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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ  
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
 

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

 
Качество образования как стратегическая цель региональной 

образовательной политики в наступающем учебном году 
 

(Доклад на Августовской республиканской педагогической конференции 
27 августа 2019 г.) 

 
Дорогие гости и уважаемые коллеги! В начале работы нашего сего-

дняшнего форума я хотел бы поздравить всех педагогов Чеченской Респуб-
лики с наступающим Днем Знаний, с началом нового учебного года. 

В своем выступлении мне бы хотелось обозначить основные направ-
ления, стратегические цели региональной образовательной политики в об-
ласти качества образования на ближайшие годы. 

Для ясности используемой терминологии необходимо сказать: стра-
тегическая цель – это основной ориентир развития образования региона на 
долгосрочный период. Вся наша с вами деятельность на последующие не-
сколько лет должна быть направлена на достижение этой цели. Ближайшие 
3-5 лет эти цели будут для нас основными маяками. В этой связи, мне ка-
жется, что для формулирования правильных стратегических целей должны 
быть учтены два фактора: 

1) эти цели должны быть созвучны основным направления нацио-
нальной образовательной политики; 

2) эти цели должны проистекать из глубокого анализа состояния дел 
системы образования Чеченской Республики.  

По первому пункту, говоря о критериях преемственности целей 
национальной и региональной образовательных политик, считаю, что наша 
Республика должна принять максимальное участие в национальном проекте 
«Образование». Уверен, что мы должны стать участниками всех 10 феде-
ральных проектов, реализуемых в рамках данного нацпроекта.  

Так как данный нацпроект реализуется с 1 января 2019 года, сегодня 
мы можем подвести некоторые ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ итоги участия в нем . 

(ДАННЫЕ ОБ УЧАСТИИ РЕСПУБЛИКИ В НАЦПРОЕКТЕ «ОБРА-
ЗОВАНИЕ»)  
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Говоря о втором критерии – эффективность целей, о том, что эти 
цели должны быть выведены из глубокого анализа состояния дел в сфере 
образования региона, остановлюсь на тех направлениях, которые считаю 
наиболее важными для системы образования с точки зрения дальнейших 
перспектив его развития. Эти цели в своем выступлении я представлю по 
мере актуальности. 

 
Первая стратегическая цель: Переход от доступности общего об-

разования к качественному общему образованию.  
Ровно год назад, на августовской конференции 2018 года, главной за-

дачей на 2018-2019 учебный год мы с вами ставили обеспечение доступно-
сти общего среднего образования. Год спустя, в преддверии уже 2019-2020 
учебного года, можно констатировать – к решению поставленной задачи мы 
в значительной степени приблизились. К сожалению, задача 100% получе-
ния аттестатов всеми выпускниками похожа на горизонт – горизонт всегда 
бывает виден, но сколько не иди, дойти до него не получается. Так и 
здесь, кто-то из выпускников разволновался на экзамене и не смог реализо-
вать свой потенциал, другой пришел с температурой и не смог справиться с 
заданиями, третьего поймали со шпаргалкой, к сожалению, бывает и такое. 

Еще раз повторюсь, мы вплотную приблизились к общероссийскому 
уровню. По окончании сентябрьского этапа, по нашим прогнозным данным, 
не сдавших русский язык будет меньше 1%, не справившихся с математикой 
– около 4%. Это хуже, чем результаты в целом по стране (0,4% и 3,4% соот-
ветственно), но близки к нему. С удовлетворением мы сегодня можем отме-
тить и значительное уменьшение числа выпускников, не справляющихся с 
обязательными предметами, значительно за эти годы вырос средний балл по 
этим предметам – все эти данные вы можете видеть на слайде 4.  

Уважаемые коллеги, с учетом того, что было сказано выше, трезво 
оценивая потенциал роста чеченской системы образования, считаю, нам в 
ближайшие годы нужно ставить другие задачи, перейдя от доступности об-
разования к обеспечению должного качества образования.  

Как в настоящий момент с этим обстоят дела в Республике, видно из 
данных, представленных на слайде. 

Оценивая средний уровень предметных достижений обучающихся 
через призму показателя «СРЕДНИЙ БАЛЛ», мы видим очень значительное 
отставание региональных значений от общероссийских. Да, за последние 
годы мы обеспечили неплохую динамику результатов и по среднему баллу 
по всем предметам, но этого явно недостаточно.  

Если говорить о качестве образования, еще три года назад, когда в 
Чеченской Республике появился первый стобалльный результат по ЕГЭ, мы 
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искренне радовались этому достижению. В этом году у нас 10 человек по-
лучили стобалльные результаты, но оценивая эти данные с точки зрения 
конкурентоспособности нашей системы образования с другими регионами, 
мы видим – этого явно недостаточно. В стране имеется два выпускника, по-
лучающие 400 баллов на ЕГЭ, 30 человек получили по 300 баллов, 445 че-
ловек – по 200. В нашей республике таких выпускников нет вовсе. 

Примерно такую же картину мы видим, анализируя результаты уча-
стия наших выпускников во Всероссийских олимпиадах школьников. 
Напомню вам, что в последний раз призером таких олимпиад учащийся из 
Чеченской Республики становился еще в начале 2000-х годов. И вот в про-
шлом году в Республике появился призер, а в этом году – и победитель Все-
российской олимпиады. Для нас это большое достижение, но сравнивая ре-
зультаты региона с другими субъектами Российской Федерации, мы видим 
– этого явно недостаточно. 

Подводя итог всему вышесказанному, уважаемые коллеги, я призы-
ваю вас к осмыслению и принятию масштабной задачи в области качества 
образования – обеспечить в ближайшие три года достижение среднероссий-
ских значений по всем показателям, характеризующим качество образова-
ния. 

 
Вторая стратегическая цель: Профессионализм учителя как 

главный фактор обеспечения качественного образования. 
Уважаемые коллеги! Школа как социальный институт общества по-

стоянно меняется вместе с ним. В жизнь школы приходят современные ин-
формационные технологии, в учебно-воспитательный процесс включаются 
новые средства и методы обучения, меняются формы урочной и внеурочной 
работы. Но при этом неизменно, как надежный фундамент, обеспечиваю-
щий устойчивость образования, в школе продолжает сохраняться роль и 
функции УЧИТЕЛЯ. Все в школе должно и будет меняться, школа без из-
менений ‒ это мертвая школа, только место учителя в ней всегда будет неиз-
менным – школа всегда держалась и будет держаться на УЧИТЕЛЕ. 

Сегодня, дорогие коллеги, ставя перед собой прорывные для регио-
нальной системы образования стратегические цели, мы должны ясно осо-
знавать следующее – никакие серьезные цели в области качества образова-
ния не могут быть достигнуты без того, чтобы в школах Чеченской Респуб-
лики работали педагоги, в полной мере обладающие всеми профессиональ-
ными компетенциями.  

Кадровый потенциал нашей системы образования достаточен для ре-
шения самых сложных задач: педагоги Республики доказывают свою состо-
ятельность в различных профессиональных конкурсах и соревнованиях. 
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Считаю достаточно закономерным и тот факт, что победителем конкурса 
«Учитель года - 2018» стал учитель обществознания А. Динаев. Мы горды 
этим и точно уверены еще в одном: достойные претенденты на «Хрусталь-
ного пеликана» еще есть в Республике и это не последняя наша победа. 

Когда мы говорим об уровне профессионализма массового учителя, 
то вынуждены отметить существование здесь серьезнейших проблем. Нали-
чие этих проблем стало очевидным с тех пор, как Центр оценки качества 
образования стал регулярно диагностировать уровень сформированности 
предметно-методических компетенций педагогов Республики. Эти резуль-
таты потом также подтверждались в ходе участия учителей региона во Все-
российских исследованиях педагогов. 

Для того, чтобы в своих суждениях опираться на практические дан-
ные, позволю себе раскрыть существующую проблему на примере состоя-
ния дел с учителями физики.  

В начале прошедшего учебного года Чеченская Республика подпи-
сала соглашение с ФИПИ о реализации комплекса мероприятий (Дорожная 
карта), направленных на развитие профессиональных компетенций учите-
лей физики. В начале этой работы мы провели в Республике масштабное 
исследование кадрового потенциала, и уже на этом этапе увидели некото-
рые тревожные моменты: 

 - чрезвычайно низкий профессиональный уровень педагогов: 73 %, 
т.е. подавляющее большинство учителей не имеют категории и нигде за 
пределами школы не подтверждали свою профессиональную состоятель-
ность; 

 - очень высокий уровень (35 %) педагогов, только вступивших в 
профессию, не имеющих опыта работы и, возможно, законченного высшего 
образования; 

-  катастрофический квалификационный портрет учителя физики, из 
которых практически половина (46%) не связаны ни с преподаванием фи-
зики, ни с физикой вообще. 

На следующем этапе мы провели диагностику предметных компе-
тенций этих учителей. Наши опасения относительно результатов диагно-
стики, к сожалению, оправдались в полной мере.  Эти результаты вы видите 
на слайде. Не буду их проговаривать, отмечу только одно – совершенно 
точно то, что 79% наших учителей с недостаточным и минимальным уров-
нями знаний предмета не обеспечат качественное обучение физике в школе! 

Увидев такое тревожное состояние дел в области преподавания фи-
зики, мы постарались обеспечить учителям, нуждающимся в этом, самую 
эффективную форму поддержки и сопровождения: 



9 
 

 в каждом районе определили тьюторов для сопровождения 
учителей в решении персональных образовательных задач;  

 привлекли для сотрудничества лучших экспертов страны 
(профессоров МГУ, экспертов ФИПИ в области физики), которые по каж-
дому разделу проводили два вебинара, и повторяюсь, где разбирались – ВСЕ 
ВОПРОСЫ РАЗДЕЛА; 

 дали каждому учителю личный доступ к обучающей плат-
форме ФИПИ для возможности удаленной работы; 

 проводили 3-хдневные очные курсы по решению задач. 
Вся указанная работа проводилась ЦОКО в первой четверти учеб-

ного года, т.е. у каждого учителя было 2 месяца на то, чтобы выучить на 
должном уровне материал одного раздела школьной программы. Задача эта, 
как нам казалось, вполне по силам любому учителю.  

К сожалению, надежды не оправдались, результаты диагностики вы 
видите в нижней части слайда. Даже после всей это огромной работы, 
направленной на поддержку учителя, не справились с работой 56% педаго-
гов. Напомню, это была диагностическая работа только по одному разделу 
школьного курса! 

В целом, работа проведенная в этом году с учителями физики вы-
явила главную проблему образования по предмету «Физика» в Республике. 
И эта проблема – ДИРЕКТОР ШКОЛЫ. Не учитель! Это ДИРЕКТОР 
ШКОЛЫ, который принимает на работу учителем физики ЭКСКАВАТОР-
ЩИКА И ЗООТЕХНИКА! Это ДИРЕКТОР ШКОЛЫ, который годами не 
проводит объективную оценку преподавания физики в своей школе! Это 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ, которого мало тревожит то, что его учитель физики 
на региональной диагностической работе по школьному курсу получает 
ДВОЙКУ!  

Уважаемые коллеги! Вы знаете, что наряду с предметом «Физика» 
работа в проекте «РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УЧИТЕЛЬСКОГО РО-
СТА» ведется и с учителями других предметов: русский язык, математика, 
история, география, обществознание, ИКТ, английский язык.  

Сегодня, в рамках такого масштабного форума я хочу особенно обо-
значить роль и значение проекта «Будущее Чечни», реализуемого Чечен-
ским институтом повышения квалификации. Коллеги, если мы с вами не 
ВЫПРАВИМ образовательную ситуацию в начальной школе, все наши уси-
лия в средней и старшей школе будут только тактическими, направленными 
на решение текущих задача. Новая школа Чеченской Республики должна 
произрастать из обновленной начальной школы. Иного просто не дано!  

Указанная работа с педагогическим сообществом очень важна для 
нас, и она будет продолжена. Но я хочу вас предупредить – продолжена она 



10 
 

будет по другому алгоритму. В этом году, если в ходе диагностики мы вы-
явим учителей, не владеющих предметом, РУКОВОДИТЕЛЯМ РАЙОН-
НЫХ ОТДЕЛОВ ОБРАЗОВАНИЯ придется держать ответ перед межведом-
ственной комиссией с участием представителей Главы республики и Пра-
вительства. Не надо принимать на должность учителя людей по кумовству, 
сватовству или другим личным причинам. Есть один критерий принятия че-
ловека на работу – его профессионализм. В начале сентября ЦОКО проведет 
актуализацию баз данных по учителям, мы увидим какие кадровые решения 
вы приняли ИЛИ НЕ ПРИНЯЛИ по итогам прошлогодних результатов уча-
стия ваших педагогов в РСУР. А с октября месяца, по результатам первых 
диагностик этого года, начнем заседание межведомственной комиссии. 

Для усиления результативности работы в этом направлении нами бу-
дет предпринято еще ряд организационных решений. Я прошу вас в полной 
мере осознать важность этого и ответственно подойти к организации работы 
с учителями. Стратегической целью повышения качества предметно-мето-
дических компетенций учителей в ближайшие три года для нас должно 
стать достижение выполняемости заданий на уровне выше 60%.  

 
Третья стратегическая цель: Профессиональному учителю – до-

стойные условия работы  
Настоящая цель логически продолжает собой цель вторую. Если мы 

говорим о том, что становым хребтом системы образования является учи-
тель, то наши с вами долг и обязанность – создать ему соответствующие 
условия работы. 

В аспекте создания условий обучения мне видятся три основных 
направления работы: 

1. Заработная плата учителя. 
2. Создание новых учебных мест. 
3. Материально-техническое оснащение учебно-воспитательного 

процесса. 
По первому направлению могу сказать следующее - в Чеченской Рес-

публике на всех уровнях власти вполне осознается необходимость повыше-
ния заработной платы педагога. И это не только региональная, но и феде-
ральная задача. Понятно, что в условиях дотационного бюджета Чеченской 
Республики, в отдельно взятом регионе существенно изменить подходы к 
оплате труда учителя достаточно сложно, но мы над этим работаем и поста-
раемся хоть немного улучшить ситуацию. 

Проблема создания новых ученических мест весьма остро стоит для 
нашего региона. На текущую дату 83 школы Республики занимаются в 3 
смены, в них обучается более 10 тысяч учеников. Осознавая остроту данной 
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проблемы, руководство Республики, особенно Глава Республики Р.А. Кады-
ров, прилагает большие усилия в решении этого вопроса. Нужно сказать, 
что по созданию новых ученических мест, строительству новых школ наш 
регион занимает одно из первых мест в России. В обосновании этого доста-
точно сказать, что уже ко Дню знаний этого года будет введено 4 новых 
школы и еще 14 школ будет введено в эксплуатацию до конца года! 

Вопросы материально-технического оснащения учебно-воспитатель-
ного процесса, как вы знаете, приобрели в истекшем году особую остроту: 
они становились предметом обсуждения Главы Чеченской Республики Р.А. 
Кадырова, обсуждались на уровне Правительства региона. Благодаря та-
кому пристальному вниманию руководства Республики, нам в кратчайшие 
сроки удалось значительно изменить ситуацию с оснащением школ учеб-
ными кабинетами.  

Из опыта решения этого вопроса мне хотелось бы внести 2 предло-
жения: 

 если мы можем быстро что-то изменить после критики Главы 
Республики, то давайте делать свою работу добросовестно и качественно, 
не дожидаясь критики с его стороны;  

 заниматься материально-техническим оснащением школ не 
время от времени, а постоянно. 

 
 
Четвертая стратегическая цель: К качеству образования через 

реализацию образовательных проектов  
 
Коллеги, в области повышения качества образования перед нами 

стоит сложная задача: решить проблему качества обучения в условиях ост-
рейшего компетентностного дефицита педагогов на местах. Да, я уверен – 
предпринимаемые в области повышения профессионализма учителей шаги 
в ближайшие годы принесут свои плоды. Проблема в другом – те ученики, 
что сегодня учатся в наших школах, не могут несколько лет ждать, пока по-
высится квалификация учителя. Этим учащимся уже сегодня нужно каче-
ственное сопровождение к процедурам ГИА, им уже сегодня надо решать 
задачи олимпиадного уровня, осваивать материал за пределами школьного 
курса. 

Как нам достичь этого в имеющихся условиях? Признаться, я вижу 
только одно направление наших действий – через реализацию в Республике 
масштабных образовательных проектов, в которых дети получат необходи-
мую педагогическую поддержку от ведущих специалистов-экспертов из 
всех регионов России.  
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У нас есть положительный опыт реализации таких проектов в обла-
сти доступности образования, прежде всего проекта «Я СДАМ ЕГЭ». Те-
перь нужно активнее развивать проекты в области качества образования. Ре-
гиональные проекты «Географ», образовательные проекты по сопровожде-
нию учащихся по ИКТ, английскому языку, физике показали нам свою эф-
фективность, позволили в кратчайшие сроки добиться приемлемых образо-
вательных результатов. Более подробно мы поговорим об этом в работе сек-
ций во второй половине дня. 

Я уверен в том, что в существующей ситуации у нас с вами нет иного 
инструментария и эту работу нам нужно проводить в новом учебном году. 
Для этого мы продолжим сотрудничество с ФИПИ, Академией «Просвеще-
ние», другими нашими коллегами из иных регионов. 

 
Пятая стратегическая цель: Дополнительное образование как 

стратегический ресурс повышения качества образования  
Уважаемые коллеги! В понимании дополнительного образования у 

части педагогического сообщества сохраняются архаичные, устаревшие 
представления о нем, как о какой-то второстепенной подсистемы образова-
ния. 

На самом деле это далеко не так. Развитие системы дополнительного 
образования сегодня является одним из условий развития вообще системы 
образования. Я хочу вам прямо заявить - достижение основных векторов 
развития системы общего образования Чеченской республики, связанных с 
достижением его нового качества, вообще невозможно без обеспечения не-
разрывной взаимосвязи его с дополнительным образованием.  

В последние годы в Чеченской Республике предприняты значитель-
ные усилия для придания нового импульса развития дополнительному об-
разованию: 

 - создан Ресурсный центр по предпрофессиональной  подго-
товке детей с ОВЗ;   

 - разработана и действует Модель системы оценки качества допол-
нительного образования; 

 - создан Региональный модельный центр дополнительного образо-
вания детей Чеченской Республики. 

Кроме того, особо я бы хотел обратить внимание на два больших про-
екта, реализация которых непосредственно направлена на повышение каче-
ства образования:  

1. С целью достижения более высоких параметров квалификацион-
ной готовности педагогов, для обеспечения высоких показателей качества 
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образования и внедрения качественно новых форм и средств обучения в об-
разовательный процесс, обеспечивающих решение приоритетных направле-
ний для муниципальной системы образования, в 2019 году создано 7 опор-
ных площадок на базе муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования Чеченской Республики, а в 2020 году опорные центры будут со-
зданы во всех муниципальных образованиях республики. 

2. В 2019 году в 83 школах Чеченской Республики в рамках реализа-
ции регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образова-
ние» откроются Центры образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». Такие Центры позволят внедрить в образовательный процесс 
современные технологии и новые методы обучения по таким предметам как 
«Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и ос-
новы безопасности жизнедеятельности. Также на базе «Точки роста» будут 
развиваться творческая и проектная деятельности и шахматное образова-
ние. Это будет способствовать внедрению современных технологий и в 
сельских школах. В настоящее время учителя проекта «Точка роста» прохо-
дят повышение квалификации по формированию новых компетенций на 
базе детского технопарка «Кванториум». 

Подводя итог своего выступления, хочу сказать: 
- Уважаемые коллеги! Несмотря на то, что в системе образования 

нашего региона сохраняются ряд сложных и нерешенных проблем, за по-
следние годы, благодаря прежде всего вашим усилиям, она перешла на иной 
этап своего развития. Сегодня мы ставим перед собой новые, непростые и 
масштабные цели, но я уверен, если мы продолжим работать над ними в 
таком же темпе, как мы трудились в последние годы, мы сможем достичь 
всего задуманного.   
  



14 
 

А.Л. Устаев 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

 
Вряд ли вызовет возражение утверждение о том, что образование, его 

уровень и качество, во многом, если не в основном, в эпоху постиндустри-
ального, информационного общества определяют пути цивилизационного 
развития и, более глубинные, эволюционные тенденции у вида homo 
sapiens. Вполне обоснованно и понятно поэтому приоритетное значение, 
придаваемое этой ключевой сфере на всех уровнях регулирования обще-
ственного развития. 

Система образования в Российской Федерации в целом позитивно 
развивается, отвечая на вызовы времени, хотя находится, уже длительное 
время, в состоянии поиска оптимального сочетания подходов, практиковав-
шихся в прежние десятилетия социалистического развития, а также совре-
менных тенденций и инноваций «передовых» западных стран. Внедрение 
болонской системы, апробирование некоторых других подходов уже сего-
дня привели к их критической переоценке.  

Цель и задачи общего полного образования состоят в том, чтобы пе-
редать каждому новому поколению всю совокупность знаний, накопленных 
человечеством на протяжении его истории - строго установленных наукой 
основных достижений в каждой из естественных и гуманитарных наук, а 
также духовно-нравственных общемировых и региональных ценностей. 
При безусловной необходимости обеспечения определённой вариативности 
образовательных программ, учитывающих разнообразие конкретных реги-
ональных, национально-этнических условий и факторов, целей и задач об-
щественного развития, основа среднего общего образования, его базовый 
контент, в частности, с учётом позитивных аспектов глобализации, должен 
быть некой, тщательно корректируемой константой. Во многом именно 
этой необходимости соответствия глобальным тенденциям в образовании и 
достижения его уровня, отвечающего современным требованиям, а также 
задаче формирования единого образовательного пространства в Российской 
Федерации, должны способствовать разработка и внедрение федеральных 
государственных стандартов по учебным дисциплинам и введение единого 
государственного экзамена. Эти меры с 2009 года реализуются в Чеченской 
Республике,как и во всей стране. В определённой мере оценить уровень раз-
вития системы образования в Чеченской Республике можно по данным таб-
лицы 1. 
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Таблица 1 
Развитие системы образования в регионах РФ, 2017год* 

Рассчитано по: «Регионы России. Социально-экономические показатели-
2018». М. 2019. 
 

На этапе дошкольного образования, когда в основном закладываются 
основы психоэмоционального и интеллектуального развития детей, реги-
оны СКФО (особенно Чеченская Республика) значительно уступают сред-
нероссийскому уровню и отдельным субъектам. В ЧР, помимо того, что си-
туацию осложняет устойчивый прирост населения (подобно соседним Да-
гестану и Ингушетии), в федеральную программу восстановления не было 
включено строительство дошкольных учреждений. Этот пробел ускоренно 
устраняется в последующие годы. Весьма значимый фактор качества обра-
зования - наполняемость классов в школах и обучение во вторую-третью 
смену.В выпускных классах Чеченской Республики вполне приемлемые 
условия (на среднероссийском уровне) по наполняемости, но крайне небла-
гоприятная обстановка во второй половине дня и по количеству учащихся, 
и по времени пребывания.  

Как видим, в силу разнообразия условий и факторов, в той или иной 
мере влияющих на предпочитаемое развитие всех уровней образования, его 
реальное состояние существенно различается в пределах Российской Феде-
рации – в федеральных округах, экономических районах и регионах. Учи-
тывая, что синергетически влияющие на образовательную систему фак-
торы, в том числе и пространственные, достаточно идентичны в пределах 
территорий федеральных округов, анализ уровня и качества образования в 
Чеченской Республике мы основываем на сравнении с соседними регио-
нами Северного Кавказа, ориентируясь на оптимальность достижения сред-
нероссийских параметров. 

Регионы Охват детей  
дошкольным 
образованием 
% 

Мест в д/у 
 на 1000  
детей 

% уч-ся 
сред.школ, 
обуч.-ся во 2-3 
смену 

Наполняемость  
 выпуск.  
10-11кл. 

РФ в среднем 
СКФО 

66,5 
45,1 

635 
392 

12,8 
24,3 

17 
15 

КБР 70,3 624 19,5 16 
ЧР 37,9 274 38,4 17 
РИ 21,3 197 31,9 20 
РД 45,1 259 28,4 12 
Новгородская 
обл. 

85,7 875 3,1 17 
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Достаточно близки по направлению и результатам, прежде всего, де-
мографические процессы в республиках Северного Кавказа [3]. В них, в от-
личие от ситуации во всей стране, в целом устойчиво происходит естествен-
ный прирост населения: в 2016 году более всего в Чечне -16,6 промилле, т.е. 
превышение родившихся над умершими на 1000 жителей, в Дагестане -12,3, 
в Ингушетии -13,0 [8, с.437]. Отсюда и динамично возрастающая в этих рес-
публиках нагрузка на инфраструктуру социальной сферы и, прежде всего, 
на учреждения здравоохранения, образования, на жилищно-коммунальный 
комплекс. А это наиболее чувствительные для населения сферы потребле-
ния и его развития, это приоритетные направления управленческой деятель-
ности для муниципальных, региональных, а затем и федеральных органов. 

Главные задачи, актуальные в настоящее время для общеобразова-
тельных учебных заведений, состоят в том, чтобы создать благоприятные 
условия для интеллектуального, умственного, нравственного, эмоциональ-
ного и физического развития личности; способствовать выработке научного 
мировоззрения; обеспечить освоение учащимися системы знаний о природе, 
обществе, человеке, его труде; сформировать приемы самостоятельной эф-
фективной деятельности. 

Предшествующий период развития и негативные последствия обще-
ственно-политического кризиса конца XX - начала XXI века в Чеченской 
Республике отразились в результатах Всероссийской переписи населения 
2010 года [6, 9]. В составе населения Чеченской Республики в возрасте 15 
лет и старше – неграмотного и не имеющего начального образования в 6,3 
раза больше, чем в среднем в Российской Федерации, в 4,3 раза превышает 
средний показатель по Северо-Кавказскому федеральному округу. 

В сложившихся условиях (в посткризисный период) в республике ак-
центированно наращивались основные фонды отраслей социальной сферы. 
Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Че-
ченской Республики на 2002 год и последующие годы», осуществлявшаяся 
до 2012 года включительно, была ориентирована прежде всего на восста-
новление и развитие объектов социальной сферы, в том числе и образова-
тельных учреждений. Все посткризисные годы бюджетом ЧР до 80% расхо-
дов предназначается на социальные цели [5]. Это примерно соответствует 
объёму финансирования из федерального центра в консолидированном 
бюджете республики все эти годы.  

Динамика восстановления и развития республики в сфере образова-
ния представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 
Восстановление и развитие системы образования Чеченской Рес-

публики (2000-2016г.г.)**  

Рассчитано по:*Чеченская республика в цифрах. Краткий статистический 
сборник, Грозный- 2002. 

** Чеченская республика в цифрах. Краткий статистический сборник, Гроз-
ный-2019. 

 
Наряду с необходимостью восстановления объектов, этот приоритет 

был обусловлен и высокими темпами естественного прироста населения в 
Чеченской Республике [10,с.27], который в 2005-2015 годы составлял от 23 
до 31 тыс. человек в год.  

Численность учащихся начальных классов в Чеченской Республике 
в 2017 году относительно 2012 года выросла с 86,0 до 125,8 тысяч, причём 

Показатели 2000*г. 2005г. 2010г. 2015г. 2016г. 
Занято в  
образовании 
(тыс.чел) 

 
21,4 

 
32,5 

 
46,6 

 
66,4 

 
72,5 

Их доля от заня-
тых в экономике 

34,5% 26,7% 16,6% 17,1% 14,8% 

Дошкольные учреждения 
Число --- 93 154 293 339 
Воспитателей на 
100 мест 

--- 101 135 141 138 

Воспитанни-
ков,тыс. 

--- 7,4 20,7 60,9 69,0 

Образовательные дневные учреждения 
Годы 2001/20

02 
2005/2006 2010/2011 2015/2016 2017/2018 

Число школ 458 484 462 507 527 
Учителей, тыс. 12,6 14,4 13,1 18,7 20,6 
Учеников, тыс. 194 228 219 260 272 
Учреждения профессионального образования 
На 10000 чел. 
населения 

--- 5,7 5,4 3,0 2,5 

Выпуск квалифиц. 
рабочих и служа-
щих, тыс. 

--- 3,4 3,4 3,9 5,2 

Выпуск бакалав-
ров, специали-
стов, магистров 

--- 315 189 170 н.св. 
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темпы прироста были существенно выше, чем в предыдущие годы. Пик 
доли первоклассников в начальной школе республики - 27,8 процента, до-
стигнут в 2015 году [14].Установленное законодательно требование всеоб-
щей доступности образования в социальном государстве [1], определило 
необходимость его акцентированного развития. Каждые пять лет в полтора 
раза возрастала численность занятых в образовании республики и к 2016 
году, за три пятилетия, она увеличилась более чем в три раза, достигнув 72,5 
тысяч [табл. 2.]. В экономике Чеченской Республики места приложения 
труда в сфере образования, как и в медицинском обслуживании, стали 
наиболее востребованными. Столь динамичный рост занятых в образова-
нии, естественно. ставит вопрос о качестве преобразований, в столь чув-
ствительной именно к этому аспекту, сфере. Реально определяющая эффек-
тивность учебно-воспитательного процесса в средней школе ключевая фи-
гура, это, безусловно, квалифицированный учитель. Между тем, как видим 
в той же таблице, наращивание численности учителей происходило не син-
хронно, а темпами, вдвое уступающими приросту общего числа занятых в 
образовании республики. Уровень и качество образования во многом обу-
словлены весьма сложным по интеллектуально-психологической насыщен-
ности процессом взаимодействия педагога, предметника и учащихся на 
аудиторных и во внеаудиторных занятиях. Можно видеть, что если в 2000 
году на одного учителя в республике приходилось, в среднем, несколько бо-
лее 15 учащихся, то в 2016 году на одного учителя в республике в среднем 
было 13 учащихся, при росте контингента. Очевидна прогрессивная дина-
мика, отражающая повышение возможностей индивидуализировать образо-
вательный процесс в школах Чеченской Республики и достигать более вы-
соких учебных и воспитательных целей. 

При этом, однако, необходимо учитывать природно- и социально-
географические, градостроительные  условия и особенности Чеченской Рес-
публики, как и других подобных регионов страны, которые состоят в том, 
что треть её территории – это горная, пересечённая местность с дисперсным 
расселением, где мелко- и среднеселенность диктуют размещение и терри-
ториальную организацию учреждений общего образования и, во многом, 
обусловливают его  качественные характеристики. 

Пересеянный рельеф, геологическое строение, состав грунтов, повы-
шенная сейсмичность, высокий коэффициент увлажнения и изменчивость 
климатических условий, оползневые процессы, ограниченно развитая 
транспортная инфраструктура,сложная логистика, – это не полный перечень 
факторов, определяющих параметры территориальных строительных норм 
и правил при создании сети учреждений среднего образования в горных 
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районах Чеченской Республики и всей страны. В результате, реальные за-
траты на создание и оснащение одного ученического места составляют, в 
среднем, в горных населённых пунктах ЧР 3млн 320 тыс.рублей, а в равнин-
ных - 1млн.430тыс. рублей [14]. 

В целом, в республике преобладают крупные сёла. В поселениях с 
численностью жителей более 1 тыс. человек, проживает около 94 % всего 
населения; с числом жителей более 5 тысяч - 68 процентов. 

При этом, крупноселенность в преобладающей (две трети террито-
рии) равнинной части республики объективно обусловливает и благоприят-
ствует строительству здесь учреждений образования повышенной, опти-
мальной вместимости.  

Именно в таких школах учебно-методическое оснащение и уровень 
комфортности в наибольшей мере отвечают современным требованиям, 
при, примерно втрое, меньшей сметной стоимости создания одного учени-
ческого места в сравнении с горной зоной.  

Однако, наибольшую социальную напряженность в сфере среднего 
образования республика испытывает именно в равнинных районах, в том 
числе в городах и районных центрах. Равнины - это ареалы наибольшей чис-
ленности, прироста и плотности населения, а значит и динамичного приро-
ста первоклассников, создающих набегающую «волну» увеличения контин-
гента в последующих классах. В столице сегодня некоторые школы пере-
гружены, например, СШ №7. 

«Феномен» Чеченской Республики заключается в том, что, вопреки 
известной закономерности, в 2012 году в городской местности республики 
коэффициент естественного прироста (в среднем на 1000 жителей) даже 
превышал этот показатель в сельской местности. Видимо, это результат 
приверженности, в целом моноэтнических горожан, к народным традициям 
многодетности и исламским канонам, но, в значительной мере объясняется 
миграционным пополнением городов республики из сельской местности, 
вызванным и общественно-политическим кризисным периодом. Происхо-
дит устойчивый переток населения по направлениям «горы – равнина» и 
«село-город». 

Повышенная напряжённость в крупноселенной равнинной части рес-
публики, включая города, проявляется в недопустимом сегодня наличии 
трёхсменного обучения в общеобразовательных школах. Так, в конце 2017 
года в предгорно-равнинной зоне 4586 учащихся обучались в третью смену. 
Из 44 таких школ, 10 - городские. В целом в республике в третью смену 
училось 13,4 процента от всех учащихся средних школ. Это, конечно, нано-
сило очевидный ущерб качеству образования . 
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Есть и весьма позитивные примеры размещения и территориальной 
организации среднего общего образования в усложнённых условиях гор. 
Так, в 2017 году в Ножай-Юртовском районе в одну смену училось 2823 
школьника в 19-ти школах, тогда как в городе Аргуне – 489 учащихся всего 
в одной школе. Отчасти, односменные занятия во многих школах горного 
района обусловлены, видимо, ограниченным экономическим развитием и 
сдержанным ростом небольших сёл и контингента учащихся. Могут быть и 
другие причины. Подобная,но негативная ситуация в Шатойском районе, 
где в 2017 году из 14 школ лишь три имели контингент, соответствующий 
их мощности(количеству ученических мест). В одиннадцати школах района 
их мощности заняты частично. 

Именно в городах и крупных сельских населённых пунктах Чечен-
ской Республики, вслед за приростом населения ведётся интенсивное новое 
строительство общеобразовательных учебных заведений. В течение десяти 
лет (2007-2017) в республике построено 124 общеобразовательные школы 
на 45тыс. 642 ученических мест, из них 5тыс. 30 мест (11%) в горных райо-
нах. Цель – восстановление объектов и ликвидация необходимости трёх-
сменного обучения в республике. Заметим, что в столице республики возве-
дено 32 новые средние школы на 9,2 тысячи мест для ликвидации третьей 
смены. Вместе с тем, в Грозном созданы и функционируют специализиро-
ванная математическая школа им. Х.И. Ибрагимова и лингвистическая гим-
назия, акцентированно дающие образование одарённым детям в есте-
ственно-научной или в гуманитарной сфере. 

В равнинной части республики крупные села продолжают расти, всё 
более охватывая жилой застройкой сельскохозяйственные плодородные 
земли. Плотность населения в Чеченской Республике (сегодня – 90,1 чел. на 
кв.км.) растёт. Нередко происходит слияние сельских поселений – форми-
рование агроагломераций. Это порождает много проблем, в том числе гра-
достроительных. 

В частности, вновь строящиеся в республике средние школы. к кото-
рым ежедневно передвигается большое количество людей, причём детского 
возраста, нередко возводятся на окраинах крупных сёл или между сливаю-
щимися сёлами (например, Катар-Юртом и Валериком). Возникают внутри-
селенные планировочные проблемы. Во многих населённых пунктах, при 
отсутствии пешеходных тротуаров, дети, целыми группами, вынуждены 
направляться в школу и из неё по проезжей части, в том числе и в третью 
смену, и в тёмное время суток. Школьных автобусов единицы, а школьни-
ков, ежедневно дважды, с портфелем,преодолевающих путь – сотни. 
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Школы удовлетворяют повседневные высшие интеллектуальные по-
требности людей, они,по канонам районной планировки, должны быть воз-
ведены непосредственно в жилой застройке, в шаговой доступности. Транс-
портная внутриселенная доставка школьников выходит за пределы рацио-
нальной территориальной организации общего и дошкольного образования. 
Понятно, что подобная практика обусловлена соображениями экономии 
средств, избегая необходимости компенсации домовладельцам в центре 
населённого пункта, в целесообразном месте строительства нового школь-
ного здания. Но она создаёт целый ряд долгосрочных проблем: территори-
альной доступности общеобразовательных учреждений, качества образова-
ния, безопасности и другие.  

Актуальным становится в республике территориальное планирова-
ние и прогнозирование. В градостроительном кодексе предусмотрено, что 
центральная общественно-деловая зона, как правило, охватывает общего-
родской (в нашем случае, чаще, крупноселенный) центр. В ней разрешено 
размещение учреждений образования, здравоохранения, социального обес-
печения, физкультурно-спортивных учреждений.Очевидно, что положение 
«разрешено» требует замены на «необходимо» или «целесообразно», так 
как центрально-деловая часть поселения часто наиболее территориально до-
ступна для учащихся-детей и подростков, а отсюда целый ряд преимуществ 
для учебно-воспитательной работы. Снижение затрат на новое школьное 
строительство, при сложившейся практике, на длительную перспективу за-
крепляет деформированную, ущербную во многих отношениях, территори-
альную организацию среднего образования и приведёт, в конечном итоге, к 
несоизмеримым общественным потерям. Федеральная подпрограмма «Со-
временная школа» предусматривает создание новых мест, в общеобразова-
тельных учреждениях Чечни будет создано 5640 новых мест в целях ликви-
дации третьей смены и получения качественного общего образования. 

Если в равнинной, большей части территории Чеченской Респуб-
лики, отмеченные выше проблемы в развитии среднего общего образования 
обусловлены, в основном, социально-экономическими процессами и факто-
рами (прирост населения и его плотности, повышенные затраты на строи-
тельство в центрально - деловой зоне и в зоне жилой застройки крупных 
сельских поселений и др.), то в горных районах основные сдерживающие 
факторы – природные, отмеченные выше, которые в итоге проявляются в 
высокой затратности строительства и оснащения, отражаются на уровне и 
качестве образования.  

Миграционное турбулентное движение населения в горах в кризис-
ные годы вызвало и серьёзные ошибки в территориальном прогнозирова-
нии. В предположении, что горное село Зумсой, после обезлюдения, вновь 
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обретёт прежнее население, здесь построена новая школа, которая фактиче-
ски пустует.  

Качество образования можно оценивать по совокупности интегриро-
ванных показателей: доле учащихся, осваивающих программу на хорошо и 
отлично, удельному весу педагогических кадров высшей квалификации и с 
большим стажем педагогической работы; по материально-технической и 
учебно-методической оснащённости школ; по доле учебных заведений по-
вышенного уровня(гимназии, лицеи, специализированные школы, учебные 
центры и пр.) или учащихся в них, по ряду других критериев.  

Вызов времени сформулирован вполне определённо одним из самых 
опытных регуляторов мировой экономики Ал. Гринспеном: «Стандартным 
достижением нашей молодёжи был диплом о среднем образовании… Но се-
годня среднего образования недостаточно, чтобы отвечать требованиям со-
временных компьютерных технологий. Многое теперь делают роботы. В 
этой ситуации всё большее беспокойство вызывают недостатки нашего 
начального образования (обучение детей до 12 лет) и их влияние на буду-
щий рост производительности труда [ 2, с. 294-295]. 

Существенная особенность Чеченской Республики в том, что для 
взрослых учащихся во многих районах, и равнинных и горных, функциони-
рует сеть вечерних школ. В Гудермесском районе, например, в 2017 году, в 
них училось 1863, а в Шатойском -632 человека. 

В связи с динамичным ростом общей численности учащихся средних 
школ республики - до 272,5 тысяч в 2017-2018 уч.году [13, с.50] - прирост 
на 43 процента к 2000 году, количественные и качественные изменения пре-
терпел педагогический состав школ республики. Этот процесс сопряжён с 
преобразованием в 1972 году Чечено-Ингушского госпединститута в клас-
сический университет и прекращением подготовки педагогических кадров 
на некоторое время. Исключительная важность среднего общего образова-
ния и особенности демографического развития республики, продиктовали 
необходимость возобновления работы Чеченского государственного педа-
гогического института, преобразованного затем в отраслевой университет. 
Выше было отмечено, что в связи с увеличением общей численности учите-
лей в системе образования ЧР, возросла возможность реализации принципа 
индивидуального подхода к учащимся в учебно-воспитательном процессе, 
что весьма позитивно. Но процессы в преобразовании качественного разви-
тия педагогического состава неоднозначны.  

Напряжённость в системе образования республики отражается и на 
качестве кадров. Так, доля учителей с высшим педагогическим образова-
нием опустилась с 99,7 процентов в 2000 году до 91,1% в 2017г. В условиях 
острой безработицы, трудоустройство на должностях учителей в школах 
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находили многие выпускники смежных направлений подготовки. В школах 
республики работали 2020 учителей с непрофильным высшим образова-
нием, семь лет ранее их было всего 23.Уже многие годы в школах сохраня-
ется устойчивая тенденция старения кадров. В республике принимаются 
меры, пока довольно ограниченные, по омоложению педагогических кад-
ров. Так, в Урус-Мартановском районе, в 2018 году, в порядке стимулиро-
вания, пять молодых учителей (со стажем педагогической работы до 5 лет) 
получали установленную надбавку к заработной плате в размере 30 процен-
тов. Весьма перспективна, но ограничена и такая мера, как заключение с 
профильным вузом договора о целевой подготовке учителей-предметников 
(в том, же районе два договора-предметники по математике и английскому 
языку в 2018 году). Задача в том, чтобы в финансирование подобных дого-
воров вкладывались успешные частные инвесторы. Это позитивно влияло 
бы и на создание общественного климата престижности работы в школе. Но 
это вопрос уровня развития предпринимательской деятельности в респуб-
лике. 

Не преодолена пока необходимость привлекать для преподавания в 
школах республики лиц со средним общим образованием, их было 13,в ос-
новном, в горных районах. Показателен, вместе с тем, известный факт, ко-
гда группа родителей в 2018 году, по собственной инициативе, на арендо-
ванном транспорте, ежедневно доставляла учеников из равнинного села и 
из посёлка Ойсхар в школу горного села Нихалой, высоко оценивая каче-
ство образования в ней. 

Уровень и качество научной и методико-психологической подго-
товки педагогических кадров – проблема Чеченской Республики и всей 
страны.Ключевой вопрос в оптимизации и реальном решении проблемы де-
фицита квалифицированных педагогических кадров, в частности, в том, 
чтобы обеспечить оплату их труда на уровне эффективной занятости и пре-
стижности работы в школе. Сегодня заработная плата учителей в ЧР, в сред-
нем, составляет 23,7 тыс. рублей в месяц, примерно 2,4 прожиточных мини-
мума в республике. Если учесть, что в ЧР в среднем в семье 5,5 человек, а 
работает в семье, как правило, один, то вопрос требует серьёзного внима-
ния, включая и законодательно установленный для учителей республики 
соцпакет. Эффективная занятость - это занятость населения, обеспечиваю-
щая достойный доход, рост образовательного и профессионального уровня 
трудоспособных граждан на основе роста общественной производительно-
сти труда и сохраняющая здоровье занятых. Решающее значение для лю-
бого общества имеет продуктивная занятость, которая, во-первых, опреде-
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ляет экономический потенциал региона, страны; во-вторых, формирует уро-
вень и качество жизни населения; в-третьих, является важнейшей составля-
ющей полной и эффективной занятости. 

Организационно-управленческого решения требует вопрос медицин-
ского обслуживания учащихся и сопряжённая с ним проблема организации 
горячего школьного питания, которого в республике нет. Программа гума-
нитарных организаций по горячему питанию школьников из малоимущих 
семей в 2017 году завершена. При низком уровне доходов в семьях респуб-
лики и распространённой многодетности, это ограничивает возможности 
реализации принципа здоровье сберегающего образования. Обеспечение го-
рячего питания лишь части учащихся влечёт за собой и недопустимые в 
школе морально-нравственные проблемы. Однако, горячее питание школь-
ников - забота региональных органов власти, при том, что далеко не все из 
них имеют возможность его финансирования. К таким регионам относится 
и Чеченская Республика. Забота о здоровье десятков тысяч и миллионов 
школьников, при их очевидной перегруженности учебной работой, требует 
серьёзной научно-методической работы по организации полноценного 
учебно-воспитательного процесса по сокращенной (пять дней) неделе. 

По окончании средней общеобразовательной школы молодой чело-
век получает аттестат зрелости. Именно зрелости и в смысле того, что он 
усвоил все необходимые ему основные современные знания и в том смысле, 
что он воспитан и готов в реальной жизни проявлять и реализовывать усво-
енные им общечеловеческие идеи и задачи, отражающие сущность чечен-
ского менталитета, этнокультурные ценности, качества.  

Понятие «компетенции» достаточно широко разработано и включено 
в образовательные стандарты среднего общего и профессионального сред-
него и высшего образования, однако, в части воспитания это понятие или 
отсутствует или привлекает крайне недостаточное внимание.  

Органически неотъемлемая составляющая понятия «образование» - 
воспитание новых поколений. Образованность человека - это безгранично 
ёмкая субстанция, которая формируется в период его получения и, затем, 
реализуется всю жизнь, это «сообщающиеся сосуды», взаимосвязанные, 
взаимозависимые, сопряжённые. От целеустремлённости, добросовестного 
отношения и волевых качеств во многом зависит успех обучения, и, соот-
ветственно, от уровня усвоенных знаний, их качества - успешность усвое-
ния и освоения общечеловеческих и своих этнокультурных духовно-нрав-
ственных ценностей. Человек – био-социальное существо.  

Формирование современной личности, что является целью среднего 
общего образования, требует деятельностного начала, а это учебный, твор-



25 
 

ческий и физический труд. Любой вид труда в период учёбы и на протяже-
нии всей жизни, непременно связан с преодолением каких-то препятствий, 
трудностей, от этого зависит успех, успешность и конечный результат. Но 
для этого нужно обладать волевыми качествами,которые в средней школе 
необходимо целенаправленно формировать.Однако, всё чаще приходится 
убеждаться в некой инфантильности молодых людей, в том, что они после 
получения аттестата зрелости, часто не готовы к самостоятельной жизни, 
плохо адаптируются к реальностям. Объективно возникает вопрос: а всё ли 
дала средняя школа для формирования зрелой личности выпускника? По 
наблюдаемым результатам – далеко не всегда. Брать на себя ответствен-
ность, обладать соответствующими волевыми качествами, иметь собствен-
ные суждения об окружающей действительности – этими необходимыми 
качествами взрослого человека обладают далеко не все выпускники школ, 
получившие аттестат зрелости. Они ещё долго или навсегда остаются, в той 
или иной степени,детьми - объектами общества, а не его активными, кон-
структивными субъектами, производящими и обогащающими его матери-
альными и духовно-нравственными ценностями. 

Всё более очевидна необходимость возвращения к опыту трудового 
воспитания учащихся общеобразовательных школ, в частности, включения 
в учебный план дисциплин: «домоводство», «кулинария» «кройка и шитьё», 
к практике ученических производственных бригад. Такая бригада успешно 
сегодня функционирует в Наурском районе республики. Обладатель атте-
стата - зрелый молодой человек должен иметь возможность для её закреп-
ления и развития - иметь место приложения труда, так же, как и выпускник 
техникума или вуза – для закрепления и развития своих профессиональных 
знаний и уровня воспитанности. Известно, что производительность труда 
работника со средним общим образованием на 20% выше, чему у того, кто 
не имеет среднего образования , не говоря уже об обладателях профессио-
нального образования. Отсутствие рабочего места сулит, соответственно, 
утрату этих качеств с той или иной скоростью. Это весьма значимая часть 
многих негативных социально-экономических последствий безработицы. 

В начальной стадии формирования находится в республике сеть 
частных школ – в 2009 году в них училось всего 200 учащихся, а в 2017 
году-5,2 тысячи. Они есть только в отдельных крупных равнинных сёлах 
или в городах и работают, зачастую, без соответствующих лицензий. В ре-
гулирующих органах исполнительной власти нет полной или какой-либо 
информации об их деятельности. Симптоматично, что в частных школах де-
вочек вдвое-втрое меньше, чем мальчиков.  

В Гудермесе функционирует пять частных школ, в четырёх из кото-
рых обучение ведётся с 1 по 6 класс и в одной – с первого по девятый класс. 
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Практикуются разные формы и размеры оплаты обучения. Один из вариан-
тов: если из семьи один ребёнок посещает частную школу – 7 тыс. руб. в 
месяц, если двое и более – по пять тыс. рублей. По другой форме – оплата 
обучения производится в зависимости от успеваемости учеников, что в пси-
холого-педагогическом отношении весьма спорно или недопустимо. В ряде 
случаев, оплата в частной школе установлена в размере 10 тысяч руб. в ме-
сяц. Тогда годовая оплата обучения в частной общеобразовательной школе 
составляет порядка 100 тысяч рублей, что вряд ли, в условиях республики, 
оптимально и приемлемо. Так, оплата по контрактной форме в вузах, на  
многие направления подготовки, на треть ниже. 

Небольшие по контингенту школы в условиях средне - и мелкоселен-
ности в горах, объективно уступают по всем критериям качества образова-
ния равнинным крупным школам. Так, в Надтеречном районе в 2018 году 
все 332 выпускника средних школ были допущены к ЕГЭ, а в Веденском 
районе из141 выпускника допущены 127, то есть 90 процентов.  

Достаточно репрезентативными можно считать и показатели каче-
ства образования в городе Аргуне. Государственную итоговую аттестацию 
из 210 выпускников 2018 года не прошли 11 (5 %). Порог успешности по 
математике (профильной) в целом, преодолели, средний балл по городу - 28, 
самый высокий показатель в Аргуне - 72 балла (СОШ №2) .Весьма важно, 
что это уровень и качество образования, достигнуты совокупными усили-
ями, сложной, содержательной работой всех участников учебно-воспита-
тельного процесса – педагогических коллективов, учащихся, родителей, ре-
гулирующих органов. Подобная тенденция прослеживается и во всей Че-
ченской Республике. Отмечается, в частности, что всё более заметное число 
выпускников школ Чеченской Республики поступают в центральные пре-
стижные вузы страны 

Со времени введения в стране единого государственного экзамена – 
2009 год, происходила, видимо, некоторая «адаптация» к форме контроля. 
В Надтеречном районе, например, налицо значительный прогресс в каче-
стве образования выпускников средних школ. Так, в 2015 году успешно 
сдавших государственный экзамен и получивших аттестат о полном сред-
нем образовании в Надтеречном районе было 50,1% выпускников, в следу-
ющем году -58,5% и в 2017 году - 83,0 процента. Качество образования, как 
видим, быстро прогрессирует, хотя результат положительным можно счи-
тать лишь отчасти. Во первых, 17% неудачников, это значительно, при том, 
что тенденция роста качества положительная. Во - вторых, и это главное, 
это только вершина «айсберга» итогов  единого государственного экзамена. 
ЕГЭ начинает давать результат намного раньше самой процедуры экзамена. 
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Количество выпускников 11 классов, то есть полной средней школы, в рес-
публике весьма существенно снизилось, особенно в горных районах. Напри-
мер, в Веденском районе в 2015 году было323 выпускника 11 классов, сда-
ющих ЕГЭ, а в 2018 году их стало 141,более, чем вдвое меньше. 

Отсев перед ЕГЭ, это уже, в основном, его результат. Происходит он 
во всех школах страны по разным причинам, в несколько этапов. Вот неко-
торые из них: 

- часть учащихся отсеивается системой тестирования и допуска к 
ЕГЭ в школе; 

- часть выпускников основной общеобразовательной школы прини-
мает решение не продолжать учёбу в школе, а поступать в средние профес-
сиональные учебные заведения, будучи вполне подготовленными и к еди-
ному экзамену; 

- часть поступает в средние профессионалдьные учебные заведения, 
считая, что это легче, чем ЕГЭ, или в начальные профессиональные учебные 
заведения без испытаний. 

В итоге, результаты единого государственного экзамена всё более 
положительные. И это действительно так, потому что позитивные резуль-
таты достигаются напряжённым учебно-воспитательным трудом всех 
участников этой сложной и содержательной работы (оставим здесь за скоб-
ками принципиальные возражения в эффективности ЕГЭ). 

Значительных усилий и затрат требует продолжающийся прирост 
населения республики и разрастание территорий, занятых населёнными 
пунктами. Эти проблемы относятся, как отмечалось выше, преимуще-
ственно к равнинным крупноселенным ареалам. Одно из проявлений пози-
тивного преобразования расселения, имеющее важное значение для ком-
плексного социально-экономического развития республики - преобразова-
ние сельских райцентров в городские поселения (Курчалой, Наурская). При 
должном его наполнении (развитие промышленности, транспорта, сферы 
услуг, включая образование, создание эффективных рабочих мест), подоб-
ные преобразования могут иметь весьма позитивные результаты. 

При этом, вполне обоснованно, прилагаются усилия к более полному 
использованию немалых природных ресурсов и возможностей заселения 
горной части республики – создание Галанчожского и Макажойского райо-
нов, активное инфраструктурное строительство в этой зоне. Органическая, 
важная часть задачи комплексного развития горной части республики, 
включая и вновь создаваемые административные районы – оптимальное 
развитие системы образования в особых условиях этих территорий. Ком-
плекс природных факторов в горных условиях предопределяет, во многом, 
необходимость создания здесь небольших учебных заведений. В Ножай-
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Юртовском районе, например, 3 начальных,16 школ основного общего 
(9кл.) и 33 школы полного среднего образования. А за сетью мелких школ 
следует «шлейф» последствий, негативно влияющих практически на все 
компоненты уровня и качества общего образования. В горных районах и 
ареалах Чеченской Республики (выше 500 м. над у. м.) проживало в 2017 
году около 180 тыс. человек -12,7% всего населения [13].Дисперсный (раз-
розненный, хуторской), преимущественно, характер расселения обусловли-
вает создание и функционирование здесь малокомплектных школ, которые 
не позволяют в полной мере реализовать программы учебных дисциплин и 
требования ФГОС. Достаточно сказать, что в таких школах, в силу малочис-
ленности контингента, в одном помещении с одним учителем могут обу-
чаться учащиеся разных классов. В 2017 году 70 малокомплектных школ 
функционировало в десяти районах республики, среднее количество уча-
щихся в каждой из них – пятьдесят человек. Наиболее распространённая 
сеть таких учебных заведений в Ножай-Юртовском районе- 22 школы,43 
ученика в среднем в каждой и в Веденском районе – 14 школ, по 52 ученика 
в среднем [14]. 

Следует отметить, что в прежние десятилетия, в связи с высоким 
уровнем развития тонкорунного овцеводства и размещением обитаемых ко-
шар с пастбищами круглогодичного выпаса, подобные школы были распро-
странены в Шелковском и Наурском полупустынных, сухостепных районах 
Затеречья. А сейчас в Наурском районе работает одна малокомплектная 
школа на 100 учеников. Затеречные районы Чеченской Республики ждут 
освоения и заселения  

Ограниченное экономическое и социальное развитие одного из гор-
ных районов – Шаройского, привело к тому, что здесь мелкоселенное рас-
селение и все четыре средние школы малокомплектные, причём, одна рас-
положена в райцентре Шарой, а три находятся в одном селе Кенхи, с авар-
ским этническим составом, в непосредственной близости одна от другой. 
Новое строительство здесь достаточно крупной средней школы, по при-
родно-орографическим условиям затруднено и капиталоёмко. В отдельных 
горных южных и северных сухостепных ареалах республики, с учётом их 
последующего освоения и заселения, видимо, целесообразно предусматри-
вать строительство достаточно крупных школ-интернатов для учеников 
близлежащих малых и средних поселений, с постоянным пребыванием и 
еженедельной доставкой на выходные к родителям. Остро стоит вопрос и с 
миграционными процессами и связанными с ними проблемами. 

Семьи чеченцев-мигрантов (в странах дальнего зарубежья – Европа, 
западные страны), как показывает практика, в основном стараются сохра-
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нить свой язык и обучить детей родному языку, по крайней мере, разговор-
ному. Но растет и другое поколение: свой язык забыли (родители не говорят 
на родном, перейдя на язык страны пребывания), говорят и думают на языке 
обучения (в саду, в школе). Психо-эмоциональный тип этого ребёнка в та-
ком возрасте уже в основном сложился, чеченский язык, традиции и обычаи 
он вряд ли уже во всяком случае, во всей их глубине, в полной мере сможет 
усвоить и освоить. Этнический, национальный менталитет таким детям вряд 
ли доступен. Происходит многовекторная ассимиляция в разных частях 
мира. Эти дети скорее всего станут чем-то вроде: «чеченец» - англичанин, 
«чеченец» - француз, «чеченец» - норвежец и много других вариантов. 

Одна из мировых современных тенденций – сочетание процессов 
глобализации и регионализации. Наряду с вызывающим дискуссии внедре-
нием в РФ проекта «Цифровая школа», дискуссионным остаётся вопрос со-
хранения и развития этнокультурного многообразия в регионах мира (4,7). 
Это, например, относится к случаям создания препятствий изучению рус-
ского языка и его  преподаванию в школах прибалтийских стран и Украины. 
В мире 7,7 млрд. человек и более пяти тысяч языков разных народов. Созда-
ние своего оригинального языка каждым из этих народов, это ценнейшая 
часть интеллектуальных достижений всего человечества и нельзя допускать 
его утраты человечеством, что с некоторыми языками уже произошло. Это 
относится и к региональным особенностям взаимодействия населения с 
природной и общественной средой. Существенно сокращается или не вне-
сено в федеральный учебный план изучение дисциплин регионального ком-
понента нашей страны (родного языка, географии, истории). Назрел вопрос 
о целесообразности создания вайнахской гимназии в Чеченской или Ингуш-
ской республике, подобно успешно функционирующей в соседнем регионе, 
Аланской школы и сети идентичных - коми, татарских и других школ в раз-
ных регионах страны. 

Множество проблем и задач по перспективному развитию системы 
общего образования в Чеченской Республике достаточно очевидны. 

В целом проблемы изучения развития и территориальной организа-
ции среднего общего образования в республике выявляют нарастающую 
остроту актуальности таких исследований и в отраслях социальной сферы и 
в целом, в социально-экономическом развитии Чеченской Республики, ори-
ентированных на её комплексное, устойчивое, долгосрочное развитие. 
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З.М. Абдулагатов  
 

ОСОБЕННОСТИ «НАРОДНОГО» ИСЛАМА В РЕСПУБЛИКАХ СЕ-
ВЕРНОГО КАВКАЗА (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРО-
СОВ В РЕСПУБЛИКАХ ЧЕЧНЯ, ДАГЕСТАН, КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ) 

 
"Народный" ислам, о каком бы народе речь ни шла, имеет ту особен-

ность, что более адаптирован к изменениям, происходящим в светской 
жизни (дюнья). Консерватизм в "нормативном" исламе, выраженный в са-
кральных текстах (Коран, Сунна), в трудах мусульманских ученых-алимов, 
в исламском сознании духовных лиц - явление также обычное. Носителями 
исламского сознания в "народном" исламе являются рядовые верующие, ко-
торые, как правило, не имеют глубоких знаний об исповедуемой ими рели-
гии. Тем не менее, это в основной массе мусульмане, которые искренне ве-
рят в Аллаха, по мере возможности пытаются соблюдать основные требова-
ния Ислама и Имана. Массовое религиозное сознание легко ассимилирует 
элементы неисламских явлений, норм (адатов, традиций, верований) в свое 
понимание исламского. 

Изменения, вводимые в религию "народным" исламом, нельзя недо-
оценивать. Порою они бывают настолько серьезны, что духовные лидеры 
вынуждены с ними считаться и принимать меры к закреплению новшеств 
на богословском уровне. Главная причина закрепления нововведений за-
ключена не в конфессиональной, а социальной плоскости: изменяющееся 
под натиском объективных факторов социальное поведение верующего за-
частую вынуждает его выйти за рамки конфессиональных норм. Позиция 
"нормативного" ислама в противодействии этому явлению становится бес-
сильной. Появляется реальная угроза отхода рядовых верующих от системы 
религиозно санкционируемых социальных действий. Эта опасность вынуж-
дает духовных лиц постоянно искать пути сакрализации, религиозного 
санкционирования, новых форм человеческого поведения в изменяющемся 
мире. Эта процедура в исламе известна как Иджтихад ("усердствование", 
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"большое старание") богословов в обнаружении и решении новых вопросов 
с позиций ислама. 

Данное обстоятельство имеет принципиальное значение в современ-
ных условиях усиления взаимовлияния мировых культур, обозначенных как 
глобализационные процессы. Проблемы "ваххабизма" в Дагестане показы-
вают, что в исламском сознании как духовных лидеров, так и "народного" 
ислама процессы адаптации идут достаточно напряженно. 

Социологические опросы, проведенные автором в 2011-12 годы в 
республиках Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, дают некоторые пред-
ставления, как о состоянии, так и о динамике исламского сознания северо-
кавказского мусульманина.  

В Чеченской Республике опрос проведен среди учащихся Грознен-
ской гимназии № 4, жителей г. Грозный, среди студентов Чеченского госу-
дарственного университета (исторический факультет). Автор воспользо-
вался тем обстоятельством, что в республике организована доставка студен-
тов ЧГУ из сельских районов республики на занятия и обратно. Студенты 
помогли провести опрос в ряде сельских районов ЧР. В результате среди 
опрошенных оказались представители следующих сельских населенных 
пунктов республики: селения Элистанжи, Мантаниц, Алхан-Кала, Аллерой, 
Новые Атаги, Бамут, Дачу-Барзой, Новый Шарой (Мартановский р-он), Че-
чен-аул, Турши-хутор, Джалка, Гой-чу (Урус-Мартановский р-он), Нижний 
Нойбер, Гордаш-Юрт, Толстой -Юрт, Самашки (Ачхой-Мартановский р-
он), Закан-Юрт (Ачхай-Мартановский р-он), Шали, Бердыкель (Грознен-
ский р-он), Пхамидой (Шатойский р-он), Гуни (Веденский р-он), Кош-
кельды (Гудермесский р-он), Беркат-Юрт, Старые Атаги, Садовое, Мелчхи 
(Гудермесский р-он), Бено-Юрт. В составе выборки оказались и жители ста-
ниц Ассиновская, Наурская, Червленная, Мелчхи, поселка Войково (Ок-
тябрьский р-он), г. Гудермес. Данное обстоятельство положительно повли-
яло на репрезентативность выборки.  

Несмотря на существенный характер отдельных критериев религиоз-
ности личности, группы, народа, они дают неполную характеристику рели-
гиозного сознания. Содержание религиозного сознания намного шире и бо-
гаче. Оно проявляет себя в различных жизненных ситуациях: в социальной 
деятельности, в частности, в межличностном общении, в групповом поведе-
нии, в выборе ценностей (познавательных образовательных, правовых, 
нравственных, профессиональных, политических) и др. По сути дела, в са-
мом широком понимании, любое социальное действие в отношении си-
стемы религиозных ценностей со стороны отдельного субъекта или соци-
альной группы может быть частичным определением их религиозности или 
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не религиозности. В идеале, только вся совокупность этих частичных опре-
делений может дать полную картину отношения людей к религии, показать 
состояние их религиозности.  

Такой подход к изучению религиозности имеет свои преимущества 
и недостатки. Недостаток заключается в том, что он очень эмпиричен. 
Ввиду этого – неполон, не завершен. В то же время он динамичен, всегда 
открыт новым элементам содержания. В этом – одно из его отличий от опре-
делений религиозности через критерии, которые часто оказываются беспо-
мощными при необходимости оценок новых явлений.  

Среди показателей религиозности у социологов широкое примене-
ние находят такие, как уровень религиозности, степень религиозности, ха-
рактер религиозности, конфессиональная принадлежность, придающая спе-
цифическое выражение религиозному сознанию, и др. Каждое из этих поня-
тий имеет свою особую специфику характеристики религиозности [1]. 

Наиболее распространенной частью социологических исследований 
религиозности является выявление уровня религиозности. Под этим пони-
мается количественная оценка религиозности группы. Она представляет со-
бой процентное отношение респондентов, обладающих признаком или при-
знаками религиозности ко всей совокупности опрошенных. Эти данные, при 
определенном требовании к выборке, распространяются на всю генераль-
ную совокупность, и делается вывод о доле религиозных людей в общем 
составе населения или любой другой группы.  

Среди признаков, по которым определяется уровень религиозности 
в ходе опросов, самым распространенным является вопрос об отношении 
респондента к религиозной вере, о соотнесении (или не соотнесении) себя 
какой либо конфессией. Данный вопрос социологов часто критикуется, как 
субъективный показатель. Это хорошо известно и самим социологам. Как 
справедливо пишет Р.А. Лопаткин, «сам факт конфессиональной самоиден-
тификации человека не всегда свидетельствует о его религиозности» [1]. 
Еще меньше оснований верить тому, что респондент считает себя просто 
религиозно верующим. Тогда, зачем задаются эти, казалось бы, бессмыс-
ленные вопросы? 

Социолог задает не один вопрос, а систему вопросов. Он исходит из 
негласной аксиомы, что респондент искренне отвечает на вопросы. Эта ис-
кренность больше выражена особенно по части желаемого своего «Я». 
Кроме того, нередко это делается по незнанию: конфессиональную принад-
лежность, конфессиональную культуру респонденты склонны путать с эт-
нической, а иногда просто отождествляют их. Задача социологов состоит в 
том, чтобы понять, что происходит в каждом конкретном случае. Задавая 
ряд заранее подготовленных вопросов, сравнивая ответы, социолог сводит 
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до минимума ошибку в заключительном оценочном суждении. В простей-
шем случае это выглядит так. Например, по опросам, проведенным социо-
логами среди студенческой молодежи, назвали себя православными 84,2%. 
По данным того же опроса к православным отнесли себя «7,6%, лично не 
верующих и 23% не верящих в Бога, или затрудняющихся ответить на этот 
вопрос. Количество верующих значительно ниже тех, кто причисляет себя 
к православным» [2, с. 96]. Сопоставление ответов опрошенных по двум во-
просам проясняет ситуацию: часть неверующих респондентов считает пра-
вославие культурным фоном своего социального бытия, своей культурной 
идентичностью. В принципе, социолог ответы на один из важных вопросов 
сталкивает с множеством других вопросов анкеты, «выбивая» новые 
смыслы ответа на этот вопрос. Эта вербальная модель поведения имеет при-
тязания на выражение реального поведения респондентов, никогда в прин-
ципе не совпадая с ним полностью. 

Известный этносоциолог Л.М. Дробижева, полемизируя с конструк-
тивистским направлением в этнологии, утверждает; если люди верят в то, 
что существуют народы, их культура, ценности, историческое прошлое, то 
свое поведение они, так или иначе, строят в увязке с этими представлени-
ями. При этом она ссылается на «известную», «теперь широко применяе-
мую Теорему Томаса». Теорема была сформулирована в начале ХХ в. У. 
Томасом и Ф. Знанецким, написавшим классическую работу «Польский 
крестьянин в Европе и Америке». Они зафиксировали: «Если люди опреде-
ляют ситуации как реальные, то они и являются реальными по своим по-
следствиям» [3, с.23. 4, с. 17] .  

Следуя логике этой «теоремы» можно утверждать: если человек счи-
тает себя верующим, скорее всего, следует ожидать, что и в мировоззрении, 
и в реальном поведении данная самоидентификация будет иметь свои по-
следствия.  

Вопрос о религиозности был задан респондентам в следующей 
форме: «Укажите, пожалуйста, Ваше отношение к вере». Были предложены 
восемь вариантов ответа.  
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Таблица № 1 

Распределение ответов на вопрос: «Укажите, пожалуйста,  
Ваше отношение к вере». РД. КБР. ЧР. N – 1010 респ. (в %). 
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Республика  
Дагестан 

19,6 59,5 8,3 2,0 4,3 1,6 2,8 0,6 

Кабардино- 
Балкарская 
Республика  

13,0 69,5 12,4 2,9 5,1 0,0 10,2 0,0 

Чеченская  
Республика 

55,4 42,9 0,0 0,4 0,0 0,0 0,9 0,0 

Общее 25,6 58,7 5,5 1,5 2,8 0,7 3,2 0,3 

 
Таблица дает самые общие представления о религиозности населе-

ния трех северокавказских республик, где проблемы исламского возрожде-
ния наиболее острые. Очевидно, что основная масса населения (84,3%) этих 
республик заявляет о том, что они религиозно верующие люди. Тем не ме-
нее, между ними имеются различия, которые уже на этом этапе исследова-
ния характеризуют особенности их религиозности. Это касается различий в 
проявлениях типов религиозности. Наибольшие притязания на «убежден-
ную веру» проявляют в ЧР: их показатели по этому пункту в 2,2 раза больше 
среднего по трем республикам, в 4,3 раза – по сравнению с КБР. В ЧР наибо-
лее высок и общий показатель – 98,3% верующих. 

Социологи анализируют религиозность через понятия состояние ре-
лигиозности и динамика религиозности. Состояние религиозности опреде-
ляется как «рассматриваемая синхронически, относительно устойчивая си-
стема субординированных религиозных свойств (признаков) индивида, 
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группы, населения» [5, с. 124]. Ключевое слово здесь – синхронически, т.е. 
в данный исторической ситуации. Динамика религиозности – это «рассмат-
риваемый диахронический переход от одного состояния в другое» [5, с.124]. 
Т.е. это рассмотрение религиозности в направлении изменений в историче-
ской последовательности. 

В современных условиях, с учетом государственных и обществен-
ных проблем, причиной которых является рост религиозного сознания, ак-
туальность приобретает выявление не только состояния, но и динамики ре-
лигиозности. Некоторые данные такого характера по Республике Дагестан 
приводились выше: они показывают достаточно высокую динамику роста 
религиозности дагестанцев. Но, уточним еще раз: это по ответам на самый 
общий, абстрактный вопрос о вере.  

В связи с отсутствием мониторинговых данных по КБР и ЧР, автор 
выбрал другой способ, который может, хотя и косвенно, показать динамику 
религиозности в этих республиках. Речь идет о сравнении религиозности по 
возрастным группам.  

 
          Гистограмма № 1 

Распределение типов верующих по возрастным группам РД. 
 N – 494.  
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Гистограмма № 2  
Распределение типов верующих по возрастным группам опроса.  

КБР. 2011 г. 
 

 

 
 Гистограмма № 3 

Распределение типов верующих по возрастным группам опроса.  
ЧР. 2011 г. 
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Гистограмма № 4 
Распределение типов верующих по возрастным группам опроса. 

РД. КБР. ЧР. N –1010 респ.  
 

 

 
Как в общей выборке, так и по отдельным республикам, среди «убеж-

денно верующих» преобладает молодежь. Данное исследование, так же, как и 
другие исследования прошлых лет, показывают, что среди верующих с ради-
кальными, экстремальными, салафитскими составляющими, большая доля лиц 
именно из этой группы верующих. Так, «фундаменталистов» среди «убеж-
денно верующих» в КБР и ЧР оказалось 83,4%: среди «верующих» – 61,3%. 
«Модернистами», «верующие» себя обозначили в 2,2 раза больше, чем группа 
«убежденно верующие». Был сделан вывод, что «убежденно верующие» по 
данным опросов в трех республиках, являются одним из факторов усиления 
роли Шариата в обществе и государстве: жить в исламской республике по за-
конам Шариата по данным опросам в трех республиках, желают 61,6% «убеж-
денно верующих». Среди «верующих» таковых 27,1%.  

Поставив в основу построения религиозной типологии соотношение 
двух признаков – «вера» и «отношение к религиозной деятельности» можно, 
получить более богатое по содержанию представление о конкретных типах 
верующих. В этом случае приводятся в соответствие утверждения о вере и 
вербальное поведение верующего. Последовательность, зрелость религиоз-
ного сознания, которое стремится к реальному участию в религиозной 
жизни, одновременно говорит о его конфессиональном характере. То есть о 
том, что респондент не просто считает себя верующим, но и соотносит свою 
веру с той или иной формой вероисповедания. 
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Таблица № 2 
Структура типов религиозности 

(«вера» / «религиозная деятельность»). РД. КБР. ЧР. N – 1010. 
(%/ человек). 

 
Показатель  
«Участие в  

религиозной  
деятельности» 

 
Показатель  
«Вера»  

Всегда 
участвую 
во всех  
обрядах и 
привлекаю 
других 

Всегда 
участ-ю в 
основ-х 
обрядах 

Иногда 
участвую 
в некото-
рых обря-
дах 

Не участ-
вую ни в 
каких об-
рядах 

Затруд. 
отв-ть 

Убежденно  
верующий 

22,2/54 43,2/105 16,9/41 4,5/11 7,0/17 

Верующий  3,3/20 26,2/160 48,6/297 12,6/77 7,9/48 
Колеблющийся  1,7/1 10,0/6 45,0/27 41,7/25 1,7/1 
Безразличный 0/0 0/0 4,4/7 4,4/7 12,5/2 
Неверующий 3,3/1 0/0 43,3/13 46,7/14 6,7/2 
Убежденный  
неверующий 

0/0 3,8/3 3,8/3 1,3/1 1,3/1 

Не думал над этим 0/0 0/0 3,6/12 3,6/12 2,4/8 
Затрудняюсь  
ответить 

0/0 0/0 100/3 0/0 0/0 

Общее 7,5/76 27,2/274 35,9/362 15,6/157 6,8/69 
 
По данным таблицы, типичный этнический мусульманин свою рели-

гиозную деятельность (поведение) определяет как «иногда участвую в не-
которых обрядах» (35,9%). 

В анализе таблицы выделялись «чистые типы», под которыми пони-
мались: а) «убежденные верующие», всегда участвующие во всех обрядах; 
б) «верующие», всегда участвующие в основных обрядах; в) «колеблю-
щийся», иногда участвующий в некоторых обрядах; г) «безразличный», уча-
стие которого в отдельных обрядах случайно; д) «неверующие» и «убеж-
денно неверующие», которые не участвуют ни в каких обрядах.  

«Чистых типов» «убежденно верующих» оказалось 22,5%. Наиболь-
ший показатель по этой позиции в Республике Дагестан – 29,0%. В общей 
выборке по РД, КБР, ЧР, «всегда участвующих во всех обрядах» всего 7,5%. 
Это наименьший показатель по предложенным для выбора вариантам рели-
гиозного поведения.  

Наиболее типичным из «чистых типов» в общей выборке оказался ре-
спондент «Иногда участвующий в некоторых обрядах» – 35,9%. В РД и КБР 
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этот показатель в отдельности равен 44,3%. Исключением из этого правила 
явилось поведение верующих из ЧР, для которых типично быть «верующим 
всегда участвующим в основных обрядах» – 44,4%.  

Важным результатом опроса является высокий процент инструмен-
талистского (или культурологического) подхода к генетически религиоз-
ным традициям. В общей выборке (РД, КБР, ЧР) такую позицию имеют 
44,0% ответивших на вопрос (максимум – в РД: 50,7%). Даже среди «убеж-
денно верующих» их оказалось 32,3%. «Верующие» – 46,2%. Среднее по 
этим двум группам, определивших себя как «верующих» равно 42,2%. В то 
же время, показатель по терминальности этих двух групп верующих равен 
41,3%. В этой же совокупности групп затруднились с ответом 16,4%. 

 
Таблица № 3 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, мусуль-
манские обряды бракосочетания, похорон, суннат, имянаречия – 

это…».  РД. КБР. ЧР. 2011 г. N – 1010. (в %). 
 

Оценки  
мусульманских 

обрядов 
 

Типы  
по отношению  
к вере 

Исключительно 
религиозные  

обряды, касаю-
щиеся только 

верующих 

Национальные 
традиции,  

религиозные 
лишь по форме, 
а потому каса-

ются всех 

Затрудняюсь 
ответить 

Убежденно верующий 60,9 32,3 6,8 
Верующий  33,4 46,2 20,3 
Колеблющийся  10,2 55,9 33,9 
Безразличный 25,0 56,2 18,8 
Неверующий 10,3 51,7 37,9 
Убежденный  
неверующий 

0,0 100,0 0,0 

Не думавшие над  
вопросом о своей вере 

12,1 45,5 42,3 

Затрудняюсь ответить 0,0 66,7 33,3 
Общее 36,9 44,0 19,1 

 
Если допустить, что инструменталисты не соответствуют требова-

ниям норм религиозности в исламе (раз мусульманское бракосочетание и 
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др. по содержанию не религиозны), то заявленная религиозность в общей 
выборке (84,3%) реально не подтверждается, она становится равной 34,8%.  

Одним из наиболее серьезных критериев религиозности в исламе яв-
ляется выполнение обязательных требований – столпов ислама: произнесе-
ние Шахады (свидетельство того, что нет божества кроме Аллаха, а Мухам-
мад – его Посланник), пятикратный намаз, ураза, закат (мусульманский 
налог от дохода), Хадж (паломничество в г. Мекка, Каабу). Все они – внеш-
ние признаки богопочитания. Они рациональны, так как требуют выполне-
ния хорошо известных, расписанных по частям и в требуемой последова-
тельности, действий мусульманина. Эти действия важны по двум причинам. 
Во-первых, их выполнение демонстрирует конфессиональную принадлеж-
ность человека. Во-вторых, включенность в религию говорит о вере чело-
века. В условиях сохраняющихся элементов традиционного общества, где 
важна ценностная рациональность (М. Вебер), выполнение требований 
столпов ислама является наиболее зримым, в какой-то степени и наиболее 
легким способом самоутверждения верующего в религиозном сообществе.  

В приведенной ниже таблице обобщены результаты опросов в Рес-
публике Дагестан (2004 г.) и Республиках Кабардино-Балкария, Чечня (2011 
г.), в ходе которых выяснялось, как верующие выполняют некоторые обяза-
тельные требования ислама. 

 
Таблица № 4 

Распределение ответов на вопрос о соблюдении верующими 
требований столпов ислама. РД, КБР, ЧР. (в %) 

 
Столпы ислама  

 
 

Группы 
 опроса 

 
Шахада 

 
Пятикрат-
ный намаз 

 
Ураза 

 
Закат 

 
Хадж 

Республика  
Дагестан 

Убежденно  
верующие 

57,0 88,2 82,8 44,1 20,4 

Верующие 17,5 48,5 65,3 21,3 3,8 
Общее 25,5 57,9 69,4 26,8 7,7 

Кабардино- 
Балкарская 
Республика 

Убежденно  
верующие 

35,1 67,6 86,5 56,8 13,5 

Верующие 3,3 9,0 71,1 25,1 0,5 
Общее 8,1 17,7 73,4 29,8 2,4 
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Чеченская 
Республика 

Убежденно  
верующие 

64,0 98,2 91,2 36,0 12,3 

Верующие 46,5 90,9 94,9 26,3 7,0 
Общее 55,9 94,8 93,0 31,5 9,9 

Общее  
(РД, КБР, ЧР) 

Убежденно  
верующие 

55,1 89,7 87,2 42,4 15,6 

Верующие 17,2 41,8 72,1 23,4 3,1 
Общее 28,0 55,5 76,4 28,8 6,7 

 
Высокие показатели по выполнению отдельных обязательных требо-

ваний ислама очевидны. Так, в общей выборке почти 90% «убежденно ве-
рующих» совершают ежедневный пятикратный намаз. В ЧР таковых 98,2%. 

 
Краткие выводы 
1. Религиозность мусульман Северного Кавказа имеет высокий уро-

вень. Особенно сильно это выражено у мусульман Чеченской Республики.  
2. Основная масса верующих РД, КБР, ЧР определяют себя просто 

как «верующие» (58,7%), сознательно избегая выбора позиции «убежденно 
верующий». Исключение составляют респонденты из Чеченской Респуб-
лики, среди которых «убежденно верующих» оказалось более половины 
(55,4%), что в 2,2 раза больше среднего показателя по общей выборке опро-
шенных трех республик. 

3. Различия между «убежденно верующими» и «верующими» опроса 
оказались существенными. «Убежденно верующие» оказались самыми ак-
тивными участниками религиозных обрядов. Эта же группа в своем боль-
шинстве (60,9%) рассматривает традиционные обряды, которые имеют все-
общий характер среди этнических мусульман, исключительно как религи-
озные. 

«Убежденно верующие» более строги в исполнении ритуальных тре-
бований ислама (намаз, ураза и др.).  

4. Динамика религиозности населения, определенная в разрезе срав-
нений групп молодежи и старшего поколения, показывает, что она имеет 
тенденцию к росту: среди молодежи больше лиц «убежденно верующих», 
они же в общей выборке опережают старшее поколение по удельному весу 
считающих себя «верующими». Молодежь больше, чем старшее поколение, 
склонна считать традиционные обряды исключительно религиозными. Этот 
вывод соответствует реальному участию молодежи в религиозно экстре-
мистской деятельности, активности в системе исламского образования, в 
том числе и зарубежного.  
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5. В общей выборке более четверти опрошенных рассматривают тра-
диционно религиозные ритуалы как не сакральные, культурологические. 
Среди верующих такой смысл придают ритуалам каждый пятый. Наименее 
светски – каждый десятый, оценили эти традиции верующие Чеченской Рес-
публики. 

6. Уровень религиозности и религиозное поведение верующих нахо-
дятся в определенном противоречии. Об этом говорит то, что около поло-
вины из их числа не совершают обязательный для мусульманина намаз, 
лишь менее трети платят мусульманский налог. «Чистых» типов верующих, 
как соответствий заявленного качества веры и религиозного поведения, в 
массовом религиозном сознании оказалось мало. Среди «убежденно верую-
щих» их всего 22,2%, среди «верующих» – 26,2%. 

7. Видимая диффузность взаимоотношений религиозного и свет-
ского в исламском сознании северокавказских республик является есте-
ственным явлением в условиях многообразия традиционных культурных 
ценностей, в условиях светского государства. Практический ум рядового ве-
рующего, в отличие от односторонней нормативности, задаваемой сакраль-
ными текстами, духовными лидерами, способно рассматривать религиозное 
как часть более широкого явления – культурных традиций своего народа. В 
этом смысле данная диффузность есть противодействие искусственному 
сужению культурного многообразия, которая служит формой оптимальной 
адаптации человека к реальностям жизни. 
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Религиозная, общественная и просветительская мысль народов  
Северного Кавказа в исследованиях отечественного  

мыслителя А.Д. Яндарова: историко-философский анализ 
 

Народы Северного Кавказа в ходе длительного исторического разви-
тия создали уникальную цивилизацию, особенности которой анализиру-
ются отечественными историками, этнографами, фольклористами, языкове-
дами, философами, экономистами, добиваясь при этом важных научных ре-
зультатов. Общее количество народов, проживающих на территории от Чер-
ного до Каспийского моря, составляет 142, 36 из которых являются абори-
генами. Безусловно, они отличаются друг от друга по языку, этническому 
происхождению, антропологическому виду, социальной стратификации и 
хозяйственному устройству, определенными ментальными, мировоззренче-
скими установками. Эти особенности, их уникальность – базируются на не-
коей метафизической общности, онтологической основе, связанной с Кав-
казом, по определению великих греков «трона богов». Незабвенной памяти 
Ю.А. Жданов называл Кавказ «солнечным сплетением Евразии», отличаю-
щегося разнообразным климатом, богатыми недрами, широкими рекреаци-
онными возможностями для труда и отдыха человека.     

Для гуманитариев, исследователей национальных культур в усло-
виях глобальных процессов ощутимо актуализировалась проблема основа-
тельного осмысления исторического, культурного, духовного наследия 
народов, их языковых, этнографических, ментальных, мировоззренческих 
особенностей, что очень важно для установления общих тенденций, факто-
ров, способствующих достижению их единства, формирования общерос-
сийской идентичности, гражданской зрелости.    

Среди представителей народов Северного Кавказа было немало та-
лантливых поэтов, ученых, мыслителей, обращавшихся к историческим, 
культурным, нравственно-философским основам жизни народов, раскрывая 
суть личности, дух народа, богатство культур. Сегодня, ученые-подвиж-
ники, посвятившие себя изучению исторического прошлого, культурного 
наследия народов региона и страны в целом, собрались в стенах Чеченского 
педагогического университета, с целью осмысления традиций, общих цен-
ностей и разработки соответствующей исследовательской стратегии.  

Одним из ярких представителей философов-интеллектуалов, уче-
ных-подвижников, является наш земляк, первый из чеченцев доктор фило-
софских наук Андарбек Дудаевич Яндаров. Его жизненный, творческий, 
научный, государственно-политический путь не был гладким, простым, так 
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как был сопряжен с разного рода коллизиями, трагическими событиями как 
и сама жизнь народа.  

Потомок глубоко почитаемых в народе суфийских шейхов, он фор-
мировался как высоконравственная, цельная личность, его жизненная пози-
ция, научное мировозрение через осмысление основ бытия народа вели к 
познанию истины. В 1937-1938 гг., именуемых в советской историографии 
«большим террором», сталинско-бериевским репрессиям подвергаются его 
ближайшие родственники.  

Значительная часть его жизни прошла в казахстанской депортации. 
А.Д. Яндаров в своей рецензии на книгу Ж.А. Ермекбаева, пишет по этому 
поводу, что он сам будучи участником и очевидцем тех трагических собы-
тий, считает своим моральным долгом отдать должное мудрости, доброте, 
великодушию казахского народа, который приютил, обогрел, в меру своих 
возможностей депортированных горцев, раздетых, разутых, голодных и бес-
правных1.  

В условиях казахстанской депортации он, как немногие из его 
сверстников, стремится к знаниям, проявляя серьезный интерес к науке.  

После окончания КазГУ он был рекомендован в аспирантуру по ис-
тории философии, а в 1965 году защищает кандидатскую диссертацию по 
развитию общественной мысли чеченцев в последней трети ХIХ – начале 
ХХ века. Размышления о времени, судьбе народа, поиски пути выхода из 
жизненного тупика – всё это он считал возможным через просвещение, об-
разование, культуру. И эта его позиция было ключевой в его многогранной 
деятельности.  

Начало его научной деятельности сопряжено с изучением интерес-
ной в историко-философском смысле проблематики ислама, суфизма, его 
трансформации в мюридизм и зикризм, что имело место в условиях Кавказ-
ской войны, зарождения и становления просветительской мысли среди гор-
цев, в том числе и чеченцев, после установления царской власти в крае. Важ-
ным аспектом считал он и работу по приобщению горцев к русскому языку, 
русской культуре, привлечению их к военной, гражданской службе.  

Зрелость научной деятельности А.Д. Яндарова сопряжена с концеп-
цией, представленной в его докторской диссертации на тему «Развитие фи-
лософской и общественно-политической мысли Чечено-Ингушетии в ХIХ-
начале ХХ века», защищенной в 1986 году, в которой им успешно решается 
задача исследования общественной мысли горцев Чечни и Ингушетии как 

                                                             
1 Яндаров А.Д. Предисловие // Ермекбаев Ж.А. Чеченцы и ингуши в Казахстане. Истории и судьбы. 
– Алматы: Дайк-Пресс, 2009. – С. 15.  
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целостного процесса1. В указанных хронологических рамках эта задача им 
была качественно реализована. Однако сама проблематика развития обще-
ственной мысли чеченцев, ингушей, народов Северного Кавказа не исчер-
пала своего потенциала, она и сегодня имеет научно-исследовательскую 
перспективу, в определенной мере ученые АН ЧР пытаются реализовать её 
в монографическом исследовании, отражающем динамику религиозной, со-
циально-философской мысли чеченцев в советский период, постсоветское 
время. Полагаю, что тем самым ученые Чечни продолжают линию научной 
преемственности в изучении общественной мысли, духовной культуры че-
ченцев, у истоков которой стоял А.Д. Яндаров.    

Аналогичные задачи ставятся и учеными республик Северного Кав-
каза, учитывая, что в советский период в этом плане осталось немало нере-
шенных проблем, да и нынешние социально-экономические, духовно-куль-
турные процессы требуют детального историко-философского, социально-
философского и культурологического анализа. Они, с нашей точки зрения, 
недостаточно адекватно отражены в исследованиях ученых региона. Хотя в 
этих регионах успешно работали, продолжают работать исследователи-гу-
манитарии, вносящие плодотворный вклад в изучении духовного наследия 
и его динамики в современных условиях. В Дагестане – это М.А. Абдуллаев, 
А.К. Агаев, А. Магомедов, М.И. Билалов, А.М. Буттаева, в Ингушетии – А. 
Танкиев, в Осетии - С.А. Айларова2, в КЧР - З.К. Лайпанова3, в ЧР - В.Х. 
Акаев4, Х.С. Хусаинов5, М.Г. Магомадов, М. Солтаханов6, в КБР - М.Б. 
Нагоев, К. Дзамихов7. 

В 80-е годы А.Д. Яндаров, работая в Каз. ССР, внес значительный 
вклад в историко-философском осмыслении культуры казахов, им были 

                                                             
1 Яндаров А.Д. Развитие философской и общественно-политической мысли Чечено-Ингушетии в ХIХ 
- начале ХХ века. Автореф. Дисс-и док-ра филос. наук. – Алма-Ата, 1986. – С. 12.  
2 Айларова С.А. Общественно-политическая мысль народов Северного Кавказа : XIX век. Дисс. док. 
ист. наук. – Владикавказ, 2003.  
3 Лайпанова З.К. Общественно-политическая мысль народов Карачая и Черкессии второй половины 
XIX - начала XX веков. Дисс-я канд. ист. наук. – Черкесск, 2004.  
4 Акаев В.Х., Магомадов М.Г., Хусаинов С.А. Об общественно-политических взглядах чеченского 
просветителя Исмаила Мутушева // Научная мысль Кавказа. – 2000. - № 2. - С. 69–74; Акаев В.Х. 
Исследование общественной и религиозно-философской мысли народов Северного Кавказа: дости-
жения, трудности, перспективы // Материалы Всероссийской научно-теоретической конференции 
«Изучение культурного наследия народов России – актуальная задача». 8 декабря 2006 г. - Махач-
кала: ИД «Эпоха», 2007. - С. 17–25.  
5 Акаев В.Х., Хусаинов Х.С. Общественная мысль чеченцев: к вопросу о становлении и развитии // 
Вестник Академии наук Чеченской Республики. - 2012 года. - 1 (16). 
6 Магомадов М.Г. Социальная и религиозно-философская мысль Чечни в начале XX в.: Дисс… канд. 
филос. наук. М.: МГУ, 2003.  
7 Нагоев М.Б. Общественно-политическая мысль адыгов в первой половине ХIХ века: исследования 
и материалы. - Нальчик: Каб.-Балк. ун-т: Эль-Фа, 2007. 
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опубликованы 4 монографии, десятки брошюр и статей, в которых подво-
дились итоги становления и расцвета национальной культуры Казахстана, 
которая рассматривалась с историко-философских позиций, при опоре на 
классиков политической философии.  

Вернувшись в ЧИАССР, в 1988 году, научному анализу были под-
вергнуты противоречивые процессы развития национальной культуры че-
ченцев и ингушей в годы советской власти. С его точки зрения проблемы 
этнонациональной культуры в ЧИАССР многие десятилетия оставались вне 
поля серьезного научного анализа, сложные особенности бытования ислама 
рассматривались с позиции вульгарного атеизма, процессы становления 
национального самосознания чеченцев и ингушей упрощались, подчиняя 
логике материализма. Как известно, основным субъектом исторического 
процесса в СССР считался рабочий класс, особенно его передовая часть ин-
дустриальные рабочие, высокоорганизованный, сознательный пролетариат. 
Эта политика требовала соответствующего мировоззренческого осмысле-
ния, идеологического обоснования. Свою специфику она имела в ЧИАССР, 
рабочие живущие в городах считались передовым отрядом коммунистиче-
ского будущего, а жители села, особенно в национальных окраинах, со 
своим традициями, обычаями, ментально-психологическими ценностями, 
религиозными верованиями, патриархальным укладом – тормозом для эко-
номического, социального прогресса. Партийная власть свою неспособ-
ность решать социально-экономические, культурные проблемы, особенно 
массовой безработицы на селе, где проживало до 73 % чеченцев и ингушей, 
сводила к высокой религиозности чеченцев и ингушей, реакционной дея-
тельности суфийских, вирдовых братств. Всякие возражения против этих 
идеологических установок партийной верхушки ЧИАССР были недопу-
стимы, а тех, кто осмеливался это делать – лишали работы, превращали в 
изгоев, диссидентов.    

Демократические процессы, происходившие в стране, привели к 
тому, что в июне 1989 года руководителем Обкома КПСС впервые в исто-
рии ЧИАССР был избран чеченец Д.Г. Завгаев, что привело к постепенному 
изменению кадровой политики в этой республике, смягчению идеологиче-
ского диктата партийных органов и КГБ. Появилась в определенных рамках 
свобода действия для общественных организаций, появлялись независимые 
газеты и журналы. Но к этому времени набирали силу неформальные дви-
жения, требующие решительных мер в развитии национальной культуры, 
чеченского языка. Летом 1990 года группа представителей чеченской интел-
лигенции выступила с инициативой проведения Чеченского национального 
съезда для обсуждения проблем возрождения национальной культуры, 
языка, традиций, исторической памяти. 



48 
 

Национальный съезд чеченцев, состоявшийся 23-25 ноября 1990 
года, проходил под главным лозунгом республиканского суверенитета, от 
имени чеченского народа съезд декларировал суверенитет Чеченской Рес-
публики Нохчи-чоь (фактически — в ответ на объявленную 2-м съездом ин-
гушского народа автономии Ингушетии).  

С содержательным докладом на съезде выступил проф. А.Д. Янда-
ров, в это время секретарь ЧИ обкома КПСС, который изложил свою кон-
цепцию развития национальной культуры. Ключевыми тезисами его до-
клада были: чеченцы - народ с древними традициями, сложной и трагиче-
ской судьбой, они находились в соприкосновении с мировыми цивилизаци-
ями, принимали активное участие в исторических событиях, социальных 
движениях на Кавказе и древней Руси. Подвергая критике преследования 
национальной интеллигенции партийными органами и спецслужбами, он 
заявил, что хлеб культуры, её воздух – это интеллигенция, мыслящий 
центр, интеллектуальная элита, а в её подготовке республика суще-
ственно отстала. Полагаю, что эта тема и сегодня сохраняет свою научную 
актуальность и практическую остроту.     

С точки зрения проф. А.Д. Яндарова, возрождение национальной 
культуры было возможно при тесном союзе, нерасторжимом контакте с ре-
лигией, восстановлением духовных этнических ценностей, формировав-
шихся в ходе многовековой истории народа. Происходящие ныне процессы 
в Чечне, в определенной мере - подтверждение высказанных им мыслей. 

Неожиданной даже для позднего периода перестройки была его по-
зиция в отношении религии, духовенства, кого партия десятилетиями оце-
нивала как классовых врагов, реакционную силу, сдерживающую движение 
к светлому будущему. Роль мусульманского духовенства в регионе он оце-
нил как просветительскую, консолидирующую народ. В его докладе прозву-
чал на чеченском языке термин «дешна нах» (что переводится, как «знаю-
щие, образованные люди»). Он признал их настоящими учителями, духов-
ными наставниками-поводырями чеченского народа. Шейхи, устазы наро-
дов Северного Кавказа соотносил с первыми греческими мудрецами, кото-
рые были плоть от плоти народа, жившие в гуще народа, обучая людей со-
вестливости перед людьми и Богом, терпению перед судьбой, мужеству и 
самообладанию.   

Секретарь ЧИ обкома КПСС А.Д. Яндаров на национальном съезде 
чеченского народа в 1990 году дал такую характеристику неофициальному 
духовенству – шейхам и «дешна нах» («образованные люди»): «Шейхи 
были просветителями народа, ибо вместе с религией они распространяли 
элементы грамоты, начало естественных знаний, они отличались глубиной 
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познаний сокровенных сторон Корана… Это были просветители, ибо они 
просвещали народ».  

Это было резонансное заявление, оно радикально расходилось с 
идеологической позицией обкома КПСС до завгаевского периода, оцени-
вавшая шейхов, устазов, авлийа как фанатиков, мракобесов, реакционеров, 
а в целом как рудиментов «отмирающей» религии.  

В современной Чечне отношение к их памяти является сакральным, 
бережным, почтительным. Восстановлены, реконструированы места их за-
хоронений, проложены асфальтированные дороги, ведущие к ним, выса-
жены цветы, деревья. О них пишутся научные трактаты, проводятся конфе-
ренции, их именами названы улицы, мечети, учебные учреждения. Без-
условно, все это способствует сохранению памяти народа, воспитанию под-
растающего поколения, углублению нравственных, духовных поисков в об-
ществе, самосовершенствованию верующих людей. И это очень важно в со-
временных условиях, когда развивается чуждая этническим традициям 
народов Кавказа массовая культура, культура вседозволенности, изменяю-
щая основу нашего бытия, образа жизни, прививая форму толерантности, 
лишенную нравственных ограничителей.  

Отстаивая традиционные этнокультурные ценности, их мощный ду-
ховный потенциал, проф. А.Д. Яндаров, как педагог, просветитель, размыш-
лял о необходимости качественного преподавания в школах и вузах респуб-
лики, пытаясь создать школы для талантливых детей, нацеливал учителей 
на освоение современных педагогических инноваций, технологий. Эти во-
просы становились предметом детального анализа концепции образования 
республики, разрабатываемой группой ученых, педагогов, привлеченных в 
1992 году Министерством образования и науки ЧР.   

Нацеленность на созидание, развитие образования и науки в респуб-
лике, противодействие силам разрушения, что не поошрялось, преследова-
ния по политическим мотивам явились причиной, принудившей его поки-
нуть республику и перебраться в Москву. С первых же дней пребывания в 
столице он активно включился в научно-исследовательскую работу в Ин-
ституте этнологии и антропологии РАН, работал профессором философии в 
вузах Москвы, организовал группу специалистов по сбору историко-этно-
графических, фольклорных материалов, отражающих предания, легенды, 
мифы, сказки чеченского народа, народов Северного Кавказа.   

Как масштабный аналитик он осмысливал управляемые конфликты, 
задавался вопросом об истоках сепаратизма вообще и сепаратизма в Чечне 
в особенности. В совместной содержательной статье А. Яндарова и Г. Заур-
бековой, появившейся в 2001 году в сборнике, изданном в стенах ИЭА РАН, 
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обосновывается мысль о том, что сторонники чеченского сепаратизма изна-
чально нашли поддержку в демократической России1. Тем самым указыва-
ется, что в Чечне не было реальной почвы для сепаратизма, он искусственно 
насаждался московскими демократами, а также зарубежными их консуль-
тантами и учителями. Эта, диссонансом прозвучавшая позиция, в условиях 
разгула российской демократии воспринималась как некий анахронизм.  

На самом деле это был точно поставленный диагноз деятельности 
глобалистских сил, преследовавших цель демонтажа устоявшейся системы 
межнациональных отношений, детерминируя центробежные, сепаратист-
ские тенденции, движения на окраинах общего государства с целю его уни-
чтожения. Сегодня многочисленные факты, аналитические материалы объ-
ективных исследователей это подтверждают. Развивая свои идеи о сепара-
тизме, А.Д. Яндаров осуществил значительное исследование, пока еще не 
опубликованное, однако в АН ЧР начата подготовка к его изданию.  

Находясь в Москве, А.Д. Яндаров принимал участие в различных 
круглых столах, конференциях, где обсуждались проблемы взаимоотноше-
ний федерального центра и Чеченской Республики, противоречий в сфере 
межнациональных отношений и об их совершенствовании.   

Изучение общественной мысли, культурного наследия народов, тур-
булентных политических, сепаратистских процессов, происходивших в цен-
тре и на периферии единого государства, которое раскачивали глобалист-
ские силы, не мешало Я.Д. Яндарову исследовать национальные, духовно-
культурные истоки, аккумулированные в базовых параметрах народной 
культуры, архитектонику которой составляют обычаи, традиции, легенды, 
предания, мифы, составляющие, с нашей точки зрения, архетипические осо-
бенности этнической ментальности, в том числе и ментальности чеченцев.   

Практической реализацией этой его идеи явились сбор и издание ми-
фов, легенд, сказок чеченцев, народов Северного Кавказа, которые должны 
стать настольными книгами не только ученых, но и учителей, образованных 
людей, детей. Осмысление содержания этих текстов важно в понимании 
обычаев, традиций, психологии, ментальности, мировоззрения этноса. Для 
нас важно, чтобы подрастающие поколения были интеллектуально, ду-
ховно-культурно развиты,в соответствии с информационно-технологиче-
скими достижениями современности.    

                                                             
1 Яндаров А., Заурбекова Г. О некоторых парадоксалистских тенденциях в сепаратистском конфликте 
// Чечня от конфликта к стабильности (проблемы реконструкции) / Отв. ред. Д.Д. Гакаев, А.Д. Янда-
ров. – М.: ИЭА РАН, 2001. – С.   
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М.А. Айдамирова  
 

ИДЕОЛОГИЯ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ГОРЦЕВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ФИЛОСОФА АНДАРБЕКА 

ЯНДАРОВА И В ТВОРЧЕСТВЕ АБУЗАРА АЙДАМИРОВА 
(к 80-летию со дня рождения профессора А.Д. Яндарова) 

 
В первое время советская историография занимала довольно объек-

тивную позицию в отношении истории кавказских войн за независимость и 
признавала прогрессивный характер движения сопротивления, в котором в 
течение многих лет участвовали кавказские племена. Это направление было 
лучше всего представлено работами М.Н. Покровского и его учеников, ко-
торые поддерживали теорию развития национального движения в различ-
ных республиках СССР, особенно в русле критики колониальной политики 
царского режима. 

Буржуазные идеологи делали всевозможные попытки представить 
Великую Октябрьскую социалистическую революцию не как результат дви-
жения и борьбы миллионов во главе с рабочим классом, руководимых марк-
систско-ленинской партией, а заговором, переворотом, совершенным груп-
пой активных революционеров. В «доказательство» буржуазные идеологи, 
отрицая политическое и социальное содержание национально-освободи-
тельного движения нерусских народов России, пытались свести их борьбу к 
религиозной. «Выступления против русского царизма, - писал А.Беннигсен, 
- не были народными, так как всеми движениями руководили феодалы и 
знаменем борьбы всегда была религия». 

Антисоветчики сводили классовую борьбу народов России к религи-
озной для того, чтобы доказать, что социалистическая революция «была де-
лом исключительно русских» и что мусульманские народы якобы остава-
лись индифферентными к делу большевиков. Такая позиция мусульманских 
народов якобы объяснялась отсутствием среди них классовой дифференци-
ации и вообще каких-либо «корней для социализма», что мусульманские 
народы не «подходили под марксистскую схему» классовой борьбы, что до 
революции здесь не было никакого национального движения за исключе-
нием попыток небольшой кучки интеллигенции преодолеть некоторые кон-
сервативные черты мусульманской религии и приспособить ее к новым ве-
яниям. 

Те же буржуазные идеологи-фальсификаторы дошли до того, что по-
ставили под сомнение большевистскую убежденность даже А. Шерипова. В 
их характеристиках А. Шерипов выглядел и «религиозным до фанатизма», 
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«влюбленным в величественный образ Шамиля», и «жаждущим доли лю-
того зверя и героя», так как она полна опасностей, требовала жертв, силы и 
борьбы, что А. Шерипов стал революционером не по своей убежденности, 
а потому, что «хотел быть как затравленный волк…, чтобы радостно-тре-
вожно забилось его бурно-пламенное сердце», т.е. к большевикам горцев 
могла привести лишь их врожденная воинственность и страсть к приключе-
ниям. 

В тридцатые годы, когда развернулась кампания по искоренению так 
называемого буржуазного национализма, мюридизм и вообще все движение 
сопротивления на Кавказе стали рассматривать как проявление реакцион-
ности, а лидер этой борьбы Шамиль был объявлен не более чем религиоз-
ным фанатиком. Накануне и в ходе Второй мировой войны, когда Сталин, в 
целях усиления патриотических чувств населения, реабилитировал некото-
рых царских полководцев прошлых лет, имя Шамиля тоже обрело более по-
ложительное толкование (видимо, это делалось с той же целью). 

В 1950 году позиция советских властей в этом вопросе вновь резко 
изменилась. 14 мая 1950 года в газете «Правда» было заявено, что Покров-
ский стоит на «антимарксистских позициях, противоречащих фактам исто-
рии, и извращающих истинную сущность мюридизма, который на самом 
деле является реакционным, националистическим движением и служит ин-
тересам английского капитализма и турецкого султана». После смерти Ста-
лина позиция Москвы в отношении горских движений за независимость 
стала менее жесткой, однако активная пропаганда иностранного участия в 
этих национальных движениях продолжалась. 

Интеллигенция несет ответственность за судьбу своего народа.  
Если у народа ослабла иммунная система и он стал восприимчив к 

национальным болезням, значит в этом повинна интеллигенция: точнее ее 
отсутствие в подлинном смысле слова. Выдающийся русский историк Клю-
чевский сказал об интеллигенции, что «она не лекарь народа, ибо народ су-
меет сам зализывать свои раны; интеллигенция должна указать народу диа-
гноз болезни».  

Интеллигенция исторически никогда не была однородной. Во все 
эпохи и во всех странах она служила государству. Если ее основная часть 
покорно, преданно служила деспотической власти, другая, незначительная, 
находилась в оппозиции к существующей власти, вела с ней непримиримую 
борьбу, защищая интересы угнетенных народов.   

Что касается чеченской интеллигенции, она тоже была и остается не-
однородной. Почти истребленная к 1943 году и восставшая из пепла в 60-е 
годы, она, тем не менее, была детищем своей эпохи, тоталитарного режима, 
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воспитанная на коммунистических идеалах. Основная ее часть была покор-
ной, пассивной, с обывательской позицией, не интересовалась политикой 
партии и государства, была равнодушна к судьбе народа, к его прошлому и 
будущему, работала, зарабатывая себе хлеб насущный. 

В недрах другой ее части различались две группы. Одна «верой и 
правдой» и фанатично, преданно служила тоталитарному режиму, защищая 
его интересы и национальную политику, которую он проводил на окраинах 
империи.  

И вторая, очень немногочисленная группа чеченской интеллигенции, 
которая отказывалась быть орудием коммунистического режима в осу-
ществлении его антинациональной политики и идеологии, и, в силу своих 
возможностей, выступала против него. К ярким представителям этой редкой 
категории относились Андарбек Яндаров и Абузар Айдамиров, просвети-
тели и гуманисты той непростой эпохи. 

В произведениях на историческую тему главное внимание писатели 
уделяют вопросам становления, формирования национального самосозна-
ния народа. В 1972 году в Чечено-Ингушском книжном издательстве на че-
ченском языке вышла первая книга трилогии Абузара Айдамирова «Долгие 
ночи», посвященной национально-освободительной борьбе северокавказ-
ских народов. Автор с исторической точностью воспроизводит самые слож-
ные и противоречивые события и явления той эпохи, на высоком художе-
ственном уровне демонстрирует долгие и мучительные поиски правды, ко-
торую народ сам постигает. 

В 1975 году в Алма-Ате Андарбек Яндаров издал свою монографию 
«Суфизм и идеология национально-освободительного движения», посвя-
щенную анализу соотношений и связей суфизма с идеологией некоторых 
национальных и национально-освободительных движений, происходивших 
почти одновременно с движениями кавказских горцев. Профессор отметил 
исторические судьбы суфизма и суфийских орденов с точки зрения их даль-
нейшей трансформации. Творческие искания писателя А. Айдамирова и 
научный подход профессора А. Яндарова в этом вопросе сильно переклика-
лись.  

Правомерно ли сравнение выступления горцев под руководством 
Шамиля на Северном Кавказе с движениями, происходившими в других 
уголках земного шара, в другой конкретно-исторической обстановке? 

Можно ли говорить об отдельных тенденциях, общих для всех вы-
ступлений, несмотря на различие конкретных исторических обстоятельств? 

Эти и другие вопросы, поставленные профессором в монографии, яв-
лялись как объектом художественных поисков чеченского писателя А. Ай-
дамирова, так и научных изысканий чеченского философа А. Яндарова. Оба 
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мыслителя сошлись в едином мнении – исторические судьбы горцев со вре-
менем слились с судьбами русского и других народов страны в едином 
русле освободительного движения. 

С целью обоснования целесообразности и оправдания депортации 
чеченского народа – и политически и идеологически – фальсификации под-
верглось не только его дореволюционное прошлое, но и настоящее. Его ге-
роическое участие в Октябрьской революции, в гражданской войне, в уста-
новлении Советской власти в горной Чечне не просто умалчивалось, но 
было искажено и представлено в чудовищно ложном свете. 

В фальсификации истории чеченцев работали по трем направлениям: 
столетняя борьба горцев за свободу – всего лишь священная война против 
русских христиан под знаменем религиозных фанатиков; все движения гор-
цев проходят при подстрекательстве и военной поддержке Турции и Ан-
глии; какой бы варварской ни была политика России на Кавказе, она при-
несла цивилизацию дикому, отсталому народу.  

А.Айдамиров неразрывно связывал борьбу свободолюбивых горцев 
с восстаниями, периодически вспыхивающими внутри России.  

Писатель приступил к кропотливому исследованию истории своего 
народа и на основе изучения доступных архивных документов и исследова-
ний авторитетных историков пришел к выводу, что мюридизм являлся от-
нюдь не только религиозным движением, но и мощной политической силой, 
воплощавшей стремление своих приверженцев к национальному единству 
и свободе. Переход от «религиозного» к «политическому» этапу борьбы, 
преобразование основных задач лидеров движения от очищения души мю-
рида к необходимости пробуждения стремления к политической независи-
мости и национальному выживанию – такой сдвиг в сознании послужил 
мощным детонатором в яростной войне против царизма.     

Изучая исторические события того времени, Айдамиров начал с Кав-
казской войны, с трагического переселения чеченцев в Турцию 1825-1865 
гг. (судьбоносная эпоха, и России, и Кавказа, когда великая держава была 
охвачена пожаром войн: русско-турецкой, русско-иранской, крымской). Ав-
тор преследовал и цель – на примере переселения горцев в Турцию показать 
поголовное выселение несчастного народа в 1944 году. 

Второй этап – национально-освободительное движение 1877 года. 
Именно в это время в тридцати шести губерниях России вспыхивают кре-
стьянские восстания, в крупных городах бастуют рабочие. Идет русско-ту-
рецкая война, Россия в преддверии революции. 

И третий этап истории 1904-1913 годы, когда в Чечне возникают сти-
хийные движения, широкий размах получает абречество, эпоха борьбы зна-
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менитого Зелимхана, первая буржуазная революция в России, русско-япон-
ская война. 

Абузар Айдамиров реализовал свои творческие цели и задачи – мно-
голетний труд писателя по поиску документальных свидетельств того вре-
мени нашел художественное воплощение в знаменитой трилогии: «Долгие 
ночи» /1972/, «Молния в горах» /1989/, «Буря» /1999/. 

А. Айдамиров был гуманистом в самом широком смысле этого слова. 
И в жизни, и в творчестве он полностью разделял основные положения уче-
ния Кунта-Хаджи, духовной деятельности которого он не раз касался в 
своей трилогии, а также в своих нравственно-философских трактатах.  

Писателю приходилось доказывать, что в истории народных движе-
ний, на ее крутых поворотах, нередки были случаи, когда отдельные духов-
ные лица /даже из высшего духовенства/ не только поддерживали, но сами 
выдвигали прогрессивные идеи для своего времени, разоблачали религию, 
своих «духовных братьев», выступали в защиту угнетенного народа. 

Если обратиться к истории национально-освободительной борьбы 
чеченского народа, ее возглавляли духовные лица. Шейх Мансур был пер-
вым имамом горцев, под знаменем которого выступили почти все народы 
Северного Кавказа. Ближайшими советниками Бейбулата Таймиева были 
известные муллы Абдул-Кадыр, Магомед и Хавка. В 30-50 годы Х1Х века 
среди выдающихся руководителей борьбы чеченского народа были предста-
вители высшего духовенства: Ташов-Хаджи, Шоиб, Удди, Домбай, Озде-
мир, Сулейман, Атаби, Юсуп-Хаджи, Магомед-Хаджи, Магомед-Гирей, 
Мухамед-Эмин и другие. Четверо последних сыграли огромную роль в по-
литической, идеологической и военной организации национально-освобо-
дительной борьбы закубанских горцев, а Мухамед-Эмин возглавил эту 
борьбу в 1848-1864 гг. 

Одним из четырех руководителей антиколониального восстания в 
Горной Чечне в 1860-1861 гг. был выдающийся арабист и бывший наиб Ша-
миля Атаби Атабаев. Крестьянское восстание в Чечне в 1877 году возглавил 
арабист Алибек-Хаджи Алдамов, его ближайшими сподвижниками были 
Умма-Хаджи Дуев, Лорса-Хаджи из Туазени, Сулейман-Хаджи и Сайдул-
Хаджи из Беноя, Юсуп-Хаджи и Хаки-Хаджи из Махкеты, Гати-Хаджи из 
Бетти-Мохк и другие. 

Выдающуюся роль в нравственном воспитании сыграл в середине 
Х1Х века шейх Кунта-Хаджи Кишиев, изгнанный Шамилем в 1859 году из 
Чечни за его выступления против войны, насилия и других человеческих 
пороков. Учение Кунта-Хаджи – зикризм, опирающийся на мюридское 
братство Кадырийя – стало идейной основой для формирования демократи-
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ческого национализма в чеченском обществе. Примечательно то, что глав-
ную опасность для своего народа он видел не в попирании ислама, а в воз-
можности уничтожения языка, культуры чеченцев.  

В годы гражданской войны в мобилизации чечено-ингушского 
народа против контрреволюции и белогвардейщины, в разгроме их огром-
ную роль сыграли шейхи Дени Арсанов, Али Митаев, муллы Сугаип Гайсу-
мов, Солса-Хаджи Яндаров, Ибрагим-Хаджи, Тарко-Хаджи и десятки дру-
гих духовных лиц. Всю свою пропагандистско-революционную борьбу с 
народными массами большевики проводили через духовенство, которому 
люди верили и вверяли свою судьбу.  

Духовенство представляло собой не только просвещенную часть 
народа, но и являлось эталоном благородства, доброты и высокой нрав-
ственности, у которого слово не расходилось с делом. 

В 1988 году в Чечено-Ингушетии было создано самостоятельное ду-
ховное управление мусульман, образован муфтият. После известных собы-
тий 1991 года, муфтият был реорганизован и создан совет улемов, который 
возглавил новый муфтий Мухамед-Башир-Хаджи Арсанукаев – авторитет-
ный и образованный деятель духовенства. Новый муфтий обозначил задачу 
духовного управления так: институты религии и их структуры на местах 
должны заниматься нравственным, религиозным воспитанием верующих, 
не сращиваясь с институтами светской власти, не вмешиваясь в политиче-
скую борьбу. Но такая позиция не устраивала тех, кто стремился использо-
вать ислам в качестве инструмента борьбы за власть.   

Недостаток воспитания историей, как писал Мераб Мамардашвили, 
«вызывает и рождает разнузданное своеволие мысли, порчу нравов, и, в 
конце концов, гибель общества. Революционное бунтарство, своеволие 
страстей и мыслей, и инерционная тупая власть – есть отсутствие воспита-
ния историей». Именно этот недостаток воспитания историей, т.е. освоения 
исторического опыта и стало причиной трагедии Чечни, как, впрочем, и Рос-
сии. 

Все мудрое в народе столетиями накапливалось народом и великими 
личностями разных эпох. К таким личностям относится и Андарбек Янда-
ров, внесший огромную лепту в развитие национальной мысли, философии, 
науки.  
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М.М. Бетильмерзаева  
 

А.Д. ЯНДАРОВ И ЕГО ВКЛАД В ФИЛОСОФИЮ 
НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ ЧЕЧЕНЦЕВ 

 
У нас в республике есть немалый опыт проведения научных меро-

приятий, которые собирают ученых как региона, так и всей России. Уни-
кальность сегодняшней конференции заключается в том, что она посвящена 
первому профессиональному философу-чеченцу Андарбеку Яндарову. Как 
отмечают известные ученые, общественные деятели и другие исследователи 
творчества философа (среди которых В.Х. Акаев и С.С. Магамадов), А.Д. 
Яндаров являлся высокоинтеллектуальной личностью, чье творчество сфор-
мировалось «на основе напряженного труда, проявления воли, целеустрем-
ленности, решения сложных интеллектуальных, культурных задач» [1, с. 
362]. Становление и развитие личности философа было тесно сопряжено с 
судьбоносными событиями, пережитыми его народом. Андарбек Дудаевич 
родился в 1937 году в селе Урус-Мартан и, как все его соплеменники, был 
свидетелем трагических катаклизмов, выпавших на долю его современни-
ков.  

В 1964 году А.Д. Яндаров заканчивает аспирантуру по философии и 
в качестве темы научного исследования выбирает проблематику, связанную 
с религиозными и философскими воззрениями народов Дагестана и Чечни, 
чеченских и ингушских просветителей XIX – начала XX в. Как пишет В.Х. 
Акаев в статье, посвященной 75-летию Андарбека Дудаевича, «выбрав та-
кую тему, молодой ученый морально компенсирует свою глубокую но-
стальгию по исторической родине» [2, с. 131]. Примечательно, что первая 
аспирантская публикация Яндарова называлась «Асланбек Шерипов – пер-
вый чечено-ингушский марксист (1897-1919)». В 1965 г. он защищает кан-
дидатскую диссертацию на тему «Общественная мысль Чечено-Ингушетии 
в последней трети XIX - начале XX века», в которой проведен тщательный 
анализ мировоззрения и творческого наследия Чаха Ахриева, Умалата Ла-
удаева, Таштемира Эльдарханова, Ибрагима Саракаева. Свои исследования 
А. Яндаров строит с опорой на принципы историзма и диалектики, которые 
способствовали нахождению внутренних связей между исламом, суфизмом 
и просветительством. 

Пик научной деятельности А. Яндарова приходится на 70-е гг. ХХ 
столетия, когда он работал в г. Алма-Ата. С 1974 по 1978 г. издает 4 моно-
графии: «Расцвет культуры казахского народа в советский период» (1974), 
«Суфизм и идеология национально-освободительного движения» (1975), 
«Главные этапы становления социалистической культуры Казахстана» 
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(1977), «Культура и личность» (1978). Содержание научных исследований 
А.Д. Яндарова, как отмечают В.Х. Акаев и С.С. Магамадов, позволяет сде-
лать вывод о том, что он «внес существенный вклад в осмысление культур-
ного становления и развития казахов в годы советской власти, проанализи-
ровал процесс преодоления их социально-экономической и культурной от-
сталости. Предметом пристального теоретического осмысления для него 
стала такая важнейшая философская проблема, как формирование личности 
на основе освоения общечеловеческих и этнонациональных культурных 
ценностей» [3, с. 364]. 

А. Яндаров в своих работах предстает как личность, как человек, чей 
интерес направлен на исследование культуры различных народов. М. Ма-
мардашвили как-то отметил, что «личность есть нечто трансцендентное по 
отношению к культуре, по отношению к обществу», «тем самым универ-
сальное в смысле человеческой структуры, потому что различаемся мы 
нациями, культурами, государствами, а совпадаем в той мере, в какой в каж-
дом из нас есть личность» [4, с. 35]. Диалектика социального бытия находит 
выражение в том, что, с одной стороны, есть культуры, традиции, обычаи, 
языки, дифференцирующие нас в бытийном континууме, с другой стороны, 
есть личности, чья тождественность самим себе, не стереотипность, незави-
симость, выводит их за пределы повседневности и традиционности и возво-
дит на новый уровень подобных себе в качестве универсального человека. 
Поэтому есть качественное различие между Ивановыми, Сидоровыми, Пет-
ровыми и Гоголем, Достоевским, Булгаковым: одни играют роль массы, 
отягощенной «бурей быта», другие – критически осмысливают этот быт в 
поисках предельных оснований единства человеческого рода. Вспомним 
слова М. Достоевского, ставшие лейтмотивом одного из его романов, «са-
мый забитый последний человек есть тоже человек и называется брат твой». 
Таков вывод человека, который встает над социальной пропастью между 
людьми, но эти же слова применимы относительно всякого человека, осо-
знающего сотворенность своей природы. 

Вместе с тем не столь однозначен статус личности в истории обще-
ства. Наднациональная природа личности позволяет ей объективно оценить 
как достоинства, так и недостатки своего народа, государства, делает ее чув-
ствительной к культурным, историческим нюансам, и национальное само-
сознание такой личности выше, чем у обычного человека. Если в основе 
патриотизма и национализма обывателя лежит гордость или гордыня за 
свою принадлежность к той или иной культуре, то личность переживает эк-
зистенциальность бытия в единстве его индивидуального и коллективного 
начал. Храбрость, честь, достоинство, совесть, вера, любовь, дружба, ува-
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жение, гостеприимство, как равно, трусость, предательство, лживость, нена-
висть, неприязнь не имеют генуинных привязок к тем или иным националь-
ным культурам. Носителем той или иной черты всегда является конкретный 
человек, чей характер сформировался под влияниям различных факторов, 
более всего человек – продукт общества. Но из семени тыквы вырастет 
только тыква, а никак не вишня или дуб. Соответственно, социальная при-
рода человека пробуждается под влиянием и внутренних и внешних факто-
ров. Опять же человек в отличие от всего сотворенного обладает правом вы-
бора между добром и злом, хорошим и плохим, знанием и незнанием. В от-
личие от семени тыквы, чье становление находится в пределах своего вида, 
человек как особь, наделенная правом выбора, может быть и «тыквой», и 
«дубом», и собственно человеком. Это как повезет. 

Наше собрание – это не только дань уважения памяти коллеге-фило-
софу, но  возможность во всеуслышание вербализовать проблему значимо-
сти философии как одной из форм духовной культуры для чеченского об-
щества. Уже сама формулировка проблемы на минуту заставляет заду-
маться над тем, а существует ли философия в границах чеченского нацио-
нального сознания и самосознания? Если возникает такой вопрос, очевидно, 
что философия не занимает должного места в жизни нашего общества: ни 
молодого, ни зрелого. Как писал М. Мамардашвили, комментируя отноше-
ние молодежи к философии, «молодых людей увлекают скорее прагматиче-
ские учения, установки или духовные искания зачастую в области веры, ми-
стики» [5]. «Молодость, по парадоксальному заявлению философа, есть 
единственное время, когда мы можем взрослеть», то есть, принадлежать к 
веку и миру просвещения. По И. Канту [6, с. 25], «просвещение – это выход 
человека из состояния своего несовершеннолетия», под которой немецкий 
классик понимает «неспособность пользоваться своим рассудком без руко-
водства со стороны кого-то другого». Так вот, А.Д. Яндаров – первый про-
фессиональный философ, один из таких первопроходцев чеченского народа, 
который состоялся в пространстве классической философии. 

Исследование жизни и деятельности А. Яндарова как философа и че-
ченского просветителя, изучение процессов становления и развития его 
национального самосознания требует осмысления его творческого пути, 
охватывающего как годы личностного становления в школе и университете 
Казахстана, деятельное участие его в научно-образовательных процессах в 
80-90-ые годы в Чеченской Республике и не менее плодотворно проведен-
ное время в Москве. Уже в зрелые годы А.Д. Яндаров возвращается к ду-
ховным истокам народов Северного Кавказа, и в том числе чеченцев и ин-
гушей.  



61 
 

Особо необходимо отметить двухтомник А.Д. Яндарова, составлен-
ный в соавторстве с Г.В. Заурбековой и И.В. Бызовым (Мутушевым), 
«Мифы и предания чеченского народа» (2010, 2011 гг) [7, 8], который  яв-
ляется важным вкладом авторского коллектива в сокровищницу чеченской 
культуры. 

Как пишут авторы «Мифов…», «данная работа представляет собой 
первую попытку создания сводного сборника чеченской изустной прозаи-
ческой словесности» [7, c. 3]. Структура двухтомника отражает следующие 
темы: в 1-ом томе издания объединены два больших фольклорно-этногра-
фических жанра – неисторический, мифологический, представленный изло-
жением ряда мифов, относящихся к доисламскому периоду вайнахов, и ис-
торический – изложенный в целом ряде преданий. Последний жанр, в целях 
более удобного пользования, разделен на ряд тематических разделов (Гео-
графические объекты; Рукотворные памятники Чечни; История чеченских 
селений. Генеалогические и родовые предания; О борьбе с князьями; Рус-
ские и казаки в Чечне; Он и она; О вере, обычаях и нравах народа; Кистин-
ские предания). Второй том издания по своему содержанию практически 
дублирует тематику первого тома. Между тем, помимо традиционного че-
ченского фольклорного сюжета в данный том включены предания соседей 
чеченцев, представляющие собой большой интерес для тех исследователей, 
которые исследуют вопросы этногенеза предков чеченского народа. Не 
меньший интерес представляет собой раздел на тему исламских преданий, 
«существующих в Чечне на уровне синкретизма» [8, с. 3]. 

В целом, по мнению заместителя директора Института этнографии и 
антропологии РАН С.В. Чешко, «в таком объеме такая работа издана впер-
вые в истории чеченского народа» [9, c. 372]. Издание сборника «Мифы и 
предания чеченского народа» является логическим следствием культуроло-
гической общественной деятельности А.Д. Яндарова, который со своей су-
пругой Г. Заурбековой в начале нулевых годов в Москве организовал РОО 
«Чеченский культурно-просветительский центр». В организации данного 
центра и в участии А.Д. Яндарова в работе и издании сборника «Мифов…» 
прослеживается качественный перелом национального самосознания фило-
софа. Он занялся самым важным делом своей жизни, представляющим не 
только культурологическую значимость, но и онтологическую, гносеологи-
ческую, аксиологическую, когда совместно со своими соавторами реаними-
рует устные тексты в целях сохранности культурного наследия чеченского 
народа.  
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З.Х-А. Берсанова  
 

ПОТОМОК БЕРСА-ШЕЙХА МУСЛИМ БАТУКАЕВ 
 

Оценивая роль исламской интеллигенции в духовной жизни чечен-
цев, народный писатель Чечено-Ингушетии Абузар Айдамиров отмечал: 
«Духовенство представляло собой не только просвещенную часть народа, 
но  и являлось эталоном благородства, доброты и высокой нравственности, 
у которого слово не расходилось с делом» [1]. 

Эти слова в полной мере можно отнести к эвлия Муслиму Батукаеву 
из селения Шаами-Юрт Ачхой-Мартановского района. Муслим Батукаев – 
прямой потомок Берс-шейха из Курчалоя, который был одним из первых 
проповедников ислама в Чечне.  

Отец Муслима – Ахмад-Дук-хаджи Батукаев являлся видным уче-
ным-богословом. Право быть Устазом он получил от Абдуллы-хаджи из 
Брагунов, который, в свою очередь, получил его от Мохмада-хаджи из Ме-
дины. 

Еще до революции Ахмад-Дук-хаджи вместе со своим сыном  Ахма-
дом совершил паломничество в Мекку.  

Ахмад-Дук-хаджи не стало в 1921 году (по некоторым сведениям, в 
1922 году).  

В селении Шаами-Юрт находится зиярат Ахмад-Дук-Хаджи с маза-
ром. После возвращения из ссылки жители Шаами-Юрта обустроили терри-
торию зиярата. А несколько лет назад состоятельные люди Ачхой-Марта-
новского района произвели реставрацию данного зиярата [2]. 

 Сын Ахмад-Дук-хаджи Ахьмад-хаджи погиб от рук чекистов в 1936 
году.  

Другой сын – Муслим прожил до 1957 года. Он умер в Казахстане, в 
Карагандинской области.  

Муслим был не только богословом, но и имел талант врачевателя. До 
сих пор в его родном Шаами-Юрте ходят легенды о том, как Муслим помо-
гал людям избавляться от разных недугов.   

Житель селения Шаами-Юрт Хож-Ахмед Берсанов вспоминал: «Ко-
гда я был еще маленьким, у меня из носа потекла струйка крови. Поначалу 
родители не придали этому особого значения. Но я стал слабеть, еле дер-
жался на ногах, и тогда отец повел меня к Муслиму. 

Когда мы дошли до его дома, отец подтолкнул меня к Муслиму и 
сказал: «Х1ар х1ум леш йоалкх. Хьажа кхуьнг!» (Муслим, посмотри его! Ка-
жется, он умирает).  
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Муслим вырезал кусочек грубой кожи, наклеил ее мне на перено-
сицу, и кровь перестала течь. 

Став постарше, я поступил в Серноводский сельскохозяйственный 
техникум. Я очень скучал по матери, поэтому не оставался после занятий в 
общежитии и шел пешком домой, в Шаами-Юрт. Чтобы сократить путь, я 
добирался лесом.  

Как-то за мной увязался волк. Я страшно испугался. Стал звать сво-
его Устаза (Муслима) на помощь. Волк не тронул меня. Но продолжал идти 
следом за мной, будто охраняя меня» [3]. 

Житель села Шаами-Юрт Тут Устарханов рассказывал: «Когда я был 
молодым человеком, у меня распухла нога и очень сильно болела. Меня во-
зили в город, в больницу. Но врачи ничем не смогли мне помочь. И тогда 
отец повел меня к Муслиму.  

Муслим велел накопать дождевых червей, собрать их в банку и по-
ставить на солнце, пока черви не высохнут. Получившейся массой рекомен-
довал натирать больную ногу. 

Отец так и сделал. Рецепт, действительно, помог. Нога приобрела 
свой  первоначальный вид и перестала болеть» [4].  

Дашаева Есимат из того же села вспоминала: «Когда я была ребен-
ком, у меня  распухла щиколотка. Я не могла нормально ходить, прихрамы-
вала.  

Как-то я шла с мамой по улице. Увидев, что я хромаю, Муслим спро-
сил: 

– Что с девочкой? 
– Нога у нее давно болит, не заживает, – ответила мама. 
Муслим погладил меня по голове и сказал: 
– Та лур ю, та лур ю Дади йоъ (поправится, поправится Дадина 

дочка). 
Он посоветовал взять тину из канала и привязать к больному месту. 
Мама так и сделала. Через некоторое время моя нога, действительно, 

поправилась и я перестала хромать» [4]. 
За свой благородный нрав, честность и справедливость Муслим 

снискал большое уважение верующих не только в своем селе, но и далеко 
за его пределами. К нему приезжали люди из разных уголков Чечено-Ингу-
шетии с самыми разными вопросами и проблемами. Он никому не отказы-
вал в помощи.  

Муслим еще с юности славился своими пророчествами. Еще задолго 
до депортации чеченцев он предсказал, что народ будет сослан в чужие 
края. Но, по воле Всевышнего, вновь обретет родину. «Когда люди вер-
нутся, улицы в Шаами-Юрте станут широкими», – говорил Муслим [5]. 
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Действительно, после возвращения из депортации, жители практиче-
ски заново отстраивали свое село. Вместо узких улочек здесь появились ши-
рокие улицы, как и предсказывал Муслим. 

Зная о его пророческих способностях, к Муслиму обращались люди 
с разными просьбами. Однажды к нему приехали люди от одного богача из 
села Катар-Юрт. Решался вопрос замужества его дочери красавицы Совдат. 
Претендентов на ее руку было много, и отец не знал, в чью пользу сделать 
выбор. 

Муслим рекомендовал отдать дочь за Берсанова Мухарби из с. Ша-
лажи, который был на двадцать лет старше Совдат. 

– Имя этого къонаха останется в веках, – сказал Муслим [6]. 
Мухарби, о котором шла речь, был героем Русско-японской и Первой 

мировой войн. Имел боевые награды. Но Муслим не мог об этом знать. Не 
мог он знать и о том, что спустя много лет, когда рухнет коммунистический 
режим, участников «империалистических войн» не только перестанут пре-
следовать, но и воздадут по заслугам за их героизм. В 2014 году в центре 
Грозного возведена стела, на которой увековечены имена героев Первой ми-
ровой войны, среди них и имя Мухарби Берсанова.  

Таким образом, сбылось пророчество Муслима Батукаева относи-
тельно этой личности. Последовав его совету, родственники отдали Совдат 
за Мухарби. С ним она прожила короткую, но счастливую жизнь. 

Сам Муслим женился на дочери известного чеченского богача Му-
стафиновой Заэ. Руки этой девушки добивались многие знатные люди. Но 
отец отдал ее за Муслима, так как это был очень почитаемый в народе чело-
век. 

Рассказывают, что, когда везли приданое Заи, длина эскорта растя-
нулась от Черноречья до самого Шаами-Юрта.   

«У нее были белые и розовые жемчуга, длинные до пола золотые 
цепи. Пояс и нагрудник к г1абли были из чистого золота (их пришлось от-
дать в Казахстане за полмешка муки)» [4].  

Семейная легенда гласит о том, что ребенок Заи родился ночью и тут 
же исчез. Остался только кровавый след на полу и подоконнике. Люди рас-
сказывали, что его унесли ангелы.  

Больше у Заи детей не было. С ее согласия Муслим взял вторую 
жену. Это была Шахаева из селения Катар-юрт. Она родила Муслиму троих 
сыновей – Салмана, Сулеймана, Султана и дочь, которая умерла в младен-
ческом возрасте [4]. 

Вместе со своим народом в феврале 1944 года Муслим Батукаев был 
выслан с родной земли. Его семья попала в Карагандинскую область. Все 
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вайнахи очень уважали его. Дом Муслима был центром притяжения для со-
сланных чеченцев. Сюда люди собирались на мовлид, а также послушать 
Муслима, который слыл знатоком Корана.  

Всякий, кто навещал Муслима, пытался вознаградить его деньгами. 
Как-то один богатый человек повел его к себе в гости. Когда он уходил, по-
ложил ему в карман деньги. Хозяин вышел из дома и провожал его взгля-
дом. Навстречу Муслиму шел один человек, очень бедно одетый. Муслим 
полез в карман, вытащил деньги и положил их в карман этому прохожему. 

Так он поступал всегда. Все деньги, которые ему давали, он раздавал 
нуждающимся. 

Как-то жена сказала ему: «Вайгахь дукх нах лаьтта. Шекар эца дез, 
чай эца дез. И ахч нахан ца луш, дъа дил мегар дацар?» (У нас бывает много 
людей. И сахар надо покупать, и чай. Надо бы откладывать деньги на это, а 
ты всем раздаешь!»). 

– Дъа дуьллуш ду (откладываю), – ответил на это Муслим. – 
Дъадуьлш ду! (откладываю), – имея в виду, что то, что он отдал в этой 
жизни, вернется ему в праведном мире [7].  

Религиозная деятельность Муслима не осталась не замеченной вла-
стями. Муслима арестовали и посадили в тюрьму. 

Вайнахи очень переживали за него. К счастью, его освободили из 
мест заключения. 

Вспоминает Термолаев Шерип Абдулкадырович, 1936 г.р., г. Гудер-
мес: 

«В Караганде мы встретили Муслима Батукаева, с которым отец дру-
жил еще до выселения. 

Видимо, кто-то донес на Муслима, что он занимается религиозной 
деятельностью, и его посадили. 

Моя мама была первой, кто увидел Муслима, когда он вышел из мест 
заключения. Она как раз была на базаре. Мама посадила Муслима на под-
воду и пошла искать своего мужа. 

Отец периодически привозил Муслима к нам домой. А мама, что бы 
ни приготовила, тут же откладывала для Муслима и посылала меня к нему  
с кастрюлей горячей еды. Даже специально купила для этого чугунный ко-
телок (там еда дольше сохранялась горячей). 

Мы, дети, тоже очень были привязаны к Муслиму. Мы называли его 
Дада. 

В то время я работал на обувной фабрике и купил себе машину. Когда 
я уезжал на машине, Муслим выходил провожать меня и делал за меня дуа. 



67 
 

Это было в 1957 году. Отец велел мне созвать людей на мовлид. Не 
успел я выехать на дорогу, откуда ни возьмись, под колеса моей машины 
бросился один русский парень. 

Против меня возбудили уголовное дело. Взяли подписку о невыезде. 
Мои родители очень переживали за меня. Муслим в это время болел. Но он 
поспешил успокоить моих родителей: «С вашим сыном ничего не будет. Не 
переживайте!» [8] 

Однако Шерипу грозил большой срок. И слова Муслима выглядели 
просто как утешение.  

Но на суде случилось непредвиденное. Когда суровый приговор уже 
был зачитан, на заседание суда буквально ворвалась одна русская девушка 
и заявила: «Этот парень ни в чем не виноват. Мой муж бросился под колеса 
его машины из-за того, что поссорился со мной!». Статья «убийство» была 
переквалифицирована под «самоубийство». Приговор в отношении Шерипа 
Термолаева был отменен, и он вышел на свободу. 

А еще четырьмя годами ранее Муслим предсказал смерть Сталина. 
Очевидцы рассказывают: «За несколько месяцев до смерти Сталина 

Муслим сказал: «Цомгуш хилла жъал. Бъаьстен йоьххье дъавер ву» (Собака 
заболела. В начале весны умрет), имея в виду Сталина. 

Официально еще не было объявлено о болезни Сталина. Об этом объ-
явят лишь 4 марта и по радио начнут передавать информацию о состоянии 
его здоровья. 

5 марта Муслим коротко изрек: «Жъал дъадаьлла» (собака сдохла). 
И действительно, на следующее утро 6 марта в 6 утра официально было объ-
явлено о смерти Сталина, который, действительно, скончался 5 марта. 

Люди были уверены, что сразу после смерти тирана, им разрешат 
вернуться на Родину.  

Но Муслим был вынужден расстроить своих земляков. Он сказал, что 
только в 1957 году будет разрешено покинуть Казахстан. «Меня к этому 
времени не будет в живых, – добавил он и попросил, чтобы тело его не 
оставляли на чужбине. – Хотя бы руку мою отрежьте, отвезите и похороните 
в одной могиле с моим отцом» [3]. 

Но, судя по всему, после этого ему было какое-то знамение, и Му-
слим изменил свою просьбу: «Ма дакх лаш сан куьг, къемат дийнахь межи 
йоцуш г1ат везар ву со Далла хьалха (Не отрезайте мою руку! В судный день 
мне придется предстать перед Всевышним без руки)» [7].  

Рассказывает внучка Асет Яричева:  
«Муслим завещал, чтобы сделали зиярат над могилой его отца Ах-

мад-Дук-хаджи.  
– Как мы найдем его могилу? – спрашивали люди. 
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Муслим объяснил, что надо отступить несколько шагов от деревца 
алычи.  

Он также велел найти в селе пастуха-дагестанца.  
«Когда власти сжигали книги, он выхватил мой жайн, слегка обож-

женный. Заберите у него этот жайн!» – велел Муслим [4].  
Вспоминает Шерип Термолаев:   
«Моя мама рассказывала о последних минутах жизни Муслима: «В 

три часа ночи ему стало совсем плохо. Мы стояли у двери и плакали. 
Мужчины сидели рядом с Муслимом. Вдруг на улице раздались 

крики. Открыли ворота. Оказывается, прибежали местные казахи, сказали, 
что пришли тушить пожар. Над крышей дома, где лежал Муслим, стоял нур 
(свет), который люди приняли за пожар.  

Когда тело усопшего было приготовлено для погребения, нас впу-
стили в его комнату. От самых его ног и до области сердца стоял нур» [8]. 

Хоронить Муслима на кладбище пошли почти все чеченцы. Те, кто 
спускался в яму, чтобы похоронить Муслима, вернулись взволнованные и с 
заплаканными глазами.  

«Лахьти чу шай карар маликш дьаийцар Муслим» (когда хотели по-
ложить тело в нишу, у нас с рук его забрали ангелы)», – рассказали они.  

Вернувшиеся на родину шаами-юртовцы нашли могилу Ахмад-Дук-
хаджи. Она была там, где и указал Муслим. Нашли и этого дагестанца-ча-
бана. Когда люди передали ему просьбу Муслима, он задрожал, как осино-
вый лист: откуда человек, находившийся в такой дали, мог увидеть, что он 
спас из огня жайну?! 

Дагестанец, как оказалось, спас не только жайну Муслима, но и 
надгробный камень с могилы его отца Ахмад-Дук-хаджи. Дагестанец зако-
пал его в землю, чтобы власти не использовали его как строительный мате-
риал [4].  

Через пять лет после смерти Муслима, жители Шаами-Юрта увезли 
его тело домой, на Родину. Раскапывали могилу ночью, чтобы власти не 
увидели. Все, кто присутствовал при этом, свидетельствовали о том, что, 
когда раскрыли могилу, оттуда появился нур и поднимался все выше и выше 
до уровня колен всех присутствовавших.  

Тело Муслима доставили на Родину в деревянном ящике. Сразу в 
Шаами-Юрт везти побоялись. Поэтому отвезли сначала в Катар-Юрт к 
мулле Якубу Катаеву, чтобы подготовить к повторному погребению. Завер-
нули его в тот же саван, который был на нем. Что удивительно, за пять лет 
саван не изменился. Единственное – немного пожелтел возле большого 
пальца правой ноги. Рассказывают, что от тела Муслима исходил неземной 
аромат.  
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Похоронили Муслима возле  зиярата рядом с могилой его отца. 
Зиярат стал местом паломничества верующих не только из нашей 

республики, но и Ингушетии.  
Старожилы села рассказывают, что в 60-70-е годы водители из Ингу-

шетии не брали денег с пассажиров, которые выходили в Шаами-Юрте в 
знак своего почтения к Муслиму Батукаеву. 

Достойными людьми были и сыновья Муслима – Салман, Сулейман 
и Султан. К сожалению, все они ушли в мир иной. Но по жизни прошли, не 
запятнав святое имя своего отца.   
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М.И. Билалов  
 

ИДЕИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  КУЛЬТУРЫ СУФИЗМА 
В ИСЛАМСКОЙ ТЕОЛОГИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ 

 
Пользуясь любезным приглашением организаторов региональной 

научно-практической конференции «Религиозная и общественная мысль 
народов Северного Кавказа: история и современность», посвященной 80-
летию со дня рождения профессора Андарбека Дудаевича Яндарова, хочу 
остановиться на одном из направлений данного научного форума. Хотя 
актуальных вопросов, вынесенных на повестку дня, достаточно много: это и 
особенности становления религиозной и общественной мысли народов 
Северного Кавказа и в то же время, сегодняшнее состояние социально-
гуманитарных проблем в регионе, научно-педагогическая и 
культурологическая деятельность просветителей и история общественно-
политических процессов региона, здесь и роль национальной 
интеллигенции в консолидации народов национальных республик Юга 
России, в том числе, учений Кунта-Хаджи Кишиева и Ахмат-Хаджи 
Кадырова, подняты в нашем форуме и проблемы воспитания молодежи и 
изучения обществознания в школе… 

В своём докладе я акцентирую внимание на вопросах изучения 
культуры суфизма в исследованиях профессора А. Д. Яндарова. В культуре 
суфизма особо выделю познавательную культуру, имеющую 
непосредственное отношение к приоритетной задаче нашего государства - 
на подготовку специалистов со знанием ислама. Общественно-
политическая напряженность последних десятилетий в России, вызванная 
противоречиями и конфликтами религиозного порядка, реально угрожает ее 
единству и существованию. Долгое время исследователи ислама 
фиксировали преимущественно факторы противостояния западных 
ценностей – экономики, культуры, морали, религии – мусульманскому 
миру, принимая эти противоречия за основные причины отставания и 
конфликтов в современном мире. К чести самих мусульманских ученых и 
теологов постепенно их внимание обратилось к внутриисламским  факторам 
нестабильности в исламском мире. Ныне исламские интеллектуалы 
углубились в самые истоки истории своей религии, усматривая в ней 
значимые противоречия для современных конфликтов, призывают 
мусульман «отказаться от самолюбования, восхищения своей 
самобытностью и посмотреть на себя через призму интернациональной, 
универсальной цивилизации, увидеть свое отставание, которое может быть 
преодолено только через «революцию» - в соответствии с Кораном, 
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изменить состояние души, сознание, совершить тем самым «великий 
джихад» (который как более важный религиозный акт противопоставляется 
политическому «джихаду»).  

Говоря о новых вызовах и причинах кровавых конфликтов в мире, 
Председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин от-
мечал, что они имеют «ценностную и цивилизационную природу», в том, 
что «стал формироваться тот самый антропоцентричный тип мышления с 
присущим ему индивидуализмом, эгоцентризмом, гедонизмом, ориента-
цией на материальный мир, проповедничеством стяжательства и обогаще-
ния во имя личных целей, стиранием культурного разнообразия, унифика-
цией человечества, наконец, кризисом духовности»[1,33]. Этому антропо-
центричному типу мышления, господствующему в европейской цивилиза-
ции, исламские богословы и теологи ныне противопоставляют «великий 
джихад» как революционный духовный религиозный акт. Таким образом, 
критика «антропоцентричного типа мышления» предполагает выработку 
альтернативной мыслительной стратегии в рамках «великого джихада». 

Это и теоретическая, и практически-образовательная цель исламской 
культуры. Задача мусульманской теологии и философии - вывести осмысле-
ние данного вероучения на современную мыслительную стратегию как важ-
нейшего компонента «великой нахды», той революции в состоянии души 
мусульманина, которая позволит ему осознать внутреннюю противоречи-
вость духовных и интеллектуальных истоков ислама, стать на позиции плю-
рализма и толерантности мусульман. В этом заключается суть перехода в 
общественном сознании от невежественного ислама к просвещенной рели-
гии. Решение этой задачи требует подготовки квалифицированных кадров 
для религиозных структур всех уровней, иначе говоря, эта подготовка 
должна быть многоуровневой. Имамы мечетей Дагестана должны быть все-
сторонне развитыми и культурными людьми, особого внимания заслужи-
вает теологическая подготовка мусульманских священнослужителей. Чего 
они достигнут в результате этой подготовки, культуры? Какие противоречия 
таким образом будут сняты?  

Не одну солидную конференцию, в том числе, в Махачкале и 
Грозном, и не один десяток лет мы совместно с коллегами из всей Рос-
сии посвятили этим вопросам. Я пришел к выводу об особой роли эф-
фективной методологии познавательной культуры ислама в понима-
нии его интеллектуальных истоков, истории их становления и реаль-
ного содержания. Вначале о том, что понимается под современной мето-
дологией познавательной культуры ислама? Культура ислама – это не 
просто архитектура, литература, этика и др., исповедующих эту религию 
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народов. Особо важной частью культуры предстает ее своеобразная вы-
жимка, интеллектуальная вершина, которая определяет познавательную де-
ятельность людей, науку, общественно-политическое поведение народов – 
культура познания, культура мышления, стиль мышления.  

Разумеется, в становлении такой культуры участвовали все народы 
исламского мира, и сунниты, и шииты, их различные направления и 
мазхабы. Исторически так сложилось, что в исламе познавательная 
культура стала прерогативой суфизма, которая в общих чертах формиру-
ется в классический период истории суфизма. Тарикаты значительно де-
тализировали познавательную культуру суфизма, превратили ее в реаль-
ную систему суфийского пути самосовершенствования и познания с прису-
щими только ей способами обучения, методикой психотехники, приемами 
физических, аскетических, духовно-религиозных упражнений и практик 
(уединение, посты разной длительности, тихий и громкий зикр, радения), а 
также со своим ритуалом приема и посвящения, регламентом образа жизни 
и поведения. И задача углубления знания путем освоения познавательной 
культуры суфизма в исламе предстает как миссия теологического и фило-
софского образования. Теология предстает как рефлексивно-теоретическая 
часть религии, отвечающая в религиозном познании за выработку соответ-
ствующей методологической и гносеологической культуры.  

Иерархия мусульманского духовенства по уровню знания ис-
лама. Как известно, уровни знания в исламе адекватно отражены в иерархии 
мусульманского духовенства, связанного с отправлением культа (мулла, му-
эдзин), судей (кади), правоведов (факих) и богословов (улем, муджтахид), 
руководителей общин верующих (имам), правителей государства (халиф), а 
также глав отдельных религиозных общин (муфтий), орденов, братств 
(шейх, ишан). Считается, что шииты имеют более чёткую иерархическую 
организацию служителей культа, чем сунниты. 

Тарикатский путь в этих общинах начинался с дервишей, с рядовых 
членов братства. На арабском – это факиры, муриды в смысле суфийских 
учеников, послушников. На этом уровне верующий мусульманин, как нам 
представляется, знает азы Корана, некоторые его разделы и хадисы, имеет 
представление об истории и морали ислама, приобщается к совершению мо-
литв, к изучению классического арабского языка. Этот уровень, возможно, 
соответствует обучению в традиционных мактабах и решает вопросы осво-
ения исламского шариата. 

Аналогично начинается суфийская практика и на Северном Кавказе. 
Я не раз подчеркивал, что нашему, так называемому «традиционному ис-
ламу» повезло с особенностями и преломлениями исламского вероучения в 
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ментальных, этно-культурных, психологических параметрах наших народ-
ностей – он предстал философски насыщенным и теоретически цельным ми-
ровоззрением. В статье «Развитие общественной мысли чеченцев в исследо-
ваниях отечественного философа Андарбека Яндарова» [2] один из самых 
последовательных и дотошных исследователей кавказского суфизма мой 
друг профессор В.Х.Акаев отмечает, что под влиянием А.Яндарова в Чечен-
ской Республике сложилась научная школа, осуществляющая исследования 
в области анализа региональных особенностей суфизма. В самой моногра-
фии А. Яндарова (Суфизм и идеология национально-освободительного дви-
жения._Алма-Ата: Наука,1975.-176 с.) мое внимание привлекли не только 
сквозная критика отождествления в некоторых исследованиях мюридизма с 
суфизмом, ошибочности теории смешения суфиев и наибских мюридов (т.е. 
то, что входит в специфику словосочетания «кавказский суфизм» [3,30]), но 
и весьма актуальные утверждения о сущности мистицизма, о формах позна-
ния в суфийской философии, об этапах тарикатского пути и др. 

Думаю, что профессор А.Яндаров согласился бы и с тем, что на сле-
дующем этапе суфийской познавательной деятельности, собственно тари-
катском, усиливается личностное начало верующего, от учеников и послуш-
ников требуется индивидуальное усердие, направленное одновременно на 
нравственное самосовершенствование, начинается развитие суфия от шари-
ата к божественной истине – хакике. Только так возможен второй, более вы-
сокий уровень религиозных знаний, присущих целой группе суфиев: абдал 
(«заменяющий»), абрар («исполняющий обеты»), автад («колья»), ахьяр 
(«самые лучшие»), нуджаба («превосходящие»), нукаба («предводители»), 
ашик («влюбленный»), шахид («свидетель»), ариф («познавший», мистик). 
Этот уровень религиозных знаний – уровень медресе, кроме чтения (тадж-
вид) на арабском языке и толкования (тафсир) Корана, его выпускники 
должны знать исламскую историю, этику и юриспруденцию (фикх), началь-
ную философию и формальную логику. 

Следующим, более высоким уровнем знаний обладают баба (в тюрк-
ском варианте) ‒ религиозный бродячий проповедник, старец-наставник, 
глава обители турецкого ордена, мавла, мола, мевла ‒ господин, покрови-
тель, встречается еще титул – мавлана, «наш господин», арабская версия ха-
лифа («преемник», «заместитель») - заместитель шейха суфийского брат-
ства. Духовный и образовательный рост суфия здесь скорее соответствует 
мусульманскому вузовскому образованию. Если этот уровень рассмотреть с 
точки зрения проблематики нашей конференции - с точки зрения углубле-
ния в историю и культуру ислама, то речь, на наш взгляд,  идет о содержании 
такой образовательной дисциплины, как религиоведение (исламоведение), в 
основном как эмпирического описания истории, различных составляющих 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0_(%D1%81%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84
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религии и ее культуры, их места в обществе и связи с другими социальными 
феноменами и т. п.  

Эта третья стадия – маарифат, как правильно отмечает А.Яндаров, 
«этап мистического пути самосовершенствования для приближения к «бо-
жественному свету»». А вот на четвертой стадии  хакикат «наступает уже 
ничем непоколебимая уверенность в том, что существует только одна ис-
тинная реальность – бог. Когда суфий достиг такого состояния ‒ он свобо-
ден, недоступен и неподвластен страданию; его дух больше не знает разлада, 
дисгармонии ‒ они уже позади. Теперь он испытывает только блаженство, 
взглянув сквозь завесу в некоторые из тайн потустороннего» [3,30-31].  

На этом, высшем уровне знания - в хакикате, в результате испытаний, 
изнурительных сомнений, внутреннего отчаяния суфий обретает особую 
веру «иман» и истинную уверенность. Он характерен для руководителей та-
рикатов и суфийских общин. На персидском их называют просто пир (ста-
рец). У арабов это кутб («ось», «полюс», «точка опоры»), «мастер», муршид, 
наставник, учитель, устаз, шейх ‒ тот, кто имеет право посвящать в орден, 
вали («друг», «друг Бога»), святой, обладающий караматами ‒ сверхъесте-
ственными способностями. Иман, вера в суфизме не авторитарна, опирается 
не на божественное откровение, а является следствием субъективной, вы-
страданной, эмоционально-экстатической уверенности, результатом инди-
видуального озарения и мистической интуиции. См.: [4]. «Озарение», «экс-
таз», «внутренний опыт» составляют содержание мистики ‒ непосредствен-
ного личного и интимного общения человека с божеством. В состоянии фана 
- полного уничтожения, «небытия» собственного «я» возможно постижение 
Бога, абсолютной истины, состояние бака ‒ «приобщение» души суфия к 
Богу и к бессмертию. На этом уровне суфий обнаруживает индивидуальный 
творческий потенциал, особую методологию и философию постижения ис-
тины. 

От образования к науке. Методология в исламской культуре. Ду-
ховная практика тарикатов, составившая основу теоретической  системы 
(как гносеологию и методологию) в суфийской познавательной культуре – 
интеллектуальное сокровище всех мировых религий. В нем исторически 
конкретно подытожены достижения единства чувственной, рассудочной и 
разумной деятельности человеческого интеллекта. Но еще Ибн Араби чув-
ства и разум считал первыми двумя формами познания, настаивая на тре-
тьей, мистической, суфийской форме, выходящей за их пределы, для дости-
жения истинного познания реальности.  

Традиционная исламская методология – усул, зачастую сводимая к 
вопросам, касающихся словесности, аргументации и ряда практических 
принципов, не включает в себя этого иррационального уровня познания 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80_(%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8_(%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82
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мира и бога. Усул непременно должен быть эффективизирован методоло-
гией  познавательной культуры суфизма. Для этого традиционную ислам-
скую методологию предстоит осовременить с точки зрения терминологии 
неклассической и постнеклассической науки, что будет в русле важнейшей 
тенденции современной культуры - сближения религии и науки. Кстати, 
наука ХХ  века сделала свой шаг навстречу - современная наука вовсю пло-
дотворно реализует эту тенденцию - отчасти этим объясняется плюрализм 
методологических новаций – антропный принцип, универсальный эволюци-
онизм, эзотерические и оккультные средства озарения, воображения и т.п. 
ныне находят творческое применение даже в естественных науках.  

Шаг к освоению методологии науки должен в свою очередь сделать 
и ислам. Отгораживаться от подобных научных новаций, тем более исходя-
щих из самой своей духовной сущности, исламу сегодня просто недопу-
стимо. И государственно значимая задача - подготовка специалистов со зна-
нием ислама возлагает на светские вузы особую миссию – придать теологии 
рациональность, логичность, методологическую строгость, вооружить тео-
логию эффективными философскими методами – диалектической логикой, 
синергетическими принципами, постмодернистскими методологическими 
новациями. Для этого за последние 15 лет достаточно быстро Минобрнауки 
РФ были разработаны и утверждены все необходимые стандарты по направ-
лению «Теология», оно стало учебной дисциплиной в светском вузе. ВАК в 
октябре 2015 года  одобрил паспорт научной специальности «Теология», за-
дал определенные рамки для защиты диссертаций, т.е. отечественная теоло-
гия сделала первые шаги в науку. Необходимость организации теологиче-
ского образования в светском вузе продиктована, в первую очередь, поис-
ком религией современной методологии научного исследования.  

И если мы, как организаторы и участники конференции, посвящен-
ной видному исследователю суфизма и глубинных духовно-культурных 
ценностей северокавказских народов – Андарбеку Яндарову, осмысливаем 
нашу религию, то нет важнее задачи, чем повышение образовательного 
уровня религиозной уммы. И это, конечно, не означает достижения един-
ственно истинного ислама, что уже осознается многими лидерами мусуль-
манского духовенства. Вот что заявил председатель Управления по делам 
религии Турецкой Республики доктор Мехмет Гёрмез на VII Международ-
ной научно-образовательной мусульманской теологической конференции 
«Роль и значение исламского богословского наследия в укреплении духов-
ного пространства Евразии»: «Мы, мусульмане, обязаны идти вместе и де-
литься знанием на пути истины, а не присваивать себе истину. Проблема, 
которую мы сегодня переживаем, в том, что каждый говорит: истина в моих 
руках. Но истина в том, что она ни в чьих руках. Истина – это идеал, это 
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цель, это путь, к которому мы все идем и учимся» [5,138]. Думаю, во всем 
исламском мире нужно сделать выводы из подобных посылов. 

Для северокавказского региона, изучению культуры суфизма кото-
рого посвятил свое творчество профессор А.Яндаров, подобная установка 
религиозной уммы крайне актуальна и перспективна. Давние дискуссии на 
Северном Кавказе между ваххабитами и суфиями не должны преследовать 
цель установления и обнаружения «истинных мусульман». Мусульмане обя-
заны терпеливо выслушивать друг друга, совместно искать осмысление це-
лостного ислама, вникать в исторически противоречивую его историю, об-
наруживать и разрешать противоречия в его толковании. Современный ци-
вилизованный путь – это идейный джихад и его средства – «это широкий 
культурный кругозор и надлежащий научный уровень, развитие талантли-
вых личностей, интеллектуальный потенциал; это книги, научные труды и 
статьи, печать, радио и телевидение» [6,148]. Так рассуждают сегодня из-
вестные во всем мире исламские богословы, и задача и дагестанских, и че-
ченских, и других теологов наших братских народов без амбиций учиться и 
перенимать их опыт просвещения и образования мусульман. И наш научный 
форум должен добиваться, как нам представляется, объединения усилий 
всех мусульман вокруг задачи: религиозное просвещение и образование 
должно быть нацелено на осознание очень значимой для цивилизации цели 
– освоению новой толерантности для взаимососуществования мировоззре-
ний, культур и народов.  
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Магомед Дадуев 
 

АНДАРБЕК ЯНДАРОВ, УЧЕНЫЙ И МИРОТВОРЕЦ 
(Он призывал творить добро) 

 
Добро должно быть с кулаками. 
Добро суровым быть должно,  
чтобы летела шерсть клоками  
со всех, кто лезет на добро. 

(поэт Станислав Куняев) 
 

В числе ярких личностей, с которыми посчастливилось мне работать 
и общаться в позднесоветский период пребывания на госслужбе, имя Ан-
дарбека Дудаевича Яндарова занимает особо почетное место.  

Это была цельная самодостаточная личность с колоссальной духов-
ной энергетикой, привлекательной внешностью, мягким голосом и благо-
родными манерами. Он был абсолютно естественен в общении с людьми 
любого социального уровня, напрочь лишенный начальственного позерства 
и высокомерия. Довольно странным казалось нам и его обращение с любым 
собеседником на «вы». Андарбек Дудаевич отличался умением терпеливо 
выслушать посетителя до конца, вежливо уточняя отдельные детали обсуж-
даемой проблемы. Поэтому ему доверяли, к нему шли люди и ценили за 
профессионализм, личное обаяние и умение расположить к себе. Он был для 
меня не только старшим и авторитетным коллегой по работе – интеллекту-
алом и интеллигентом, но прежде всего образцом и эталоном человеческих 
и профессиональных качеств. 

Познакомились мы с ним в конце 80-х годов, когда он пришел на пар-
тийно-политическую работу: вначале заведующим идеологическим отде-
лом, а затем и секретарем ЧИ обкома КПСС, которую успешно совмещал с 
научно-педагогической деятельностью. И в Москву, в ЦК КПСС мы летали 
вместе на собеседование – он на должность секретаря, а я на должность за-
вотделом национальных отношений Чечено-Ингушского обкома КПСС. 
Итоговое собеседование, уже поздно вечером, у нас состоялось с зам. заве-
дующего отделом национальных отношений ЦК КПСС, авторитетным ин-
теллектуалом В.А. Михайловым1, который в присутствии других коллег 
(что было особенно приятно) очень высоко отозвался о нашем земляке А. 

                                                             
1Советский и российский историк, кадровый работник партаппарата КПСС. Специалист по истории 
КПСС; в постсоветское время - специалист по проблематике национальных и федеративных отноше-
ний, доктор исторических наук, профессор. 
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Яндарове. То есть это были годы, на которые пришелся ранее небывалый 
при советской власти взлет и общественно-политическое признание потен-
циала вайнахской научно-творческой, технической интеллигенции. Дости-
жений в иных сферах деятельности, когда из среды ранее депортированных 
народов стали появляться крупные и весьма эффективные управленцы - ре-
гиональные лидеры, союзные и федеральные политические и государствен-
ные деятели, военачальники, деятели культуры и спорта… было мало. Пред-
положу, что в числе других причин, проглядывается влияние серьезных сил 
с целью не допустить дальнейшего усиления растущего влияния местной 
элиты.  

Таким образом, приход Андарбека Дудаевича в органы партийно-
государственной власти пришелся на непростое время конца 80-х годов про-
шлого столетия. Наше поколение хорошо помнит те годы, когда «золотое» 
время в истории СССР уже стало стремительно угасать, и великая сверхдер-
жава угрожающе разваливалась на виду у всего мира. Все более известными 
становятся изуверские приемы и потаенные пружины, посредством которых 
внешние и внутренние силы осуществляли дискредитацию властных струк-
тур и последующее крушение нашей страны, которое Вл. Путин, Президент 
РФ, назвал «крупнейшей геополитической катастрофой века»1. 

Именно в этот период и была востребована такая неординарная и 
масштабная личность, как Андарбек Яндаров. Человек неравнодушный, от-
крытый и честный, наделенный природным талантом вести с людьми дове-
рительный и откровенный диалог, в любой ситуации не терявший самооб-
ладания и хладнокровия, будь то выступление на многочисленных митин-
гах, сельских сходах граждан или иных массовых встречах. В такие минуты 
его спокойный голос звучал убедительно и страстно, а его ораторское ма-
стерство никого не оставляло равнодушным. Я был свидетелем нескольких 
подобных поразительных выступлений, но особенно впечатляющее это 
было на площади г. Урус-Мартан в 1990 году. В тот день несколько разно-
мастных неформальных общественных организаций, собрались на так назы-
ваемый «бессрочный» митинг с требованием отставки местного партийного 
лидера. Вся «бессрочность» и тактическая мотивация этого сборища были 
направлены на то, чтобы на этой волне захватить власть. Такова была уста-
новка теневых организаторов-кукловодов, руководивших со стороны дан-
ной бессмысленной акцией, которую в этом районе пытался реализовать не-
безызвестный Ю. Сосламбеков. Его зычный, порой срывавшийся на крик, 
голос взывал не расходиться до «полной победы над партократами». 

                                                             
1 https://regnum.ru/news/444083.html 

https://regnum.ru/news/444083.html
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По всему было видно, что в массе людей, заполонивших урус-марта-
новскую площадь, изначально не было централизующего начала: у каждой 
группировки (клана) были свои лидеры, которых они хотели видеть во вла-
сти. Таковых набиралось 6-7 человек, яростно соперничающих друг с дру-
гом, и, по причине отсутствия общих целевых установок, не было единого 
лидера.  

Как известно, на подобных митингах не ищут истину, там ее попро-
сту утверждают, под воздействием массового сознания. Задача наша состо-
яла в том, чтобы отобрать из массы присутствующих 7-8 делегатов, а затем 
в спокойной обстановке, временно распустив митинг, провести переговоры 
с ними в отдельном помещении, - эту идею предложил А. Яндаров. Она 
была, безусловно, логичной и целиком вписывалась в предварительно раз-
работанную нами концепцию. Ведущий митинга Ю. Сосламбеков неожи-
данно вносит предложение оставить меня в заложниках у митингующих, а 
Яндарова вместе с их представителем направить к Первому Секретарю Об-
кома КПСС Д.Г. Завгаеву и не расходиться до получения согласия на вы-
полнение их требований.  

Мне это давало шанс повлиять на ситуацию. Проработав в соседнем 
Ачхой-Мартановском районе около 10 лет, я часто бывал здесь и неплохо 
знал жителей Урус-Мартановского района, среди которых были и претен-
денты на лидерство. Я в микрофон заявил, что не надо беспокоиться и брать 
меня в заложники. Я с удовольствием останусь в гостях у вас до принятия 
разумного решения. А для Андарбека Дудаевича, который не менее вашего 
переживает и желает добра своим односельчанам, такая длинная пауза и во-
все не нужна. Его предки, известные во всей Чечне, не единожды демон-
стрировали свой патриотизм и мудрость в любых кризисных ситуациях. Не 
успел затихнуть гул одобрения, как твердый голос А. Яндарова вновь обра-
тился к собравшимся со словами: «Сан махкахой, мартанхой!». Голос фило-
софа звучал мощно и уверенно, хотя горечь за обманутых и заблудших ис-
сушала нутро – он говорил о судьбе родного народа, его трагической исто-
рии. О мужественных народных героях и лидерах, о роковых ошибках и ис-
кренних заблуждениях новоявленных политических лилипутов, о короткой 
исторической памяти и бессмысленных жертвах, и многом – многом дру-
гом, что так волновало каждого из присутствующих. И в конце недвусмыс-
ленно подчеркнул, что, обсуждая в таком формате столь важное решение, 
мы не проявляем мудрости. Нам нельзя рушить дом, в котором живем и рас-
таптывать наше бесценное достояние – единство народа. И привел восточ-
ную мудрость о двух спорщиках. Когда один призывает общество словами: 
«Жизнь проходит быстро. К чему копить, давайте все растратим». А другой 
предлагает в ответ: «Наши дети еще не выросли, дом не достроен и нам 
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необходимо еще жить долго. Давайте копить для потомков», - что-то в этом 
духе цитировал А. Яндаров из восточной мудрости. И в дополнение просил 
каждого, кто пришел на эту площадь, освободить свои сердца от враждеб-
ности и обид; призвать себе в помощь разум и самые светлые качества, да-
рованные каждому человеку Всевышним: милосердие и сострадание к 
ближнему, смирение; верить в добро и творить добро. Быть честным и 
доброжелательным. Подумать, кому же выгодно нынешнее противостояние 
народа. В тот день Андарбек Дудаевич сумел найти нужные слова, чтобы 
изменить настроение людей на площади; их право знать правду, уметь оце-
нивать благородные поступки, не веря обещаниям новых «лидеров». Мно-
гие замерли в раздумье, выступавшие смягчили тон, даже наиболее агрес-
сивные и непримиримые. Заметно снизив негативный заряд, протестная ак-
тивность постепенно трансформировалась в более цивилизованный формат 
общения.  

Еще после нескольких выступлений, в том числе и отдельных лиц, 
претендовавших на кресло секретарей райкома КПСС, было принято реше-
ние согласиться с нашим вариантом делегировать от митинга некое число 
(кажется, около 10 чел.) для переговоров с нами (приехавшими из Грозного 
и местных авторитетных старейшин) с целью выработки приемлемого вари-
анта выхода из кризиса. В конце концов согласительная Комиссия вырабо-
тала компромиссное решение с максимально возможным сохранением ба-
ланса интересов всех сторон. Однако наиболее агрессивно настроенных лиц 
подобный поворот не устраивал. Они явно потерпели неудачу со своими 
шкурными интересами, и в этот раз были жестоко посрамлены. Так как 
большинство людей на площади приняли позицию Яндарова. Благодаря его 
непоколебимой твердости и абсолютной убежденности в том, что противо-
стояние по клановым, классовым, тайповым или иным признакам среди че-
ченцев не допустимы, и последствия непредсказуемы. 

Это лишь один, но весьма характерный для того бурного времени 
эпизод, когда выдержка, рациональное мышление, мудрость и мужество фи-
лософа-миротворца и общественного деятеля Андарбека Яндарова позво-
лили сохранить социум от неминуемо жестокого столкновения в отдельно 
взятом районе, которого так добивались деструктивные элементы. Впослед-
ствии с его участием было предотвращено и мирно локализовано немало 
других конфликтных ситуаций, порой искусственно инспирированных и 
раздутых на почве территориальных, этнических или религиозных противо-
речий. Он прекрасно понимал и искренне возмущался недальновидностью 
и легковерностью простых людей, одурманенных фальшивыми лозунгами 
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и пустыми посулами; бессмысленностью и пагубностью неизбежных по-
следствий. Сценарий для которых явно лепили не в интересах вайнахского 
народа и не всегда на Кавказе… 

Спустя всего пару лет после описанных событий, в стране и на Кав-
казе стали развиваться всесокрушающие общественно-политические про-
цессы с открытым противостоянием патриотических народных масс между-
народному терроризму, национал-сепаратизму и вахабизму. Приведшие к 
развалу и разграблению великой страны и военным событиям с элементами 
гражданской войны. Пока из народных масс не появился лидер1, который 
осознанно отдал собственную жизнь, спасая свой народ и провозгласивший 
своей целью не только остановить войну, а навсегда покончить с ней. 
 

 

 

 

  

                                                             
1 Национальный лидер чеченского народа Ахмат-Хаджи Кадыров, Герой РФ, первый Президент ЧР. 
Он оказался дальновидным и талантливым политиком: заложил основы проекта будущего Чечни. 
Ахмат-Хаджи говорил: «Моя цель – не остановить войну, а покончить с ней раз и навсегда. Хватит 
экспериментировать на чеченском народе. Мы всё выживаем, пора, наконец, научиться просто жить, 
как живут другие, а самое важное – вывести людей из состояния войны, дать им в руки орудие труда, 
дать им работу, убедить чеченцев, что Россия действительно хочет помочь им навести порядок». 
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О.А. Джамбеков 
 

ЭТНОФОЛЬКЛОРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 
ПРОФЕССОРА А.Д. ЯНДАРОВА 

 
В настоящее время стало совершенно очевидным, что любые 

сколько-нибудь серьёзные исследования чеченского фольклора невоз-
можны без учёта дореволюционных публикаций, а также этнофольклорных 
материалов начала 20–30-х годов прошлого столетия, когда начинается но-
вый плодотворный этап в деле собирания и изучения устнопоэтического 
наследия чеченцев. Невозможно переоценить собирательскую деятельность 
группы чеченских фольклористов во главе с Саид-Беем Арсановым, зало-
жившим во второй половине 30-х годов основу первых трёх томов чечен-
ского фольклора, которые были изданы только после возвращения чечен-
ского народа из мест депортации1. 

Известно, что интерес к чеченскому устно-поэтическому творчеству, 
как к явлению их истории и культуры, возник два столетия назад. Запись и 
публикация «самого раннего образца чеченской народной песни состоялось 
в «Азиатском музыкальном журнале»2, который издавался в г. Астрахани 
под редакцией Ивана Добровольского с 1816 по 1918 годы. В 30-х годах того 
же столетия композитор А. Балакирев во время экспедиции по Северному 
Кавказу сделал несколько нотных записей чеченских народных песен. К со-
жалению, эти и многие другие оригинальные этнофольклорные записи того 
времени ещё не найдены. Другие же материалы, опубликованные авторами 
в своё время в печатных изданиях в виде путевых заметок3, этнографиче-
ских работ4 или сохранившиеся в личных архивах путешественников, рус-
ских офицеров и писателей в той или иной мере введенные в научный обо-
рот, долгие десятилетия, а то и целое столетие, не были сведены в одно из-
дание.  
                                                             
1Чеченский фольклор. I том. Составители – С. Эльмурзаев, З. Джамалдинов. Грозный: Чечено-Ин-
гушское книжное издательство, 1959; Чеченский фольклор. II том. Составитель – С. Эльмурзаев. 
Грозный: Чечено-Ингушское книжное издательство, 1964; Чеченский фольклор. III том. Составитель 
– С. Эльмурзаев. Грозный: Чечено-Ингушское книжное издательство, 1964. 
2Татаева С.В. К вопросу о записях и публикациях произведений чеченского музыкального фольклора 
в первой половин ХIХ века // В сб.: Взаимоотношения народов Чечено-Ингушетии с Россией и наро-
дами Кавказа в ХVI – начале ХХ века. Грозный, 1981. С. 142. 
3Клингер И. Два с половиной года в плену у чеченцев. 1847–1850 гг. // Газета «Кавказ». 1853. № 66; 
его же: Нечто о Чечне // Газета «Кавказ». 1853. № 67. 
4Цискаров И. Кистинские фольклорные тексты // Кавказ. 1849. № 7–8; 10–13; БержеА.П. Чечня и 
чеченцы. Тифлис, 1859; Ипполитов А.П. Этнографические очерки Аргунского округа // ССКГ, вып. 
I. Тифлис, 1868; Лаудаев У. Чеченское племя // ССКГ, вып. VI. Тифлис, 1872. 
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Это обстоятельство побудило нескольких чеченских учёных, во 
главе с профессором философии Андарбеком Яндаровым, взяться за подго-
товку антологического издания чеченского фольклора в записях и публика-
циях ХIХ–ХХ веков. «Использовав все зафиксированные и имеющиеся в 
научном обороте печатные материалы», эта группа энтузиастов создала пер-
вый «сводный сборник чеченской изустной прозаической словесности»1 на 
русском языке, предназначенный, в первую очередь, для русскоязычного 
читателя. Хотя составители отмечают, что материалы этого двухтомника 
«не всегда отражают собственно фольклорный материал, то есть дословное 
изложение повествования о каком-либо событии или историческом факте, 
но в них, как в ценном историко-этнографическом памятнике отражена 
народная память, сохранившая до наших дней важные события прошлого»2, 
мы абсолютно уверены, что каждый фольклорный текст, способный рас-
крыть маломальскую информацию о прошлом чеченского этноса, достоин 
быть записанным и изданным. 

Главной целью издания составители считают «возможно более пол-
ное на сегодня освещение чеченского прозаического устного творчества, а 
так же, фольклорно-этнографического материала, необходимого для изуче-
ния истории Чечни, чеченского народа и проживающих на территории ЧР 
народов – русских, кумыков, казаков и т.д.»3. С этой задачей они справились 
успешно. Все фольклорные материалы, включённые в первый том, «объ-
еденены в два больших фольклорно-этнографических жанра – неисториче-
ский, мифологический, представленный изложением ряда мифов, относя-
щихся к доисламскому периоду чеченцев, и исторический, изложенный в 
целом ряде преданий. Последний жанр, в целях более углублённого пользо-
вания, разделён на ряд тематических разделов»4. Первый из них посвящён 
«Историческим объектам», второй – «Рукотворным памятникам Чечни». 
Далее идут «Истории чеченских селений», «Родовые и генеалогические пре-
дания», «Героические предания» о деяниях известных наездников и смель-
чаков, предания о побратимах и борьбе с князьями и иноземными завоева-
телями. Особняком стоят предания о русских и казаках, о вере, обычаях и 
нравах чеченцев. В заключение представлены два предания кистинцев, про-
живающих поныне в Ахметовском районе Грузии.  
                                                             
1Мифы и предания чеченского народа. В 2-х томах. Т. I. Составители – А.Д. Яндаров, Г.В. Заурбекова, 
И.В. Бызов (Мутушев). М.: Издательство «Орбита-М», 2010. 352 с.; Т. II. Составители – А.Д. Яндаров, 
Г.В. Заурбекова, И.В. Бызов (Мутушев). М.: Издательство «Орбита-М», 2010. 256 с. 
2Там же. Т. I. Введение… С. 3. 
3Там же. С. 4. 
4Там же. С. 3. 
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Второй том издания практически дублирует тематику первого тома. 
Помимо традиционных чеченских текстов в этот том «включены предания 
о соседях чеченцев – горцах Восточной Грузии («Происхождение хевсур», 
«Алудаури», «Апциаури и Чохели», «Ардоти и Муцо», «Бучукури», «Мар-
гошвили», «Муцо», «Сисоури и Кистаури», «Торгва», «Циклаури и Бека-
ури», «Читаурни»), ингушей и дагестанцев. Особое место уделено преда-
ниям бацбийцев, небольшой этнической группы, проживавшей ещё в конце 
ХIХ века на северных склонах Большого Кавказского хребта, на границе с 
Чечнёй, и сохранивших до настоящего времени архаичный вариант языка 
нахской группы»1. 

Во втором томе наибольшее внимание обращают на себя новые раз-
делы, прежде всего, предания, связанные с исламом, «существующие в 
Чечне на уровне синкретизма». Тут налицо «сращение старых, домусуль-
манских традиций с новой религией, постепенно занимающей главенству-
ющие позиции»2. Учитывая нынешнюю трактовку фольклорных жанров, их 
следовало бы отнести к легендам. 

Особую благодарность хочется выразить составителям за обстоя-
тельные примечания, значительно повысившие научную составляющую из-
дания. Важно отметить, что все материалы, включённые в двухтомник, 
имеют чёткую паспортизацию, т.е. «данные об информаторе (ФИО, возраст, 
год рождения, местожительства или место рождения), а также ФИО фикса-
тора, место фиксации, время фиксации и источник информации, откуда со-
ставители сборника черпали её»3. 

Чеченский фольклор в записях и публикациях ХIХ-го– начала ХХ-го 
веков – важная часть духовной культуры народа. Настоящее издание делает 
общедоступной некоторую часть наиболее замечательных фольклорных 
текстов, которые были записаны и изданы в дооктябрьскую эпоху. Эта ра-
бота безусловно должна быть продолжена. 
 
  

                                                             
1Мифы и предания чеченского народа. В 2-х томах. Т. II. Введение… С. 3. 
2Там же. 
3Мифы и предания чеченского народа. В 2-х томах. Т. I. Введение… С. 7. 
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Б.Б. Нанаева  
 

СУФИЙСКИЕ ЦЕННОСТИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ФАКТОР  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ 

 
В современном обществе не угасает интерес и тяга людей ко всему, 

что связано с этничностью, востребовано у них и желание воспроизводить 
образцы своих народных культур. Они хотят жить и развиваться в обществе, 
где уважают этнические традиции и обычаи, осознают их необходимость в 
противодействии асоциальным тенденциям в обществе. Так, на вопрос – 
«как вы относитесь к сохранению своей этнической культуры?»1, 77% опро-
шенных студентов ответили: «общество должно беречь и сохранять этниче-
скую культуру»2.  

Опрос так же показал, что чеченская молодежь, придавая важнейшее 
значение обеспечению стабильности общественных отношений, предпочте-
ние в решении этой проблемы отдает религиозному фактору. Так, на вопрос 
– «Какими средствами можно противостоять экстремизму?», 55,0%, то есть 
большинство респондентов, считают – «…глубоким знанием ислама, гума-
нистическая сущность которого несовместима с экстремизмом», а 22,4% – 
«запретом пропаганды национальной и религиозной ненависти и вражды», 
и 22,6% – «запретом на создание и деятельность общественных и религиоз-
ных объединений, разжигающих социальную, расовую, национальную и ре-
лигиозную рознь».  

Чеченская Республика – один из регионов Российской Федерации, 
где противоречия – социально-экономические, политические, религиозные 
– в 90-е годы достигли своей критической отметки. Здесь переплелись все 
разновидности радикализма, экстремизма – этнического, религиозного, по-
литического и т.д., реализовывались криминальные и коммерческие планы 
мафиозных группировок, поставив чеченский народ на грань выживания. 

Сегодня республика во главе с Р.А. Кадыровым достигла прочной 
стабильности общественных отношений, эффективно противодействует 
любым формам проявления радикализма. Предпринимаемые органами гос-

                                                             
1 Опрошено 500 студентов 2-го курса трех вузов Чеченской Республики: Грозненский государствен-
ный нефтяной технический университет имени акад. М.Д. Миллионщикова, Чеченский государствен-
ный университет, Чеченский государственный педагогический университет. 
2 Называя этнические ценности в качестве приоритетов духовного развития чеченского общества, 
66% респондентов, то есть большинство студенческой молодежи вузов Чеченской Республики, «за-
труднились» ответить на вопрос о потенциальных возможностях этнической культуры в противодей-
ствии асоциальным явлениям в обществе.  
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ударственной власти, органами правопорядка республики меры по обеспе-
чению общественной безопасности, фактически свели на «нет» преступле-
ния экстремистской и террористической направленности, позитивно вли-
яют на снижение масштабов антиобщественных явлений, в том числе нарко-
мании и алкоголизма. 

Эти результаты достигнуты на основе опоры на ценности традици-
онной культуры, в том числе и религии, ислама. Анализ места и роли ислама 
в духовной, общественной и политической жизни народов Северного Кав-
каза осуществляли в прошлом российские кавказоведы1. Нормы обычного 
права чеченцев и исламской правовой системы осмысливают М.А. Агларов, 
В.Х. Акаев, И.П. Добаев и др.2 Авторы единодушно подчеркивают, что со 
времени принятия чеченцами ислама и на протяжении всей их дальнейшей 
истории, он остается фактором, который обогащал и развивал внутренний 
мир человека.  

Глубокой традицией в этнической культуре чеченцев является су-
физм, являющийся синтезом религиозных, философских и жизненно-прак-
тических представлений этноса. Еще во второй половине ХIХ в. на военно-
политической арене Чечни столкнулись носители двух противоположных 
идеологий. С одной стороны – идеология газавата и теократического госу-
дарства, во главе имамом Шамилем. С другой стороны –  мирное, антивоен-
ное учение шейха Кунта-хаджи, проповедовавшего мистический суфизм, 
духовное совершенствование верующего. Его речи, пропитанные глубокой 
скорбью за будущее своего народа, исходили из совершенно иных мотивов, 
чем воинственные призывы Шамиля. В этот ответственный для выживания 
этноса период, осуждая войну, как способ решения конфликта, шейх при-
зывал к ее прекращению. Кунта-хаджи считал, что только суфизм служит 
лучшим средством народного единения, его духовного обновления и даль-
нейшего процветания.  

                                                             
1 Берже А., Ипполитов А., Лаудаев У., Леонтович Ф.И. Адаты кавказских горцев. Выпуск II. - Наль-
чик: 2002; Далгат У. Героический эпос чеченцев и ингушей. Исследование и тексты. - М.: 1972.  
2 Агларов М.А. Сельская община в Нагорном Дагестане в ХVII- начале ХIХ в. – М.: Наука, 1988. – 
240 с.; Акаев В.Х. Ислам и горские адаты на Северном Кавказе // Традиционализм и модернизация 
на Северном Кавказе. Южнороссийское обозрение, вып. 23. - Ростов-на Дону: СКНЦ ВШ, 2004, 8-25 
с.; Добаев И.П. Исламский традиционализм на Северном Кавказе // Традиционализм и модернизация 
на Северном Кавказе. Южнороссийское обозрение, вып. 23. – Ростов-на Дону: СКНЦ ВШ, 2004, с.51-
63; Акаев В.Х. Суфизм и ваххабизм на Северном Кавказе. Конфронтация или компромисс? / Инсти-
тут истории, археологии и этнографии ДНЦ PAII. - Махачкала, 1999. - 46 с.; он же. Северокавказский 
ваххабизм» - разновидность исламского радикализма // Научная мысль Кавказа. – 2000, № 3. – С. 40-
48; он же. Суфийская культура на Северном Кавказе: теоретические и прикладные и аспекты .  –  
Грозный, 2011.  
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Современные влиятельные вирды в Чечне восходят к учению шейха 
Кунта-хаджи, который, преследуемый Шамилем, отправился в Мекку,  где 
согласно местной традиции от трех кадирийских шейхов получил иджазу, а 
после его пленения, вернувшись на родину, стал распространять свое уче-
ние. Число кадирийских вирдов в Чечне колеблется между 5-6, но именно 
они обладают наибольшим влиянием в чеченском обществе и это обстоя-
тельство актуализирует изучение роли суфизма в наставлении молодежи на 
исламскую этику, миротворчество и на установление стабильности в обще-
стве. Исследователи единодушны в том, что, благодаря суфизму, была ре-
шена важнейшая для народа историческая задача – окончательное объеди-
нение отдельных родов, племен, обществ в целостное этническое образова-
ние с едиными духовными ценностями, представляющими симбиоз норм 
мусульманского религиозного права (шариата), мистико-аскетических цен-
ностей и институтов этнической культуры. Кунта-хаджи подчеркивал: 
«наши обычаи и нравы возникли и совершенствовались тысячелетиями. По-
этому оказались настолько близкими исламу. Мы должны их свято беречь и 
не позволять опошлять никому и ни при каких обстоятельствах».  

Суфизм способствовал формированию характера менталитета чечен-
цев. Он выражал внутренний мир члена религиозной группы, чеченского 
общества, его многообразных потребностей. Высшими ценностями в тради-
ционной культуре признаются жизнь, гуманизм, нравственность, здоровье, 
оптимизм. Но страдание не являлось компонентом ни чеченской этики, ни 
исламской морали. Если у некоторых народов аскет превращается в нрав-
ственный идеал, то у чеченцев не возникало желания отказаться от обыден-
ности. И мусульманская этика подчёркивает, что верующий не должен уни-
жать себя, подвергая непереносимым страданиям. Если и признавалось по-
движничество, аскеза, то его целью не являлся мазохизм, а изменение отно-
шения к бытию, миру и жизни, когда материальные блага не служат объек-
том привязанности.  

Суфизм глубоко инкорпорирован в этническую культуру чеченцев. 
В годы самых тяжёлых испытаний именно в нем чеченцы находили убе-
жище, он удерживал народ от отчаяния и безысходности, поднимая над всем 
тем, что унижало их, вызывало обиду и боль. Суфизм дал мощный духовно-
нравственный импульс народным обычаям, традициям, этике, устному 
народному творчеству, этнической педагогике чеченцев. Он способствовал 
единению чеченцев в целостное этническое образование с общими для всех 
нормами права (шариата), обычаями, традициями, этикой и другими ду-
ховно-культурными ценностями. 

Система духовно-нравственных начал суфизма гибка и рассчитана на 
многообразный опыт людей, применима в любых жизненных ситуациях. 
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Отражая внутренний мир человека, его многообразные потребности, ислам 
признает жизнь как реальность, позволяет поступать в наибольшей степени 
практичным путем. Именно эта черта ислама, нравственно-гуманистиче-
ские предписания суфизма обусловили его тесное переплетение с адатом.  

Мусульманская этика в контексте суфизма приобретает умиротворя-
ющий характер. Например, в вопросах, связанных с трезвым, взвешенным 
отношением человека к жизни. Так, осторожность была отнесена к катего-
рии тех принципов, которые формируют в человеке эти качества. Безудерж-
ная отвага, характерная менталитету чеченцев, расценивалась как непра-
вильное поведение. Считалось неразумным не уклониться от столкновения 
с опасностью, когда в таком столкновении не было особой пользы. Призыв 
к прощению, не воздаяние «плохого за плохое» в противовес адатам, в су-
физме четко обосновывается.  

Потенциал суфизма в плане наставления,  формирования исламских 
этических ценностей, противостоянии асоциальным намерениям молодежи 
огромен. Здесь вполне срабатывает ряд факторов. Так, в суфизме заклю-
чены, столь востребованные сегодня, принципы ненасилия, миролюбия, то-
лерантности, призывы к прощению. Эта философия толерантности, извест-
ная как «философия непротивления злу насилием», продолжает противосто-
ять дихотомической ментальной схеме: «они» и «мы», в которой «они» –  
это «чужие», исповедующие иную религию, а, значит, потенциальные враги. 
Ислам для чеченцев стал тем фактором, который обогащает, развивает и це-
ментирует народный дух, способствует миру и согласию внутри народа и 
между народами.  

Определенные силы в 90-е годы прошлого века подпитывали экстре-
мистские, бесчеловечные настроения молодежи, нацеливали её против пред-
ставителей иных этносов, религиозных верований, даже против исламских 
традиционалистов. Анализируя эти трагические события, Первый президент 
Чеченской Республики А.-Х.А. Кадыров подчеркивал: «… исламский фак-
тор сыграл здесь огромную, но двойственную роль. С одной стороны, в 
Чечне стала подниматься волна приверженцев «чистого», «истинного» ис-
лама, или «ваххабитов», проповедующих воззрения, существенно отличаю-
щихся от присущих суфийским тарикатам. С другой стороны, … идея «воз-
врата к корням истинной веры» вступала в противоречие с традиционным 
чеченским исламом суфийских тарикатов (братств)…»1.  

                                                             
1 Кадыров  А.А.  Российско-чеченский  конфликт:  генезис,  сущность,  пути решения. – М., 2003. – 
С. 92-93.   
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Искаженные представления о местном исламе в Чечне были резуль-
татом ваххабитского толкования, что приводило к противоречиям, кон-
фликтам между традиционалистами и нетрадиционалистами, порождая экс-
тремистские настроения среди небольшой, но активной части молодежи. 
Надо признать, что восприятие ислама как воинственной и нетерпимой ре-
лигии – результат идеологической и практической деятельности религиоз-
ных экстремистов. Между тем ислам в своей основе является толерантным 
вероучением, пропагандирующим идеи мира, милосердия, согласия, брат-
ства. Как провозглашает Коран, в религии не должно быть никакого при-
нуждения.  

Именно экстремисты, прикрываясь лозунгами ислама, искажают его 
сущность, придают ему антигуманный, безнравственный характер, о чем 
свидетельствуют события на Ближнем Востоке. 

В современном мире неверные представления об исламе, восприятие 
ислама как воинственной и нетерпимой религии - это результат ваххабит-
ского толкования, что становится основой экстремизма. 

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, продолжая дело нача-
тое своим отцом, в своей внутренней политике широко использует ценности 
суфизма, а официальное мусульманское духовенство проводит среди насе-
ления, особенно в молодежной среде, воспитательную работу. В духовно-
просветительской деятельности духовенство стремится сформировать у 
подрастающего поколения такие религиозные качества, как вера (иман), по-
корность (ислам), терпение (собар). Она направлена против таких пороков 
современности, как этническая и религиозная нетерпимость.  

Оценивая роль суфизма в дальнейшем развитии чеченского обще-
ства, следует подчеркнуть, что сегодня задача видится в том, чтобы исполь-
зовать его предписания как моральный фундамент для эффективных преоб-
разований. Суфизм как прочная духовная традиция чеченцев, оберегает их 
от разорений, бедствий, разрушений, ориентирует на лучшее будущее.  
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М.А. Магомедова  
 

РОЛЬ МУСУЛЬМАНСКОГО ДУХОВЕНСТВА И  
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ  

ПРОТИВОДЕЙСТВИИ РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ 
 

Сегодня в мире насчитывается более одного миллиарда мусульман. 
Они составляют большинство населения в 48 странах мира. Растет число 
жителей, исповедующих ислам в Европе. В России ислам исповедуют 
свыше 20 миллионов граждан. Регионом России с наивысшей плотностью 
мусульманских религиозных учреждений является Республика Дагестан, 
что не помешало ей в числе первых в стране ощутить последствия радика-
лизации и политизации ислама, обусловленных рядом внешних и внутрен-
них факторов. Экстремизм, основанный на религии, все чаще оказывается 
связанным с политикой и национализмом. Распространение религиозно-по-
литического экстремизма – одна из острых проблем, с которыми столкну-
лись республики Северного Кавказа после развала страны. В качестве при-
мера можно привести вторжение в 1999 году в Дагестан бандформирований 
с целью отделения его от России и создания самостоятельного государства.   

Религиозно-политический экстремизм имеет свою идеологию, осно-
ванную на своеобразном понимании Корана, Сунны, они изложены в трудах 
Ибн-Таймии, Абдель Ваххаба и их последователей. А идеологию, как из-
вестно, можно преодолеть только другой идеологией.  Сложность разра-
ботки основных положений идеологии, противостоящей идеологии экстре-
мизма, заключается в том, что она должна охватить круг вопросов обще-
ственной, государственной жизни социально-экономического, политиче-
ского, духовно-нравственного, религиозного и иного характера. Одним из 
главных вопросов идеологии противодействия деятельности незаконных 
вооруженных формирований (НВФ) становится вопрос о том, можно ли 
обозначить их экстремизм как проявление религиозного сознания или мы 
имеем дело с обыкновенной преступностью, бандитизмом [1, с. 548]. Основ-
ное отличие бандитизма от экстремизма – отсутствие у него идеологиче-
ского обоснования.  

У экстремизма другая природа, его невозможно преодолеть только 
силовыми методами, ими можно только снизить накал экстремизма, загнав 
его в подполье. Усиливая силовую составляющую противодействия экстре-
мизму, можно бороться с конкретными людьми, вставшими на этот путь. 
Если в обществе не будут проведены комплексные реформы, преобразую-
щие системное качество современного общества, устраняющие условия и 
причины проявления экстремизма как иллюзорно-утопической программы 
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и деструктивной формы социального протеста, экстремизм сохранится, и 
места одних уничтоженных боевиков будут занимать другие [2, с. 518].  

Мировой опыт показывает, что религиозно-мотивированная пре-
ступность не сводится исключительно к насилию или террору. Она пред-
ставляет собой намного более сложное явление, способное действовать на 
идеологическом, информационном и социально-культурном уровнях. По 
этой причине противодействие данному общественно опасному явлению не 
может и не должно сводиться только к силовым методам.  

В выступлении на совместном заседании двух палат Федерального 
собрания председатель ДУМ Российской Федерации и Совета Муфтиев Рос-
сии шейх Равиль Гайнутдин отметил: «Дайте нам небольшой кусочек земли 
и разрешите нам строительство мечети, и мы, подготовив в нашем Россий-
ском исламском университете, в Московском исламском университете има-
мов, воспитывали бы должным образом наших прихожан, противодейство-
вали бы проникновению чуждых идей. Хочу также ответить тем, кто гово-
рит: «Духовенство должно работать». Вы думаете, мы не противостоим? 
Мы не работаем? Вы не видите борьбу с терроризмом, экстремизмом, ради-
кализмом в регионах, из-за которой мы потеряли десятки имамов и муф-
тиев? Не это ли наша работа? Бесспорно, что цель теракта – не физическое 
уничтожение людей или материальных объектов, а идеологическая манифе-
стация, в которой человеческой жизни, к сожалению, отводится лишь роль 
расходного материала. 

Человечеству подан сигнал, что привычному нам политическому 
устройству приходит конец. Этот посыл не о том, что меняются правила 
игры и субъекты взаимоотношений на геополитической арене. Нет, речь 
идет о том, что правила отменяются вообще, а вместо них приходит право 
сильного, а за ним – анархия, хаос и террор. 

Я призываю всех российских мусульман, равно как и всех моих со-
граждан, сплотиться вокруг нашего национального лидера Владимира Вла-
димировича Путина, быть единым в полном неприятии терроризма и экс-
тремизма, укреплять свое Отечество и быть в неустанной молитве за пре-
кращение бессмысленных жертв» [3]. Следует отметить, что на Северном 
Кавказе часто происходили убийства религиозных лидеров. Больше всего 
общественных, политических и религиозных деятелей, журналистов было 
убито в Республике Дагестан. Это З. Арухов, М. Гусаев, С.-М. Абубакаров, 
С.-А. Тагаев, М. Садыков, З. Варисов, А. Ахмеднабиев, Саид-афанди Чир-
кейский и этот ряд можно еще продолжить. В основной своей работе «Со-
кровищница благодатных знаний» шейх накшбандийского и шазилийского 
тариката Саид-афанди Чиркейский разъясняет основы ислама, шариата, 
суть суфизма, и мотивацию идей ваххабизма. Обращаясь к мусульманам, 
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шейх призывает: «Мусульмане! Ваххабиты – это люди, которые внушают 
окружающим, что их речи правдивы, но в действительности же их деяния 
неверны. Остерегайтесь их, если желаете искренне придерживаться пути 
Ислама! У них совсем неплохо получается хвалить сподвижников Пророка 
и людей следующих двух столетий, но при этом они сами не следуют за 
ними» [4, с. 149].  

Одним из самых известных авторов, который до сих пор оказывает 
влияние на мусульман региона, является выдающийся ученый, теолог и пра-
вовед Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси. В его трудах отразились 
культурные достижения великой мусульманской цивилизации. В работе 
«Возрождение религиозных наук» [5] крупнейший теолог и философ поды-
тожил и суммировал достижения основных религиозных и  интеллектуаль-
ных дисциплин – мусульманского права (фикх), теологии (калам), филосо-
фии и суфизма (тасаввуф) – и критически переработал их. 

На сегодняшний день дагестанские мусульмане, представляющие 
различные мазхабы (шафиитский, ханафитский) ведут активную работу по 
противодействию религиозному экстремизму. Так, одно из требований 
идеологов экстремизма – это отказ от мазхабов, как нововведения в исламе. 
По мнению ректора Института теологии и международных отношений Рес-
публики Дагестан Максуда Садикова, которого убили за его убеждения, 
мазхаб – это неотъемлемый и очень важный элемент исламской системы. 
Функция мазхаба – адаптация ислама к разным социокультурным средам и 
условиям, придание исламу гибкости и выживаемости в многообразном ми-
ровом пространстве [6].  

В Коране сказано (сура 49 «Комнаты», аят 13): «О люди! Воистину, 
Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племе-
нами, чтобы узнавали друг друга, и самый почитаемый Аллахом среди вас 
– наиболее богобоязненный».  

Тарикатисты обвиняют ваххабитов в том, что они, опираясь на свои 
«поверхностные знания» Корана и Сунны, по-своему толкуют все. В част-
ности, о мазхабах богослов К. Хидирбеков в статье «О некоторых основ-
ных теологических заблуждениях ваххабитов» пишет: «Когда сформиро-
вались четыре мазхаба, все ученые сошлись во мнении, что каждому му-
сульманину необходимо соблюдать один из мазхабов, даже если в каком-
либо вопросе он будет противоречить Корану или хадису Пророка, ибо ос-
нователи мазхабов фундаментально изучили и «разжевали» положитель-
ные и отрицательные стороны всех хадисов, их достоверность и недосто-
верность, какие хадисы отменены, в связи с чем и в каких ситуациях был 
ниспослан тот или иной аят» [7]. Как утверждает Р.А. Раджабов оба проти-
воборствующих течения аргументируют свои доводы порою одними и 
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теми же положениями Корана, Сунны и шариата, толкуя их с выгодной для 
себя, что позволяет делать вывод о противоречивости самих приводимых 
ими текстов. Кроме того, фанатическая приверженность своим взглядам не 
оставляет никаких шансов на компромисс между ними [8]. В Республике 
Дагестан как раз при поддержке шейха Саида-афанди начался активный 
процесс, нацеленный на примирение представителей традиционного ис-
лама и ваххабитов. Важнейшим шагом объединения всех мусульман Рес-
публики было проведение съезда ученых обеих сторон – ДУМД и Ахлю-
сунна в Центральной мечети города Махачкала 24 апреля 2012 года. Целью 
этого съезда явилось налаживание мостов братства между всеми мусуль-
манами республики, распространение чистоты ислама совместными усили-
ями. По результатам этой совместной встречи были выработаны согласо-
ванные  пути взаимодействия.  

По мнению В. Акаева, в ходе столкновения традиционного ислама 
с ваххабизмом выявились слабые места в деятельности традиционалистов: 
неготовность к идеологическому противостоянию с ваххабизмом; недоста-
точная теоретическая подготовленность традиционного духовенства, от-
сюда – полная растерянность в противостоянии с религиозным радикализ-
мом; политическая пассивность; отчужденность от духовных запросов мо-
лодежи; отчужденность от решения проблем социальной справедливости; 
отсутствие перспективной программы развития в постсоветских условиях 
[9].  

В ходе экспертного опроса, который был проведен автором этих 
строк в 2016 году, респондентам был задан открытый вопрос: «Какую роль,  
на Ваш взгляд, играют представители духовенства Республики Дагестан в 
идеологическом противодействии экстремизму?» 

Были получены неоднозначные ответы. Одни эксперты утверждали, 
что религиозные деятели играют существенную роль в идеологическом про-
тиводействии экстремизму в республике – ежемесячно проводятся мадж-
лисы с участием известных религиозных ученых республики; издается га-
зета «Ас-салам», проводятся телепередачи. Другие утверждали, что роль их 
неэффективна и противоречива, что способствует распространению нега-
тивных тенденций в религиозной среде Дагестана. По мнению экспертов, в 
публичной полемике духовные лидеры традиционного ислама уступают 
представителям нетрадиционного течения в исламе. В этом плане нужна 
гражданская ответственность каждого человека, каждого мусульманина, за-
интересованного в улучшении обстановки в республике.  

По мнению директора департамента по связям с религиозными и об-
щественными организациями Администрации Президента Главы и Прави-
тельства Чеченской Республики Х.М. Одаева, органы власти и духовенства 
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республики в тесном сотрудничестве осуществляют успешное идеологиче-
ское противодействие проявлениям религиозного радикализма, идеологии 
экстремизма и терроризма путем проведения комплексной работы по ду-
ховно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. В респуб-
лике действует единая и всесторонне обеспеченная система, которая разра-
батывает и проводит в жизнь соответствующие мероприятия. У нас 
успешно функционируют духовные образовательные учреждения, темати-
ческие, печатные, теле- и радиоресурсы. Духовенство и религиозные орга-
низации стали составными частями системы по духовной реабилитации лю-
дей, которые более десяти лет находились под негативным воздействием из-
вестных событий в Чеченской Республике [10].  

Под эгидой Всемирного Союза мусульманских ученых и Духовного 
управления мусульман Дагестана, при содействии Фонда поддержки ислам-
ской культуры, науки и образования в России (в Махачкале) 6 марта 2014 
года прошла Международная богословская конференция «Российские му-
сульмане: права и обязанности». Очень много конференций в последнее 
время проводится в республике по проблеме идеологического противодей-
ствия экстремизму и терроризму. Так, 2 ноября 2017 года прошла IV Меж-
региональная научно-практическая конференция  «Идеология терроризма: 
пропаганда и контрпропаганда. Современные вызовы», организованная Ми-
нистерством печати и информации Республики Дагестан и Аппаратом наци-
онального антитеррористического комитета России; Международная 
научно-практическая конференция «Подготовка специалистов с углублен-
ным знанием истории и культуры ислама как фактор обеспечения нацио-
нальной безопасности» (19-22 декабря 2017 года);  V Конгресс религиозных 
лидеров Северного Кавказа «Опыт мусульманских объединений Северного 
Кавказа в противодействии идеологии экстремизма и терроризма» (15 но-
ября 2017 года); «Пути профилактики национально-религиозного экстре-
мизма в условиях новых вызовов и угроз» (30 января 2018 года) и мн. др.  

В условиях активизации экстремистской деятельности в республи-
ках Северного Кавказа, по нашему мнению, религия сама должна стать глав-
ной силой, противодействующей экстремистским идеологиям. Духовные 
авторитеты, ученые-теологи должны активно включиться в антитеррори-
стическую пропаганду, разъяснять и показывать миру, что идеологическая 
и политическая платформы террористов несовместимы с истинной миссией 
религии, что экстремизм и терроризм – извращение основ человечности, он 
в корне несовместим с моральными установками религии. 
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На наш взгляд, ДУМД и иные исламские организации не в силах са-
мостоятельно противостоять информационной экспансии экстремизма, по-
скольку он (экстремизм) обладает значительными финансовыми, матери-
альными и организационными ресурсами.  

Для эффективного противодействия экстремистским проявлениям 
необходимо: разработка и реализация единой политики, направленной на 
минимизацию возможности распространения идеологии, ставящей своей 
целью ликвидацию институтов современного государства. 

Нужно более активно разъяснять несостоятельность, общественный 
вред и преступный характер идеологий, программ и действий, которые со-
держат в себе ненависть и вражду к людям других рас, национальностей, 
вероисповеданий, социальных групп. 

Необходимо повысить уровень идеологического противодействия 
экстремизму и терроризму, активнее привлекая к этой работе представите-
лей государственной власти, местного самоуправления, ученых, деятелей 
культуры, духовенства, педагогических коллективов. 

Главным приоритетом в деятельности общества и государства явля-
ется обеспечение противодействия угрозе со стороны радикально настроен-
ных мусульман, а эту деятельность невозможно реализовать без обеспече-
ния духовно-религиозной безопасности. Поэтому, усилия общества и госу-
дарства должны быть направлены на разработку комплекса мероприятий, 
обеспечивающих надежную защиту духовно-религиозной сферы молодежи 
от деструктивного воздействия враждебных социокультурных и политико-
идеологических факторов.  

В экстремистские группировки вступает молодежь в возрасте от 14 
до 20 лет, в редких случаях до 30-35 лет. Именно в этот период происходит 
процесс социального взросления молодого человека. В свое время государ-
ством был упущен подход к формированию молодежной политики в стране 
в этом возрасте. Основная идея лидеров экстремистских группировок та-
кова: для преодоления кризисов в экономике, в политической и социальной 
сферах нужно создать чисто национальное государство. Главными врагами 
экстремистских идеологов являются религиозные деятели, которые пра-
вильно трактуют религиозные постулаты и догмы. Какими бы мотивами ни 
руководствовались экстремистские идеологи, основная их цель заключается 
в дестабилизации социального и этнополитического положения, создание 
максимально возможной конфликтной ситуации.  

Победить экстремизм и терроризм можно лишь при условии наличия 
четкой государственной антиэкстремистской и антитеррористической идео-
логии. Идеологию можно победить только идеологией.  
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Информационно-идеологическая и воспитательная работа должна 
расцениваться сегодня как фактор обеспечения национальной безопасности 
России. Использование огромного потенциала информационно-идеологи-
ческих методов противодействия экстремизму и терроризму составит необ-
ходимое дополнение к силовым методам и будет способствовать повыше-
нию безопасности человеческой жизни и общества в условиях террористи-
ческой угрозы [11].  
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М.Р. Овхадов  
 

К ВОПРОСУ О ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКЕ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Национальный вопрос и национально-языковая политика имеют 

большое значение в любой стране, однако их значение в многонациональ-
ной стране особенно велико. В этом отношении бывший Советский Союз и 
новая Российская Федерация являются уникальными государствами, где 
национальный вопрос и отношение государства к национальным языкам во 
многом определяют стабильность развития государства и межнациональ-
ный климат. Эти обстоятельства  были в поле зрения страны Советов со вре-
мен установления Советской власти вплоть до ее распада. Однако нельзя 
сказать, что национальная политика и языковой вопрос в бывшем СССР ре-
шались последовательно и равномерно на всех этапах его существования.  

В ряде работ отечественных авторов, особенно вышедших в свет в 
послевоенный период, (представлены) рассмотрены различные с точки зре-
ния перспективности (или деструктивизма)  периоды языковой политики в 
стране и Чеченской Республике. Так, основная периодизация языковой по-
литики в СССР представлена в работе «Современная идеологическая борьба 
и проблемы языка» (М.: Наука, 1984), в монографии В.М. Алпатова «150 
языков и политика» (М.: ИВ+Крафт, 2000) и др. 

Периодизация национально-языковой политики в Чеченской (Че-
чено-Ингушской) Республике с учетом ее особенностей представлена в ряде 
следующих работ: Овхадов М.Р. «Национально-языковая политика и разви-
тие чеченско-русского двуязычия» (М., МПГУ, 2000), Овхадов М.Р. «Со-
циолингвистический анализ развития чеченско-русского двуязычия» 
(Назрань, 2007), Овхадов М.Р., Яхъяева А.А., Шамилева Р.Д. «Языковая си-
туация в Чеченской Республике» (Назрань, 2016).Также проблеме языковой 
политики в стране и Чеченской Республике посвящены отдельные статьи. 

В указанных выше работах наиболее значимым, прогрессивным, эф-
фективным по своему содержанию, «уникальным», отмечен период «языко-
вого строительства в СССР», т.е. период 20х-30х гг. ХХ века – период не-
бывалого подъема просветительства, создания письменностей и развития 
литературных форм десятков языков народов страны Советов. Развитие 
письменностей, установление литературных норм, организация обучения на 
родных языках народов СССР сопровождались не только функциональным, 
но и внутриструктурным развитием языков (созданием терминологических 
систем, словопроизводством, расширением лексических систем языков за 
счет заимствований и т.д.). 
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В этот период  активно действовал по созданию письменностей, раз-
работке орфографий, терминологий созданный в 1925 году Всесоюзный 
центральный комитет национальных алфавитов (ВЦКНА).  

Период 20х-30х гг. ХХ века в нашей стране вошел в историю как пе-
риод языкового строительства. [См.: Исаев] 

Однако деятельность этого Комитета во 2-ой половине 30-х гг. ХХ 
столетия была свернута, а члены ВЦКНА репрессированы. [См.: Алпатов, 
2000]. В дальнейшем события военных лет – 1941-1945, депортация некото-
рых народов и другие внутриполитические события  (в том числе и решение 
АН СССР в июне 1956 года о бесперспективности существования и разви-
тия языков народов 2-ой группы –языков народов автономий – (См.: Овха-
дов, Яхъяева, Шамилева,2016) привели к свертыванию функций языков 
народов автономий.Эта линия продолжалась вплоть до развала СССР под 
лозунгом создания новой исторической общности «советский народ». 

В последнее десятилетие ХХ века в новой Российской Федерации не 
обозначено четкой языковой политики, тем более централизованной. 

Начало ХХI века характеризуется усилиями руководства страны, 
направленными на преодоление последствий «лихих 90х», на координацию 
действий в т.ч. и в сфере национально-языковой политики. 

В Чеченской Республике начало ХХI века характеризуется восста-
новлением федеральной власти, восстановлением всех институтов власти, 
системы образования и науки и т.д. В русле этих преобразований осуществ-
ляется и языковая политика. Основное содержание этого периода в сфере 
языковой политики – это восстановление и создание структур, через кото-
рые эта политика реализуется: системы вузов, ссузов, общеобразовательной 
системы, восстановление Академии наук Чеченской Республики, создание 
Комплексного НИИ РАН в г. Грозном и др. Также происходила активизация 
языковой политики в связи с проведением в г. Грозном крупных научных 
форумов, посвященных как  языковой политике, так и структурным языко-
ведческим исследованиям. 

Следует отметить законодательное закрепление статуса языков в Че-
ченской Республике:  

в Конституции Чеченской Республики,  
в Концепции государственной национальной политики, 
в Законе о языках в Чеченской Республике. 
В этом ряду и Указ об установлении Дня чеченского языка. 
Юридическое закрепление статуса чеченского языка сопровожда-

лось конкретными реальными действиями: подготовкой Грамматики чечен-
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ского языка в 3х томах; разработкой вопросов совершенствования орфогра-
фии чеченского языка, подготовкой и изданием учебников чеченского языка 
для школ и вузов Чеченской Республики и др. 

Однако каких-либо очень «важных» , судьбоносных для языков наро-
дов РФ шагов со стороны федеральной власти  заметно не было: страна при-
ходила в себя. 

На этом фоне очень ярким политическим решением, которое можно 
сравнить по своему содержанию с периодом «языкового строительства в 
СССР в 20-х-30-х гг. ХХ в., предстал Перечень Поручений Президента Рос-
сийской Федерации по итогам совместного заседания при Президенте Рос-
сийской Федерации по межнациональным отношениям и Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по русскому языку 19 мая 2015 года (№ Пр- 
1310 от 4 июля 2015 года). На наш взгляд, в области языковой политики в 
нашей стране – и в бывшем СССР, и современной Российской Федерации – 
такого прогрессивного и перспективного документа не было с конца 30-х гг. 
ХХ века. Его последовательная реализация ознаменует подлинный демокра-
тизм языковой политики в новой Российской Федерации. В самом «Перечне 
Поручений Президента РФ» заложена программа его реализации. 

В связи с судьбоносным, прогрессивным  значением этого документа 
для всех народов Российской Федерации и их языков приводим его полный 
текст: 

«1.Правительству Российской Федерации: 
а) обеспечить организацию систематического повышения квалифи-

кации преподавателей русского языка и русской литературы, преподавате-
лей языков и литературы народов Российской Федерации организаций выс-
шего образования на базе ведущих научных организаций и образовательных 
организаций высшего образования. 

Доклад - до 1 октября 2015 г.; 
б) учитывать при проведении мониторинга деятельности федераль-

ных государственных образовательных организаций высшего образования, 
осуществляющих подготовку по направлению «Филология», наличие само-
стоятельных кафедр русского языка и русской литературы в целях их сохра-
нения. 

Доклад – до 1 декабря 2015 г., далее – ежегодно; 
в) обеспечить условия для подготовки в федеральных государствен-

ных образовательных организациях высшего образования переводчиков ху-
дожественной литературы с языков народов Российской Федерации за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Доклад – до 1 сентября 2015 г.; 
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г) разработать комплекс мер, направленных на поддержку и развитие 
печатных и электронных средств массовой информации, распространяемых 
на языках народов Российской Федерации. 

Срок – 1 февраля 2016 г.; 
д) принять дополнительные меры: 
по поддержке перевода на русский язык произведений художествен-

ной литературы, созданных на языках народов Российской Федерации, а 
также их издания и распространения; 

по поддержке издания художественной, учебной, учебно-методиче-
ской и научной литературы на языках народов Российской Федерации. 

Доклад – до 1 февраля 2016 г., далее – один раз в полгода. 
Ответственный: Медведев Д.А. 
2. Правительству Российской Федерации совместно с органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации: 
а) осуществлять постоянный мониторинг состояния и развития язы-

ков народов Российской Федерации. 
Доклад – до 1 октября 2015 г., далее - ежегодно; 
б) обобщить правоприменительную практику субъектов Российской 

Федерации по реализации языковой политики и представить предложения 
по совершенствованию законодательства Российской Федерации в части, 
касающейся сохранения, развития  и использования государственного языка 
Российской Федерации, государственных языков субъектов Российской Фе-
дерации, языков народов Российской Федерации. 

Срок – 1 марта 2016 г. 
Ответственные: Медведев Д.А., высшие должностные лица (руково-

дители высших исполнительных органов государственной власти) субъек-
тов Российской Федерации. 

3. Министерству образования и науки Российской Федерации: 
а) внести в федеральные государственные образовательные стан-

дарты общего образования изменения, предусматривающие: 
Выделение русского языка и литературы в качестве самостоятельной 

предметной области; 
Реализацию в полном объеме права обучающихся на изучение рус-

ского языка, родного языка из числа языков народов Российской Федера-
ции. 

Срок – 1 ноября 2015 г.; 
б) принять меры по включению учебников, обеспечивающих реали-

зацию прав граждан на получение образования на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации и изучение родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации и литературы народов России на  
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родном языке, в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к ис-
пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-
разовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. 

Срок – 1 марта 2016 г. 
Ответственный: Ливанов Д.В. 
4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации разработать и утвердить комплекс мер по подготовке и до-
полнительному профессиональному образованию учителей русского языка 
и русской литературы, учителей языков и литературы народов Российской 
Федерации. 

Доклад – до 1 декабря 2015 г. 
Ответственные: высшие должностные лица (руководители высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации. 

5. Рекомендовать Российскому научному фонду рассмотреть вопрос 
о включении научных исследований в области русского языка и языков 
народов Российской Федерации в число научных исследований, которым 
Фонд оказывает поддержку. 

Срок – 1 октября 2015 г. 
Ответственный: Фурсенко А.А.» 
Нельзя не отметить, что такого внимания языкам народов страны не 

уделялось со времен языкового строительства, т.е. с 30-х годов ХХ века. 
Приведенный выше документ является уникальным по своей значимости, 
по своему содержанию, а самое главное – по органичному сочетанию пред-
принимаемых мер и конкретной, действенной и безотлагательной про-
граммы их выполнения. Представляется, что данный документ имеет го-
раздо большее значение для укрепления межнациональных отношений и в 
конечном итоге для укрепления всей многонациональной Российской Феде-
рации. Статья Конституции Российской Федерации, регламентирующая 
сферу языков народов страны, после принятия этого документа обрела кон-
кретные, реальные, действенные рамки. Охват вопросов в этом документе 
настолько актуален и конструктивен  не только для языковой, но и всей 
внутренней национальной политики государства, составной частью которой 
является языковая политика. Последовательная реализация ПЕРЕЧНЯ ПО-
РУЧЕНИЙ Президента Российской Федерации (Пр-1310) ознаменует собой 
новый этап языкового строительства в нашей стране. 
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И.И. Ханмурзаев  
 

КУНТА-ХАДЖИ АЛ-ИЛАСХАНИ В КАДИРИЙСКИХ ДУХОВНЫХ 
ГЕНЕАЛОГИЯХ (СИЛСИЛА) 

 
Кунта-хаджи Кишиев – видный религиозный и общественный 

деятель, суфийский кадирийский шейх. Родился в бедной семье, отца звали 
Киши, а мать – Хеди. По поводу места его рождения имеется несколько 
версий. Согласно одной из них он родился в с. Исти-су (ныне Мелчхи, ЧР), 
вскоре после этого его семья переехала в Иласхан-Юрт. Согласно иной 
версии он родился в Иласхан-Юрте. В любом случае в большинстве 
местных арабоязычных источников в отношении него закрепилась нисба 
«ал-Иласхани» (из с. Иласхан-Юрт), свидетельствующая о том, что он 
происходил оттуда. Сведений о раннем периоде жизни шейха мало, да и те, 
что имеются, противоречивы. Большое влияние на становление будущего 
шейха оказал также и Гази-шейх Зандакский. 

Известно, что Кунта-хаджи и его учение пользовались известностью 
не только в Чечне, Ингушетии, но и в Дагестане. О степени его 
популярности в Дагестане говорит тот факт, что известный дагестанский 
политический деятель Нажмуддин ал-Хуци (Гоцинский) составил 
пространную касыду, в которой он восхвалял его [1, с. 145].  

Логичен вопрос, кто был его наставником и какова его силсила? 
Всякий мюрид, проходящий обучение под руководством шейха, помимо 
выполнения различных заданий наставника, должен знать наизусть имена 
наставников своего братства, т.е. знать силсилю. Этому придавалось особое 
значение, т. к. считалось, что свет божественного знания (файз) должен 
непрерывно перетекать через всю эту цепочку наставников, начиная от 
Пророка вплоть до мюрида, выполняющего технику установления духовной 
связи (рабита). Что же касается Кунта-хаджи, то выдвигалось 
предположение, что он был маджзубом, т.е. праведником, достигшим 
уровня святости (валайа) без участия наставника.  

Между тем, сообщение начальника Аргунского округа А.П. 
Ипполитова, что Кунта-хаджи начал проповедовать еще во времена 
Шамиля, свидетельствует о том, что он наставлял мюридов в качестве 
шейха тариката и принимал в ученичество мюридов. О наличии у него 
мюридов сообщал и дагестанский мусульманский ученый Назир ад-
Дургили, который писал о нем: «совершенный достойный шейх, знающий, 
достигший (науку), угодник, храбрый. У него были последователи и 
мюриды, которые следовали его пути» [2, с. 144, 145].  
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Вопрос о силсиле шейха рассматривал В. Акаев, который писал, что 
в виду того, что отсутствует цепочка его наставников (силсила), неизвестно, 
кто дал разрешение шейху на распространение кадирийского тариката [3, с. 
96]. В другой своей работе им выдвинуто предположение о том, что он 
приобщился к кадирийскому братству во время совершения хаджа в Мекке 
[4, с. 27]. Имеется и такая версия - разрешение на исполнение зикра Кунта-
хаджи дал известный накшбандийский шейх Джамалуддин ал-Гумуки [5, с. 
97]. В. Акаев считал маловероятным, чтобы накшбандийский шейх был 
предшественником Кунта-хаджи в кадирийской силсиле, что, несомненно, 
логично. Однако, отдельные суфийские шейхи могли иметь несколько 
разрешений проповедовать по разным тарикатам. Высказывается   версия о 
том, что Джамалуддин ал-Гумуки, помимо накшбандийской техники, 
получил разрешение на обучение громкому кадирийскому зикру от шейха 
Ибрахима ал-Кадири [6, с. 396]. Если это учитывать, то информация о 
получении разрешения на исполнение зикра от ал-Гумуки не такой уж и 
невозможный факт. Еще в дореволюционный период приводилась цепочка 
муршидов Кунта-хаджи [7, с. 20-27].  

Так силсила Кунта-хаджи была впервые опубликована в 1909 г. в 
книге Шихабуддина ал-Баммади (из Баммат-юрта) «Фурат Дагистан фи 
айна‘и бустан» («Пресные воды Дагестана в самом зрелом саду»), в которой 
наставником Кунта-хаджи указан Ташав-хаджи ал-Индири. В ней 
приводятся имена следующих шейхов кадирийского братства: Шихаб ад-
Дин ал-Баммади ад-Дагистани (30) ← Назир ад-Дагистани ал-Цаци (29) ← 
Ибрагим ал-Устаргарди (28) ← ал-хаджи Кунта ал-Иласхани (27) ← ал-
хаджи Ташав ал-Индири (26) ← Мухаммад ал-Йараги (25) ← Хас Мухаммад 
аш-Ширвани (24) ← ал-Багдади (23) ← Сирру ад-Дина (22) ← Суфйан ас-
Саури (21) ← Дауд ат-Таи (20) ← Зу ан-Нун ал-Мисри (19) ← Башар ал-
Хафи (18) ← Ибрагим сына Адхама (17) ← Фудайл (16) ← ‘Утба ал-Гулам 
(15) ← Хабиб ал-‘Ажами (14) ← Хасан ал-Басри (13) ← Хатим Асамм (12) 
← Шакик ал-Балхи (11) ← Увайс ал-Карани (10) ← аш-шайха Ахмад ал-
Бадави (9) ← Муса ал-Казим (8) ← Джа‘фар ас-Садик (7) ← Абд ал-Кадир 
ал-Джилани (6) ← Мухаммад ал-Бакир (5) ← Али Зайну ал-‘абидин (4) ← 
аш-шайх Хусайн (3) ← Али (2) ← Пророк Мухаммад (1). 

В этой силсиле нас смущает несколько моментов. Во-первых, в иных 
силсилах к середине XIX в. обычно насчитывается в среднем 30-33 настав-
ника. Здесь же Кунта-хаджи является двадцать седьмым. Подобное малое 
количество муршидов в цепочке вызывает ощущение некоторой неполноты 
этого списка. Во-вторых, в этой силсиле указано, что Абдулкадира ал-Джи-
лани в кадирийу посвятил Мухаммад Бакир, что вызывает обоснованные со-
мнения, так как в большинстве других кадирийских силсил наставником ал-
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Джилани указан Абу Саид ал-Махзуми. В-третьих, известные шейхи Хасан 
ал-Басри и Хабиб ал-Аджами в силсиле идут после ал-Джилани, хотя досто-
верно известно, что они жили гораздо раньше него. Кроме того, здесь, по 
нашему убеждению, имеет место быть пропуск имен наставников между ал-
Багдади и ас-Сакати. Исследуя эту силсилю трудно избавиться от мысли, что 
наборщик допустил ошибку в процессе набора текста рукописи в типогра-
фии. Или же это может быть объяснено тем, что представители кадирий-
ского братства на Северо-Восточном Кавказе не придавали особого значе-
ния точности и последовательности силсили, ограничившись указанием 
главных наставников в силсили. К этой мысли нас толкает, к примеру, то, 
что в доступном нам экземпляре книги на ее полях имеется вставка-допол-
нение имени ал-Багдади перед именем Хасмухаммада аш-Ширвани, выпол-
ненная неизвестным читателем, вероятно также заметившим некоторые не-
точности. В этом случае объяснимы пропуски в данной силсиле и подмена 
имен местами.  

Известна еще одна силсила, в которой присутствует Кунта-хаджи [8]. 
Она выставлена в сети интернет его последователями, которые именуют 
себя хаджимюридийа или кадирийа-кунтийа. И в ней тоже наставником 
Кунта-хаджи указан Ташав-хаджи. Она содержит в себе имена следующих 
его наставников: Мухаммад Хабиб ибн Саййид Аббас Камали ал-Хусайни 
(45) ← Ахмад ибн Мухаммад ат-Танди (44) ← Мухаммад ат-Танди (43) ← 
Хаджи ʻУмар ал-ʻАнди (42) Хаджи Кунта (41) ← Хаджи Ташав ас-Сисани 
(40) ← Мухаммад ал-Йараги ад-Дагистани (39) ← Ахмад Саид ал-Ахмади 
(38) ← Абу Саид ал-Ахмади (37) ← ʻАбдуллах Гулам ʻАли ал-Ахади (36) ← 
Шамсуддин Хабиб Хуфра Мирза Джан Джанан (35) ← Мухаммад ʻАбид ас-
Саннами (34) ← Шейх ʻАбдулахад (33) ← Мухаммад Саид (32) ← Муджад-
дид Ахмад ал-Фаруки ас-Сирхинди (31) ← Шах Искандер (30) ← Саййид 
Шах Камал ал-Киитли (29) ← Саййид Шах Фадыл (28) ← Саййид Куда Рах-
ман ас-Сани (27) ← Саййид Шамсуддин ʻАриф (26) ← Саййид Куда Рахман 
ал-Аввал (25) ← Шамсуддин Сахрави (24) ← Саййид ʻАкил (23) ← Саййид 
Бахауддин (22) ← ʻАбдулваххаб (21) ← Шарафуддин ал-Каттал (20) ← Аб-
дурраззак (19) ← Абдуль-Кадир ал-Джилани (18) ← Абу Саид ʻАли ал-
Мубарак ал-Махзуми (17) ← Абу ал-Хасан ʻАли ал-Кураши ал-Хинкари 
(16) ← Абу ал-Фарадж Туртуси (15) ← Абу ал-Фадл Абдулвахид ибн Аб-
дул-Азиз (14) ← Абу Бакр Шибли (13) ← Абу ал-Касим Джунейд Багдади 
(12) ← Сари ас-Сакати (11) ← Маʻруф ал-Кархи (10) ← ʻАли ар-Рида (9) ← 
Муса Казым (8) ← Джаʻфар Садик (7) ← Мухаммад Бакир (6) ← ʻАли Зей-
нуль-Абидин (5) ← Хусейн ибн ʻАли сын Аби Талиб (4) ← Хасан ибн ʻАли 
ибн Аби Талиб (3) ← ʻАли ибн Аби Талиб (2) – Пророк Мухаммад (1). 
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Сопоставление обеих кадирийских духовных генеалогий показывает, 
что, по сути, перед нами две разные силсили, поскольку они расходятся 
сразу после ал-Йараги. Эту существенную разницу между ними можно было 
бы в какой-то мере объяснить, если бы существовала информация о том, что 
ал-Йараги был посвящен в кадирийское братство дважды, причем по 
разным веткам этого братства. Сам по себе этот факт не является чем-то 
экстраординарным, так как известны многочисленные прецеденты, когда  
наставник имел несколько иджаза на обучение от шейхов разных 
суфийских братств. В качестве примера можно привести Халида ал-
Багдади, который имел разрешение на наставничество по пяти суфийским 
братствам: накшбандийа, кадирийа, сухравардийа, кубравийа и чиштийа [9, 
с. 281-283]. А в одной только кадирийи он имел иджазы сразу от трех 
муршидов. Первоначально разрешение на наставничество в кадирийа ему 
дал шейх Мухаммад ал-Кузбари. Потом Халида своим преемником (халифа) 
назначил ученик шейха ал-Кузбари, шейх Мустафа ал-Курди [10, с. 286]. И, 
наконец, право наставлять мюридов в кадирийа ему дал шейх Гулам Али 
[11, с. 281]. Заслуживает особого внимания то, что кадирийская силсила 
Гулама Али совпадает полностью с вышеприведенной силсила. В этой 
силсиле показано, что Гулам Али передал право обучения в кадирийа, 
помимо Халида ал-Багдади, и Абу Саиду ал-Ахмади, от которого она идет 
далее через несколько наставников к Мухаммаду ал-Йараги, затем к 
Ташаву-хаджи, а от него к Кунта-хаджи. Кроме этого, если учитывать 
имеющиеся предания о тесных связях семьи Кунта-хаджи с Ташавом-
хаджи, то это может в определенной мере усилить нашу позицию по этому 
вопросу. Таким образом, в обеих силсилах наставником Кунта-хаджи 
фигурирует Ташав-хаджи ал-Индири [12, с. 104-107; 13, с. 66]. 

Наше небольшое исследование было бы неполным, если затрагивая 
эту тему пройти мимо еще одной небольшой силсили, приведенной в книге 
известного дагестанского просветителя Абусуфьяна Акаева «Василат ан-
наджат» [14, с. 234, 235]. В этой книге посвященной разным аспектам 
суфизма, приведена большая сводная силсила всех шейхов 
накшбандийского тариката Северо-Восточного Кавказа. Приводя эту 
силсилу, А. Акаев не смог пройти мимо личности шейха Кунта-хаджи ал-
Иласхани и после накшбандийской силсили он приводит и небольшую 
кадирийскую силсилю шейха. Она представлена в следующем виде: ал-
хаджжи Бамматгерей ал-Автури и ал-хаджжи Ибрахим ал-Гагатли ← ал-
хаджи Умар ал-Анди ← ал-хаджжи Кунта ал-Чачани ← Абдулкадир ал-
Джилани. Здесь предшествующим наставником Кунта-хаджи показан сам 
основатель братства Абдулкадир ал-Гилани. Это конечно, на наш взгляд, не 
значит, что он получил разрешение от ал-Гилани. Возможно, что А. Акаев 
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либо не знал предшественников Кунта-хаджи, либо же он упомянул 
Абдулкадира ал-Гилани, чтобы показать, что это уже силсила не 
накшбандийа, а кадирийа.    

Вышеизложенная информация, в которой присутствуют спорные по-
зиции по линиям силсил позволяет предположить, что первоначальное по-
священие в кадирийское братство Кунта-хаджи получил на Кавказе через 
Ташава-хаджи. Однако, это не исключает возможность его вторичного при-
общения к этому братству позднее, уже во время совершения паломниче-
ства в Мекку.  
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МАТЕРИАЛЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ «ИНТЕГРАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ И 

 ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 
(7 ноября, 2017 г., Грозный) 

 
 

М.Х. Багаев  
 

ЕЩЕ РАЗ О ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ 
НАХСКИХ НАРОДОВ 

 
Дубина: «А если бы вы знали, 
какие у меня корни». 
Карел Чапек  
Руми (25.С. 137). 
Ведь старина, вымысел и чудесное 
называются мифами, история же - 
будь то древняя или новая ‒ требует 
истины, а чудесному нет в ней места. 
Страбон. География, XI, V,З. 

 
Начиная с т.н. периода перестройки и гласности (1985 г.) в Чечне и 

Ингушетии резко возросло количество всякого рода лженаучных 
«открытий», претендующих на новизну и сенсационность. Авторы этих 
«открытий» бесцеремонно вторгаются в те, сугубо профессиональные 
направления конкретных наук, скажем, археология, языкознание, история и 
т.д., которые далеко не всегда соответствуют их основной специальности и 
профессии. 

К сожалению, в их рядах сегодня немало и дипломированных 
ученых: кандидатов и докторов наук, доцентов и профессоров и даже 
академиков. Они не только способствуют формированию и 
распространению псевдонаучных знаний среди широких слоев населения, 
но явно дискредитируют науку (1.С. 537). 

Современная параистория Северного Кавказа, а следовательно и 
Чечни, реализующая идеи этнонационализма в условиях полиэтничной 
карты Кавказа, несет в себе опасность раскачивания системы 
межнациональных отношений и нарушения устойчивости сложившихся 
этносоциальных сфер прежде всего в национальных республиках. 
Порождаются крайне неблагоприятные синдромы — либо национальной 
уязвленности, либо былого величия и мнимого превосходства своего 
народа, т.е., приоритет этнических ценностей и интересов над 
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общечеловеческими. На этом фоне откровенно пропагандируется 
этноцентризм, приводящий к национализму и сепаратизму и 
несовместимый с демократией и принципами гражданского общества, к 
которому мы стремимся (2. С. 259-260). Именно об этом говорил в своем 
выступлении и Глава Чеченской Республики Р. А. Кадыров на совещании в 
правительственном комплексе, где шел принципиальный и жесткий 
разговор о паранаучных изданиях Р. Ибрагимова и А. Дидиева. 

Выступление Главы ЧР, на том совещании, было в русле 
«Обращения Президиума Российской академии наук к научным работникам 
России, профессорам и преподавателям вузов, учителям школ и 
техникумов, всем членам российского интеллектуального сообщества»(2.С. 
270-271). Вот некоторые тезисы этого документа: «В настоящее время 
население России оболванивается теле – и радиопрограммами, статьями и 
книгами откровенно антинаучного содержания. Псевдонаука стремится 
проникнуть во все слои общества, все его институты, включая Российскую 
академию наук. 

Эти иррациональные и в основе своей аморальные тенденции, 
бесспорно, представляют собой серьёзную угрозу для нормального 
духовного развития нации. 

Российская академия наук не может и не должна равнодушно взирать 
на беспрецедентное наступление мракобесия, и обязана дать ему должный 
отпор. С этой целью Президиум РАН создал комиссию по борьбе с 
лженаукой и фальсификацией научных исследований. Она уже начала 
действовать. Однако совершенно очевидно, что существенного успеха 
можно достичь только в том случае, если борьбе с псевдонаукой будут 
уделять внимание широкие круги научных работников и педагогов России. 

Президиум РАН призывает Вас активно реагировать на появление 
псевдонаучных и невежественных публикаций как в средствах массовой 
информации, так и в специальных изданиях. 

От позиции и действий каждого научного работника сегодня зависит 
духовное здоровье нынешнего и будущего поколений!» (2. С. 270-271). 

Ваш покорный слуга, т.е. я, как бы откликаясь на это обращение 
Президиума РАН, как могу и всеми средствами, доступными мне, борюсь в 
Чечне с этой чумой, имя которой «паранаука», и характеризуется она 
выработкой не объективных, а субъективных и искаженных знаний (греч. 
раrа ‒ «возле, мимо, вне»). 

Давая искаженное представление о действительности (в том числе и 
об истории), паранаука, тем самым, четко отличается от науки и дает своим 
потребителям ложные, отклоняющиеся от истины знания (2. С. 16). Именно 
о представителях паранауки в Чечне я говорил на научно-методологическом 
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семинаре АН ЧР в своем докладе «Некоторые актуальные проблемы 
древней  истории чеченцев: правда и вымысел» в мае месяце 2008 г. За 
прошедшие 9 лет фантазеров не убавилось, а наоборот, счет им уже пошел 
на десятки. Вирус невежественных «знатоков» древней и средневековой 
истории Чечни давно проник в интернет и там они творят что хотят, 
выставляя чеченскую историю на посмешище всего мира и особенно 
научного сообщества. «Новаторы» от науки крайне агрессивны. Особенно  
активизировалась лингвистическая агрессия на подлинную историю 
вайнахов. Пользуясь тем, что ученые – лингвисты Чечни покорно молчат, и 
не дают профессионального отпора в области языкознания, они пытаются 
доказать, что «языки всех народов мира произошли  от вайнахского языка, 
и что у истоков всего человечества находились вайнахи, а следовательно, 
первая цивилизация на земле была заложена вайнахами». От неё, якобы, 
возникли позже известные цивилизации Востока и античного мира. 

Чтобы не выглядеть голословным, приведу несколько примеров. 
Итак: 

Кандидат технических наук Р. Ибрагимов пишет: 
‒ «…ни у кого не должно остаться сомнений в том, что именно 

чеченцы по всем параметрам соответствуют признакам ариев, а значит, 
собственно ими являются»(5.С.З;5а.С. 46) 

‒ «…древние нахи, цивилизовали все остальные народы. Основой 
слова «цивилизация» является исключительно нахская лексема «цIи»— 
кровь. 

‒ «Общество чистой крови»— и таково исконное значение слова 
«сivi». Никто кроме древних нахов не был наделен Всевышним 
способностью очищать народы от испорченной крови». 

‒ «Нет уже сомнений в том, что древние славяне были ариями, были 
людьми чистой крови, были цивилизованными в истинном смысле этого 
слова. С ослаблением на Руси приверженности к исламу, с насаждением 
иудохристианства под видом истинной религии, цивильность славян, та 
самая духовность, стала убывать и сошла на нет. Потому они перестали 
быть собственно ариями, но статус потомков ариев забрать у славян не 
может никто. И у автора (т. е. Р. Ибрагимова ‒М.Б.) нет сомнений в том, что 
именно нахи, сегодняшние чеченцы, вновь помогут россиянам, как и всем 
народам планеты, воссоздать свою цивилизацию. Это предназначение нахов 
от Бога, именно для этого, и только для этого, нахи избраны Всевышним. 
Именно они есть этот народ, о котором сказано в Коране: 
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«Из тех, кого мы сотворили, есть народ, который ведет истиной и 
творит справедливость (7:181)» ‒ (9.С.7)1 

Некто С-А. Лулуев пишет: „После публикации статьи М. Багаева 
„Была ли нахская цивилизация?” в газете „Хьехархо”, пошла целая серия 
публикаций Ризвана Ибрагимова в газете „Молодёжная смена”, 
проливающая свет на нахский этнос, его историческое прошлое: „О сынах 
Исраил”, „Кто такие иудеи”, „Богоизбранный народ”, „Арабы и 
курайшиты”, „Знамения Мухьамада (а. с. с.)”. Надо отдать должное автору 
статей, рискнувшему „опрокинуть” в сознании многих читателей ложные 
представления об истории нахов… По сути, эти статьи являются 
революцией в познании исторического религиоведения и этнографии, 
поворотом в осознании праведного пути. Они на невиданных доселе 
полноте и доступности раскрывают и интерпретируют неясные страницы 
древней истории чеченцев и религии. Они показывают всю шаблонность 
исследований многих религиоведов, их ошибочность и заблуждения. Автор 
статей приводит много примеров, показывающих, что религиозная и 
философская лексики современного чеченского языка представляют собой 
в основном древненахскую лексику, носителями которой были все пророки 
от Адама и Нохьи до пророка Мухьмада, мир им и благословение Аллаха. 
Скептики2 могут не согласиться с ним, ‒ трудно расстаться со 
сложившимися рамками стереотипного мышления и официальной 
теологии, ‒ но логика и факты ‒ неопровержимые доказательства… Ризван 
Ибрагимов сделал величайшее открытие в религиоведении и доказал, 
что вопреки устоявшемуся мнению, пророк  Мухьмад, мир ему и 
благословение Аллаха, не был арабом и не был неграмотным, что он 
принадлежал к нахскому роду курайшитов (хурайшитов) и владел 
нахской грамотностью» (З.С.З.). ‒ (подчеркнуто мной ‒ М.Б.) 

Причём подчеркнуто специально, потому что меня поражает 
безмолвность богословов и теологов Чечни и особенно представителей 
духовного управления мусульман Республики, ведь кому как не им 
прокомментировать столь явную ересь и ложь Лулуева, основанную на 
статьях Р. Ибрагимова. 

                                                             
1 Я не знаю,  чьим переводом Корана на русский язык пользовался Ризван Ибрагимов, но вот  в пере-
воде крупнейшего арабиста и Кораниста Г. С. Саблукова, 181-й стих из 7-й главы читается так: «Из 
сотворенных Нами есть народы, которые идут  путем истины, и руководствуясь ею, делают 
правду»(10.С.319). Я не вижу здесь даже намёка на избранность Аллахом именно нахов из всех со-
творенных Им народов (примечание мое –М. Б.). 
2 Скептик‒Последователь скептицизма, а скептицизм - философское учение (направление), подвер-
гающее сомнению  возможность познания объективной действительности (4. С. 722) ‒ Прим. мое ‒ 
М.Б. 
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Забавный вывод делает филолог Хусейн Закриев в статье «Дойч» 
и «Нахча» – параллели смыслов”:  

«… исконным языком древних немцев был нахский язык, а сами 
немцы – это германоязычные нахи (хурриты). То же самое можно сказать и 
о русских. Их предки, древние русы (арсы), имели нахо-хурритское 
происхождение и говорили на нахском языке. Позже они стали 
славяноязычными»(8.С.З). 

Не согласен я с некоторыми выводами кандидата исторических наук, 
известного чеченского писателя С-Х. Нунуева, о чем я уже писал. 

Ингушский исследователь, канд. ист. наук, Идрис Абадиев в 2004 
г. издал книгу „Происхождение чеченского народа(13). Это сокращенный 
вариант его же книжки: „Эздел. Формула земной и вечной жизни”(14). Вот 
несколько цитат И. Абадиева: 

‒ «Этноним «Нахчематьяне», приводимый в «Армянской географии 
VII в. н. э.» к этнониму «Нохчий», как к самоназванию чеченцев, не имеет 
никакого отношения… Нахчематьяне – это древнеингушский этноним, 
имеющий отношение к именам кобанской культуры»(13.С. З).  

‒ «Поэтому мы говорим, что не ингуши  произошли от чеченцев, а 
чеченцы — это те ингуши, которые смешались с другими народами, не 
соблюдавшими эздел» (13.С. З). 

‒ «Все это показывает, что чеченцы отделились от ингушей. То, что 
чеченский язык имеет определенное сходство с ингушским языком, говорит 
о том, что отделение чеченцев от ингушей произошло не  в столь далеком 
прошлом» (13. С.6). 

‒ «…согласно данным антропологов, чеченцы в расовом отношении 
ближе к жителям Аварии, чем Ингушетии»(13.С.10). 

‒ «Чеченцы ‒ это народ, сложившийся из смешения ингушей, 
которые перестали соблюдать ингушский эздел в полном объеме, с 
дагестанцами, ногайцами, кумыками, казаками и др».(13.С. 12). 

‒ «Вообще легко стать чеченцем. Стоит только поселиться среди них 
и заявить, что ты чеченец. В таком случае, как могли ингуши произойти от 
чеченцев ‒ народа без корня (курсив., автора-М.Б.), произошедшего при 
смешении представителей разных  кавказских народов–черкесов, кумыков, 
аварцев, казаков, андийцев, ногайцев и др. В наших горах нет такого места, 
где когда-либо жили чеченцы»(13.С. 35).  

В том же, 2004 году И. Абадиев издает еще одну брошюру 
«Ингушский язык – праязык человечества». В ней читаем: 

‒ «…Ингушский язык является прямым наследником праязыка 
человечества»(15.С.10). 
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‒ «Названия многих государств объясняются с помощью ингушского 
языка ‒ Чили, Аргентина, Швейцария, Италия, Германия» (15.С.15). 

‒ «Наиболее близким к ингушскому языку является чеченский язык. 
Но он возник не столь давно ‒ примерно в ХVІІ веке (н.э.–М.Б.) ‒ (15.С.27) 
т.д. 

В 2014 г. В Москве увидела свет 2-х томная книга М.М. Шеймана 
(это псевдоним-М.Б.) ‒ «Империя нахов»(16). Приведу несколько цитат из 
1-го тома: 

‒ «Чеченский язык ‒ это первый язык человечества. Это праязык 
человечества в целом»(16.Т.1.С.10). 

‒ «Я считаю, что ислам ‒ это самая первая религия, идущая от Адама 
и основанная на чеченском языке»(16. Т. 1. С. 317). 

‒ «…все роды чеченцев, можно смело считать евреями, либо евреев 
чеченцами» (16. Т.1., С.317).   

‒ «Всю правдивую историю происхождения человечества и всего-
всего касательно человечества знали чеченцы. Греки украли у них все 
тептары, на которых было записано абсолютно все, и это стало достоянием 
греко-римлян и хранится в Ватикане в строго охраняемых архивах. 

Им совершенно не выгодно, чтобы люди знали правду. 
Но когда-нибудь люди узнают все. Это будет триумф нахов. «Нахи» 

означает «люди», т.е. «человечество». Триумф человечества» (16. 
Т.1.С.318). 

‒ «Все науки и таинства были переданы Богом чеченцам. Это они 
придумали колесо и первые арифметические числа. Они первые, кто дал нам 
365 дней в году, 12 месяцев с названиями. Они первые, кто строили 
пирамиды и башни в горах. Для пирамид в горах места мало, поэтому в 
горах башни. Они первые заселили Чичен-Ицу». (16.Т.1. С.340).     

В этом же русле высказывается и скульптор Саламбек Ахмадов: 
‒ «Великий Русский язык, равно как и языки всех народов мира, 

своим происхождением обязан вайнахскому языку»(17.С.3). 
‒ «Мир продолжает разговаривать на едином глобальном языке и 

язык этот можно уподобить кроне плодоносного древа, корни которого 
Вайнахские»(17.С.10). 

‒ «Библия – она же Хумаш, писалась в древности на чеченском 
языке»(17.С.583). 

‒ «Именно чеченский язык является носителем Божественной 
информации, потому что только он способен раскрыть истинное значение и 
тайный смысл Слова Божьего»(17.С.583). 

‒ «Необходимо осознать, что чеченцы это свободолюбивый 
обособленный этнос ‒ с древнейшей историей, единственный народ, 
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который сумел сохранить в своей древней крови драгоценный, царственный 
генофонд всего человечества…» (17.С.583). 

Однако, всех, названных и оставшихся за строкой нахских 
мифотворцев, как говорится, заткнул за пояс некто С.Д. Арсанукаев. Он 
издал книжку «Ба Белл»(24). В ней автор утверждает:  

‒ Нахи ‒ это инопланетяне, прилетевшие на нашу планету Земля 
далеко до Всемирного потопа (16.С. 29),и назывались они анунаками. 
Сегодня «не может быть сомнений в том, что инопланетяне назвали себя 
«аннах» и родным для них был нахский язык»(16.С.30). 

‒ «Аннахи», спасенные во время Всемирного потопа, остались жить 
на нашей планете и стали называться просто нахи»(16.С.60). 

‒ «Все имена богов и главные значимые слова в Библии ‒ нахское… 
А Библия сегодня является самым главным и неоспоримым документом, 
свидетельствующим о пребывании инопланетян на Земле…»(16.С. 61). 

‒ «Возвращения аннанахов на нашу планету, которую они назвали 
ХИ (Вода), исследователи ожидают в недалеком будущем…от 2013 до 2158 
года» (16.С. 65). 

Можно продолжить цитирование чеченских мифотворцев, например, 
к названным добавить А. Дидиева (18; 19); З. Мусаева (21); А. Исаева (22)  
и др. Однако, судь дела от этого не изменится. Всех их объединяют три 
главные тенденции: кто древнее и цивилизованнее; поиск великих предков 
и поиск «хороших» предков, вроде как шумеров, хурритов, урартов, 
арийцев, этрусков и прочих народов древнего мира. Их бессмысленность, 
несостоятельность, да и пагубность в достаточной степени раскрыты в 
обширных статьях, рецензиях и книгах многих известных кавказоведов (2). 
Но одно очевидно, что названные и оставшиеся за строкой публикации 
«доморощенные фантазеры» льют воду на мельницу врагов чеченского и 
ингушского народов. При этом особую озабоченность вызывает 
распространение псевдоисторических теорий, открытий, в чем большая 
«заслуга» принадлежит средствам массовой информации, активно 
пропагандирующих их, делающих их достоянием широкой общественности 
(2. С. 260-261). Удивляет и вызывает большую тревогу проникновение 
лженауки в сознание известных чеченских учёных, которые, не моргнув 
глазом, дают положительные отзывы и рекомендации в печать откровенно 
паранаучной продукции. В аспекте последнего, хочу проявить свою 
солидарность с известными кавказоведами ‒ В.А. Кузнецовым, И.М. 
Чеченовым и Г.С. Гаджиевым, отметившим, что сообщество ученых-
кавказоведов должно противостоять паранауке, исходящей, как от 
профессионалов, так и дилетантов, должно защищать чистоту науки, 
оберегая ее от извращений, идеологизаций и растаскивания по 
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национальным квартирам, сохраняя огромный позитивный фонд знаний, 
оставшихся там от предыдущих поколений. Этот фонд знаний является не 
только основанием науки о Кавказе, но и общим достоянием всех народов 
Кавказа и, тем самым, России. Этот фонд знаний должен служить во благо, 
а не во вред». (2.С. 263). 
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З.А. Батукаева  
 

ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ ЧЕЧНИ  
(ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ)  
 
В процессе социализации наше поколение с раннего детства развива-

лось на примерах сказочных, затем книжных и телевизионных героев, но 
главным героем оставался человек труда. С наступлением «эпохи интер-
нета» изменились идеалы, понизилась потребность в духовности и нрав-
ственных ценностях. В сознании молодежи на места подлинных героев при-
шли новые «герои» - ложные символы, составляющие группы, а то и массу 
безликих и пустых людей.  

С учетом современных задач в развитии патриотического воспитания 
подрастающего поколения, необходимо создание особых условий для повы-
шения гражданской ответственности за судьбу республики, повышения 
уровня консолидации общества для решения проблемы в обеспечении наци-
ональной безопасности и устойчивого развития национального ментали-
тета, укрепленного традициями и обычаями чеченского народа. На долю че-
ченского народа в ходе двух военных кампаний выпали тяжкие испытания, 
когда не только жизни людей, но и культура, обычаи, традиции и все, что 
связано с духовными ценностями, героическим прошлым, что составляло 
суть чеченского народа, уничтожалось. Пришлось приложить неимоверные 
усилия, чтобы вернуть доброе имя народа, показать настоящих чеченцев, их 
дела.  

Благодаря мудрой политике Ахмад-Хаджи Кадырова и его профес-
сиональной команды началось возрождение в республике. Ахмат-Хаджи 
Кадыров явился примером гражданского самосознания, мужества и отваги, 
при решении судьбы Чечни. Политическая прозорливость проявилась 
прежде всего в его решении: «Я не хочу остановить войну, я хочу покончить 
с ней навсегда!» В борьбе с терроризмом он проявил личную инициативу, 
предложив федеральному центру свою программу, в которой исключались 
удары «наверняка» по боевикам, в результате чего погибало лишь мирное 
население. Вера во Всевышнего, вера в свой народ сделали его победителем. 
Ахмат-Хаджи Кадыров является образцом для подражания и символом в 
воспитании патриотических чувств учащихся. Подтверждение сказанному - 
действующие патриотические клубы, отряд «Ахмат», «Юные кадыровцы», 
в которых участвуют самые лучшие активисты школы. 
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Образовательные учреждения делают очень многое для популяриза-
ции личности Первого Президента ЧР. Патриотическое воспитание - неотъ-
емлемая часть в преподавании истории России. На уроках постигается ис-
торическое прошлое через события того времени и участников, ставших 
национальными героями. Историю Чечни невозможно изучить вне связи с 
историей России, в событиях, происходивших в России принимали актив-
ное участие представители других народов, в том числе и чеченцы. 

Хочу поделиться опытом и направлениями своей работы по патрио-
тическому воспитанию на уроках истории и во внеурочной деятельности.  

Первоначально определяю задачи: 
1. Формирование любви к родному краю. Развитие уважения к зем-

лякам, прошлому и настоящему народа, культуре и достопримечательно-
стям родного края. 

2. Развитие уважения и ответственности за семью, родной дом, тейпа, 
родословной.    

3. Развитие способностей чувствовать красоту родной земли, ее при-
роды. 

4. Формирование чувства гражданского и национального достоин-
ства и чести. 

5. Формирование умений извлекать уроки из устного народного 
творчества: народные пословицы, поговороки, народные героические 
песни. Следует напомнить, что к месту приведенная и мастерски сказанная 
фраза могла разрешить спор, конфликт противоборствующих сторон. (Ис-
точники- фольклор, семейные копилки и гуляющие фразы в народе). 

Обращаюсь к испытанным формам работы, благодаря которым раз-
виваются творческие способности, исследовательские навыки, упорство в 
поисках и ощущение удовлетворенности от достигнутых результатов. Это и 
составление проектов и написание рефератов по темам: «Петр Захаров в об-
разе Мцыри», «Махмуд Эсамбаев и Золотой бог Индии», «Федор Шаляпин 
и Зелимхан Харачоевский», «Мовлид Висаитов и Шолохов», вызывая инте-
рес и любопытство: «Что может быть в них общего?». У слушателя может 
возникнуть вопрос: «К чему такие противоположности и соотношение кон-
трастов?». Данные работы нацелены не на сравнение, а на выявление духов-
ной или же реальной связи между знаменитыми героями, прочно вошед-
шими в историю Чечни и России. Через одного героя познается история дру-
гого, объединяя их по нравственным качествам. 

Следующие формы деятельности – это экскурсии и походы. С боль-
шим желанием совершаются походы по историческим местам, связанным с 
горной архитектурой, природными заповедниками, священными местами 
(зиярты Кунта-Хаджи, зиярт Хеды, Ташки-Чу, башни Итум-Кале, Шатоя и 
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Нашхи, Д1онди – Юрт в Урус-Мартане). Каждый год учащиеся МБОУ 
«СОШ с. Гехи-Чу» выезжают в горные районы с целью посещения вековых 
башен, у которых учащиеся разыгрывают сцены из жизни наших предков. 

Национальные костюмы, предметы старины и национальные инстру-
менты создают картину из прошлой жизни чеченцев, воскрешая образы эпи-
ческих героев: Адин-Сурхо, Мадин-Жамирза и других легендарных героев. 
Большое значение в деле патриотического воспитания имеют встречи с ин-
тересными и известными людьми-соотечественниками. Так, состоялись 
встречи с народным поэтом Шаидом Рашидовым, автором книги «Хайбах» 
Гаевым Саламатом, а также с авторитетными людьми села и района. Особое 
внимание уделяется тематическим неделям, где развиваются различные 
способности в оформлении стенных газет, рассказывающих о чеченских ге-
роях, таких, как Ханпаша Нурадилов, Маташ Мазаев, Мовлид Висаитов и 
других героев Советского Союза. Проводится викторина «Чеченцы в Брест-
ской крепости». В фойе школы, кабинете истории оформлены стенды о ге-
роях - чеченцах, эпизоды из Кавказской войны. Учащиеся знакомятся с вы-
сказываниями знаменитых людей России и мира (М. Лермонтов - «Вале-
рик», А. Пушкин - о Бейбулате, Серафимович - о чеченской коннице, М. 
Булгаков - о политике в отношении к чеченцам, Солженицын - о чеченской 
нации, грузинский писатель Казбеги - о чеченской женщине, Берже - о нра-
вах чеченцев и российские политики - об Ахмат-Хаджи Кадырове). Особое 
место в патриотическом воспитании занимают конкурсы по народной куль-
туре, (мини-спектакль «Ахмат Автуринский», «Басхо-Г1ала» и другие, ма-
стерски сыгранные юными артистами школы. Фраза «Васарахьсуьйренца, 
бузучумалханца» и т.д настраивают учащихся на эмоциональное восприя-
тие поэмы. 

Одним из известных людей Чечни является Андарбек Яндаров - фи-
лософ, ученый, которому посвящена данная конференция. Сын шейха, 
эвлия, религиозного авторитета, приверженность к которому проявили и 
проявляют тысячи чеченцев и ингушей. В республике много мест, связан-
ных с именами Яндаровых: мечеть, зиярты, улицы, медресе. Яндаровы из-
вестны не только своей религиозностью, они пришли в медицину, науку, 
экономику и работают в других отраслях. Все, кто знал А.Яндарова, отме-
чали его ум, интеллигентность, гражданское мужество. Уважали за чистоту 
идей, помыслов и поступков. Его гражданская позиция проявлялась на про-
тяжении всей его жизни.  

В процессе изучения тем, связанных с изучением античности, древ-
негреческих и других философов, необходимо озвучить имена А.Авторха-
нова, Цебиева, А.А. Яндарова, Лаудаева и других деятелей науки. Считаю, 
что учителю истории было бы полезно составить список известных людей 
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Чечни в соответствии с изучаемыми темами по истории России, а также от-
мечать круглые даты известных чеченцев.  

На уроках истории и во внеурочной деятельности мы стараемся ак-
центировать внимание учащихся на чувствах и эмоциях.Фактором развития 
патриотических чувств должна стать целенаправленно воссозданная ситуа-
ция, когда учащийся испытывает гордость за земляков, близких, свою се-
мью, за всех героев-патриотов, самоотверженно служивших Родине. Так, 
изучая темы по монголо-татарскому нашествию, на фоне знаменитой Кули-
ковской битвы, привести пример об участии чеченских воинов Таймасхана, 
Маадия, Янбека и легендарного Идига. Не имея подробных биографических 
данных легендарных героев, приходится составлять словесные портреты во-
инов, отмечая их героические деяния.  

Для внеурочной деятельности составляем сценарии мини-спектак-
лей, в которых помимо русских и монгольских персонажей, вводятся и че-
ченские герои. Учащиеся с увлечением изготовляют мечи, сабли и щиты для 
сражения с монголо-татарами в разыгрываемых мини-спектаклях. В каче-
стве примера приведем семинар, проведенный в нашей школе по внеуроч-
ной деятельности, в ходе которого были показаны разнообразные способы 
организации внеурочной деятельности, участниками которого стали учащи-
еся 9-11 классов. Были разыграны сцены Куликовской битвы – сражение 
русских князей с монгольским ханом Мамаем, а также - чеченских воинов с 
монголами. Другим примером для учащихся может стать образ Шейха-
Мансура. При изучении темы «Правление Екатерины II» учащиеся знако-
мятся с образом Шейха-Мансура - героя национально-освободительного 
движения горцев, пользовавшегося большим авторитетом не только на Се-
верном Кавказе, но и далеко за его пределами. Учащиеся, оценивая Золотой 
век Екатерины II, не могут оставаться равнодушными к своему соотече-
ственнику- герою, который был незаурядным человеком, симпатию к кото-
рому испытывали даже враги. Дается направление задания: «Проезжая 
мимо поселка Алды, знайте, что в этих местах поселка в прошлые времена 
прошло детство Шейха-Мансура. Напишите эссе «Босоногое детство Манс-
ура» - такие задания развивают в детях способность к исследованию и по-
иску. 

Каждая историческая эпоха рождает своих героев, лидеров и предво-
дителей народа. Как точно подметил Михаил Лермонтов: «Когда народ и 
предводитель одною страстью увлечены…». Эти слова могут стать эпигра-
фом при рассмотрении личностей Шейха-Мансура, Ахмат-Хаджи Кадырова 
и других. При изучении темы «Отечественная война 1812 года», у учителя 
есть повод обратиться к образу известного чеченца, героя Отечественной 
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войны 1812 года, Александра Чеченского, вошедшего в историю как храб-
рый и отважный защитник Отечества. Помимо интернет-ресурсов можно 
почеркнуть сведения из книги чеченского писателя Умара Гайсултанова. 
Учащимся можно поручить написать реферат, доклад или сообщение о ге-
рое в стихах, либо в рисунке. Литературно- музыкальная программа, состав-
ленная по теме «Бородинское сражение» будет направлена на развитие пат-
риотического воспитания на примере известного героя - Александра Чечен-
ского. Народы Кавказа,в том числе и чеченцы, участвовали во многих воен-
ных событиях России, проявляя героизм и отвагу. При изучении материалов 
русско-японской войны учитель вновь может сыграть на патриотических 
чувствах и эмоциях учащихся, дав задание о поиске здесь «чеченского 
следа». С большим увлечением возьмутся они за поиски. И, конечно, узнав 
о чеченце-генерале Ирисхане Алиеве- участнике войны с японцами, они ис-
пытают чувство гордости за своего знаменитого соотечественника, награж-
денного золотым российским оружием, а также многочисленными награ-
дами. Замаев Магомед, ученик 10 класса МБОУ «СОШ с.Гехи-Чу» не 
только подготовил материал об Алиеве, но дополнил его самодельным ме-
чом из дерева. Учащиеся нашли газетные материалы, рассказывающие о 
братьях Багалаевых из селения Шалажи, урус-мартановце Мучуре Гелага-
еве и других, отличившихся в боях с японцами.  

В плане воспитательной работы школы, разработана концепция, со-
стоящая из нескольких направлений, одна из которых называется граждан-
ско-патриотическое воспитание. На уроках истории и во внеурочной дея-
тельности, изучая тему «Первая мировая война», целесообразно обратиться 
к образу ротмистра Чеченского полка Абдул-Межида Чермоева, известного 
под именем - Топа Чермоев. Начальники штабов и командиры дивизии вы-
соко отзываются о нем в своих донесениях и рапортах, характеризуя храб-
рым и отважным всадником.Дерзость и отвага, проявившиеся в нем в эпи-
зоде с австрийцами, названы театральным зрелищем (автор Брешко-Бреш-
ковский «Дикая дивизия»). Такие поступки характерны для чеченской 
нации и считаются в сознании чеченцев, простыми и заурядными. Рассмат-
ривая тему о Брусиловском прорыве, уместно привести пример из приказа 
Николая II - награждении 63-х всадников-чеченцев за участие в прорыве. 
Любые события из истории России (СССР) можно рассматривать во взаи-
мосвязи с событиями на Кавказе и с известными чеченцами. 

Изучая темы 2-ой мировой и Отечественной войн, учителем отво-
дятся часы на интегрированные уроки, на которых обращается внимание на 
участие чеченцев в легендарных сражениях. Среди них герои Советского 
союза, кавалеры орденов, награжденные медалями, снискавшие имя «орлы 
Кавказа». О подвигах чеченских командиров, офицеров и рядовых солдат 
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известно из разных источников. С самого начала военных действий Брест-
ская крепость, в защите которой участвовало свыше трехсот жителей Че-
чено –Ингушетии, среди которых были Хансолт Дачиев, Магомед Узуев - 
герои Советского Союза и другие, стало известно читателю благодаря че-
ченскому писателю Халиду Ошаеву.  

В повести Павла Бриккеля «О последнем рейде» рассказано о Мо-
влиде Висаитове - Герое Советского Союза, удостоенного,помимо высоких 
наград, американской высшей воинской наградой «Легион чести». 

Работа по патриотическому воспитанию на примерах известных че-
ченцев требует от учителя профессионального опыта, знания истории края, 
умения увлечь детей краеведческой и поисковой работой.  
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З.Х-А. Берсанова  
 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЧЕЧЕНСКИХ АВТОРОВ КАК СРЕДСТВО  
ПРИОБЩЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ К НОРМАМ ЭТИКЕТА  

СВОЕГО НАРОДА 
 
Известный чеченский философ, ученый - исследователь, занимаю-

щийся вопросами духовно-нравственного воспитания молодежи, В.Ю. Га-
даев, говоря о современном периоде, пишет, «…на зыбкую духовную куль-
туру чеченской молодежи обильным потоком обрушились зарубежные 
агрессивные социокультурные ценности» [3, с. 344]. Чем мощнее этот по-
ток, тем сильнее желание родителей, педагогов, представителей обществен-
ности удержать молодежь в рамках нашей традиционной культуры.  

Сохранить ценности этой культуры помогает не только опыт стар-
шего поколения, но и художественная литература. Классики чеченской ли-
тературы Абузар Айдамиров, Шима Окуев, Селима Курумова, Муса Бексул-
танов и другие в своих произведениях не только описывают быт, нравы, 
обычаи народа, но и очень ненавязчиво воспитывают читателя в духе наци-
ональных традиций, приобщают его к традиционной культуре общения.  

Муса Бексултанов в своей повести «И завтра, как вчера» рассказы-
вает о жизни старшеклассников небольшого чеченского села в годы так 
называемого застоя.  

Герой повести старшеклассник Джабраил Эскиев растет в семье сво-
его дедушки и бабушки, так как родители его в разводе. Мать обзавелась 
новой семьей, а отец живет в городе, ведет холостяцкий образ жизни. Время 
от времени приезжает в село, чтобы проведать родителей и сына. Каждый 
раз отец – Дерки, пытается направить его на путь истинный, но сын пропус-
кает мимо ушей его речи, полные метафор и сравнений, эпизодов из про-
шлой истории чеченцев. Зато Джабраил жадно внимает каждому слову деда 
Дерки.  

«Самое лучшее – это музыка, книги и предания старины», – призна-
ется юноша своему школьному товарищу Руслану. [2, с.36] 

Эти предания не только интересны, познавательны, но и поучи-
тельны.  

В очередной приезд сына Дерки рассказывает ему историю, которая 
произошла в их ауле в пору его молодости: «Один представитель тейпа тер-
лой, приняв за своего кровника, по ошибке  убил очень уважаемого человека 
по имени Махма. Он был хорошим мужчиной – гостеприимный, воспитан-
ный, щедрый и честный» [2, с.9].  
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Из этой характеристики Джабраил делает для себя вывод, какими 
чертами должен обладать мужчина, чтобы быть уважаемым человеком. 

«Сколько я помню, большего горя, чем убийство Махмы, не было в 
нашем селении, – продолжает Дерки. – Раньше, когда умирал уважаемый 
мужчина, люди целый год блюли траур, не производя выстрела – ни в ми-
шень, ни в зверя – из огнестрельного оружия. А в те времена вся радость 
молодежи была в оружии. И девушка не встречалась у родника в своем се-
лении, если только в гостях. У нас в селении жил один старик Зубайр. И у 
этого Зубайра был уже взрослый сын, Алдам. Через две недели после похо-
рон Махмы, старый Зубайр заметил своего сына, выходящим из дома с вин-
товкой в руках. Зубайр спросил сына, куда он собрался. Тот ответил, что на 
охоту. «Как это – на охоту? Мы не успели похоронить Махму, а ты на охоту? 
Я не разрешаю тебе выходить из дома с оружием!» – сказал старый отец» 
[2, с. 9-10]. 

Но Алдам не послушался его. Там, в горах он попал под удар снеж-
ной лавины и погиб. Вот как он был наказан, за то, что нарушил старинный 
обычай и за то, что ослушался отца. И это тоже хороший урок для читателя. 

Дерки воспитывает внука не с помощью нотаций, угроз и наказаний. 
Воспитывает его вот на таких историях из прошлого, а также в повседнев-
ной жизни   приобщая его к национальным традициям.   

«Джабраил, сходи, посмотри, нет ли кого на улице, чтобы разделить 
с нами пищу?» – просит он внука, как только садится ужинать [2, с.47]. И 
это – не только элемент обычая гостеприимства, но и урок внуку, что насто-
ящий мужчина должен быть щедрым. 

«Дерки всегда такой, – говорит Джабраил. – Он никогда не ест один. 
Если никого из соседей нет дома, он выходит на улицу и почти силой затас-
кивает в дом первого попавшегося старика. Даже если они не знакомы. А 
потом сидит с ним за приятной беседой и вкусной пищей с веселым настро-
ением». [2, с.47] 

Все лето Дерки косит сено для своего коня. «К весне ровно половина 
из него остается нетронутым, – рассказывает Джабраил. – Это сено Дерки 
раздает людям, раздражаясь, когда они пытаются заплатить за сено. Иногда 
ругается: «Люди забыли, что доброе дело можно сделать  просто так… куда 
катится, куда катится мир…» [2, с. 13] 

«Условия быта порождают национальное самосознание», – пишет 
Б.Н. Путилов в своей монографии "Фольклор и народная культура" [5, с.73] 

Вся обстановка в доме, где растет Джабраил, пронизана националь-
ным духом, начиная от интерьера, заканчивая гастрономическими пристра-
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стиями героев. Здесь принято говорить только на родном языке. Речь де-
душки и бабушки, а также их частых гостей, насыщена народными посло-
вицами, метафорами. 

В школе советского образца, где учится Джабраил, родная речь не 
приветствуется. Учителя запрещают одноклассникам Джабраила посетить 
тезет (похороны), когда у него умирает дед. Потому что тезет – это «ре-
лигиозный обряд». 

Джабраил, воспитанный дедом в духе национальных традиций, всем 
своим нутром отторгает атмосферу, царящую в школе. Для него лишь один 
«луч света» в этом царстве – это одноклассница Айза. Она – образец насто-
ящей девушки-горянки – скромная, стеснительная, гордая. Потому и влюб-
лен в нее Джабраил. 

Во время редких, случайных встреч с Джабраилом Айза краснеет, не 
смеет поднять глаза.  

«Здесь никого нет... Давай уйдем…» – произносит она, когда вдруг 
оказывается с ним наедине на окраине села [2, с.64]. И это – проявление 
давней народной традиции – девушка не может оставаться наедине с пар-
нем. 

«Дом без старшего мне всегда казался похожим на площадь, которая 
стоит открытая со всех сторон всем ветрам и по которой ходит всяк, кто 
хочет», – говорит Дерки внуку, тем самым подчеркивая, какую важную роль 
играет старший в традиционном чеченском обществе. [2, с.11]. 

Но наступает тот день, когда дом, в котором растет Джабраил, оста-
ется без старшего. Дерки умирает.  

«…Будь мужчиной… не урони…честь нашего дома…» [2, с. 16] – это 
его предсмертные слова, адресованные внуку. И они ложатся не на пустое 
место. Джабраил уже на этом пути, и на этот путь вывел его дед. 

Потому и не воспринимает он ту дорогу, которую предлагает ему 
отец: «Пойдешь учиться… а потом я куплю тебе и квартиру, и автомобиль… 
У нас денег много! Молодой ты, потому и глупый…» [2, с. 18]. 

Роман известного чеченского писателя Абузара Айдамирова «Долгие 
ночи» посвящен периоду переселения чеченцев в Турцию во второй поло-
вине XIX века. Несмотря на драматизм описываемых событий, автор не за-
бывает  показать через своих героев, как должен вести себя чеченец в соот-
ветствии с г1иллакх – правилами поведения в обществе. 

Вот как описан эпизод посещения дома одного вельможи: «Чтобы не 
обидеть отказом, Курумов съел кусочек мяса, запил его бульоном и вытер 
полотенцем руки. Берс, хотя и был голоден, посчитал неприличным есть по-
сле того, как гость закончил трапезу» [1, c.158].  
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А вот еще один поучительный момент: «…Больше всего Мачига вол-
новали куски мяса в гурме. Все тело, все клеточки его истощенного орга-
низма требовали пищи, но Мачиг до нее не дотрагивался: начинать трапезу 
должен старший. Хотя это старшинство могло и всего-то быть в нескольких 
днях. Таков обычай, и нарушать его не вправе никто. Иначе потом ‒ что 
только о тебе не станут говорить люди. Ославишься на весь аул, а то и на 
всю Чечню, не допусти того Аллах! [1, с. 242]  

Этикет, связанный с обычаем гостеприимства, демонстрируют герои 
рассказа Селимы Курумовой «В доме приемной матери». Отец маленькой 
Лалоки погиб на фронте. Следом умерла мать, видимо не выдержав свалив-
шегося на нее горя. Судьбой девочки занялся сосед: холодным зимним днем 
вместе с девочкой он вышел на поиски ее родни. По дороге, замерзшие и 
уставшие, они забрели в дом незнакомых чеченцев, где их накормили и 
предложили ночлег. 

В доме трое детей. Хозяйка за ужином дает гостье самый большой 
кусок бараньего сала, а когда настает время ложиться спать, она укладывает 
Лалоку возле печи и накрывает самым толстым одеялом. 

Здесь не только взрослые, но и дети демонстрируют знание чечен-
ского этикета. 

«Дада учил, что когда в доме гость, нельзя встревать в разговор, 
нужно сидеть молча», – размышляет Сайда [4, с.94]. 

Другая дочь хозяев Сеса, несмотря на то, что маленькая, знает, что в 
присутствии девочки, которая недавно потеряла мать, нельзя произносить 
слово «мама». Поэтому, когда нужно что-то спросить у матери, она стоит в 
нерешительности, не зная, как к ней обратиться.  

Таких примеров можно привести очень много, так как произведения 
чеченских писателей, особенно писателей классиков ‒ это кладезь народной 
этики. Приобщение к ним школьников – самый эффективный способ воспи-
тания их в соответствии с поведенческими нормами, выработанными наро-
дом на протяжении веков.  
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Р.Н. Жабраилов  
 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ РОССИИ И ЧЕЧНИ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ  
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО СТАНДАРТА 

 
В течение последних двух десятилетий среди всех школьных пред-

метов именно история претерпела самые радикальные изменения. Предмет, 
обслуживавший идеологические потребности коммунистического государ-
ства и потому считавшийся одним из самых важных, вдруг утратил ясность 
своего предназначения, а вместе с тем ‒ и четкое представление о целях и 
задачах обучения. 

На смену «единственно верному» толкованию событий с точки зре-
ния неотвратимой смены общественно-экономических формаций пришли 
различные идеологические подходы ‒ от православно-монархических до 
либерально-западнических ‒ и столь же многообразные концептуальные 
схемы, то заменяющие формационный подход цивилизационным, то пыта-
ющиеся совместить оба этих подхода, то оба их отрицающие. Еще в 1989 
году по каждому школьному историческому курсу существовал единствен-
ный учебник, а сегодня, избыточное количество учебных пособий (до 65 
наименований в 10 классах). Наконец, привычная нескольким поколениям 
линейная система обучения практически уничтожена и заменена концен-
трической. 

В этой ситуации перед учителями-историками встает целый ряд се-
рьезных вопросов, и в первую очередь ‒ о цели исторического образования. 
В зависимости от того, зачем и чему мы хотим учить, по-разному должны 
формироваться и структура исторического (шире ‒ обществоведческого) 
образования, и средства обучения, и методика. Для «школьной» истории во-
прос «зачем?» самый трудный ‒ ведь этот предмет, как ни один другой, ото-
рван от повседневной практики, почти лишен прикладного значения. Мы, в 
отличие от физиков, географов или учителей иностранного языка, не можем 
сказать ученику: не овладеешь знаниями ‒ окажешься беспомощен в такой-
то бытовой или производственной ситуации. 

В силу всех этих проблем, сегодня, по большому счету, многие вы-
пускники школ республики слабо овладевают историей Отечества, чуть 
хуже знают всеобщую историю, а историю Чеченской Республики не знают 
вовсе. В связи с этим мне представляется, что изучение истории республики 
в общеобразовательных школах сегодня является очень важным и необхо-
димым звеном в учебном процессе. История вообще, а история своего 
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народа, своей республики в частности, призвана помочь человеку сориенти-
роваться в окружающем мире, ощутить себя, свой род, свою страну, мир во 
времени. Взрослый человек во многом тем и отличается от ребенка, что 
ощущает связь времен, представляя, что было до него, и, задумываясь над 
тем, что будет после. История (вместе с географией) расширяет кругозор, 
дает сведения о разнообразии мира, человечества. Вне исторических пред-
ставлений для человека нет ни культурных традиций, ни понимания литера-
турного процесса. 

Когда у тебя спрашивают, кто ты такой, можно предъявить доку-
менты, паспорт, в котором содержатся все основные данные. Если же у 
народа спросить, кто он такой, то народ, как документ, предъявляет своего 
политического лидера, учёного, писателя, художника, композитора, полко-
водца и т.д., которые выросли на благодатной почве отечества, родного 
края. 

О любом народе принято судить по творчеству его писателей: о рус-
ских - по книгам Л. Толстого, Ф. Достоевского, А. Чехова; о грузинах - по 
Н. Думбадзе; о дагестанцах - по Р. Гамзатову; о киргизах - по Ч. Айтматову 
и т.д. 

Чеченский народ не имеют право представлять политические аван-
тюристы выступавшие от его имени, чеченский народ – это Ахмат-Хаджи 
Кадыров, Рамзан Кадыров, Абузар Айдамиров, С. Бадуев, М. Мамакаев, А. 
Мамакаев, А. Шерипов, Х. Нурадилов и многие другие, которые посвятили 
свою жизнь чеченскому народу, своей республике и являются совестью че-
ченского народа.  

Жизнь каждого нового жителя планеты, каждый его шаг подготовлен 
историей его предшественников. Никто из нас не может что-либо изменить 
в прошлом. Но в наших силах - воспитать правильное отношение к нему, 
доказывая фактами из истории своей республики, что мы гордый, свободо-
любивый народ со своей славной многовековой историей, которая связана с 
историей народов России. 

Когда поднимается вопрос о введении курса истории Чеченской Рес-
публики в учебный план общеобразовательных учреждений, возникает про-
блема - отсутствие часов на этот курс. 

В связи с этим хочется сказать, что в учебном плане образователь-
ного учреждения есть раздел «Часть, формируемая участниками образова-
тельных отношений». В этом разделе 13 часов в 5-11 классах (по 2 часа), за 
исключением 6 классов (1 час). В настоящее время в некоторых школах эти 
часы отводят на изучение чеченского языка, математики и русского языка, 
а в других- продолжают изучать историю религии и ЧТКЭ. На мой взгляд, 
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было бы лучше по одному часу выделить на изучение истории Чеченской 
Республики. 

Иногда возникает вопрос, зачем вводить курс, по которому нет учеб-
ников, программ, в учебный план. Я имею в виду историю религии и ЧТКЭ. 
Если так важно изучение в общеобразовательном учреждении вопросов ре-
лигии и чеченской традиционной культуры, их можно учить в рамках курса 
истории Чеченской Республики. 

Есть еще один путь изучения истории ЧР в общеобразовательных 
учреждениях: ввести часы истории ЧР в календарно-тематический план ис-
тории России. Например, при изучении темы «Персидский поход Петра I» 
рассмотреть вопрос «Пребывание Петра I на территории Чечни» и т. д. Та-
ким образом, с 5 по 11 класс, в каждом классе в учебном году можно пройти 
до 15 тем истории Чечни. Это не противоречит ФГОС. В стандартах второго 
поколения четко и ясно написано, что важной составляющей в воспитании 
молодого человека является «…воспитание российской гражданской иден-
тичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее мно-
гонационального народа России; осознание своей этнической принадлежно-
сти, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества…». Таким образом, 
проблему преподавания можно решить. Я уверен, наши дети должны знать 
историю своего края. 

Очень важным является вопрос учебников и учебных пособий по ис-
тории ЧР. Глубоко убежден, что не следует вводить курс «История ЧР», не 
подготовив УМК и этот УМК должен соответствовать историко-культур-
ному стандарту. 

В августе 2014 года началась разработка единого историко-культур-
ного стандарта, который стал основной для разработки новых учебных по-
собий 3 предметных линий («Просвещение», «Дрофа», «Русское слово»). 
Ввиду того, что объективное изучение истории требует определенного плю-
рализма мнений, идей и концепций сильной стороной историко-культур-
ного стандарта является то, что он дает только некоторые положения, в рам-
ках которых разработка учебных пособий является относительно свобод-
ной. Также необходимо учитывать патриотический характер новых пред-
метных линий, их направленность на формирование образа многонацио-
нального государства. Безусловно, данные изменения требуют качественно 
нового подхода в преподавании истории в средней школе; необходима раз-
работка эффективных механизмов преподавания и качественной методиче-
ской поддержки для учителей истории.  
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Историко-культурный стандарт является плодом напряженной и 
продуктивной работы государственных структур и экспертного научно-пе-
дагогического сообщества на протяжении трех последних лет. Из сильных 
сторон нового стандарта преподавания истории можно выделить следую-
щие аспекты: соответствие требованиям ФГОС; постепенное формирование 
единого научно-образовательного пространства в сети Интернет; отражение 
концепции о неразрывности Российской и мировой истории через синхро-
низацию отдельных событий и едином историко-культурном пространстве 
для всех народов и территорий многонационального государства. Пере-
осмыслена и логически перестроена структура курса истории России; ис-
ключены «двойные стандарты», взаимоисключающие трактовки историче-
ских событий в школьном образовании; поставлена задача о качественном 
улучшении и доступности изложения материала в новых УМК. 

Определенными недостатками ИКС (историко-культурного стан-
дарта) можно считать следующие аспекты: стандарт лишь декларирует об-
щие положения преподавания, не выявляя механизмы повышения заинтере-
сованности обучающихся в предмете; в противоречие с самой базисной 
идей историко-культурного стандарта вступает его заключительная часть в 
виде «Примерного перечня трудных вопросов истории России», не до конца 
понятна степень их дальнейшей вовлеченности в образовательный процесс. 
В любом случае внедрение историко-культурного стандарта явится положи-
тельным фактором в деле преподавания истории. Положение о том, что в 
рамках школьного исторического образования должны существовать общие 
стандарты и подходы, а плюрализм и многообразие мнений, идей и концеп-
ций в рамках самой отечественной исторической науки, представляется 
вполне объективным. Единые требования, программы, УМК, созданные на 
базе историко-культурного стандарта, позволят не только проводить через 
процесс обучения необходимые государству и обществу установки и цен-
ностные подходы в понимании отечественной истории, но и будут способ-
ствовать более качественной и цельной подготовке школьников к ОГЭ и 
ЕГЭ. Анализ новейших УМК («Дрофа», «Просвещение», «Русское слово») 
на основе знакомства с самими учебными пособиями и с электронными ре-
сурсами издательств, позволил сделать следующие выводы: 

 - В новой структуре образовательной программы по истории лежат 
четыре основных направления: события перечисляются путем указания кон-
кретной даты, сопровождаются единым перечнем персоналий, единым по-
нятийным аппаратом и списком исторических источников. Данная стандар-
тизация учебного материала позволяет облегчить подготовку школьников к 
экзаменам. 
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- Впервые в учебниках истории речь идет не только о формировании 
Российского государства, но и рассказывается о существовании более ран-
них государств в южных и восточных районах РФ, повествуется о народах, 
живущих там и поныне, которые являются на сегодняшний день частью по-
лиэтнического российского народа. 

 - Учебники удобны не только для педагогов, но и эстетически при-
влекательны для учеников. Доступное и понятное изложение, правильный 
литературный язык, который соответствует уровню интеллектуального раз-
вития обучающихся на каждом отдельном этапе. Все дополнения к тексту и 
иллюстрации выполнены в инновационной форме, доступной для детей. Ил-
люстрации содержат вопросы и задания, увязаны в единую методическую 
схему. Если говорить об атласах, то в них содержится большое количество 
статистических материалов, контурные карты также адаптированы под за-
дания ОГЭ и ЕГЭ. Адаптация школьных учебников под уровень развития 
современного общества, безусловно, позволяет повысить мотивацию обуча-
ющихся, ведь хороший учебник – тот, по которому хочется работать и ко-
торый просто интересно читать. 
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ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ  ПАМЯТНИКОВ 

ИТУМ – КАЛИНСКОГО  РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 
 (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕСТВ МАЙСТЫ,  

МАЛХИСТЫ, ТЕРЛОЙ, КЕЙ И БОВЛОЙ) 
 

История изучения памятников археологии горных районов Чечни 
еще не получила достаточного освещения, несмотря на то, что археологами 
ЦАИ АН ЧР ранее было опубликовано несколько статей по истории изуче-
ния памятников истории и археологии верховьев реки Чанты-Аргуна и 
Шаро-Аргуна [1, с.50-54; 2, с.337-339; 3, с. 474-477; 4, с.74-78;5, с.102-103]. 
Одним из наиболее насыщенных памятниками древней и средневековой ар-
хитектуры и археологии горной Чечни является Итум-Калинский район. 

Первое известное упоминание памятников исследуемого района при-
ведено у А. П. Берже, который, описывая дорогу от крепости Шатой до Ев-
докимовской крепости, пишет, что от аула Башин – Кале до Итум – Кали 
выстроено много башен, они попадаются почти на каждой версте [6, с. 33]. 

Первую попытку научного изучения древностей этой территории 
можно отнести уже к 1882 году, когда здесь проводил научные изыскания 
известный археолог В. И. Долбежев, которым  в своих работах о памятниках 
археологии и архитектуры горной Чечни приведены и сведения о ряде мест-
ных сооружений, в частности о боевой башне в селе Ушкалой, стоящей на 
склоне горы, напротив моста через реку Чанты-Аргун, и полуразрушенном 
склепе в ауле Мулкой [7.].  

Не позднее 1895 года, в ходе своей поездки по горной  Чечне, А. Е. 
Россикова оставила упоминание боевой башни в селении Гамхи, в ущелье 
реки Хачарой-Эрк, правого притока Чанты – Аргуна [8, с. 76].  

Более детальное научное изучение здешних средневековых памятни-
ков истории и археологии началось в 20-е годы ХХ века и связано с деятель-
ностью А. Ю. Бальшина, который в 1923 году, находясь в составе Дагестано 
– Чеченской экспедиции, провел самостоятельные археологические раз-
ведки в исследуемом районе. А. Ю. Бальшин во время своих изысканий без 
вести пропал в горах Чечни, вместе с ним пропали и результаты его работ. 
Сохранился лишь небольшой полевой отчет, в котором приведены сведения 
о местных памятниках археологии и архитектуры. В частности, им обследо-
ван склеповый могильник в селении Итум-Кали, в местности Пакоч, в селе-
нии Кокадой  обследованы две боевые башни, старое поселение, двухэтаж-
ная жилая башня, полуподземные склепы и каменные ящики, здесь же им 
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упоминается место, где ранее стояло святилище и каменное изваяние чело-
века (по словам одних информаторов - женщины, других – мужчины) с ро-
гами, осмотрены остатки большого склепа - храма на левом берегу Чанты - 
Аргуна, на краю старого кладбища, напротив селения Ушкалой, осмотрена 
местность Пхьачу, в одном километре южнее Ушкалоя, где зафиксированы 
пещерные захоронения и остатки поселения [9, с. 176-188].  

В 1925 году Ф. С. Гребенец (Панкратов) в статье, опубликованной  в 
газете «Грозненский рабочий», приводит упоминание увиденной им боевой 
башни в селении Хаскалой [10, с. 267]. 

В конце 1927 – начале 1928 г. в горной части Чеченской Республики 
научно- исследовательскую работу проводил австрийский этнолог Бруно 
Плечке.  

Из памятников археологии Б. Плечке упоминает селение Ушкалой, 
как поселок, состоящий из жилых башен [10, с.233], так же им упоминается 
могильник и руины святилища в селении Верхний Кокадой, в Итум – Кали. 
Б. Плечке осмотрел и Пакочский архитектурный комплекс, включая могиль-
ник. Так же он упоминает петроглифы в селении Тазбичи, жилую башню в 
Цацахое и петроглифы на стене жилой башни в КолхадгIал в селении Ве-
дучи. В соей работе Бруно Плечке, помимо описания, опубликовал и до-
вольно много рисунков и фотографий местных памятников [11].  

В 1928 году, в ходе первой попытки учета и паспортизации  памят-
ников архитектуры и археологии горной Чечни, краевед Майрбек Акбула-
тов оставил беглое описание развалин боевой башни в селении Нерой 
(Пкхерой?) у впадения Тюалой - эхк в Чанты-Аргун [12, с. 74-87]. 

В том же 1928 году, Х. Д. Ошаев опубликовал фото боевой башни в 
селении Ушкалой, которая стоит на склоне горы, на левом берегу Чанты – 
Аргуна, напротив моста через эту реку. К сожалению, в том же году башня 
была взорвана сотрудниками НКВД, до наших дней сохранился лишь фраг-
мент основания башни [13,с. 5]. 

В 1938-1939 годах группа архитекторов из Ленинграда провела ис-
следования в высокогорных районах Чечни с целью изучения местной ста-
ринной башенной архитектуры. К сожалению, основные материалы, со-
бранные экспедицией, были утеряны во время ВОВ 1941-1945 гг. и в лите-
ратуре известен лишь дневник участницы экспедиции 1939 года – Н. 
Уствольской со вставками Н. Сабурова и Н. Лебедева. В данном дневнике 
кратко упомянуты такие памятники истории и архитектуры как: башня в се-
лении Башин-Кале и башня в скале (Пхачу); упоминается дом с боевой баш-
ней в селении Пакоч; боевая башня и несколько разрушенных жилых башен 
в старом Пежое (правый берег Чанты-Аргуна, на склоне горы недалеко от 
начала ущелья Хахичу); полуразвалившиеся башни в селении Пкхерой, на 
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левом берегу реки Кериго; боевая башня Умар-Бов в селении Сакан-хой, на 
правом берегу реки Кериго; старинные башни в селении Чамхи; на крутом 
гребне склона упомянуты парные двухэтажные жилые башни, а ниже их, на 
крутом обрыве, сторожевая башня с зубчатыми уступами на кровле в селе-
нии Хангихой [14, с. 9-54].  

В 1939 году Итум-Калинский район посетили ленинградские архео-
логи А. П. Круглов и А. В. Мачинский. Ими были сфотографированы и опи-
саны местные архитектурные памятники.  Беглые записки их хранятся в ар-
хиве бывшего ЛОИА АН СССР, более обстоятельные отчеты, к сожалению, 
оказались утерянными во время Великой Отечественной войны [10, с. 233].  

У А.П. Круглова сохранились лишь упоминания наземных склепов, 
столпообразного святилища и поселения с грубой керамикой в местности 
БатагIал в селении Эзихой [12, с. 78].  

А. В. Мачинский зафиксировал в исследуемом районе четыре жилые 
башни в селении Тусхарой и боевую башню в селении Цацахой, до наших 
дней эти башни, к сожалению, не сохранились [12, с. 73-86]. 

Наиболее результативным периодом в изучении памятников архео-
логии горной Чечни стало время деятельности СКАЭ ИА АН СССР. В со-
ставе СКАЭ, работал и Горный (Аргунский) отряд под руководством из-
вестного археолога кавказоведа  В. И. Марковина. В. И. Марковин позже 
опубликовал итоги десятилетней работы руководимого им горного отряда, 
по изучению средневековых архитектурных и археологических памятников 
в объемной статье, где приведены, в частности, описания памятников архи-
тектуры и археологии, с подробным описанием и чертежами. В данной ста-
тье описаны местные памятники истории и археологии в селениях Гучум-
Кале, Ушкалой, Кокадой, Итум-Кали, Хаскалой, Шуьла, Тал-Кале, Хьелди, 
Эткали и Дере  [10, с.233],   

Вместе с В. И. Марковиным, на протяжении десяти лет, исследова-
ния различных средневековых объектов в данном районе проводили сотруд-
ники  его горного отряда» А. А. Исламов, А. Ф. Петраш, С. Ц. Умаров, М. 
Х. Багаев [15, с. 17]. 

А. Ф. Петраш обнаружила и обследовала склеповые могильники  в 
местечке Титч-Дукъ и Шулкаг [12, с. 78-79]. 

Исламов А. А. обнаружил и обследовал могильник из полуподзем-
ных склепов в селении Верхний Хьерахой [16, с. 128-152].  

В 1966 и 1968 гг. С. Ц. Умаров обследовал ряд памятников архитек-
туры в исследуемом районе, результаты этих исследований легли в основу  
его диссертации, но, к сожалению, большая часть их так и не были  опубли-
кованы [17, с. 232-236; 18, с. 129-146]. 
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В 1966 году архитектурные сооружения Итум-Калинского района ЧР 
стали предметом научного изучения этнографической экспедиции Инсти-
тута истории, археологии и этнографии АН Грузии. Участниками экспеди-
ции была проделана колоссальная работа, в ходе которой производилось 
описание башен и склепов, составлялись чертежи и зарисовки, как отдель-
ных памятников, так и целых комплексов.   Результаты этих исследований 
позднее были опубликованы в VI томе «Кавказского этнографического 
сборника», получившем название «Очерки этнографии Горной Чечни». То-
гда, в частности, были обследованы башни селений Пакоч, Дере, Эткали, 
Шулкаг и Титч-ар [19, с. 12-18].  

В 1971 году в Итум-Калинском районе, на средневековом могиль-
нике в местечке Пхьачу (в 1923 году открытым А. Ю. Бальшиным), в кило-
метре к северу от селения Ушкалой, археологом М. Х. Багаевым были про-
ведены разведочные раскопки. При раскопках были вскрыты три каменных 
ящика, датируемых XIII-XIV вв. [20, с. 39]. Здесь был открыт обширный 
могильник, состоящий из катакомб (погребальных пещер) и каменных ящи-
ков [21, с. 236]. 

В 1979 году, исследуя вопрос проникновения ислама в Чечню и Ин-
гушетию,  М. Б. Мужухоев провел обследование раннемусульманских мо-
гильников селений Тазбичи, Дишни, Басс, Боторч, Нижний Кокадой и 
Пхьакоч в Итум-Калинском районе Чеченской Республики [22, с. 129-133]. 

В 1972 году в селении Ушкалой, на вышеописанном могильнике, в 
местности Пхьачу, продолжили раскопки В. А. Петренко и Р. А. Даутова, в 
ходе которых были вскрыты три каменных ящика и катакомба [23, с.84-85]. 
В 1974 году к раскопкам на этом участке подключился Х. М. Мамаев.  

В 1979 году Х. М. Мамаев и Р. А. Даутова провели археологические 
раскопки подземных склепов на Ушкалойском 2-м и Бугаройском могиль-
никах [24, с. 33-60]. 

В 1990-1991 годах обследованием архитектурных и археологических 
памятников данного района занимался сотрудник Чечено-Ингушского объ-
единенного музея, археолог Р. Д. Арсанукаев. Наиболее масштабные ра-
боты им были проведены на склеповом некрополе Фарандзкхел. Большая 
часть его материалов были утеряны во время двух последних военных кам-
паний в Чеченской Республике, часть материалов тех исследований полу-
чили отражение в изданном им каталоге петроглифов Чечни  [25].  

В конце 1980-х годов часть историко-архитектурных и археологиче-
ских памятников исследуемого района были паспортизированы группой 
Кузьмина В. А. и Кулакова В. Е., при участии Бекмурзаева С. Х., но, видимо, 
большая часть этих материалов были утрачены в 90-х гг. ХХ в. в результате 
известных событий. 
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Позднее некоторые сведения о здешних памятниках и большое коли-
чество фотоматериалов были опубликованы Л. Ильясовым в нескольких 
своих монографиях[26; 27].  

В последние годы С. Х. Исаевым так же был опубликован ряд мате-
риалов об местных памятниках археологии [28, с. 431-439;  29, с. 353-355; 
30, с. 222-223]. 

В 2018 году М. А. Манаевым и Р. М. Хаджиевым была опубликована 
статья «Из истории исследований архитектурных памятников Чечни», в ко-
торой вкратце освещены вопросы истории научного изучения памятников 
археологии исследуемого района[31, с. 194-198]. 

В 2014 году Тангиев М. А. провел археологические разведки на ранее 
известном могильнике в местности Пхьачу, в одном километре к северу от 
селения Ушкалой. Причиной проведения этих работ стало разрушение ча-
сти могильника при земляных работах во время прокладки дорожного по-
лотна к карьере по добыче гипса, расположенном в паре сотен метров к за-
паду от могильника. Результаты этих исследований на данное время еще не 
опубликованы. 

Последними археологическими работами на территории Итум-Ка-
линского района являются археологические разведки, проведенные Исае-
вым С. Х. в конце 2017 года. Результаты этих археологических работ легли 
в основу статьи, опубликованной автором в мае 2019 [32, с.392-398]. 

Таким образом, за прошедшие десятилетия изучения позднесредне-
вековых памятников ущелья р. Чанты-Аргун был накоплен значительный 
материал, введенный, однако, в научный оборот далеко не полностью, что 
вызывает очевидные разночтения даже в первичных данных. Вкратце 
можно констатировать, что Итум-Калинский район остается все еще недо-
статочно изученным.  В ходе двух военных кампаний 90-х годов XX века 
состояние здешних памятников значительно ухудшилось, часть башен была 
разрушена либо повреждена. Деструктивные факторы продолжают действо-
вать на памятники и по сей день, поэтому, важнейшей задачей, стоящей пе-
ред  Центром археологических исследований АН ЧР остается продолжение 
дальнейшего археологического исследования памятников истории и архео-
логии этого района горной части Чечни.   
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Т.Ш. Мукаева 
 

ЧЕЧЕНСКИЕ ЖЕНЩИНЫ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ 
 

Общественно-политическая ситуация на Северном Кавказе в конце 
90-х гг. ХХ столетия заставила профессиональное научное  сообщество, 
средства массовой информации и общественность обратиться к гендерной 
ситуации в республиках Северо-Кавказского региона. Чеченская Респуб-
лика и чеченская женщина, в силу известных обстоятельств, оказались в 
центре внимания. Объективные публикации [1] чередуются со статьями, 
имеющими откровенно негативные оценочные характеристики и поверх-
ностное обобщение, в которых северокавказская, и в особенности чеченская 
женщина, предстает в сложившемся за многие годы (до известных «чечен-
ских событий») бытовом стереотипе «угнетенной женщины Востока»[2]. На 
наш взгляд, этот стереотип давно изжил себя, и представляется правильным, 
говоря о наших женщинах, употреблять термин чеченская женщина или 
женщина Чечни.  

Как отмечает исследователь Сайдумов Д.Х., в п. 3 ст. 16 Конститу-
ции Чеченской Республики четко обозначено: мужчина и женщина имеют 
равные права, свободы и равные возможности для их реализации; - в п. 1 ст. 
35 Конституции Чеченской Республики: материнство и детство, семья нахо-
дятся под защитой государства. Важное нормативное значение имеет п. 4 
настоящей статьи: общепризнанные традиции и обычаи Чеченской Респуб-
лики - уважение к старшему, женщине, людям различных религиозных 
убеждений, гостеприимство, милосердие – священны, охраняются Консти-
туцией Чеченской Республики и законами Республики. Последняя форму-
лировка статьи успешно реализуется: в Чеченской Республике (единствен-
ной из республик Северного Кавказа), запрещено «похищение» невест [1, 
с.97]. 

В статье представлен обзор деятельности нескольких женщин, до-
стигших в своем амплуа существенных успехов и профессиональных дости-
жений, которые, на наш взгляд, выходят за границы регионального значе-
ния. Это женщины, которыми гордится чеченский народ, но в силу обще-
ственно-политической ситуации конца ХХ столетия их широкая популяри-
зация не была активной. 

Однако мы не должны недооценить или предать забвению подвиг че-
ченской женщины - матери, совершенный ею в конце ХХ - начале ХХI сто-
летий. 
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ХХ век. Насуханова Ляля – летчица. С 1959 г., единственная женщина 
из множества претендентов, получившая возможность учиться в Централь-
ной летно-технической школе (г. Саранск). В 1963 г.- бронзовый призер на 
первых в СССР соревнованиях по самолетному спорту среди женщин, член 
сборной страны по данному виду спорта. Насуханова стала первой в СССР 
женщиной, возглавившей, в качестве командира, авиационное звено реак-
тивных самолетов-истребителей. С 1963 г. заслуженный мастер спорта 
СССР. За годы работы в грозненском авиаучебном центре подготовила 
свыше 200 летчиков. Имела 2500 часов налёта. После ухода из авиации 
Насуханова проявила себя на гражданской службе. Была депутатом Гроз-
ненского городского совета, руководила Республиканским комитетом 
профсоюза работников культуры[3]. 

Раиса Ахматова – поэтесса. Первая и единственная женщина-че-
ченка, получившая высокое звание «Народная поэтесса Чечено-Ингуше-
тии». В произведениях Ахматовой женщины-чеченки представлены равно-
правными и деятельными участницами всех общественно-политических 
процессов. Ею было издано около 20 творческих сборников, получивших 
всесоюзное признание. Многие стихотворения Раисы Ахматовой были пе-
реведены на языки народов СССР и мира. В 2012 г. творчество Ахмато-
вой  нашло отображение в Антологии всемирной женской поэзии[3]. 

ХХI век. Кадырова Аймани – видный общественный деятель, вдова 
Первого Президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова, мать 
Главы Чеченской Республики, Героя России Р.А. Кадырова. Благотвори-
тельность, проявляемая Аймани Кадыровой, широко известна не только в 
Чеченской Республике, но и за пределами Российской Федерации (в Сирий-
ской Арабской Республике, странах Азии и Африки). В результате этих ис-
кренних и бескорыстных действий в чеченском народе она получила заслу-
женный статус народного признания - Мехк-нана или «Мать страны». В 
2004 году возглавила Региональный общественный фонд имени Первого 
Президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Личным примером она демон-
стрирует, что помощь не должна иметь границы или национальности. Жен-
щина  с добрым сердцем дала надежду отчаявшимся, кров малоимущим, по-
могла пройти испытания и выстоять людям с нелегкой судьбой, имеющим  
ограниченные возможности. Именем женщины, сумевшей оказать дей-
ственную своевременную помощь многим тысячам  людей, назван Чечен-
ский Республиканский клинический центр охраны здоровья матери и ре-
бенка [4]. 

В новейшей истории роль чеченской женщины проявляется разно-
сторонне и многообразно, в том числе и творческими поисками в моде и 
искусстве. Модный дом «Фирдаус», под руководством Медни Кадыровой 
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снискал славу на модных показах по всему миру, своими открытиями в ин-
дустрии моды и дизайна в совершенно оригинальном стиле национальных 
традиций  и исламских канонов.  

Современное положение чеченской женщины, как составной части 
социума, свидетельствует о ее широкой интегрированности во все процессы 
жизнедеятельности. Это влияет на появление современных чеченских жен-
щин в ранее сугубо мужских отраслях и  профессиях. К примеру, все чаще 
женщину-чеченку можно увидеть за рулем в качестве не только водителя -
любителя, но и в профессиональном амплуа: водитель «КамАЗа», сотрудник 
МЧС России по Чеченской Республике Зина Нанаева, имеющая боевые 
награды и знаки отличия («За службу на Кавказе», «За службу России», «За 
участие в боевых действиях» и т.д.). Начинала работу на грозненском заводе 
«Красный молот» – работала водителем на «ГАЗах» и «КамАЗах». В 2000 
году, во время «второй чеченской кампании», работала на автобазе МЧС. 
Эта мужественная женщина занималась поиском захоронений, с тем, чтобы 
перезахоронить трупы на кладбище. Совершала рейсы  в горные районы с 
консервами, хлебом, мукой, дровами и углем для голодающих и замерзаю-
щих жителей. Старая машина регулярно требовала ремонта, и женщина ре-
монтировала свой вездеход сама[5].  

В 2019 году в Чеченской Республике появилась женская служба 
такси «Мехкарий» («Девушки»)[6].  

Одна из немногих женщин - пилотов гражданской авиации, чеченка 
Ларина Евмурзаева, продолжая славные традиции первой летчицы-чеченки 
Л. Насухановой, пилотирует лайнеры гражданской авиации[7].  

Широко представлены чеченские женщины в различных ветвях ор-
ганов государственной власти и правоохранительной системы. Немало жен-
щин-чеченок работает в должности федеральных судей: Т.З. Ибрагимова 
(Кузнецова) ‒ исполняющая обязанности Председателя суда Ленинского 
района, З.Р. Алханова ‒ исполняющая обязанности Председателя Октябрь-
ского районного суда, А.С Мамаева, Х.Б Налаева.  

Ученые‒представительницы прекрасной половины человечества ‒ 
внесли свой вклад в развитие советской и российской  науки. Доктор исто-
рических наук Зулай Хасбулатова, доктор химических наук Зинаида Хасбу-
латова, доктор физико-математических наук Зарган Умхаева, доктор фило-
софских наук Тамара Мазаева, доктора исторических наук Тамара Шавла-
ева и Тамара Эльбуздукаева, доктора экономических наук Тамила Тасуева 
и Лалита Идигова и многие другие за последние двадцать лет обогатили 
научный мир новыми исследованиями. 

Отрасль культуры и искусства - это поприще, на котором активно 
проявляли свои лучшие качества представительницы чеченского народа. 
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Почётного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федера-
ции» удостоена Зулай Сайдумова. В 2015 году Республиканская детская 
библиотека под ее руководством вошла в 10 лучших библиотек России, 
среди которых детская библиотека была только одна [8]. 

Зулай Багалова с 1961 по 1997 гг. - ведущая актриса Чеченского гос-
ударственного драматического театра им. Ханпаши Нурадилова. Выпуск-
ница ГИТИС, Народная артистка Чечено-Ингушетии, Народная артистка 
РСФСР. В сложные для Чечни годы она жила и творила на сценических под-
мостках родной республики. Она создала незабываемые образы женщин-го-
рянк, как прошлого, так и современности. 

Высшей оценкой её общественной деятельности стал специальный 
диплом «Всемирного движения за демократию», врученный 14 ноября 2000 
года в Сан-Паулу (Бразилия) за активную миротворческую деятельность и 
защиту прав человека в ходе вооруженного конфликта[9]. 

В 2005 году была включена в проект ООН «Тысяча женщин мира» 
как номинант на Нобелевскую премию мира[9]. 

В настоящей публикации мы преследовали цель показать чеченскую 
женщину, успешно реализовавшуюся в различных амплуа. Даже эти немно-
гочисленные примеры наглядно демонстрируют поступательное развитие 
чеченского общества. Общества, всегда ставившего женщину на пьедестал 
величия и уважения. Попытки же представить функции оберегания жен-
щины, как пережиток прошлого, имеют конечную цель дискредитировать 
то, что принято именовать традициями народа.  
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А.Д. Осмаев  
 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ ИСТОРИИ 

 
На наш взгляд, абсолютное большинство населения той или иной 

страны получает представление об истории из школьных учебников, чем и 
обусловлен повышенный интерес к ним. Даже неоспоримый исторический 
факт интерпретируется по-разному, многое здесь зависит от политической 
власти в государстве, да и от взглядов историка. 

Соответственно, серьёзное внимание, казалось бы, должно уделяться 
проблеме исторического образования в средних учебных заведениях, дела-
ется акцент на проблемах (приведших к кровопролитию и гибели многих 
тысяч человек) нашей недавней истории, по которым и сегодня разгораются 
нешуточные споры как в интернет-пространстве, так и в реальной жизни. 
Это события в Чеченской Республике конца ХХ- начала ХХI в. - одни из 
самых трагичных, наряду с депортацией 1944 г., в истории чеченского 
народа. Названия им даны самые разные: «чеченские войны» (первая и вто-
рая), «наведение конституционного порядка», «контртеррористическая опе-
рация» (1999-2002 гг.), а по факту режим контртеррористической операции 
в Чеченской Республике был отменен 16 апреля 2009 г. и объявлен празд-
ничным днем). 

Трактуются эти события в учебниках для 11 класса средней школы? 
К примеру, в учебнике «История России, 1945-2008 гг. 11 класс» под редак-
цией А. Данилова сказано, что «Автономные республики РСФСР в 1990-
1991 гг. провозгласили свой государственный суверенитет, принимали уча-
стие в подготовке Союзного договора. 6 сентября 1991 г. в Грозном воору-
женной толпой было захвачено здание Верховного Совета Чечено-Ингуш-
ской Республики. 1 ноября 1991 г. генерал Д. Дудаев провозгласил государ-
ственную независимость Чеченской Республики» [1, с. 258]. Учащийся так 
и остаётся в неведении относительно того, почему из многих республик 
бывшего РСФСР, именно здесь стало возможным именно такое развитие со-
бытий, ему даже не предлагают хотя бы схематичный набросок причин 
этого явления. 

Автор другого учебника В. Шестаков подчеркивает, что «претензии 
республик и других национальных образований в России на особый статус, 
а тем более на выход из неё грозили полным распадом страны и междоусо-
бицей. В этих условиях правительство Российской Федерации проводило 
осторожную, но непоследовательную национально-государственную поли-
тику» [2, с. 344]. Здесь и немного далее («..три года … в Москве ждали, что 
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режим…сам себя изживет» [2, с. 350]). Хотя бы отчасти вина за подобное 
развитие событий в регионе возлагается на федеральное руководство, кото-
рое было обязано не допустить военных действий, как бы они ни называ-
лись, но, на наш взгляд, оно поначалу не придало особого значения тому, 
что происходило в республике, и было занято больше решением проблемы 
удержания власти. Естественно, немалая ответственность лежит и на руко-
водстве республики, но было бы неверно акцентировать внимание только на 
его действиях или бездействии. В. Шестаков и коллеги, признавая факт эко-
номического давления на дудаевскую Чечню и его эффективность [2, с. 
350], не говорят, что Москва вела не совсем понятные политические игры с 
руководством республики и оппозицией, не уделено даже нескольких стро-
чек событиям 26 ноября 1994 г., когда формирования оппозиции с танки-
стами-военнослужащими ВС РФ, предприняли наступление на Грозный, за-
кончившееся провалом, и послужившее детонатором последующих собы-
тий, в том числе и указа Б. Ельцина от 30 ноября 1994 г. «О мероприятиях 
по восстановлению конституционной законности и правопорядка на терри-
тории Чеченской Республики».  

В подразделе «Развитие федерализма. Военно-политический кризис 
в Чечне» учебника под редакцией А. Данилова утверждается, что «В 1992-
1994 гг. в южных регионах России регулярно захватывались автобусы с за-
ложниками, разворовывались поезда, из Чечни изгонялось нечеченское 
население. Российское руководство решило пойти на силовые меры» [1, 
с.275], то есть военные действия в Чечне были начаты исключительно для 
наведения «конституционного порядка». Однако, ставшая на сегодняшний 
день уже необъятной историография по «чеченскому кризису», по крайней 
мере, значительная её часть, придерживается на этот счет несколько другого 
мнения. С захватом заложников и разворовыванием поездов, что, без-
условно, имело место, не всё было так однозначно, да и тезис «изгонялось 
нечеченское население» также требует разъяснения. На наш взгляд, специ-
ально политику вытеснения какой-то части населения руководство респуб-
лики на тот момент, независимо от его компетентности и легитимности, не 
проводило, однако в условиях ослабления власти, практического бездей-
ствия правоохранительных органов, роста преступности именно нечечен-
ское население оказалось наименее защищенным. Необходимо отметить, 
что тенденция сокращения т.н. русскоязычного населения в республике 
наметилась задолго до прихода к власти Д. Дудаева, но обвальный характер 
она приняла именно в начале 1990-х гг., а завершилась зимой 1994-1995 гг. 
под ударами российской авиации и артиллерии, наносившимися по Гроз-
ному, где на тот момент оставались десятки тысяч жителей [4].   
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К сожалению, ни у А. Данилова, ни у А. Орлова не приводятся хотя 
бы приблизительные данные потерь среди мирного населения и военных, 
которые исчисляются тысячами, пропавших без вести. На наш взгляд, это 
нужно показать без деления на национальности, тем более, что речь идет о 
гражданах одной страны, для того, чтобы осознать к чему может привести  
необдуманная политика и центра, и регионального руководства. В отличие 
от них, у Левандовского А. приведены цифры потерь в ходе военных дей-
ствий 1994-1996 гг.: «К исходу лета 1996 г. в Чечне погибло около 5,5 тыс. 
военнослужащих, 2,7 тыс. вооружённых сепаратистов и от 30 до 35 тыс. 
мирных жителей, свыше 240 тыс. человек получили ранения и контузии» [5, 
с. 328], но не указаны потери в 1999-2000-х гг., у В. Шестакова приводится, 
со ссылкой на командование объединенной группировки, что «на 12 ноября 
2000 г. в Чечне погибло 2600 российских военнослужащих» [2, с. 372], но 
нет данных по периоду 1994-1996 гг. Реальные потери на сегодняшний день 
не подсчитаны, но в разных источниках можно встретить сильно отличаю-
щиеся цифры: в 1994-1996 г.г. по официальным данным (которые вызывают 
сомнения) убиты 4103 военнослужащих, 19794 ранены, 1906 пропали без 
вести, а потери боевиков оценивались от 2740 до 10-15 тысяч человек уби-
тыми[6, с. 63]; с августа 1999 г. по декабрь 2003 г. убиты 13720 боевиков и 
более 4 тысяч российских военнослужащих. По потерям среди мирного 
населения даются приблизительные оценки: от 10-20 тысяч до 120 тысяч 
человек в войну 1994-1996 г.г. и от нескольких тысяч до 200 тысяч человек 
в 1999-2002 гг.[7, с.10-11, 73.]. 

Главным итогом военных действий 1994-1996 гг. в Чеченской Рес-
публике в даниловском учебнике является то, что «…в ходе военной кампа-
нии было доказано не только то, что сецессия (выход отдельного региона из 
состава страны) возможна, но и то, что платой за выход является война. Это 
резко охладило горячие головы. Сепаратистские движения в регионах Рос-
сии перестали быть влиятельной политической силой»[1, с.277]. На этот и 
подобные выводы в учебниках по истории России обращают внимание и ав-
торы издания «Школьный учебник истории и государственная политика»[8, 
с.131] 

Учебник А. Левандовского констатирует, что 31 августа 1996 г. в Ха-
сав-юрте представители федеральной стороны и сепаратистов подписали 
соглашения о выводе российских войск из Чечни и проведении там выборов 
президента и парламента [5, c. 328], без объяснения причин, приведших к 
такому итогу, без упоминания штурма Грозного боевиками 6 августа 1996 
г. и тяжелых боёв, развернувшихся здесь. 
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Обстановка в Чеченской Республике после заключения Хасав-юртов-
ского мира характеризуется авторами как «террористический интернацио-
нал» [1, c. 288], «выяснилось, что новый президент Чеченской Республики 
не контролирует всю её территорию» [2, c. 339], за три года после Хасав-
юрта на территории России укрепилось самопровозглашенное государство, 
поддерживаемое экстремистскими  кругами некоторых исламских стран [2, 
c.371], «в короткие сроки республика, являющаяся субъектом Российской 
Федерации, превратилась в оплот международного терроризма» [3, c. 479]. 
При этом авторы совершенно упускают из виду  обстановку в разрушенной 
войной республике, десятки тысяч убитых, более полутора тысяч пропав-
ших без вести, повальную безработицу и т.д. В одном только Грозном после 
первой чеченской войны было выявлено до 80 невскрытых мест массовых 
захоронений[9, с. 248]. Огромен был материальный ущерб, понесенный Че-
ченской Республикой. Уже первая военная зима 1994-1995 гг. привела к ко-
лоссальным разрушениям в чеченской столице. Общая площадь разрушен-
ных здесь зданий составила 2 млн. 300 тыс. кв. метров, а улично-дорожная 
сеть Грозного оказалась разрушенной на 30%. В целом по республике к лету 
1995 г. было разрушено примерно 15 тыс. домов, в том числе 10 тыс. – в 
сельской местности [10, с. 40-41 ]. По различным оценкам российских экс-
пертов общий материальный ущерб за первую чеченскую войну составил 
сумму в размере от 5,5 млрд. до 35 млрд. долларов США. Чеченская же сто-
рона оценивала его в пределах 150 – 200 млрд. долларов [11, с. 17; 12, с. 185; 
13, с. 494].  

Попытки однозначно привязать Чеченскую Республику 1994-1996 гг. 
и более позднего периода к международному терроризму представляются, 
на наш взгляд, научно необоснованными. 

Общим недостатком всех рассматриваемых учебников является то, 
что ни в одном из них ничего не говорится о проблемах гражданского насе-
ления Чеченской Республики, десятках тысячах беженцев и внутрипереме-
щенных лиц, тяготах их жизни, массовой миграции в страны Западной Ев-
ропы, где, по разным оценкам, чеченцев насчитывается более 100 тысяч че-
ловек. В учебнике под редакцией А. Данилова перечислены практически все 
террористические акты периода двух военных компаний [1, с. 289, 291, 316] 
(и это правильно – А.О.), даже факты обстрелов позиций федеральных сил 
со стороны боевиков, но трагедия Грозного, с. Самашки, Элистанжи, Алды, 
поселка Катаяма, Катыр-юрта, Алхан-Калы и других населенных пунктов 
Чеченской Республики обойдена стороной.  

Не трудно оценить уровень доверия к такой истории у чеченской мо-
лодёжи, которая не понаслышке знает, что такое авиа и артудары по их се-
лам и городам, «зачистки», в ходе которых пропадали без вести их родители 
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и старшие братья. Умалчивая неудобные факты «чеченских войн», освещая 
их однобоко, мы вольно или невольно готовим почву для нового противо-
стояния.  

Российскому кавказоведению вполне по силам объективно исследо-
вать сложный период новейшей истории региона и соответствующим обра-
зом довести его до широкой публики, в первую очередь, до учащейся моло-
дежи. 
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Г.В. Сердюкова  
 
«РАЗВИТИЕ ВЕДУЩИХ УЧЕБНЫХ УМЕНИЙ В УСЛОВИЯХ  

ВОСПИТАНИЯ СОЦИАЛЬНО - АДАПТИРОВАННОЙ ЛИЧНОСТИ» 
 
Школа ХХI века должна ребенка: «научить учиться», «научить 

жить», «научить жить вместе», «научить работать и зарабатывать». 
(Из доклада ЮНЕСКО « В новое тысячелетие»). Это программа обу-

чения сегодняшнего дня, когда из стен школы должен выйти Человек с фун-
даментальными знаниями, компетенциями и чертами Личности. 

В своей педагогической деятельности я всегда применяла личностно 
– дифференцированное обучение, что позволяло учитывать индивидуаль-
ный темп продвижения обучающегося, корректировать возникающие труд-
ности, обеспечить поддержку его способностей. 

С детьми нельзя «заигрывать». Обучение предмету как конкретной 
науки «История», «Обществознание» должно характеризоваться  как поиск 
исторических образцов, точность понятий, терминов, формулировок, анке-
тирование, моделирование и умение заметить успех обучающегося, кото-
рый обязательно  придет к нему. 

Использовать разнообразные творческие задания, самостоятель-
ность, применение ситуации выбора позволяли уроки – презентации, уроки 
– исследования, интегрированные уроки, проектная деятельность, проблем-
ные задания и  краеведческий материал. Все это помогало воспитывать у 
обучающихся интерес к истории и обществознанию (интерес – очень важ-
ный компонент в образовании, да и во всей деятельности человека), активи-
зировать их деятельность на уроках и во внеурочное время, создать проч-
ную базу знаний по предметам, сформировать у них устойчивое мировоз-
зрение и патриотизм, гражданскую убежденность и правовое сознание. 

В своей практике  всегда использовала воспитательные возможности 
программного материала, педагогику сотрудничества. Применяла действен-
ные формы контроля знаний обучающихся: самостоятельные и контроль-
ные работы, индивидуальные задания, тестирование, защиту рефератов и 
проектов. В итоге это позволяло многим моим ученикам активно участво-
вать в различных проектах, конкурсах, олимпиадах, выпускникам успешно 
сдавать ЕГЭ. 

Воспитательная и внеурочная работа по предметам способствовала 
формированию общей культуры личности обучающегося, раскрывала его 
креативные способности, помогала «научить жить», «научить жить вместе». 
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Ребенка надо заинтересовать, помочь ему найти себя в океане зна-
ний, его учебу сделать интересным результативным делом, которое помо-
жет ему в его дальнейшей жизни. 

Мои выпускники 2005, 2012 годов все имеют высшее образование, 
некоторые 2 высших образования. Все они работают на благо Республики 
врачами, юристами, государственными служащими, педагогическими ра-
ботниками, занимаются благотворительной деятельностью. Это самодоста-
точные и конкурентоспособные граждане. Это все благодаря усилиям тех 
учителей, которые каждого ученика видели в развитии. 

С 2009 года мы, педагоги Республики, начали работать в соответ-
ствии с программой формирования универсальных учебных действий, цель 
которой регулирование различных аспектов освоения метапредметных зна-
ний и способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

В необъятном потоке информации это помогало обучающимся ори-
ентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл, решать 
учебно – познавательные и учебно – практические задачи, требующие пол-
ного и критического понимания текста, выделять главную и избыточную 
информацию, формировать на основе текста систему аргументов (доводов) 
для обоснования определенной позиции (автора или своей), преобразовы-
вать текст, используя новые формы представления информации: схемы, таб-
лицы, диаграммы, графики. 

И что очень важно, на основе имеющихся у обучающихся знаний, 
жизненного опыта подвергать сомнению достоверность  имеющейся инфор-
мации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов. А это саморазви-
тие и самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения 
нового (нужного и конкретного для каждого) социального опыта. 

Помочь ребенку в его становлении личностью должен учитель. 
Для учителя неизменными остаются высокий профессионализм, глу-

бокое знание своего предмета, эрудиция, любовь к детям, самоотдача. Учи-
тель сам должен быть личностью. 

Если раньше учитель был носителем информации, то сегодня учи-
тель должен понимать волнующую детей тему информации, разбирать её 
вместе с ними в форме диалога, дебатов, не оставляя открытыми вопросы 
детей. 

Быть учителем – значит совершать ежечасный подвиг, а сегодня для 
многих учителей – это всего лишь работа. 
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Не могут оставаться безучастными в учебно – воспитательном про-
цессе и родители. Сотрудничество, взаимопонимание и взаимопомощь ро-
дителей, учителей и обучающихся - это слагаемые успеха детей в условиях 
воспитания социально – адаптированной личности. 

Сегодня я работаю с учителями по вопросам содержания  современ-
ного урока, методики преподавания, показываю мастер-классы. 
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И.З. Хатуев  
 
ПРАВДА О РАТНЫХ И ТРУДОВЫХ ПОДВИГАХ ЧЕЧЕНСКОГО НАРОДА  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 
Все больше времени отделяет нас от героических сороковых годов 

прошедшего столетия, Великой Победы народов нашей страны в Великой 
Отечественной войне. В те грозные годы ценой жизни двадцати семи мил-
лионов граждан страны и неимоверных усилий всего общества удалось раз-
громить немецко-фашистских захватчиков и их союзников, отстоять неза-
висимость нашей Родины и спасти человечество от нацистской угрозы. По-
томки и сегодня хранят светлую память о тех, кто на фронте и в тылу само-
отверженно на протяжении долгих 1418 дней и ночей ковал Великую По-
беду над злейшим врагом человечества [1]. 

Исторический опыт свидетельствует, что всякий раз, когда возникала 
угроза существованию российского государства, дело защиты Отечества об-
ретало всенародный характер. Великая Отечественная война явилась неви-
данным испытанием на прочность СССР как многонационального государ-
ства. Устоять перед армиями врага (стран фашистского блока), покорив-
шими всю Европу, мог только союз народов, обладающий развитым патри-
отическим сознанием. Патриотизм людей явился важнейшим источником 
победы над фашизмом [2]. 

В числе первых, кто стал на защиту многонационального Отечества, 
был и чеченский народ, который направил на фронт более 40 тысяч своих 
сынов и дочерей. В процентном отношении это был один из самых высоких 
показателей по всей стране. Чеченцы проявляли на фронтах чудеса героизма 
и храбрости. Вся страна гордилась именами таких героев, как X. Нурадилов, 
М. Висаитов, И. Бейбулатов, X. Магомед-Мирзоев, К. Абдурахманов, М. 
Узуев, X. Дачиев, А. Идрисов, А.-В. Умаров, А. Исмаилов, С. Висаитов, М. 
Мазаев, А. Магомадов, М. Амаев, Д. Акаев, С. Мусаев, Д. Энгиноев, А. Ах-
таев и тысячи других. Имена героев той поры навсегда останутся в памяти 
благодарных потомков [3]. 

Несмотря на колебания в политических настроениях и взглядах элит 
государства и общества в целом, независимо от меняющихся в последние 
полвека официальных идеологических ориентиров, 9 мая, День Победы, и 
на сегодня остается поистине всенародным праздником для миллионов 
граждан нашей страны, для всего человечества. Этот день считают для себя 
великим и светлым праздником и жители Чеченской Республики, народы 
которой внесли свой достойный вклад в общее дело победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг. 



157 
 

Проведенное не так давно социологическое исследование (охват - бо-
лее 1 тыс. человек разных социальных слоев и возрастов) на тему: «Вклад 
чеченского народа в победу Советского Союза в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.» показало, что почти 70 % опрошенных достаточно хо-
рошо информированы об участии своих земляков в борьбе против фашизма. 

К теме Великой Отечественной войны обращаются не только уче-
ные- историки, но и социологи, политологи, писатели, журналисты, а также 
общественно-политические деятели. Это лишний раз доказывает особую ак-
туальность изучаемой проблемы, независимо от хронологического отдале-
ния событий тех лет [4]. 

12 декабря 2005г. в работе первого заседания Парламента Чеченской 
Республики принял участие Президент Российской Федерации. В своем вы-
ступлении В.В. Путин, в частности, сказал: «В ходе истории чеченский 
народ очень много страдал, особенно за десятилетия советской власти, не-
смотря на то, что воины Советской Армии чеченского происхождения, че-
ченской национальности героически сражались на фронтах Великой Отече-
ственной войны, защищая общенациональные интересы, - их имена навечно 
вписаны в память нашей страны как имена защитников нашего единого Оте-
чества. Несмотря на все это, в вагонах для скота.. .жители Чечни были де-
портированы в Сибирь и казахстанские степи. Мы знаем, какая это огромная 
трагедия». 

В эти дни вся страна чествует ветеранов Великой Отечественной 
войны. К сожалению, ветеранов становится с каждым годом все меньше. 
Именно они являются героями тех суровых военных лет. На долю их поко-
ления выпали тяжёлые испытания. И они с честью выстояли в самой страш-
ной в истории человечества войне и спасли мир от нацизма. Подвиг воинов-
победителей стал ярчайшим примером беззаветного служения Отечеству и 
любви к Родине. Низкий поклон всем ветеранам. И вечная слава тем, кто 
отдал жизнь во имя Отчизны [5]. 

Известно, что воинам-чеченцам Красной Армии пришлось испытать 
ещё и всю горечь унижений и незаслуженных обвинений периода преступ-
ной сталинско-бериевской депортации 1944-1957гг. В этот отрезок времени, 
да и в последующие годы, в исторической литературе было наложено табу 
на освещение ратных и трудовых подвигов чеченского народа в годы войны 
[6]. 

С. Кашурко писал: «На защиту огромной многонациональной дер-
жавы маленькая кавказская республика послала более 40 тысяч лучших сы-
нов и дочерей, смотревших на это как исполнение своего святого долга. Сра-
жаясь, они проявляли высшую воинскую доблесть. А вот и неопровержимое 
свидетельство, те же упрямые цифры: в Чечено-Ингушетии к званию Героя 
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Советского Союза было представлено 96 чеченцев - ни в одной республике 
не нашлось столько Героев (в процентном отношении к общей численности 
населения)» [7]. 

На полях сражений и в тылу День Победы приближали все советские 
народы. В своих боевых действиях против немецко-фашистских захватчи-
ков Красная Армия опиралась на помощь и поддержку тыла. Существенный 
вклад в общее дело победы над фашизмом внес и чеченский народ. 

В настоящее время обнаруживается все больше и больше новых дан-
ных об истории ратных и трудовых подвигов представителей Чеченской 
Республики в годы Великой Отечественной войны. Данная тема по-преж-
нему остается одной из актуальных, но малоизученных проблем отечествен-
ной истории. 

Подтасовка, а то и фальсификация исторических фактов, к сожале-
нию, и на современном этапе остается проблемой в масштабах всей страны. 
Это особенно ощутимо в трактовке истории Чеченской Республики. И долг 
историков - разоблачать фальсификаторов и провокаторов от науки и пуб-
лицистики. К счастью, умные люди слушают не фальсификацию, ложь и 
клевету на героический чеченский народ, которую распространяют мури-
ковы, эркеновы, николай-горбачёвы, пыхаловы, вдовины, романько, кузь-
мины, беловежские, черкасовы, крыловы, туалаговы и прочие погребновы, 
а объективные данные. 

Все имеющиеся источники (воспоминания участников войны, ра-
боты ученых-историков, представления к наградам, донесения с фронтов, 
фронтовые листовки, армейские газеты, фронтовая переписка, архивы, до-
кументы музеев, художественно-историческая литература, отзывы боевых 
командиров Красной Армии, маршалов и генералов, документальные мате-
риалы военкоматов, статистические данные, показатели хозяйственной де-
ятельности и мн. др.) говорят о чеченцах как лучших воинах, о героическом 
труде рабочих, крестьян, интеллигенции республики, о достойном вкладе 
народа Чечни в победу над фашизмом. 

Существенный вклад в дело объективного описания истории участия 
народов Чеченской Республики в Великой Отечественной войне внесли и 
писатели. Изучение произведений советских и российских писателей про-
шлых и нынешних лет является прекрасным средством для воспитания 
настоящего гражданина-патриота и интернационалиста. Художественная 
литература, основанная на реальных исторических событиях, содержит в 
себе большой слой истории конкретных судеб защитников Отечества и их 
героических подвигов. К таким произведениям о славных сынах Чечни от-
носятся «Казбек принимает бой» П. Лебедева (о командире партизанского 
отряда Салмане Мидаеве), «Солнце в крови» (сборник о Герое Советского 
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Союза X. Нурадилове), «Родина вас не забудет» С. Кашурко (очерки о про-
славленном чеченском летчике Д. Акаеве) и мн. др. Внимание русских пи-
сателей Р. Белевитнева, А.Н. Чуксина, А.Г. Горлова сосредоточено на неза-
урядных подвигах представителей чеченского народа в годы Великой Оте-
чественной войны. 

В книгах Г. Пенежко «Записки советского офицера» и генерал- лей-
тенанта танковых войск Н.К. Попеля «В тяжкую пору» ратным делам ко-
мандира танкового батальона капитана М. Мазаева уделено немало страниц. 
Г. Пенежко утверждал, что танкист-чеченец был образцом мужества и сме-
калки для многих бойцов. Однако по-настоящему полнокровный образ ге-
роя, пути формирования его героического характера впервые показаны в ху-
дожественно-документальной повести Р.А. Белевитнева «Прометей в тан-
ковом шлеме». Подполковник запаса Р.А. Белевитнев был близким другом 
и боевым товарищем М. Мазаева. Он хорошо знал Маташа, поэтому досто-
верно и убедительно раскрывает его внутренний мир, душевную красоту и 
благородство. Среди ярких примеров литературы, раскрывающей подвиг 
чеченского народа в Великой отечественной войне, можно назвать и «По-
весть о последнем рейде» П. Брикеля [8]. 

О славном сыне чеченского народа Ханпаше Нурадилове писали 
многие. Евгений Долматовский, Николай Сергеев и другие поэты посвятили 
ему немало взволнованных строчек. В 1942 году многие фронтовые газеты 
публиковали стихотворение Б. Полейчука «Солдатская честь», посвящен-
ное Герою. Однако образ этого воина-богатыря глубоко раскрыт только в 
романе-хронике А. Г. Горлова «Огненный, огненный конь». Постоянный ре-
троспективный взгляд писателя от героических поступков Ханпаши на про-
шлую жизнь, на предания, легенды и песни, воссоздающие нравственный и 
духовный облик народа, помогает А. Горлову показать нерасторжимую 
кровную связь с народом, в недрах которого он вырос. Рассказывают доку-
менты: «Быть бесстрашным в бою, как наш Ханпаша!» [9]. С этим кличем 
идут славные конногвардейцы в бой и побеждают. Заслужить такую славу, 
такую любовь и уважение в сердце фронтовиков - великое дело. Для этого 
нужно быть храбрейшим из храбрых, отважнейшим из отважных. И Хан-
паша Нурадилов был таким. Это был достойный сын Чечено-Ингушетии, 
воплотивший в себе все лучшие черты чеченского народа - его храбрость и 
орлиную удаль, его свободолюбие и неугасимую ненависть к поработите-
лям» [10]. 

Автор исторической повести «Стальная искра» Х-А. Берсанов в 
своей работе рассказывает о подвигах Героев Советского Союза - Мовлида 
Висаитова и Хансолта Дачиева, а также воинах из Чечено-Ингушетии, ко-
торые сражались под Сталинградом в 1942-1943 годах (Абу Истамулов, 
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Абу-Али Висаитов, Хасанов, Исмаилов, Шахгиреев, Бекмарза Бексултанов, 
Мовла Абубакаров, Абдурахман Абубакаров, Якуб Костоев, Ахмед Баркин-
хоев, Магомед Алиев, Мухтар Льянов, Салаудин Айсханов, Сала Мамакаев, 
Сулим Нухаев, Джунид Гайтукаев, Иса Чалаев, Ширвани Эдильханов, Ма-
гомед-Закир Долгатов, Ахмед Этиев, Умар Масхадов, Хамид Денилов и др.) 
[11]. 

В самый опасный момент, когда решалась судьба страны, с вдохно-
венным словом к жителям Чечни обращался известный советский писатель 
Николай Тихонов: «... слыхал-ли кто, что чеченец, ... не терпевший над со-
бой никогда никакого хозяина, отдаст немцу свою страну? ... Вся страна сла-
вит этот час битвы, чеченцы. Все народы Кавказа с вами - слава прошлого 
взывает к вам сегодня.... Пусть наглые немецкие захватчики узнают, что та-
кое чеченцы...». 

В годы Великой отечественной войны народы нашей страны совер-
шили беспримерный в истории подвиг, разгромив вооруженных до зубов 
гитлеровских агрессоров, и спасли тем самым все человечество от фашист-
ской опасности. На Советско-германском фронте было разгромлено 607 ди-
визий «Третьего рейха» и его сателлитов, тогда как англо- американские со-
юзные войска в Северной Африке, Италии и Западной Европе разбили 176 
дивизий противника [12]. 

В советском тылу рабочий класс, крестьянство, интеллигенция ко-
вали оружие для нашей армии. Народы Чечни приняли самое деятельное и 
активное участие во всех этих славных делах нашей страны. Чеченский 
народ, как и все остальные народы, внес существенный вклад в общее дело 
победы над фашистской Германией и ее союзниками в годы Великой Оте-
чественной войны. 

На фронт ушли из республики десятки тысяч сынов и дочерей Чечен-
ской Республики, которые с оружием в руках мужественно и стойко сража-
лись с врагом. За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко- фа-
шистскими агрессорами, тысячи воинов из Чечни награждены орденами и 
медалями, а сорока восьми из них присвоено высокое звание Героя Совет-
ского Союза. Многие наши земляки не вернулись с полей войны, не познали 
радость Великой Победы [13]. 

Есть различные мнения ученых и политических деятелей по поводу 
численности Героев Советского Союза из числа чеченцев. Например, И.П. 
Рыбкин, будучи Секретарем Совета безопасности РФ, отмечал что «к концу 
войны было 56 Героев Советского Союза». Это только среди тех, кто гово-
рил: «Я - чеченец». Но были и чеченцы, которые, чтобы получить высокое 
звание Героя, приписывали себе совсем другую национальность [14]. 
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В связи с депортацией чеченского народа 23 февраля 1944 года сот-
ням чеченцев, представленным к высоким наградам и званию Героя Совет-
ского Союза, было в этом отказано. Только недавно стал известен, напри-
мер, и такой факт, как непосредственное участие чеченца А. Исмаилова в 
операции по водружению Красного флага над Рейхстагом в Берлине. 

Мовлид Висаитов получил золотую звезду Героя Советского Союза 
(посмертно) только в 1990 году. В 1996 году Указом Президента России зва-
ние Героя России было присвоено воинам из Чечни: А. Исмаилову, М. Ума-
рову, М. Узуеву, К. Абдурахманову [15]. 

Писатель-фронтовик Герой Советского Союза Владимир Карпов, 
специализирующийся на создании художественно-документальных произ-
ведений, в своей книге «Полководец» проинформировал читателей о том, за 
какое количество уничтоженных гитлеровцев во время войны красноармеец 
мог получить звание Героя Советского Союза: обычный красноармеец за 
уничтожение 25 гитлеровцев, штрафник - за 50. 

Только три чеченца-снайпера уничтожили 633 фашиста: А.Идрисов 
(349), М. Амаев (197), А. Магомадов (87). Выходит, что по норме (не будь 
они чеченцами) они должны были получить 12 звезд Героя. X. Нурадилов 
уничтожил 920 фашистов, X. Магомед-Мирзоев - 262 чел. Это получается 
(путем простого арифметического подсчета) 48 звезд Героя. Если прибавить 
к ним еще 44 звезды Героя (представленные к награде за разные подвиги по 
2-3 раза) 18 человек, то в сумме получается 104 золотые звезды, недополу-
ченные 18-ю чеченцами! А ведь чеченцев на фронтах было не 18 человек, а 
десятки тысяч [16]. 

Отважный снайпер из Волгограда Морозов за свои героические по-
двиги и уничтожение 180 фашистов заслуженно стал дважды Героем Совет-
ского Союза. Однако чеченцу Махмуду Амаеву за уничтожение 197 гитле-
ровцев вообще не дали звезду Героя. Так поступили с чеченскими летчи-
ками, танкистами, разведчиками, кавалеристами, партизанами, артиллери-
стами, с рядовыми и офицерами [17]. 

Многие писатели, журналисты, ученые и военачальники в условиях 
тоталитарной диктатуры и секретности делали попытки утвердить истори-
ческую правду, рассказав объективно о подвигах чеченцев на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Именно к ним относятся следующие военкоры 
и военачальники: Пенежко, Гроссман, Долматовский, Кашурко, Брикель, 
Баграмян, Конев, Гречко, Масленников, Мамсуров, Милошниченко, Коз-
лов, Коробков, Коротеев, Кириченко, Сандалов, Сусайков, Осликовский, 
Ротмистров, Разуваев, Попель, Петухов и многие другие [18]. 

Эти люди с чистой совестью, видевшие героизм чеченцев в боях во-
очию, засвидетельствовали это в своих трудах-воспоминаниях. Многие из 
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них приезжали в Г розный, на родину своих боевых товарищей, которых они 
не раз представляли к званию Героя Советского Союза. Представленных к 
этому званию и отклоненных чеченцев было, по некоторым новым данным, 
более 300 человек (164 человек из Брестской крепости и 156 человек - с дру-
гих фронтов). 

Следует назвать тех, кто командованием за разные героические по-
двиги был представлен к званию Героя несколько раз: дважды - М. Амаев, 
А. Ахтаев, А- В. Ахтаев, Д. Акаев, 3. Ахматханов, Я. Алисултанов, А. Гучи-
гов, X. Магомед-Мирзоев, И. Бейбулатов, С.Мидаев, У. Касумов, И. Ша-
ипов, А.-Х. Исмаилов. Трижды - А.Идрисов, М. Висаитов, С.Висаитов, М. 
Мазаев, И. Уциев. Четырежды - Ханпаша Нурадилов. 

Совсем недавно стало известно, что доброволец Юсуп Дохтукаев из 
Курчалоя (участник Сталинградской битвы, кавалер орденов Красного Зна-
мени, Отечественной войны и др.) был представлен осенью 1943 года к зва-
нию Героя Советского Союза. И таких примеров сотни. 

Известно, что за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко- 
фашистскими захватчиками, 11 603 воина были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза, 104 из них получили это звание дважды. 

С 1942 года существовала негласная установка от Берии чеченцам 
звания Героя не давать, более того, с марта 1942 года даже призыв в Крас-
ную Армию чеченцев и ингушей был прекращен. 

В сентябре 2006 года в эфире ВГТРК «Россия» транслировался доку-
ментальный фильм «Героями не рождаются. История Золотой звезды» о ге-
роях Советского Союза времен Великой Отечественной войны. В фильме 
была дана раскладка количества награжденных Золотой звездой в разные 
годы. В 1941г. - получили звезду Героя 127 человек, в 1942г. - 392 человека, 
а в 1943-1945 годах - более 11 тысяч человек! Как видно, пик награждения 
Золотой звездой приходится как раз на тот период, когда чеченцев стали 
снимать с фронтов и отправлять в ссылку. 

Только из одного чеченского дивизиона С. Висаитова более 100 че-
ловек были награждены орденом Красной Звезды. 

Боевой генерал В.Н.Разуваев писал: «Я уверен, что придет время и 
об этом чудовищном преступлении (имеется в виду депортация чеченцев - 
И.Х.), совершенном против чеченцев, узнают миллионы людей на земле. 
Узнают также об их подвигах в борьбе с врагами нашей Родины. Правда 
должна восторжествовать...» [19]. 

Комдив 63-й армии Милошниченко вспоминал, что «..с чеченцами 
мы смогли разгромить неприятеля на подступах к Кавказу». Комдив 295-й 
стрелковой дивизии полковник Петухов, говоря о чеченцах, отмечал: «Они 
храбрые воины от природы». Такую же характеристику красноармейцам- 
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чеченцам давал и командующий 4-й особой армией генерал Л.М. Сандалов 
в своей книге воспоминаний «Пережитое». 

Имя Героя войны Ханпаши Нурадилова стало в действующей армии 
нарицательным, с ним командиры звали в бой своих подчиненных. В ок-
тябре 1942 года фронтовая газета «Красная Армия» писала: «Нурадиловых 
у нас тысячи, сотни тысяч, миллионы и в том непобедимая сила Красной 
Армии» [20]. 

В 1944 году из действующей армии было отмобилизовано и направ-
лено в Казахстан и Среднюю Азию 16,5 тысяч бойцов чеченской и ингуш-
ской национальности, прошедших через горнило ожесточенных боев с 
немецко-фашистскими захватчиками и зарекомендовавших себя смелыми, 
отважными и стойкими воинами. Сотни воинов-чеченцев, изменив свою 
национальность, остались в рядах Красной Армии и воевали с врагом до Дня 
победы. 

Фронтовики-чеченцы, вынужденные демобилизоваться из действую-
щей армии, сохранили благородство и воинскую честь. Произвол, учинен-
ный руководством страны в отношении чеченцев, не поколебал их муже-
ства, патриотизма, интернационализма и гражданской сознательности. 

В настоящее время федеральные и республиканские власти предпри-
нимают разные меры, чтобы поддержать социальный статус ветеранов 
войны и труда, облегчить жизнь героев, которыми должна гордиться вся 
страна. 

Но самое главное - это преемственность поколений, пример, которым 
являются для нынешних поколений воины Великой Отечественной. Память 
о славном прошлом хранят потомки тех, кто сражался с захватчиками. 

Продолжателями дела воинов из Чечни в 1941-1945 годах являются 
сегодня тысячи парней, награжденных орденами и медалями Российской 
Федерации. Маленькая Чечня дала стране 5 советских генералов и 12 гене-
ралов Вооруженных сил РФ, юстиции, МВД, ФСБ. 

Продолжая ратные традиции своих предков, в рядах Российской ар-
мии и правоохранительных структурах страны на сегодняшний день несут 
образцовую службу тысячи чеченских офицеров, сержантов, рядовых. 

Чеченские воины и до этого выполняли свой воинский долг перед 
страной в различных «горячих» точках, в Афганистане (1979-1988гг). 

Только за последние несколько лет высокое звание Героя России 
было присвоено 14 представителям чеченского народа (всего их более 30). 

Чем дальше отдаляются раскаты Второй мировой войны, чем дальше 
от нас счастливый День Победы 45-го, тем значительнее и полнее раскры-
вается великий подвиг миллионов наших граждан, которые вместе со всеми 
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прогрессивными силами человечества спасли нашу планету от самой опас-
ной угрозы миру в XX веке - фашизма. 

День Великой Победы - это, несомненно, выдающийся праздник для 
всех народов России. 
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Т.У. Эльбуздукаева 
 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ЧЕЧЕНСКОГО НАРОДА В ХХ ВЕКЕ 

 
В новых условиях системы образования, которая ориентирована на 

вхождение в мировое образовательное пространство, актуален поиск моде-
лей образования, позволяющих сохранить духовно-нравственные и куль-
турно-исторические традиции образования и воспитания.  

Главная задача в системе образования в Чеченской Республике - вос-
питание «свободной, духовно, интеллектуально и физически развитой лич-
ности». Культурные ценности, в этой связи, занимают приоритетные пози-
ции. 

Разработка проекта «Культура чеченского народа в ХХ в.» направ-
лена на освоение личностью базовых компонентов культуры, творческого и 
инициативного отношения к труду и общественной жизни, на развитие 
навыков межличностного общения и приоритет общечеловеческих ценно-
стей. Нравственные ценности усваиваются через исторический материал, 
ведут к уважению прав и свобод другого человека, пониманию его уникаль-
ности. [1] 

История и культура чеченского народа является составной частью 
кавказской и общероссийской цивилизации. Чеченцы, тесно взаимодействуя 
с культурами народов России, сохранили свои этнокультурные особенно-
сти: язык, обряды, обычаи, традиции, социальные и духовно-нравственные 
идеалы.  

Гостеприимство, уважение старших, честность, доброжелательность, 
преданность исторической родине, уважение других народов – нравственно-
ментальные особенности чеченского этноса. 

Чеченское общество было всегда открыто для инородцев. Здесь нахо-
дили приют беглые солдаты царской армии, муллы-миссионеры, пастухи, 
ремесленники и прочий люд. Вначале 1930-х гг. тысячи голодных русских и 
украинцев нашли кров и хлеб в Чечне. А во время первой чеченской войны 
чеченцы увозили из городов русских, украинцев и людей других националь-
ностей к себе в села и аулы, кормили и спасали их от бомбежек.  

На протяжении ХХ столетия Чечня не раз оказывалась в сфере геопо-
литических интересов, что приводило к военно-политическому противосто-
янию. Военные действия и другие насильственные акции, депортация с ис-
торически обжитых районов сталинским режимом имели глубокие послед-
ствия в сфере культуры. Уничтожались историко-архитектурные памят-
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ники, культовые сооружения, сокращались традиционные народные ре-
месла и художественные промыслы, разрушалась традиционная среда оби-
тания чеченцев.  

Важное место в этнической культуре чеченцев занимает ислам, пред-
ставленный в форме суфизма. Особенность суфийской культуры – наличие 
мощного гуманистического, миротворческого потенциала, которому чужды 
религиозный радикализм и экстремизм в любом их проявлении.  

В ХХ веке чеченская культура пережила огромные трансформации 
на путях интеграции в общероссийский (советский) контекст. 

Главной социокультурной составляющей послеоктябрьской эпохи 
стала культурная революция. Ее определяют как процесс коренной ломки 
сложившихся стереотипов общественного сознания, духовно-нравственных 
ориентиров в поведении людей.  В 1920-1930-е гг. и в последепортационный 
период в культуре Чечено-Ингушетии произошли особенно быстрые пере-
мены на основах светской и европейской традиции, в рамках которой разви-
валась вся советская культура.  

Придавая большое значение школьному строительству, большевики 
открывали свободные от религиозного влияния культурно-просветительные 
организации, в том числе и школы, для чего мобилизовали все имевшиеся 
культурные силы.  

В марте 1921 г. Совнарком Горской Республики принял декрет «О 
ликвидации среди горских племен безграмотности на родном языке», кото-
рый обязал республиканский Наркомпрос разработать «общегорскую гра-
фику». Одновременно решено было приступить к изданию чеченского, ин-
гушского и осетинского букварей [2]. 

К сентябрю 1922 г. был подготовлен к изданию чеченский букварь Т. 
Эльдарханова и ингушский букварь З.К. Мальсагова, а также грамматики и 
задачники на тех же языках [3]. 

В 1925 г. М.С. Сальмурзаев составил  проект чеченского алфавита на 
латинской основе. В этом же году был разработан латинизированный алфа-
вит Х.Д. Ошаева. На II съезде Советов Чеченской Автономной области в 
1926 г. был утвержден проект чеченской письменности на латинской графи-
ческой основе. «Латинизация – это революция на Востоке» – сказал В.И. Ле-
нин по поводу латинизации алфавита. В целом до 1925 г. практически дей-
ствующей для Чечни оставалась арабская графика. Темпы латинизации в 
Чечне первоначально задерживались из-за того, что в ней не было своей ти-
пографии с латинским шрифтом. [4] 

Силами учителей и учащихся старших классов организовывались 
подворные обходы по выявлению неграмотных и малограмотных, при шко-
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лах устраивались пункты ликбеза, проводили работу среди женщин-горя-
нок, выступали инициаторами строительства библиотек и клубов. Тем не 
менее, в школы области было вовлечено всего лишь 35 % детей. [5]. 

С 1930 г. в СССР вводилось обязательное всеобщее начальное обра-
зование. Введение всеобуча требовало  значительных капиталовложений, 
увеличения количества учителей и повышения их квалификации. Решение 
этой задачи было не из легких.  

Из-за недостатка педагогических кадров в 1930-е гг. практически 
каждый, кто имел семиклассное образование, мог работать учителем началь-
ной школы после прохождения краткосрочных курсов. 

Несмотря на усилия властей и рост капиталовложений в школьное 
строительство Чечено-Ингушетии к концу 1930-х гг. так и не удалось ре-
шить многие проблемы, связанные с народным образованием. Охват детей 
школьного возраста составлял приблизительно 86%, плохо ходили в школу 
девочки. В 1936/37 учебном году почти половина девочек в селах не учи-
лась.[6] 

На начало 1937/38 учебного года в республике из 343 школ было 178 
начальных, 138 неполных средних, 19 средних с общим количеством уча-
щихся 111 066 человек, из них 70 722 чеченца и ингуша. В них имелось 1325 
преподавателей с высшим, среднетехническим и средним образованием, 
или 36,7 % к общему составу всех учителей. К этому времени полностью 
прекратили свое существование религиозные школы [7]. 

Осуществление строительства социалистического общества и новой 
социалистической культуры невозможно было обойтись без большого коли-
чества специалистов, поэтому создание советской интеллигенции явилось 
одной из важных проблем, вставших перед советским государством. 

Подготовка кадров высшей квалификации являлась одной из важней-
ших задач для новой власти. В Чечне остро стояла задача ускоренной под-
готовки кадров. Особую тревогу вызывала нехватка учителей. На первых 
порах к работе в школах привлекались наряду со старыми педагогическими 
кадрами и учителя-арабисты. Большинство арабистов, прошедших курсо-
вую подготовку, стали впоследствии авторами учебников на родном языке 
(А. Нажаев, М. Сальмурзаев, А. Хумпаров, М. Саидов, А. Мальсагов, А. Ту-
чаев, братья Бековы, Ш. Сугаипов и др.). 

В 1920-1930-е гг. широко практиковалось направление учащейся мо-
лодежи в вузы соседних республик и областей. В горских высших и средних 
учебных заведениях, на рабочих факультетах, в техникумах и институтах 
предоставлялись места по специальным разверсткам, но чеченцев поступало 
в учебные заведения сравнительно мало.  
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Наиболее приемлемой формой быстрой подготовки кадров являлись 
курсы, на которых изучался алфавит на латинской основе, чеченский и рус-
ский языки, преподавались математика и обществоведение, политграмота и 
физкультура. В 1926 г. начали функционировать курсы по подготовке учи-
телей чеченского языка. 

Учитывая слабую подготовку основной массы учителей ЧАО, Обком 
ВКП (б) и Облисполком Чеченской области приняли постановление, кото-
рое обязало всех учителей, не имевших образование за 5-летнюю начальную 
школу, получить таковое к 1 сентября 1936 г., не имевших образования за 7-
летку получить его путем заочного обучения, а всех, имевших 7-летнее об-
разование, к 1938 г. без отрыва от производства закончить педтехникум [8]. 

В создавшихся условиях появилась настоятельная необходимость от-
крытия педагогического института.  Одновременно продолжалась прово-
диться политика по коренизации учительских кадров. 

7 февраля 1938 г. на базе подготовительных курсов был открыт Че-
чено-Ингушский учительский институт с двухгодичным сроком обучения, 1 
сентября 1938 г. – Чечено-Ингушский государственный педагогический ин-
ститут с 4 – годичным сроком обучения (ЧИГПИ), который располагал 
тремя факультетами: филологическим (с отделениями русского языка и ли-
тературы, чеченского языка и литературы, ингушского языка и литературы), 
историческим и физико-математическим, с контингентом на дневном отде-
лении 130 человек, на вечернем 60 и на заочном 147 [9]. 

За годы своего существования Педагогический институт Чечено-Ин-
гушетии подготовил значительное количество учителей коренной нацио-
нальности с высшим образованием. Педагоги с начальным образованием по-
степенно заменялись педагогами, имеющими высокую квалификацию. К 
1940 г. численность специалистов с высшим и средним специальным обра-
зованием, занятых в народном хозяйстве, составляла 7100 человек, в том 
числе с высшим образованием 2200 человек, со средним специальным обра-
зованием 4900 человек [10]. 

В 1920-1930 гг. создаются клубы, красные уголки, библиотеки, избы-
читальни, музеи, радио, призванные проводить политико-просветительскую 
и культурно-массовую работу среди населения. В 1920-1930-е гг. происхо-
дило становление национальной литературы. Большую роль в этом процессе 
сыграла периодическая печать. Вместе с выработкой норм литературного 
языка национальные газеты помогали объединению творческих сил Чечни. 
В эти годы чеченской литературой были освоены все жанры поэзии, прозы 
и драматургии. Более двадцати романов, сотни повестей, тысячи рассказов, 
поэм, басен и десятки тысяч стихотворений – вот что представляет собой 
чеченская литература, если говорить о ее количественном состоянии.  
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Если же говорить о художественных достоинствах литературы, то в 
первую очередь следует вспомнить прозу С. Бадуева, пронизанную непод-
дельным гуманизмом, не вписывающимся в рамки социалистического реа-
лизма 1920-1930-х годов, мужественную поэзию М. Мамакаева, тонкую ли-
рику М. Гадаева.  

В августе 1934 г. был создан единый Союз писателей СССР, затем 
союзы художников, композиторов, архитекторов. Созданные творческие со-
юзы поставили под жесткий контроль деятельность творческой интеллиген-
ции страны. Исключение из союза вело не только к утрате определенных 
привилегий, но и к полной изоляции от потребителей искусства. Бюрокра-
тическая иерархия таких союзов обладала невысокой степенью самостоя-
тельности, ей предписывалась роль исполнителя воли высшего партийного 
руководства. 

Наступил новый этап в развитии художественной культуры. С отно-
сительным плюрализмом предыдущих времен было покончено. Утвердился 
один – единственный художественный метод социалистического реализма.  

Выступая в качестве «основного творческого метода» советской 
культуры, он предписывал содержание и структуру произведения, предпо-
лагая существование «нового типа сознания», которое появилось в резуль-
тате утверждения марксизма-ленинизма. Социалистический реализм при-
знавался единственно верным и наиболее совершенным творческим мето-
дом.  

Данное определение соцреализма опиралось на сталинское определе-
ние писателей как «инженеров человеческих душ». Тем самым художе-
ственная культура и  искусство становились  инструментом в формировании 
«нового человека».  

Во второй половине 1930-х гг. продолжало развиваться издательское 
дело. В 1936 г. издавалось несколько республиканских газет: «Грозненский 
рабочий», «Ленинский путь», «Сердало», «Ленинец». В 1938-1939 гг. в рес-
публике издавалось 15 газет с разовым тиражом 68,9 тысячи экземпляров, 9 
газет печаталось на родном языке [11].  

Чечено-Ингушское книжное издательство ежегодно выпускало более 
100 наименований книг и брошюр на чеченском, ингушском и русском язы-
ках. Выходила переводная литература. В эти годы на чеченский язык пере-
вели и издали многие произведения Л.Н. Толстого, М. Горького, А.С. Пуш-
кина, М.Ю. Лермонтова, А.П. Чехова, В.Г. Короленко и других русских пи-
сателей. В 1935 г. начато издание целой серии переводов, которая включала 
40 лучших произведений мировой детской литературы. 
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В 1939 и 1940 гг. было издано 10 сборников произведений чеченских 
и ингушских писателей, а также 2 сборника на русском языке. Театры полу-
чили пьесы национальных авторов.  

В 1938 г. Государственное политическое издательство СССР издает 
книгу «Чечено-Ингушская поэзия». Одновременно Чечено-Ингушское изда-
тельство выпускает на русском языке ряд сборников: «Поэты Чечено-Ингу-
шетии», «Чечено-Ингушская лирика» и др., пользовавшиеся популярностью 
у русского читателя. В 1940 г. был издан сборник «Чечено-Ингушский фоль-
клор», подготовленный Чечено-Ингушским научно-исследовательским ин-
ститутом истории, языка и литературы.  

Широкое развитие в республике получило библиотечное дело. Осно-
ванная еще в 1904 г. как общественный кабинет для чтения Грозненская цен-
тральная библиотека в 1935 г. была преобразована в областную, а год спустя 
в республиканскую. В 1921 г. была создана научно-техническая библиотека 
«Грознефть», которой в 1930 гг. был придан статус опорной научно-техни-
ческой библиотеки Наркомтяжпрома СССР.[12] 

В 1920-1930-гг. росла сеть массовых библиотек и их книжные фонды. 
Если в Чечне в 1927 г. насчитывалось 73 библиотеки с книжным фондом 111 
тыс. экземпляров, то к 1940 г. их стало 248 с 506,4 тыс. экземпляров книг, а 
также 211 изб-читален [13]. 

В марте 1931 г. Чеченский обком ВКП (б) постановил радиофициро-
вать все горные районы Чечни к 1932 г. Радиофикация развивалась быст-
рыми темпами. Если в 1923 г. в Чечне не было ни одной радиоточки, то на 1 
января 1932 г. по всей Чеченской автономной области было 4589 радиото-
чек, из них 1780 в аулах. При радиоцентре была создана самостоятельная 
редакция на чеченском языке, которая проводила беседы и доклады, посвя-
щенные вопросам развития промышленности и сельского хозяйства, а также 
специальные передачи для женщин и молодежи.  Первые радиопередачи в 
Чечне и Ингушетии прозвучали непосредственно из Москвы в 1925 г. Регу-
лярные радиопередачи из Грозного начались с 1929 г. [14] 

Большим событием явилось открытие Чечено-Ингушской государ-
ственной филармонии, основным достижением которой было исполнение 
чеченской и ингушской музыки в обработке советских композиторов. При 
филармонии был симфонический оркестр, созданный еще в 1928 г., а в 1939 
г. был организован ансамбль песни и танца, который завоевал широкую из-
вестность. Летом 1940 г. ансамбль выезжал на гастроли и побывал в ряде 
городов Советского Союза [15].  

В 1939 г. в республике был организован профессиональный ансамбль 
песни, музыки и пляски Чечено-Ингушской АССР «Вайнах». В основу его 
репертуара легло богатое музыкальное и танцевальное творчество чеченцев 
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и ингушей, классические произведения и произведения братских народов. 
Значительным событием музыкальной культуры республики явилось созда-
ние в 1939 г. государственного симфонического оркестра.  

Определенные успехи имелись и в киноискусстве. Первые советские 
фильмы и хронику массовый зритель в национальных областях края увидел 
еще в 1920 г. К октябрю 1926 г. киносеть края состояла из 433 точек, а в 
начале 1928 г. – из 565 точек. Северокавказское отделение «Совкино» еже-
месячно получало из центра 16 кинокартин. В 1932 г. В Чечено-Ингушетии 
было 100 киноустановок с платным показом  [16]. 

Большим событием в культурной жизни Чечни явилось открытие 1 
мая 1931 г. первого чеченского национального театра. Вместе с театром раз-
вивалась и драматургия. [17]  

Выдающаяся роль в развитии театра и драматургии принадлежит Са-
иду Бадуеву. Менее чем за десять лет творческой деятельности С. Бадуев 
создал 15 оригинальных пьес. Его перу принадлежат такие сценические про-
изведения, как «Закон отцов», «Горы меняются», «Красная крепость» и др. 
Классической стала пьеса «Петимат», которая до последнего времени не 
сходила со сцены национального театра. 

На 1 мая 1941 г. в республике было 5 театров: Чечено-Ингушский 
национальный драматический театр, русский драматический театр им. М.Ю. 
Лермонтова, театр юного зрителя, театр кукол, драматический театр в рай-
онном центре Назрани. Наряду со стационарами работали три передвижных 
театра, цирк и эстрада. [18]  

7 ноября 1924 г. городским отделом народного образования в Гроз-
ном был открыт окружной музей по истории культуры и религий.К концу 
1930-х гг. после реконструкции музея увеличились его экспозиционные пло-
щади и количество экспонатов. Если в 1926 г. в музее насчитывалось 1400 
экспонатов, то к 1937 г. их число увеличилось до 4 тысяч [19]. 

В 1920-1930-х гг. развитие получило и изобразительное искусство: 
живопись, графика, скульптура и художественная вышивка. Летом 1925 г. в 
Чечне работали художники Федор Черноусенко и Василий Шлипнев. Среди 
работ Ф. Черноусенко особое внимание привлекают портреты горцев и го-
рянок. Ему также удалось достичь разнообразия тематики местных этногра-
фических типов населения Чечни. Художник Ф. Черноусенко с этнографи-
ческой точностью фиксирует тип одежды, детально отражает все элементы 
украшений, композиционное решение способствует раскрытию духовного 
мира горцев и горянок.[20] 

Системообразующими элементами официальной культуры высту-
пали примат идеологии в духовной жизни, идея сильного государства и 
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сильного вождя, беззаветная верность делу партии и правительства, патрио-
тизм, ненависть к классовым врагам, культовая любовь к вождям пролета-
риата, трудовая дисциплина, законопослушность и интернационализм.  

Таким образом, советская национальная культура к середине 30-х гг. 
сложилась в жесткую систему со своими социокультурными ценностями: в 
философии, эстетике, нравственности, языке, быте, науке. Основными чер-
тами этой системы были: утверждение нормативных культурных образцов в 
различных видах творчества; следование догмату и манипулирование обще-
ственным сознанием; партийно-классовый подход в оценке художествен-
ного творчества; ориентация на массовое восприятие; мифологичность; кон-
формизм и псевдооптимизм; образование номенклатурной интеллигенции; 
создание государственных институтов культуры (творческие союзы); под-
чиненность творческой деятельности социальному заказу. 

В период пребывания на спецпоселении чеченцев и ингушей их 
языки и культурные традиции исчезли из числа официально признанных и 
поддерживаемых государством. Это не было случайным следствием депор-
тации, а намеренной государственной политикой, направленной на стирание 
историко-культурной основы существования репрессированных народов, на 
подготовку их социокультурной и в т.ч. языковой ассимиляции. Важную 
роль в этом играла система образования. СНК СССР издал распоряжение 
№13278 «с» от 20 июня 1944 г., согласно которому обучение детей пересе-
ленцев проводилось на русском языке. Проблема обучения на родном языке 
начала подниматься сосланными только в середине 1950-х гг., после  ослаб-
ления режима спецпоселений. 

Анализ государственной политики в отношении депортированных 
народов показывает, что система расселения, политика в области семейно-
брачных отношений, отсутствие системы образования и институтов куль-
туры на родных языках, ограниченность в передвижении и политических 
свободах создавали объективные условия для этнокультурного размывания 
и постепенной ассимиляции спецпоселенцев окружающим населением. Че-
ченцы не потерялись в этом мире, мало подверглись аккультурации, и тем 
более не ассимилировались. Они не потеряли родной язык, традиции и обы-
чаи во многом благодаря вере – исламу. 

В отличие от духовной, материальная культура чеченцев и ингушей 
в 1944-1957 гг. во время выселения и во время «административного устрой-
ства территории» подверглась почти полному уничтожению. Во время де-
портации чеченцы и ингуши были лишены имущества, в ссылке не было 
условий для возрождения материальной культуры, а сами чеченцы и ингуши 
вынуждены были в процессе перманентного выживания временно забыть о 
прежних навыках и традициях национальной материальной культуры. 
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Этнокультурные процессы в Чечено-Ингушской АССР в 1957-1980 
гг. характеризовались ростом религиозного и этнического самосознания. 
Пребывание в ссылке в течение 13 лет сформировало дальнейшую этнокуль-
турную стратегию чеченского народа – склонность к самоизоляции и сопро-
тивлению при малейшем нажиме со стороны властей. Национальное само-
сознание чеченцев и ингушей было травмировано клеймом «народов-преда-
телей», и, хотя ни один чеченец или ингуш не верил в справедливость по-
добного обвинения, «общественное мнение» как в Казахстане, так и по воз-
вращении в ЧИАССР, способствовало депрессивным настроениям и замкну-
тости.  

Фальсификация истории чеченского народа тормозило дальнейшее 
развитие национального самосознания, порождало примитивное понимание 
исторической, этнической и культурной самобытности нации, изоляции от 
окружающих народов и их культурного влияния. Среди определенной части 
чеченцев и ингушей бытовала точка зрения о вреде образования, о развра-
щающем действии иноэтничного окружения. Все это не могло самым пагуб-
ным образом не сказаться на возможностях дальнейшего культурного раз-
вития нации. 

В 1957 г. по удельному весу лиц с высшим и средним специальным 
образованием чеченский народ занимал последнее место в СССР с показа-
телем 19,1 чел. на 10 тыс. населения при среднем показателе по стране 326,3 
чел., т.е. отставал от всех в среднем в 17 раз. В 1959 г. на каждую тысячу 
чеченцев в возрасте 10 лет и старше приходилось 705 чел., не имевших ни-
какого образования [21]. 

К 1970 г. эта цифра снизилась до 447 человек [22]. С 1959 по 1965 гг. 
вузы республики подготовили 6,5 тыс. специалистов, средние специальные 
учебные заведения – 10 тыс. специалистов; свыше 40 тыс. человек получили 
рабочие специальности в системе профессионально – технического образо-
вания. К началу 1967 г. в высших и средних учебных заведений республики 
обучалось 25 тыс. студентов [23]. В 1970/71 учебном году в местных вузах 
обучалось уже 12800 человек, в том числе 2280 чеченцев, в средних специ-
альных учебных заведениях – 14756 человек (3809 чеченцев) [24].  

В 1972 г. на базе Чечено-Ингушского педагогического института был 
открыт университет. 28 ноября 1980 г. в Грозном открылось третье высшее 
учебное заведение – Чечено-Ингушский государственный педагогический 
институт. Первый выпуск студентов состоялся в 1986 г.  

За период с 1959 по 1970 гг. число лиц с высшим и средним образо-
ванием среди русских жителей Чечено-Ингушетии увеличилось в 2 – 3 раза, 
среди ингушей в 4,9 раза, а среди чеченцев в 7,3 раза. Если в 1959 г. среди 
100 чеченцев старше 30 лет только один имел высшее образование, в 1979 г. 
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их было уже 18. В целом же за период с 1959 по 1989 гг. удельный вес че-
ченцев, имеющих высшее образование, вырос в 37 раз [25].  

В вузах и научно-исследовательских институтах республики насчи-
тывалось 1775 научных сотрудников, среди которых 328 кандидатов наук, 
21 доктор, в том числе кандидатов и докторов наук женщин – 61, из них 15 
чеченки и ингушки [26].  

Однако, благополучные цифры скрывали серьезные проблемы: 
школьное обучение в сельских районах республики, где проживало 70 % ко-
ренного населения, десятилетиями велось на самом низком уровне.  

Многие дети вследствие бедности и отходничества не имели возмож-
ности, а порой и желания, учиться. 

В республике функционировала широкая сеть культурно -просвети-
тельских учреждений: работали 3 театра, филармония и цирк, Дом народ-
ного творчества, музеи, 667 домов культуры, клубов и изб – читален, 424 
библиотеки с книжным фондом около двух миллионов томов, 397 киноуста-
новок. Приступили к работе хореографическая и драматическая студии, а 
также студия изобразительного искусства, была открыта вечерняя музы-
кальная школа для взрослых [27].  

В эти годы высокого развития достигла художественная самодеятель-
ность. Повсеместно создавались народные хоры, народные ансамбли песни 
и танца, народные любительские театры. Развивались все жанры творчества, 
особенно это проявлялось в музыке, театре, хореографии. В разнообразных 
жанрах работали художники-живописцы, графики, скульпторы.  

Активно развивалось музейное дело в республике. В 1946 г. фонды 
музея состояли из 3356 экспонатов, а к началу 1970-х годов они насчитывали 
более 80 тысяч, из которых более 57 тысяч – подлинные материалы. В 1961 
г. в республике был открыт второй музей – Музей изобразительных искусств 
имени Петра Захарова.[28]  

В Чечено-Ингушетии имелись развитые средства массовой информа-
ции: в 1980 г. издавалось 4 республиканских, 14 городских и районных, 8 
многотиражных газет, 2 литературно-художественных альманаха, обще-
ственно-политический журнал, функционировали книжное и газетное изда-
тельства. Печатный тираж газетной продукции республики приближался к 
4000 тыс. экземпляров [29].  

Можно с уверенностью констатировать, что в 1960-1980 гг. в респуб-
лике сложилась развитая инфраструктура культурного производства. 
Начало 1990-х гг. проходило под знаком ускоренного распада единой куль-
туры СССР на отдельные национальные культуры, которые не только отвер-
гали ценности общей культуры СССР, но и культурные традиции друг 
друга. Такое резкое противопоставление различных национальных культур 
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привело к нарастанию социокультурной напряженности, к возникновению 
военных конфликтов и вызвало в дальнейшем распад единого социокуль-
турного пространства.  

Характерным явлением духовной жизни конца 80-х гг. ХХ в. стало 
переосмысление истории советского периода. Еще раз нашла своеобразное 
подтверждение мысль о том, что в России непредсказуемо не только буду-
щее, но и прошлое.  

Чеченский кризис – это следствие, прежде всего, незавершенности 
модернизационных процессов в Чечне, значительное отставание чеченцев 
от многих других народов по качеству общества. Оно проявлялось в высо-
кой рождаемости, ведущей к преобладанию в популяции людей нетрудоспо-
собных возрастов; в преобладании сельского населения; в сравнительно не-
высоком уровне образования; деформирования социально- профессиональ-
ной структуры, включающей повышенную долю работников сельского хо-
зяйства и сферы услуг; отсутствия национального отряда индустриальных 
рабочих и технической интеллигенции; самой высокой детской смертности 
и заболеваемости туберкулезом; в самом высоком проценте безработных 
(среди трудоспособных чеченцев он достигал в 1989 году почти 40 %) и ре-
кордном числе (100 тыс. в год) шабашников. Над чеченским народом стави-
лись наиболее жесткие социальные и политические эксперименты (16 ча-
стичных и 1 полная депортации) [30].  

В то же время говорить о том, что чеченцы были задвинуты на пери-
ферию советской цивилизации - явное преувеличение. До событий 1990-х 
годов Чечено-Ингушская автономная Республика представляла собой один 
из самых развитых регионов Северного Кавказа. Анализ культурного, эко-
номического и общественного состояния Чечни показывает, что за 30 лет 
после возвращения чеченцев в 1957 г. из депортации в Казахстан в ее разви-
тии произошел ощутимый прогресс. Это был период культурного подъема.  

Начавшийся тогда поход за знаниями к 1990 – м гг. дал свои резуль-
таты: практически все сферы жизнедеятельности республики были обеспе-
чены высококвалифицированными специалистами, подготовленными не 
только в ЧИАССР, но и во многих вузах Советского Союза. Большие успехи 
были достигнуты в образовании, науке, промышленном производстве, в об-
щественном сознании. Что касается культурного развития, достаточно упо-
мянуть имевшую всесоюзную и мировую известность деятельность драма-
тических театров, филармонии, хореографических, эстрадных и спортивных 
организаций; творческих коллективов, поэтов, писателей, художников, ком-
позиторов. Большие многолетние исследования проводились археологами, 
этнографами, историками. Музеи наполнялись предметами культурного 
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наследия прошлых веков, открывались художественные и картинные гале-
реи.  

В начале 90-х гг. ХХ в. в Чеченской Республике функционировали 
456 районных и сельских библиотек, 3 республиканские библиотеки. Книж-
ный фонд государственных библиотек Чеченской Республики составлял 
10,5 млн. экз., а книжный фонд только Национальной библиотеки составлял 
2,5 млн. экз., и ежегодно в библиотеку поступало 35 тыс. экз. книг, 60 наиме-
нований газет, 485 наименований журналов. [31] 

Раскрепощенный горбачевской перестройкой процесс духовного раз-
вития чеченского народа пошел довольно активно. Пожалуй, нигде на тер-
ритории бывшего СССР официальные трактовки добровольного вхождения 
(присоединения) народов в состав России не нашли такого сильного оттор-
жения, как в Грозном среди чечено-ингушской интеллигенции. 

В Чечне активно шел процесс формирования новой национальной 
элиты. Ее основу составили представители интеллигенции, видные деятели 
науки, культуры, искусства, спорта. 

Приход к власти Дудаева в очередной раз  прервал эволюционное раз-
витие чеченского общества, преемственность духовных и культурных свя-
зей поколений, что не могло не отразиться на духовном здоровье нации. Со-
циальные институты общества деградировали, исчезла культурная жизнь, 
учеба для молодежи перестала быть притягательной. Для девочек считалось 
достаточно три класса образования.  

В период военных действий  на территории Чеченской Республики 
были уничтожены ведущие республиканские учреждения: Национальная 
библиотека, Республиканская детская библиотека, здания Государственного 
ансамбля танца «Вайнах», Чеченской государственной филармонии, Чечен-
ского государственного драматического театра им.Х. Нурадилова, Русского 
драматического театра им.М. Ю. Лермонтова, Республиканского театра ку-
кол; разрушены многие строения, представляющие историко-культурную 
ценность; памятники и памятные места, связанные с именами Л.Н. Толстого, 
А.И. Полежаева, М.Ю. Лермонтова, А.П. Чехова.  

Невосполнимый урон понесли музеи, архивные хранилища, значи-
тельно пострадал Аргунский государственный историко-архитектурный и 
природный музей-заповедник. Наиболее сильно пострадали объекты юж-
ных районов республики. Погибло многое, что связывало народ Чеченской 
Республики с его историей, культурой и памятью о быте предков. То малое, 
что пощадила война, подверглось расхищению, порче. Распались творче-
ские коллективы, республику покинули многие деятели культуры. 

Ущерб, нанесенный историко-культурному наследию народов 
Чечни, выразился в уничтожении не только памятников культуры и истории, 



177 
 

находящихся под опекой государства, но и огромного числа культурных 
ценностей, архивных материалов, документов, находившихся в частных 
коллекциях и личной собственности. 

Имеются и другие разрушительные воздействия и деформации, кото-
рые еще в полной мере не осознаны. Это касается не только подрыва всей 
материальной основы развития культуры, но и деградации морально-духов-
ного климата. Десятилетие после 1991 г. было временем отторжения старой 
советской культуры и идеологии (этот процесс переживала вся страна), но и 
временем частичной смены основополагающих ориентаций.  

Страшный урон традиционной культуре чеченцев нанесла яндарби-
евско-удуговская пропаганда тотальной лжи и псевдокультуры. Культ силы, 
национальной исключительности, несвойственное чеченцам пренебрежи-
тельное отношение к другим народам, разжигание этнической ненависти, 
ставка на низменные инстинкты людей стали содержанием официальной 
идеологии. Монополизировав СМИ, введя запрет и жесткую цензуру на ина-
комыслие, режим Дудаева начал осуществлять тотальное информационное 
насилие над чеченским обществом, действуя по принципу: чем неправдопо-
добнее ложь, тем легче в нее поверит обыватель. Телевидение ЧРИ стало 
своеобразным психотропным оружием. Осуществленное с его помощью 
идеологическое отравление ядом лжекультуры подорвало нравственное здо-
ровье чеченского общества [32].  

Авторы чеченского сценария стремились сформировать негативный 
образ чеченского народа, создав ему имидж криминальной нации, возбудить 
к нему неприязнь россиян. Это делалось с целью вызвать отчуждение чечен-
цев, вывести их из среды цивилизованных народов и оправдать политику 
перманентного геноцида. 

В годы войны в Чечне была сделана попытка замены светской куль-
туры на культуру исламистского толка. Сама по себе война уже стала и 
надолго останется одной из главных тем чеченской художественной куль-
туры. Писатели, драматурги, художники обращались и будут обращаться к 
теме войны в своих произведениях. Это будут болезненные поиски ответов 
при неизбежном отсутствии единой версии происшедшего, ибо война рас-
колола чеченское общество в его политических и военных симпатиях [33].  

После первой и, особенно, после второй военной кампании, пришло 
осознание, что самый верный путь к сохранению и оздоровлению народа – 
это возвращение его в российское и мировое сообщество посредством про-
свещения и подъема национального самосознания. Правительство Чечен-
ской Республики реализовало задачу в течение десятилетия построить учре-
ждения культуры, образования и искусства всех современных видов и жан-
ров без всяких скидок на бедность и послевоенные трудности. 
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МЕТОДИКА И ОПЫТ 
 
 

М.М. Гортикова 
 

ГРОЗНЫЙ – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
(Из опыта совместной деятельности Школы языков и культур имени 

шейха Дени Арсанова и Национального музея ЧР по патриотическому  
воспитанию молодежи) 

 
«Жизнь равнодушным не пишут пером…» – эти замечательные 

строки из стихотворения Магомета Мамакаева. Произведение классика че-
ченской литературы посвящено людям высокого духа, тем, кто в период об-
щей беды способен проявлять благородное чувство патриотизма. История г. 
Грозного – столицы Чеченской Республики – включает также подвиги за-
щитников города Грозного, продемонстрировавших стойкость, мужество во 
время Великой Отечественной войны. 

6 апреля 2015 г. произошло знаменательное событие в истории Че-
ченской Республики: город Грозный вошел в число 45 российских городов 
воинской славы. В связи с этим важным фактом возникла идея о проведении 
в одном из учебных заведений республики выездного урока по теме «Гроз-
ный – город воинской славы». Нами была выбрана Школа языков и культур 
имени шейха Дени Арсанова.  

Контакты сотрудников этой Школы и Национального музея ЧР стали 
традиционными. В течение нескольких лет проводятся совместные меро-
приятия, встречи с гостями республики, выездные уроки и т.д. Вследствие 
этого руководитель Школы языков и культур имени шейха Дени Арсанова, 
выпускник Пятигорского Государственного лингвистического универси-
тета И.А-Р. Арсанов данную инициативу поддержал.  

В мае 2015 г. в одной из аудиторий Школы языков и культур имени 
шейха Дени Арсанова для учащихся 10 «В» класса Президентского лицея 
(директор: Замани Сатбиевна Бускаева) автором этих строк с участием дру-
гих специалистов был проведен выездной музейный урок по теме «Грозный 
– город воинской славы». 

На занятии, посвященном присвоению г. Грозному почетного звания 
«Город воинской славы», присутствовали и выступили главный редактор 
Союза писателей ЧР И.А. Ирисханов, начальник отдела использования до-
кументов Архивного управления Правительства ЧР (АУП ЧР) М.Х. Ченчи-
ева, заместитель начальника научно-исследовательского отдела АУП ЧР 
Р.Б. Батаева. 
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Открыл музейный урок директор Школы, правнук шейха И.А-Р. Ар-
санов. Ибрагим Абдул-Рахманович отметил значимость выездных уроков, 
практикуемых специалистами Национального музея ЧР. «Считаем полез-
ным наше сотрудничество с музееведами. Выездные музейные занятия 
направлены на формирование патриотизма нашей молодежи, познание ис-
торического прошлого края. К примеру, в апреле 2015 г. заведующая отде-
лом Национального музея ЧР М.М. Гортикова организовала в нашей Школе 
урок по теме «Улицы Грозного – страницы нашей истории» с участием 
начальника Архивного Управления Правительства ЧР Магомеда Нурдино-
вича Музаева. Мы заинтересованы в продолжении контактов с Националь-
ным музеем ЧР», – отметил И. А.-Р. Арсанов. 

Выступление по теме «Грозный – город воинской славы» сопровож-
далось просмотром фото-презентации. Центральный снимок отображает па-
мятник-стелу «Город воинской славы», установленную весной 2015 г. в 
Грозном напротив городской Мэрии.  

Аудитория узнала о том, что почетное звание «Город воинской 
славы» присвоено городу Грозный Указом Президента РФ по инициативе 
Чеченского регионального отделения Российского Военно-исторического 
общества. Оригинально выполненные барельефы памятника-стелы, уста-
новленной в г. Грозном, отражают героизм, высокую  трудовую активность, 
содружество защитников города – людей разных национальностей. Выделя-
ются образ Главы Чеченской Республики, Героя России Р.А. Кадырова и его 
слова: «Единственным свидетельством патриотизма является поступок». 

Почетное звание «Город воинской славы» присваивается «За муже-
ство, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в 
борьбе за свободу и независимость Отечества». С 2007 по 2015 гг. почетное 
звание «Город воинской славы» было присвоено 45 городам РФ, прославив-
шимся своими защитниками. Первыми были отмечены Белгород, Курск и 
Орел. Их героизм связан с Курской битвой и начавшимся решительным 
наступлением советских войск.  

Из лекционного материала аудитория узнала о заслугах Грозного и 
его защитниках. Цитировались содержательные источники, в том числе ста-
тья «Роль Грозного в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» 
М.Н. Музаева и М.Х. Ченчиевой из сборника «Архивный вестник» (№2, 
2015 г.).  

Город Грозный по праву вошел в Союз городов воинской славы РФ. 
Вклад нашего города и его защитников в Победу советского народа над фа-
шизмом весом. «Перед войной и в годы войны город Грозный был одним из 
двух промысловых опор (другим был город Баку) для экономики, народного 
хозяйства и военного дела всего Советского Союза… Чтобы в должной мере 
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оценить роль Грозного для вооруженных сил Советского Союза, достаточно 
указать хотя бы на тот факт, что 80% военной авиации Советского Союза 
поднималось в воздух на грозненском авиабензине, что горючим Грозного 
заправлялось множество танков, тягачей, автомобилей и других видов воен-
ной техники Красной армии. Таким Грозный вступил в Великую Отече-
ственную войну», – пишут авторы «Архивного вестника». 

В годы Великой Отечественной войны жители г. Грозного единым 
фронтом выступили на защиту родного города.  Кавказцы, противодействуя 
натиску фашистов, проявили отвагу и подлинный героизм. В результате 
была развеяна мечта Адольфа Гитлера о завоевании Кавказа. Как известно, 
в июне 1942 г. на совещании штабов группы армий «Юг» прозвучали слова 
фюрера: «Если я не получу нефть Майкопа и Грозного, я должен ликвиди-
ровать войну».  

«В директиве № 41 от 5 апреля 1942 года А. Гитлер приказал южной 
группировке войск во что бы то ни стало прорваться к кавказской нефти, 
захватив Грозный и Баку. Поэтому в ожидании захвата Грозного и Майкопа 
стояли готовые немецкие инженерные войска, чтобы сразу восстановить 
разработку грозненских месторождений. Дело доходило даже до того, что в 
1942 году самые модные танцы в кабаре и ресторанах Германии и Австрии 
назывались экзотически: «Среди нефтевышек Грозного».  

Для осуществления этих замыслов германское командование разра-
ботало план «ЭДЕЛЬВЕЙС», сосредоточив на кавказском направлении 
огромные силы», – пишет в своей статье «Город Грозный – «Город воинской 
славы». Почему?» И.Заураев («Вести республики», 23 мая 2015 г.). 

…На экране перед лицеистами – фото с изображением здания объ-
единения «Грознефть». В период войны грозненские нефтяники трудились 
не щадя себя. Многие из них были награждены орденами и медалями. Газета 
«Правда» в то время отмечала: «Как всегда, впереди славные бакинцы и 
грозненцы. Старейшие нефтяные районы страны с честью реализовали от-
ветственный приказ Родины».  

Лицеисты познакомились с рядом фактов, свидетельствующих о тру-
довых и боевых подвигах жителей города Грозного в период Великой Оте-
чественной войны. В том числе о выполнении в кратчайшие сроки (к началу 
1942 г.) ответственного правительственного задания: создании и налажива-
нии производства новых марок авиабензина для самолетов новых конструк-
ций. И о содействии – в числе трудящихся ЧИАССР – фронту подарками и 
личными сбережениями, благодаря чему были созданы танковая колонна 
«Грозный», самолетные звенья имени Чечено-Ингушского комсомола, ди-
визион бронепоездов «Асланбек Шерипов».  
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В 1942 г., во время массированных бомбардировок Грозного гитле-
ровцами, для создания оборонительной линии вокруг города вышли десятки 
тысяч человек из ЧИАССР. Город Грозный был превращен в неприступную 
крепость. 

Грозненский Городской Комитет Обороны в своей листовке выражал 
общее мнение жителей: «Врагу не удалось запугать население… Дорогие 
друзья! Отомстим за погибших, за все жертвы фашистского варварства!». 

Выразительным моментом музейного урока явился рассказ о подвиге 
грозненских пожарных при тушении пожаров в октябре 1942 г. При возник-
новении опасности затопления горящей нефтью жилых кварталов, на 
борьбу с пожарами пришли бойцы пожарной охраны.  

Корреспондент газеты «Комсомольская правда» Анатолий Калинин 
в статье «Искры над Грозным», опубликованной в 1942 г., утверждал: «Если 
сейчас в Сталинграде самым прославленным воином считается артиллерист 
или бронебойщик, то в Грозном такими людьми считают пожарных и зенит-
чиков». 

Аудитория познакомилась с историей памятника пожарным, погиб-
шим при тушении пожаров от налетов фашистской авиации на Грозный 10 
– 15 октября 1942 г. Автор памятника: Заслуженный художник ЧИАССР 
Р.И. Мамилов. Памятник увековечил подвиг 15 погибших героев. На мемо-
риальной доске – их славные имена: Шафоростов И. Г., Рубцов П. Е., Рудь 
Г. Т., Перепелица С. Я., Коробейников Ф. Ф., Никитенко А. А., Лагунов Я. 
З., Дедусенко Н. Д., Пыльцин П. П., Олейников И. С., Васильченко И. Б., 
Капшук Т.И., Матиенко К. У., Лашинин К. Н., Рыжаков Г.П. 

За участие в обороне г. Грозного в 1941 – 1942 гг. и ратные дела на 
подступах к нему более 80 тысяч грозненцев были награждены медалями 
«За оборону Кавказа». Почти все мужественные защитники города были от-
мечены орденами и медалями, некоторые – высокими званиями Героя Со-
ветского Союза, отдельные из них – званиями Героя Социалистического 
Труда.   

Значительное участие в борьбе за свободу Отечества приняли пред-
ставители духовенства нашей республики. Слушатели проявили большой 
интерес к рассказу И.А-Р. Арсанова о деятели членов семейства Арсановых 
и внесших свою ленту в патриотическое дело защиты г. Грозного в годы 
Великой Отечественной войны. Один из таких фактов (поимка гитлеров-
ского полковника Османа Губе мюридами Арсанова) приводится в статье 
М.Н. Музаева «Айсберги лжи и клеветы» («Архивный вестник» АУП ЧР, 
№1. 2013 г.). 
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Ибрагим Абдул-Рахманович Арсанов ознакомил слушателей с пред-
видением своего прадеда, чеченского шейха Дени Арсанова, предсказав-
шего, что в военный период немецкая армия попытается прорваться к Те-
реку, однако дальше не пройдет. Известное на Северном Кавказе предвиде-
ние авторитетного шейха, несомненно, вдохновляло защитников  города 
Грозного. Ибрагим Арсанов поведал также о вкладе Бауди Арсанова, сына 
шейха Дени Арсанова, в общее дело защиты Грозного в 1942-м году.  

Главный редактор Союза писателей ЧР И.А. Ирисханов дополнил 
рассказ И.А-Р. Арсанова сообщением о том, что Бауди Арсанов в 1942 г. 
прибыл в селение Шали с группой земляков для закупки продовольствия в 
помощь Красной Армии. За патриотический энтузиазм и мобилизацию гроз-
ненцев на борьбу с гитлеровцами Бауди Арсанов, в числе других муже-
ственных защитников Грозного, был награжден медалью «За оборону Кав-
каза». 

Ирисханов долгие годы трудился в Чечено-Ингушском книжном из-
дательстве, редактировал книги местных авторов об истории Грозного и по-
двигах мужественных героев Чеченской Республики. Он отметил такие 
книги, как «Записки краеведа» А.Ваксмана, «Страницы истории города 
Грозного» А.Казакова, «Город Грозный» А. Кусаева, а также «От Терека до 
Эльбы» Героя Советского Союза Мовлида Висаитова (книга была издана в 
60-е гг. и переиздана в 2011 г.).  

Ведущие специалисты АУП ЧР М.Х. Ченчиева и Р.Б. Батаева при-
вели ряд примеров массового героизма наших земляков в период Великой 
Отечественной войны.  

В рамках занятия состоялся просмотр видеофильма, посвященного 
героизму пожарных г. Грозного, проявленному в октябре 1942 г.  

Лицеисты получили сведения о том, что к 70-летию Великой Победы 
в Национальном музее Чеченской Республики была открыта новая экспози-
ция «Мы вернулись с Победой». Данная выставка – совместный проект 
Национального музея Чеченской Республики и Национального музея Рес-
публики Северная Осетия – Алания. 

Музейные уроки для учащихся – традиционная действенная форма 
культурно-образовательной деятельности Национального музея ЧР. Они 
способствуют формированию исторического мышления нового поколения. 
Ребята на таких уроках – полноправные их участники, имеющие возмож-
ность высказывать свое мнение, дискутировать, получать новую информа-
цию по истории родного края. 

Учитель истории Президентского лицея Нура Абазовна Эльмурзаева 
отметила особое внимание своих воспитанников к рассматриваемой теме. 
Лицеисты были заинтересованы в ее коллективном изучении, в получении 
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новых фактов о подвижничестве земляков в драматический период отече-
ственной истории. Безусловно, в этом и проявился позитивный результат 
нашего общего педагогического сотрудничества. 

Для профессионального педагога Ибрагима Абдул-Рахмановича Ар-
санова (в своей Школе он преподает английский и французский языки) 
школьники – не только юные слушатели. Прежде всего это дети. Вот почему 
в конце урока на столах перед лицеистами появились большие пакеты с мо-
роженым. Это был подарок Арсанова ребятам в честь Весны и Мира в 
наших городах. А еще появился общий снимок организаторов и участников 
музейного урока – на память о Дне знаний. 
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