь. 
Кхузахь буьйцу «вайн бехк», вай цхьанна а хьалха бехке ду, бехказа довла 
деза бохург дац, «искупить вину» а дац, амма цхьа «самобичевани» ю 
кхузахь – нахана хьалха бехке дацахь а - ваьшна хьалха вай бехке хилар, 
цхьана исторически хилам тIехIоьттича, цунна лун вайн жоп цхьаъ ца хилар 
ду иза, цхьанхьа цхьа тоба, вукхазахьа важа тоба а кхоллалой, цара вайн 
цIарах къамелаш дар, вайн ишттаниг ца хилийта шен хенна охьабиллина 
гIирс ца хилар, юха а, вайн ишттачохь ваьшна дола дан хууш ца хилар 
(С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
 
Нахана юккъехь (юкъахь). Прост. В обществе людей, живущих по приня-
тым социальным нормам, правилам поведения. 
Оьздачу доьзалехь, наха юкъахь кхиънарг Iалац жIаьлеца а цхьа гIиллакх 
лелоза, ткъа и доцчун гуттар а и ца лелоран бехказло хила еза (С.Яшуркаев. 
Нохчийн жайна).  
 
Нахана юккъехь (юккъе). Разг. В обществе. 
Дика куралла ю стагана, къаьсттина нахана юкъа нисвеллачу жимчу стагана, 
шена дуьхьалкхеттарг шех а, шен къомах а ца кхардор, шех чекх са ца гой-
туш цIаверзар, чуьра аравалар дац нахала валар, араваьлча юьхьIаьржа чу-
вар ду (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).   
 
2.Некъ бан. Двигаться, перемещаться (действие совершается в одном 
направлении)  [ЧРФС, 1992:196]. 
Массо къам а шен цхьана исторера вукха исторе некъ беш ду. Тахана шегахь 
долчу хьолахь кхета а, некъ къасто а хала хир ду къомана, ша селхана бина 
некъ бевзаш, цунах маьIна доккхуш, цуьнгара хьехам оьцуш ца хилча 
(С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
 
Некъ баста (некъаш даста). См.: Некъ (некъаш) белла (делла). 
 
Некъ бахьаш ван (й, д, б) (бан, беана, бахьа). Ср.: Некъ дIакхехьа. 
Воьду иза цу махка и яло, тIевуссу шен доттагIчунна – гуьржи-кIантана. 
Буьйцу ша беана некъ (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
 
Некъ бевзаш. Разг. I.Хорошо ориентироваться в местности. 2.Разбираться  
в сложных ситуациях. 
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Цхьана а тобано, мел дика цуьнан нигат, мел цIена дог-ойла хиларх кхачор 
дац къам дикане, и тоба шен нигат кхочуш дан охIла яцахь, ша баккха беза 
хIора ког хууш, ша хьалха эцна некъ бевзаш, политика хIун ю хууш, шен 
къомах къахеташ, цунах цхьаъ лазор а шен чуьра бохам хеташ яцахь 
(С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
 
Некъ бохо. Разг. Коверкать чью-л. жизнь. 
ХIунда аьлча, къамелехь оцу гIирсех пайда эцар тIехдаьлча, къамелах хабар 
хуьлуш хилла, и дечух хабарча а, ткъа ишттачу къамеле шен Iалашо кхочуш 
ялуш ца хилла. Цхьа дош галдаьлча а духуш хилла къамел, бухуш хилла и 
къамел дахьаш веанчун некъ а, цо деанарг а (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
 
Некъ гайта (гойтуш). Книжн. Указать подход, выбор; найти верное реше-
ние в чём-либо; подать пример и.т.п. Ср.: Нийса некъ <гайта>. 
Кхо эзар шо хьалха цIера ваьлла со – цIа ваха,  
кхо эзар шо генахь ву цIенна – тхов кIел неха...  
Некъ-м  хала бацара нийсаниг, боцаниг лаха,  
кхоллам хилла-кх кхойтта эзар заманал беха... (С.Яшуркаев. Кхо эзар шо 
хьалха цIера ваьлла со – цIа ваха). 
Ткъа мичахь ю вай йийцина «бюро», «къоман диспетчерски пункт», ишт-
тачу хьолехь цунна некъ гайта дезарг, къоман интеллигенци олург? 
(С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
 
Некъ кхехьа (дIакхехьа, дIабахьа). Ср.: ЦIена некъ дIакхехьа. 
Дарж делла ас хIоранга, ас шега белла некъ кхехьа, шай-шайн махкахь пач-
чахьашна хьехадезарг хьеха (С.Яшуркаев. Иблисан гулам).  
 
Некъ къасто [харжа]. Разг. Выбрать жизненный ориентир, профессию, ре-
шение и т.п. 
Уллоху хьан амат тIехдолу, 
Сан синтем Iаь тухий, ластош. 
Схьагулдой гIора шен доллу, 
Къастаран къиза некъ къастош (И.Юсупов. Дешнаша кийра цIе йилли). 
Тахана шегахь долчу хьолахь кхета а, некъ къасто хала хир ду къомана, ша 
селхана бина некъ бевзаш, цунах маьIна доккхуш, цуьнгара хьехам оьцуш 
ца хилча (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
 
Некъ хила. Что-либо имеет свой способ, своё решение. 
Стаг хIуманна бехке велахь и бехк цунна бовзийтаран а, иза цунна тIе бил-
ларан а шен некъ хилла (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
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Некъ хьеха.  
ДIаяздина хила деза цуьнан шен доллу хаттар, боллу лаам, сиз хьаькхна 
билгалбаьккхина ша оцу лааме кхача хаьржина некъ (С.Яшуркаев. Нохчийн 
жайна).  
 
Ненах бер санна. I.Прельщать, вызывать стремление, заинтересовать 
сильно и т.п. 2. Дать пропитание, средства к существованию, обогащению и 
т. п. 
Амма политик воккхавево шех, ненах бер санна, 
мотт шалханиг Iамабе, ма везийта цхьаъ цхьанна. 
Партешка вовшахбеттийта уьш, Iедал даккха шайна, 
и доккхуш хуьлу къовсамаш, мехала бу вайна (С.Яшуркаев. Иблисан гулам).  
 
Нехан махкахь. Разг. На чужбине. 
Ма алалаш вовр ву хьо 
Кху нехан махкахь, 
Йозанан элпаш шайн 
Аш иштта дахкахь, 
КъинтIера дера ма дац 
Шуна сан са, 
Де-дийне хьоьжуш ду 
Соьга сан цIа (С.Яшуркаев. ВорххIe ден ворххIe да ваьхначу цIaхь). 
Нехан санна. – (Как у людей). Одобр. Разг. I.По-настоящему, как следует 
быть, как должно быть хорошо в реальности. 2.Как принято, соблюдая 
рамки привычного и обыденного. Сан а хила ца веза, нехан санна, да, цуьнан 
да а... (С.Яшуркаев. Картолаш).  
 
Нехан тхов кIел. Разг. Жить под чужой крышей. 
Кхо эзар шо хьалха цIера ваьлла со – цIа ваха,  
кхо эзар шо генахь ву цIенна – тхов кIел неха...  
Некъ-м  хала бацара нийсаниг, боцаниг лаха,  
кхоллам хилла-кх кхойтта эзар заманал беха... (С.Яшуркаев. Кхо эзар шо 
хьалха цIера ваьлла со – цIа ваха). 
 
Нехан хIусамехь. 
Дайн боцчу махках, хIусамехь нехан, 
де-буьйса текха бIе шарал деха, 
амма цкъа хир ду цхьа хаза де сан - 
шун мара вужург со винчу ден цIахь! (С.Яшуркаев.Iуьйре дика, йойла шун).  

http://www.nana-journal.ru/states/red-wheel/142-vorhe.html
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НеIаьлт лата [хила]. Являться в глазах общества объектом проклинания, 
презрения, изгоем. 
- «…Буц ер яц зуламечу стага ког баьккхинчохь, цIийн Iовраш текхар ю и 
ваьллачохь!  Ша оьгIазваханчу хIусамна ло и Дала - кхочур бу хIусаме бала, 
летар ду неIалт, буссур бу чIирхой! КIур бовр бу хIусаман! Юьртана 
оьгIазвахча - юьртана ло уьш! Махкана оьгIазвахча - махкахь баржабо – 
сийна цIе лета махках! (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна). 
 
Нигат долуш (дина [хила]). См: Нийат (нигат) дан (дина). 
Даггара нохчий шен пачхьалкх хила еза аьлла хетарг а хир ву, дукхахберш 
цу идеян тулгIена тIехь Iедале а кхаьчча ериг яккха нигат долуш болчух тера 
бу (тIаьхьо-о цара и кхочуш муха дира а гина вайна) (С.Яшуркаев. Нохчийн 
жайна).  
 
Нийса некъ <гайта>. Книжн. Указать правильный, справедливый подход, 
выбор,; найти верное решение в чём-либо. 
Кхо эзар шо хьалха цIера ваьлла со – цIа ваха,  
кхо эзар шо генахь ву цIенна – тхов кIел неха...  
Некъ-м  хала бацара нийсаниг, боцаниг лаха,  
кхоллам хилла-кх кхойтта эзар заманал беха... (С.Яшуркаев. Кхо эзар шо 
хьалха цIера ваьлла со – цIа ваха). 
Новкъа дан (деана хила). Разг. Болезненно реагировать. 
«ДIавала кхета, юха воккхур вай хьо-м» – 
КIордийна, новкъа хилла бохуш дац ткъа? 
«ДIавала кхета, юхавоккхур вай хьо-м» – 
Со юхавоккхур волуш бохуш дац-кха (Ш.Цуруев. Синкъерамехь).  
Дадаш велла аьлла хезча, чIогIа новкъа деара суна (С-Хь.Кацаев. Лехамаш). 
Iадланна дика хаьара, шегара ледарло яьлча, иза шен цхьаннан ледарло хила 
ца Iай, хаьара, иза суна мел новкъа хир ду, цунах суна мел боккха бохам хир 
бу. Иза дика кхетара, бусалба динан газетехь гIалат далар – иза Дела оьгIаз-
гIур волуш гIуллакх хилар, цундела жоьпалла долуш хилар кхин а мосуьйт-
таза сов дара, хIора дош а литта дезаш хуьлура (М.Заурбеков. Iадлан, ахь 
дахарехь йитина йовр йоцу лар... ). ГIиллакхана, яхьана бIостане синхаам 
ша хиларе терра, хьагIе кхечу адаман аьтто, цуьнан хIуманна кадалар, ницкъ 
тоар, кхиам хилар лалац, ишттаниг новкъа деана ца Iаш, нехан нисделлачу 
хIумано чов йой йолчул а сов естайо иза, шена Дала делларг ган бIаьрса а 
дов и шеца йолчунна (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
 
О 
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Оввай хила [дан]. Разг. Детск. Вызывать боль. 
Дуьххьал дIа олу вай, жимчу беро а, цкъа ша йовхачу хIуманна тIе пIелг 
Iоьттина дагийча, шолагIа оцу хIуманна тIе пIелг Iоттац, вай дукха Iуьтту 
оцу «оввай» дечу хIуманна тIе «пIелгаш», историн ойла ца яран, цуьнан хи-
ламашка, хьехамашка ла ца догIар хета иза (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна). 
 
Овкъаран баса ваха (й). Разг. От эмоции потерять цвет лица. 
Хьехош а дезац и хилларш, Гуьржечу, Абхазе шаьш кхехьна йорт а и йорт 
етташ шаьш къомана бина «дика болх» а, цхьаъ хеттича яххьаш овкъара 
баса йоьлха… (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна). 
 
Орамах даккха (й, в, б). Разг. Лишить своих корней. 
Хаа-м, вай дохийчарна а, тахана истори, учебникаш хIитточарна а, дика хаьа 
цхьана тобано динарг, цара, боккъалла а, Гитлерна динна говрий рема 
цуьнан бункер чу лаьллинехь а, доллу къам дохон, махках, кхерчах, орамах 
даккха бакъо йоций, иза харцо юй, адамалла йоцуш хIума дуй (С.Яшуркаев. 
Нохчийн жайна). 
 
Орам (-аш) таса (тасабала) [хеца]. 1. Прочно устраиваться, стать самосто-
ятельным. 2.Становиться стабильным, постоянным. Укорениться. [ЧРФС, 
1992:202]. 
Чарташ лаьтта, чарташ лаьтта, 
Юьртан метта хIоккхузахь, 
Сан дай бу уьш 
Хьерчаш лаьттах, 
Орам тесна мокхазан! (С.Яшуркаев. Чарташ лаьтта, чарташ лаьтта). 
Диканиг, оьзданиг адамашка тIелацийта, леладайта халахуьлу, ткъа зула-
мечо сиха орам тосу (А.Айдамир. Вайн амалш). Эзар шерашкахь цуьнан сих 
а, дагах а орам тесна долу хIума  дохо долийча – доха дулу адам а, къам а. 
Ткъа орам бухбаьккхича мича кхочу?.. (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).   
 
Орамашца бухдаккха (хадо) // Орамаш бухдаха. Разг. Очистить, освобо-
дить, устранять полностью что-либо от чего-либо, лишив возможности по-
являться, зародиться снова [ЧРФС, 1992:202]. – кхин юха ца даьндолчу 
агIор, буха хIума ца дуьтуш; меттахIотта бахьана ца дуьтуш. Эзар шераш-
кахь цуьнан сих а, дагах а орам тесна долу хIума дохо долийча – доха дулу 
адам а, къам а. Ткъа орам бухбаьккхича мича кхочу?.. (С.Яшуркаев. 
Нохчийн жайна).  
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Орам бозуш. Разг. Связанный. 
Цхьа агрессивни ю олуш пачхьалкх а яц иза. Цунна лулара Пакистан а ю 
цуьнца орам бозуш, делахь а, тахана а мохк къуьйсуш тIом гIатто кийчча ю 
шиа, дуьненан юкъаралло сецош лаьтташ (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
 
Орам таса. Ср.: Зирх таса. 
Амма далац и багах, нана - 
деза ду и маттана ала - 
воьдуш, вогIуш, вуьжуш, гIоттуш, 
айса сайн луьра барт хоттуш, 
хIор а мел догIучу дийнахь, 
даш санна, кхоьхьу сайн кийрахь. 
Орам тесна цо синпха лоцуш (С.Яшуркаев. Нана). 
 
Орца даккха [деха; ала и.дI.кх.]. Звать на помощь в опасной или трудной 
ситуации. 
Дерриг дуьне орцадала Сан доьхначу жимчу дагна, Шарах йогуш со хила-
рах, Доккхур дацара иштта орца (Нохчийн фольклор. Iер-дахаран хьокъехь 
эшарш). ХIун хан ю Лаьттан массо а маьIIе орца дохучу маьхьарийн?!  
(С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
 
Осал хабар (хабарш) [къамел (къамелаш)]. Разг. Бесполезные, пустые 
разговоры. 
«Даьсса къамел» олуш хилла чулацам кIезга а болуш, бакъ-харц дерг 
вовшах а иэдеш, ша дуьйцучух жоп луш воцучу стага дечух, цунах теро-о 
догIу «осал къамел» олург а. Оцу къамелан билгалонаш ю стага ша ца ден-
дерг дийцар, къамелана юкъа бага деана дешнаш дилийтар, меттан гIиллак-
хаш ца лардар иштта дIа кхинаш а (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна). 
 
Охьавеача нехан говр а ца евзаш, хьалавеача шен вир а ца евзаш. Так 
говорили в старину о человеке бестолковом, возможно, и не воспитанном, 
(гIиллакх доцуш), который не умел себя вести в конкретной ситауции… 
(Привёл писатель С.Яшуркаев данный фразеологизм).  
 
Охьавожжалц мала. См.: ТIуртIаз (тIуртIуз) валлалц <мала>. 
И бохург хIун ду, элий а, паччахь а ца хиллачу къомана тIехь наследственни 
олу монархи хIоттор ду. Кхин хIун ду? Шу охьа а таIийна Iийр ву ша шуна 
тIехь, ша дIаваьлча шен кIант а бохург а ду (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
 
П 
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Пана махка (паначу махкахь, мехка и.дI.кх.). Разг. В неизведанные края. 
Нохчийн яздархочо С.Яшуркаевс иштта кхетам ло хIокху фразеологизман: 
«Массо а къоман ю «время и пространство» олу ши поняти. Масала, пана 
маре олу вай, пана мохк а олу, пространная равнина хила а тарло иза, необи-
таемое пространство хила а тарло иза тахана вайн маттахь лелачу маьIнехь, 
делахь а, цуьнан дуьхьарлера маьIна пространство хиллий-те бохуш шеко 
кхолла елла сан». 
Йовхоно дегI Iийжош паначу арахь,  
тIаьххьара тIадам бисача хин, 
лилхинчу балдашца: «Ахь мала»,- алахь, 
цул дика доттагI ма леха кхин (С.Яшуркаев. Йовхоно дегI Iийжош паначу 
арахь). 
 
ПаргIат ког хеца. См.: Ког хецна. 
Ма алалаш вовр ву хьо 
Кху нехан махкахь... 
Сан тукхум дацара, 
Дацара тайпа, 
Нохчийн хIу дайнера 
Сан барам айба, 
Сан лаьмнаш дацара 
Со кийра эца, 
Сайн лаьттан лахьтийчохь 
ПаргIат ког хеца? (С.Яшуркаев.). 
 
«Пен тIе кхоьш еттар» - заниматься бессмысленным, безрезультатным, 
бесполезным делом. Выражение построено на том, что горох, сколько его 
ни бросай, к стенке не прилипает... (Фразеологизм и его толкование дал че-
ченский писатель и лингвист Султан Яшуркаев). 
 
Поп санна. О человеке могучего телосложения  [ЧРФС, 1992:207]. 
Ср.: Ча санна. 
ЭхI, ма воккха хилла дадин кIант,  
поп санна, лекха хьалавахана, 
стол тIе а кхочу, хIоттийча гIант - 
шо кхаьчча дадийн кIента тахана! (С.Яшуркаев. ЭхI, ма воккха хилла да-
дийн кIант). 
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Пхьа гIо хьан бага! Недоброе пожелание. (Фразеологизм и его толкование 
дал чеченский писатель и лингвист Султан Яшуркаев). 
 
ПI 
 
ПIелгах пIелг ца тоха // Ког меттах ца баккха. См.: ПIелг дIа ца тоха 
(тоьхна и. дI.кх.). 
Разг. Совершенно ничего не делать; ни малейшего усилия, чтобы осуще-
ствить, предпринять, достичь и т.д. чего-либо. 
- Хьан ЦIеран Сийлалла, - жоп делира вукхо. ТIетуьйхира: - Кхузахь юьйцу 
борделаш, клубаш, соьга пIелгах пIелг ца тухуьйтуш, цигарчара шаьш ех-
кина (С.Яшуркаев. Иблисан гулам).  
 
ПIелгаш тIе хьежадайта. I.Открыто порицать, опозорить, осуждать кого-
либо. 2. Неодобр. Смеяться над кем-л., осуждать кого-л. 
Дас кIанте олуш схьадогIуш ду: нахе хьайн вон цIе ма яккхийталахь, вай 
юьхьIаьржа ма хIиттаделахь, вайна тIе пIелгаш ма хьежадайталахь, нахаца 
яхь хилалахь (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна). 
 
Р 
 
Рицкъа кхачийна (кхачо). Разг. Кончаются жизненные блага. (Средства) 
Iожалла – тешнабекх и лерга тIеххьа, 
кхойкхий ца йогIу и, лоцу цо цIеххьа, 
цу денна Даймахке дехна ас сайна, 
ца витар кху нехан махкахь со вайна: 
Кховдвелахь, Даймохк, хьайн хица личавай, 
шайн рицкъа кхачийча дIа боьхккинчу дай! (С.Яшуркаев. Iожалла – 
тешнабекх и лерга тIеххьа).  
 
Рицкъа лаха (лоьхуш). Разг. Искать пропитание. 
Рицкъа-м лахаза ца долу, амма и помидораш, наьрсаш, хохаш, картолаш ле-
лийна, ялта дийна, даьхний кхиийна, маша даьккхина, шен дегIана хьацар 
даьккхина, ницкъ бина даккха ца лаьа, тайп-тайпанчу къоланца, харцонца, 
жоьлкалца деза (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
 
С 
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Са кхачо. Прост. Надоедливо досаждать чем-либо нудным, назойливым, 
неприятным и т.п. [ЧРФС, 1992:2I4]. Ср. : Са мере кхачо; Таро йохо; Са 
хадо и.I.кх. 
ТIаьххьа а, цунна детта са а кхачийна, нохчий цунна тIаьхьара дIабевлла, 
цул тIаьхьа кхо бутт балале, имам паччахьан йийсаре вахана (С.Яшуркаев. 
Нохчийн жайна).  
 
Са малдан. Разг. Довести кого-л. до потери сознания. 
Сан - вайн - Iалашо ю – латта адамах цIандар, 
цуьнниг, – вайна аьттона, - адаман са малдар! (С.Яшуркаев. Иблисан гулам). 
 
Сан (хьан, вайн) десара. См.: Сан десара. 
- Ду сан десар-кх, царна-м хIинца бераш дан а ца лаьа! – Ондда олуш 
тIечIагIдира Iелимсолтас (С.Яшуркаев. Нажжаз).  
 
Сардам болла (сардамаш деха). Разг. Выражать кому-л. проклятия. 
...Адам ду-кх адам - селхана хилларг, 
хьенан хIун дара цунна бехкбилла, 
хьенан муьлха сардам бара болла, 
кхочуш беш доллучунна шен кхоллам?.. (С.Яшуркаев. ХIун ду тамаш бан, 
цецвала кхузахь).  
 
Са ца хила. Лишённый возможности осознать что-л. 
Хьо айхьа хьуо ву бохург вацара, 
иза хила хьан чот а яцара. 
Са ца хиларна вицвеллера, 
хьуо хьан, хьенах, хьанна винера... (С.Яшуркаев. Хьо айхьа хьуо ву бохург 
вацара). 
 
Са эца (схьаэца, хьаэца и.дI.кх.). Разг. Умертвить. 
– ВаллахI-биллахI, дар-кх цуьнан и са хьаэца дезаш!.. (С.Яшуркаев. Напсат). 
 
Селхана-стомара. Разг. На днях. 
Селхана-стомара Делан къинхетамца Казахстанера цIа бахкийтинчарна, 
иштта хIоьттинчу хьоло, и Казахстан а, цигара цIабирзича хилларг а дицдо-
луьйту (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна). 
 
Сиз хьаькхна. Разг. Определить границей, межой, линией и т.п. 
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ДIаяздина хила деза цуьнан шен доллу хаттар, боллу лаам, сиз хьаькхна 
билгалабаьккхина ша оцу лааме кхача хаьржина некъ (С.Яшуркаев. 
Нохчийн жайна).  
 
Сийна цIе <лата [яла]>. С умыслом воспламенить что-л (иногда и кого-л.), 
поджечь что-к.-л. [ЧРФС, 1992:220]. 
Диканца тIом беш долчу вонан эскаран цхьа эпсар ву ала мегар ду хьагI и 
яьржича, юкъараллин терзан тIехь сов яла йоьлча, мекхано санна, цо и 
юкъаралла яа йолайо, зарзйолайо, орамашкахь дуьйна цеста доладо цуьнан 
гIиллакхаш, лестон болабо цуьнан бух - барт, ловзон йолайо ерриг а 
юкъаралла, цхьацца ша шена хуьлий дIасабовлу, баьржа цу юкъараллин 
декъашхой, тIаьххьа а сийна цIе йолу оцу юкъараллех (С.Яшуркаев. 
Нохчийн жайна).  
 
Сийна цIе ялахьара (йолийла) <хIокху нана дуьненах (!)>. Разг. Пусть 
гибнет, пропадает, страдает и т.п. Проявление безучастия, безразличия к 
кому-ч-л. 
Юха ду вайн: «Ворда юьйхи – дечиг, сту бели – жижиг», «Ша дуткъделлачух 
хедар ду», «Ша хирг – хир ду», «Сийна цIе ялахьара цунах» олуш. Шайн 
маьIнан ойла ца еш ладоьгIча, хIуъа хиларх шек вер воцчу къонахчун 
дешнаш тарлур ду уьш. Оьрсийн а ду царах тера догIуш: «Где наше не про-
падало», «пан или пропал»… ойла йича, сонтачу нехан къамелаш ду уьш 
(С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
 
Сий-пусар <деш>. Разг. Относиться с уважением. 
Оьздангаллица, къонахаллица, бакълерца, вон-дика довзарца, беркате хи-
ларца гIарабевлла, юкъараллехь лоруш, цIе йоккхуш, дош лелаш нах хилла 
оцу тобане вовшахтухурш. Уьш оьшуш нах хиларна, сий-пусар деш а, юьхь 
ларьеш а хилла оцу нехан (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
 
Син-буйнах ваьлла. Разг. Бездушный. Впервые услышал от чеченского пи-
сателя Султана Яшуркаева. 
 
Синметта <кхета [тоха; нисъяла и.дI.кх]>. Разг. Попасть в самое болез-
ненное место. 
Со-м бер дарий. Бер! 
Соьца юкъаметтиг къастош, 
Тоьпан биргIан тIе доьгIна, 
Нийсса синметта тоьхна, 
Ангали санна, доьхна 
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Сан туьйра (С.Яшуркаев. ВорххIe ден ворххIe да ваьхначу цIaхь). 
 
Син-пха лоцуш. Разг. Охватить (задеть) болезненное место. 
Амма далац и багах, нана - 
деза ду и маттана ала - 
воьдуш, вогIуш, вуьжуш, гIоттуш, 
айса сайн луьра барт хоттуш, 
хIор а мел догIучу дийнахь, 
даш санна, кхоьхьу сайн кийрахь. 
Орам тесна цо синпха лоцуш (С.Яшуркаев. Нана). 
 
Сиркхо хьакхаяла. Разг. Занемочь, приболеть. 
БIе, эзар шерашкахь хIуттуш бу адаман юкъараллин мотт а и бийцаран гIил-
лакх а, оцу гIиллакхах сиркхо хьакхаелча, мотт цомгаш хуьлу, цунах лазар 
кхетар, цкъа хьалха, и  буьйцург айпволаран билгало ю (С.Яшуркаев. 
Нохчийн жайна).  
 
Сискал яккха. Разг. Своим честным трудом зарабатывать средства для 
себя. 
Хьан дан деза маттана а, цуьнан литературина а дола?  Къомо дан деза – шен 
интеллигенцин куьйгаца, цуьнан хьекъалца, оцу интеллигенцин уггар сирла 
юьхь-сибат хила деза яздархой, Iилманчаш. Шен къоман хIуманан бала бо-
луш и лардеш елахь ю иза къоман интеллигенци, яцахь – шайна сискал яккха 
дешна нах бу, цунах тоам а хуьлуш... (С.Яшуркаев. Маттах лаьцна ойла-
наш).  
 
Сица дала (долийла). Разг. Недоброе пожелание. 
ХIетал-метал, хаийла шуна хIара кица: 
даа вина цхьаъ, хьешар ду вукхуьнан рицкъа, 
юха, дууш, хьоьшуш, шинне а долу сица! (С.Яшуркаев. ХIетал-метал, 
хаийла шуна хIара кица).  
 
Сица даллал (й, б). Изматывая все силы, только так выходить наружу. 
ХIораннах патриот ве – ша саннарг вен. 
И болх бан цуьнга, герз ло… 
деззарг цунна, доьххург цо! 
Ло - хIоранга – сицадаллал! 
Валаза цхьа а ца валлал  (С.Яшуркаев. Иблисан гулам). 
 
«Со-ас» боху <нах [стаг и.дI.кх.]>. См.: «Со бен мила ву», - боху. 

http://www.nana-journal.ru/states/red-wheel/142-vorhe.html
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Хьакъ боцчу наха, со-ас бохуш, шаьш кхайкхочу муьрехь чIогIа оьшура 
вайна и жайна (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
 
Сом-ком кховдо. Разг. Дать небольшие деньги в виде взятки,  подарка, пре-
мии и т.п. 
Вайна дика беркат долуш бу уьш, кест-кеста - 
хиларх бу бохуш бусулба, хиларх шаьш керста. 
Сом-ком кховдош а хила еза ишттачарна, 
гирз даьллачунна  кIамдаран там бу и царна (С.Яшуркаев. Иблисан гулам).  
 
Сонта къамел (къамелаш). См.: Сонта хабар (хабарш).  
Дозалла дар, ас хIара дийр важа дийр ду бохуш кхерамаш тийса гIертар, 
кхин масане хийла гIиллакхехь доцург ду цуьнца а (С.Яшуркаев. Нохчийн 
жайна).   
 
Cонта полла санна. Как бабочка: она, как правило, летит к огню или к свету 
и тут же из-за бесрассудства, погибает. 
-  Ваша, «народный» ша ма бу вайн, и «хьенех…» хIунда яц-техьа… 
- КIант, и хьайн гIуллакх доцурш а ца хоьттуш, хьо волччохь Iехьа. 
ВаллахI, и дIахазахь, вон лазор ма ву хьо цу народныйчара, 
хьоза хилла, стигал валарх, хIорда буха лачкъарх, хилла чIара! 
Цхьана дийнахь бен ца беха, сонта полла санна, ма гIерта цIерга, 
хьайн марш тIехь язъяйта хьаьхна хьийза хьо шайн романаш цаьрга… 
(С.Яшуркаев. -  Ваша, «народный» ша ма бу вайн, и «хьенех…» хIунда яц-
техьа...). 
 
Со (тхо, шу и.д.кх.) бен мила ву бохуш. О чрезмерно гордом, высокомер-
ном человеке [ЧРФС, 1992:22I]. 
Нанойн накха хьарам бойла шуна, нохчий, 
Хечеш лелор хьарам дойла шуна, нохчий, 
ДегIастанахь, тхо бен хIун ду бохуш лелларш,  
Къематан дийнахь дала хIунда ца ле шу... (С.Яшуркаев. Напсат). 
Со хьан лай а вац, пхьахьо а вац. Данный ФЕ писатель и лингвист С.Яшур-
каев объяснил следующим образом: в смысле я от тебя не завищу, а также в 
значении, что я тебе не безродный какой… 
 
Стагга а. Никто, никого. 
ХIара воцург, кхин гуш стагга а вац урамновкъахь (С.Яшуркаев. Картолаш).  
 



112 
 

Сту бийна тайпан ваша. У вайнахов в старину был такой обряд: село при-
нимало пришельца из другой местности (иноземца). Ему выделяли участок, 
строили дом. Какой-то тейп села «принимал» его к себе и в честь его при-
нятия забивали быка. Часто его называли в селе сту бийна ваша – тейповый 
брат, которому забивали быка. 
ТIе веана стаг бехке стаг лоруш хилла нохчаша. ХIун маьIна ду оцу кхета-
ман? Оцу стагаца къаьсттина гIиллакх лело деза бохург ду иза. И стаг тIеоь-
цуш хилла. Ишттачу гIуллакхашна латтош хIора юьртахь «хьаьрам меттиг» 
олуш латта хилла. «Хьарам меттиг» - юкъара, цхьанна а долахь йоцург ю. 
Цунах дакъа доккхуш хилла тIевеанчунна. Заманан йохаллехь, яцахь, зуда а 
ялайой, доьзал а кхуьий дIахIуттуш хилла и стаг. Цкъа хьалха, сту боьй, шун 
а хIоттадой, юьртарчу цхьана «некъех» дIакхеташ хилла иза. «Сту бийна 
тайпана ваша» олий, забар еш а хилла цуьнца юьхьанца (С.Яшуркаев. 
Нохчийн жайна). 
 
Сурта ган. Разг. Что-л. видеть в представлении. 
Осетехь немцоша шайгахьа болу осетинаш коьртехь болуш Iедал хIоттийна, 
шен хеннахь дан деззарг динарш вайн махкахь а Iедале хIиттор бу аьлла 
кортош хьаьвзина сурт го церан белхан ойла йича. Цхьана агIорхьара нийса 
дац цара динарг (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна). 
 
Сурт [кеп] хIотто. Разг. Неодобр. Создать видимость. 
Цхьаболчарна, Кизляррий, Моздоккий яьккхича я йохийча, дерриг а кхочуш 
хир ду аьлла сурт хIуттуш хилла  (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна). 
 
Суьлхьа даккха [хьовзо]. Разг. Перебирая четки (в молитве). 
Воьдучо, салаватехь деха дезара, беркат доцург дуьхьал ца кхетийтар! 
ВогIучо деха дезара и шена тIе ца Iоттавалийтар! СагIа доккхуш деха дез-
ара! Марха кхобуш деха дезара! ГIурба дуьйш деха дезара! Вуьжуш-гIоттуш 
деха дезара! Суьлхьа доккхуш, Делан цIе мел йоккху!  (С.Яшуркаев. 
Нохчийн жайна).  
 
Схьалаьцна некъ. Разг. Взять направление. 
Цундела бара цара схьалаьцна некъ къомана юкъа эвхьазло йохьуш, шен 
тIаьхьенца кхераме, зуламца берза хьаьхна а (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
 
Т 
 
Тай санна нийса // Тай тоьхча санна нийса. Разг. Гладкий, прямой, не 
имеющий возвышений, изгибов (о дороге, равнине и т.п.) [ЧРФС, 1992:226]. 
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Олучун – ала хир, дуьйцучун – дийца хир, 
бохург а, дуьйцург а, тай санна, нийса хир, 
дан-м сан а дара ала цхьаъ, 
амма, дуьтур ду алаза… (С.Яшуркаев. Олучун – ала хир, дуьйцучун – дийца 
хир). 
 
Тамаша а бац. Разг.Говорят, когда не хочется удивляться: Ничего удиви-
тельного в этом нет. 
ТIаьхьарчу заманахь, вайн историкаш болчара а, боцчара а, дикка яздина 
Уширмех лаьцна, амма доллучу хаттаршна жоп делла аьлла хетац вайн ис-
торикаша, ткъа «любителаш» олучийн йозанехь шаьш теллина гучудаькк-
хина хIума ца карор-м тамаша а бац (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна). 
 
Тап-аьлла (олий) тийна [дIатийна; латта,Iан и.дI.кх.]. Молчать, не гово-
рить ни слова. Вести себя тихо, смирно, успокоиться [ЧРФС, 1992:226]. 
Амма Йоккхачу Марфас уьш цкъа човхийра, вуьйш тапъаьлла дIатийра 
(С.Яшуркаев. Пасха).  
 
Тахана-кхана. Очень скоро, в ближайшее время; на днях.Сравн.: Тахана я 
кхана; Таханий-таханий. 
ХIун ду цигахь, муха дохку шу, 
мел шуьйра буьстина мохк бу шун, 
мел, хIун даьккхи цигахь долу аш, 
висинче кхузахь хIун олу аш?.. 
Иштта, Дала ша кхоьлличахьана, 
ду шуна дуьне: «тахана-кхана»... (С.Яшуркаев. ХIей, паччахьаш, дуьне  
дегийнарш). 
 
Тевна дилла. Заводить последователей, потомство. 
Доккха хIума дацара иза-м аьлла хеттачунна тIера йолало эвхьазло, иза 
юкъараллехь шина агIорхьара яьржа: цхьа агIо - юкъараллехь кхиар, важа - 
арахьара чу яр. Ша чохь кхион а, арахьара чу ян а оьшурш цуннна кара бо - 
юккъараллехь зирх тосий, тевна дуьллий кхиа бо цо уьш (С.Яшуркаев. 
Нохчийн жайна). 
 
Текхе къамел. Неодобр. Медленный разговор. 
И текхе ден къамел тIекIирдора, эшаре доккхура, юха цунах хелхаран йиш 
йора, тIаккха оцу эшарца хелха хьаьвзара... (С.Яшуркаев. Напсат).  
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Тема дан – «вид сделать» - сделать, совершить что-либо неполноценно, дей-
ствовать неполноценно, кое-как [ЧРФС, 1992:228]. Ср.: Тудаз ян. – цхьа 
бахьана дан, йома лато, лол тоха. Хийла оьшун а, тахана вайна хаан дезан а 
хIума таллаза ду вайн, теллинчийх дуккха а шеко йолуш а карадо. Делахь а, 
цу заманан а, цуьнан хиламийн а, ваьшка ялун «реконструкци» ян хьожуш 
цхьа  гIеххьа тема дан хьовсур вай (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
 
Тем байна (боцуш) хьийза. Потеряв спокойствие. 
Куьзганах дуьйхи кIажехь шун вахар, 
кхин хилла кхоллам – хьаьрк йоцу йоза, 
мичча а бужу тех хаьдда маха, 
тем боцуш хьийза бен байна хьоза (С.Яшуркаев.Iуьйре дика, йойла шун). 
 
Тилла некъ лаца. Стать на дорогу заблудших и неверных. 
Тилла некъ лаьцна вайна юкъахь дуккха наха, иэдина вайн динехь магий-
нарг а, ца магийнарг а. Iехабелла уьш, аьлча а, Iехийна, кхечара шайна гIирс 
бина лелабо (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
 
Тилор-тай // Цхьа тило-тай. Разг. Ничего существенного из имущества, 
предметов обихода: абсолютно ничего (о чём-л.) [ЧРФС, 1992:229].  
Цул тIаьхьа дIадаханчу шовзткъа сов шарахь Даймахке, шена дуьненан 
аьттонна тилор-тай ца доьхуш, даима вайн мехкан дика-вонехь Iу лаьттина, 
шен са а, дог а цунна дIаделла, къоьжаллин хене вирзинчу нохчийн поэта 
Яшуркаев Султанан ойлано кхоьллина (Д.Байсултанов. Нохчийн халкъан 
илланчин деган мукъамаш – Яшуркаев Султанан поэзин дуьне). 
 
Тилор тай (тега) <тIе кхаччалц; хIотталц и.дI.кх.> - «до тонкой нитки 
<до конца>». Разг. До самой нитки, до абсолютной малости: до последнего 
отдать, пожертвовать, разграбить, промокнуть, отобрать и т.п. (говорится 
часто материальной стороне, об имуществе)  [ЧРФС, 1992:229]. 
Дагахь а доцуш, цхьа ахI а аьлла, 
тилоран тай санна, хедар ду дахар, 
виц лууш дIа вицлур ву, дагара ваьлла, 
цIе йоккхуш, ца йоккхуш пхьоьханах наха... (С.Яшуркаев. Дагахь а доцуш, 
цхьа ахI а аьлла... ). 
Шен пачхьалкх езаш, шен хIума лардан лууш делахь, даима кIоргера, говза, 
масийттазза чот тоьхна, юьстина, ерина, оьзна хила еза и политика, цуьнан 
коьрта долчех цхьаъ ду кхечу къаьмнийн, пачхьалкхийн юкъаметтигаш це-
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ран тилор тега кхаччалц йовзар, оцу йовзарх пайда эцар, цунна гонахь хьий-
заш ю массо а пачхьалкхан политика, и гуттар а тидамехь хила дезарг ду 
(С.Яшуркаев. Нохчийн жайна). 
 
Туй (тесний) бен хьожур воцуш //Туй тесна а бен (бIаьра) ца хьажжал // 
Туй тасаза бIаьра а хьожур воцуш. О ком-л. или чём-л. очень прекрасном, 
хорошем и т.п. Связано с суеверными представлениями [ЧРФС, 1992:230]. 
Туй тесна бен ца хьажжал, хаза дара чIогIа уьш, хьуна мел томехь ду, адамо 
тоьхна адам дуьйш! (С.Яшуркаев. Иблисан гулам).  
  
Тур текхаш [лелаш] <къонаха> – «саблю волочащий <молодец>» - разг.: 
быть главным, хозяином положения, обстановки [ЧРФС, 1992:230]. 
Кхеташ ду вай и посольстваш тIелецна нах къоман элий а я и къам 
тIаьхьахIоьттина цунна коьртехь нах а ца хиларх, мел цIе яхана, мел тур 
текхаш къонахий уьш хиллехь а (С.Яшуркаев Нохчийн жайна). 
 
Туьйранах бер санна <теша; [Iехадала и.дI.кх.]>. 
Оцу вай охьа дагардинчу хIуманца а го, вай, туьйранах бер санна, стеннах а 
тешар долуш хилар, вайн хиламан анализ ца хилар, вешан хIума лардан а 
политика йоцуш хилар… (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна). 
 
Туьйра (туьйранаш) дан [дийца]. Ср.: Сандаркхаш йийца. Разг. Говорить 
бессмыслицу, глупости, пустяки; выдумывать небылицы. 
Лакхахь ма-аллара, цхьаммо я цхьана тобано, къаьсттина а кхечу къомах 
наха, ваьш майра ду аьлла хастийча, атта Iехало, цара хIуъа туьйра дийцича 
а иза бакъ хеташ, теша (А.Айдамиров. Вайн амалш). Селханлерниг диц сиха 
ло вайна я цунах туьйра, илли до, тIедеттаршца кечдой дIало тIаьхьа 
богIучаьрга, варийлаш, вай борз ехкинчу буса дина, аьрзунан бенахь кхиъна 
ду шуна, олий (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
 
ТI 
 
ТIамарца, орамца хила. Быть в основе, корне, глубине и т.п. чего-л.  
Вайн адам цу махкара доьхча,  дукха кхечу къаьмнех деттаделла, кхечу мет-
танашкара дешнаш тIеэцна, хийланиг дицделла, амма шеко а яц таханлерачу 
нохчийн маттаца бехаш я цуьнан тIамарца, орамца бехаш мацахлера хурри-
тийн мотт хилар (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна). 
 
ТIамарца хила. Быть одним из ярких генетических свойств. 
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И лакхахь дийцина гIиллакхаш моттаргIанашна, политикина лелош ца 
хилла, уьш, олуш ма - хиллара, къоман тIамарца хилла, тардина аьлча, 
нохчийн къоман син идеологи хилла (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна). Пач-
чахьана церан къар ца балар цхьаъ ду – шайн паргIато езарца доьзна, ткъа 
къомаца мостагIалла ца лелор церан тIамарца долчу гIиллакхаца догIуш 
хилла (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна). 
 
ТIап-аьлла ван (й, д, б). I.Разг. Внезапно, неожиданно исчезнуть (о ком-л. 
или о чём-л. 2.Без слов, улик (исчезнуть) [ЧРФС, 1992:232]. 
ООНан йоккха зал егош, 
кхозу люстраш чуэгош, 
массо а шайтIа шех хьегош… 
Юха, и долччохь, чубужу тхов… 
Иблис,  тIап-олий, гучура дов… (C.Яшуркаев. Иблисан гулам). 
 
ТIаьхьа виса (й, д, б) – I. Остаться жить после смерти близких. Задержаться 
(опоздать). 2.Остаться ждать кого-либо или чего-либо; запоздалые. 
- ХIор а вай шен Iожаллех лийр ву, 
хьалха а вер вац, кхечуьнца хийцалуш… 
- ТIаьхьа бисинчара хIун дийр ду? 
- Уьш а тIаьхьа кхуьур бу, хье ца луш... (С.Яшуркаев.  ХIор а вай шен Iожал-
лех лийр ву). 
 
ТIаьхьало йолуш. Ср.: ТIаьхье йолуш. Имеющий позитивные послед-
ствия, влияние, основу и т.п. 
- Айхьа хIун дуьйцу хаьий хьуна? Амма бакъдерг дийцича, хIара сахьт 
тIаьхьало йолуш хIума-м ю, узу мах белла эца мегар йолуш. Нийса бохий 
ас? (Ш.Окуев. Юьхь). Ойланал, хьекъалал, кхетамал, собарал тIаьхьало йо-
луш герз дац вайна (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
 
ТIаьхьало яц (йоцуш, йоццушехь и.дI.кх.). Не имея  будущего. 
ТIаьхьало яц дайша кIенташна туьйранаш дийцар, дог хьостуш хуьлу 
туьйранийн чам, къаьхьа хьуьлу бакъ, амма и охьадиллар ю тIаьхьало 
(С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
 
ТIаьхьара зама. В настоящее время или близко к этому времени. 
ТIаьхьарчу заманахь а, дуккха а Iилманчаша тоьшаллаш далийна вайн мотт 
кIорггерачу заманера схьабогIуш хиларна, вайн дай (Хьалхарчу Азера) 
схьабевлла хиларан тоьшаллаш ду уьш (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
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ТIаьхьарчу заманахь [хенахь]. В последнее время, определить отрезок  
времени. 
ТIаьхьарчу заманахь, вайн историкаш болчара а, боцчара а, дикка яздина 
Уширмех лаьцна, амма доллучу хаттаршна жоп делла аьлла хетац вайн ис-
торикаша, ткъа «любителаш» олучийн йозанехь шаьш теллина гучадаькк-
хина хIума ца карор-м тамаша а бац (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна). ТIаьхь-
арчу заманахь а, дуккха а Iилманчаша тоьшаллаш далийна вайн мотт кIорг-
герачу заманера схьабогIуш хиларна, вайн дай (Хьалхарчу Азера) 
схьабевлла хиларан тоьшаллаш ду уьш (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
 
ТIаьхьа хIотта. Быть последователем. Ставить своё поведение, действия в 
зависимость от кого-л. [ЧРФС, 1992:237]. 
Шена тIаьхьа ца хIуттург - стаг воцург, яхь йоцург, къоман бала боцург вой 
сийсазво. ЦIе еза цунна... гIовгIа... карзахалла… (С.Яшуркаев. Нохчийн 
жайна). 
 
ТIаьхье гуш. Предчувствуя будущее. 
Кхузахь хIуттург кхин хаттар ду: бух кечбина, хIуманан хьесап дина, ша 
дуьхьал ваьллачу Iедалца дов дIадахьа тоъал гIирс болуш, дечун тIаьхье 
гуш, ша долийнарг чекхдаккха охIла волуш хиллий, чекхдаьккхиний и до-
лийнарг? (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
 
ТIаьхье (тIаьхьало) йоцуш. Без последствий, без продолжения. 
Стеган къамел хадор, и стаг ца ларар, бехкала вахийтар, цунна вас яр хилла, 
ткъа ишттаниг тIаьхье йоцуш дуьсуш а ца хилла нохчашна юкъахь  
(С.Яшуркаев. Нохчийн жайна). 
 
ТIаьхье яц. Не иметь потомства, последователей и т.п. 
Сравн.: ТIаьхье ю 
Доьзалш-м бара вайн, тIаьхье яц-кх... (С.Яшуркаев. Доьзалш-м бара вайн, 
тIаьхье яц-кх...). 
 
ТIевеана стаг (й) // ТIебаьхкина нах. Уст. Неравный: пришлый человек, 
пришлые люди. 
ТIевеана стаг бехке стаг лоруш хилла нохчаша. ХIун маьIна ду оцу кхета-
ман? Оцу стагаца къаьсттина гIиллакх лело деза бохург ду иза.  Ишттачу 
гIуллакхана латтош хIора юьртахь «хьарам меттиг» олуш латта хилла, 
юкъараллин бакъо йоцуш долаъяккха йиш ца хилла иштта меттиг. Цунах 
дакъа доккхуш хилла тIевеанчунна. Замана йохаллехь, яцахь, зуда а ялайой, 
доьзал а кхуьуьий дIахIуттуш хилла и стаг (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
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ТIепаза дан (й, в, б). Исчезнуть совсем, навсегда [ЧРФС, 1992:235]. Ср.: 
русск. Как канул в воду. Ср.: Лар йоцуш дан (й, в, б). 
Цундела, ша а, шен гIиллакхаш а лардархьама, эвхьаза къамел къомо гуттар 
а, ма-дарра аьлча, шаьлтанца дихкина хилла ду – оцу хIуманех жоп дала 
дезаш хилла. И жоп доьхуш ца хилча,  и къамелаш ден нах кхин а эвхьаза 
бовлу, ткъа царах долу питана листа дезарг къам ду, и питана деанарш, 
вайна ма-хаъара, тIепаза бов (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
 
<ТIе> пIелгаш хьежадайта. См.: ТIе пIелг хьажо. 
Дас кIанте олуш схьадогIуш ду: нахе хьайн вон цIе ма яккхийталахь, вай 
юьхьIаьржа ма хIиттаделахь, вайна тIе пIелгаш ма хьежадайталахь, нахаца 
яхь хилалахь (С.Яшуркаев. Нохчийн жайна).  
 
ТIе туйнаш детта [кхийса]. Пренебр. Считать кого-л. омерзительным для  
себя. Никчемный, вызывающий презрения. 
Цо хьох къоман хиллачун тIе туйнаш кхуьйссург, цуьнан турпалхой, цIе 
яхана къонахий сийсазбийриг, дайн гIиллакхаш хьоьшург, къомана дика 
болх хила ца луург а, КГБ-н агент а во, нахала а, махкаха а воккху (С.Яшур-
каев. Нохчийн жайна). 
 
ТIехула тIе <а> – «в добавок к тому <же>» - сверх того, кроме всего про-
чего, к тому же [ЧРФС, 1992:236]. 
ТIехула тIе, йоллу юург-мерг а хийца цуьнан - 
алссам хими тоьхна даарш дахка пхуьран шуьна - 
доллу Iаламо лун сурсаташ эшаде, лахде, 
фабрикашкахь дина, дIаьвшаш тоьхна доцурш, къахьде,  
чуйхье бежан е, тIехула яцахь а маIаш (С.Яшуркаев. Иблисан гулам). 
Иштта хуьлийла а яц, масех эзар шо хьалха хилла мотт дукха хийцабелла, 
тIехула тIе вайна вешан мотт 90 процент ала биц а белла (С.Яшуркаев. 
Нохчийн жайна).  
  
<ТIехь> дечиг даккха <а мегар ду>. Жестоко наказать кого-л. в чём-л., 
притеснять кого-л. [ЧРФС, 1992:237]. 
ТIехула тIе, йоллу юург-мерг а хийца цуьнан - 
алссам хими тоьхна даарш дахка пхуьран шуьна - 
доллу Iаламо лун сурсаташ эшаде, лахде, 
фабрикашкахь дина, дIаьвшаш тоьхна доцурш, къахьде,  
чуйхье бежан е, тIехула яцахь а маIаш… 
тIехь дечиг даккха а мегар ду, и дина ца Iаш! (С.Яшуркаев. Иблисан гулам). 
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ТIиттI а // Ни тIиттIа. Прост. Совершенно ничего не знать и понимать; не 
иметь никаго понятия о чём-либо. Ничего не сделать из обещанного. 
Дийр ду ша олу хьан президента, амма дина, 
айса цига хIоттийчахьана, тIиттI а ца гина! (С.Яшуркаев. Иблисан гулам). 
 
«ТIитI» ала а <ца ваьхьа (й, д, б)>. Кого-л. так боится, что при его присут-
ствии, не может произнести и звука. 
«ХIара «тIитI» ала а ваьхьар вуй ткъа?! Вац хьаханор-кх. лаьттар ву-кх...» 
(С.Яшуркаев. Картолаш).  
 
ТIур-нене <вала (й, д, б ) гIо> - Выражение возмущения, негодования, 
недовольства. Фразеологизм связан с мифом о языческой богине неба ТIур-
нана [ЧРФС, 1992:239]. 
Оцу «лизанех» юьйлина, ракеташ лаьтта, 
кхо-йиъ тоьхча - тIурнене гIур ду нана-латта (С.Яшуркаев. Иблисан гулам). 
 
ТIуьрла бан. Устроить кавардак (беспорядок). 
Цхьа дош ду вайн «тIуьрла» олуш, 
и хIун ду хууш вац цхьа а,  
амма ша вала а волуш, 
 «тIуьрла» бан мегар дац цкъа а...(С.Яшуркаев. Цхьа дош ду вайн «тIуьрла» 
олуш). 
ТIаьхье хир ю 
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 М.Х. Багаев 

 
 «КРУПНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»  

(памяти выдающегося ученого-кавказоведа) 
 

Если Вы желаете себе несокруши-
мого памятника, вложите свою 
душу в хорошую книгу. 

Буаст (1. С.368) 
 

Я не знаю было ли известно А.С. Пушкину напутствие французского 
лексикографа Пьера Буаста (1765-1824), приведенное мною в качестве эпи-
графа к данной статье, но то, что А.С. Пушкин, как гениальный поэт, воис-
тину, всю свою душу вложил во все свои бессмертные произведения, сего-
дня знает весь мир, поэтому и не зазорно, что все свое творчество великий 
русский поэт назвал нерукотворным памятником себе: 

Я памятник себе воздвиг нерукотворный, 
К нему не зарастет народная тропа, 
Вознесся выше он главою непокорной  
Александрийского столпа. 
 
Нет, весь я не умру – душа в заветной лире 
Мой прах переживет и тленья убежит –  
И славен буду я, доколь в подлунном мире 
Жив будет хоть один пиит. 
 
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой…  

 (2. С.378-379) 
 

Однако, сейчас речь пойдет не об авторе этих прозорливых стихов, 
которыми зачитывается весь мир. Мы поговорим о другом выдающемся 
представителе русского народа – о Евгении Игнатьевиче Крупнове, самом 
известном в мире археологе-кавказоведе, который, также как и А.С. Пуш-
кин, всю свою душу вложил в написанные им научные труды, посвященные 
древней и средневековой истории народов Северного Кавказа. Он искренне 
и беззаветно любил культуру, обычаи и нравы кавказских народов и всю 
жизнь гордился тем, что родом с Кавказа. Символично и то, что из 200 с 
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лишним его научных работ − первая (3) и последняя (4) написаны по исто-
рии ингушского народа, который, по словам Е.И. Крупнова, «составляет 
весьма значимую часть самого крупного на Северном Кавказе этнического 
массива, известного под названием вайнахского народа» (4. С.11). Соответ-
ственно и «изучение Ингушетии в любом плане неразрывно связано с изу-
чением Чечни» (4. С.17), ибо как доказали языковеды и историки, речь идет 
о двух «генетически родственных по языку народах – чеченцах и ингушах» 
(5. С.338; 6. С.60-87). 

В самом начале творческого пути судьба свела Е.И. Крупнова во Вла-
дикавказском пединституте с известными тогда кавказоведами – Б.А. Албо-
ровым, В.П. Пожидаевым, Л.П. Семеновым, Н.Я. Немировским. Именно с 
их легкой руки, благодаря их рекомендации, в 1927 году он переводится из 
Владикавказского госпединститута на историко-археологическое отделение 
исторического факультета МГУ по специальности «Археология Кавказа». 
И здесь ему улыбнулась Фортуна, т.е. повезло с талантливыми учителями и 
прежде всего знакомство с выдающимся русским археологом, профессором 
В.А. Городцовым, который сразу заметил способного студента из Северной 
Осетии. Это знакомство вскоре перешло в научное содружество – учитель и 
ученик рука об руку прошли всю оставшуюся жизнь. Даже уйдя из жизни, 
они покоятся недалеко друг от друга на Новодевичьем кладбище в Москве. 

Е.И. Крупнов любил цитировать В.А. Городцова, говорившего, что 
«…народы Северного Кавказа успевали своевременно ознакомиться со 
всеми важными открытиями, и обвинение их в особом консерватизме (7. С. 
111-113) следует совершенно уничтожить как результат неправильного чте-
ния и понимания кавказских древностей, появившихся в большом количе-
стве перед судом науки в то время, когда она еще не имела достаточного 
критерия для определения времени» (8. С. 315). После этого Е.И. Крупнов 
добавлял: «Последующие исследования на Северном Кавказе полностью 
подтвердили мнение В.А. Городцова» (9. С.33). 

Как в археолого-этнографических экспедициях профессора Л.П. Се-
менова на Кавказе, так и в аспирантуре В.А. Городцова в МГУ, Е.И. Круп-
нов проявлял завидную самостоятельность и инициативность, столь необ-
ходимые ученому. Его страсть к генерации новых идей и мыслей прослежи-
вается не только во всех, без исключения, его научных трудах, но и в работе 
со своими аспирантами. 

О Е.И. Крупнове написано очень много (10. С.144), пишут и будут 
писать. Наиболее интересные и содержательные статьи вышли из под пера 
его первого аспиранта Р.М. Мунчаева. В одной из них (10. С.126-144) уче-
ный констатирует: «Биографы Е.И. Крупнова, несомненно, будут пытаться 
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разделить его творческий путь на какие-то периоды или этапы. По боль-
шому счету я вижу два больших этапа в научной деятельности своего учи-
теля. Первый из них охватывает 30-е годы, после окончания МГУ и до 
начала Великой Отечественной войны. И второй, послевоенный период, 
продолжавшийся буквально до конца его жизни (10. С. 130-131). Последний 
период наполнен столь кипучей и многогранной деятельностью, такими об-
ширными экспедиционными открытиями и столь крупными научными до-
стижениями, что просто удивительно, как все это мог сделать один человек, 
например:  

− 1946-1949гг. − экспедиция ГИМ, ИИМК АН СССР и Кабардин-
ского научно-исследовательского института под его руководством;   

− Е.И. Крупнов приступает к созданию обобщающего труда по ар-
хеологии и древней истории Кабарды; 

− Издание в 1957г. монографического исследования «Древняя исто-
рия и культура Кабарды»; 

− В середине 50-х годов ставит вопрос о необходимости и правомер-
ности объединить памятники эпохи ранней бронзы Северного Кавказа и 
назвать их памятниками «Майкопской культуры». Время показало, что уче-
ный был прав (11). 

− Е.И. Крупнов доказал, что кобанская археологическая культура ав-
тохтонна и сложилась она на Центральном Кавказе в результате многовеко-
вого культурно-исторического развития; 

− Правильно интерпретировал Каякентский некрополь (Дагестан) 
как памятник позднебронзового века и сравнив его с Харачоевским могиль-
ником (Чечня) того же времени, свел их в единую культуру, назвав ее «ка-
якентско-харачоевской»; 

− Стало очевидным, что полностью исследованный Луговой могиль-
ник (верховья реки Ассы) кобанской культуры, был устроен на месте посе-
ления III тыс. до н.э. Его изучение доказало факт проникновения на данную 
территорию Северного Кавказа как майкопской, так и синхронной ей куро-
аракской культуры Закавказья и Северо-Восточного Кавказа; 

− Северо-Кавказская археологическая экспедиция (СКАЭ) под руко-
водством Е.И. Крупнова в 1957-1962 годы провела широкомасштабные ис-
следования в Северной Осетии. Археологический отряд под руководством 
ученика Е.И. Крупнова – В.А. Кузнецова провел очень результативные рас-
копки в районе Эльхотово-Змейской. Полученные здесь археологические 
материалы, по словам В.А. Кузнецова, принадлежат к числу основных ис-
точников по древней и средневековой истории Северной Осетии (11. С.4; 
10. С.134). 



123 
 

− «Прежде чем завершить характеристику общих результатов бес-
прецедентных по масштабам экспедиционных работ Е.И.Крупнова на Се-
верном Кавказе, ‒ продолжает Р.М. Мунчаев, ‒ следует отметить и следую-
щее: 

1) В 1957-1954гг. Е.И. Крупнов был организатором и первым руко-
водителем одной из крупнейших новостроечных экспедиций в зоне соору-
жения Сталинградской ГЭС в Нижнем Поволжье;  

2) Е.И. Крупнов был инициатором (1966г.) первой советской (рос-
сийской) археологической экспедиции в Месопотамии (Ираке), а в 1968г. 
Президиум АН СССР принял постановление об ее организации под руко-
водством Е.И. Крупнова. Однако болезнь не позволила ученому исполнить 
эту миссию» 1. 

И тем не менее, как подчеркивает Р.М. Мунчаев, основным делом 
жизни Е.И. Крупнова всегда оставался Кавказ. 

После восстановления автономии ЧИАССР, Е.И. Крупнов всю ра-
боту СКАЭ переводит на территорию Чечено-Ингушетии и особенно 
Чечни, которая в большей степени нуждалась в археологических исследова-
ниях. Благодаря усилиям всех археологических отрядов, руководимых как 
самим Е.И. Крупновым, так и Р.М. Мунчаевым, В.И. Марковиным, В.И. Ко-
зенковой, В.Б. Виноградовым, а позже С.Ц. Умаровым, М.Б. Мужухоевым, 
М.Х. Ошаевым, М.Х. Багаевым и др., на родине вайнахов были открыты и в 
определенной степени изучены памятники от эпохи камня до позднего сред-
невековья. Материалы этих памятников легли в основу первого тома «Очер-
ков истории ЧИАССР»(13); первого тома двухтомной истории Чечни (14) и, 
наконец, первого тома четырехтомной истории Чечни, которую завершает 
АН ЧР, третий том которой уже увидел свет (15). В аспекте сказанного сле-
дует отметить, что особое место в истории Чечни занимают памятники 
эпохи бронзы и раннего железного века Наурского, Ачхой-Мартановского, 
Шалинского, Шатойского, Веденского, Ножай-Юртовского и др. районов, а 
также уникальные памятники раннего средневековья и каменного зодчества 
позднего средвековья в горной Чечне. Все они занимают достойное место в 
системе кавказских и восточно-европейских древностей (10. С. 136-139). 

Свои личные научные и экспедиционные изыскания ученый совме-
щал с работой по подготовке высококвалифицированных кадров в области 
кавказской археологии. Он подготовил более 20 аспирантов, создав свою 

                                                             
1 Руководителем был назначен самый близкий соратник Е.И. Крупнова – Рауф Магомедович Мун-

чаев, который и возглавил экспедицию с 1968г. (1968-1980; 1984-1985 – в Ираке), а с 1988 года по 
2010 год (до начала активных военных действий в Сирии) – начальник Сирийской экспедиции (10. С. 
135). 
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«крупновскую» школу в отечественном кавказоведении, в их числе: Р.М. 
Мунчаев, В.И. Марковин, В.И. Козенкова (Москва); Н.Т. Шейхов, О.М. 
Давудов, Д.М. Атаев (Махачкала); В.А. Кузнецов (Владикавказ); И.М. Ми-
зиев (Нальчик); Т.А. Буниятов, И. Г. Нариманов, Г. П. Кесаманлы, Д.А. Ха-
лилов (Азербайджан); В.В. Бжания, О.Х. Бгажба (Абхазия); М.Х. Багаев 
(Грозный) и др. Все они ныне известные специалисты-кавказоведы(10. 
С.140; 16. С. 26-27), научное направление которых было определено Е.И. 
Крупновым. 

За период своей научной деятельности Е.И. Крупнов издал много ра-
бот. Из них наиболее весомыми являются его монографические исследова-
ния. Среди них особенно востребована фундаментальная монография 
«Древняя история Северного Кавказа» (9), в 1963 г. удостоенная высшей 
награды СССР – Ленинской премии. Значительная часть этого труда посвя-
щена исследованию кобанской археологической культуры II-I тыс. до н.э. 
Как считает ведущий специалист по этой культуре, ученица Евгения Игна-
тьевича В.И. Козенкова, эта монография, по поднятым в ней вопросам, вы-
ходит далеко за рамки раннего железного века Северного Кавказа. В ней 
поставлены и решены многие острые и актуальные вопросы древнейшей ис-
тории региона, такие, как скифо-сарматский мир и Кавказ, местные корни 
материальной культуры и ее связь с культурами древних племен и народов 
Переднего Востока и Юго-Восточной Европы. А по убеждению другого 
кавказоведа – В. А. Кузнецова, эта книга всем своим содержанием неопро-
вержимо доказывает главное – горы Кавказа никогда не были «дикими гор-
ными трущобами» и отсталой окраиной древнего цивилизованного мира. 
Напротив, Кавказ был одним из очагов высокой культуры и в III – I тыс. до 
н.э., а история кавказских народов, уже с этой седой древности, была орга-
нически связана с историческими судьбами как народов Древнего Востока, 
так и античного мира. 

После смерти Евгения Игнатьевича Крупнова, его ученики и коллеги 
– археологи-кавказоведы В.А. Кузнецов и И.М. Чеченов выступили с ини-
циативой – в память о нем регулярно проводить научные конференции по 
археологии Северного Кавказа под названием «Крупновские чтения». Идея 
была поддержана всеми археологами Кавказа. С 1971 по 1982 год «Круп-
новские чтения» («КЧ») проводились ежегодно перед началом т.н. «поле-
вого сезона», как правило в апреле месяце, а с 1983 г. через каждые два года. 
Они прошли во всех республиканских и краевых центрах и ряде небольших 
городов Северного Кавказа (иногда по два-три раза). Все эти форумы отра-
жали новейшие открытия и актуальные проблемы древней и средневековой 
археологии и истории Кавказа.  
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Достойно особого внимания, подчеркивает И.М. Чеченов, что в тече-
ние последних двух десятилетий, в условиях многосложного времени 
«Крупновские чтения» не только выстояли и проводились системно, без 
единого срыва, но и значительно увеличили с годами численность участни-
ков, доведя их до 150-200 человек. Начиная же со второй половины 1990-х 
годов заметно расширились научные связи участников «КЧ» с коллегами из 
стран ближнего (Азербайджан, Украина, Грузия, Армения) и дальнего (Гер-
мания, Франция, Англия, США, Венгрия, Польша) зарубежья. Тем самым, с 
конца 90-х годов «Крупновские чтения» приобрели международный статус 
(10. С.140-141; 17. С.22-23). «Известны конференции, − пишет Р.М. Мун-
чаев, − которые периодически проводятся в память о том или ином ученом. 
Но подобных «Крупновским чтениям», проводимым с такой регулярностью 
и на протяжении столь длительного периода, мы не знаем» (10. С. 140). Они 
оказались наиболее стойкими и жизнеспособными в жизни современного 
кавказоведения. 

Очередные XXIX – е «Крупновские чтения» прошли в апреле 2016г. 
в г. Грозном (18). Они были организованы АН ЧР и Министерством ЧР по 
национальной политике, внешним связям, печати и информации, Чечен-
ским госуниверситетом. Приоритетной темой конференции являлись во-
просы изучения и сохранения археологического наследия народов Кавказа. 
К началу конференции, проходившей с 18 по 21 апреля в стенах ЧГУ, был 
издан сборник материалов, включающий 112 докладов и сообщений 149 ав-
торов (18), в том числе и из ближнего и дальнего зарубежья – Грузии, Азер-
байджана, Греции, Германии, Китая и др. 

В резолюции конференции, состоящей из 10 пунктов, особо подчер-
кивается, что участники XXIX-х «Крупновских чтений»: 

‒ Выражают благодарность Оргкомитету 29-х Крупновских чтений 
(Председатель Д.В. Умаров), руководству АН ЧР (Ш.А. Гапуров, С.С. Ма-
гамадов, Х.М. Мамаев), Министерству ЧР по национальной политике, 
внешним связям, печати и информации (министр Д.В. Умаров), и Чечен-
скому госуниверситету (ректор З.А. Саидов) за проведение конференции на 
высоком организационном уровне. 

− Акцентируют внимание на огромной исторической важности па-
мятников археологического наследия Чеченской Республики и необходимо-
сти их охраны, изучения и популяризации; отмечают большую работу госу-
дарственных органов и научной общественности по возрождению и разви-
тию музейного дела; 
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− Констатируют острую необходимость подготовки молодых квали-
фицированных кадров археологов в ряде субъектов СКФО и ЮФО: Респуб-
лике Адыгея, Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской 
Республике, Республике Ингушетия, Чеченской Республике. 

На заключительном Пленарном заседании конференции было огла-
шено письмо и.о. ректора Карачаево-Черкесского Госуниверситета Т.А. Уз-
денова следующего содержания:  

«Председателю Постоянного координационного совета Междуна-
родной научной конференции «Крупновские чтения» по археологии Север-
ного Кавказа, доктору исторических наук М.Х. Багаеву. 

 Уважаемый Муса Харонович! 
Карачаево-Черкесский государственный университет выступает с 

инициативой провести традиционную Международную научную конферен-
цию «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа в 2018 году в 
Карачаево-Черкесской Республике на базе нашего университета. Последний 
раз «Крупновские чтения» на территории Карачаево-Черкессии проводи-
лись в 1977 году. 

Просим Вас рассмотреть возможность проведения XXX юбилейных 
«Крупновских чтений» в 2018 году на базе Карачаево-Черкесского государ-
ственного университета имени У.Д. Алиева». 

Участники конференции единогласно поддержали предложение и.о. 
ректора Карачаево-Черкесского госуниверситета им. У.Д. Алиева о прове-
дении очередных (30-х) «Крупновских чтений» в апреле 2018 г. в г. Карача-
евске. 

Как видим, наряду с научным наследием Е.И.Крупнова, международ-
ные научные конференции по археологии Северного Кавказа «Крупновские 
чтения» стали подлинным мемориалом выдающемуся археологу-кавказо-
веду. Они, воистину, стали нерукотворным памятником Евгению Игнатье-
вичу Крупнову. Не об этом ли свидетельствует тот факт, что доклады (а их 
уже более 2 тысяч) всех «Крупновских чтений» опубликованы отдельными 
сборниками и как тезисы, и как материалы. Но особо впечатляет сборник, 
подготовленный и изданный коллективом ГУП «Наследие» МК Ставро-
польского края (директор ‒ известный археолог-кавказовед А.Б. Белин-
ский). В нем сведены воедино материалы 24 заседаний «Крупновских чте-
ний, состоявшихся в течение 1971-2006гг. (хроники, резолюции, опублико-
ванные и неопубликованные тексты тезисов, воспоминания, обобщающие 
обзоры, выразительные фотодокументы), общим объемом 976 с. или 144п.л. 
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(19). Данное издание является капитальным научным источником как по ис-
тории самих «Крупновских чтений», так и по основным направлениям раз-
вития северокавказской археологической науки в целом (19. С. 29-30). 

И последнее. Отдельной строкой хочется сказать о той роли, которую 
сыграл Евгений Игнатьевич Крупнов в моей жизни. 

Первый аспирант Е.И. Крупнова, а ныне выдающийся кавказовед-во-
стоковед, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН, 
заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент Германского археоло-
гического института и Итальянского Института Африки и Востока, Лауреат 
Государственной премии РФ (1999), заслуженный деятель науки Дагестана, 
заслуженный деятель науки Ингушетии Рауф Магомедович Мунчаев пи-
шет: «Я не могу не радоваться и не быть благодарным судьбе за то, что она 
даровала мне такого учителя и наставника, как Е.И. Крупнов. Я его первый 
ученик и горжусь тем, что имел возможность много лет быть рядом с ним, 
расти и работать под его руководством, учиться у него жизни и науке» (10. 
С. 141.). 

В противоположность автору этих слов – я последний ученик Евге-
ния Игнатьевича Крупнова, но он и мне с лихвой дал все то, чем одаривал 
своих аспирантов и соискателей ученых степеней. Он воспитал во мне лю-
бовь к археологии и ее тайнам, ко всем народам Кавказа и прежде всего к 
вайнахским народам, научил быть честным в науке и жизни. Важность по-
следнего особенно ощутимо осознаешь с годами. И сегодня, можно сказать 
в финале своей жизни, я говорю о Евгении Игнатьевиче Крупнове словами, 
сказанными Александром Македонским (356-323 гг. до н.э.) о своем люби-
мом учителе Аристотеле (384 – 322 гг. до н.э.): «От отца я получил жизнь, а 
от него научился прекрасно и правильно жить». 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕПРЕССИРОВАННЫХ НАРОДОВ СССР  

в 1954-1956 гг. 
 

Чеченский и ингушский народы, как и некоторые другие (балкар-
ский, карачаевский, калмыцкий и др.), необоснованно, без суда и следствия, 
огульно обвиненные в сотрудничестве с немецко-фашистскими агрессо-
рами, по приказу Сталина, Берии и других лиц из их окружения были ли-
шены всех гражданских прав, репрессированы и депортированы (23 февраля 
1944 г., уже накануне победы) в Казахстан и в Среднюю Азию.  Было высе-
лено 478479 человек, из них 91250 ингушей [1]. Они были расселены в Ка-
захской ССР и Киргизской ССР. Репрессированные народы были лишены 
национальных и политических прав, ограничены в правовом положении. 
Это было одним из самых жестоких проявлений внесудебного государ-
ственного террора, укрепившегося в СССР репрессивного режима, к целым 
народам. 

После проведения операции по выселению чеченского и ингушского 
народов, Президиум Верховного Совета СССР 7 марта 1944 г. принял Указ 
«Об упразднении ЧИАССР и депортации чеченцев и ингушей». 

Тем самым грубо были нарушены их права, свободы, национальное 
достоинство. Жестокий насильственный режим, установленный Сталиным 
и Берией, лишил их элементарных политических, человеческих прав, низ-
ведя до положения рабов. Однако чеченский, ингушский и другие репрес-
сированные народы выстояли. Они мужественно и стойко переносили все 
невзгоды и лишения, обрушившиеся на них по вине руководства страны. 

После смерти Сталина и расстрела Берия, новым руководством 
СССР был поставлен вопрос о восстановлении прав репрессированных 
народов. Начался процесс постепенного смягчения режима спецпереселен-
цев. 

Одним из первых нормативно-правовых документов в этом отноше-
нии было Постановление Совета Министров СССР №1439-649 от 5 июля 
1954 г. «О снятии некоторых ограничений в правовом положении спецпосе-
ленцев». В нем было разрешено предоставить спецпоселенцам, занимаю-
щимся общественно-полезным трудом, право проживания в пределах дан-
ной области, края, республики. Им разрешалось также передвигаться по 
стране, если они имели командировочное удостоверение [2]. Было разре-
шено снимать с учета в органах МВД СССР детей до 16 лет, а дети старше 
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16 лет имели право поступать в любое учебное заведение СССР. Штрафы и 
аресты, как мера наказания за нарушение режима в местах поселения, были 
отменены. Особое внимание постановление уделяло усилению политиче-
ской работы среди спецпереселенцев, предлагалось вовлекать их в обще-
ственно-политическую жизнь: «Спецпоселенцы, как и другие трудящиеся, 
должны вовлекаться в профсоюзные, комсомольские организации, а также 
поощряться и награждаться за трудовые успехи и использоваться на работе 
в соответствии с их образованием и специальностью» [3]. 

13 июля 1954 г. был издан Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «Об уголовной ответственности за побеги из мест обязательного и 
постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского 
Союза в период Великой Отечественной войны». Во исполнение этого 
указа, 16 июля 1954 г. министр внутренних дел СССР С. Круглов издал при-
каз МВД СССР №00597 «О снятии некоторых ограничений в правовом по-
ложении спецпоселенцев», который обязывал приведение в соответствие с 
вышеуказанными актами всю работу органов внутренних дел по обеспече-
нию исполнения всех изменений в правовом положении спецпереселенцев. 

В сентябре 1954 г. Пленум Верховного Совета СССР принял поста-
новление «О порядке пересмотра дел в отношении лиц, осужденных за по-
беги из мест обязательного и постоянного поселения». Но чеченцы и ин-
гуши по-прежнему оставались на учете в комендатурах МВД СССР под ад-
министративным надзором, правда, вместо ежемесячной личной явки спец-
переселенцев на регистрацию в комендатуры, была введена разовая реги-
страция в год. 

В 1955 г. ЦК КПСС и Советом Министров СССР были приняты пар-
тийные решения и законодательные постановления, которые положительно 
решали вопросы правового статуса репрессированных народов. Начало 
этому положили постановление Совета Министров СССР №449-272 от 10 
марта 1955 г. «О выдаче спецпоселенцам паспортов» и постановление Пре-
зидиума ЦК КПСС от 23 марта 1955 г. «О призыве на действительную во-
енную службу некоторых категорий спецпоселенцев». В соответствии с 
этим постановлением начиная с 1955 г. на действительную военную службу 
на основании Закона о всеобщей воинской обязанности стали призываться 
граждане из числа спецпоселенцев, родившихся в 1936 г. [4] 

9 мая 1955 г. Президиум ЦК КПСС принял постановление «О снятии 
ограничений в правовом положении с членов и кандидатов в члены КПСС 
и их семей, находящихся на спецпоселении». В соответствии с этим реше-
нием члены партии больше не подлежали учету как спецпоселенцы [5]. 

Постановлением Совета Министров СССР от 24 ноября 1955 г. «О 
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снятии с учета некоторых категорий спецпоселенцев» впредь не подверга-
лись учету участники Великой Отечественной войны, награжденные орде-
нами и медалями, семьи погибших воинов, преподаватели учебных заведе-
ний; женщины-переселенки, вступившие в брак с местными жителями; жен-
щины – представительницы национальностей, не подлежащих выселению, 
но последовавших за своими мужьями в ссылку по признаку их супруже-
ских отношений, которые к моменту принятия этого постановления прекра-
тились (вдовы и разведенные); одинокие инвалиды, неизлечимо больные, не 
могущие самостоятельно обеспечить свое существование [6]. 

Следует отметить, что во всех этих нормативно-правовых докумен-
тах о политической и национальной реабилитации спецпереселенцев ничего 
не было сказано. Осторожная политика обусловливалась тем, что высшее 
руководство СССР только вырабатывало курс на решение этого вопроса. 
Кроме того, власти опасались одновременного массового возвращения всех 
репрессированных народов на свою родину и обострения межнациональных 
отношений в случае масштабных реабилитационных решений. 

Таким образом, весь 1956 год характеризуется стремлением высших 
органов власти полностью восстановить правовое положение депортиро-
ванных чеченцев и ингушей, как это было сделано по отношению к немцам 
в декабре 1955 г., калмыкам в марте 1956 г., крымским татарам, балкарцам 
и туркам в апреле 1956 г. 16 июля 1956 г. вышел Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР №139/1920 «О снятии ограничений по спецпереселению 
с чеченцев, ингушей, карачаевцев и членов их семей, выселенных в период 
Великой Отечественной войны». Первый пункт Указа гласил: «Снять с 
учета спецпоселения и освободить из-под административного надзора орга-
нов МВД СССР чеченцев… и членов их семей, выселенных на спецпоселе-
ние в период Великой Отечественной войны». Однако, согласно статье 2 
данного Указа, снятие ограничений не влекло за собой получения чечен-
ским и ингушским народами имущества, конфискованного при их выселе-
нии, а также права возвращения на родину [7]. 

В последующем тональность партийных и государственных доку-
ментов несколько меняется. В постановлении Президиума ЦК КПСС «О 
восстановлении национальной автономии калмыцкого, карачаевского, бал-
карского, чеченского и ингушского народов» от 24 ноября 1956 г. впервые 
была сделана попытка дать политическую оценку допущенному произволу 
и беззаконию по отношению к репрессированным народам. В нем отмеча-
лось, что «массовое выселение целых народов не вызывалось необходимо-
стью и не диктовалось военными соображениями, а было одним из прояв-
лений культа личности, грубым нарушением основных принципов нацио-
нальной политики...» [8]. 
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В этом документе признавалось, что принимаемые меры недоста-
точны и не решают задачи полной реабилитации необоснованно выселен-
ных народов и восстановления их равноправия среди других народов 
страны, указывалось на необходимость в первую очередь исправления до-
пущенной к ним несправедливости и восстановления их национальных ав-
тономий, чего они ждут 13 лет, веря в торжество справедливости. После 
этого решения Президиума ЦК КПСС, правительство страны взяло курс на 
организацию возвращения депортированных чеченского и ингушского 
народов на их родину и восстановления их национально-государственной 
автономии. 

В соответствии с решением XX съезда КПСС 9 января 1957 г. был 
принят Указ Президиума Верховного Совета СССР №149/14 «О восстанов-
лении Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР». В тот же день Прези-
диум Верховного Совета РСФСР издал Указ №721/4 «О восстановлении Че-
чено-Ингушской АССР и упразднении Грозненской области». 

Так восторжествовала справедливость. Чеченский и ингушский 
народы вернулись на родину и стали обустраивать свою изломанную в 1944 
г. жизнь. Историки республики и России дали четкий ответ на вопросы, свя-
занные с их трагедией, выявили тех государственных и политических дея-
телей, которые безжалостно и преступно подставили эти народы под удар 
своей безнравственной и чудовищной по своей жестокости политике, 
нанесли им колоссальный материальный и моральный ущерб. Чеченский 
народ должен помнить мудрую, имеющую глубокий смысл заповедь извест-
ного американского философа Сантяны: «Народ, который не помнит своего 
прошлого, обречен вновь его пережить». Следует извлекать поучительные 
уроки из своей трагической истории. 
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Краеведение в школе - это изучение учащимися природы, экономики, 

истории и культуры своей местности - школьного микрорайона, города, 
села, района, области. Краеведение включает: приобретение учащимися 
знаний о крае из рассказа учителя или из учебного пособия; самостоятель-
ное добывание знаний («переоткрытие» известных фактов и явлений окру-
жающей жизни); изучение родного края в процессе исследования. Все эти 
виды краеведения реализуются в процессе урочной, внеклассной и вне-
школьной работы [1].  

Сегодня краеведение заняло определенную нишу в общеобразова-
тельной школе, являясь важнейшей составляющей работы по повышению 
качества знаний. Школьное краеведение способствует формированию у 
учащихся научного мировоззрения, воспитанию патриотических чувств, 
становлению личности на основе национальных традиций.  

Неуклонно растет роль краеведения как на уроках, так и во внеуроч-
ной работе не только по гуманитарным, но и по естественно-научным дис-
циплинам.  

Поэтому обращение к историческому опыту организации школьного 
краеведения имеет не только научное, но и практическое значение.  

После Октября 1917 г. краеведение наполнилось новым содержа-
нием. По определению идейного вдохновителя создания краеведческих ор-
ганизаций на Северном Кавказе академика Н.Я.Марра, «краеведение – это 
новое направление в советской науке, которое осуществляет «спайку науки 
с населением».[2]. Краеведение определялось «осью будущей организации 
как научно-исследовательского, так и научно-учебного и культурно-просве-
тительского дела. По краеведению должна ориентироваться школа…» [3]. 
Так новые власти придавали краеведению особое значение. Особенно это 
относилось к школьному краеведению, которое именовалось «родиноведе-
нием».  

В соответствии с «Декретом о школе», вышедшем в 1918 г., школа 
была объявлена единой, трудовой. Новые знания учащимися должны были 
усваиваться при непосредственном участии в конкретной трудовой деятель-
ности в местном производстве. Народный комиссар просвещения А.В.Лу-
начарский отмечал, что советской стране нужна «школа, примкнувшая к хо-
зяйству данной области». Заместитель народного комиссара просвещения 
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Н.К.Крупская, определяя задачи обучения в школе, подчеркивала, что «ис-
ходным пунктом…должно быть изучение родного края», что «краеведе-
ние…заняло видное место в работе учительства» [4].  

Новая школа должна была считать, что «не памятники старины, не 
архитектурные стили построек, не фольклор должны составлять стержне-
вую ось школьного краеведения. Такой осью должна быть трудовая деятель-
ность людей и ее организация» [5] .  

При Центральном бюро краеведения (ЦБК), созданном в январе 1922 
г. и являвшимся организационным и научно-методическим центром крае-
ведческой работы, была создана школьно-краеведческая комиссия, перед 
которой стояли задачи разработки методики школьного краеведения, ока-
зания школе практической помощи в организации и проведении краевед-
ческой работы. 

Так, принятые новой властью меры по становлению школьного кра-
еведения способствовали широкому развитию у учащихся школ инициа-
тивы и интереса к родному краю, готовило их к краеведческой исследова-
тельской работе. Особенно это касалось 1920- х. гг., когда в стране развер-
нулось широкое краеведческое движение, принявшее массовый характер. 
Не случайно период 1920-х гг. в истории России называют «золотым деся-
тилетием в развитии краеведения» [6].  
 Как и по всей стране, в Чечне развернулось строительство новой 
школы – единой, общедоступной, обязательной, бесплатной, совместной, 
трудовой и двухступенчатой. Уже к июню 1921 года здесь было открыто 
85 школ [7]. Вместе с тем, охват детей школьного возраста учебой в Чечне 
оставался низким. В 1925 году он составил всего 6% (для сравнения - в 
Грозненском округе – около 100%). Первые школы нового типа были не-
большими, имели по одному учителю, знавшему только арабскую гра-
моту. Почти все школы размещались в помещениях (частных квартирах, 
бывших мечетях), не соответствующих минимуму учебных и гигиениче-
ских требований. Серьезным препятствием для открытия новых школ слу-
жила большая распыленность населения, особенно в горной части Чечни, 
отсутствие мостов, сопротивление отдельной части населения. Из-за недо-
статка квалифицированных учительских кадров к преподаванию в школе 
привлекались лица, не имевшие педагогического образования. Так, в шко-
лах Чечни, созданных в 1920-1921 гг., работали в основном бывшие учи-
теля медресе и просто лица, лояльно настроенные, владевшие арабским 
языком (как известно, до 1925 г. в Чечне использовалась письменность на 
арабской графической основе), многие из которых не имели элементарной 
педагогической и методической подготовки [8]. Следует отметить, что но-
вые власти вынуждены были пойти на сотрудничество с ними. Была дана 
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установка в национальных районах идти на уступки в использовании всех 
специалистов, за исключением контрреволюционной оппозиции. Это 
было связано с тем, что «роль местной интеллигенции в республиках и об-
ластях во многих отношениях иная, чем роль интеллигенции в централь-
ных районах страны. Окраины настолько бедны местными интеллигент-
ными работниками, что каждый из них должен быть привлекаем на сто-
рону советской власти всеми силами» [9].  

Образовательно-профессиональный уровень учителей Чечни оста-
вался низким. Большинство из них имели начальное и неполное начальное 
образование. В некоторых районах состав учителей со средним образова-
нием не превышал и 10%. Большинство учителей, особенно представители 
коренных национальностей, не владели основами наук, не имели методи-
ческой подготовки. В лучшем случае они могли обучить письму и чтению. 
Очень мало было учителей с подготовкой для работы в школах 2-й сту-
пени. Это было не случайно, ведь в школах, особенно в сельской местно-
сти, продолжало работать большое количество учителей, прошедших пе-
дагогическую подготовку только на краткосрочных учительских курсах 
[10]. Поэтому не случайно, что в Чечне в этих условиях школьное краеве-
дение не получило должного развития. Ведь для проведения краеведче-
ской работы на высоком организационном и научно-методическом уровне 
не хватало квалифицированных кадров. Особенно это касалось педагоги-
ческих кадров коренной национальности. В этих условиях на первых по-
рах школьное краеведение возглавили представители старой интеллиген-
ции других национальностей, которые активно включились в краеведче-
ское движение, объединяясь в научные, краеведческие добровольные со-
общества, призванные к комплексному изучению региона. 

В марте 1928 года группа научных и педагогических работников 
создали Грозненский научный кружок при Доме работников просвещения. 
Кружок организационно состоял из секций, где секция краеведения явля-
лась одной «из самых важных и больших по числу членов, и не замыкалась 
в одном кругу изучения природы края, занималась также местной геогра-
фией, этнографией, экономикой, фольклором, вопросами быта и т.д. [11]. 
Одной из программных задач Кружка являлось «втянуть в научную работу 
молодежь, выявить интерес и любовь к науке среди учащейся молодежи. 
Среди учащихся имеется много интересующихся научной работой, но так 
как по Положению они не могут быть членами Кружка, то в школах пла-
нировалось создать специальные кружки молодых любителей науки, кото-
рые будут прикреплены к соответствующим секциям Кружка. Кроме изу-
чения науки, они будут втянуты в практическую работу научного кружка 
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(делать доклады на школьных собраниях, в детдомах, проводить наблюде-
ния над явлениями природы, работа вообще на разных научных приборах, 
производство опытов)»[12]. 

Вскоре, в ноябре 1928 года Кружок был преобразован в Грозненское 
научное общество, которое продолжило его начинания. В Уставе общества 
было записано «…привлекать учащуюся молодежь к научно-исследова-
тельской работе» [13]. По школам было разослано обращение к учителям 
и учащимся. На учительских конференциях выступали члены общества с 
докладами об актуальных проблемах школьного краеведения [14]. 

В июле 1929 года в результате слияния Грозненского научного обще-
ства и Чеченского краеведческого общества было создано Научное обще-
ство Чеченской автономной области (НО ЧАО). С первых дней НО АО 
уделяло большое внимание становлению и развитию школьного краеведе-
ния. Общество «с целью распространения и популяризации идей краеве-
дения своей задачей ставило вовлечение учащихся школ в краеведческую 
работу» [15]. В плане работы НО ЧАО на 1929/30 г. было записано: 4) во-
влечение масс в краеведческую работу через учащуюся молодежь в низ-
ших, средних и высших учебных заведениях, организованную в особые 
краеведческие кружки под руководством членов Общества» [16]. О том, 
что Общество придавало важное значение школьному краеведению свиде-
тельствует тот факт, что в пятилетнем плане НО ЧАО было запланиро-
вано: «организация при всех учебных заведениях краеведческих кружков, 
работающих по заданию Общества»[17].  

Члены Общества не замыкались в кабинетной работе. Они прини-
мали активное участие в различных педагогических форумах. Так, на ав-
густовской 1929 года учительской конференции выступили заместитель 
председателя Общества В.В.Власов с докладом «Организация школьных 
краеведческих кружков» и член Центрального бюро краеведения С.Тава-
сиев - с докладом «О задачах школьного краеведения»[18]. 

Обществом было разработано и опубликовано «Положение об орга-
низации Научным обществом ЧАО краеведческих кружков при всех учеб-
ных заведениях области (утвержденное Правлением Общества 20 сентября 
1929 г.)». Приведем его содержание: 

«1. Для того чтобы Общество могло начать планомерное изучение 
Чечни во всех отношениях, считать необходимым привлечь к этой работе 
и учащихся в школах области. 

2. Для достижения этой цели, Общество обращается ко всем школам 
с особым предложением об организации при них «краеведческих кружков 
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учащихся при Научном обществе ЧАО», во главе которых стоит руково-
дитель из педагогов школы, являющийся в то же время действительным 
членом Общества. 

3. Задачей каждой школьной краеведческой организации является 
изучение местных природных условий, быта, фольклора и экономики 
населения, причем все добытые материалы препровождаются в Научное 
общество 

4. Для удобства работы все учащиеся делятся на звенья, причем каж-
дому звену поручается особая работа. 

5. Руководители школьных краеведческих кружков освобождаются 
от членских взносов в общество. 

6. Руководители краеведческих кружков работают по инструкциям 
Общества, но это не исключает и их личной инициативы по линии расши-
рения области работ, по соглашению с Правлением Общества. Доклады о 
результатах своих работ и полученные материалы, руководители направ-
ляют в Общество, по мере их накопления, а годовые отчеты о произведен-
ной работе – к 1-му октября каждого года. 

Все почтовые и канцелярские расходы краеведческих кружков по 
сношению с Научным обществом последнее берет на себя. 

Для большей плановости работы, Общество может созывать руково-
дителей школьных краеведческих кружков на областные съезды» [19]. 

В ноябре 1929 г. вышел первый номер «Известий Научного общества 
Чеченской автономной области», в котором редакция и Правление обще-
ства обратились к широкой общественности Чеченской автономной обла-
сти. Вот выдержка из обращения, адресованного школьным работникам и 
разосланного по школам с предложением организовать краеведческие 
кружки из учащихся:  

«Вы, городские и аульные школьные работники! Организуйте из уча-
щихся школьные краеведческие кружки, вовлекайте учащуюся молодежь 
в научно-исследовательскую работу. Этим вы принесете двоякую пользу: 
выполните свою непосредственную педагогическую задачу, налагаемую 
на Вас учебно-воспитательными программами, и поможете Обществу в 
выполнении принятых им на себя задач. Не смущайтесь кажущимся не-
большим размером Ваших работ: в общей массе каждая, даже незначи-
тельная заметка, указание, имеет свою ценность. Заявляйте о своем жела-
нии принять участие в работе Общества и Вам будут высланы все необхо-
димые инструкции и указания, как вести школьную краеведческую ра-
боту»[20]. 

Это обращение вызвало резонанс в педагогической среде и отклик 
«целого ряда школ в г. Грозном и области с общим числом участников 
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приблизительно до 600 чел.». [21]. В целом, в школах Грозного и Чечни 
было создано более 20 краеведческих кружков, в которых насчитывалось 
около 600 человек. [22]. Вместе с тем этого было недостаточно для широ-
кого развертывания школьного краеведения. Нерешенных проблем было 
много. Это подчеркивалось и в выводах комиссии Главнауки, которое про-
извело проверку деятельности Общества. В итоговой справке комиссии 
Обществу предлагалось «обратить особенное внимание на школьное кра-
еведение» [23].  

Дело организации школьного краеведения, начатое в 1920-е гг. доб-
ровольными научными обществами, было продолжено в 1930-е гг. Чечен-
ским научно-исследовательским институтом им. 10-летия советской вла-
сти, созданного на базе Научного общества Чеченской автономной обла-
сти в 1930 году. 

Таким образом, деятельность научных, краеведческих обществ 
Чечни в 1920-е годы, в период массового краеведческого движения в 
стране, имела большое значение и влияние, и способствовала становлению 
школьного краеведения. Конечно, речь идет не о размере достижений и 
вклада с позиций сегодняшнего дня. Главное, несмотря на недостатки, вы-
званные трудностями организационного становления, – это подвижниче-
ская деятельность первых энтузиастов по приобщению к научному поиску 
десятков учащихся, по воспитанию у них чувства гражданственности, пат-
риотизма, национального самосознания и социализации личности. Как от-
мечал С.О.Шмидт, историческому краеведению 1920-х годов мы во мно-
гом обязаны сохранением тогда традиций конкретно-исторических иссле-
дований и распространением знаний в среде учащихся [24]. 
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З.И. Хасбулатова 
 

К ВОПРОСУ ОБ АМАЗОНКАХ-ЧЕЧЕНКАХ  
(по этнографическим материалам) 

 
Образ амазонки, женщины-воительницы, которой были присущи 

особые качества и свойственны чисто мужские занятия, в том числе и уча-
стие в военых действиях, является одним из самых ярких, волнующих и за-
гадочных явлений исторического прошлого. Споры о происхождении ама-
зонки и значении ее как женщины-воительницы, возникшие еще в древние 
времена, продолжаются и по сей день.  

Древнейшее из дошедших до нас повествование об амазонках мы 
находим у Геродота (V в. до н. э.). 

В данной статье мы рассмотрим сведения об амазонках по полевым 
этнографическим и фольклорным материалам наших информантов.  

В своих сообщениях наши информанты упоминают территории при-
каспийской низменности, районы гг. Дербента, Буйнакска, где находятся 
родовые башни Ялхой мохк, где жили биттарой, откуда родом мать нашей 
информантки Газихановой Малики (Абдулкадырова Умри, из рода зантако). 

Сегодня, в XXI в. сложно заглянуть в глубину истории и постичь об-
ласть их расселения и обитания. Обращение к тому далекому прошлому 
представляет собой сложное, необозримое поле деятельности для изучения 
темы о жизни амазонок: ареал обитания, передвижения, деятельность, обу-
словленная исторической необходимостью. 

Жизнь и деятельность амазонок обросли различными легендами, в 
которых народ идеализирует их, преувеличивая их лидерские, необыкно-
венные качества, подчеркивая их исключительность. Чеченцы давали им  
особые прозвища-имена как, например: стела-хьаштик» - молния, «мох-сан-
нарг» - как ветер, «льахьана корта» - голова змеи, «йилбазговр» - стрекоза, 
«дарта» - сокол и др.  

Что мы знаем об этих воинственных девах? Как шло их формирова-
ние и становление как личности? С раннего детства девочек закаляли. Буко-
вые бочки с ледяной водой были не самым трудным испытанием, учили 
также задерживать дыхание под водой, плавать, нырять. Закаляли легкие и 
тренировали голосовые связки. Высоко в горах, в труднодоступных для лю-
дей местах располагались школы амазонок, которые являлись в действи-
тельности местом для достижения разных уровней закаливания, роста, му-
жания. Громкие крики – это не вопли от болей, так девушки тренировали 
свои голосовые связки. Еще с детства талия девочки обтягивалась поясом 
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из телячьей шкуры. Достоинством девушки-амазонки считалась очень тон-
кая талия (впрочем, не только девушки-амазонки «кур-харч», но и любой 
девушки, как в прошлом, так и сегодня). Грудь (амазонки) – левая часто 
прижигалась или же сильно обтягивалась. Для этого на голое тело девочки 
надевалась «силга» из тонкой кожи, надевали ее во влажном виде, высыхая 
она затягивала грудь, которая уже не росла. «Саллар сана ю «кур-хьарс», 
«саллар» ‒ человеческий червь. Это сравнение из далекой старины. Грудь 
прижигалась, а позднее затягивалась, как мы отметили, для удобства ноше-
ния лука и стрел через плечо. «Вота сана ду некха у» - словно барабан груд-
ная клетка. 

Воспоминания женщин, с которыми общалась информантор Газиха-
нова и другие люди старшего возраста, с которыми приходилось общаться 
нам, рисуют их только радужными красками, и все отмечают, что они были 
красивыми. Как отмечают наши информаторы их (амазонок) запоминали 
ввиду особой, присущей им красоты и поэтому сохранилась и жива память 
о них, передаваясь из поколения в поколение. Отличительной особенностью 
их в сравнении с другими «земными» женщинами, было не только то, что 
они были превосходными наездницами и красавицами, но они никогда не 
стригли полностью волосы. Стригли затылочную часть, в основном до 
ушей. Остальная часть волос заплеталась в косу и сворачивалась в «кур» 
(«кур» - прическа) – крест-накрест связывалась в узел на шее впереди, чтобы 
волосы не мешали луку со стрелами за спиной. Судя по нашим полевым ма-
териалам, юные амазонки, обучаясь верховой езде и уходу за лошадью, 
должны были не только знать особенности характера своего четвероного 
друга и соратника, но и слиться с ним, в случае необходимости, в едином 
порыве, стремясь к победе. 

Одежда, по сведениям нашего информанта (по воспоминаниям об-
щения с бабушкой и прабабушкой), состояла из нескольких функционально 
важных вещей: сапоги из кожи в холодное время года и «мяхьсеш» - в теп-
лое. Брюки и верхняя часть одежды из тонкой кожи, а накидка – наподобие 
палантина, которая в ненастную погоду могла защитить от дождя. При всей 
своей необычности в форме одежды были брюки, заправленные в кожаные 
сапоги, спущенная до колен рубаха, чуть длиннее сзади, чем спереди; 
накидка за плечами, закрывающая все тело до пояса и открывающаяся при 
ходьбе и посадке на коня; лук и стрела, как было отмечено, за спиной; кин-
жал, пристегнутый к поясу; плотно закрывающая лоб и полголовы волос 
шапка в виде улитки на голове. 

Об особых качествах горянок (чеченок. – З.Х.) писал Де-ля Мотре – 
иностранный путешественник, который в первой половине XVIII в. посетил 
Восточный Кавказ, в том числе и Чечню. Он писал, что «их женщины такие 
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же хорошие всадницы, как и они, настоящие джигиты. Подобно мужчинам 
ходили на охоту и не менее ловко стреляли из лука… Это достаточно под-
тверждает истинную или ложную историю амазонок… Действительно, я в 
дальнейшем видел множество всадниц с колчанами за плечами и с луком в 
руке, или с хищными птицами на руке. Всадницы мчались галопом, сидя 
верхом, как мужчина» [1, с.25]. «Амазонки считались отчаянными воитель-
ницами. Любили верховую езду,» - пишет этнограф Я.В.Чеснов [9,с.223]. О 
том, что женщины-чеченки были прекрасными наездницами писали и дру-
гие исследователи. Так, например, А. Пасынков писал, что «… судя по ис-
торическим материалам, на Тереке девочки оставались в кругу амазонок, 
укреплявших всем своим полувоенным строем идею матриархата, т.е. прав-
ление женщин вместо мужчин, мальчиков отдавали отцам» [4, с.81]. 

Амазонки должны были в походной жизни обеспечивать себя сами. 
В диком лесу найти себе дичь, очень быстро приготовить и т.д. Наша ин-
формантка Газиханова сообщала, что ее бабушка помнила из рассказа своих 
бабушек, что постоянными спутниками «курхарс», были «самгал», «туьха», 
«англи», т.е. лук, стрелы, кинжал – без чего не обходились амазонки при 
постоянном передвижении. Подобно всем древним народам, которым был 
присущ походный образ жизни, амазонки должны были быть готовы к лю-
бым испытаниям. Стремительность, ловкость, смелость – эти и другие каче-
ства характеризуют их. Для амазонок было естественным скакать неделями, 
устраивая привалы, чтобы дать отдых лошадям. Их готовили к суровому об-
разу жизни. «Первородок», крепких, здоровых девочек – «сакхат доцуш» - 
без изъяна, без дефекта с 9-11 лет отдавали в курхьарс, где их обучали вер-
ховой езде, стрельбе из лука, а также учили драться на ножах, владеть кин-
жалом, перепрыгивать через рвы, ползать, лазать на канатах, по деревьям и 
т.д. Наши материалы свидетельствуют о том, что 2-3 дня на коне абсолютно 
не трудный бросок для девушек «живущих в седле», и о том, как стратеги-
чески верно рассчитывали свои силы и при необходимости девушки-ама-
зонки принимали участие в тушении лесных и иных пожаров (в поле и т.д.). 

Они занимали лидирующие позиции, «верховодили», как отмечает 
наш информант Мовлади Джамбеков[6] или, как говорили в народе ‒ «де-
лали все только по-своему». О мужчине, связавшем свою судьбу с бывшей 
амазонкой, в шутку говорили, что он живет как на войне. Если что не так, 
то жена его уложит «минот ялали ши пьарс сатина» - через минуту скрутит 
ему руки. Все это было только шуткой, возможно, потому что лидерские 
качества укоренялись в их сознании и в быту навсегда [6]. Они носились как 
вихрь, вели рукопашные бои нисколько не хуже мужчин, стреляли из лука, 
владели кинжалом.  
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Девушки эти, - отмечает Газиханова, - не были оторваны от родных 
мест. По тем исторически далеким от нас временам были другие сигналь-
ные, связующие, знаковые моменты: костры на башнях, бутылочное письмо 
и др. «Кур-хьарс мехкарий» не были оторваны от родительского дома, селе-
ния. Они могли неожиданно появиться на свадебном гулянии. Для катего-
рии этих девушек была допустима джигитовка, прыжки через голову, они 
исполняли групповые танцы с выкриками, ходили на носках под одобри-
тельные хлопанья; выкрики: Хай-хай! Ирс хила! Дукха дахийла шу! Бьарг 
ма хийла! Вот это да! Счастья Вам! Долгих лет, счастья! и др., «боьхь 
богIар».  Весь собравшийся народ с воодушевлением одобрительно и 
громко хлопал в ладоши, стреляя вверх. Каждый парень хвастался, если  
случалось на таких мероприятиях танцевать с «особенной девушкой». Если 
же добивался ее внимания, то и клялся, что женится только на ней. Кур-
хьарс мехкарий могли появляться на общественном трудовом празднике и 
обычно, шутками, смехом сопровождалось знакомство с «необычными» де-
вушками, считалось, что амазонки – «кур-хьарс мехкарий» любого мужчину 
могут и в словесных схватках превзойти. И о них говорили в народе: за сло-
вом в карман не полезут, на скачках нет им равных и стреляют из лука 
метко. «Дала ларвойла цу айг1арех» - сохрани Бог от этих необузданных 
кобылиц [6. Информанты Л.Мусостов, М.Бердаева, М.Новрханов]. 
«Айг1ьар» - это необузданная лошадь, но амазонок по нашим материалам в 
народе называли именно так. 

Вспоминает их народ и в связи с событиями особого характера, 
например, когда прощали кровника. И, как отмечается, это единственный 
случай, когда «кур-хьарс мехкарий» становились со всеми на колени, в ми-
нуты всенародного прощения ‒ освобождения от кровной мести, сказала 
нам информант Табарик Яндарова из с. Ведено [6]. 

В народной памяти восхваляется воинственный дух амазонок, их 
храбрость и благородство, где не было места трусости и измене. 

Про амазонок были сложены песни, одну из которых нам предоста-
вила информант Малика Газиханова со слов своей бабушки Газихановой 
Умри (а та от своей бабушки Iаду): 

Кур-хьаьрса мехкарий – амазонки. 
 
Зудаберийн кочалла хьайн 
Де-цIахь йитина. 
Жима хьайн бералла –  
Доьзалийна (доьзална) шад бина, 
ХIусамна шад бина 
Аренаш хаьржи ахь, 
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ХIай кур-хьаьрса йоI. 
  ГIодаюкъ дIайихки ахь. 
  Бес-бесара аренаш –  
  СтелаIад кхоьсси ахь, 
  Шок лоькху мохь-аре 
  Хьан уьрсо цобстийла, 
  МостагIчун харцонна 
  Хьайн Iад ахь кхуьссийла, 
  МостагIчун харцо 
  Хьан шаро Iадийна 
  МостагIчун букъ бойла, 
  Хьайцн Iад ахь кхуьссийла 
  МостагIчун когех. 
Хьо цхьа ма юьсийла 
Къовсалучу меттехь, 
Хьан байракх техкийла 
Курачу лакхехь. 
 
 

Перевод:  
Девичий свой норов, кокетство 
В родительском доме оставила, 
Младенчество и детство 
Дома остались,  
Не детей ты выбрала, 
Не жилище ты выбрала, 
А на воле – по свету ходить, 
Опоясалась ты разноцветными просторами, 
К голове ты поднесла 
Свистящий ветер. 

Да искромсает твой кинжал 
Вражье вероломство 
И настигнет твоя стрела 
Выбранную цель 
И никогда не уступишь 
Ты в поединке, 
Твой флаг пусть веет 
Гордый высоко [6]. 
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 Таким образом, сведения об амазонках-чеченках свидетельствуют о 
том, что амазонки действительно занимали определенное место в историче-
ском прошлом чеченского народа. Эта когорта таинственных женщин, сыг-
равших определенную роль в жизни чеченского традиционного общества, 
до сих пор вызывает живейший интерес. Приведенный нами полевой этно-
графический материал донес до нас отзвуки далекого прошлого об амазон-
ках и будем надеяться расширит наши знания в постижении этого феномена.  
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М.М. Гортикова 
 
 

АЙВАЗОВСКИЙ  В  ЧЕЧНЕ 
 

(О пребывании в нашем крае выдающегося мариниста) 
 

С 29 июля по 20 ноября 2016 г. в Москве, в Третьяковской галерее, 
состоялась масштабная юбилейная выставка работ известного русского ху-
дожника-мариниста Ивана Константиновича Айвазовского (1817 – 1900).   

Для жителей нашего края творчество И.К. Айвазовского представ-
ляет особый интерес в связи с тем, что певец моря в XIX веке посещал Кав-
каз.  
 

 

 
Автопортрет И.Айвазовского (1874) 

 
Выставка «И.К.Айвазовский. К 200-летию со дня рождения» явилась 

заметным событием в культурной жизни нашей страны. Музейщики пред-
ставили творчество всемирно известного художника наиболее значитель-
ными и значимыми в его творчестве работами, мастерски используя совре-
менные технологии. Успех экспозиции оказался феноменальным: посещае-
мость составила почти 600 000 зрителей. Безусловно, этому способствовал 
неординарный подход к своему делу генерального директора Государствен-
ной Третьяковской галереи З.И. Трегуловой. Руководитель знаменитой га-
лереи не разделяет мнение о том, что наши современники утратили способ-
ность воспринимать сложные идеи. Напротив, считает она, людей сегодня 
привлекают сложные концепции, нечто новое.  
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Профессиональный искусствовед Зельфира Трегулова подтвердила 
верность собственным представлениям о современном облике экспозиции. 
Специалисты Третьяковки в очередной раз удивили ценителей искусства. 
Так, на  выставке впервые была представлена картина И.К. Айвазовского «У 
берегов Кавказа» (1885).   
 

 
И.К.Айвазовский. Буря у Кавказских берегов. 

 
В этой картине художник вновь обратился к своему излюбленному 

жанру марины (морского пейзажа). В связи с этим и сюжет полотна тради-
ционный, волнующий сердца зрителей… Тонет парусник. И летит по вол-
нам спасательная шлюпка. Несмотря на явную опасность, она движется! Та-
ким образом, мастер и в этой своей работе дарит зрителю надежду на спасе-
ние людей. Несомненно, полотно «У берегов Кавказа» – один из образцов 
его замечательного творчества.   

Итог столичной выставки очевиден. Для современников знакомство с 
колоритными работами И.К.Айвазовского оказалось плодотворным, а его 
творчество - востребованным.  

Академик живописи Иван (Ованес) Константинович Айвазовский 
(Гайвазовский) – яркий представитель отечественного изобразительного ис-
кусства. Особенность его творчества – необычность авторских идей. Это он, 
выдающийся живописец, превратил жанр морского пейзажа в заметное  яв-
ление искусства XIX века. Мастер добился поразительного эффекта. Зри-
тель чувствует себя погруженным в изображаемое на полотнах. При этом 
он испытывает эмоции участника действия, что сравнимо с 3Д-эффектом.  

Как известно, искусство мариниста высоко оценивалось еще в про-
шлом. Считается, что феномен успеха – в оптимистическом настрое его ра-
бот. В связи с этим, и в техническом XXI веке духовность обретает черты 
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приоритета. Отсюда и очереди в Залы, где в полотнах реализуются гранди-
озные идеи и замыслы художника.   

В XIX веке наш край посетили многие известные деятели, подогрева-
емые большим интересом к жизни народов Кавказа. Интерес к истории и 
культуре чеченцев обоснован, поскольку это древнейшее автохтонное насе-
ление Кавказа, а также наиболее крупный северокавказский этнос.  

«Такие выдающиеся представители русской культуры и науки, как 
А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов, А.И. Полежаев, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Тол-
стой, Н.И. Пирогов и др., побывавшие в свое время на Северном Кавказе и 
в Чечне, не только проявили интерес к обычаям, традициям, фольклору, 
умениям и навыкам в различных областях жизнедеятельности чеченцев, но 
и обогатили русскую культуру и науку выдающимися трудами, вобравшими 
опыт общения с горцами, в том числе с чеченцами, казаками и др.», – ука-
зывает в статье «Войны, общественные катаклизмы в Чечне и историко-
культурное наследие» кандидат исторических наук, генеральный директор 
Национального музея Чеченской Республики В.А. Асталов ［1, с.392］. 

Красота горной местности вдохновила, к примеру, М.Ю. Лермонтова 
создать полотно «Воспоминание о Кавказе». Предположительно, изобра-
женное на нем «примечательное место» – вид на Чеченскую долину с Тер-
ского хребта. 

 «Это в 15 километрах от Грозного, – пишет местный краевед А. И. 
Казаков в книге «Страницы истории города Грозного» – …Фотографии, 
снятые здесь, в точности передают и дорогу, идущую на запад, и одну из 
вершин хребта, темной глыбой поднявшейся справа, и саму долину. Место  
это знаменитое. Через 14 лет после Михаила Юрьевича сюда поднимется 
другой великий писатель земли русской – молодой Лев Толстой и будет по-
ражен красотой открывшейся перед ним картины… Волнение, испытанное 
им при виде гор, блистательно передано через переживания героя повести 
«Казаки». ［2, с.59］. 

Из художников первой половины XIX  века, побывавших в крепости 
Грозной,  исследователи называют А.Дьяконова, пейзажистов Л.Лагорио и 
Ф. Горшельта, художника-самоучку П.Челищева. Офицеру Ф. Львову за ра-
боты, отображающие достопримечательности нашего края, Совет Академии 
художеств  присвоил звание «почетного вольного общника». Его полотна 
«Ханкальское ущелье», «Движение обоза из крепости Воздвиженской в 
Грозную» впоследствии стали достоянием Чечено-Ингушского краеведче-
ского музея.  

В первой половине XIX  в. состоялось  также первое знакомство с Кав-
казом И.К. Айвазовского.  Исследователь З.Х. Ибрагимова в монографии 
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«Царское прошлое чеченцев: наука и культура» приводит познавательные 
данные о путешествии мариниста к Кавказскому побережью.  Певец моря  
являлся  «непосредственным свидетелем участия сил Черноморского флота 
в Кавказской войне». В 1839 г. Николай I приобрел одну из  его картин. Бо-
лее того, император стал покровителем молодого таланта, назначив Айва-
зовского живописцем Главного морского штаба. «Как память о пережитом», 
художник сохранил набросок рисунка, испачканного кровью раненого чер-
кеса. ［3, с.178 -179］. 

 А. И. Казаков сообщает: «Еще в 1837 году, закончив Петербургскую 
Академию художеств с большой золотой медалью, он (И.К.Айвазовский – 
авт.) получает право на бесплатную шестилетнюю поездку за границу для 
знакомства с творениями прославленных живописцев прошлых веков, но… 
едет на два года в Крым, в родной город Феодосию,  для самостоятельной 
работы. Весной 1838 года под командой генерала Н.Раевского, друга А.С. 
Пушкина, покровителя декабристов, названого брата нашего земляка, героя 
Отечественной войны 1812 года А. Чеченского, начинаются десантные опе-
рации на Кавказском побережье Черного моря. Художник решает принять в 
них участие». ［2, с.71］. 

На боевых кораблях русского флота Айвазовский  встречался с адми-
ралами М.П.Лазаревым, П.С.Нахимовым, В.А.Корниловым. Тогда же по-
знакомился с декабристами А.И.Одоевским, Н.И.Лорером. Есть предполо-
жение, что он общался и с В.Н. Лихаревым, направленным на правый фланг 
Кавказской линии из крепости Грозной.  

Таким образом, первая поездка И.К. Айвазовского к Кавказскому по-
бережью представляла собой его общение с известными российскими дея-
телями. Подлинное знакомство живописца с нашим краем, в том числе по-
сещение крепости Грозной, состоялось в конце XIX века. 

Приезд Айвазовского на Кавказ совпал с зарождением в горском об-
ществе новой духовно-нравственной атмосферы. С завершением Кавказ-
ской войны (1860 – 1880-х гг.) в Чечне происходит становление просвети-
тельской мысли. Во многом этому способствовали усилия российских уче-
ных.  

Процесс взаимодействия передовых деятелей чеченского народа и 
просветителей России подробно исследовал доктор филологических наук 
Х.В. Туркаев. Отмечая значительный вклад русских просветителей в разви-
тие духовной жизни горцев, Х.В.Туркаев констатирует: «Они в своих тру-
дах, посвященных Чечне и Ингушетии, стремились провести в жизнь гума-
нистические просветительные идеи, остро звучавшие в это время и в самой 
русской культуре». ［4, с.278］. 
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Книга А.П. Берже «Чечня и чеченцы»; первая горская школа, открытая 
П.К. Усларом в крепости Грозной (при содействии чеченского прапорщика 
Кеди Досова) и его весомый труд «Чеченский язык»; «Чеченский букварь» 
И.А. Бартоломея (составленный при  «содействии природных чеченцев юн-
кера Джемал-Эддина Мустафина, Эдыка Бочарова и Ахматхана Трамова»); 
выпуск в Тифлисе (1868 – 1881 гг.) серии книг «Сборник сведений о кавказ-
ских горцах»; этнографические очерки Г.А. Вертепова, А.П. Ипполитова и 
других ученых – далеко не полный список примеров плодотворных взаимо-
связей русского и чеченского народов в области науки и культуры.  

Расширяя свое творческое пространство, И.К. Айвазовский немало пу-
тешествовал по России, странам Европы, Ближнего Востока. Пребывание 
художника в нашем крае обогатило отечественную «духовную копилку» его 
новыми замечательными работами. 

В 1868 году знаменитый маринист совершил большое путешествие на 
Кавказ, посетив Чечню и Дагестан. К тому времени он уже являлся почет-
ным членом петербургской Академии художеств, а также членом ряда ев-
ропейских академий художеств. 

Путешествие И.К. Айвазовского в наш край свидетельствует как о ши-
роте его интересов, так и о стремлении быть на пульсе времени. Посетив 
места времен Кавказской войны (в том числе Ахульго, Гимры), мастер,  без-
условно, изучил подробности недавних трагических событий. Так появи-
лись его полотна «Горный пейзаж», «Стычка на Гунибе», «Аул Гуниб в Да-
гестане. Вид с восточной стороны», «Цепи Кавказских гор. Вид с Каранай-
ских  гор  на Темир-Хан-Шуру и Каспийское море» и др. 

Общеизвестно, что лейтмотивом творчества Айвазовского являлась  
стихия моря. При этом  особый его интерес вызывал героизм людей, оказав-
шихся в экстремальных условиях («Девятый вал» и др.). На наш взгляд, этот 
значительный акцент характерен также для его кавказских произведений. 
«Уже в первое знакомство с Кавказом, с его свободолюбивыми народами 
он, как и представители передовой русской культуры, проникся сочув-
ствием к их национально-освободительной борьбе с реакционным режимом 
царизма, глубоко сожалея о том, что простые люди…русской, чеченской и 
других национальностей, живущие на Кавказе, были ввергнуты самодержа-
вием…в братоубийственную войну», – подчеркивается в книге «Страницы 
истории города Грозного». ［2, с.71-72］. 

Судьба кавказцев, проявивших мужество в борьбе с царизмом, отозва-
лась в сердце гуманиста Айвазовского. Стойкость горцев в XIX веке про-
явилась именно в экстремальных исторических условиях. Небольшой (по 
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сравнению с мощной царской армией) чеченский народ находился в жест-
ких обстоятельствах длительный период. В научной статье «Кавказская 
война: некоторые итоги и уроки» доктор исторических наук, президент Ака-
демии наук Чеченской Республики Ш.А. Гапуров (совместно с  другими ав-
торами) оценивает это столкновение как самый затяжной и длительный во-
енный конфликт на территории России. «Она была страшной трагедией для 
всех вовлеченных в войну сторон, сопровождалась большими человече-
скими жертвами, страшными разрушениями прежде всего для горской сто-
роны» [5, с.42].  

Кавказские произведения И.К.Айвазовского явились откликом на дра-
матизм истории горцев. «Это не просто пейзажи: в каждый из них художник 
ненавязчиво вводит детали, свидетельствующие о происходивших в этих 
местах трагических событиях», – отмечает  А. И. Казаков [2, с. 72]. 

Согласно местным источникам, И.К.Айвазовский посетил крепость 
Грозную в 1869 г. Пребывание живописца в Чечне пополнило его творче-
ский багаж. 

У специалистов Национального музея Чеченской Республики имеется 
особый повод для внимания к творчеству Айвазовского. Дело в том, что в 
число его кавказских работ входит малоизвестное полотно «Алхан-Юрт». 
По свидетельству генерального директора Национального музея ЧР, Заслу-
женного работника культуры ЧР Вахи Адизовича Асталова, до начала воен-
ных действий в Чечне (1994 г.) эта картина кисти И.К. Айвазовского явля-
лась собственностью Чечено-Ингушского краеведческого музея и экспони-
ровалась в Чечено-Ингушском республиканском музее изобразительных ис-
кусств им. П.З. Захарова на правах временного хранения. 
 

 
И.К. Айвазовский «Алхан-Юрт» 
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В.А. Асталов отмечает: «На декабрь 1994 года в фондах и экспози-

циях  Чечено-Ингушского республиканского музея изобразительных искус-
ств им. П.З. Захарова около 1 тысячи единиц хранения составляли произве-
дения живописи. Среди них – около 350 работ русских художников, в том 
числе и произведения Ивана Айвазовского.  К сожалению, в ходе боевых дей-
ствий в числе других первоклассных полотен картина «Алхан-Юрт» про-
пала, судьба ее неизвестна. Для нашей культуры это ощутимая потеря, 
тем более, что жанр пейзажа был редким явлением в творчестве знамени-
того мариниста» [6].    

Каков же облик старинного чеченского селения Алхан-Юрт  в пред-
ставлении  И.К. Айвазовского?  Аул изображен  на  фоне величественных 
горных вершин. «Если оценивать это полотно, придерживаясь традицион-
ного взгляда на Айвазовского как на мариниста-романтика, то можно ска-
зать, что художника в этом пейзаже заинтересовало сходство  родного 
хребта с гигантской волной, готовой, как девятый вал  на море, захлестнуть  
людей и их крохотное селение…», – пишет  А.И. Казаков. И продолжает: 
«Но обращает внимание то, что центром композиции является сторожевая 
вышка, оставшаяся от недавнего недоброго времени и стоящая, судя по 
всему, на важной дороге в Чеченской долине, где… не раз вспыхивали жар-
кие схватки царских войск с свободолюбивыми горцами, для которых 
неприступные горные хребты были крепостью и в которой они часто скры-
вались от преследования». ［2, с.72-73］. 

Газета «Вести республики» в обширной публикации, посвященной ис-
тории с. Алхан-Юрт, предлагает свой вариант описания сюжета этого пей-
зажа мариниста: «На полотне изображена залитая заходящим солнцем отда-
ленная цепь гор. На переднем плане – дозорная вышка и глинобитная изба, 
покрытая камышом. Дальше – дорога к крепости Грозной, на правом берегу 
Сунжи привольно раскинулся аул Алхан-Юрт… 

На проселочной дороге стоит крытая арба, запряженная белыми во-
лами. Рядом – горцы: кто верхом, кто спешился. Из-за поворота точно вы-
рвалась тройка. Справа от дороги – шалаш и человек в кавказской одежде. 
Само село изображено на среднем плане. Оно словно погрузилось в предве-
черние сумерки. Высокие пирамидальные тополя, аккуратные светлые стро-
ения и обильно разросшиеся сады создают вид обычного мирного аула. 

Алхан-Юрт уже тогда насчитывал 60 дворов и 375 человек» [7]. 
Вышеназванная публикация содержит также другие сведения, связан-

ные с историей с. Алхан-Юрт и творчеством  И.К.Айвазовского. Так, мест-
ный деятель культуры и краевед Айнди Салтымуратов  сообщает о том,  что  
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«И.К. Айвазовский жил в…Алхан-Юрте и написал две картины: «Алхан-
Юрт» и «Переправа буйволов через реку Сунжу». По сведениям поэта Ху-
сейна Сатуева, после депортации чеченского народа (1944 – 1956 гг.) с. Ал-
хан-Юрт было переименовано в Айвазово, однако впоследствии обрело ис-
конное название. «Оказывается, знаменитый художник-маринист в свое 
время написал две картины с видами Алхан-Юрта», – поясняет Х. Сатуев 
факт давнего (временного) переименования  селения.     

Сообщения  Айнди Салтымуратова  и Хусейна Сатуева представляют  
определенный интерес. Кроме того, по утверждению  А. Салтымуратова, 
И.К. Айвазовский работал над картиной  «Алхан-Юрт», находясь в доме мо-
его прадеда Махмуда (в народе известного как Махматхан) Гортикова, од-
ного из авторитетных жителей с. Алхан-Юрт. По мнению моих старших 
родственников, данная информация (правда, также еще не подтвержденная 
другими источниками) могла иметь место: в гостеприимном доме Махмат-
хана  останавливались многие известные люди. 

В настоящее время картинную галерею Национального музея Чечен-
ской Республики – наряду с произведениями других русских и европейских 
художников XIX века – украшает великолепное полотно И.К. Айвазовского 
«Лунная ночь». Увы, представлено лишь одно творение всемирно извест-
ного художника…  

Полотно «Алхан-Юрт» –  редкая работа кисти знаменитого мариниста, 
отражающая  гуманизм  и многогранность его  творчества. Мастер уловил и 
сумел  тонко передать в этой картине сам дух, уклад жизни чеченцев в дра-
матический исторический период. Поэтому она была столь близка  сердцам 
жителей республики.  

…Чувство ожидания замерло на полотне блистательного живописца 
XIX века. Какую судьбу, какие испытания сулит будущее аульчанам? Несо-
мненно, один из шедевров Ивана Айвазовского – картину «Алхан-Юрт» – 
следует расценивать как мощный протест  мастера  против насилия, призыв 
к современникам утверждать на земле мир и добро. 

У моего родного селения Алхан-Юрт – славное, богатое прошлое. Зна-
менательно, что личный вклад в создание его исторического облика внес 
именитый художник-маринист Иван Айвазовский. Память об этом осталась 
в  Чечне.   
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М.А. Тангиев,  
Э.С. Шаптукаева  

 
К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ  

МАЙСТИНСКОГО УЩЕЛЬЯ 
 

 В Майстинском ущелье Итумкалинского района Чечни некогда про-
живало общество, которое в народе называлось М1айстой. В кряже нахо-
дятся, оставленные ими, четыре заброшенных средневековых башенных ау-
лов: Цекалой (Ц1е Кхел), Васеркел (Фарас Кхел), Пуга (Пуг1) и Туга (Туг1).  
Данный уголок горной Чечни, с научной точки зрения, изучен очень слабо. 
Остановимся на известных страницах истории обследования поименован-
ных памятников. 

Одним из первых, побывавших в Майсте, был А.Л. Зисирман. Явля-
ясь военным разведчиком он составлял горные маршруты в названном ре-
гионе. В итоге им была составлена карта маршрутов от Шатоя до Хевсуре-
тии и Ингушетии. Таким образом, первые упоминания об археологических 
памятниках Майсты принадлежат А.Л. Зисирману [1]. Более подробные све-
дения о памятниках каменного зодчества Майсты есть у австрийского путе-
шественника Бруно Плечке, который зафиксировал в Васеркеле более 30 
жилых башен, склепов [2, стр. 43]. В советское время изучением средневе-
ковых обществ бассейна реки Аргун занимался краевед М. Акбулатов [3; 4, 
с. 74-87]. В Майсте ему удалось собрать ряд интересных этнографических 
данных и зарисовать несколько петроглифов, описать некоторые архитек-
турные памятники. В те же 20-е годы (1923) XX в. Дагестано-Чеченская экс-
педиция под руководством А.Ю. Большина провела разведочные работы в 
Васеркеле. В ходе проведенных экспедицией работ на некрополе было 
насчитано 80 надземных и несколько полуподземных и подземных склепов 
[5]. В 1929 году рекогносцировочные работы в Майстинском ущелье провел 
А.В. Уэльс.  Он обследовал башенный аул Пого, где зафиксировал столпо-
образное святилище «Акача» и башенные сооружения [4, с. 74-87].  

Группа Ленинградских архитекторов  посетила Майсту в 1938-1939 
гг. с целью изучения башенной архитектуры. К сожалению, результаты экс-
педиции утеряны во время ВОВ. Правда, сохранился дневник (за 1939 год) 
участника экспедиции – Натальи Уствольской. В нем есть сведения о таких 
памятниках, как: полуразрушенный языческий храм и боевая башня в ауле 
Цекалой; двух-этажные склепы, святилища и башенные постройки в Васер-
келе; в Пого ‒ несколько замковых комплексов, руины святилищ; боевая и 
нескольких жилых башен в селении Туга [6, с. 9-54]. 
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 В 1939 г. разведки по ущелью р. Чанты-Аргун провел ленинградский 
археолог А.В. Мачинский, который так же побывал в Майстинском ущелье 
[7; 4, с. 74, 85]. Им были описаны, обмерены и сфотографированы склепы и 
жилые башни Васеркела. Им же исследовались башни  Цекалойского  ком-
плекса. Эта работа проводилась в рамках выполнения программы исследо-
вания археологических памятников ЧИАССР,  проводившейся СКАЭ ГА-
ИМК в 1936-1939 гг. С тех пор вплоть до 70-х годов  XX в. исследователи 
не посещали Майсту.  В 1975 г. в Майстинское ущелье была организована   
археологическая экспедиция Чечено-Ингушского научно-исследователь-
ского института истории, социологии и филологии под руководством Р.А. 
Даутовой. Отрядом были произведены обширные разведки, а также обмеры 
архитектурных памятников в Пуге и Васеркеле. В Васеркеле археолог 
насчитал 21 жилых башен [8, с. 119; 9, с. 78-88]. Наконец, памятники камен-
ного зодчества рассматриваемого региона обследовал   Д.Ю. Чахкиев  в 1986 
г. В результате его полевых исследований в Майсте были выявлены форти-
фикационные комплексы замкового типа XVI-XVII вв. в сс. Пого, Верхний 
и Нижний Туга, Цекалой и Васеркел [10, с. 138-141; 11, с. 11, 46]. Кроме 
того в «городе мертвых» Васеркела отряд зафиксировал 78 погребальных 
склеповых сооружений (56 надземных, 13 полуподземных и 9 подземных) 
[10, с. 139], а так же храм аналогичный храму Маги-Ерда из Ингушетии [10, 
с. 140; 11, с. 11, 46]. Более того, экспедиция Д.Ю. Чахкиева в Майсте насчи-
тала около десятка столпообразных святилищ [10, с. 141]. 
 Автор этих строк в июле 2016 г. побывал в Майстинском ущелье для 
выяснения состояния Васеркелских памятников (рис. 1) и Цекалойского ба-
шенного комплекса на сегодняшний день  (рис. 2) [13]. В Цекалое сохрани-
лась одна боевая башня. Высота ее около 27 метров, площадь у основания - 
4,17 на 4,12 м. От 10 жилых башен сохранились лишь стены. Что касается 
Васеркелского башенного поселения, то оно выглядит плачевно.  Боевая 
башня сохранилась не совсем хорошо, крыша и машикули разрушаются, а 
стены ее в трещинах. Высота памятника 14 м, длина сторон у основания 4 
м. От других строений сохранились лишь части стен или руины. Среди них 
есть языческий храм1. На одной из его стен имеются 10 петроглифов [2, с. 
52, рис 7]. 

Что же касается «города мертвых» Васеркел, то и он сильно постра-
дал после  70-х годов ушедшего века. Мы насчитали лишь 50 целых склепов  
из бывших еще в 1976 г. 78 [10, с. 139-142]. Здесь явно сказались результаты 
двух военных кампаний 1994-2004 годов в Чечне. Некрополь нуждается в 
реставрации и в срочном археологическом изучении. 
                                                             
1 Не исключено что это и есть тот храм, который упомянут в дневнике Н. Уствольской 
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Рис. 1. Васеркел (Фарс Кхел) «Город мертвых» и башенное поселение. 
 

 
Рис. 2. Цекалойский (Ц1е Кхел) башенный комплекс. 
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МЕТОДИКА И ОПЫТ 
 

А.Д. Вагапов 

РУССКИЙ ЯЗЫК В ЧЕЧЕНСКОЙ ШКОЛЕ 

 
Изучение русских предлогов в чеченской школе 

 
Изучение русских предлогов в школе представляет определенную 

трудность для учащихся- чеченцев. На наш взгляд, это связано, в первую 
очередь, с тем, что этой теме в программе отводится слишком мало времени, 
в то время как количество предлогов в русском языке довольно велико. С 
другой стороны, наверное, сказывается и недостаточная методическая раз-
работанность данной темы применительно к местной специфике. Опреде-
ленные трудности создает и типологическое различие чеченского и рус-
ского языков: в чеченском языке, как мы знаем, нет предлогов, их роль вы-
полняют послелоги.  

В данной статье мы предлагаем некоторые формы работы, которые 
могли бы помочь учителям и учащимся при изучении предлогов. Во-пер-
вых, не мешало бы иметь алфавитный список основных предлогов в каби-
нете русского языка. Вот один из примерных списков: 
 
Первообразные предлоги 
без  
в (кого-что) 
в // во (ком-чём) 
для 
до 
за (кого-чего) 
за (кем-чем) 
из 
из-за  
из-под  
к // ко  
меж // между 
на (кого-чего) 
на (ком-чём) 
над // надо  
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о // об (кого-что удариться) 
о // обо (ком-чём) 
от  
перед // передо  
по  
по мне, стучать по столу стоьлах етта, стоьла тIе … етта 
под  
при 
про 
ради  
с (кого-чего) 
с // со (кем-чем) 
среди  
у   
через // чрез 
 
Непервообразные предлоги 
Отыменные 
ввиду 
в качестве  
в силу 
в течение 
насчет 
по мере 
по-над 
по поводу 
посредством 
путём 
типа 
 
Наречные 
Простые наречные предлоги 
близ 
вблизи 
вглубь 
вдоль 
взамен 
вместо 
вне 
внутри 
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внутрь 
возле 
вокруг 
вопреки 
впереди 
вроде 
вслед 
касательно 
мимо 
наверху 
навстречу 
накануне 
наперекор 
напротив 
около  
относительно 
поверх 
подле 
подобно 
позади  
помимо 
поперек  
после 
посреди 
посередине 
прежде 
против  
сбоку 
сверх 
свыше 
сзади 
сквозь 
согласно 
сообразно 
соответственно 
соразмерно 
среди 
 
Составные наречные предлоги 
вблизи от 
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вдалеке от 
вдали от 
вместе с  
вплоть до  
впредь до 
вровень с 
вслед за 
наравне с 
наряду с 
невдалеке от 
независимо от 
применительно к 
рядом с 
следом за 
совместно с 
согласно с 
сообразно с  
соответственно с 
соразмерно с 
сравнительно с 
 
Отглагольные предлоги 
а) простые отглагольные предлоги 
благодаря  
включая 
кончая 
начиная (кем-чем-н.) 
не считая 
принимая во внимание 
спустя  
 
б) составные отглагольные предлоги 
глядя по 
исходя из 
начиная с (кого-чего) 
не доходя до 
невзирая на 
несмотря на 
смотря по 
судя по 



163 
 

 
С однажды набранным на компьютере списком можно делать различные ма-
нипуляции: сократить или увеличить его по мере необходимости, написать 
в столбик или в строку, когда нужно; распечатать предлоги на карточках, 
составить задания с теми или иными предлогами и т.д.  
Приводим ниже некоторые типы заданий, которые учитель может исполь-
зовать на уроках или в качестве домашних работ. 
  Задания. 

1. Запишите предлоги, которые вы знаете.  
2. Запишите 10 русских предлогов и переведите их на чеченский язык 
3. Запишите 10 предлогов и употребите их со словом дом.  
4. Запишите 10 предлогов и употребите их со словом класс (парта, 

стол, стул, доска, дверь, дерево, земля, небо и т.д.) 
5. С какими падежами употребляется предлог в? Приведите примеры. 
6. С какими падежами употребляется предлог за? Приведите примеры. 
7. С какими падежами употребляются предлоги  к, о, по, под, с // со? 

Приведите примеры. 
8. Используя вопросительные слова где, куда, откуда, составьте слово-

сочетания: а) с предлогом в, б) с предлогом за, в) с предлогом из. 
 

Возможные ответы на задания 
 

1. Запишите предлоги, которые вы знаете.  
 
Ответ: 
Без, в // во, вдоль, внутри, для, до, за, из, из-за, из-под, к // ко, меж // между, 
на, над // надо,  
о // об // обо, от, перед // передо, по, под, поперек, при, ради, с // со, сквозь, 
среди, у, чрез // чeрез. 
 

2. Запишите 5 (10, 15, 20) русских предлогов и переведите их на чечен-
ский язык. 

Ответ: 
благодаря бахьана долуш // род.п. + хьуьнарца // ондаллица 
в чу, чохь, -хь // -ахь // -ехь 
вдоль йохал(л)а 
внутри чохь, чоьхьā 
внутрь // во внутрь чу, чоьхьа 
для (переводится дательным падежом имени) 
до тIе кхаччалц, -ец 
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до самого тIе кхаччалц, -ец 
за -ал дēхьа, тIēхьа 
из -ера // -ара, чуьра, юккъера 
из-за 1. бахьнехь, бахьана долуш, бахьница; 2. юххера, йисттера 
к // ко тIе, -га, долчу 
на тIе, -е // -ига 
над / надо тIоьхала, тIехIоттийна 
о лаьцна, хьокъехь, -х // -ах // -ех 
об -ах // -ех, тIе 
от -гара, уллера, юххера 
перед // пред хьалха 
по  тIе, тIоьхала 
по -ах етта, тIе … етта, -лла 
под кIела, кIелахь, буха, бухахь  
поперек пурх, пурхала 
после тIаьхьа  
посреди стола стоьла(на) юккъе (хIоттийна) 
при -ца, уллехь, юххехь, -гахь // -хь 
ради отечества (родины) даймехкан дуьхьа 
с -ара // -ера дуьйна, тIера дуьйна 
со стола стоьла тIера 
сквозь чекх, (стоьлах) чекх йолуш 
среди юккъехь 
у стола стоьла уллехь // стоьла юххехь 
через дехьа, -хула, чухула, юккъехула 
 
 

3. Запишите 10 предлогов и употребите их со словом дом.  
Ответ: 
без дома цIа доцуш 
благодаря дому цIа бахьана долуш   
в дом цIа чу дIаязвала 
в доме цIа чохь 
вдоль дома цIийнан дохал(л)а 
внутри дома цIа чохь 
до дома цIенна тIе кхаччалц 
за дом (отвечать) цIийнах жоп дала 
за дом (сделать) цIийнан метта (дан) 
за домом (находиться) цIенна тIēхьа (хила) 
за домом (наблюдать) цIа тергалдан, цIенна Iуналдан 
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из дома цIера, цIа чуьра 
из-за дома 1. цIа бахьанехь, цIа бахьана долуш; 2. цIийнна тIехьара 
к дому подойти цIенна тIе вагIа 
к дому повернуться цIийнехьа верза, цIа долчу агIор верза 
на дом цIенна тIе  
над домом (находиться) цIийнна тIоьхала (хила) 
о доме цIийнах лаьцна, цIийнан хьокъехь 
от дома цIенна уллера // цIенна юххера 
перед домом цIийнна хьалха // цIенна хьалха 
по дому (ходить) цIа чухула (лела) 
под дом цIийнна кIел // цIенна кIел 
под домом цIийнна кIелахь  
поперек дома 1. цIенна пурх, 2. цIенна дуьхьал(вала) 
посреди дома цIийнна // цIенна юккъехь (встречаются оба произношения!) 
при доме 1. цIа чохь, цIийнахь, 2. цIийнна  хьалхха 
ради дома цIийнан дуьхьа 
с дома цIенна тIера 
сквозь дом цIийнах чекх(волуш) 
у дома 1. цIийнан, 2. цIийнна уллехь // юххехь 
через дом 1. цIа чухула, цIийнан юккъехула; 
  2. цхьа цIа дитана (дехьа) 
 

4. Запишите 10 предлогов и употребите их со словом класс 
без класса класс йоцуш 
благодаря классу класс бахьана долуш // классан хьуьнарца  
в класс класс чу, классе дIаязвала 
в классе классехь, класс чохь 
вдоль класса классан йохал(л)а 
внутри класса класс чохь, класс(ана) чоьхьāра 
внутрь класса класс чу 
до класса классе кхаччалц, класс тIе кхаччалц 
за класс (отвечать) классах жоп дала 
за класс (сделать) классан метта (дан) 
за классом (находиться) классал дēхьа (тIēхьа, тIехваьлча) 
за классом (наблюдать) класс тергалйан, классе хьажа, классана Iуналдан 
из класса классера // класс чуьра 
из-за класса 1. класс бахьанехь, класс бахьана долуш, класс тIоьхала; 2. 
класс тIехьара 
к классу подойти класс(ана) тIе вагIа,  
к классу обратиться классе вистхила 
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к классу повернуться классе(хьа) верза 
на класс (ерриг) классана 
над классом (находиться) класс тIоьхала хила 
над классом смеяться классах вела 
над классом стоять классана тIехIоттийна хила 
над классом шефствовать классана верасалла дан // Iуналла дан 
о классе классах лаьцна, классан хьокъехь 
от класса классера, класс уллера // юххера 
от самого класса классера дуьйна, класс чуьра дуьйна 
перед классом класс(ана) хьалха 
по классу (ходить) класс чухула (лела) 
по классу (дежурный) классехь, класс чохь  
под класс класс кIела  
под классом класс кIелахь  
поперек класса 1. классана пурх, 2. классана дуьхьал(вала) 
после (первого) класса классана тIаьхьа, классал тIаьхьа  
посреди класса класс юккъехь 
при классе 1. классехь, 2. класс хьалхха, классана а гуш 
против класса (пойти) классана дуьхьала (вала) 
ради класса классан дуьхьа 
с класса классера, класс тIера 
сквозь класс классах чекх, (классах) чекх йолуш 
у класса 1. классан, 2. класса уллехь // юххехь 
через класс 1. классехула, класс чухула, класс юккъехула; 
  2. цхьа класс йитана (дехьа) 
 

5. Запишите 10 предлогов и употребите их со словом урок. 
урок урок ю 
благодаря уроку урок бахьана долуш // урокан хьуьнарца  
в середине урока урок(ана) юккъехь, урок юккъе яьлча 
до урока урок йолаялале, урок йолаяллалц 
за урок (отвечать) уроках жоп дала 
за урок (сделать) урокехь (дан) 
за уроком (наблюдать) урок тергалъян, уроке хьажа, урокана терго ян 
из урока урокера // урок чуьра, уроках 
из-за урока урок бахьанехь, урок бахьана долуш 
к уроку подойти урок(ана) тIе вахIа  
на урок 1. уроке; 2. (ерриг) урокана 
над уроком смеяться уроках вела 
об уроке уроках лаьцна, урокан хьокъехь 
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от урока урокера, уроках (пайда бала)  
перед уроком урокал хьалха, урок йолаялале 
ради урока урокан дуьхьа 
с урока урокера 
через урок 1. цхьа урок а йитана, вукху урокехь; 2. кхин цхьа урок дIаяьлча 
в течение урока урокан йōхалла, урок чекхйаллалц, 
вокруг урока урокан гōнах, уроках лаьцна 
 

9. Составьте предложно-падежные формы с предлогом в, отвечающие 
на вопрос «где?». 

Например: а) в классе, в комнате, в доме, в окне, в поле, в стране, в небе, в 
душе, в сердце, в уме, в голове, в воде, в реке, в море, в огне, в вагоне, в 
поезде, в самолете. 
б) в саду, в стогу, в снегу, в лесу, в пруду, в краю родном, в раю, в аду, в 
шкафу. 
в) в гостях, в дверях, в сенях, в горах, в руках, в ногах, в кабинетах. 
г) в груди, в крови, в памяти, в Англии, в Италии, в Испании.  
д) в воде, в голове, в доме (номер 15), в уме, в животе (урчит, колет), в 
классе, в школе 
 

10. Составьте словосочетания с предлогом во, отвечающие на вопрос 
«где?». 

Например: во сне, во мгле, во рту, во ржи, во власти, во всём, во всеору-
жии, во Франции. 
 

11. Составьте словосочетания с предлогом в, отвечающие на вопрос 
«куда?», «где?». 

Например: в класс, в комнату, в дом, в окно, в страну, в небо, в душу, в 
воду, в реке, в море, в огне, в вагоне, в поезде, в самолете. 
 
Разбейте словосочетания по группам мужского, женского и среднего рода. 
а) в класс, в дом, в сад, в ад, в рай, в сарай… 
б) в гору, в дорогу, в душу, в страну, в воду… 
в) в сердце, в поле, в море, в окно, в небо… 
 

12. Составьте словосочетания с предлогом из, отвечающие на вопрос 
«откуда?». 

а) в сад, в ад, в рай, в сарай, в дом 
б) в гору, в дорогу, в душу 
в) в сердце, в поле, в море 



168 
 

 
13. б) с предлогом за, в) с предлогом из. 

 
 

14. Используя вопросительные слова где, куда, откуда, составьте слово-
сочетания: а) с предлогом в, б) с предлогом за, в) с предлогом из. 

 
ученик дешархо ву // ю 
благодаря ученику дешархо бахьана долуш // дешархочун хьуьнарца  
в ученика дешархочунна чу 
в ученике дешархочуьнгахь 
до ученика дешархочуьнга кхачо, дешархочуьнга кхаччалц 
за ученика (отвечать) дешархочух жоп дала 
за ученика (сделать) дешархочун метта (дан) 
за учеником (находиться) дешархочунна тIēхьа 
за учеником (наблюдать) дешархо тергалван, дешархочуьнга хьажа, де-
шархочунна Iуналла дан 
из ученика дешархочуьнгара  
из-за ученика 1. дешархо бахьанехь, дешархо бахьана долуш; 2. дешархо-
чунна тIехьара 
к ученику подойти дешархочунна тIе вахIа,  
к ученику обратиться дешархочуьнга вистхила 
к ученику повернуться дешархочуьнгахьа верза 
на ученика 1. дешархочуьнга; 2. цхьана дешархочунна 
 
над учеником (находиться) дешархочунна тIоьхала хила 
над учеником смеяться дешархочух вела 
над учеником стоять дешархочунна тIехIоьттана хила 
над учеником шефствовать дешархочунна верасалла дан // Iуналла дан 
об ученике дешархочух лаьцна, дешархочун хьокъехь 
от ученика дешархочуьнгара, дешархочунна уллера // юххера 
перед учеником дешархочунна хьалха 
по ученику 1. цхьацца дешархо; 2. дешархочунна (тоха) 
под учеником дешархочунна кIелахь 
при ученике 1. дешархочуьнгахь, 2. дешархочунна хьалхха, дешархочунна 
а гуш 
ради ученика дешархочун дуьхьа 
с ученика дешархочуьнгара, дешархочунна тIера, хIора дешархочух 
через ученика 1. дешархочуьнгахула; 2. цхьа дешархо юкъах а витана 
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вокруг ученика дешархочунна гōнах // гондIа // дешархочунна гобинна // 
гобаьккхана 
 

§ Употребите предлог в с несклоняемыми  
существительными 

 
в кино, в кафе, в какао, в кофе, в фойе 
Например:  
кино – благодаря кино, в кино, о кино, про кино, ради кино, насчет кино, по 
поводу кино. 
фойе – в фойе, из фойе (выйти), над фойе, о фойе, по фойе, поперек фойе, 
посреди фойе, через фойе.   
 Мы привели только некоторые из возможных примеров использова-
ния предложно-падежных форм. Учитель по своему усмотрению в соответ-
ствии с уровнем подготовки учащихся может сам составить свои задания в 
виде упражнений, карточек, таблиц и другой наглядности, чтобы активно 
использовать их в учебном процессе. 
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Р.В. Юсупова  
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 5 – 7 КЛАССАХ 
 
Проект – работа, направленная на решение конкретной проблемы, 

на достижение оптимальным способом заранее запланированного резуль-
тата. Проект может включать элементы докладов, рефератов, исследований 
и любых других видов самостоятельной творческой работы учащихся, но 
только как способов достижения результата проекта. 

Учебный проект – специально организованная учебная деятель-
ность с целью: 
• приобретения и закрепления учащимися знаний, умений и навыков, 
• развития творческих способностей,  
• получения опыта самостоятельной деятельности в изучаемом направ-

лении профессиональной подготовки. 
В документах ФГОС записано: «Обучение должно строиться на ос-

нове метода проектов, выполняемых учащимися самостоятельно под руко-
водством учителя, что позволит сформировать у учащихся навыки констру-
ирования проектной деятельности, необходимые для будущей профессии». 

Проектная деятельность – это один из распространенных видов ис-
следовательской работы, нацеленной на всестороннее и систематическое 
исследование проблемы и разработку конкретного варианта образователь-
ного продукта. 

Приведем примеры проектов в 5 – 7 классах. 
 
1. Проект по теме «Пословицы и поговорки в речи современных 

школьников и их аналоги на чеченском языке» 5 класс. 
Гипотеза – школьники знают мало пословиц и поговорок и не умеют 

употреблять их в речи. 
Цель – познакомиться самим и познакомить одноклассников с рус-

скими и чеченскими пословицами. 
Задачи: 
1) Выяснить лексическое значение слов – пословица, поговорка. 
2) С помощью анкетирования выявить наиболее часто употребляе-

мые школьниками пословицы и поговорки. 
3) Провести анкетирование на знание пословиц и поговорок. 
4) Найти похожие пословицы в чеченском языке. 
Продуктом проекта станет небольшой сборник пословиц и поговорок 

на русском и чеченском языках. В процессе проекта участники проведут 
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большую работу по сбору и анализу пословиц, также узнают, какие посло-
вицы известны школьникам и какими пословицами они пользуются. 

Примеры пословиц: 
Дика кIант — лам — Хороший молодец — гора. 
Вон кIант — гIам — Плохой молодец — дьявол. 
Дика ваша — гIала — Хороший брат — крепость. 
Вон ваша — бала — Плохой брат — тягость. (горе, мука, страдание) 
Дика дин — кема — Хороший конь — корабль. 
Вон дин — тема — Плохой конь — путы. 
Вон хьаьким — дохк — Плохой начальник — туман. 
Боьханиг хино а цIанвийр вац, цIенниг цIаро а вагор вац – «грязного 

(по характеру) не отмоешь и водой, чистого не сожжёшь и огнём» - предл.: 
(соотв.русск.: Чёрного кобеля не отмоешь до бела). 

Газа йиъначу коьртах цIие яьлла – «кто съел козу, у того голова го-
рит» - предл.: соотв.русск.: На воре шапка горит. 

Обаргийн юрт ца хилла – «у абреков не было села» - предл. выражает 
смысл: абреки не создавали, а растрачивали. 

Мехка доцчу иэруо пхьагал ца лаьцна – «на чужбине борзая собака 
зайца не поймала» - предл.: кто-либо не воодушевлён, не настроен  что-либо 
сделать по причине отсутствия связи с Родиной. 

Дика пхьид шиэн Iамчохь Iа – «хорошая лягушка в своём болоте жи-
вёт» - предл. об отрицании птичьего образа жизни кого-либо. 

Ца тарделча, ден дакъа а дитина – «при невозможности и труп отца 
(на чужбине) оставлен» - в экстремальных условиях приходится принимать 
неожиданные решения и т.д. 

Такие проекты, в первую очередь способствуют коммуникативному 
развитию ребенка, ребенок учится адекватно воспринимать информацию, 
беседовать с людьми разных возрастов, идти к намеченной цели, соблюдая 
все пункты плана работы. Участвуя в проектах, школьники учатся работать 
со справочной литературой, различными словарями, Интернет-ресурсами. 

 
2. Урок-проект по теме «Описание природы» (при изучении 

имени прилагательного) 6 класс. 
Цель образовательная: научить составлять текст – описание с исполь-

зованием средств художественной выразительности, используя примеры 
описаний поэтов и писателей. 

Цель воспитательная: воспитывать активную творческую позицию 
на основе эстетического восприятия произведений искусства, воспитывать 
творческую индивидуальность. 
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Цель развивающая: развивать способность внимательно относиться 
к значению слов – прилагательных и их употреблению в речи. 

Предварительная работа: учащимся дано задание найти описание 
зимы в произведениях художественной литературы (русской и чеченской), 
определить роль изобразительных средств в тексте. Задание дано по груп-
пам. 

Ход урока: 
1. Первичная проверка понимания: 
-Что такое описание? 
- По какому плану строится описание? 
2. Анализ отрывка из художественного текста И.С. Шмелева «Лето 

Господне». 
(Учащиеся определяют тему, находят эпитеты, метафоры, сравнения, 

отмечают цветопись). 
«Красота-то какая! Первая звезда, а вон другая… Звёзд всё больше. 

А какие звёзды! Усатые, живые, бьются, колют глаз. В воздухе мерзлость, 
через неё-то звёзды больше, разными огнями блещут, – голубой хрусталь, и 
синий, и зелёный, – в стрелках. 

… Калитку тронешь, – так и осыплет треском. Мороз! Снег синий, 
крепкий, попискивает тонко-тонко. Сады дымятся. Берёзы – белые виде-
ния…» 

3. Реализация домашнего задания: выступление групп (чтение отрыв-
ков, подобранных учащимися, определение темы отрывка, художественных 
средств выразительности). 

Это могут быть такие произведения, как «Зимнее утро», «Метель» 
Пушкина, «Легкое дыхание» Бунина, «Прощание с летом» Паустовского и 
т.п.                                                                                                                                                                                                                         

4. Далее учащиеся анализируют стихотворения и отрывки из прозаи-
ческих и поэтических произведений чеченских писателей о зиме (как на рус-
ском, так и на чеченском языке), определяют роль имен прилагательных в 
русской и родной речи. 

Например, стихотворение А. Мамакаева «Зима»: 
Бабочками кружатся  
Крупные снежинки,  
Замерзает лужица  
И растет ледок. 
Долги ночи темные,  
Занесло тропинки, 

Выглядели весело  
Шумные селенья; 
Белым их завесила  
Снежная зима. 
Видишь, как сутулятся  
Хмурые строения,  
Поседела улица, 
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И метель бездомная 
Воет, как щенок.  

 
Наш ручей, вчера еще  
Певший, точно птица, 
Словно засыпающий,  
Дышит подо льдом.  
Всходит солнце красное,  
А светить – скупится.  
Облака ненастные  
Обступили дом.  
 
 

В шапках все дома.  
 
Сани за воротами, – 
Много дел на брата,  
Зимними работами  
Занят наш колхоз.  
 
Машут рукавицами  
На катках ребята, 
Всех их краснолицыми  
Сделал дед мороз.  

5. Полезно предложить учащимся анализ отрывка из рассказа Г. 
Скребицкого «Четыре художника. Зима.» на чеченском и русском языках, 
так как сравнительный анализ одного и того же текста на разных языках 
способствует более углубленному пониманию языковых законов, струк-
туры языка, развивает интерес к изучению разных языков. Так осуществля-
ется и интегрированный подход к обучению.  

Отрывок рассказа на русском и чеченском языках: 
 
Заглянула Зима в лес «Уж 

его-то я разукрашу: Солнышко 
как глянет, так и залюбуется». 

Обрядила она сосны и ели 
в тяжёлые снеговые шубы; до са-
мых бровей нахлобучила им бе-
лоснежные шапки; пуховые ва-
режки на ветки надела. Стоят 
лесные богатыри друг возле 
друга, стоят чинно, спокойно. А 
внизу под ними, словно де-
тишки, разные кустики да моло-
денькие деревца укрылись. Их 
Зима тоже в белые шубки одела. 

И на рябинку, что у самой 
опушки растёт, белое покрывало 
накинула. Так хорошо получи-
лось! На концах ветвей грозди 

«ХIара-м ас исбаьхьа кхолур 
хьаха ю, дашо малх а тIех кхунах 
хьоьггург!» - аьлла, хьуьн чу бIаьрг 
кхарстийра Iаьно. 

Лайн еза кетарш а юхуш, 
кечдира цо баганашший, базанаш-
ший. КIайчу лайн куйнаш а техкира 
царна бIаьргаш тIе кхаччалц, охьа а 
дохкуьйтуш. Генаш тIе керла кара-
наш а дуьйхина, вовшашна  
ул-уллехь тийна а, курра а лаьтташ 
ду и хьунан наьрташ. Ткъа царна бу-
хахь, кIел дIалевчкъина, тайп-тайпа-
нара къона синтарш а, кондарш а го. 
Уьш а, кегий бераш санна, кIайн ке-
тарш а юхуш, кечдина Iаьно. 

Хьуьна йистехь кхуьуш лаьттачу 
муьстарга тIе а кIайн шаршу теснера 
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ягод висят, точно красные серьги 
из-под белого покрывала видне-
ются. 

Под деревьями Зима рас-
писала весь снег узором из раз-
ных следов и следочков. Тут и 
заячий след: спереди рядом два 
больших отпечатка лап, а позади 
– один за другим – два малень-
ких; и лисий – будто по ниточке 
выведен: лапка в лапку, так це-
почкой и тянется… 

Живёт зимний лес. Живут 
заснеженные поля и долины. 
Живёт вся картина седой чаро-
дейки Зимы. Можно её и Сол-
нышку показывать. Вспыхнули, 
засветились снега. Синие, крас-
ные, зелёные огоньки зажглись 
на земле, на кустах, на деревьях. 
А подул ветерок, стряхнул иней 
с ветвей, и в воздухе тоже заис-
крились заплясали разноцветные 
огоньки. 

Чудесная получилась кар-
тина! 

цо. ЧIогIа дика нисделлера иза! Муь-
старган генийн буьхьигаш тIехь 
кхозу стоьмийн кенаш, лергех ухку 
цIен чIагарш санна, шаршу кIелхула 
схьакъедаш гора. 

Дитташ кIелхьарчу дерриге а лай 
тIехь яккхийчу а, кегийчу а ларийн 
бустамаш дехкинера Iаьно. Кхузахь 
пхьагалийн лар а яра, хьалхахь  
ул-улле биллинчу боккхачу шина ко-
ган, ткъа тIехьахь хьалхий-тIаьхьий 
биллинчу жимачу шина коган 
томмагIнаш а долуш, тай тоьхча 
санна, нийса дIаяхана цхьогалниг а 
яра, цхьа ког баьккхинчу важа а бок-
кхуш, зIе санна яхъеш дIаяьхьна. 

Ехаш ю Iаьнан хьун. Ехаш ю 
тIехь ло Iуьллу аренаш а, боьранаш а. 
Дехаш ду сирделлачу Iаьнан дерриге 
а сурт а. Иза малхана а гайта мегар 
ду. (Отрывок взят из учебника «Де-
шаран книга. 2 класс». Э.Х. Солтаха-
нов, И.Э. Солтаханов) 

 
Задание: 
Сравните оригинал и перевод на чеченский язык отрывка из рассказа 

Г. Скребицкого «Четыре художника. Зима». Определите, с помощью каких 
художественных приемов передает автор красоту зимы. Каким образом пе-
реводчику удалось сохранить красоту языка текста-оригинала? (Определите 
роль изобразительных средств в обоих текстах)   

Как вы думаете, удалось переводчику ярко передать картину, опи-
санную автором? Почему вы так думаете? 

 
6. Обобщение и систематизация: 
Коллективная работа над планом сочинения: 

1. Подумайте, что вы хотите нарисовать словами. 
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2. Какова главная мысль вашего сочинения? 
3. Какие чувства хотите вызвать у читателя? 
4. Какие средства художественной выразительности ис-

пользуете? 
Учащиеся обсуждают в группах темы сочинений («Снежинки на 

ветке», «Ночной снег», «Зимний вечер» и т.д.). 
7. Итог проекта – написание творческой работы. Продукт проекта – 

сочинения (зачитываются в классе, идет обсуждение работ с указанием по-
ложительных и отрицательных сторон сочинения – «изюминок»). 

 
Важно на уроках развития речи дать каждому ученику возможность 

почувствовать свою значимость, ощутить творческое вдохновение, найти в 
себе что-то оригинальное. И в решении этой задачи помогают такие формы, 
как сочинения. 

Обязательные условия при этом – рефлексия деятельности, во время 
которой учащиеся, размышляя о своих победах и недочетах в творческих 
работах, учатся адекватно оценивать себя и обсуждать результаты. 

 
3. Исследовательский проект «Для чего нужны правила?» 7 

класс. 
Цель исследования: выяснить, для чего нужны правила и откуда они 

к нам пришли. 
Гипотеза исследования: если учить правила, то можно стать образо-

ванным и грамотным человеком, а значит, открыть дорогу к образованию и 
постижению общекультурных ценностей. 

Задачи исследования:  
• изучить историю возникновения и развития письма как средства 

общения; 
• узнать тайны русского и чеченского алфавита; 
• изучить историю правописания в русской и чеченской письмен-

ности; 
• провести опрос среди одноклассников: важно ли уметь сопостав-

лять языковые явления чеченского и русского языков. Если да, то 
почему? 

• провести беседу с одноклассниками о пользе изучения правил 
русского и чеченского языков. 

Методы исследования:      
• опрос среди одноклассников, чтобы узнать, как они считают, 

для чего нужно знать правила по русскому языку, и учат ли они 
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их; умеют ли они сопоставлять правила по русскому языку с 
правилами по чеченскому языку; 

• анализ результатов опроса; 
• беседа с одноклассниками; 
• сбор информации по теме. 
Продуктом проекта может быть сочинение, конкурс по теме проекта, 

мастер-класс «Учимся сопоставлять правила по русскому и чеченскому язы-
кам». 

В теоретической части данного проекта полезно рассмотреть во-
просы возникновения, развития и становления письменности. Особое вни-
мание следует обратить на русскую азбуку и познакомить с ее предшествен-
ником – кириллицей. Но также надо познакомить учащихся с возникнове-
нием чеченской азбуки – абат. 

При рассмотрении вопросов об истории правописания участники 
проекта обязательно рассмотрят реформы Петра Великого в орфографии и 
пунктуации. Ломоносов писал: «При Петре Великом не одни бояре и бо-
ярыни, но и буквы сбросили с себя широкие шубы и нарядились в летние 
одежды».  Познакомятся с кратким содержанием трудов М.В. Ломоносова 
и В.К. Тредиаковского.  Необходимо обратить внимание и на изменения, 
внесенные правительственными декретами 1917 – 1918 года. Были изъяты 
так называемые «лишние» буквы типа «Ъ» - ять, «i» - и десятеричный. 

При рассмотрении возникновения чеченского абата учащиеся могут 
обратиться к таким трудам известных ученых-языковедов, как А.Мациев, 
И.Г.Арсаханов, К.З.Чокаев, А.Д.Тимаев, Е.И.Крупнов и т.п. Желательно об-
ратить внимание детей и на такого крупного деятеля как П.К. Услар (рос-
сийский языковед, исследователь языков и культур народов Кавказа). 

Анализ истории правописания позволит ребятам сделать вывод о 
том, что правила орфографии и пунктуации постоянно изменялись и изме-
няются по сей день. И это происходит как в русском, так и в чеченском 
языке. Особое внимание надо обратить на единый обязательный для всех 
свод «Правил орфографии и пунктуации русского языка». 

После такого рассмотрения истории правописания и проведения 
опроса среди одноклассников участники проекта смогут понять, а значит, 
объяснить своим товарищам важность и необходимость знания правил пра-
вописания для грамотного письма. 

Практика показывает, что применение метода проектов на уроках 
русского языка и литературы позволяет осваивать новые формы организа-
ции деятельности учащихся и в значительной мере способствует повыше-
нию качества знаний. Проектная деятельность помогает не только хорошо 
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усвоить необходимый материал, но и развивает мышление, самостоятель-
ность, познавательную и творческую активность. Если ребенка еще в 
школьные годы обучить проектной деятельности, то во взрослой жизни он 
окажется более приспособленным, сумеет планировать собственную дея-
тельность, ориентироваться в разнообразных ситуациях, совместно рабо-
тать с различными людьми, то есть адаптироваться к окружающим усло-
виям. Но учитель должен понимать, что проектное обучение ни в коем слу-
чае не должно вытеснить классно-урочную систему, проект следует исполь-
зовать как дополнение к другим видам обучения. 
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Х.А-В. Пайтаева 
 

НОХЧИЙН МЕТТАН УРОКАШКАХЬ ХААМИЙН ГIИРСИЙН  
ТЕХНОЛОГЕХ ПАЙДАЭЦАР 

 
Къоман дахарехь уггаре мехала хазна ю ненан мотт. Маттаца доьзна 

ду къоман кхиар а.  
Дешаран декхарш кхочушдарехь ненан матто ден гIуллакх чIогIа ме-

хала ду. Школехь ненан мотт хьехар меттан Iилманан бух тIехь дIадахьа 
деза.  

Тахана ХХI-чу бIешерийн йортехь ду вай. Хаамийн гIирсийн техноло-
гийн бIешо хилла дIахIоьттина хIара зама. Заманца цхьаьна хийцамаш хилла 
вайн дешаран декъехь а. Цуьнца доьзна ду, хьехаран хьал керлачу кепе дер-
зор.  

Керланиг лахар, довзийтар, юкъадалор декхарш ду хьехархочунна 
хьалха лаьтташ. Юккъерчу юкъарадешаран ишколан хьехархочун балха 
тIехь федеральни пачхьалкхан дешаран стандарташ тIеэцарца хуьлучу хий-
цамийн маьIна хIокху кепара хила деза: вайн хенан хьехархо – хаарийн бух 
хилла ца Iаш, талламхо а, хьехамча а, вовшахтохархо а, проектийн куьй-
галхо а, хааршца болчу эвсаречу балхан некъгайтархо хилар. Цуьнан коьрта 
Iалашо – дешаран жамIашка кхачош долу шен лаамаллица гIуллакх дан таро 
а, хьал а кхоллар хила еза.  

Дешаран декъехь белхан эвсаралла совъяккхарехь кхиамца дешархой 
кечбан а, Iамо а аьтто беш, хаамийн гIирсийн технологеша гIо до барта а, 
йозанан а оьшшу хаамаш лаха а, талла а, харжа а, кепе яло а, дешархо хье-
хархочо хIоттийначу Iалашонна тIевало а. Дешархойн нохчийн меттан 
хаарш кIорггера хилийтархьама а, керла зеделларг жигара, кхетамца кара-
дерзоран некъаца доьзна ду дешархочун ша-шен кхиавар. Мехала ду шко-
лехь дIакхоьхьуш йолу урокаш Iаморан, керланиг довзаран амал йолуш хи-
ларал сов, нохчийн матте а, литературе а дешархойн болу лаам совбоккхуш 
а, иштта иза керланиг довзарехь самавоккхуш а хилар. Керлачу инноваци-
онни некъана тIетевжаш, ламастан йоцу кепаш юкъаялош, проблемни хьал 
кхуллуш, ловзаран кепех пайда оьцуш, тобанашца болх бойтуш, матте 
шовкъ кхоллар ду мехала. Урокана кечам бечу заманчохь хьехархочо 
билгалдан деза кхетош-кхиоран а, Iаморан а декхарш, пайдаоьцур болу гIир-
саш. Иштта тидамехь хила деза керлачу технологешца  вовшахтухуш йолчу 
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урокан кепехь шайна хьалха хIитточу хаттаршна жоьпаш лохуш, лехамийн 
новкъахь къахьега дезаш дешархо хилар. 

Тахана Iаламат мехала ду проектни белхаш дешархошка байтар. Де-
шаран кхиамаш совбохуш ю проектни технологи. Цу декъехь хаамийн гIир-
сийн технологеша яккхий таронаш кхуллу. Дешархой цхьана кхиаме балош, 
цаьрга болх бан къастийначу темина оьшу гIирс вовшахтухуш исследова-
тельски болх байтар ду пайде. Проектан Iалашо хила еза: шеггара довзаран 
гIуллакхдаран охIлалла (компетентность) кхоллар. Белхан тIегIанаш хIокху 
кепара хила тарло: 

лехаман теманаш кхоллар;  
лехамаш дIабахьа тоба кхоллар;  
тобанашкахь болх бар; 
презентацина кечам бар;  
проект тIелацар;  
йийцаре яр;  
мах хадоран жамI дар. 
Компьютерни технологех, интерактивни гIирсах пайдаэцаро гIо до 

мультимедийни файлаш юкъахIиттош, мелла а исбаьхьаллин агIонаш 
нисъярехь а, кхетош-кхиоран эвсаралла совъяккхарехь, берийн хьашто (ин-
терес) совъяккхарехь а. Иштта барта а, йозанан а хаамийн технологийн 
гIоьнца оьшшу хаамаш лаха а, талла а хьуьнар кхио.  

Массо дешархочун Iамарехь а, тIекхиарехь а таронаш цхьатера ца 
хуьлу. Царна юкъахь дуккха а гIорасиз дешархой а хуьлу. Уьш тидамехь а 
латтош, церан тароне хьаьжжина, цаьрца а къаьсттина болх бан беза. Вайн 
дешархошна юкъахь похIмалла долу бераш а хуьлу. Уьш гучубохуш, цаьрца 
къаьсттина болх бан некъаш лахаро а, довзаро а гIо до белхан эвсаралла лак-
хаяккхарехь. 

Билгалдаккха деза хьехархочунна дешар тIехь хIора дешархо ша-шен 
кхочушхиларна тIеван аьтто беш дерг. Иза кхочушдан оьшу урокана лер-
рина йолу дидактически материалашца кхачояр, хIора дешархочунна тIе-
дилларан тайпа, кеп харжа таро луш, церан безам болу, церан ойланца 
йогIург къасто бакъо яларца. И принцип герггара уьйр йолуш ю урок дIаяхь-
аран технологица а, белхан тайп-тайпана хиларца а.  

Тахана муьлххачу а декъехь санна, дешаран декъехь пайдаэца ца хилча 
йиш йоцуш ю хаамийн гIирсийн технологиш. Кхечу предметашна санна, цу 
декъехь схьаэца хIума дацахь а, инновационни хьехаран некъашна тIе-
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тевжаш, ламастан йоцу урокаш вовшахтухуш къахьега деза хьехархочо. Ин-
тернетресурсашкахула оьрсийн меттан, литературин урокех масал эца, кер-
ланиг юкъадало таро ю нохчийн мотт, литература хьоьхуш болчу хьехар-
хойн.  

Iамор эвсаре доккхуш, дешархоша хаарш кхетамца карадерзорехь, це-
ран кхоллараллин ойла кIаргъярехь тидаме эца деза: хьоьхучу хенахь хье-
хархочо ша проблемни хьал а кхуллуш, иза кхочушдаран некъ гайтар. Ма-
сала, 5-чу классехь «Дешнийн чIагIделла цхьаьнакхетарш (фразеологиз-
маш)» тема кхета хала ю берашна. Цу декъехь церан кхетам самабоккхуш, 
жима дийцар дало мегар ду.  

Масала: Дашо куьйгаш ду Айзин, – бохура бабас. Багахь мотт бац. 
Массанхьа шен куьг кхачо гIерташ йоллу. Ткъа жима Асхьаб цецвуьй-
лура – муха хир ю, дашо куьйгаш долуш, багахь мотт боцуш йоI?  

Цул тIаьхьа хаттар хIотто мегар ду дешархошна хьалха. 
– Шуна хуур дарий бабас бохучун маьIна дан? ХIун боху цо? Я бабас 

чIимаш биъна те? 
Дешархошна атта хуьлу оцу хаттаршна жоьпаш каро а, текст юкъара 

дешнийн чIагIделла цхьаьнакхетарш билгалдаха а, церан маьIна къасто а. 
Цхьанаэшшарехь, эвсаралла йоцуш болх бахь кхиамаш хир бац. Бе-

рийн амалш, башхаллаш тидаме а оьцуш, церан самукъадер долу материал 
яларца ойла тIеерзо агIонаш лаха еза. И материалаш шайца Iаморан Iалашо 
йолуш, Iамош долчунна ойла тIе а ерзош, керла хаарш луш хила а еза.   

Хала а, жоьпалле а, сийлахь а бу хьехархочун болх. Тахана дешархо-
чун кхиам хьехархочух боьзна бу. Хьехархочун декхар дешархо хьалха хIот-
тийнчу Iалашоне кхачор ду. И декхар кхочушдархьама къахьоьгуш хила а 
веза. 

Тахана вайна Iаламат мехала ду, нохчийн мотт Iалашбаран, кхиоран, 
вайн нохчийн культура кхиорехь, къоман башхалла ларъярехь, цо лело 
маьIна лакхадаккхаран Iалашонца Нохчийн Республикин куьйгалхочо Ка-
дыров Рамзан Ахматовича «Нохчийн Республикехь меттанийн хьокъехь» 
законна куьг яздина апрелан 25-гIа де нохчийн меттан Де дIакхайкхор. 

Дала аьтто бойла вайн мотт кхиорехь къахьоьгуш мел волчун. 
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Р.А. Куаталиева 
 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ В 3 КЛАССЕ 
 

Технологическая карта урока изучения новой темы 
 

Пред-
мет: 

Литературное чтение  (3 класс, «Школа России»)    

Тема: Саша Чёрный. «Что ты тискаешь утёнка...», «Воробей», «Слон» 
 

Цель: Знакомство учащихся  с творчеством С. Чёрного 
Задачи: 
 

-обучение технике выразительного чтения стихотворения, чуткому отно-
шению к слову; 
-развитие внимания к слову, логическое мышление, умение сопоставлять, 
анализировать и обобщать, «погружаться в тему»; 
-формирование умений сочувствовать, сопереживать; 
-воспитание любви к художественному слову, доброе отношение к братьям 
нашим меньшим; 
-обеспечение условий для развития коммуникативных навыков сотрудни-
чества со взрослыми и сверстниками; 
-научить формулировать тему урока, ставить перед собой учебные задачи 
с помощью учителя, объективно оценивать результаты своей деятельности. 

 
Планируемые результаты: 

личностные 
 

Способность сохранять доброжелательное отношение друг к 
другу. 
Умение сотрудничать со сверстниками, оказывать помощь. 
Умение  проявлять самостоятельность в разных видах детской 
деятельности. 

метапредметные  Коммуникативные: умение слушать; участие в коллективном 
обсуждении; умение выражать свои мысли.  
Познавательные: умение структурировать общеучебные зна-
ния : поиск и выделение необходимой информации, применение 
методов информационного поиска; смысловое чтение и выбор 
чтения в зависимости от цели; умение осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание; логические: построение логиче-
ской цепи рассуждений.  
Постановка и решение проблем: самостоятельный поиск спосо-
бов решения проблем исследовательского характера;  
-создать условия для развития духовно-нравственного воспита-
ния учащихся.  
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предметные  Получат возможность научиться: читать стихотворения выра-
зительно, совершенствовать технику своего чтения. 

Название этапа Задачи этапа Содержание 
1. Организационный  
момент: мотивация  
к учебной деятельно-
сти 
 

 
 
 
 

2. Актуализация зна-
ний: фиксация за-
труднений в учеб-
ных действиях и вы-
ход из затруднений   
 
 - Речевая разминка 
 
 
 - Отработка техники 
      чтения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создание условий, способствующих 
непосредственному включению уча-
щихся в учебный процесс (внутренняя 
потребность, инициатива). 
 
 
 
 
 
Подготовка речевого аппарата, через 
тренировочные упражнения. 
  
 
 
 
 
Развивитие умений слушать; участво-
вать в коллективном обсуждении;  
учить выражать свои мысли. 
 
 
Научить структурировать знания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постановка учебной задачи; планирова-
ние. 
 

Стихотворение. 
Начинается урок, 
Он пойдет ребя-
там впрок. 
Постарайтесь все 
понять, 
Учитесь тайны 
открывать, 
Ответы полные 
давать, 
Чтоб за работу 
получать 
Только лишь от-
метку «пять»! 
 

 
 
 
 
1. Ре-
чевая 
раз-
минка 

 
работа со скоро-
говоркой:   
Перепел пере-
пелку и перепелят  
В перелеске пря-
тал от ребят. 
Прочитайте 
строки с доски 
про себя, затем:  
- вслух мед-
ленно;  
- с интонацией – 
вопросительной;  
- с интонацией – 
восклицатель-
ной;  
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- сердито;  
- весело;  
- быстро и ве-
село.  
1.Предваритель-
ная беседа. 
- О чем гово-
рится в этом 
предложении?  
- Какая опас-
ность может 
угрожать пти-
цам?  
  ( Бывает так, что 
некоторые ребята 
не обдумывают 
свои поступки и 
обижают птиц).  
К какому лите-
ратурному 
жанру относится 
эта «речевая раз-
минка»?  
( Это скорого-
ворка) 
 
- На доске слова : 
Жизнь, добрые, 
на, дана, дела. 
В, мы, приру-
чили, ответе, за, 
кого, тех. 
(Составить из 
слов предложе-
ния) 
-Как вы понима-
ете эти высказы-
вания? 

3. Выявление места и 
причины затруднения.  
Изучение нового ма-
териала 

Развитие умений сравнивать, анализиро-
вать и обобщать; 
самостоятельно  увидеть, понять и сфор-
мулировать  проблему. 

-  Сегодня с нами 
будут разговари-
вать беззащитные 
животные. А по-
чему животных 
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называют безза-
щитными? От 
кого их нужно за-
щищать? Какие 
книги о живот-
ных вы читали? 
Кто автор этих 
произведений? 

4. Построение проекта 
выхода из затрудне-
ния  
 
 

Научить детей формулировать тему и 
цели урока. 
 
 

- Сегодня мы по-
знакомимся с 
интересным че-
ловеком. Это  
поэт. 
Ребята, вы полу-
чили данную ин-
формацию. Ка-
кие цели поста-
вим на данном 
уроке?  
(Узнать об инте-
ресном человеке. 
Кто этот поэт? 
Какие стихи он 
писал? О чем он 
хотел рассказать 
нам в своих про-
изведениях?)  

5. Реализация постро-
енного проекта (объ-
яснение новой темы) 
 

Создание условий для усвоения знаний 
по теме урока. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Этот поэт напи-
сал много стихов 
для детей. 
(«КРОКОДИЛ», 
«ВОРОБЕЙ», 
«МЫШИНОЕ 
ГОРЕ», 
«СЛОН», 
«АИСТЫ», 
«СНЕГИРИ», 
«ЧТО ТЫ 
ТИСКАЕШЬ 
УТЕНКА?»)  
- Мы можем 
предположить, о 
ком он писал 
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стихи? (поэт пи-
сал стихи о жи-
вотных)  
- Сегодня на 
уроке мы позна-
комимся с неко-
торыми сти-
хами. Эти стихи 
написал поэт с 
необычным, но 
простым име-
нем. 
А как его зовут 
мы должны 
узнать из стихо-
творения: 
Ученик читает:  
Может быть, слы-
хали все вы и не 
раз,  
Что на свете есть 
поэты.  
А какие их при-
меты , 
Расскажу я вам 
сейчас.  
Уж давным-давно 
пропели петухи,  
А поэт еще в по-
стели.  
Днем шагает он 
без цели,  
Ночью – пишет 
все стихи.  
Беззаботный и 
беспечный, как 
Барбос,  
Весел он под каж-
дым кровом,  
И играет звонким 
словом,  
И во все сует 
свой нос.  
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Он, хоть взрос-
лый, но совсем 
такой, как вы.  
Любит сказки, 
солнце, елки.  
То прилежнее он 
пчелки,  
То ленивее совы.  
У него есть бело-
снежный резвый 
конь.  
Конь – пегас – 
рысак крылатый  
И на нем поэт 
лохматый  
Мчится в воду и в 
огонь.  
Ну, так вот, такой 
поэт примчался к 
вам.  
Это ваш слуга по-
корный.  
Он зовется – 
Саша Черный.  
Почему? Не знаю 
сам.  
Здесь для вас свя-
зал в букет он, 
как цветы,  
Все стихи при 
свете свечки.  
До свиданья, че-
ловечки! 
 
-Как зовут 
нашего поэта? 
Какие приметы 
поэта вы услы-
шали? 
 
Саша Черный 
родился 13 ок-
тября 1880 в 
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Одессе, в еврей-
ской семье 
управляющего 
аптекой. 
Чтобы дать 
Саше возмож-
ность поступить 
в гимназию, ро-
дители крестили 
его (как христиа-
нина). В гимна-
зии Александр 
проучился не-
долго. Мальчик 
бежал из дома и 
стал нищим по-
прошайкой.  
Поэт Саша Чер-
ный жил в самом 
начале 20-го 
века. Он написал 
много стихов для 
взрослых. Но эти 
стихи такие же 
веселые и смеш-
ные, как и те, ко-
торые были со-
зданы специ-
ально для детей.  
Псевдоним 
«Саша Черный» 
возник спон-
танно. В семье, 
Гликберг (его 
настоящая фа-
милия), где ро-
дился Александр 
Михайлович, 
было пятеро де-
тей. Двоих из них 
звали Сашами. 
Один был блон-
дином, а другой – 
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брюнетом. 
Чтобы не возни-
кало путаницы, 
их стали звать, 
соответственно, 
Саша Белый и 
Саша Черный. 
Так что Алек-
сандр не долго 
придумывал себе 
творческое имя. 
Он побывал во 
многих городах и 
странах. Он де-
лал все, чтобы 
дети ценили рус-
скую литера-
туру, чтобы они 
почувствовали 
всю красоту рус-
ской культуры. 
Даже вдали от 
родины, которую 
он очень любил, 
Саша Черный 
продолжал пи-
сать для детей. 
Его произведе-
ния были напи-
саны не только 
для детей Рос-
сии, но и для де-
тей других стран. 
Он хотел, чтобы 
дети на земле 
были счастливы, 
и делал все, что 
было в его силах.  
Саша выступал 
на детских 
утренниках. Он 
скончался от 
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сердечного при-
ступа 5 июля 
1932 года. 
Рискуя жизнью, 
он помогал в ту-
шении пожара 
на соседней 
ферме. Придя до-
мой, слег и 
больше не под-
нялся. Похоро-
нен на кладбище 
во Франции. 

6. Первичное закреп-
ление с проговарива-
нием.  
 

Обучение технике выразительного чте-
ния стихотворения, чуткому отношению 
к слову. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Что вы узнали о 
поэте? (Интерес-
ные моменты из 
биографии Саши 
Черного. ) 
-У вас появилось 
желание больше 
узнать о жизни и 
творчестве по-
эта? 
 
-  Давайте позна-
комимся с его 
творчеством по-
ближе. Учебник 
(стр. 46) 
Вот одно из сти-
хов Саши Чер-
ного. Послу-
шайте.  
Аудиозапись: 
Саша Черный 
«Что ты тиска-
ешь утенка?..»  
 
- Какое впечат-
ление произвело 
на вас это стихо-
творение? С ка-
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кой целью напи-
сал это стихотво-
рение Саша Чер-
ный?  
(предупредить, 
какой хрупкий 
утенок)  
- Давайте про-
чтем его еще раз.  
Все ли слова и 
выражения 
были понятны 
вам? 
 (называют слова: 
ТИСКАТЬ, БРЫ-
КАТЬСЯ, ПРИ-
ТИСНЕШЬ, КА-
ПУТ; выражения: 
РВЕТСЯ ПРОЧЬ, 
В СВОЙ ЧЕРЕД)  
Как вы понима-
ете значения 
этих слов? 
(предположения 
детей) 
(читают по це-
почке)  
тискаешь – да-
вишь, прижима-
ешь, мнѐшь;  
рвѐтся прочь – 
вырывается;  
в свой черѐд – в 
свою очередь, ко-
гда придѐт время;  
брыкаться – 1). 
То же, что ля-
гаться, а так же 
вообще бить, от-
биваться ногами; 
2). Активно со-
противляться, 
упрямиться;  
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притиснешь – 
прижмѐшь;  
капут – конец, ги-
бель.  
- Подтвердились 
ли ваши предпо-
ложения?  
- Как вы пони-
маете выраже-
ние: «Лапы 
мальчика не 
шутка, чуть при-
тиснешь – и ка-
пут» (Лапы – 
только у живот-
ных. Например, у 
зверей. А у маль-
чика – руки. Но 
для утенка – 
находиться в ру-
ках мальчика 
опасно. Поэт 
сравнивает руки 
мальчика с ла-
пами зверя).  
- Какие при-
меры для срев-
нения исполь-
зует художник ? 
(Утенок – маль-
чик; мальчик — 
бегемот). 
‒ А почему поэт 
использует такое 
интересное срав-
нение?  
- Сколько героев 
в этом произве-
дении? (Три: 
мальчик, утенок, 
автор – Саша 
Черный).  
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- Что они де-
лают? (Мальчик 
тискает утенка. 
Утенок рвется 
прочь. Автор – 
взрослый, поэт 
убеждает маль-
чика не тискать 
утенка). 
 
- Как автор 
убеждает маль-
чика не тискать 
утенка? (Сове-
тует, убеждает, 
настойчиво про-
сит).  
- Как будем чи-
тать стихотворе-
ние? (Будем 
убеждать).  
- Попробуем 
вместе с автором 
убедить маль-
чика. (Прочи-
тайте стихотворе-
ние про себя).  
- Что хотел ска-
зать нам автор 
этими стихами? 
Какой вывод 
можно сделать? 
К чему будем 
призывать всех 
людей? (НЕ 
ОБИЖАЙ СЛА-
БЫХ ! ОБДУМЫ-
ВАЙ СВОИ ПО-
СТУПКИ).  

7. Самостоятельная 
работа с проверкой по 
эталону.  
 

Формирование зрительной активности, 
совершенствование техники чтения. 
 
Взаимоконтроль. 

Ознакомление с 
новыми стихо-
творениями С. 
Черного 
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Развитие внимания к слову, логического 
мышления, умений сопоставлять, анали-
зировать и обобщать, «погружаться в 
тему»; 
-формирование умений сочувствовать, 
сопереживать; 
 

1. Предваритель-
ная беседа. 
 -Отгадайте за-
гадку:  
Маленький 
мальчишка  
В сереньком ар-
мячишке, 
По дворам шны-
ряет,  
Крохи собирает. 
- О ком идет 
речь? (о воро-
бье).  
2. Чтение стихо-
творения «Воро-
бей». Беседа. 
-  Следующее 
стихотворение 
Саши Черного так 
и называется - 
«Воробей». 
Аудиозапись. 
- Какое незнако-
мое слово встре-
тилось вам в 
стихотворении? 
(ВЬЮШКА).  
- Найдите значе-
ние слова 
―вьюшка‖ в 
карточке - сло-
варе учебника (с. 
216).  
ВЬЮШКА – в де-
ревенском доме 
крышка, которая 
закрывает печную 
трубу, для сохра-
нения тепла. 
- Перечитайте 
первые четыре 
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строчки стихо-
творения "Воро-
бей".  
- Каким вы 
представили 
себе воробья? 
(маленький, се-
ренький, юркий).  
- С кем его срав-
нивает автор? (с 
мышкой).  
- Как понимаете 
выражение ‒ 
глазки – бисер? 
(Маленькие, бле-
стящие).  
- Как поэт отно-
сится к воро-
бью? Докажите. 
(Поэт относится к 
воробью с нежно-
стью, любовью. 
Он называет его ‒ 
«воробей мой, ‒
воробьишка»).  
- Прочитайте 
стихотворение 
выразительно, 
так, как будто 
каждый из вас 
сам разговари-
вает с воробьѐм.  
1 – 2 строфу– це-
почкой, по 
строчке, 3 – 4 – 
парами, 5 – хо-
ром.  
- Можно ли во-
робья назвать 
беззащитным? В 
какое время года 
птицам как ни-
когда нужна 
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наша помощь? 
Как вы им помо-
гаете в зимний 
период времени? 
(делаем кор-
мушки, устраи-
ваем зимние сто-
ловые, подкарм-
ливаем птиц).  
- К чему надо 
призывать лю-
дей? (УМЕЙ 
НАБЛЮДАТЬ ЗА 
ПРИРОДОЙ! 
ДРУЖИ С ЖИ-
ВОТНЫМИ!) 
 

Физкультми-
нутка. 

- Рассмотрите 
иллюстрацию на 
стр. 49 в учеб-
нике. Кто на ней 
изображен? 
(Слон).  
- Как вы дума-
ете, где он нахо-
дится? (В зоо-
парке. В клетке 
или за огражде-
нием. Мы не мо-
жем точно ска-
зать, т.к. не 
знаем).  
- Чтобы узнать, 
нам надо прочи-
тать о нем. 
На с. 48  учеб-
ника  есть стихо-
творение Саши 
Черного «Слон». 
Прочитайте его 
про себя.  
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– Как понимаете 
выражение «бар-
хатный слон»?  
– Замените при-
лагательное су-
ществительным 
с предлогом 
«слон из …». 
(Бархат – плот-
ная шёлковая 
ткань с гладким и 
густым ворсом). 
 
- Скажите, ка-
ким описан 
слон? (беззащит-
ным).  
- Как написано 
стихотворение ‒ 
Слон? (как разго-
вор автора и жи-
вотного).  
- Проведем « ра-
боту в парах». 
Какое главное 
правило мы 
знаем?  
(БУДЬ ВНИМА-
ТЕЛЕН К ТОВА-
РИЩУ!)  
- По моей ко-
манде начинаем 
читать стихотво-
рение в лицах; 
по команде и за-
канчиваем.  
(1 ряд читает за 
автора, 2 – за 
слона)  
Д: работают в па-
рах - читают по 
ролям.  
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У: Поменяйтесь 
ролями. Прочи-
тайте еще раз. 
Оцените друг 
друга. Проде-
монстрируйте 
свои оценки.  
- А сейчас стихо-
творение прочи-
таем по ролям.  
Какая пара же-
лает выступить? 
(Приглашаются 
по одному чело-
веку из каждого 
ряда (группы) для 
прочтения диа-
лога и изображе-
ния его участни-
ков).  
- Какое чувство 
вызвало у вас 
стихотворение? 
(жалость к боль-
шому, но безза-
щитному живот-
ному).  
- Почему слон 
стал беззащит-
ным? (потому 
что он оказался за 
решеткой).  
- Где мы в не-
воле можем 
встретить жи-
вотных? (в зоо-
парке).  
- Что вы смогли 
бы сделать для 
слона в зоо-
парке? (навещать 
его, приносить 
ему гостинцев).  
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-В неволе живот-
ным живется не-
легко. Человек 
должен прила-
гать максимум 
усилий, чтобы 
сделать жизнь 
животных в не-
воле лучше.  
- Как называют 
заботливых доб-
рых отзывчивых 
людей? (Нерав-
нодушными 
людьми)  
- К чему будем 
призывать всех 
людей? (Не быть 
равнодушными!) 

8.Включение в си-
стему знаний и повто-
рение. 

Отработка умений применять получен-
ные знания. 

Работа в группах. 
Выполнить зада-
ния на карточках, 
выступить перед 
классом. 

1. Рефлексия учебной 
деятельности на 
уроке. 

Умение оценить учащимися степень 
усвоения нового материала, получения 
знаний по данной теме. 
Самооценка результатов и своей дея-
тельности. 
 
 
 
 
 
 
 

- Каждый урок 
нас чему-нибудь 
учит. Чему 
научил вас этот 
урок? (Мы позна-
комились с пре-
красным поэтом 
Сашей Черным. 
Нам захотелось 
узнать больше о 
нем и о его твор-
честве. Мы про-
читали замеча-
тельные стихи о 
животных, об от-
ношениях людей 
к животным.)  
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-Что объединяет 
эти произведе-
ния? (Поэт Саша 
Черный этими 
стихами призы-
вает заботиться о 
животных. Этот 
человек неравно-
душен к происхо-
дящему вокруг. 
Он призывает и 
нас быть неравно-
душными.)  
- Какие выводы 
вы сделали? НЕ 
ОБИЖАЙ СЛА-
БЫХ!  
ОБДУМЫВАЙ 
СВОИ ПО-
СТУПКИ! УМЕЙ 
НАБЛЮДАТЬ ЗА  
ПРИРОДОЙ!  
ДРУЖИ С ЖИ-
ВОТНЫМИ! НЕ 
БУДЬ РАВНО-
ДУШНЫМ!  
В начале урока 
вы изъявили же-
лание узнать 
что-то новое на 
уроке. Достигли 
ли вы своей 
цели?  
Захотелось ли 
вам прочитать и 
другие стихи 
Саши Черного? 
Вы можете с 
ними познако-
миться, прочи-
тав его книги. 
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Оцените свою 
работу. 

 
Домашнее зада-
ние   
1. Выучить стихо-
творение, которое 
больше всего по-
нравилось. 
2. Нарисовать ил-
люстрацию к вы-
бранному стихо-
творению. 
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ВАГАПОВ А.Д. РЕЦЕНЗИЯ 
 

«ПРОЦЕСС УСЕСТЬСЯ НА НАСЕСТ» 
Байсултанов Д.Б. Дескриптивный словарь лексем чеченского языка, не во-

шедших в «Чеченско-русский словарь А.Мациева» (1961 г.). 
 

Этот словарь, вышедший недавно в ЧР, вызывает у нас много недо-
уменных вопросов. И самый первый и главный из них, почему слова, пред-
ставленные в словаре А.Г. Мациева, называются у составителя «отсутству-
ющими в словаре А.Г. Мациева»? Читатель может подумать, что речь идет 
о паре-тройке слов, случайно закравшихся в рецензируемый словарь. От-
нюдь нет, таких слов сотни и сотни. Но в силу ограниченности объема ста-
тьи мы выбрали из них только 50 слов.  

 
1. Слова, которые есть у А. Мациева 

Арда кромсать 41 с., арда делать 44 с. – См. Мациев: ардан «действовать, 
орудовать». 
АтагIа долина у реки – См. Мациев (44 с.): атагIи долина. 
Бе-берса безразличные. – См. у Мациева: бенберсаниг а) небезразличный; 
б) особенный. 
БегIаг войлочная подкладка из-под седло (так написано у автора. – В.А.). 
– См. Мациев: бIегIиг войлок. 
Белхазалла. Прост. Безработица. – См. Мациев белхазалла безработица.  
БогIам столб. – см. Мациев: бIогIам столб. 
Божа мужской пол (самец). – См. Мациев: божа мужчина, откуда мн. божа-
рий мужчины, божабер мальчик, букв. мужчина-ребенок. Вот такого рода 
искажения значений слов Байсултанов называет уточнением значения и на 
этом основании включает их в список слов, отсутствующих у Мациева. 
Буьнжолаг качели – см. Мациев, с.78: буьнжолаг качели.  
Вед (ю) – наконечник стрелы. – Есть у Мациева: вед наконечник стрелы 
(85). 
Гуьла свора собак. – см. Мациев, с.109. 
ГIайгIа бан позаботиться. – см. Мациев, с.110. 
ГIазкхи казак – Неверно. См. у Мациева гIазкхи русский, гIалагIазкхи ка-
зак  
ГIорасиз слабый – См. у Мациева гIорасиз бессильный. С.117. 
Даре признание 122 – См. Мациев: даре признание. С.127. 
Дика доброе дело, добрые дела. – Это общеизвестное слово, как отсут-
ствующее у Мациева (хотя на самом деле оно приводится у него на с.146), 
составитель иллюстрирует на полстраницы.  
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Дēйоьхь анат. прямая кишка, 126. – См. Мациев: дēйоьхь анат. толстая 
кишка, 136.  
Еса сура Корана 146 – см. М. с. 181. 
ЗIимарг убогий. – Это слово с более точным значением «пугало, чучело», а 
также с его вариантом зIōьмалг – то же, есть у Мациева (1961: 192). 
ЗIов звон. – См. у Мациева (1961: 190): зов звон. 
Ийман, иймансиз – См. Мациева (1961: 193-194). 
ЙишмаIаш мимика – См. Мациев, 202. 
Йиш хала охрипнуть – См. Мациев, 170. 
Кегари кавардак. – См. Мациев, кегари хаос, беспорядок, путаница. 
С.214. 
Керста дан принять христианство. – Неверно. У Мациева – отрицать, не 
признаваться, отвергать.  
Ковра караван. – есть у Мациева. 
Курзнаш пельмени – см. М. куьрза.  
Кхолха трижды 190. – см. М. кхолха тройной; втройне 244. 
Къерсигбала 198 – см. къерсиг дала огрубеть, затвердеть (Мациев, 252) 
Къилба направление на Мекку. – См. М. 253: къилба «юг, кибла» 
Къонахчалла мужество 201 – см. М. 255. 
Къулли родник – см. М. къулла родник 256. 
КIант молодец. – См. М. с.258. 
Лахьорг ракушка 219 – см. М. 274. 
Лерина 221 – см. М. 270 лерина специально. 
Лог-шад кадык 213 – см. Мациев, 281 логан шад 
Мажар ружье 227 – см. Мациев, 284. 
Мелахьажа масть овец 239. – см. М. 296. 
Мисарболат – См. Мациев, стр. 301: мисарболат египетская сталь. 
Парз (с.272) – См. Мациев, стр. 336: парз рел.  
Пачхье столица – См. Мациев, стр. 338. 
ПхьагIат расстояние между вытянутыми руками – См. Мациев, стр. 353. 
Тела производить расчет деньгами 337. – См. Мациев: 397. 
Чуьравала выйти из себя 442. – см. М. 504. 
ЧIиж янтарь 446; – см. М. 507: чIиж амулет (из янтаря). 
Шай-кай небольшие деньги 449. – см. М. 509: мелочь (мелкие деньги) 
Эхье, эхьениг 467 – см. М. 526 стыдливый. 
Юкъанаккъара. Среднего типа (чаще о росте человека). – Есть у Маци-
ева, к тому же с более точным переводом. см. М. 533. 
Юьхьдегалла самолюбие 473. – см. М. 544. 
Юьхьенца с основы 473 с. – См. более точно у М. 544: сначала. 
Ямбаш хромой 476 – см. М.: 548. 
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Iалелой возглас от удивления и изумления с. 479. – см. Iалелай (М. 553 с.). 
 

2. Слова, которых якобы нет у А.Д. Вагапова 
Второй вопрос. Что это за новый жанр словаря – «словарь лексем, не 

вошедших в словарь Мациева 1961 года»? А почему не «словарь слов, не 
вошедших в другие словари» или «словарь недокументированных слов че-
ченского языка»? Ведь, как известно, после 1961 года вышли в свет более 
двух десятков чеченских словарей, такие как «Отраслевой словарь чечен-
ского языка и диалектов» И. Алироева (1975), «Русско-чеченский словарь» 
А. Мациева, А. Карасаева (1978), «Русско-Чеченский словарь» И. Алироева, 
Словарь физических терминов чеченского языка (Вагапова, Дадашева 
(1999), Толковый словарь чеченского языка А. Вагапова (2001), Словарь 
«Дош» Абу Исмаилова (2004, 2009), Англо-чеченский словарь, Johanna 
Nichols, Arbi Vagapov. Chechen-English  (2004: 26, 289), Словарь синонимов 
чеченского языка (2006), Словарь неологизмов чеченского языка (2007), 
Этимологический словарь чеченского языка А. Вагапова (2011), Словарь 
народных географических терминов чеченского языка А. Вагапова, А. Абу-
муслимова (2008), Словарь математических терминов чеченского языка С. 
Умархаджиева, А. Ахматукаева (2010), Нохчийн меттаIилман терминийн 
лугIат А. Халидова (2012) и многие другие. По большому счету вопрос, по-
ставленный выше – риторический. Ответ на него и так ясен: Д. Байсулта-
нову в этом случае нечего будет писать, по крайней мере, объемом в почти 
500 стр., как это имеет место в рецензируемом словаре. Для того, чтобы со-
здать себе фронт работы составитель начинает свою книгу со следующей 
оценки предшествующих авторов: «После выхода в 1961 г. Чеченско-рус-
ского словаря …  Ахмада Мациева, в (изданных) последующих словарях 
других авторов И. Алироева (2004), А. Исмаилова (2005), А.Д. Вагапова 
(2000-2012 гг.)» не заметно расширения границ лексического состава пред-
ставленного материала. Они во многом повторили словарь А. Мациева, хотя 
у А. Исмаилова прослеживается ряд оригинально импровизированных экс-
прессивно-семантических отступлений (и представленных слов-подёнок)».  

Поскольку выше мы имели возможность убедиться в том, что Д. Бай-
султанов, несмотря на название своего словаря, не особенно утруждает себя 
поисками слов, отсутствующих в словаре А. Мациева, а просто переписы-
вает их сотнями, есть смысл, проверить, не относится ли то же самое и к 
работам А.Д. Вагапова.  

Беракема вертолёт (с.6). – Д. Байсултанову, видимо, неизвестно, что 
это слово, которое он включил в свой словарь, создано и впервые введено в 
оборот А. Вагаповым, и встречается в четырех его словарях: Нохчийн мет-
тан доштуьду жайна (Нальчик, 2001: 10), Чеченско-английский словарь 
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(Нью-Йорк, 2004: 128), Словарь неологизмов чеченского языка (Грозный, 
2007: 47), Этимологический словарь чеченского языка (Тбилиси, 2011: 128).  

БератIорза. Дитёныш с бедром роста (с. 61). – Здесь и далее мы 
оставляем текст Байсултанова без правок и изменений ввиду его «выдаю-
щихся стилистических достоинств». По поводу же отсутствия этого слова у 
Вагапова см. Нохчийн меттан доштуьду жайна (2001, с 11): бер-тIорз /ду/ 
[ан, -ана, -о, -аца, -ах, -е, -ал; -аш] ХIун дие боху ахь цу бер-тIорзе? 
ЮьхьIаьржа хIоттий-кха ахь со цу бер-тIорзина хьалха. 

Буоча нежный, мягкий (70). – Cм. бōча ховха, хьоме. Бōча хета, бōча 
лело, бōча хIума (Вагапов, 2001: 12), боча билг. хь. экам (Вагапов, 2007: 18), 
экам билг., саэкам, хIуьла, бōча (там же, с. 161). 

Вад менталитет. – Вопреки автору, это не внутренний образ мышле-
ния, а, скорее всего, внешний антропологический тип, расовый облик. И в 
этом значении см. вад /ду/ сибат, куц. Ирча вад (Вагапов, 2001: 15). 

Ват оплата пастуху приплодом 81. – См. ватт /ду/  «деба даьхни 
юкъара долуш даьхнидажоран кеп» (Вагапов. 2001: 15), вотт «отдача 
скота в аренду под приплод» (Вагапов, 2011: 187). 

Гаттие теснота, узкость’, гаттуо теснота (91) – См. гаттие ‘теснина; 
теснота, стесненность’ – производное с суф. -ие от основы гатт-ун ‘узкий’ 
(Вагапов, 2011: 196), гаттуо ‘теснота, узость’ – производное с суф. -уо от 
гатт-ун ‘узкий’ (там же). 

Гийзиг (-аш). Чего-л., измеренное, имеющие конец начала и конец 
конца (!). – См. Вагапов. Нохчийн меттан доштуьду жайна. Нальчик, 2001, 
с 18: тIаьхьий-хьалхий нисйинчу хIумнийн рагI. Гийзагаш а йина тезета 
таттаделира адам. Iаьржа дуьйхинчу адмийн ши гийзаг яра яхйелла йогIуш 
(Х. Ошаев). Йистйоцчу терахьийн гийзаг (матем.).  

Говзар употребляется для обозначения «произведения» – См. Вага-
пов. 2001, с.18: неол. говзар /йу/ говза йина я язйина хIума. Ишколан говзар 
(сочинени). Яздархочуьн говзар (произведени). Суртйозанчин говзар (дил-
лана сурт). См. также: work болх, къинхьегам, говзар /йу/ (Вагапов, 1999, 
104), говзар произведение (Вагапов, 2007, 78 и 118). 

Гулар сборник – См. Вагапов. 2001, с.19: неол. гулар /йу/ 1) орталийн 
гулам. Аьчка гIирсийн гулар. Бурунийн гулар. 2) говзарийн гулам. Байтийн 
гулар. См. также: гулар collection, дешнийн гулар vocabulary, glossary (Вага-
пов, 2004: 77), гулар сборник; набор; комплект (Вагапов, 2007, 80, 120). 

ГIадмеда. Аморфный. – См. чеченские названия трех агрегатных со-
стояний, впервые введенных в оборот А. Вагаповым (2007: 80): гIакоча  
«жидкий», гIамеда «аморфный», гIачIогIа «твердый», для большего благо-
звучия преобразованные от первоначальных гIадкоча, гIадмеда, гIадчIогIа. 
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Значение «тело, туловище, стан» обозначает не только гIад, но и более древ-
нее гIа, ср. гIа метта хIоьттина стаг // гIе метта хIоьттина стаг «вполне 
сформировавшийся человек, вполне возмужавший человек, совершеннолет-
ний». 

ГIизби (гIизбеш). Негодяй, каналья. – Неверно. См. Вагапов 
Доштуьду жайна или Этимологический словарь:  «ворчун, злюка» > «ста-
рый хрыч, старая карга». Заимствовано из арабского языка. 

Делил довод; доказательство – См. у Вагапова: делил /ду/ хIуман 
тоьшалла, бух. Делил даладел айхьа дуьйцучунна (2001: 25). Делилйоза 
ссылка в тексте, сноска (2007: 81, 122). 

ДжехIил темный, необразованный. – См. ЖēхIала дешнавоцу, акха, 
тIаьхьависна. ЖехIала стаг // нах (Вагапов, 2001: 28); жехIала невежествен-
ный. Заимствовано с араб.: джахIили (Вагапов, 2011: 289). 

Диллина постоянно, непрерывно – См. диллана хаддаза, гуттар, 
даим. Диллана цаI дийца (Вагапов, 2001: 25). 

Дос валежник в лесу. – Неверно. См. у Вагапова: дос «даго я 
гIишлонна кечдина дечиг» (2001: 26) , «дечиг – 1. дос ду, 2. хен, гул, деч-
каш» (2007: 47) , дуос «строевой лес, доски, тёс» (2011: 277). 

Дошам словарь. – См. у А.Д. Вагапова, Р.Х. Дадашева в названии 
словаря «Оьрсийн-нохчийн физикин терминийн дошам» (1999), а также Ва-
гапов, Нохчийн меттан доштуьду жайна (2001: 26), Johanna Nichols, Arbi 
Vagapov. Chechen-English (2004: 26, 289), Вагапов. Нохчийн меттан синони-
мийн жайна (2007, сc.47, 92) и т.д., и т.п. Но парадоксальнее всего то, что 
это слово (дошам) впервые введенное в оборот в словаре А.Мациева 1927-
го года, с легкой руки Байсултанова в 2017 г. (через 90 лет!) вдруг стано-
вится словом, «не вошедшим в словарь Мациева»! 

Доь ни следа, ни потомства. – Неверно. См. у Вагапова: доь «цхьана 
хIумнах бухадуьсу кегий чоьш, цуьргаш, дакъалгаш» (2001: 26), дуоь «под-
шерсток» (2011: 280). 

Жирга мрачно-отталкивающее. – См. жирга // жирге буьрса, даг чу 
кхерам тосу. Жирга меттиг, жирга хIума (Вагапов. Нохчийн меттан 
доштуьду жайна, 2001. С. 28). 

Испай грация – Неверно. См. у Вагапова: испай (2001: 31), «куц-
оьзда, дегI-оьзда, испай, элдара» (2007: 64, 71), испай «грациозный, стат-
ный» (2011: 310). 

Ларма Старин. Склад, кладовое помещение, подвал – См. 
«Доштуьду жайна»: ларма /йу/ ларъян хIума чуюьллу чоь. Латта аьхкина 
йина ларма. Бетонан ларма (Вагапов, 2001: 44).   

Лоччар стиранное бельё. – Это наволочка, а не бельё (см. Вагапов, 
2001: 46).   
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Маркхал сложный связывающий раствор. – См. у Вагапова: маркхал 
йу concrete, cement, mortar (2004: 162); маркхал раствор, использовавшийся 
при строительстве башен (2011: 450). 

МеркIело под носом, под носами (240 с.). – Вопреки утверждению 
Байсултанова об отсутствии этого слова у Вагапова, в «Словаре неологиз-
мов чеченского языка» мы приводим целую словообразовательную модель 
с суффиксоидом -кIело: бIаьркIело подглазье, ковкIело подворотня, ко-
гакIело подножье, коракIело подоконник, тховкIело кров, укрытие, чукIело 
подбрюшье, и еще 10 слов (Вагапов, 2007: 50-51). 

МIаьрго миг (252). – См. у Вагаповa (2007: 87, 111): мIаьрго мо-
мент. 

Маште мешок фабричного производства (237). – См. Мâшта /ду/ 
доккха гали (Вагапов, 2001: 48). Мâшти ‘мешковина, большой мешок’ (Ва-
гапов, 2011: 457). А также в словаре синонимов: гали, мâшта, лежиг, кит 
(Вагапов, 2007: 25). 

МаьркIажа-ламаз молитва мусульман до захода солнца (238). – См. 
МаьркIаж-ламаз ‘evening prayer’ (Nichols, Vagapov, 2004: 166). 

Метишка русская женщина. – В литературном языке это слово упо-
требляется в виде мечик // мечак (см. мечак йу, Вагапов. Нохчийн меттан 
синонимийн жайна. Грозный, 2007. С. 31, 98).  

Нана употребляется для придания лицу, предмету огромных, неесте-
ственных размеров, силы и т.п. – Использование префиксоида нана- в зна-
чении «мать, самка; основной, большой», наряду со многими другими пре-
фиксоидами, отмечено в «Словаре неологизмов чеченского языка» А.Д. Ва-
гапова, ср. в частности: нана-борз, нана-гIала, нана-даймохк, нана-дегIаста, 
нана-дуьне, нана-Нохчичоь, нана-хутал, нана-хIорд и др. (2007: 54). Однако 
исходный откровенно провокационный постулат автора о том, что «после 
выхода в 1961 г. Чеченско-русского словаря …  Ахмада Мациева, в после-
дующих словарях других авторов И. Алироева (2004), А. Исмаилова (2005), 
А.Д. Вагапова (2000-2012 гг.) не заметно расширения границ лексического 
состава»,  не позволяет Байсултанову увидеть очевиднейшие вещи. 

Седа-жайна астрология – Точнее гороскоп. См. (Вагапов, 2001: 61): 
седа-жайна «хиндерг дуьйцу жайна, гороскоп». Седа-жайна хьажа. 

Социйла остановка, стоянка. – Ср. социйла 1. транспорт соцу мет-
тиг. Автобусан (таксин) социйла. 2. саца таро, аьтто. Кхузахь социйла дац 
(Вагапов, 2001: 62). Кстати, стоянка в литературном языке не социйла, а 
лоттийла. 

СоцунгIа приостановка в движении (325). – Ср. соцунгIа /йу/ жимма 
юкъахвалар, кIеззигчу ханна сацар. Къамелехь соцунгIа ян (Вагапов, 2001: 
62). 
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ТIомакIело подносие (362). – Неверно. Переносно – подмышки, 
букв. «подкрылье». В иллюстрации речь идет о птицах. См. у Вагаповa 
(2007: 51) –тIомакIело подкрылье. 

ТIоьхуле поверхность (363). – См. у А.Д. Вагапова, Р.Х. Дадашева – 
тIоьхле поверхность (Оьрсийн-нохч. физикин терминийн дошам, 1999: 37). 

ТIуртIаз (тIуртIаз валлалц мала). Выпиваться до помрачнения со-
знания  (364). – Во-первых, автор не видит разницы между выпиваться и 
напиваться! Во-вторых, см. Вагапов. Нохчийн меттан синонимийн жайна. 
2007. С.23, 137: тIуртIаз ваьлла вехна.  

Хьаьрам // хьаьрма дикое поле, пастбище (396) – Несмотря на по-
луторастраничный иллюстративный материал составитель не понял, что 
хьаьрма означает не поле и не пастбище, а заповедное место, место общего 
пользования, перен. область, пространство, поприще. Ср. у Вагапова (2001: 
73): хьарма /йу/ «ларйешйолу езийра меттиг». Рузбан маьждиган хьарма, 
кешнийн хьарма. Стиглан хьармехь Вуьтуш халла детта са (Шайхиев I.). 
Этимологически слово восходит к араб. хьарам «заповедный, запретный» 
(Вагапов, 2011: 629). См. также это слово в словаре «Нохчийн меттан сино-
нимийн жайна» (Вагапов, 2007: 98, 145).  

ЦIемза моросящий, дождливый – См. Вагапов (2001, с. 76): ЦIемза 
билг. бохаме, доьхна, ирча. ЦIемза де. 

Шеме Сирия (456). – См. Вагапов (2001: 82): Шема «Сехьа-Азера 
коьрта гIала Дамаск йолу Iарбийн пачхьалкх». 

Iадам угнетение. – См. у А.Д. Вагапова, Р.Х. Дадашева в словаре 
«Оьрсийн-нохчийн физикин терминийн дошам» (1999) на 18 странице 
Iадам // тIеIадам давление. 

Iамат учебник, учебное пособие (480 с.), гIо-Iамат учебное пособие, 
учебник (115 с.). – Неточно. См. Вагапов (2001: 87; 2007: 100, 124): Iāмат 
«учебник», гIо-Iāмат «учебное пособие, методичка», а также Мациев (2010: 
576) Iāмат «учебник». 

Iужа циклоп 489. – Это слово в его истинном значении ‘единствен-
ный сын, наследник’ приведено в словарях А.Д. Вагапова: Iужа  /ву/ цаI бен 
воцу кIант, ср. поговорку воцчунна вина Iужа санна (веза лело) «беречь как 
зеницу ока», букв. «беречь как единственного наследника» (2001: 88; 2011: 
727). И т.д., и т.п.  

 
3. Современные «заимствования» 

Далее к словам, отсутствующим в словаре А. Мациева, автор относит 
следующие «чеченские» лексемы: артезиан, базарком, бич, блокпост, ге-
роин, диаспора, душман, квартира, кулоьк, свето-музыка, компенсаци, ком-
пьютер, манкурт, неформал, номенклатура, перестройка, программист, 
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рэкетир, тележурналист, телеканал, телерадиопередача, шестёрка «жи-
гули 6-й модели», ФСБ, ФСБ-ешник, шабашка, шабашник и т.д. Однако, 
если такого рода слова считать чеченскими «словами, отсутствующими в 
словаре Мациева», то можно набрать не только 3000 слов (или около того, 
как у Байсултанова), а все 30 000 тысяч! Отметим для сравнения, что в 85 
тысячном русско-английском словаре Мюллера нет слов артезиан, базар-
ком, бич, блокпост, диаспора, душман, манкурт, неформал, рэкетир, теле-
журналист, телеканал, телерадиопередача, шестёрка (жигули), шабашка, 
шабашник, ФСБ, ФСБ-ешник. Более того, последних слов нет ни в одном 
двуязычном словаре, но, видимо, автору очень уж хотелось отметить род-
ную организацию.   

 
4. Арабские «заимствования» 

Не менее сомнительным шагом составителя можно считать и вклю-
чение им в словарь значительного числа арабских слов, абсолютно не по-
нятных для подавляющего большинства носителей чеченского языка. 

Аввабин (аввабин-ламаз). Ночная молитва в исламе. 
Амбияъ. Из арабск. Авлия святой. – Амбияъ никакого отношения к 

авлияъ не имеет. 
Аср. Учение, духовное направление в исламе.  
Важап (аш) неотложные. 
Веса душеприказчик. 
Жалла прост. Религиозные трактаты. 
Залал ложь. 
Инса никого, ни души. 
Искъат не в счёт (религ.). 
Истибра. Рабство на определенный срок. 
Истихара молитва перед сложным решением. 
Иэскъал старин. Память. 
Ихьдад срок времени смерти мужа или жены до нового супружества. 
ИIтикаф. Проведение в бдении ночи последней декады месица 

уразы в мечети (здесь и далее орфография составителя оставлена без из-
менений – В.А.). 

Йовмал. Судный день. 
Камил сан благочестия. 
Карамат чудотворение. 
Махьрум отделение. 
Накълуб примечательные случаи на пути асхабов. 
Песакъ неблагодарный. – На самом деле – это «нечестивый, греш-

ный». 



209 
 

Рабит – означающая очищение сердца мюрида от всех мирских по-
мыслов и мысленное сосредоточение на мюршиде, то есть учителе. 

РажIий Религ. Разведенный, причем может в течение трех месяцев 
соединиться с бывшей женой. 

Сиррат поколение. 
Тажвид Религ. Единобожие. – Неправильно. Таджвид – это правильное 

чтение Корана в соответствии с грамматикой арабского языка. Ильм аль-
таджвид – наука о правилах правильного чтения Корана  (см. Исламский 
энцикл. словарь). А единобожие по-арабски, насколько нам  известно, зву-
чит как тавхьид. 

Iадуванна враг. 
 

5. «Мертворожденные слова» 
Значительный пласт слов, включенных в словарь, представляет со-

бой не что иное, как «мертворожденные слова», взятые из книг А. Сулей-
манова («Топонимия Чечни») и Л. Ибрагимова. При этом Д. Байсултанов 
уверяет нас, что «слова (несколько тысяч слов), которые мы собрали в дан-
ной работе, приводятся в контекстах письменных источников чеченского 
языка. Эти контексты свидетельствуют, что они употребляются в лексиконе 
национального языка, представленных значениях, что само по себе отри-
цает наличие авторских нововведений и словотворчества» (с.6). Пусть чита-
тель сам убедится в том, какие замечательные слова есть в чеченском языке, 
про которые не только он, но и ни один другой чеченец, слыхом не слыхал. 

Аймал вид травы. 
Биркъа продовольственные припасы 
Биэдакх человек с комплексом неполноценности (64). 
Богаз старин. Ворота. 
Долг устар. Древне-вайн. Жрец, жрица. 
Иринзиг (-аш). Прост. О человеке, имеющемуся конусообразную 

форму головы. 
Йирет (-йиретхила). Прост. Физическое истощение.  
Ман хлопья ила. 
Мерг олень 240 
Мерка не обладающий мужскими достоинствами. 
Ноьлги поворот. 
Паьлча клоун 
Пезарг защита 
Пера дружина 
Пийжа. Этимология топонима связана с «пийжа» – скрытое от 

солнца место (из книги А. Сулейманова. «Топонимия Чечни»).  
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Пирг круглый щит 
Пиркечик продавец 
Рамза эмблема 
Рахь ложь 
Саж мисюрка боевой шлем 289 
Сайкх понт, понтюга 
Сандаркхаш понты (рассказывать понты) 
Сандаха старин. Отборный. 
Санкхала. Сансара. В каждый Показуха (294). 
Себаргатадж трилистник.  
Сонкъара наглый 
СоргIуш о костлявой, высокой женщине (325) 
Соьлпа Криво (о сшитье).  
Тхьизарма головокружение, читмара двуличие, чирмаре двули-

кий, чуткъаш съедобная трава, чIэда карниз, шиека минеральный (о сер-
нистой воде), шишха устрашающий, шишала устрашающий, наводящий 
страх и смятение; шовза – нет никакого толкования или перевода, шовза-
лахь у источника, в котором пьет медведь. – Весьма оригинальное значе-
ние! 

И т.д. 
 

6. Звукоподражательные слова 
Весьма «ценным» дополнением к словарю А. Мациева являются, ви-

димо, и звукоподражания, тщательно собранные Д. Байсултановым. Вот что 
говорит по этому поводу сам автор: «Следует отметить, что в данной работе 
мы старались избегать представлять слова из различных диалектов и из 
большого количества слов-звукоподражаний выбрали лишь самую незначи-
тельную их часть» (6 с.). Судя по-всему, надо думать, что в ближайшем бу-
дущем нас ожидает еще большее «обогащение» чеченского словаря, какое 
мы видим ниже. 

АххI, ахIи-ахIи-ахIи, бур-бур-аьлла, вабб-аьлла, гарт-аьлла, гор-
ров-аьлла,  

«гур-гур»-аьлла // гIур-гIур-аьлла // дур-дур-аьлла звукоподража-
ния грохота. 

гIабарапп-аьлла звукоподражания грохота или падения предмета. 
гIабар-гIибар трескотня барабанными палочками, топот или шум 

серии тупых ударов,  
«гIаггI» шум двигателя,  
гIаггIанехь (гIаггIинехь) о плаче навзрыд,  
гIалх-гIалх (дан), гIанч-аьлла, гап-аьлла,  
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гIарж-гIиржехь дробь чего-л. в зубах.  
гIарссинехь, гIарч-аьлла, гIач-гIичехьа, гIашт, гIир-мир, гIугI-

аьлла, гIур-гIур, дап-диппанехь, даргI-аьлла,  
дIаз-аьлла звукоподражание разбитой чего-л.,  
дIарж-аьлла звукоподражание звуку разбиваемого чего-л.,  
дIов-аьлла звукоподражание грохоту чего-л.,  
жарашт-аьлла звукоподражание скорости чего-л.,  
занкъ-аьлла звукоподражание остановке движения чего-л.,  
зарранехьа звукоподражание мелкой дроби,  
зарранцехь звукоподражание мелкой дроби (колокольчика, телефона).  
Къаз-къиз звукоподражание скользящему что-л.  
Къакъараш-аьлла звукоподражание скорости.  
Къакъ-къикъ «1. звукоподражание птичьим произносимым птичьим зву-
кам. 2. прост. Идти без какой-либо координации и направления» (с. 194).  
Къиккъаз, къуккъаз прост. Хрыч. 
КIалц-кIалц звукоподражание течению разговора, речки и т.п.  
КIанццIехь звукоподражание шуму мелкого укуса.  
КIахь-кIахь звукоподражание шуму смеха.  
ТIолопп-аьлла звукоподражание схватке движений рук и т.п. 
ТIорш-аьлла звукоподражание. Когда что-л. лопается. 
ТIох-тIих-аьлла звукоподражание ружейцых выстрелов ила шелкам (362). 
Чкъар-аьлла. Звукоподражание. Тонкое и быстрое течение воды. 
Чкъар-чкъирнехь. Звукоподражание. О щебетании птиц. 
Чхар-р звукоподражание щебету птиц 442. 
ЧIоп-чIип звукоподражание шумным движениям губ. 
ЧIофф-аьлла Звукоподражание быстрому или внезапному уходу или при-
ходу кого-л. 
Шхьовв-аьлла Звукоподражание шумному полету в воздухе. 

По поводу звукоподражания къакъ-къикъ на ум приходит старый 
советский анекдот. Как-то у кавказских горцев спросили, как перевести на 
их язык знаменитое «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить»? – Очень 
просто, был ответ: «Ленин къакъ, Ленин къикъ, Ленин къакъ, къикъ, къукъ». 

 
7. Неоправданные повторы 

Ничуть не красят словарь и многочисленные повторы. Речь идет о 
словах, приводимых составителем словаря по два и более раз. Например.  
Булакх (-аш). Старин. Суходолье. – Вернее «родник, источник». 
Булкх (-аш). Уст. Лесной приток горной реки.  – См. булакх. 
БIабачча (бIобаьчча) вождь 74, с. бIобаьчча вождь 78. 
Ват Оплата пастуху приплодом 81.  
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Вотта (ду-ду: -ш). Устар. Цена 87. – Вернее: «отдача скота в приплод». 
Воттана дать в кредит 87. 
Воттуна легкая закуска. 87 (?!). 
даьккхина 123, яьккхина 475. 
ДIазз-аьлла. Звукоподражание разбитой чего-л. 144 с. (орфография Бай-
султанова). 
ДIарж-аьлла. Звукоподражание звуку разбиваего чего-л. 145 с. – Приво-
дим так, как в оригинале. 
Ерда старин. крест (147), йоьрда устар. крест (172). 
Есалла пустота, вакуум 148 // Яьссалла безвоздушное пространство 477.  
Еса сурат из корана с. 148 // Ясин (еса) отходная молитва с.476.  
«Жарашт»-аьлла. Звукоподражание скорости чего-л.  
Жараштнехьа. Звукоподражание скорости чего-л. с.150. 
«ЖIаршт»-аьлла. Звукоподражание скорости. с.153. 
ЖигIар. Виртуозный (о танце). – ЖигIарен. Виртуозного (о качестве). с. 
151. 
Зерет поколение 158 c., Зуьрет поколение 162 c. 
Кандоххал с размером околицы 174. – Кхандоххал. С размеру околицы, 
185. 
Ла послушивание (211), Ла слушание (215). 
Маек Старин. 1. пырей; 2. палочка с зарубками… 227 – Описка, должно 
быть маск. 
Меск Старин. 1. пырей; 2. палочка с зарубками… 241. 
Мичара (!). Прост. Выражает неверие к дейстиям кого-л. (244) // Миччара 
(!). Прост. Откуда хочешь. Милла а шайна юкъа-й? Миччара! (245) – Оба 
примера иллюстрируют одно значение мичара?! «откуда?! куда там! ничуть 
не бывало!», потому что миччара! здесь – просто экспрессивный вариант 
мичара!? «откуда?!». Его Байсултанов путает с наречием миччара а «откуда 
бы ни было», которого в иллюстративном контексте нет. А «откуда хочешь» 
на чеченском языке звучит как «хьайна луъчуьра».  
НаьIалтхо проклятый 257 // неIалтхо проклятый (человек, проклинающий 
обществом) 258. 
Паччахье столица 274 // пачхье столица 282. 
Парз обязанность 272 // фарз 368. 
Хаск кожаный мешок 373 // хуьск кулёк 382. 
Хьагам жажда 383 // хьогам жажда 402. 
ХьагIа усилительная частица 384 // хьаха клятвенное заверение 393. 
Хьорканаш старин. колесница 403 // ХIоркунаш устар. Боевая колесница 
410.  
Хьаж сан паломника 386 // хьаьжо хаджи (о паломнике Мекки) 395. 
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Хакер хакер 370 // хьакер хакер 387. 
Хьар похоть; сыпь; крапивная лихорадка 387 // хьар похоть 391. 
ХьакхлагIа мишень 387 // хьакълагIа стар. руины 388. 
Цхар забрало шлема 417 // цхьар сетка, которой закрывали лицо, 419. 
Цабалг каштан 413 // цIабаргаш каштаны 421. 
Шека. Устар. Серный (455), шиека Минеральный (о сернистой воде) 457. 
Юкъанаккъара. Среднего типа (чаще о росте человека) 469 // юханак-
къара 1. Что-то по качеству среднее; 2. Занимающее место в середине 471. 
И т.д. 

8. Не слова, а словоформы 
Во многих случаях составитель не отличает слово от его слово-

формы, иначе говоря, вместо начальных форм слова приводит его косвен-
ные формы. 

Аддаме (аддамана и.кх.дI.) никому. 
Айсса я сам, айххьа ты сам (39 с.). 
Акхаза 39 
Аьллашехь 49 
Ардаш 44 – Мн. от урд, которое со всеми своими формами есть в 

словаре А.Мациева. 
  Диканехь на добром деле. – Во-первых, «не на добром деле», а «во 
благе, в благополучии, в радости». Во-вторых, это одна из самых рядовых 
словоформ в парадигме склонения дика «добро, благо». С таким же успехом 
можно было включить в «словарь» и диканца, диканна, дикане и т.д., кото-
рые используются в речи намного чаще, чем локативная форма диканехь. 

Зарговзе оружейный. – Составитель словаря не понял, что в приво-
димом им предложении-иллюстрации зарговзе является не прилагатель-
ным, а словоформой местного падежа сущ. зарговз (оружейник): «… Нохчо 
НАНАС шен дуьххьара дуьненчу ваьллачу кIантана ша йойтуш хилла зар-
говзе шаьлта» (с.156), т.е. «чеченка-мать для своего первенца сама заказы-
вала оружейнику кинжал». Видимо, автор вырвал из контекста словосоче-
тание зарговзе шаьлта и понял зарговзе как определение к шаьлта «кин-
жал». Правда, опять получается нестыковка, как понимать словосочетание 
оружейный кинжал?!  

Йоккхучунна добываемый. – Форма дат. падежа от прич.  йоккхург.  
Кханнехь завтра же. Не что иное, как словоформа кхане сущ. завтра. 

Таких словоформ в чеченском языке много, например, селхханехь, сийсса-
рехь, тахханехь, тоххарехь, ламмехь, маццахехь, но они не включаются ав-
торами в словари, так как являются не словами, а словоформами. Состави-
тель, видимо, не видит разницы между словом и его словоформой.  
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Кхаьрга. Им (вот к ним – указывая на них) с. 187. – А почему нет 
тогда кхара, кхеран, кхарна, кхарах, кхаьрца, кхарал? Или кхаьргара, кхаьр-
гахь, кхаьргахула и т.д.? 

Кхетташехь понимая. – А чем хуже словоформы аьтташехь, лет-
ташехь, детташехь, сетташехь, моьтташехь и многие другие, которые 
не вошли в словарь? 

КIецаш. Иней в мн. ч. 209 – См. Мациев, 259: кIац иней. Это слово 
во мн. ч. не употребляется!  

Хьаьнга кому (395), хьенна у кого-либо любого (399). 
Хьенехан кем-то (без имени носителя) 399. – Род. п. от хьенех некто. 
 

9. Полное непонимание значений слов 
Такое странное непонимание значений чеченских слов, подобно при-

веденному выше, у составителя дескриптивного словаря встречается до-
вольно часто. Сравните. 

Арда кромсать 41, арда делать 44 с. – Откуда взято значение кром-
сать, неясно. 

Аьхсадала опошление. – Это значение вряд ли следует из иллюстра-
тивного материала: Вайшиъ вовшех хердан гIерташ, Совра синош аьхса-
дуьйлу (Л. Ибрагимов. ПетIа). 

Балам верёвка – См. Мациев: болам плечо (от шеи до руки), Вагапов 
(2001, с. 12): болам бу 1) белш; 2) аййелла меттиг. В диалектах представлена 
форма балам. 

Белахъюллург (белахъяллорг) (-аш). Ручка для лопаты, веника и 
т.п. – Неверно. Это слово означает «безрукавка, жилетка». О чем свидетель-
ствуют и примеры приводимые автором в качестве иллюстраций к значе-
нию, ср. Улле ваьлла вогIучу Къайхьара шена тIера схьаяьккхина белахъюл-
лург цунна тIе охьа а йиллина: «Кхуза охьахаахьа, хьаьжи», – элира 
(М.Завриев. Теш ма лаца). Багаеттарг зуда яра, тIехь можа белахъяллор а йо-
луш, боккха декхан нуй хьоькхуш йолу (М.Бексултанов. Преми).   

Биллам начальная и крайняя черта на старте и финише (63). – На 
самом деле это просто «условие»! 

Бурсане «суровый, свирепый» – Из контекста бурсане хьаьрса 
цIоцкъамаш (Байсултанов, 72 с.) видно, что бурсане – это никакой не свире-
пый, а густые, заросшие (белобрысые брови). См. также бурса «род кустар-
ника, арча, бурса», вероятно, связанное с тадж. бурса, афган. бурс «щётка» 
(Вагапов 2011: 158). Байсултанова сбило с толку чеченское буьрса «свире-
пый», которое само является производным от бурс «косматый, заросший, 
грозный», ср. афган. брус «суровый, сердитый», бурс «щетка», нем. Brusbart 
«мужчина с косматой бородой» (Вагапов, 2011: 162). 
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Вока (-наш) крокодил (с. 86). – Нам известно только вōка «член тела, 
анатомический орган». Именно в этом значении употребляется это слово в 
проповедях богослова и знатока чеченского языка Хож-Ахьмада Кадырова 
на телевидении ЧР. Письменно оно зафиксировано в «Словаре отраслевой 
лексики … чеченского языка и диалектов» (Махачкала, 1975: 132). По-
скольку никаких крокодилов на территории Чечни и в сотнях км вокруг не 
было, то вряд ли существовало и слово для его обозначения. Скорее всего, 
это плод фантазии «любителей» чеченского языка. 

ГIена (кхена). Уст. Обязанная (108 с.). – В иллюстрации никакой 
формы гIена нет, а форма кхена (кхеначу йоIа шен дегI санна, вай ларйина 
ойланаш…) – ничто иное, как диалектный вариант литературного кхиана 
«зрелая, совершеннолетняя (девушка)». Напомним, что автор первую же 
строку своей книги начинал с утверждения: «Следует отметить, что в дан-
ной работе мы старались избегать представлять слова из различных диалек-
тов…» (6 с.). На с. 188 это же слово кхена уже переводится как «Прост. 
Зрелая». Вот к чему приводит совершенно неоправданная игра с диалект-
ными словами. Пусть это возьмет себе на заметку и автор иллюстративного 
материала писатель М. Бексултанов. 

ГIалорхо (-й). Прост. Горожанин. 
Компартин идеологин гIалорхоша арайоккхучара сацийначул 

тIаьхьа, ткъе шийтта шарахь зорбане ца йолуш лаьттира (НОХЧИЙН ХАЛ-
КЪАН БАРТА КХОЛЛАРАЛЛА. ХIот. Джамбеков О.А., Джамбекова Т.Б. 
1-ра книга, 16 агIо). – Это чистой воды курьез. В первоисточнике произошла 
досадная описка: гIалорхо вместо гIаролхо ‘караульщик, стражник’. Следо-
вательно, никакого гIаролхо «горожанин» в чеченском языке не существует. 

Дуй клятва 141. – Из иллюстраций видно, что речь идет не о клятве, 
а о значении «есть, вот, то бишь», являющемся сокращением «дуй хьуна», 
«дуй хьуна, деца хьуна». 

ЗIимарг убогий. – В отличие от этого неверного толкования, которое 
никак не следует из контекста, используемого самим Байсултановым, Ма-
циев дает значение «пугало, чучело». Ср. также зIōьмалг – то же (Мациев 
1961: 192) с чередованием сонорных р // л. Из чего следует, что эта лексема 
никак не может быть отнесена к числу слов, «отсутствующих» в словаре А. 
Мациева, просто такими приемами Байсултанов создает себе фронт «ра-
боты». 

Жалтхо (желтхо – желтхой). Древненахское. Грек (греки). – Вот еще 
одно слово, с полностью искаженным значением. Вопреки распространен-
ному мнению, желтхо не имеет абсолютно никакого отношения к грекам, а 
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является формой кавказского субэтнонима гелатхо «житель горно-ингуш-
ского селения Гелети». Заднеязычный звук г перед гласным переднего ряда 
е изменился в аффрикату ж. 

Йовмал судный день. – По-арабски йовм- просто день, а йовм-ал-
къияма(т) буквально «день воскресенья, Судный день». Следовательно, ни-
какого йовмал ни в арабском, ни в чеченском языке нет. 

ЙоргIалла. Рысью. – Это существительное иноходь, бег иноходью, 
а не наречие, тем более в значении «рысью».  

Йоллоьхьу это грабли (от диал. йол лоьхьу «сено собиратель»), а не 
«сено собираю» или тем более не «сено, спрятанное от колхоза» (!!!), как у 
Байсултанова. В литературном языке употребляются кагтуха и йол-
лиехьорг. 

Кадам похороны 172. – Не похороны, а соболезнование. 
Калдаяьлла. Превратиться в лохмотья. – Примеров иллюстрирую-

щих это значение у автора нет. Однако слово калт «топь», идущее у него 
следом и которое в литературном языке (см. Мациев, 221) приводится как 
колд, подсказывает, что калдаяьлла, скорее всего, означает «превратиться в 
жижу, раскиснуть». 

Карчолаг круг? – Это катыш, скатанный комок, а не круг. 
Каффарат обязанность. – Не обязанность, а искупление. 
Керста христианин – Неправильно, должно быть неверный, т.е. не-

мусульманин.  
Керста дан принять христианство. – Вопреки составителю, слово 

приводится Мациевым (с. 216), и означает оно отрицать, не признаваться, 
отвергать. Об этом же свидетельствует и контекст, приведенный Байсул-
тановым в подтверждение «своей» семантики: цо керста дора, и тапча 
цуьнан яц бохуш… – он отрицал, что это его пистолет… (176 с.). Как видим, 
никаким христианством тут и не пахнет. 

Курсе. Здесь в смысле «свет» – араб. курс «кресло, трон». Откуда та-
кое просветление у автора непонятно, тем более, что буквально на следую-
щей странице разворота приводится слово куьрси «религ. На троне». 

Кхоьлах наяву – Неверно, не наяву, а наоборот = впотьмах! 
КIецаш. Иней в мн. ч. 209 – См. Мациев, 259: кIац иней.  
– Во-первых, это слово во мн. ч. не употребляется. Во-вторых, в ил-

люстративном материале речь идет не об инее, а о «клыках, волчьем 
оскале»! Ср. 1. «Десачу гуйна тIе, меца пхьуй санна, кIецаш еш, хьан кIен-
тий гуллучу дийнахь…» (А. Бисултанов) = «В тот день, когда сбираются 
сыны твои, оскаливаясь, как голодные псы у кормушек…». 2. «Бēа ког 
вовшашка оьзна, Бекхамна кхоссалуш хьалха, Ас берзан кIезанах цIевзаш, 
кхолламна гайти сайн кIецаш» (Д. Амагов) = «… волчонком завыв, я судьбе 
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показал свои зубы». Апти Бисултанов и Докка Амагов – оба представители 
горных диалектов чеченского языка. Видимо, в их лексиконе  кIецаш – это 
форма мн. числа от кIаци ‘зуб’ (> кIациш > кIецаш), в литературном же 
языке ему соответствует форма гаци «детск. зуб, зубчик» (см. Вагапов, 
2001: 17; 2007: 152; 2011: 196). 

КIирдала постареть 210. – Правильный перевод: заострить(ся), 
нацелить(ся), впериться взглядом. 

Лайлак 1. сирень; 2. длинноногое животное – жираф. – Значение 
взято с потолка. 

Лайлат скворец. – У Гелагаева, на которого ссылается Байсултанов, 
это – аист.  

Лергаулле (лергуллош). Разг. серьги. – Никакие это не серьги, а 
виски, что видно из контекста: Поллин хаза лергуллош, бIаьргаш, балдаш… 
юткъа гIодаюкъ… (221), где перечисляются части тела, а не украшения. 

Лехамча исследуемый – Вместо исследователь. 
Ловц здравница. – Не здравница, а здравица.  
Лоччар стиранное бельё. – Это наволочка, а не бельё (см. Вагапов 

2001: 46).   
Маха по семьдесят тысяч на четках (235). – См. Мациев: маха цена 

крови одного убитого (при кровной мести). В настоящее время имеет также 
значение «похоронный обряд, состоящий в произнесении 72 тысяч раз «ля 
иляхIа иль-АллахI» в искупление грехов покойного». 

Самарт полевой цветок 293. – В иллюстрации речь идет об изу-
мруде, а не о цветах. 

Секха прост. Лук боевой (299). – В очередной раз мы видим полное 
непонимание составителем иллюстративного текста: в стихах Апти Бисул-
танова речь идет о чутком, чувствительном сердце влюбленного, а не о бо-
евом луке, сравните: … со вуьсу, секха дог гIойланга дуьллий, хаддаза тер-
галдан хьох долу гIенаш («Цайойзарг»). А секха-Iад «арбалет», которое, ви-
димо, сбило с толку Байсултанова, сюда никакого отношения не имеет.  

Силсил – не менталитет (303), а «родословная, генеалогия» (из. 
араб.). См. Вагапов, 2011: 537. 

СинтIадам с душой. – Должно быть: проблеск, лучик света, букв. 
капелька света. 

Тевналла процесс усесться на насест (!!!?) 336 с. – В иллюстратив-
ном материале речь идет о жаре, духоте, зное: «ХIокху тевналлехь хьалха 
оьллина галстук, тIеюьйхина костюм. Цо лелорг гой хьуна?» (С.Цугаев). 
Еще правильнее было бы, если бы товарищ Цугаев использовал не диалект-
ное тевналла, а литературное тов «жара, зной, духота», откуда хIокху той-
нехь «при такой жаре, в такую жару». 
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ТIомакIело подносие (362). – Неверно. Переносно – подмышки, 
букв. «подкрылье» от тIам ‘крыло’ и кIиело ‘низ’. В иллюстрации речь идет 
о птицах. 

ТIуьхк незрелые плоды. – Не плоды, а огрызок плода. 
Шагдан. Разгладить (449) – Как раз наоборот. Это хорошо видно 

даже из самой иллюстрации: «…маларан хьожано шагйинера цуьнан дог-
ойла». Не «тойинера», не «шарйинера» или «кIадйинера» цуьнан ойла, а 
«оьгIазе йинера, дарйинера». 

Эра. Жижа, лужа. ?! Сел ирча эра даккхар... (М.Бексултанов). Хьо 
хиллачохь Іоттабаккхамийн эра лаьтта (М.Ахмадов. Зама). – См. Мациев: 
эра ток, гумно, т.е. эра – это место, где молотят зерно.  

Юьхьарлаца схватить плашмя. 472. – Весьма странное понимание 
слова, которое означает «приняться за, нацелиться на, взять путь, направ-
ление». 

Язо волынка 475 – Полная фантазия автора, не подкрепленная ил-
люстрацией. 

Ялхолла шестой по счету 475 – Очередное анекдотичное понимание. 
Вопреки, контексту, где речь идет о ялхолла ‘рабство, батрачество, лакей-
ство’ от ялхо ‘раб, батрак, лакей’, Байсултанов выводит его от ялх ‘шесть’! 

Iийда ламаз праздник 487. – Это праздничный намаз, а собственно 
праздник – Iийд (из араб.). 

Iужа циклоп 489. – Это слово означает ‘наследник’, ср. поговорку 
воцчунна вина Iужа санна (веза лело) «беречь как зеницу ока», букв. «беречь 
как единственного наследника» (См. Вагапов, 2011: 727). 
 

10. Неправильные написания 
Гезгъян бороздить. – Вместо гезъян // гездан. 
Горгарлг Прост. Кругляк. – Должно быть горгалг. 
ГIалорхо (-й). Прост. Горожанин. – Составитель не понял, что в ил-

люстративном материале, который он использует, сделана описка вместо 
гIаролхо ‘караульщик, стражник’. 

ГIамма. Устар. Восстать, воскресение. – Вместо гIатта. 
Калт топь 173. – у Мациева – колд и это более точная запись 

(с.221). 
Картийра квартира 175 – Разговорно-окказиональные формы слов 

составитель часто считает литературными словами. 
Киншкан (-ийн) книги (в вин. падеже), с. 178. – Отвечая на вопрос 

кого, чего?, чеченское слово стоит в род. падеже. На тот же вопрос отвечает 
и рус. книги, следовательно, оно стоит в том же род. падеже, а не в вини-
тельном. 
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Кхоно потом 191 – см. у Мациева: кхано потом. 
Кхалкъ двойной подбородок. – См. М. халкъ  
Маек – Не маек, а маск. 
Малхтиде. Наклон местности в сторону столнца (230) – Пример, взя-

тый из произведения С.-Хь. Нунуева, видимо, содержит описку малхтиде, 
вместо малхтиле «теневая сторона»: «Хьаьвхе малхтиде, цан кортош, 
шовданаш, дерриге а тидаме оьций, лерана дIанисйелла яра кIотарш». Эту 
описку (в оригинале) можно объяснить тем, что на клавиатуре буквы л и д 
находятся рядом. Описку у Байсултанова можно объяснить только его по-
верхностным подходом к используемому материалу. 

Сеналла зелень – Вместо литературной формы соьналла. 
Туре боевой щит. – Не туре, а турс. 
Яьссалла безвоздушное пространство. – См. есалла. 
Iаткъа моча, урина 482. – Должно быть хьаткъа (см. Мациев), тем 

более что Iаткъа – это глагол в значении «приесться, претерпеть, подверг-
нуться воздействию». А форму хьаткъа, вместо урина, автор приводит в 
значении «вид съедобной травы» (392) без всякой ссылки на источник. 

 
11. Иллюстрация значений 

Некоторые всем известные и широко распространенные слова, 
например, парз (с.272) автор иллюстрирует на полутора страницах. Опять 
же, видимо, для того, чтобы сделать свою работу «объемной». Это тем более 
странно, что лексема парз, проходящая у автора под рубрикой «лексем, не 
вошедших  в словарь Мациева», приводится А. Мациевым на стр. 336 с по-
яснением в одну строку: рел. 1) обязанность, долг; 2) заповедь (см. парз). 

То же самое относится и к слову дика «доброе дело, добрые дела». 
Это общеизвестное слово, давно зафиксированное в словаре Мациева на 
с.146, Байсултанов классифицирует как «отсутствующее у Мациева» и ил-
люстрирует его, занимая целых полстраницы. Речь ни в коем случае не идет 
о ситуациях, когда автор вынужден иллюстрировать различные значения 
многозначного слова, приводя примеры его употребления в разных кон-
текстах. Речь идет о неоправданно громоздких предложениях, используе-
мых для иллюстрации значений простейших слов, например, таких как зву-
коподражательное слово лап-липпнехь (сс.215-216), которое иллюстриру-
ется двумя предложениями, первое из которых длиной в 23 строки (!), а вто-
рое в 2. 

 
12. Слабое владение русским языком 
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Нередко у автора встречаются слова, словосочетания и предложения, 
свидетельствующие о слабом владении русским языком. Речь не идет о ка-
ких-то трудных местах, где в принципе может ошибиться любой пишущий. 
Речь идет о самых обычных предложно-падежных словосочетаниях и т.д. 
Например. 

БератIорза. Детёныш с бедром роста (61).  
ГIалерг. Лист дерева с размером человеческого ухо. 
ГIарч-аьлла. Делать что-л., производя надлежащий вид. Звукопод-

ражание от стойки торцом. 
Декъалда счастлив тот и иной – вместо «счастливец, счастливчик»! 
Доне (доно). Туфячный (о глупом человеке) 138. 
ДIазз-аьлла. Звукоподражание разбитой чего-л. 144 с. 
Изморозь – вместо измороси 129. 
Кулахь. Звукоподражание слово «лулахь». 
Кандоххал с размером околицы 174. 
Кхандоххал. С размеру околицы (185). 
Лап-липпнехь. Звукоподражание: хопать давая на миг сверкать 

глазами (215). 
Матёршина вместо матерщина. 
Мисхал с величиной крошки 244. 
Караекъа поделиться по рукам 174. 
Курзнаш. Национальное название блюда: вариант пельменов 181. 
Пхьамта старин. Поселения людское 281.  
Пхьарчо. О белесывом волосе 281. 
Рукн. Рел. основа, столб в исламе. 286 – Не столб, а столп ислама.  
Сирта-тIай. Религ. Мост, через которого должны пройти воскре-

сившие в Судный день 323. 
Соьлпа криво (о сшитье) 326. 
 
Стилистика автора порой «зашкаливает» все мыслимые гра-

ницы, сравните:  
Азалла. Изначало на крижалах Всевышнего (37). 
Гийзиг (-аш). Чего-л., измеренное, имеющие конец начала и конец 

конца. 
Жуббан. Грубым способом укоротить или плиссевать что-либо и 

одежде, материи и т.п. (часто неумелым). 
Глагол коьсаяха «оголять» составитель переводит как прилагатель-

ное «голые, лысые». 
Курчаквала потерять соображать. 
КхалкIело «вдоль шеи птицы». 
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МеркIело под носом, под носами. – Здесь помимо всего прочего, со-
ставитель не соблюдает частеречность и переводит существительное как 
наречие, а меркIело следует переводить как «подносье» (или «часть лица 
под носом»). См. Вагапов, Словарь неологизмов ЧЯ, 2007: 50-51. 

Пирдовз «один из рая». – Автор хочет сказать, что пирдовз – это 
один из райских садов, одна из разновидностей рая. Насколько это ему 
удалось, судите сами. 

Сирта-тIай. Религ. Мост, через которого должны пройти воскре-
сившие в Судный день (323). 

Тевналла процесс усесться на насест (336 с.). – Помимо стилистики 
надо отметить, что в действительности речь идет о жаре, духоте. 

Чего греха таить, читая такую литературу (хотя, по рифме здесь 
напрашиваются совсем другие слова) иногда в голову приходит мысль, а не 
является ли все это преднамеренной провокацией и издевательством над че-
ченской наукой? Действительно, что может прийти в голову среднестати-
стическому человеку, читая вот такие шедевры составителя словаря: 

Азалла. Изначало на крижалах Всевышнего. 
Гийзиг. Чего-л., измеренное, имеющие конец начала и конец конца.  
ГIалерг. Лист дерева с размером человеческого ухо. 
ГIарч-аьлла. Делать что-л., производя надлежащий вид. Звукопод-

ражание от стойки торцом. 
Иринзиг. Прост. О человеке имеющемуся конусообразную форму 

головы. 
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