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ФФИИЗЗИИККОО--ММААТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ННААУУККИИ  
  

УДК 546.49.121; 532.6; 661.92

ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ РТУТИ В АТМОСФЕРЕ ВОЗДУХА

© Б.Б. АЛЧАГИРОВ 1, Д.Х. АЛЬБЕРДИЕВА 1, В.Г. ГОРЧХАНОВ 2, Р.Х. ДАДАШЕВ 2,
Ф.Ф. ДЫШЕКОВА 1, Л.Х. АФАУНОВА 1, Д.З. ЭЛИМХАНОВ 2

1 Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик
2 Академия наук Чеченской Республики, г. Грозный

Аннотация. Рассмотрены литературные данные о поверхностном натяжении ртути в атмосфе-
ре воздуха при комнатных температурах. Показано, что диапазон значений величины поверхност-
ного натяжения ртути превышает 160 мН/м. По усредненным данным 1466 измерений, проведен-
ных авторами, поверхностное натяжение ртути в атмосфере воздуха составило 446,6 ± 5,6 мН/м.
Ключевые слова: ртуть, поверхностное натяжение, воздушная атмосфера.

Abstract. The article considers the literature data on the surface tension of mercury in air at room tem-
perature. It shows that the range of values of the surface tension of mercury exceeds 160 mN/m. According 
to averaged data of 1466 measurements, carried out by the authors, the surface tension of mercury in the 
air atmosphere is 446,6 ± 5,6 mN/m.
Keywords: mercury, surface tension, air atmosphere.

Изучение поверхностных свойств жидких 
металлов на различных межфазных границах 
позволяет получать сведения, необходимые для 
дальнейшего развития теории поверхностных яв-
лений, совершенствования множества практиче-
ски важных технологических процессов [1–8]. В 
частности, это относится к ртути, давно и широко 
используемой в вакуумной технике и технологии, 
амальгамной металлургии и различных областях 
промышленности, а в связи с известной ее ток-
сичностью – при разработке эффективных демер-
куризирующих средств и методик [9]. Сведения о 
поверхностном натяжении (ПН) ртути на грани-
це с атмосферным воздухом также необходимы 
для откачки атмосферного воздуха из различных 
ртутьсодержащих вакуумных устройств и прибо-
ров, люминесцентных ламп, термометров и т.п.

В настоящей работе дается анализ состояния 
исследований ПН ртути на границе с воздухом 
при комнатных температурах (от 288 до 319 К), 
а также приводятся собственные данные авторов, 
полученные известным методом большой капли 
на образцах высокочистой ртути.

Состояние исследований ПН ртути в атмос-
фере воздуха. Общее представление о состоянии 
и полноте исследований ПН ртути в атмосфере 
воздуха в хронологическом порядке за период с 
1885 г. по настоящее время можно получить из 
рис. 1. Количественные данные о величине ПН и 
методах его измерения, использованных авторами 
в каждой из работ, приведены в сводной таблице 1. 

Как видно из нее, изучению данной проблемы по-
священо более полусотни работ, в которых было 
использовано 17 различных экспериментальных 
методов. Из них наиболее часто применялись 
методы лежащей капли и веса капель – по 24% 
от всех имеющихся в литературе данных. При 
этом диапазоны значений ПН ртути, полученных 
каждым из двух методов, составили, соответ-
ственно, 423–501 мН/м и 445–494 мН/м (табл. 1). 

Отметим, что самое низкое значение ПН рту-
ти было получено Anderson A. и Bowen J.E. [10] 
(400 мН/м, 1916, метод капиллярной депрессии), 
а самое высокое – в работе Satterley J., Strachan 
J.C. [11] (563 мН/м, 1935, метод вертикальной 
струи). Поскольку исследования ПН ртути на-
чались еще с 1885 г., то значения ПН ртути, по-
лученные в то время, носят лишь качественный 
характер и в настоящее время представляют в 
основном историко-методологический интерес. 
Именно по этой причине, на наш взгляд, разброс 
измеренных значений в атмосфере воздуха ПН 
ртути превышает 160 мН/м.

Многие из методов определения ПН жидких 
металлов, использовавшихся на начальных эта-
пах исследований ПН ртути (метод вибрирующих 
капель, метод вибрирующей струи, метод веса 
капель и др.), в настоящее время практически не 
применяются, поскольку появилось множество 
совершенных устройств и хорошо теоретически 
обоснованных методов для прецизионных изме-
рений ПН жидких металлов [12–15].
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Методика эксперимента. Поверхностное 
натяжение ртути марки Р-О с содержанием 
99,9997% Hg измерено нами методом большой 
капли [12–13] в цельнопаянной измерительной 
ячейке при температуре 297 К с погрешностью 
около 2,5%. Перед измерениями ПН необходимое 
количество ртути подвергалось вакуумной дис-
тилляции и «отгонке» в специальные стеклянные 
ампулы, которые затем напаивались на измери-
тельные ячейки [67]. Вначале заправка ртути в 
измерительную ячейку и их совместная термова-
куумная обработка проводились так же, как и в 
случае измерений ПН ртути в вакууме [68], но, в 
отличие от [68], на измерительную ячейку допол-
нительно напаивался специальный отвод в виде 

 
Рис. 1. Основные литературные данные о поверхностном натяжении ртути в атмосфере воздуха при 

комнатных температурах, полученные в период с 1885 г. по настоящее время

длинного тонкостенного капилляра с предвари-
тельно нанесенной насечкой, предназначенной 
для облегчения последующего вскрытия прибора 
при напуске в него воздуха. Другое существенное 
отличие настоящей работы состоит в устранении 
малых вибраций экспериментальной установки, 
отмеченное в предыдущей работе по изучению 
ПН ртути в вакууме, выполненной за несколько 
месяцев до настоящей работы [69].

Измерения начинались с определения ПН 
ртути в условиях статического вакуума 10-3 Па, 
которые продолжались 3–4 мин. с частотой съем-
ки «одно видеоизображение капли ртути – в одну 
секунду», после которого, не прекращая видеосъ-
емку капли ртути, измерительная ячейка вскры-

 
Рис. 2. Поверхностное натяжение ртути при комнатной температуре (298 К) в зависимости от времени ее 
экспонирования в вакууме и атмосфере воздуха. Временнóй интервал измерения поверхностного натяжения – 
1 видеоизображение капли ртути в 1 с.; общее число экспериментальных точек на графике составляет 1762
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валась и в нее напускался атмосферный воздух 
осторожно надломом тонкостенного капилляра 
по месту предварительной насечки.

Экспериментальная установка, методика и 
техника самих измерений ПН ртути подробно 
описаны в наших предыдущих работах [68]. В 
частности, для определения ПН ртути в работе 
использован созданный авторами [69–71] автома-
тизированный программно-аппаратный комплекс 
«SigmaDrop». Он состоит из цифровой камеры 
высокого разрешения, объектива, осветителей и 
персонального компьютера. В качестве приемни-
ка изображений использована 14-мегапиксельная 
камера uCMOS08000KPA фирмы «Touptek», 
позволяющая получать изображение профиля 
исследуемой капли с разрешением 3264×2448 
пикселей. Контроль температуры осуществлялся 
хромель-алюмелевой термопарой, ЭДС которой 
фиксировались электронным микровольтметром 
G-1202.010 с точностью до 0,1 μV.

Результаты и их обсуждение. Как отмечено 
выше, до начала основных измерений ПН ртути 
при температуре (298 К) в атмосфере воздуха 
предварительно было измерено ПН в вакууме, в 
зависимости от времени экспонирования, а по-
том, не выключая видеокамеру, в непрерывном 
режиме были продолжены измерения в атмосфе-
ре воздуха. Всего было отснято и обработано 1762 
видеокадра профиля капли ртути в зависимости 
от времени ее экспонирования в вакууме (186 с.) 
и в атмосфере воздуха (1576 с.). После обработ-
ки всех видеокадров изображений профилей (т.е. 
меридиональных сечений) капель и расчетов по 
ним ПН ртути полученные результаты графиче-
ски представлены на рис. 2. Таким образом, при 
температуре 297 К нами было получено 186 зна-
чений ПН ртути в условиях статического вакуума 
в течение первых 186 с., а остальные 1466 значе-
ний – в атмосфере воздуха (рис. 2).

На рис. 2 видно, что время установления 
адсорбционного равновесия поверхности капли 
ртути с атмосферным воздухом составило около 
100 с. Полученный результат достаточно быстро-
го установления адсорбционного равновесия по-
верхности ртути с атмосферным воздухом может 
служить свидетельством того, что в объеме рту-
ти газы малорастворимы, а сама ртуть является 
одним из наиболее удобных и простых объектов 
для изучения адсорбционных процессов [72–73].

В отличие от данных предыдущей работы 
[69], в которой были обнаружены малые колеба-
ния поверхности исследуемой капли ртути, при 
наличии которых ПН ртути в вакууме составило 
463 ± 6мН/м, в настоящей работе, в условиях от-
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сутствия вибраций, статистическая обработка 
186 первичных значений ПН ртути в вакууме со-
ставила вак  ≈ 476,8 мН/м. 

На рис. 2 видно, что после напуска атмос-
ферного воздуха в прибор ПН ртути начинает 
достаточно быстро понижаться и в течение око-
ло 100 с. достигает практически постоянной ве-
личины. Об этом свидетельствует протяженное 
плато на рис. 2 зависимости величины ПН рту-
ти от времени: статистическая обработка 1466 
экспериментальных точек, т.е. первичных зна-
чений ПН ртути, полученные в течение време-
ни экспозиции поверхности капли в атмосфере 
воздуха и составившие 1466 с., дали в среднем 
для ПН ртути на воздухе воздух  ≈ 446,6 ± 5,6 
мН/м. В то же время, сравнивая наши данные 
о ПН ртути в зависимости от экспозиции в ат-
мосфере воздуха с литературными [21], отме-
тим, что за полчаса ПН свежеобразованной в 
воздухе поверхности ртути уменьшается с 491  
до 405 мН/м, т.е. на 86 мН/м, что не согласуется 
с нашими данными и, по-видимому, свидетель-
ствует о малой достоверности результатов, полу-
ченных методом капиллярных волн [21].

Представляет значительный интерес реше-
ние вопроса о степени влияния влажности воз-
духа на ПН ртути. В этом отношении работа [20] 
(St�ckele J., метод лежащей капли) является осо-St�ckele J., метод лежащей капли) является осо-�ckele J., метод лежащей капли) является осо-ckele J., метод лежащей капли) является осо- J., метод лежащей капли) является осо-J., метод лежащей капли) является осо-., метод лежащей капли) является осо-
бо ценной, поскольку она единственная, в кото-
рой были осуществлены измерения ПН ртути в 
атмосферах и сухого, и влажного воздуха. Полу-
ченные в ней данные о ПН ртути составили, со-

ответственно, 475 и 485 мН/м и свидетельствуют 
о повышении ПН ртути в атмосфере влажного 
воздуха на 10 мН/м, чем в сухом воздухе. В то 
же время в работе Kistemaker J. [59] (1945, метод 
искривления поверхности ртути в капилляре) для 
ПН ртути, измеренного в атмосфере невысушен-
ного воздуха при атмосферном давлении, получе-
на величина 430 ± 5 мН/м, что, наоборот, меньше 
на 55 мН/м в сравнении с данными [20] для влаж-
ного воздуха. Если же данные [54] сравнивать с 
усредненными литературными данными 53 работ 
из указанных в таблице 1 ПН ртути, измеренные 
в сухом воздухе, и составляющие воздухсух.  ≈ 470 
мН/м, то они также на 40 мН/м меньше, чем в 
сухом воздухе. и противоречат данным работы 
[20]. В работе [74] изучалось влияние адсорб-
ции паров воды при малых давлениях на ПН и 
работу выхода электрона ртути и др. металлов, 
согласно которой присутствие влаги в атмос-
ферном воздухе приводит к понижению ПН рту- 
ти.

Выводы
1. Рассмотрены основные литературные дан-

ные исследований поверхностного натяжения 
ртути в атмосфере воздуха при комнатных темпе-
ратурах. Показано, что разброс имеющихся дан-
ных о величине ПН ртути превышает 160 мН/м.

2. Статистическая обработка 1466 получен-
ных в работе значений ПН ртути в атмосфере 
воздуха методом лежащей капли дали в среднем 
величину, равную 446,6 ± 5,6 мН/м.
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УДК 691.327.332-333

УЧЕТ ВЛИЯНИЯ КАРБОНИЗАЦИИ НА ДЕФОРМАТИВНОСТЬ СЖАТЫХ 
И ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО 

ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ДЕЙСТВИИ НАГРУЗКИ
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2 Грозненский государственный нефтяной технический университет
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Аннотация. Установлено, что совершенствование методов расчета мелкозернистых ячеисто-
бетонных конструкций невозможно без всестороннего учета влияния карбонизации на деформа-
тивность сжатых и внецентренно сжатых элементов из мелкозернистого ячеистого бетона 
при длительном действии нагрузки. Доказано, что при решении многих задач по определению 
напряженно-деформированного состояния конструкций необходимо учитывать влияние длитель-
ности действия нагрузки. Выявлена основная причина нарастания прогибов железобетонных из-
гибаемых конструкций при длительном нагружении – ползучесть бетона сжатой зоны.
Ключевые слова: ячеистобетонные конструкции, карбонизация, ползучесть, деформативность, 
газозолобетон, ячеистый бетон, атмосферная углекислота, модуль упругости, упругопластиче-
ское состояние.

Abstract. It has been found that the improvement of methods for calculating the fine cellular concrete 
structures is impossible without full consideration of the effect of carbonation on the deformability of com-
pressed and eccentrically compressed elements of fine cellular concrete under long-term loads. The article 
proves that when solving many problems of determining the stress-strain state of the structures we must 
take into account the effect of load duration. The article identifies that the creep of concrete in compression 
zone is the main reason for deflection augment of reinforced concrete structures under long-term loading.
Keywords: cellular concrete structure, carbonation, creep, deformability, ash concrete, cellular concrete, 
atmospheric carbon dioxide, modulus of elasticity, elastic-plastic state.

Совершенствование методов расчета мел-
козернистых ячеистобетонных конструкций не-
возможно без всестороннего учета реологиче-
ских свойств мелкозернистого бетона [1–6]. Это 
связано с тем, что при решении многих задач по 
определению напряженно-деформированного со-
стояния этих конструкций необходимо учитывать 
влияние длительности действия нагрузки.

Нормативные документы СНиП 2.03.01-84 и 
СНиП П-22-81 [7, 8] предусматривают учет влия-
ния ползучести на деформации сжатых, а также 
на несущую способность внецентренно сжатых 
элементов.

Так, согласно СНиП П-22-81 «Каменные и 
армокаменные конструкции» [8], относительная 
деформация кладки из ячеистобетонных блоков с 
учетом ползучести определяется по формуле:

                                  
bE
 ~  ,   (1)

где σ – напряжение, при котором определяется ε;
~   – коэффициент, учитывающий влияние ползу-
чести кладки.

Для кладки из мелких и крупных блоков, из-
готовленных из автоклавного ячеистого бетона 

вида А, этот коэффициент назначается равным 
3,5. При этом ~   связан с характеристикой ползу-
чести бетона φ(∞) следующим образом [9]:

                              ( )∞+= ϕν 1~ ,  (2)

При гибкости 
14>

i
lo

 расчет внецентрен-
но сжатых бетонных элементов (СНиП 2.03,01-
84 [7]) производится с учетом коэффициента φl, 
учитывающего влияние длительности действия 
нагрузки на прогиб элемента в предельном со-
стоянии:
                            

M
M l

l βϕ += 1 ,  (3)

где β – коэффициент, учитывающий ползучесть 
бетона сжатой зоны и принимаемый для автоклав-
ного ячеистого бетона равным 1,3 (см. табл. 30 
главы СНиП 2.03.01-84); 
М – момент относительно растянутой или наи-
менее сжатой грани сечения от действия посто-
янных, длительных и кратковременных нагру- 
зок; 
Мl – то же, от действия постоянных и длительных 
нагрузок.
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Принимается следующая связь между коэф-
фициентом β и характеристикой ползучести бе-
тона [9–11]:

                             β = 0,5φ(∞).  (4)
Как видно из формул (2) и (4), учет влияния 

карбонизации ячеистого бетона на деформатив-
ность сжатых и внецентренно cжатых бетонных 
элементов при длительном действии нагрузки 
может быть осуществлен соответствующей кор-
ректировкой величины предельной характери-
стики ползучести бетона 5φ(∞).

Ранее нами были получены нормативные 
предельные значения меры ползучести для ячеи-
стых бетонов класса В2,5 и В3,5 с учетом их кар-
бонизации от действия атмосферной углекисло-
ты, которые оказались соответственно равными 
170 и 137*10–5МПа–1.

Учитывая связь между характеристикой и 
мерой ползучести бетона, определим для этих бе-
тонов нормативные предельные значения харак-
теристик ползучести φa(∞) по формуле:

                      φa(∞) = Еb(∞)Ca(∞),  (5)
где Еb – начальный модуль упругости ячеистого 
бетона, карбонизированного под действием ат-
мосферной углекислоты.

Согласно нашим опытам, значения модулей 
упругости газобетонов плотностью 600 и 700 кг/
м3 класса В2,5 и В3,5, карбонизированных под 
действием атмосферной углекислоты, были рав-
ными соответственно 1950 и 2500 МПа (сниже-
ние модуля упругости составило соответственно 
на 18 и 20%).

Предельные нормативные значения характе-
ристик ползучести для газобетонов класса В2,5 
и В3,5, определенные по формуле (5), оказались 
примерно одинаковыми и равными φa(∞) = 3,4.

Таким образом, на основе вычислений по 
формулам (2) и (4) можно сделать вывод, что при 
определении относительной деформации кладки 
из ячеистобетонных блоков в формуле (1) коэф-
фициент ~  , учитывающий ползучесть ячеистого 
бетона, следует принимать равным 4,4 вместо 3,5 
по СНиП П-22-81, а коэффициент β, принимае-
мый при расчете внецентренно сжатых ячеисто-
бетонных элементов согласно таблице 30 главы 
СНиП 2.03.01-84 равным 1,3, следует увеличить 
в 1,31 раза, т.е. принять равным 1,7.

Основной причиной нарастания прогибов 
железобетонных изгибаемых конструкций при 
длительном нагружении является ползучесть бе-
тона сжатой зоны.

Увеличение деформаций (прогибов) изгиба-
емых элементов из ячеистого бетона при дей-

ствии длительной нагрузки вследствие ползуче-
сти бетона в сжатой зоне, по аналогии с расчетом 
конструкций из обычного тяжелого бетона, учи-
тывается введением в формулу по определению 

кривизны ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

r
1

, эмпирического коэффициента ~  , 
характеризующего упругопластическое состоя-
ние бетона сжатой зоны.

Значение коэффициента ~   принимается не 
зависящим от величины нагрузки, а зависящим 
только от относительной влажности воздуха 
окружающей среды [12, 13].

Согласно СНиП 2.03.01-84, коэффициент ~   
для изгибаемых конструкций из ячеистого бетона 
при длительном действии нагрузки принимается 
равным при относительной влажности воздуха 
выше 40% – 0,2, а при 40% и ниже – 0,1.

Влияние карбонизации ячеистого бетона ат-
мосферной углекислотой на величину прогибов 
изгибаемых элементов при длительном действии 
нагрузки может быть учтено соответствующей 
корректировкой этого коэффициента.

Задачей исследований, описанных в данном 
разделе, являлось уточнение значения коэффици-
ента ~   при расчете длительных прогибов изги-
баемых конструкций из ячеистого бетона с уче-
том его естественной карбонизации. Для этого 
были проведены длительные испытания армиро-
ванных ячеистобетонных балок [14].

Для проведения испытаний на заводе ЖБИ 
им. Ленинского комсомола в г. Свердловск было 
изготовлено 24 балки размерами 10x16x180 см из 
газозолобетона плотностью 700 кг/м3. Балки ар-
мировались одиночной арматурой диаметром 6 
мм (μ = 0,177%) класса А-Ш с фактическим пре-
делом текучести σу = 497МПа и модулем упруго-
сти Еs = 188·103 МПа. Расстояние от оси стержня 
до нижней грани балки составляло 3,0 см.

Одновременно с балками для определения 
физико-механических характеристик бетонов ба-
лок, а также ползучести бетона заливались блоки 
размером 40x40x16 см, из которых выпиливали 
кубы и призмы размерами 10x10x10 и 10x10x40 
см. Материалы для приготовления бетонной сме-
си и режим автоклавной обработки был принят 
тот же, что и для газозолобетона (плотностью 600 
кг/м3).

Опыт проводился на 2 сериях балок – некар-
бонизированных и карбонизированных. Карбо-
низация балок и образцов для определения де-
формаций ползучести осуществлялась 10%-ным 
углекислым газом по принятой методике.

Испытание балок на кратковременную и дли-
тельную нагрузки производилось в пружинных 
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установках, показанных на рис. 1. Как кратков-
ременное, так и длительное нагружение и выдер-
живание балок под нагрузкой осуществлялось 
по схеме балки на двух опорах (пролет 160 см), 
нагруженной двумя сосредоточенными равными 
силами в четвертях пролета.

При кратковременных и длительных испы-
таниях балок измерялись в зоне чистого изгиба 
деформации арматуры, бетона сжатой грани и 
боковой грани в различных уровнях по высоте, а 
также прогибы в середине пролета.

Деформации арматуры и бетона измерялись 
индикаторами часового типа с ценой деления 
0,001 мм соответственно на базе 350 и 200 мм, 
а для измерения прогиба использовались индика-
торы с ценой деления 0,01 мм.

Для определения величины кратковременной 
разрушающей нагрузки испытывали по 6 балок 
из каждой серии. Средняя разрушающая нагрузка 
для некарбонизированных и карбонизированных 
балок составила соответственно 9,0 и 8,5 кН.

Разрушение балок произошло от достижения 
растянутой арматурой предела текучести, что 
определено по замерам деформаций арматуры. 
По-видимому, это послужило причиной тому, что 
карбонизация газозолобетона мало сказалась на 
несущей способности балок.

Жесткость карбонизированных балок при 
кратковременном действии нагрузки уменьшает-

ся. Как видно из рис. 2,а, на всех этапах загру-
жения прогиб карбонизированных балок превы-
шает прогиб некарбонизированных на 50–60%. 
Увеличение прогибов карбонизированных балок 
связано с ростом деформаций бетона сжатой 
зоны. Так, при практически равных величинах 
относительных деформаций растянутой армату-
ры εs (разница составляет 5–10%) относительные 
деформации бетона крайней сжатой грани карбо-
низированных балок превышают те же деформа-
ции некарбонизированных балок в 1,5–3,3 раза в 
зависимости от величины нагрузки (рис. 2,б).

Длительное загружение балок производилось 
нагрузкой, равной 0,3 от разрушающей, опреде-
ленной на некарбонизированных балках. Для чи-
стоты эксперимента балки I и II серии (по шесть 
балок в каждой серии) испытывались в изолиро-
ванном состоянии при 10%-ной влажности бето-
на по массе. Поэтому наблюдение за образовани-
ем и развитием трещин не проводилось.

Длительные испытания балок и призм про-
изводились в помещении, где температура в тече-
ние всего периода проведения опытов колебалась 
от 19 до 22°С, а относительная влажность возду-
ха от 55 до 85%.

Параллельно с загружением балок под на-
блюдение ставились по 6 газозолобетонных 
призм размером 10x10x40 см с учетом и без учета 
карбонизации для получения данных о характе-

 
Рис. 1. Пружинные установки для испытания армированных ячеистобетонных балок размером 10x16x180 см
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ристике ползучести ячеистого бетона. Эти при-
змы так же, как и балки, были гидроизолированы 
при влажности бетона 10% по массе. Загружение 
образцов-призм производилось при уровне на-
пряжения, равном 0,3 призменной прочности не-
карбонизированного бетона.

В таблице 1 приведены средние опытные 
значения характеристик ползучести карбонизи-
рованных и некарбонизированных газозолобе-
тонных призм.

По экспериментальным данным построены 
графики изменения во времени средних относи-
тельных деформаций арматуры (εs.с), бетона (εb.с) 
и высоты сжатой зоны опытных балок (рис. 3).

Как видно из рис. 3,а, средние относитель-
ные деформации сжатого бетона и арматуры для 
некарбонизированных балок развиваются прак-
тически с одинаковой интенсивностью.

 
а) 

 
б) 

 
 
а – некарбонизированные балки;  
б – то же, карбонизированные 
 

Рис. 3. Изменение во времени средних относительных деформаций 
арматуры, бетона и средней высоты сжатой зоны балок
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12X18Н10Т И ЭК-173 РАСПЛАВАМИ PbBi С УЧАСТИЕМ ЛИТИЯ

© Ф.Ф. ДЫШЕКОВА, Б.Б. АЛЧАГИРОВ, Т.М. ТАОВА,
Х.Б. ХОКОНОВ, О.Х. КЯСОВА, М.М. ТЛУПОВА

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, г. Грозный

Аннотация. Приведены результаты систематических экспериментальных исследований тем-
пературных зависимостей смачиваемости поверхностей ряда конструкционных сталей ЭК-173, 
12X18Н9Т и 12X18Н10Т жидкими свинцом, висмутом, а также эвтектическим расплавом PbBi с 
участием лития в условиях вакуума и/или защитной атмосферы аргона. На политермах смачивае-
мости сталей ЭК-173, 12X18Н9Т и 12X18Н10Т свинцом, висмутом и эвтектическим расплавом 
PbBi в условиях вакуума обнаружены критические температуры смачиваемости. Показано, что 
сталь марки ЭК-173 более устойчива в контакте с эвтектическим расплавом PbBi при более вы-
соких температурах, чем конструкционная сталь 12X18Н9Т. В условиях вакуума смачиваемость 
стали существенно выше, чем в защитной атмосфере аргона, особенно при высоких температу-
рах. Изучение смачиваемости стали 12X18Н10Т жидкими сплавами (PbBi)эвт с участием лития 
показало наличие тенденции к улучшению смачивания стали с повышением содержания лития в 
эвтектическом расплаве PbBi. 
Ключевые слова: политермы, смачивание, расплавы, поверхность.

Abstract. The article presents the experimental results on the temperature dependences of wettability 
of surfaces of EK-173, 12Cr18Ni9Ti and 12Cr18Ni10Ti construction steels by liquid lead, bismuth and 
PbBi eutectic melt and its alloys with lithium under vacuum and/or under protective argon atmosphere. 
The critical temperatures of wettability have been revealed in the polytherms of wettability of EK-173, 
12Cr18Ni9Ti and 12Cr18Ni10Ti steels by liquid lead, bismuth and PbBi eutectic melt under vacuum 
conditions. The article shows that EK-173 steel is more resistant to PbBi eutectic melt influence at higher 
temperatures compared with 12Cr18Ni9Ti construction steel. It also shows that the steel wettability is sig-
nificantly higher under vacuum than under protective argon atmosphere, especially at high temperatures. 
Study of the wettability of 12Cr18Ni10Ti steel by liquid alloys (PbBi)eut with lithium has revealed a ten-
dency to improving the steel wettability of depending from increase of the Li content in PbBi eutectic melt.
Keywords: polythermals, wettability, melts, surface.

Эвтектический расплав Pb44.6Bi55.4, его ком-его ком-
поненты и другие элементы применяются в каче-
стве теплоносителей в ядерных энергетических 
установках, тепловых трубах и пр. [1–2], поэтому 
исследованиям взаимодействия их с различными 
конструкционными материалами уделяется осо-
бое внимание [3–4]. В настоящей работе решает-
ся задача экспериментального изучения темпера-
турной зависимости смачиваемости реакторных 
сталей 12Х18Н10Т и ЭК-173 эвтектическим рас-
плавом PbBi и его сплавами с содержанием 20 и 
35 ат. % лития.

Методика эксперимента. Эксперименталь-
ная установка, использованная нами для изуче-
ния смачиваемости поверхности реакторных ста-
лей 12Х18Н10Т и ЭК-173 жидкоэвтектическим 
расплавом PbBi и его сплавами с литием в широ-PbBi и его сплавами с литием в широ- и его сплавами с литием в широ-
кой области температур, схематически показана 
на рис. 1.

При заправке установки непосредственно 
перед началом измерений предварительно при-

готовленный образец 15 (рис. 1) нужного объема 
закладывается в нижнюю часть бункера 13, в ко-
торый затем вводится молибденовый шток-затвор 
16, нижний конец которого имеет форму шарика 
17. Верхняя часть штока – вакуумированная сте-
клянная ампула с железным стержнем 18 – пред-
назначена для управления штоком с помощью 
электромагнита 19.

Установку отличает новая система регистра-
ции изображения капли, которая состоит из осве-
тительной прожекторной системы и цифровой 
uSB-камеры «ТС-5». Видеокамера с приемной 
CMOS-матрицей формата 2592×1944 пикселей 
позволяет получать 8- и 14-мегапиксельные изо-
бражения профиля капли со скоростью не менее 
5–8 кадров в секунду. Оригинальное программ-
ное обеспечение позволяет в автоматическом 
режиме регистрировать и архивировать полу-
чаемые с видеокамеры изображения, проводить 
их цифровую обработку, а также обмер профиля 
капли и расчеты величин углов смачивания и по-
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верхностного натяжения и т.д. [5–6]. Контроль 
температуры осуществлен термопарой типа ХК, 
сигналы (ЭДС) которой фиксировались электрон-
ным микровольтметром G-1202.010 чувствитель-
ностью 10-7 В, позволяющим определять темпе-
ратуру с точностью от ± 0.1 К (при невысоких 
температурах) и до ± 2 К при Т = 1500 К. Для 
предотвращения попадания паров масел диффу-
зионного насоса в рабочую камеру последняя 
была блокирована азотной ловушкой.

Для исключения самопроизвольного и пре-
ждевременного попадания исследуемого образца 
15 после его расплавления и до полного завер-
шения термовакуумной обработки системы при 
высоких температурах на подложку, шток-затвор 
16 с помощью электромагнита 19 отводится в 
верхнее положение и фиксируется так, чтобы его 
шаровой кончик 17 не касался образца и не давил 
на него. Отметим, что после расплавления обра-
зец 15 (массой ~ 3 г) удерживается в загрузочном 
бункере капиллярными силами и не может са-
мопроизвольно вытечь из капилляра до тех пор, 
пока нет на него давления сверху штоком 16. Та-
ким образом, экспериментальная установка дает 

возможность раздельного прогрева и термоваку-
умной обработки жидкого образца и твердой под-
ложки до самого верхнего температурного преде-
ла измерений и несколько выше него, а также по-
дачу расплава образца 15 на чистую поверхность 
подложки в любой момент времени и при нужной 
температуре, т.е. в контролируемых условиях.

Углы смачивания определялись методом ле-
жащей капли в широкой области температур (до 
1500 К) с погрешностью 1.5%. Исходные образ-
цы Pb и Bi, использованные для приготовления 
эвтектического сплава, согласно ГОСТ 22861-93, 
содержали не менее 99.9999% основного элемен-
та, а литий – 99.9% (табл.). Измерения осущест-
влялись в вакууме 10–4 Па и атмосфере аргона 
спектральной чистоты. Финишная полировка 
подложек из сталей 12X18H10T и ЭК-173 раз-X18H10T и ЭК-173 раз-18H10T и ЭК-173 раз-H10T и ЭК-173 раз-10T и ЭК-173 раз-T и ЭК-173 раз- и ЭК-173 раз-
мерами 3×4×0.2 и 3×4×0.02 см соответственно 
осуществлялась пастой ГОИ (Государственный 
оптический институт, г. Санкт-Петербург) с по-
следующим отжигом в вакууме.

Результаты и их обсуждение. Серия сним-
ков капель, полученных при изучении темпера-
турных и временных зависимостей углов сма-

 

Рис. 1. Экспериментальная установка для изучения смачиваемости поверхностей твердых тел 
жидкометаллическими расплавами: 1 – массивный стол, 2 – стальная плита для вакуумного колпака 3; 

4–6 – оптические окна; 7 – водоохлаждаемая «рубашка»; 8 – высокотемпературная печь; 9 – молибденовый 
нагреватель; 10 – регулируемые по высоте стойки-ножки печи; 11 – исследуемая подложка; 

12 – катетометр В-630; 13 – заправочный бункер; 14 – кончик капилляра; 15 – исследуемый образец; 
16 – шток-затвор; 17 – шаровой кончик штока; 18 – металлический стержень в вакуумированной стеклянной 

«рубашке»; 19 – электромагнит; 20 – видеоизображение исследуемой капли металлического расплава; 
21 – кварцевая пластина для юстировки исследуемой системы «подложка-капля»
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Таблица

№ Элемент Содержание примесей, вес. %
Эвтектический 

сплав PbBi
Свинец Висмут Литий *Сталь 

12Cr18Ni10Ti
*Сталь 
ЭК-173

1 Mg 2⋅10-6 - 2⋅10-5 0.02 - -
2 Al 6⋅10-6 10-5 3⋅10-5 0.003 - 1.2
3 Si 5⋅10-5 - 4⋅10-5 - 0.46 0.07
4 S 8⋅10-5 - 4⋅10-6 0.02 0.006
5 Ca 10-5 - 8⋅10-5 0.03 - -
6 Mn < 10-6 10-4 < 10-6 0.001 1.07 1.67
7 Fe 4⋅10-6 10-5 2⋅10-4 0.005 67 30.15
8 Ni 10-6 - 4⋅10-5 - 12.15 41.08
9 Cu 8⋅10-6 10-5 9⋅10-5 - 0.3 -
10 Mo < 10-6 - < 10-5 - - 5.21
11 Ag < 5⋅10-6 10-5 2⋅10-4 - - -
12 Pb 44.6 99.9999 < 10-3 - - -
13 Bi 55.4 2⋅10-5 99.9999 - - -
14 Cr < 10-6 - - - 18.11 17.9
15 Ti < 10-6 - < 10-6 - 0.46 2.10

16 Nb < 10-6 - < 5⋅10-6 - - 0.41
17 V - - - - - 0.14
18 C - - - - 0.12 0.05
19 Co - - - - - 0.01
20 N - - - 0.05 - 6⋅10-3

21 Р - - - - 0.035 -
22 Li - - - ≥ 99.9 - -
23 Na - - - 0.04 - -
24 K - - - 0.005 - -
25 SiO2 - - - 0.01 - -

*По данным анализов элементного состава стали ЭК-173 [Sample #01, (Report # 9681.02), проведенных в 
лаборатории MS & GC Lab, г. Москва].

чиваемости θ(Т,τ) жидкоэвтектическим сплавом 
Pb44.6Bi55.4 поверхности стальной (12Х18Н10Т) 
подложки, показана на рис. 2.

Результаты компьютерной обработки фото-
изображений капель графически представлены 
на рис. 3. Как видно на рис. 3, температурный по-
рог перехода от несмачивания к смачиванию (за 
последний условно принят краевой угол θ = 90°) 
эвтектическим расплавом Pb44.6Bi55.4 поверхности 
стали достигается через два часа после начала 
эксперимента и составляет около 920 К. Время, 
в течение которого после начала эксперимента 
достигается та или иная температура, указано на 
каждом из фотокадров в минутах.

На рис. 3 достаточно отчетливо видны два 
участка на температурной зависимости углов 
смачиваемости θ(Т,τ), соответственно, 600–
923 К, на котором углы смачивания остаются 
практически постоянными и равными около 
130–120°, и интервал 923–1220 К, в котором 
углы смачивания также мало изменяются и 
составляют около 90–80°. Таким образом, на 
стыке двух отмеченных температурных участков 
обнаруживается ступенька ∆θ высотой около 30°, 
т.е. порог смачиваемости. 

Обнаруженный порог смачивания можно объ-
яснить следующим образом. Согласно данным 
фотоэлектронной спектроскопии [3, 7], на по-
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Рис. 2. Температурная зависимость смачиваемости поверхности реакторной стали 12Х18Н10Т жидким 

эвтектическим сплавом Pb44.6Bi55.4 в условиях вакуума 5·10-4 Па

верхности стали имеются оксидные пленки тол-
щиной в 1÷3 нм, которые с повышением темпера-
туры начинают разрушаться. При этом основным 
компонентом, определяющим степень стабиль-
ности оксидной пленки, является оксид хрома, 
который при 870 К начинает рекомбинировать в 
вакууме с хромом с образованием летучего ок-
сида по следующей реакции: Сr + Сr2O3→3СrО. 
Поэтому при температурах около 870÷920 К на 
поверхности стали 12Х18Н10Т происходит про-
цесс разрушения оксида хрома, приводящий к 
уменьшению углов смачивания стали. Заметим, 

что в специальных исследованиях поверхностей 
сталей было показано [3], что термическая об-
работка приводит к утоньшению оксидной плен-
ки: если при комнатной температуре толщина 
оксидного слоя равна около 2 нм, то при 670 К 
в вакууме 10-4 Па (как и в нашем случае) она со-
ставляет 1.2–1.5 нм, а при 900 К – меньше 0.9 нм. 
В изученной нами стали 12X18H10Т содержится, 
согласно ГОСТу 5632-72, около 17–19 масс. % 
Сr [8] (табл.), что также должно привести к еще 
большей зависимости толщины оксидных пленок 
от температуры.

 

Рис. 3. Температурная зависимость углов смачивания эвтектическим сплавом Pb44.6Bi55.4  
поверхности стали 12X18H10Т в условиях вакуума
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В области высоких температур, как видно из 
рис. 3, по достижении температуры около 1250 К 
на зависимости θ(Т) обнаруживается второй по-
рог смачиваемости: с катастрофическим умень-
шением углов смачивания вплоть до нулевых зна-
чений θ, который называют критической темпе-
ратурой смачиваемости (КТС) [9]. Отметим, что 
в работах [10–12] также были изучены зависимо-
сти смачиваемости сплавом Pb44.6Bi55.4 θ(Т) ста-
ли 12X18H9Т с несколько другим содержанием 
титана, чем в стали 12X18H10Т.

На рис. 4–6 представлены данные углов сма-
чивания жидкими свинцом, висмутом и эвтек-
тическим сплавом PbBi поверхности стали ЭК-
173 в зависимости от температуры и времени их 

контакта. На рис. 4 видно, что в температурной 
области Тпл – 923 К угол смачивания стали жид-
ким свинцом изменяется с температурой по ли-
нейному закону с угловым коэффициентом dθ/dT 
= – 0.04°/К и в среднем по абсолютной величине 
составляет 130–140°.

На рис. 4 легко заметить, что характер за-
висимости θ(Т) в области высоких температур 
меняется по сравнению с низкотемпературной 
областью: после повышения температуры до 923 
К за короткое время (около 15 мин.) наблюда-
ется быстрое уменьшение углов смачивания от 
130° вплоть до 70°. Это означает, что в системе 
Pb-сталь ЭК-173 обнаруживается критическая 
температура смачивания (КТС). Дальнейшее по-

 

Рис. 4. Температурная и временная зависимости углов смачивания реакторной стали ЭК-173  
жидким свинцом: ○ – данные настоящей работы; ∆ – результаты работы [13]

 
Рис. 5. Температурная и временная зависимости углов смачивания реакторной стали ЭК-173  

жидким висмутом: ○ – данные настоящей работы; ∆ – результаты работы [13]
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вышение температуры приводит к интенсивному 
испарению свинца в вакууме, поэтому экспери-
менты были прекращены после достижения тем-
пературы 1020 К.

Результаты работы [13] отличаются от дан-
ных настоящей работы тем, что в [13] на зави-
симости θ(T) смачиваемости жидким свинцом 
стали ЭК-173 в температурной области от 673 
до 1023 К отсутствует порог смачивания, что мо-
жет быть обусловлено причинами методического 
характера, так как в обеих работах зависимость 
θ(T) определялась одним и тем же методом лежа-T) определялась одним и тем же методом лежа-) определялась одним и тем же методом лежа-
щей на плоской подложке капли. В частности, в 
[13] температурные выдержки изученных систем 
«жидкий образец – твердая подложка» перед из-
мерениями углов смачивания продолжались всего 
по 5–10 мин., тогда как в подобных эксперимен-
тах они должны быть достаточно продолжитель-
ными с тем, чтобы процессы гомогенизации рас-
плавов могли полностью завершиться [14–16].

В наших опытах измерения θ(T) жидкими ме-T) жидкими ме-) жидкими ме-
таллами и особенно их сплавами подложек про-
должались более 4–5 часов, т.е. с почти часовой 
температурной выдержкой исследуемой системы 
«капля-подложка» перед каждым измерением θ.

Обнаруженный нами порог смачивания в 
системе свинец-сталь ЭК-173 при температуре 
923 К объясняется так же, как и при смачивании 
свинцом стали 12X18H10Т, поскольку сталь ЭК-
173 содержит 17.9% Сr, что, по нашему мнению, 
должно привести к еще большей зависимости 
толщины окисных пленок от температуры.

На рис. 5 представлены данные θ(T,τ), полу-
ченные нами при изучении смачивания жидким 
висмутом поверхности стали ЭК-173. Как видно 
на рис. 5, сталь марки ЭК-173 (с максимальным 
содержанием алюминия 1.2 масс. %) не смачива-
ется вплоть до температуры около 870 К. Даль-
нейшее повышение температуры до 870 К приво-
дит к смачиванию стали ЭК-173 жидким висму-
том: угол смачивания θ(T) достигает значения 75° 
в течение последних 15–20 мин.

При 873 К опыты были приостановлены из-
за начала интенсивного распыления висмута в 
вакуумной камере. Таким образом, для системы 
«жидкий висмут – сталь ЭК-173» критическая 
температура составила около 870 К.

Сравнение наших результатов с данными ра-
боты [13] по изучению смачивания стали ЭК-173 
жидким висмутом показывает, что авторы [13] 
также обнаружили КТС, превышающую на 370 К 
определенное нами значение КТС. Причиной не-
определенности значения КТС в [13] является от-
сутствие экспериментальных точек на зависимо-
сти θ(Т) в области температур 890–990 К (рис. 5), 
хотя при температуре 990 К на зависимости θ(Т) 
имеются две экспериментальные точки, соответ-
ствующие углам смачивания θ, равным 78° и 76°.

Плохую смачиваемость стали ЭК-173 жид-
ким висмутом в области температур 543–843 К 
(рис. 5) можно объяснить тем, что примеси Al в 
самой стали ЭК-173 за счет сегрегации накапли-
ваются на межфазной границе и образуют защит-
ные оксидные пленки. Таким образом, из наших 

 

Рис. 6. Температурная и временная зависимости углов смачивания реакторной стали ЭК-173  
жидким эвтектическим расплавом PbBi: ○ – данные настоящей работы; ∆ – результаты работы [17]
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исследований следует, что сталь марки ЭК-173 
более устойчива к воздействию расплавленных 
свинца и висмута при более высоких температу-
рах, чем конструкционная сталь 12X18Н9Т.

Данные, полученные в настоящей работе 
при изучении смачивания θ(Т,τ) жидким эвтекти-
ческим сплавом PbBi реакторной стали ЭК-173, 
графически представлены на рис. 6. На рис. 6 
видно, что зависимость θ(Т,τ) остается практиче-
ски постоянной в области температур Тпл – 993 
К, в которой значения углов смачивания θ со-
ставляют около 150°. Повышение температуры 
системы «сталь ЭК-173 – эвтектический расплав 
PbBi» приводит к понижению углов смачивания 
и в течение 10–15 мин. угол θ становится рав-
ным 100°, т.е. в системе «сталь ЭК-173 – расплав 
PbBi» обнаруживается КТС, равная около 1000 К. 
К сожалению, интенсивное распыление в вакуу-
ме расплава PbBi при Т > 1300 К не позволило за-
вершить эксперименты до наступления полного 
смачивания стали жидкой эвтектикой PbBi. 

В работах [17–18] также была изучена смачи-
ваемость реакторной стали ЭК-173 жидкоэвтек-
тическим сплавом свинец-висмут (рис. 6). Харак-
тер полученной температурной зависимости θ(Т) 
в целом похож на наши данные, например, нали-
чием КТС. Но, в отличие от данных [17–18], вся 
зависимость θ(Т) смещена на 30° ниже в сторону 
меньших значений θ, а КТС составляет 750 К. На 
наш взгляд, истинное положение политермы θ(Т) 
должно находиться между нашими данными и 
[17]. По мнению автора [17], наблюдаемое сни-
жение θ(Т) при температурах 710–820 K можно 
объяснить разрушением оксидной пленки (PbO) 
эвтектики системы Pb-Bi, а дальнейшее пониже-Pb-Bi, а дальнейшее пониже--Bi, а дальнейшее пониже-Bi, а дальнейшее пониже-, а дальнейшее пониже-

ние θ(Т) при T > 820 K – началом растворения 
оксидной пленки подложки.

Как отмечалось выше, в ряде случаев наши 
эксперименты по изучению θ(Т) при высоких 
температурах в вакууме приходилось досрочно 
прекращать из-за высокой летучести Pb, Bi и их 
эвтектического сплава. По этой причине, а так-
же для сравнения с данными θ(Т), полученными 
в вакууме, нами измерены θ(Т) в среде аргона 
(рис. 7 и 8). Из сравнения графиков на рис. 3 и 8 
следует, что при измерениях θ(Т,τ) в условиях ва-
куума, как видно из рис. 2, задолго до наступле-
ния смачивания подложки каплей эвтектического 
расплава PbBi при температурах около 1200 К 
начинается интенсивное испарение самой капли, 
завершающееся ее полным исчезновением (см. 
последние несколько фотокадров на рис. 2). Оче-
видно, что компонентный состав капли расплава 
в этом случае существенно отличается от исхо-
дного эвтектического [19–20]. В связи с этим, на 
наш взгляд, необходимо уточнение самого поня-
тия КТС [9], поставив это понятие в зависимость 
от того, в каких условиях (вакуум, среда и ее со-
став, инертный газ, давление и т.д.) проводились 
опыты по изучению температурной зависимости 
смачиваемости в системе расплав-подложка.

Действительно, как показали наши измерения 
θ(Т,τ), проведенные в атмосфере чистого аргона 
(рис. 7 и 8) вплоть до температуры 1520 К (макси-
мальная температура опытов), капля эвтектиче-
ского расплава PbBi остается вполне стабильной 
по объему. При этом краевой угол смачивания 
при 1400 К не становится заметно меньше 80°, 
а обнаруженный при измерениях θ(Т,τ) в услови-
ях вакуума температурный порог смачиваемости 

 
Рис. 7. Температурная зависимость смачиваемости поверхности реакторной стали 12Х18Н10Т  

жидким эвтектическим сплавом Pb44.6Bi55.4 в атмосфере аргона
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хотя и сохраняется, но оказывается «размытым» 
вдоль оси температур более чем на 300 К.

Представляет интерес сравнение результатов 
настоящей работы с данными работы [21], в кото-
рой методом лежащей капли также была изучена 
смачиваемость эвтектическим расплавом PbBi ау-PbBi ау- ау-
стенитной стали AISI 316L (с содержанием 17.68 
вес. % Cr и 11.8 вес. % Ni) в области температур 
573–873 К (рис. 9).

Результаты измерений θ(Т) в атмосфе-
ре чистого аргона в температурной области  
600–800 К, полученные в [21], лежат в интерва-
ле θ(Т) = 125–118°, т.е. на 25° ниже, чем данные 
настоящей работы. Тем не менее, температурные 
зависимости сравниваемых данных θ(Т), полу-
ченные в атмосфере аргона, согласуются удовлет-
ворительно в температурной области 600–800 
К, в которой наблюдается несмачиваемость эв-
тектическим расплавом аустенитной стали AISI 
316L и изученной нами стали 12X18H10Т.

Принципиальное различие между данны-
ми θ(Т) работы [21] и нашими результатами за-
ключается в том, что: а) температурный интер-
вал измерений θ(Т) в данной работе составил 
673–1520 К, тогда как в [21] – 600–900 К; б) в 
температурной области 873–1223 К, по нашим 
данным, имеет место смачиваемость сталь-
ной подложки 12X18H10Т, а, по данным [21], 
аустенитная сталь AISI 316L не смачивается 
свинцово-висмутовым эвтектическим распла-
вом и при 900 К.

В связи с расширяющимся применением в 
современной технике и технологии лития и его 

 
Рис. 8. Температурная зависимость углов смачивания эвтектическим расплавом Pb44.6Bi55.4 поверхности 

стали 12X18H10Т в среде аргона

сплавов нами также были изучены температур-
ные зависимости смачивания реакторной стали 
12Х18Н10Т жидкими эвтектическими сплавами 
(PbBi)эвт с содержанием 20.86 и 35.1 ат. % Li соот-Li соот- соот-
ветственно. На рис. 10 и 11 представлены резуль-
таты измерений θ(Т) стали 12Х18Н10Т жидким 
эвтектическим сплавом (PbBi)эвт с содержанием 
20.86 и 35.1 ат. % Li соответственно.

Капля расплава (Pb+Bi)эвт + 20.86 ат. % Li 
(Pb35.3Bi43.8Li20.9), сформированная при 700 К, сма-
чивает стальную подложку 12Х18Н10Т сразу 
после соприкосновения с ней, образуя краевой 
угол, равный около 75°. Этот угол остается по-
стоянным в течение трех часов, хотя температура 
за это время достигает 1500 К и только после это-

 

Рис. 9. Температурная зависимость углов 
смачивания поверхности аустенитной стали AISI316L 

в атмосфере аргона [20]
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го начинается быстрое уменьшение краевого угла 
смачивания до θ = 20°.

На рис. 11 показана температурная зависи-
мость смачиваемости стали 12Х18Н10Т жидким 
эвтектическим сплавом (PbBi)эвт с содержанием 
35.1 ат. % Li, т.е. расплавом Pb29.2Bi35.7Li35.1. Как 
видно на рис. 11, жидкий расплав Pb29.2Bi35.7Li35.1 
во всем температурном интервале измерений 
775–1000 К также смачивает подложку из стали 
12Х18Н10Т. В начале, в температурном интер-
вале до 800 К, происходит достаточно быстрое 
уменьшение краевого угла смачивания от 60 до 

 
Рис. 10. Температурная зависимость смачиваемости реакторной стали 12Х18Н10Т  

жидким сплавом (PbBi)эвт + 20.86 ат. % Li (Pb35.3Bi43.8Li20.9) в условиях вакуума

40°, но затем, по мере повышения температуры 
вплоть до 1000 К, угол смачивания, уменьшаясь 
по линейном закону, достигает при 975 К значе-
ния θ = 25°.

По нашему мнению, лучшее смачивание ста-
ли 12X18H10Т жидким сплавом (Pb29.2Bi35.7Li35.1), 
содержащим 35.1 ат. % Li, обусловлено большим 
(на 12 ат. % Li) содержанием лития в исходном 
эвтектическом сплаве PbBi, чем в сплаве с 20.86 
ат. % Li.

Действительно, из сравнения графиков за-
висимостей θ(Т) на рис. 10 и 12 следует, что для 

 
Рис. 11. Температурная зависимость смачиваемости реакторной стали 12Х18Н10Т  
тройным жидким сплавом (PbBi)эвт + 35.1 ат.% Li (Pb29.2Bi35.7Li35.1) в условиях вакуума
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Рис. 12. Температурная зависимость углов смачивания жидким сплавом Pb34.1Bi42.3Li23.6  
поверхности стали 12X18H10Т в атмосфере аргона

смачиваемости стали 12Х18Н10Т жидким спла-
вом (PbBi)эвт + 20.86 ат. % Li θ(Т) систематически 
превышает на 20–30° аналогичную зависимость 
θ(Т) при смачивании сплавом (PbBi)эвт + 23.56 ат. 
% Li (Pb34.1Bi42.3Li23.6).

Наконец, представляет интерес сравнение 
политерм смачиваемости θ(Т) стали 12X18H10Т 
жидкими сплавами, мало отличающимися друг 
от друга по содержанию лития в (PbBi)эвт, но одна 
из которых получена при измерениях θ в вакуу-
ме (около 10-4 Па), а другая – в атмосфере аргона 
(рис. 10 и 12).

Из сравнения двух политерм θ(Т) видно, что 
они существенно отличаются друг от друга: жид-
кий сплав (PbBi)эвт + 20.86 ат. % Li в условиях 
вакуума при всех температурах смачивает сталь, 
тогда как в атмосфере аргона расплав (PbBi)эвт 
+ 23.56 ат. % Li не смачивает поверхность ста-Li не смачивает поверхность ста- не смачивает поверхность ста-
ли 12X18H10Т. Более того, в условиях вакуума 
на зависимости θ(Т) обнаруживается КТС, кото-
рая отсутствует в случае проведения измерений 
в инертной атмосфере. Лучшая смачиваемость 
сталей жидкой эвтектикой PbBi с практически 
равными добавками лития в условиях вакуума, 
чем в инертной атмосфере аргона, по нашему 
мнению, обусловлена тем, что в вакууме поверх-
ность стальной подложки вокруг капли расплава 
покрывается тонкой пленкой свинца и особенно 
висмута – легкоиспаряющимися компонентами 
эвтектического сплава Pb-Bi, тогда как в атмос-Pb-Bi, тогда как в атмос--Bi, тогда как в атмос-Bi, тогда как в атмос-, тогда как в атмос-
фере аргона распыление компонентов смачиваю-
щей жидкости затруднено.

Выводы
1. Обнаружена критическая температура сма-

чивания жидким свинцом поверхности стали ЭК-
173, равная 920 К.

2. Уточнено значение критической темпера-
туры смачивания жидким висмутом поверхности 
стали ЭК-173, которая составила 840 К.

3. Изучена смачиваемость свинцово-висму-
товым расплавом эвтектического состава реак-
торной стали ЭК-173 в зависимости от темпе-
ратуры и времени. Обнаружено, что в системе 
«жидкая эвтектика PbBi – сталь ЭК-173» имеется 
порог смачиваемости с критической температу-
рой, равной около 1020 К.

4. Показано, что сталь марки ЭК-173 более 
устойчива в контакте с расплавленными висму-
том, свинцом и особенно жидкоэвтектическим 
сплавом PbBi при более высоких температурах, 
чем конструкционная сталь 12X18Н9Т.

5. Представлены результаты эксперименталь-
ного изучения смачиваемости реакторных сталей 
12Cr18Ni9Ti и 12Cr18Ni10Ti эвтектическим рас-Cr18Ni9Ti и 12Cr18Ni10Ti эвтектическим рас-18Ni9Ti и 12Cr18Ni10Ti эвтектическим рас-Ni9Ti и 12Cr18Ni10Ti эвтектическим рас-9Ti и 12Cr18Ni10Ti эвтектическим рас-Ti и 12Cr18Ni10Ti эвтектическим рас- и 12Cr18Ni10Ti эвтектическим рас-Cr18Ni10Ti эвтектическим рас-18Ni10Ti эвтектическим рас-Ni10Ti эвтектическим рас-10Ti эвтектическим рас-Ti эвтектическим рас- эвтектическим рас-
плавом PbBi в широкой области температур. По-PbBi в широкой области температур. По- в широкой области температур. По-
казано существенное различие данных о смачива-
емости стали 12Cr18Ni10T, полученных в услови-Cr18Ni10T, полученных в услови-18Ni10T, полученных в услови-Ni10T, полученных в услови-10T, полученных в услови-T, полученных в услови-, полученных в услови-
ях вакуума и инертной атмосферы, особенно при 
высоких температурах: жидкий сплав (PbBi)эвт с 
содержанием 20.86 ат. % Li в условиях вакуума 
смачивает поверхность стали 12X18H10Т, тогда 
как в атмосфере аргона расплав (PbBi)эвт с содер-
жанием 23.56 ат. % Li не смачивает поверхность 
стали. По мнению авторов, это обусловлено тем, 
что в вакууме поверхности стальных подложек 
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вокруг капель расплавов покрываются тонкими 
пленками свинца и особенно висмута – легко-
испаряющимися компонентами эвтектического 
сплава Pb-Bi, облегчающими процесс смачива-Pb-Bi, облегчающими процесс смачива--Bi, облегчающими процесс смачива-Bi, облегчающими процесс смачива-, облегчающими процесс смачива-
ния.

6. Температурная зависимость краевых уг-
лов смачиваемости θ(Т) поверхности стали 
12Х18Н10Т жидким сплавом с участием лития 
(PbBi)эвт + 20.86 ат. % Li систематически превы-Li систематически превы- систематически превы-

шает на 20–30° аналогичную зависимость θ(Т) 
сплавом (PbBi)эвт + 35.1 ат. % Li, т.е. обнаружи-Li, т.е. обнаружи-, т.е. обнаружи-
вается тенденция к улучшению смачиваемости 
стали с повышением содержания лития в эвтек-
тическом сплаве PbBi.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№13–08–00121 а + частично по госзаданию РФ 
№В00314, госрегистрация № 01201461042.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТОЛБЧАТЫХ КРИСТАЛЛОВ 
В АКТИВНЫХ КОЛЛОИДНЫХ СУСПЕНЗИЯХ
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Аннотация. Установлено, что в активных коллоидных суспензиях, полученных из наночастиц 
бентонита и водного раствора NaCl, при определенных условиях эксперимента, формируется си-NaCl, при определенных условиях эксперимента, формируется си-, при определенных условиях эксперимента, формируется си-
стема высокой степени метастабильности, способная к бездиффузионному фазовому переходу и 
образованию столбчатых кристаллов различных видов.
Ключевые слова: бентонит, коллоиды, бездиффузионный фазовый переход, столбчатые кристал-
лы.

Abstract. It was found that in active colloidal suspensions of nanoparticles whose were prepared from 
bentonite and aqueous solution of NaCl, under certain experimental conditions, a system of high metasta-
bility is capable for diffusionless phase change and the formation of columnar crystals of various kinds. 
Keywords: bentonite, colloids, diffusionless phase transition, columnar crystals.

Коллоидные суспензии занимают значитель-
ное место при решении многих технических и 
технологических задач. Этим обусловлен боль-
шой интерес и огромное внимание к ним ученых, 
работающих в различных направлениях совре-
менной науки. В последние годы заметно акти-
визировались исследования активных коллоидов 
с частицами, имеющими анизотропную форму. 
Коллоидные суспензии называются активными, 
если они находятся в неравновесном термодина-
мическом состоянии. В таких системах возможны 
значительные изменения дисперсности наноча-
стиц и характера их взаимодействия, влияющие 
на механизм формирования твердой фазы [1].

В работах [2–4] показано, что рост кри-
сталлов может происходить не только слоисто-
спиральным методом, т.е. присоединением оди-
ночных атомов, ионов или молекул. В растворах 
высокое пресыщение на начальном этапе может 
быть снято образованием множества центров 
роста, которые затем ориентированно сращива-
ются. В [5–8] доказывается, что при высоких пе-
реохлаждениях расплавов возможен бездиффузи-
онный фазовый переход, если скорость диффузии 
атомов ниже величины скорости перемещения 
границы раздела твердой и жидкой фаз. При этом 
образовавшаяся твердая фаза имеет такой же хи-
мический состав, что и исходный переохлажден-
ный расплав. Следует отметить, что достижение 
высоких переохлаждений и наблюдение бездиф-
фузионных фазовых переходов в расплавах явля-
ется технически сложной задачей [5]. Возможно, 

это одна из причин отсутствия в научной литера-
туре работ, посвященных изучению этих процес-
сов в растворах солей.

На основании изложенного в данной работе 
ставится задача: в суспензии с наночастицами 
бентонита, где дисперсионной средой является 
водный раствор соли NaCl, достичь высокого 
пресыщения, достаточного для бездиффузионно-
го фазового перехода. Предполагается, что высо-
кому пресыщению должны способствовать высо-
кая вязкость коллоида и сродство между бенто-
нитом и катионами натрия, выражающееся в том, 
что ионы натрия выступают наиболее эффектив-
ными обменными катионами, обеспечивающими 
сильную связь с наноструктурой этой глины и её 
высокую набухаемость.

Методика проведения эксперимента. В 
наших опытах использован наноструктурный 
материал – бентонит месторождения Катаяма 
(Чеченская Республика). Он состоит из пакетов 
толщиной ~1 нанометр, образованных двумя 
отрицательно заряженными слоями тетраэдров 
кремнезема и расположенным между ними слоем 
октаэдра глинозема. Такая конструкция требует 
наличия в межпакетном пространстве обменных 
катионов, которые необходимы  для компенсации 
отрицательного заряда тетраэдрического слоя.

Для опытов природный образец бентонита 
отмучивали, подвергали активациии при бенто-
нитовом числе 15, измельчали на шаровой мель-
нице Retsch PM 100 (Германия). Далее готовили 
суспензию из водного раствора NaCl и тонкоди-NaCl и тонкоди- и тонкоди-
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сперсного бентонита, который подвергали даль-
нейшему измельчению действием ультразвука, 
затем центрифугированием отбирали образцы 
различной дисперсности и концентрации нано-
частиц. Распределение частиц бентонита по раз-

мерам в водной суспензии определяли анализа-
тором субмикронных частиц HORIBA (Япония). 
Для экспериментов отбирали суспензии, которым 
соответствуют одномодальные и симметричные 
гистограммы (рис. 1).

 
Рис. 1. Гистограммы образцов наночастиц бентонита

Минимальный размер частиц бентонита на-
чинался с ~70 нм, а моды имели значения более 
120 нм. Концентрацию частиц в суспензии оце-
нивали через массу твердой фазы и параметр 
«Динамика», который определяется прибором 
HORIBA. 

Таким образом, образцы активных коллои-
дов представляли из себя пробирки с суспензи-
ями, где твердой фазой являются наночастицы 
бентонита известных размеров и концентраций, 
а дисперсионной средой – водный раствор NaCl 
заданной концентрации обменных катионов. Их 
располагали в камеру с постоянной темпера-
турой, давлением, влажностью и наблюдали за 
процессом  испарения воды. Медленное испаре-
ние воды в атмосферу приводило к увеличению 
концентрации наночастиц бентонита и обменных 
катионов натрия в дисперсионной среде. Изменя-
ющееся при этом ионное равновесие между дис-
персионной средой и наночастицами бентонита 
восстанавливалось путем перехода части катио-
нов натрия в межпакетную область, что обуслов-
лено необходимостью компенсации отрицатель-
ного заряда тетраэдрического слоя. Процесс ро-
ста концентрации наночастиц и катионов на меж-
пакетных поверхностях происходил в течение 
всего периода испарения воды и сопровождался 
набуханием и диспергированием частиц бенто-
нита, а также увеличением количества катионов 

натрия на единице площади поверхности твердой 
фазы. Наряду с этим в объеме коллоида проис-
ходило формирование геля, а на её поверхности 
– твердой корки. Со временем, по мере испарения 
воды, толщина корки растет, и на ней формиру-
ются микрокристаллы обменных катионов. Про-
цесс завершается образованием на поверхности 
корки бентонита участков, из которых выходит, а 
иногда и выбрасывается набухший коллоид. Он 
быстро переходил в твердое состояние различной 
морфологии (внешнего вида).

Результаты и их обсуждение. На рис. 2а–г 
приведены фотографии твердых фаз, образован-
ных вследствие выхода на поверхность образца 
набухшего коллоида. Выход этот может быть в 
виде взрывообразного выброса коллоида, вместе 
с коркой твердого слоя бентонита, от которого 
остались следы границ отрыва (рис. 2 а). Другой 
характер выхода набухшего коллоида представ-
лен на рис. 2 б.

Видно, что по периметру столбчатых кри-
сталлов наблюдаются разрушения поверхност-
ной корки. Фрагменты этой корки сохранились 
также на вершинах некоторых кристаллов. На 
наш взгляд, частичный выход набухшего коллои-
да (рис. 2б) обусловлен невысоким давлением 
процесса набухания, а толщина столбчатых кри-
сталлов определяется степенью метастабильно-
сти коллоида.
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                          а                                                                                    б 

 
                                         в       г 
 Рис. 2. Кристаллические фазы, полученные на поверхности опытных образцов 

при выходе набухшего коллоида

На рис. 2в, г представлены столбчатые кри-
сталлы на почти плоской поверхности. Неслож-
но заметить, что их рост происходил вдоль строго 
определенных направлений, и при этом формиро-
вались отдельные блоки кристаллов, расположен-
ных относительно друг друга преимущественно 
под прямыми углами. Кроме этого, в центральной 
части рис. 2г формируются столбчатые кристал-
лы, перпендикулярные плоской поверхности, и 
их сечения заметны в виде темных точек или пя-
тен. Очевидно, что в центре пересечения рядов 
столбчатых кристаллов на поверхность выходил 
пересыщенный по NaCl набухший коллоид, и на 
нем происходило зарождение и рост столбчатых 
кристаллов. Столбцы твердой фазы могут иметь 
формы сечений, свойственные кристаллам NaCl 
диффузионного роста, в том числе и квадратные 

(рис. 3а, б). Однако твердая фаза в виде многих 
полос, представленная на рис. 2а, сформирова-
лась за время удаления набухшего коллоида от 
поверхности образца, что не возможно при ма-
лых скоростях диффузионного роста кристаллов 
NaCl, имеющих порядок ~1 мкм�мин. Следова-, имеющих порядок ~1 мкм�мин. Следова-
тельно, на рис. 2а представлен бездиффузионный 
рост кристаллов в виде полос в направлении, 
противоположном вектору скорости полета кол-
лоида.

Обращает на себя внимание совершенство 
поверхностей столбчатых кристаллов и отсут-
ствие на них классических признаков роста – 
слоев и ступеней, которые должны были обнару-
живаться растровым электронным микроскопом 
quANTA 3D (США) при больших увеличениях. 
Кроме того, диффузионный рост кристаллов по-
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средством присоединения одиночных ионов, ато-
мов или молекул должен приводить к периоди-
ческому скоплению примесей в твердой фазе. В 
нашем случае в роли примесей могли бы оказать-
ся твердые частицы бентонита размерами сотни 
нанометров или различные обменные катионы. 
Однако исследование химического состава по-
верхностей столбчатых кристаллов, проведен-
ное нами энергодисперсионным спектрометром 
EDAX, не обнаруживает периодического скопле-, не обнаруживает периодического скопле-
ния каких-либо примесей.

Как отмечено выше, в процессе испарения 
воды из коллоида происходит рост вязкости кол-
лоида и концентрации катионов натрия, связан-
ных определенным образом с наночастицами 
бентонита. Указанные два обстоятельства за-
трудняют образование центров кристаллизации и 

создают условия для достижения высокого пре-
сыщения коллоида по соли NaCl. Эта система, 
имеющая высокую степень метастабильности, в 
процессе набухания выбрасывается в атмосферу 
и способна к высокоскоростным, бездиффузион-
ным фазовым переходам, обусловленным ориен-
тационной перестройкой атомов, групп атомов и 
наночастиц бентонита. В глубоко переохлажден-
ных расплавах подобный фазовый переход имеет 
скорость десятки метров в секунду, и при этом 
формируется такой же химический состав, что и 
исходный расплав [5–8].

В работах [2–3] показано, что рост кристал-
лов в пересыщенных растворах возможен как 
вследствие объединения зародившихся кристал-
лических блоков, так и ориентированного сра-
щивания наночастиц. Из наших экспериментов 

 

 
                                          а                                                б 
 

 
                                          в 
 

Элементы Весовые проценты 

C 8.11 3.76 15.3 8.83 
O 10.8 9.56 10.49 5.75 
Na 34.13 38.66 25.33 31.85 
Mg 0.68 1.33 0.2 0.24 
Al 0.68 0.95 1 0.65 
Si 0.27 0.33 0.36 0.2 
Cl 44.81 44.53 46.9 51.89 
K 0.06 0.2 0.04 0.07 
Ca 0.24 0.39 0.1 0.22 
Ti 0.06 0.09 0.09 0.12 
Fe 0.1 0.11 0.11 0.1 
Co 0.07 0.09 0.1 0.08 

 
 

Рис. 3. Столбчатые кристаллы (а, б, в) и таблица их химического состава
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следует, что при бездиффузионном фазовом пере-
ходе возможно ориентационное сращивание на-
ночастиц различного химического состава и раз-
мерами до микрометра.

В наших опытах пока не удалось зафиксиро-
вать продолжительность процесса выхода колло-
ида на поверхность и стадии формирования твер-
дой фазы. Это, видимо, связано с высокой скоро-
стью этих процессов, т.е. набухшая гелеобразная 
фаза выбрасывается в атмосферу и немедленно 
переходит в твердое состояние различной мор-
фологии. Морфология образовавшейся твердой 
фазы, на наш взгляд, в основном определяется 
пресыщением и степенью набухания, хотя не ис-
ключается влияние и других факторов. 

На рис. 3а представлен участок, на котором 
произошел выход на поверхность и затвердева-
ние небольшого количества набухшего коллоида. 
Видно, что образование твердой фазы началось 
с квадрата, и при диффузионном росте по клас-
сическому механизму оно должно было завер-
шиться формированием кубического кристалла 
NaCl. Однако недостаток строительного материа-. Однако недостаток строительного материа-
ла – коллоида – привел к формированию столб-
чатых кристаллов вместо кубического. Поэтому 
встречается множество локальных разнонаправ-
ленных кристаллических образований, которые 
формировались с большой скоростью в усло-
виях конкуренции за строительный материал. 
На это указывают также столбчатые кристаллы, 
расположенные перпендикулярно к квадратной 
горизонтальной плоскости в виде черных пятен  
(рис. 3а).

Таким образом, полученные эксперимен-
тальные результаты дают основание утверждать, 
что в активном коллоиде, состоящем из наноча-

стиц бентонита и раствора соли NaCl, формиру-NaCl, формиру-, формиру-
ется высокое пересыщение, которое способно 
к бездиффузионному фазовому переходу. Этот 
результат открывает возможности перед экспе-
риментаторами для исследования процессов кри-
сталлизации пересыщенных коллоидов. Следует 
так же отметить, что при этом твердая фаза имеет 
тот же химический состав, что и коллоид, вышед-
ший на поверхность на данном участке. Об этом 
свидетельствуют результаты определения хими-
ческого состава твердой фазы, представленные в 
таблице для четырех различных кристаллов (рис. 
3в), полученных из одного и того же коллоида. 
Видно, что до 80% массы столбчатых кристаллов 
состоит из соли NaCl, остальное это наночастицы 
бентонита.

Заключение. В работе исследовано форми-
рование столбатых кристаллов в активных колло-
идах, которые состоят из водного раствора NaCl 
и наночастиц бентонита.

Показано, что высокое сродство катионов на-
трия и наночастиц бентонита позволяет получить 
коллоид высокого пересыщения и набухаемости, 
который бездиффузионно переходит в твердую 
фазу подобно глубоко переохлажденным распла-
вам, сохраняя исходный химический состав.

Экспериментальные результаты показали, 
что морфология твердой фазы может иметь вид 
столбчатых кристаллов, на наш взгляд, это про-
исходит вследствие расщепления в соответствии 
с симметрией исходного кристалла, направлени-
ем его скорейшего роста и интенсивности расще-
пления [9].

Полученные результаты могут быть исполь-
зованы для создания новых материалов заданно-
го состава и различных морфологий.
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Аннотация. В работе показано, что плотность поверхностных состояний снижается при ис-
пользовании эффекта Пеннинга и воздействии разряда ВЧ плазмы в процессе гидрогенизации. Ис-
пользование плазменных реакторов является перспективным методом в технологии построения 
жидкокристаллических дисплеев на активной матрице. Показано, что при гидрогенизации в ат-
мосфере чистого водорода наблюдается незначительное улучшение переходных характеристик.
Ключевые слова: эффект Пеннинга, ВЧ плазма, процесс гидрогенизации, активно-матричные 
жидкокристаллические дисплеи.

Abstract. The article shows that the density of surface states decreases when using the Penning effect and 
im pacting the HF plasma discharge in the hydrogenation process. Using plasma reactors is a promising 
method in the technology of construction of liquid-crystal displays in the active matrix. It is shown that in 
the hydrogenation process there is a significant improvement of the transfer characteristics in an atmos-
phere of pure hydrogen.
Keywords: Penning effect, HF plasma, hydrogenation process, active-matrix liquid crystal displays.

Поликремниевые тонкопленочные транзи-
сторы являются объектом большого интереса в 
связи с их использованием в активно-матричных 
жидкокристаллических дисплеях (AMLCD) и 
устройствах памяти [1–2]. Однако границы зе-
рен и внутризерновые дефекты поликремниевых 
пленок сильно влияют на производительность 
тонкопленочных транзисторов. Исследования по-
казали, что применение гидрогенизации высоко-
эффективно в устранении этих недостатков. Не-
которые методы были использованы для прове-
дения гидрогенизации, в том числе в плазменных 
реакторах диодного типа с плоскопараллельным 
электродом, в плазменных реакторах при усло-
вии электронного циклотронного резонанса. При 
гидрогенизации количество водорода, вводимого 
в поверхностный слой, зависит от времени об-
работки, а также от плотности ионов в плазме. 
С целью сокращения времени гидрогенизации в 
работе использовали плазмохимический реактор 
индуктивного разряда для получения источни-
ка плазмы водорода высокой плотности [3]. Для 
стимулирования ионизации водорода в процессе 
гидрогенизации в водородную плазму вводился 
аргон.

Были сформированы стандартные n-каналь-
ные поликремниевые транзисторы. Проводилась 
рекристаллизация 100-нм слоя аморфного крем-
ния при 600°С в течение 24 ч. Подзатворный 

диэлектрик SiO2 толщиной 17 нм выращивают 
осаждением из жидкой фазы. После был сформи-
рован поликремниевый затвор, области истока/
стока, затворная композиция была легирована 
фосфором, методом ионов имплантации (5,5*10l5 
см-2, 42 кэВ). Далее проводили активацию леги-
рующей примеси при 600°С в течение 24 ч. Бу-
ферный слой толщиной 550 нм формировали ме-
тодом плазмохимического осаждения из газовой 
фазы. Алюминиевые электроды были сформиро-
ваны распылением при 400°С в течение 30 мин в 
атмосфере азота. Далее проводилась гидрогени-
зация в плазмохимическом реакторе индуктивно-
го разряда при 55 мТорр и 650 Вт на частоте 13,56 
МГц в течение 20 мин. Во время воздействия 
плазмы на подложке было плавающее смещение, 
подложкодержатель не нагревался. При воздей-
ствии на подложку в реакторе ионов и электронов 
её температура достигла 290 °С в течение 330 с. 
Доля Ar в составе плазмы – 0,3. Качественный 
состав плазмы был проанализирован с помощью 
масс-спектрометра.

Исследование показало, что при гидрогени-
зации в атмосфере чистого водорода наблюдает-
ся незначительное улучшение переходных харак-
теристик. Это означает, что водородная плазма 
не может обеспечить достаточно эффективную 
плотность нейтрального или ионизированного 
водорода (H или H+) для пассивации. Для обеспе-



Вестник Академии наук Чеченской Республики, № 1 (30), 2016

38

чения достаточной для гидрогенизации плотно-
сти H или H+ и повышения ионизации в плазме 
был введен аргон. Характеристики тонкопленоч-
ных транзисторов улучшились после обработки в 
H2/Ar плазме, которые отображены в таблице 1.

В работе показано, что плотность поверх-
ностных состояний снижается при использова-
нии эффекта Пеннинга и воздействии разряда ВЧ 
плазмы в процессе гидрогенизации. Для дальней-
шего повышения эффективности пассивации и 
надежности тонкопленочных транзисторов после 

Таблица 1

Параметр Обработка в H2/Ar плазме Контрольная пластина
Пороговое напряжение, В 2,2 4,3
Крутизна, В/дек 0,30 0,77
Подвижность, см2*с-1/В 29,1 22,1
Ток включения, мкА 430 270
Плотность поверхностных состояний, см-2 1,10*1013 2,70*1013

гидрогенизации проводился отжиг. Можно сде-
лать вывод о том, что использование плазменных 
реакторов диодного типа с плоскопараллельным 
электродом и H2/Ar плазмы для гидрогенизации 
является перспективным методом в технологии 
построения жидкокристаллических дисплеев на 
активной матрице.

Работа выполнена на кафедре компьютер-
ных технологий и интегральных микросхем Ка-
бардино-Балкарского государственного универ-
ситета.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос привлечения иностранного капитала на Кавказ. 
Вопрос о конкретных масштабах присутствия иностранного капитала в Грозненской нефтяной 
промышленности является несколько сложным. Международными по масштабу своей деятель-
ности были и крупнейшие русские объединения, имевшие интересы в Грозном – «Русская генераль-
ная нефтяная корпорация» и «Нобель».
Ключевые слова: иностранное предпринимательство, Терская область, капитал, Кавказ, акцио-
неры, Грозный, нефтяная промышленность.

Abstract. The article discusses the problem of attracting foreign capital to the Caucasus. The question on 
the specific scale of foreign capital in the Grozny oil industry is a little more complex. The largest Russian 
associations, such as “Russian General Petroleum Corporation” and “Nobel” had interests in Groz- 
ny.
Keywords: foreign business, Terek region, capital, Caucasus, shareholders, Grozny, petroleum indust- 
ry.

Правительство Александра III приняло ком-III приняло ком- приняло ком-
промиссное решение: Правилами от 3 июня 1892 г. 
предусматривалось, что иностранные общества 
и евреи могут приобретать в пользование или 
собственность нефтеносные земли, но «не ина-
че, как с особого каждый раз разрешения мини-
стра государственных имуществ, по соглашению 
с министрами внутренних дел и финансов и с 
главноначальствующим гражданской частью на 
Кавказе» [1, с. 24]. Как пишет Л.Е. Шепелев, при-
близительно с 1893 г. появилась программа инду-
стриализации России. Реализовать ее предпола-
галось с помощью протекционистской системы 
и путем привлечения иностранного капитала [2,  
с. 120–165]. Ведущую роль в разработке и реа-
лизации программы сыграл министр финан-
сов С.Ю. Витте. В докладной записке государю  
С.Ю. Витте писал: «Если страна не богата соб-
ственными капиталами, а в них настоятельно 
нуждается и государство, и промышленность, то 
нет другого выхода из такого положения, как при-
влечение капиталов из-за границы» [3, с. 135].  
С.Ю. Витте прекрасно понимал противоречи-
вые последствия такой политики, возможность 
оказаться в определенной зависимости от ино-
странного капитала, необходимость платить за 
инвестиции высокую цену. Он писал: «Действи-
тельно, иностранные капиталы привлекаются 

высокой доходностью предприятий у нас; но, 
очевидно, что не будь такой доходности не су-
ществовало бы и побуждения к перемещению 
капиталов, тем более что создание предприятий 
всегда, а в незнакомой стране – в особенности 
связано с риском и многие из иностранных пред-
принимателей платятся иногда за этот риск пол-
ной потерей капитала… Ничто в мире не дается 
даром, и, чтобы создать свою промышленность, 
страна должна нести известные жертвы; но эти 
жертвы временные, и, во всяком случае, ниже тех 
выгод, которые достигаются широким примене-
нием народного труда и разработкой естествен-
ных богатств страны за счет иностранных капи-
талов» [4, с. 140–142].

Однако в стране были и влиятельные про-
тивники широкого привлечения иностранных 
капиталов на Кавказ. Военный министр генерал  
А.Н. Куропаткин в ноябре 1898 г. писал: «Я не 
сторонник слишком спешного развития промыш-
ленности в казачьих владениях за счет, особенно, 
иностранных капиталов и при помощи иностран-
цев и евреев. Лучше позже, но, чтобы разработка 
естественных богатств в казачьих областях оста-
лась в русских руках. Так лучше и для государства, 
и для казачьих интересов» [5]. Эта позиция Куро-
паткина была сообщена, в частности, начальнику 
Терской области и наказному атаману Терского 
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казачьего войска С.В. Каханову, который не под-
держал мнение министра, обращая внимание на 
то, что «…опыт последнего времени указал, что 
только при их (иностранных капиталов. – Авт.) 
участии тот или другой промысел ставится наи-
более рациональным способом и увеличивается 
его производство» [6].

1 мая 1899 г. Особое совещание высказалось 
в пользу широкого допуска английских капита-
лов в бакинскую нефтяную промышленность. 
Такая позиция правительства отразилась и на 
отношении к английским капиталам в грознен-
ской нефтяной промышленности. 27 мая 1899 г. 
А.Н. Куропаткин откорректировал свои прежние 
взгляды, он предложил Главному управлению 
казачьих войск: «Во всех случаях по допуску 
иностранных капиталов в казачьих областях дей-
ствовать строго на основании существующих за-
коноположений, руководствуясь Высочайшей во-
лей, последовавшей после обсуждений вопроса 
об иностранных капиталах в Особом совещании. 
Иных тормозов, кроме указанных в законе, про-
никновению иностранных капиталов в казачьи 
земли не ставить» [7].

В Грозный устремились зарубежные капита-
лы – напрямую, устанавливая схемы финансового 
контроля. Каков был удельный вес иностранного 
капитала? Установить это всегда было непросто, 
так как капитал в отрасли почти целиком был 
акционерным, следовало внимательно изучать и 
анализировать списки акционеров. Именно ссы-
лаясь на анализ списка акционеров, С.И. Потолов 
оценил долю бельгийского капитала в обществе 
«И.А. Ахвердов и К» в конце 1898 г. в 94%, а рус-
скую – в 6% [8, с. 112].

Для фирмы Ахвердова, которую с середины 
1890-х гг. называли бельгийской, это, видимо, 
вполне достоверное соотношение капиталов. Но 
было ли оно характерно для грозненской нефтя-
ной промышленности в целом? В 1905 г. извест-
ный геолог И.Н. Стрижов писал: «Настоящих хо-
зяев грозненского дела в Грозном увидеть трудно. 
Это большей частью иностранцы, петербуржцы, 
москвичи» [9, с. 104]. Таким образом, современ-
ник фиксирует, что наряду с иностранцами нема-
лую роль играли и русские столичные капиталы. 
Абсолютного доминирования иностранных ка-
питалов, как это следует из текста Стрижова, в 
Грозном не было.

Вопрос о конкретных масштабах присутствия 
иностранного капитала в Грозненской нефтяной 
промышленности (как и в нефтепромышленно-
сти России в целом) является весьма сложным. 
Большое влияние на подсчеты доли иностранно-

го капитала раньше оказывали партийные уста-
новки: официальное объявление России «полуко-
лонией Запада» подталкивало некоторых ученых 
к завышению доли иностранного капитала. Но и 
чисто технически рассчитать, насколько та или 
иная компания была русской, а насколько – ино-
странной, оказывается очень сложно. Л.Н. Коло-
сов полагал, что «полное представление о соста-
ве капитала той или иной фирмы могли бы дать 
списки лиц, обладавших большей частью акций 
предприятий, т.е. списки главных акционеров и 
библиографические данные об этих людях» [10, 
с. 65]. То есть самих по себе данных о граждан-
стве или подданстве еще недостаточно, их следу-
ет внимательно проанализировать. А что делать, 
если ценная бумага не именная? Еще в 1907 г. 
журнал «Нефтяное дело» писал: «Точно подсчи-
тать сумму денег, вложенных англичанами еди-
нолично или в виде акционерных компаний с от-
делениями за границей в русские нефтепромыш-
ленные предприятия, почти невозможно» [11,  
с. 358].

В начале века «Англо-Русское Максимов-
ское общество» по национальной принадлеж-
ности капитала было русским, но название ком-
пании вводило в заблуждение. И В.С. Зив, и  
Л. Эвентов включали его в число иностранных 
[12, с. 21–22, 33]. Достоверно известно, что это 
не так. Так, в 1910 г. на заседании Терского от-
деления Русского технического общества отме-
чалось, что «Англо-Русское Максимовское обще-
ство» было обществом «с самым ничтожным уча-
стием иностранцев, денежное значение которых, 
с течением времени, не увеличивалось, а умаля-
лось» [13, с. 8]. По мнению М.А. Коха и П.В. Оля, 
в 1912 г. в Грозненском районе капитал всех не-
фтяных компаний составлял 22993 тыс. руб., при 
этом русским предпринимателям принадлежал 
капитал величиной лишь в 2760 тыс. руб. [14,  
с. 33]. Доля русского капитала (всего 12%) явно 
занижалась. Как обратил внимание еще И.Ф. 
Гиндин, методология подсчетов доли русского и 
иностранного капитала Олем не раскрывалась; 
Оль устанавливал только сам факт участия ино-
странного капитала, а как определялись его раз-
меры, Оль не сообщал [15, с. 395].

Л. Эвентов полагал, что в начале века  
«С.-Петербургское нефтепромышленное обще-
ство» («СПЕНО») принадлежало английскому 
капиталу, В. Зив считал его французским. На 
наш взгляд, гораздо более аргументированной 
является позиция Л.Н. Колосова, доказывавшего, 
что, во всяком случае до 1910 г., «СПЕНО» было 
русской фирмой из Максимовской группы [10, 
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с. 123–124]. Как считает Л.Н. Колосов, к началу 
1903 г. следующие грозненские нефтяные компа-
нии можно отнести к русскому капиталу:

- «Англо-Русское Максимовское общество»;
- «С.-Петербургское нефтепромышленное 

общество»;
- «Первое Грозненское нефтепромышленное 

товарищество»;
- «Челекено-Дагестанское товарищество»;
- «Алхан-Юртовское нефтепромышленное 

общество»;
- «Общество Владикавказской железной до-

роги» (в объеме вложений в 1 млн. руб.);
- заводы «Успех» и «Надежда».
Таким образом, всего на русские капиталы в 

1903 г. приходилось 34% – 7698800 руб., из со-
вокупных капиталов грозненской нефтяной про-
мышленности в 22671625 руб. [10, с. 132]. К бес-
спорно русским предприятиям следует отнести 
нефтеперерабатывающий завод, принадлежав-
ший Владикавказской железной дороге, а также 
находившиеся в ее собственности нефтехрани-
лища, нефтепроводы, насосные станции и т.д. В 
1912 г. Владикавказская железная дорога приоб-
рела свои нефтепромыслы.

В начале 1914 г. газета «Грозненские ново-
сти» сообщала: «Высочайше утвержден журнал 
совета министров по вопросу об объединении не-
фтепромышленных фирм Путилова, Англо-Рус-
ского Максимовского, Петербургского и Перво-
го Грозненского в одно акционерное С.-Петер-
бургское общество. Иностранцы к управлению 
делами этого общества допускаются в незначи-
тельном числе, евреи вовсе устранены» [16, с. 2]. 
По оценке, опубликованной в 1994 г. А.И. Хасбу-
латовым, перед Первой мировой войной в Гроз-
ненской нефтяной промышленности 45,1% капи-
тала приходилось на английский и голландский, 
27,2% – на русский, 28,1% – на французский и 
бельгийский [17, с. 74].

Нефтяные капиталы в изучаемый период при-
надлежали преимущественно отнюдь не жителям 
Терской области, которая стала крупной сферой 
приложения международного капитала. Между-
народными по масштабам своей деятельности 
были и крупнейшие русские объединения, имев-
шие интересы в Грозном – «Русская генеральная 
нефтяная корпорация» и «Нобель».
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КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА: НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ И УРОКИ

© Ш.А. ГАПУРОВ, Т.И. ГАЦИЕВА, А.М. СУГАИПОВА

Академия наук Чеченский Республики, г. Грозный

Аннотация. В статье рассматриваются дискуссионные вопросы о причинах, хронологии и со-
держании Кавказской войны. Особое внимание уделено итогам и урокам Кавказской войны. От-
мечается, что главным уроком этой войны стало понимание того, что возникающие на Кавказе 
проблемы надо решать политическими средствами.
Ключевые слова: Кавказская война, Россия, Чечня, горцы.

Abstract. The article considers the controversial questions on the causes, chronology and content of the 
Caucasian War. Particular attention is paid to the results and lessons of the Caucasian War. The main lesson 
to be learned from this war is that all the problems in the Caucasus should be solved by political means.
Keywords: Caucasian war, Russia, Chechnya, the mountaineers.

В 2014 г. исполнилось 150 лет со дня оконча-
ния Кавказской войны ХIХ в. (1818–1864 гг.) – са-
мого затяжного и длительного военного конфлик-
та на территории России. Она была страшной 
трагедией для всех вовлеченных в войну сторон, 
сопровождалась большими человеческими жерт-
вами, страшными разрушениями (прежде всего 
для горской стороны). Дискуссии и споры (да-
леко не всегда научного характера) о причинах, 
хронологии, содержании и главное – об уроках 
Кавказской войны – продолжаются по сегодняш-
ний день. В данной работе нам бы тоже хотелось 
немного порассуждать об итогах и уроках этой 
войны. Правда, речь будет идти прежде всего о 
Чечне и ее месте в Кавказской войне.

С середины ХVI в., в силу взаимной заинте-
ресованности, Россия и Чечня начали устанавли-
вать политические и экономические отношения. 
Формально, по царским грамотам, подписывае-
мым взаимным документам, считалось, что Рос-
сия устанавливала в Чечне подданнические отно-
шения. Но фактически эти отношения вплоть до 
последней трети ХVIII в. носили характер военно-
политического союза. С конца же ХVIII – начала 
ХIХ в. Россия начала устанавливать в Чечне свою 
административную власть. Начала включать этот 
регион в свою, российскую административную 
систему. Чечня стала частью Кавказского на-
местничества. Однако, если в равнинной Чечне с 
1807 г. была создана российская административ-
ная власть (при этом учитывались и пожелания 
местных обществ), то горная часть Чечни остава-
лась вне контроля России. При этом хотелось бы 
подчеркнуть одно: вряд ли можно, без оговорок, 
говорить о том, что с начала ХIХ в. Чечня стала 
колонией России. Взаимоотношения метрополии 

и колонии носили несколько иной характер, чем 
система российско-чеченских отношений конца 
ХVIII – начала ХIХ в. Когда российская админи-II – начала ХIХ в. Когда российская админи- – начала ХIХ в. Когда российская админи-
страция в конце 1818 г. попыталась установить в 
Чечне колониальные порядки, чеченцы подняли 
вооруженное восстание.

Разумеется, на длительном пути развития 
рос сийско-чеченских отношений в ХVI–ХVIII вв. 
были и сложности, и конфликты, и проблемы. Но 
все они разрешались без длительного кровавого 
противостояния, когда обе стороны демонстри-
ровали готовность к компромиссам.

Кавказская война не была борьбой горцев 
против их присоединения к России. И чеченцы, 
и остальные народы Северного Кавказа с ХVI в. 
стремились к военно-политическому союзу, а за-
тем и к государственному единству с Россией, 
хотя в каждом регионе Северного Кавказа этот 
процесс протекал по-своему.

Кавказская война была вызвана (и это, на 
наш взгляд, главная её причина) стремлением 
кавказского наместника А.П. Ермолова (а позже 
и его преемниками) установить в крае жёсткую 
российскую власть (причём в кратчайшие сро-
ки) военными, силовыми методами, с грубым 
вмешательством российской администрации во 
внутреннюю жизнь горцев. Та система власти, 
которую пытался на Северном Кавказе создать  
А.П. Ермолов, была очень близка к колониальным 
порядкам. Да и действовал он в крае как жестокий 
колонизатор, совершенно не учитывая особые от-
ношения, которые с ХVI в. сложились у России с 
горскими народами, особенно с чеченцами. Ведь 
писал же он издевательски, что на Северном Кав-
казе нет горского общества, которое не хотело бы 
быть союзником России и отправить посольство 
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в Петербург. А сам пытался показать горцам, 
что они не союзники, а колониально-подданные. 
В ответ в 1818 г. сперва чеченцы, а затем даге-
станцы и кабардинцы подняли вооруженное вос-
стание против российской власти в ермоловском 
варианте. По мере развития восстания оно пре-
вратилось в мощное народно-освободительное 
движение, направленное уже на создание незави-
симого горского государства. И в период Кавказ-
ской войны события развивались по известному 
закону истории: в любом народном движении по 
мере его продолжения, роста жертв происходит 
радикализация. В начале Кавказской войны ещё 
нет лозунгов о создании самостоятельного гор-
ского государства: они появятся значительно поз-
же.

На наш взгляд, Кавказская война началась 
в 1818 г., со строительства крепости Грозная. 
Не потому, что была построена эта крепость. 
Строительство этой крепости было началом вы-
полнения программы (плана) А.П. Ермолова по 
установлению на Северном Кавказе в кратчай-
шие сроки (в течение 2–3 лет) твёрдой россий-
ской власти силовыми методами, при беспрекос-
ловной покорности населения. С порядками как 
в крепостнической России. Этот план Ермолова 
был разработан им в ноябре 1817 г., дополнен 
весной 1818 г. Царь утвердил его в марте 1818 г. 

Чечня находилась в эпицентре Кавказской 
войны. Именно она оказала наиболее упорное 
и организованное сопротивление российским 
войскам. Не потому, что чеченцы были такими 
уж упертыми противниками России. Дело было 
в другом. С 1819 г. (с небольшим перерывом в 
1826–1830-х гг.) чеченская равнина ежегодно 
подвергалась постоянным нападениям россий-
ских войск. На этой равнине трудно было найти 
селение, которое не уничтожалось бы в год по 
несколько раз, с запасами сена, продовольствия. 
Подобной тактикой российская кавказская адми-
нистрация пыталась, во-первых, лишить Шамиля 
продовольственной базы (ополчение или армию 
имама кормила в основном Чечня); во-вторых, 
покорить чеченцев угрозой голода. «Оголодить» 
– как тогда говорили. В результате Чечня понес-
ла огромные людские потери (больше других ре-
гионов Северного Кавказа): от голода, болезней и 
нападений российских войск на чеченские насе-
лённые пункты. В начале ХIХ в. в Чечне прожи-
вало около 150 тыс. человек. Через 60 лет, после 
окончания Кавказской войны, здесь проживало 
ровно столько же. За 60 лет население Чечни не 
увеличилось нисколько. Понятно, что каждый 
карательный поход в Большую и Малую Чечню 

приводил лишь к ужесточению сопротивления 
чеченцев. Получался страшный, кровавый, зам-
кнутый круг: ультимативная, репрессивная поли-
тика кавказской администрации в Чечне с 1818 г. 
породила вооруженное сопротивление чеченцев; 
российская власть ответила на это ужесточением 
репрессий, регулярными карательными похода-
ми. Это, в свою очередь, порождало новое недо-
вольство, новое озлобление у населения Чечни. 
Сопротивление становилось все более массовым 
и ожесточенным. 

В 1840-е гг. Чечня стала ареной ожесточен-
ных военных действий, когда российское коман-
дование пыталось подавить восстание только си-
ловыми методами. Однако после Даргинской тра-
гедии 1845 г. российское командование решило 
внести коррективы в свою военно-политическую 
тактику в регионе [1, c. 51]. Шамиль одержал це-c. 51]. Шамиль одержал це-. 51]. Шамиль одержал це-
лый ряд побед над российскими войсками, создал 
своё теократическое государство – имамат. Это 
был период, когда российское командование явно 
не могло найти верную тактику в борьбе с вос-
ставшими горцами. Существующая тактика – на-
беги и экспедиции вглубь дагестанских и чечен-
ских гор – не приносила успехов. Новая тактика 
ещё не была выработана. Даргинская трагедия 
убедила и Петербург, и кавказское командование 
в необходимости срочного поиска новых мето-
дов для подавления народно-освободительного 
движения горцев Дагестана и Чечни. С конца 
40-х гг. ХIХ в. российское командование перехо-
дит к «методичному и системному покорению» 
Северо-Восточного Кавказа – строительству но-
вых укрепленных линий, которые переносятся к 
самому подножию гор (например, Передовая Че-
ченская линия, которая шла вдоль подошвы Чёр-
ных гор – Ачхой, Воздвиженское, Куринское до 
Хасав-Юрта), основание казачьих станиц по Сун-
же, активная рубка просек, закрепление (путём 
строительства так называемых «временных укре-
плений») на занимаемых территориях, лишение 
жителей имамата всех средств существования 
(путём уничтожения аулов, посевов, угона скота, 
создания в целом «выжженных зон»), переселе-
ние непокорного населения на подконтрольные 
российским властям территории на равнине и 
вблизи российских укреплений. 

Одновременно, с начала 1850-х гг., начина-
ется кризис внутри имамата. Это теократическое 
государство было создано имамом Шамилем на 
эгалитарных принципах ислама. Безусловно, Ша-
миль совершил настоящую социальную револю-
цию, введя шариат вместо адатов. Осуществле-
ние этой задачи в условиях Северо-Восточного 



Вестник Академии наук Чеченской Республики, № 1 (30), 2016

44

Кавказа и особенно в горных районах Чечни 
было чрезвычайно сложным делом. Ислам к кон-
цу первой четверти ХIХ в. не успел ещё пустить 
здесь глубокие корни, и вековые адаты занимали 
весьма важное место в общественной жизни гор-
цев. Попытки утвердить шариат наталкивались 
здесь на противодействие сил, поддерживающих 
адаты. Причём поддержка эта скорее была неосо-
знанной и нецеленаправленной: просто горцы 
в массе своей на этнопсихологическом уровне 
продолжали придерживаться древних традиций 
и устоявшихся стереотипов. Шариат же имел 
целый ряд преимуществ перед адатом. Он от-
личался сакральностью, так как воспринимался 
мусульманами как закон божественной спра-
ведливости. В отличие от узкоместных адатов, 
иногда не совпадавших даже в пределах одного 
этноса, шариат был более универсален и этим 
способствовал централизации государственного 
управления и складыванию общих гражданских 
начал у разных народов, проживавших в имама-
те. Введение шариатских норм значительно со-
кратило ущерб, приносимый кровной местью, а 
сокращение размера калыма намного улучшило 
демографический климат. Личные права женщин 
и права собственности крестьян шариат защищал 
более твёрдо и последовательно, нежели адат. 

Шариат и основанные на нём законы игра-
ли серьезную роль в освободительном движении 
горцев и составили правовую базу государствен-
ной системы имамата и значительно изменили 
политико-правовое сознание горцев. Однако са-
мым эффективным методом во многих отношени-
ях оказывалась декларация принципа равенства 
всех мусульман перед Аллахом и шариатом, неза-
висимо от социального статуса, имущественного 
положения и занимаемой должности. А принцип 
равенства был основополагающим моментом в 
миропонимании горца, не «испорченного» ещё 
необходимостью подчинения государственным 
законам. Жители «вольных обществ» Дагеста-
на и Чечни понимали принцип «Пусть все будут 
бедными, но равными» в буквальном смысле этих 
слов. Правда, тут следует сделать оговорку. Про-
блема социального равенства была более острой, 
и, следовательно, актуальной, для Дагестана с его 
относительно развитыми феодальными отноше-
ниями, чем для Чечни, где феодальные отношения 
несколько «запаздывали» в своем становлении. В 
Чечне более актуальной была задача борьбы за 
независимость. Это очень верно заметил один из 
дореволюционных авторов. Шамиль, отмечал он, 
«позвал народ на борьбу уже не во имя газавата, а 
во имя давно желанного слова – равенства. В лице 

Булач-Хана он уничтожает последнюю отрасль 
аварской владетельной фамилии, отнимает все 
привилегии у беков и вводит полное равенство. 
С этой стороны Шамиль становится популярным 
в Дагестане и число его сторонников быстро ра-
стёт. Успех в борьбе с русскими еще более усили-
вает его влиятельность и слава о Шамиле доходит 
до Чечни, которая тоже признаёт его имамом. Но 
в Чечне существует полное социальное равен-
ство. Следовательно, для чеченца Шамиль нужен 
не только как апостол равенства, но как опытный 
вождь в борьбе» [2, c. 72].

Общие закономерности общественно-эконо-
ми ческого развития уже к началу 1850-х гг. не-
избежно стали превращать имамат Шамиля в 
феодальное государство, правда, со своими осо-
бенностями. Наибы и другие «чиновники» имама 
стали превращаться в обычных феодалов. А это 
было неприемлемо и нетерпимо для свободных 
общинников Дагестана и Чечни. Особенно для 
Чечни, где уже были традиции борьбы с зарож-
дающейся феодальной властью. Уже к середине 
1850-х гг. «новые» феодалы (светские и духов-
ные) в сознании чеченцев стали ассоциировать-
ся с властью и именем Шамиля. Очень образно 
писал об этом С. Фарфоровский: «Скоро насту-
пает суровая действительность. Гнет наибов и 
мюридов становится для привыкших к свободе 
чеченцев более и более невыносимым. Сам Ша-
миль отступает от своей первоначальной идеи. 
Он хочет солдат превратить в монахов. Чеченцам 
же нужен вождь, а не мулла. О равенстве не ста-
ло и речи. Там, где оно было, Шамиль стремится 
его уничтожить, вводя теократическое начало» 
[2, c. 72]. Этот фактор, наравне с усиливающимся 
давлением царских войск, и привёл постепенно к 
ослаблению сопротивления чеченцев российской 
власти.

Говоря о завершении Кавказской войны, 
следует указать и на такой момент: победа в ней 
для российской стороны была в определённой 
степени обеспечена изменениями, которые ста-
ли ответом российских войск на военные, куль-
турные и природно-климатические реалии этого 
региона. Совмещение преимуществ регулярной 
армии с боевыми достоинствами партизанских 
действий, приспособление тактики и снаряжения 
к местным условиям, усвоение войсками Кавказ-
ского корпуса не только боевых приёмов горцев, 
но и элементов туземной военной культуры – все 
это способствовало завершению войны: возрас-
тала эффективность действий армии, произошло 
«сближение» знаковых систем обеих сторон, ко-
торые стали лучше понимать друг друга [3, c. 66].
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С 1818 г., с момента перехода А.П. Ермо-
ловым реки Сунжа, началось утверждение рос-
сийской власти в Чечне силовыми, чрезвычайно 
жестокими методами. Регулярно совершались 
карательные экспедиции против чеченцев, уни-
чтожались аулы и продовольственная база, уста-
навливалась военно-экономическая блокада че-
ченских районов. Это вело к огромным потерям 
среди мирного чеченского населения, вынужден-
ного постоянного скрываться в лесах из-за напа-
дений российских войск. Все это привило к неви-
данному по силе сопротивлению чеченцев. Оно 
было вызвано не особой воинственностью и «ди-
костью» чеченцев: большинство из них с ХVIII в. 
стремилось найти приемлемые формы сосуще-
ствования с Россией и вовсе не было против при-
знания российской власти. Но при сохранении 
определённой автономии внутри Российского 
государства. Однако начиная с ермоловских вре-
мен подобное было абсолютно неприемлемо для 
российских властей. Они требовали безусловной 
покорности от чеченцев, не предлагая взамен ни-
чего приемлемого для горцев. И самое главное, 
на деле не гарантируя неприкосновенности их 
земли, обычаев, традиций.

С начала 50-х гг. ХIХ в. сопротивление че-
ченцев российским властям начинает ослабевать. 
Отдельные чеченские наибы начинают перехо-
дить на сторону России. Целые селения, не желая 
продолжать вооруженную борьбу, переселяются 
на подконтрольные российским властям терри-
тории. Причиной тому стал целый ряд факторов: 
надвигающаяся угроза полного уничтожения на-
рода, безмерная усталость от долгой, бесконеч-
ной войны и т.д. Н.И. Покровский, рассуждая о 
причинах поражения горцев в Кавказской войне, 
в качестве таковых называл: отречение предво-
дителей движения от первоначальной програм-
мы, произвол и лихоимство чиновников имамата 
и узденской верхушки, истощение крестьянских 
масс в ходе продолжительной войны. По мнению 
Н.И. Покровского, в ходе войны все более и бо-
лее вскрывались противоречия, существовавшие 
подспудно с самого начала движения, перешед-
шие затем в открытые выступления против има-
мата. Одновременно с растущим недовольством 
крестьянских масс усиливались и разногласия в 
правящих кругах, которые особенно обострились 
в начале 50-х гг. ХIХ в. [4, c. 25]. 

Но, на наш взгляд, были тут и факторы дру-
гого порядка. 

В силу особенностей общественно-эконо-
мического развития чеченцы, по нашему мне-
нию, в отличие от кабардинцев, большей части 

да гестанцев, не были в ХVIII и в первой полови-II и в первой полови- и в первой полови-
не ХIХ в. готовы к восприятию государственных 
институтов. Тут факторы и социального, и психо-
логического характера. Чеченцам присуще гипер-
трофированное чувство свободолюбия и индиви-
дуализма. В ХVII–ХVIII вв. чеченцы многократно 
восставали против инонациональных (кабардин-
ских и дагестанских) феодалов, пытавшихся под-
чинить их своей власти. Крупнейшее такое вос-
стание, подавленное крайне жестоко царскими 
войсками, относится к середине ХVIII в. То, что 
чеченцы в 1840 г. признали Шамиля имамом Чеч-
ни, – «заслуга» царских генералов, которые край-
не жестокими и бездарными методами пытались 
установить российскую власть над ними. Недо-
вольство против царских колониальных поряд-
ков среди чеченцев на рубеже 30–40-х гг. ХIХ в. 
было настолько сильным, что они безоговорочно 
приняли в 1840 г. и власть Шамиля (который к 
тому времени пользовался огромным авторите-
том на Северо-Восточном Кавказе), и идеологию 
мюридизма. 

Но к началу 1850-х гг. настроения в чечен-
ском обществе начали меняться. Освободитель-
ной войне против России не было видно конца, 
победа в ней становилась все более призрачной, 
население несло огромные потери. А власть да-
гестанских наибов и в целом власть Шамиля ста-
новилась для чеченцев все более тягостной. Че-
ченцы приняли эту власть во имя освободитель-
ных целей. Но теперь, в начале 1850-х гг., было 
очевидно, что они оказались невыполнимыми. 
И тогда чеченцы стали выступать против власти 
имама. Хотя выбор и был небольшой: или власть 
имама с перспективой бесконечной войны, или 
российская власть с надеждой, что она учтёт свои 
предыдущие ошибки и будет лучше, чем при Пул-
ло. Во всяком случае, Воронцов и Барятинский в 
своих воззваниях обещали изменения к лучшему: 
уважение к горским обычаям, традициям, рели-
гии, неприкосновенность земельной собствен-
ности. А чеченцы, увы, очень легковерны. Когда 
горцев обманули в очередной раз, вспыхнуло но-
вое крупное восстание в Дагестане и в Чечне в 
1877 г. Эту ситуацию, в которой оказались горцы 
в середине ХIХ в., отразил в свое время Н.А. До-
бролюбов: «Управление Шамиля казалось тяже-
ло для племен, непривыкших к повиновению, а 
выгод никаких от этого управления они не нахо-
дили. Напротив, они видели, что жизнь мирных 
селений, находящихся под покровительством 
русских, гораздо спокойнее. Следовательно, им 
представлялся уже выбор – не между свободой и 
покорностью, а только – между покорностью Ша-
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милю, без обеспечения своего спокойствия и жиз-
ни, и между покорностью русским, с надеждою 
на мир и удобства быта. Само собою разумеется, 
что рано или поздно выбор их должен был скло-
ниться на последнее» [5, c. 155]. В начале ХХ в. 
мнение, близкое к выводам Н.А. Добролюбова, 
высказывал и М.Н. Покровский: «…Чечня вос-
стала против русских не для того чтобы проме-
нять один деспотизм на другой. Она готова была 
временно подчиниться военной диктатуре Ша-
миля – но для государства мюридов с его своеоб-
разной пуританской дисциплиной сравнительно 
зажиточная и мало склонная к аскетизму Чечня 
представляла плохую почву. Режим Шамиля с его 
наибами здесь невольно наводит на воспомина-
ния о режиме Кромвеля и его генерал-майоров, 
подготовившем в Англии ХVIII в. антиреспубли-II в. антиреспубли- в. антиреспубли-
канскую и антипуританскую реакцию.

«…За каждую попытку сопротивляться вла-
сти имама или даже просто уклониться от испол-
нения его приказания виновная семья или целый 
аул подвергались военной экзекуции – своего рода 
драгонаде: к ним ставили на постой дагестанские 
войска. Этот последний прием придавал власти 
Шамиля над Чечней характер форменного ино-
земного господства, и чеченцам оставалось вы-
бирать, что лучше – быть ли под властью русских 
или под игом лезгин. …Пока русская опасность 
была близка, а русский гнет в свежей памяти, этот 
режим еще переносился – с глухим ропотом, но 
без открытого протеста. Но старая неволя быстро 
сглаживалась в памяти…». С начала же 50-х гг. 
ХIХ в. «все большее и большее количество че-
ченцев перебегает от Шамиля к русским, пред-
почитая спокойную зависимость вечной тревоге 
жителей «немирной» Чечни» [4, c. 68–71].

В том, что чеченцы в середине ХIХ в. по-
степенно переставали поддерживать власть Ша-
миля, была и другая причина. Первоначально, 
разделив Чечню на наибства, в качестве наибов 
Шамиль назначал мухаджиров – лиц нечеченско-
го происхождения, считая, что они, не обладая 
там родственными связями, будут проводить бо-
лее жесткую политику и не считаться с местными 
обычаями. Переселявшимся в Чечню дагестан-
цам Шамиль выделял участки из общинных вла-
дений, разрешал им также покупать и арендовать 
землю. Значительные угодья он отводил под базу, 
обеспечивавшую снабжение войск. В дальней-
шем треть чеченских земель была им передана 
мухаджирам. Чеченцы были против такой поли-
тики. В ответ зачинщики подвергались смертной 
казни, а жители непокорных деревень расселя-
лись по другим общинам [6, c. 144].

В чеченском обществе с конца ХVI в., и даже 
в первой половине ХIХ в., в разгар Кавказской 
войны, всегда были определенные силы, которые, 
несмотря ни на что, ориентировались на Россию 
[7, c. 28]. Притеречные чеченцы стремились жить 
в мире с царскими властями, имели тесные эко-
номические и куначеские отношения с казаками, 
среди которых у них были и прямые родственни-
ки (ведь терско-сунженское казачество в ХVI–
ХVII вв. формировалось не только из русских, 
но и из представителей горских народов). В тот 
период жены большинства казаков были из горя-
нок. Даже в период всеобщего восстания в Чечне 
в 1840 г. далеко не все притеречные чеченцы при-
соединились к Шамилю. Начиная с ермоловских 
времён чеченцы верно служили России, воюя, на-
равне с русскими солдатами, против своих «не-
мирных» соотечественников. Многие чеченцы 
служили лазутчиками русских властей и прово-
дниками для их войск. Правда, тут мотивы могли 
быть разные, в том числе и корысть. М.Я. Оль-
шевский отмечал по этому поводу: «…Лазутчи-
ков и проводников можно было всегда находить 
не только между «мирными чеченцами», то есть 
жившими возле наших укреплений, но и среди 
неприятеля, охотно посещавшего наши укрепле-
ния. …Под опасением смерти чеченцы доставля-
ли самые положительные сведения о намерениях 
своих собратий и были самыми надежными про-
водниками для наших отрядов, при нападении не 
только на соседние аулы, но и на те из них, в ко-
торых жили их друзья и даже близкие родствен-
ники» [8, c. 68].

Любая война – это ненависть, кровь, жесто-
кость. Все это было и в Кавказской войне. Но в ней 
была и одна особенность, порождённая, по наше-
му убеждению, предыдущими (до начала ХIХ в.),  
преимущественно мирными, взаимоотношения-
ми русских и горцев – уважением достойных 
противников друг к другу. Горцы с уважением 
относились ко многим русским военачальникам, 
не замеченным в бессмысленных жестокостях. 
К Паскевичу, Барятинскому, ко многим русским 
офицерам низшего звена. М.Ю. Лермонтов,  
Л.Н. Толстой, очень многие декабристы имели 
друзей среди горцев. И многие русские офицеры 
и генералы, участники Кавказской войны, с ува-
жением отзывались о своих противниках-горцах. 
Так, генерал-лейтенант Галафеев, командовавший 
боем на реке Валерик 11 июля 1840 г. (боем, во-
шедшим в историю Кавказа и в историю мировой 
литературы благодаря таланту М.Ю. Лермонто-
ва), писал в реляции Николаю I: «Должен отдать 
также справедливость чеченцам. Они исполнили 
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все, чтобы сделать наш успех сомнительным. И 
нам остается вдвойне понять, почему в старину 
поле боя именовалось полем чести» [9, c. 29]. 

Наблюдение за сегодняшними политически-
ми событиями в России, за теми процессами и 
течениями, которые разворачиваются в россий-
ском обществе, приводит к печальному выводу, 
что тема Кавказской войны ещё, видимо, долго 
будет оставаться актуальной, и необходимость 
её объективного и беспристрастного изучения 
отпадет еще не скоро. Сегодня в России немало 
сил разного националистического окраса, ко-
торые пытаются извратить в нужном им русле 
историю русско-северокавказских взаимоотно-
шений в ХIХ в., чтобы использовать эти фальси-
фикации истории в своих далеко не прогрессив-
ных целях. И которые направлены далеко не на 
укрепление многонационального Российского 
государства. «Поэтому было бы правильно, из-
влекая уроки из прошлого, подумать о будущем, 
думать о том, что именно в единении наша сила. 
Мы должны учиться друг у друга мудрости, куль-
туре, языкам. Знание языков, знание культуры 
народов Северного Кавказа, знание культуры на-
родов Закавказья, знание культуры народов Сред-
ней Азии, Казахстана – вот сила того феномена, 
который действительно возникает сейчас» [9,  
c. 22].

И ещё один момент. Профессор В.В. Дегоев 
в одной из своих работ справедливо замечает, что 
очень многие историки, рассуждая о Кавказской 
войне ХIХ в., смотрят на неё, оценивая её с точки 
зрения событий в Чечне и в целом на Северном 
Кавказе конца ХХ – начала ХХI в., в «пылу и в 
угаре» от военных действий, вновь развернув-
шихся здесь в 1994–1995, 1999 гг. «Чеченская 
война конца ХХ века, видимо, всегда будет ассо-
циироваться с Кавказской войной ХIХ столетия, 
– пишет он. – А посему российское общество 
еще не скоро избавится от глубоко пристрастного 
восприятия этой исторической проблемы. Трудно 
рассчитывать и на полную непредвзятость про-
фессиональных исследователей, которые смо-
трят в бурное прошлое из не менее суматошного 
настоящего, подвергаясь мощному воздействию 
ментальных стереотипов и эмоций своей эпохи» 
[10, c. 295]. Исходя из вышесказанного можно 
понять (но не оправдать, разумеется) суждения 
и оценки некоторых авторов рубежа ХХ–ХХI вв. 
о Кавказской войне. Но ведь за последние 10–15 
лет экономическая и политическая ситуация в Че-
ченской Республике коренным образом измени-
лась. В кратчайшие сроки под руководством Р.А. 
Кадырова республика отстроена, стала одним из 

стабильных регионов России. Глава республики 
самым решительным образом ведет борьбу с раз-
ного рода террористами. Горячо отстаивает един-
ство и интересы России (чему примером события 
в Ливане в 2006–2007 гг., Южной Осетии – в 2008 
г., Украине – с 2014 г.). 

Чеченцы и своим трудом, и с оружием в 
руках доказывают сегодня, что они – истинные 
патриоты России. Так может быть, уважаемые 
историки, уважаемые коллеги, хотя бы сегодня и 
дальше будем писать о Кавказской войне ХIХ в. 
и об участии в ней Чечни уважительно и объек-
тивно, ради интересов науки и будущего много-
национальной России? Очень хотелось бы на это 
надеяться. 

Выступая на научной конференции в Москве 
в октябре 1997 г., Д.О. Рогозин, один из идеологов 
современного русского национализма, говорил 
очень правильные, мироутверждающие слова: 
«Кто-то хочет представить, что ситуация на Кав-
казе – это борьба горцев с русскими, с русским 
государством, с русской властью. Так ли это? Не 
так. Я думаю, что времени у нас сегодня немно-
го. И мне кажется, что, опираясь на прошлое, мы 
должны сделать для себя очень важные выводы, 
которые могли бы лечь в основу общекавказского 
общежития. 

…Это мирное разрешение всех имеющихся 
конфликтов. Кавказская война прошлого столе-
тия и трагические события этого века показали, 
что военного разрешения проблем Северного 
Кавказа нет и быть не может. Судьбы настоль-
ко переплетены на этом маленьком клочке зем-
ли, что нет ни одной силы и нет такого оружия, 
что смогло бы убедить в одной исключительной 
правде, только в одной истине. Поэтому – только 
мирное разрешение.

…Это уважение к исторической памяти. Мы 
сегодня подчеркиваем наше уважение к имаму 
Шамилю, но надеемся, что будем вместе также 
отмечать даты, связанные со многими русскими 
деятелями культуры, науки, искусства, военного 
дела. Это наша с вами общая история – со всеми 
ее проблемами, со всеми ее черными и светлыми 
страницами.

…Из Москвы легко делать политические за-
явления, в Москве легко искать и бороться с «ли-
цами кавказской национальности», а потом это 
будет отзываться страшной кровью и в ближнем 
зарубежье, и на Кавказе. Сегодня мы обязаны 
просто договариваться…

Это недопущение мифологизации противо-
речий, демонизации партнеров по диалогу. Очень 
легко найти в нашей истории то, что позволит нам 
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сегодня ярче сказать с трибуны, жестче заявить 
о своих претензиях к другому народу. Нужно ли 
это делать? Уверен, что нет» [10, c. 26–27].

Историю российско-северокавказских отно-
шений нужно изучать и дальше. Изучать спокой-
но и, главное, объективно, не впадая в крайности. 

Это нужно во имя уважения к прошлому россий-
ских народов, во имя укрепления многонацио-
нального Российского государства, политической 
стабильности в нашем общем доме, где все на-
роды должны быть равноправны и равно уважае-
мы. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ КРЕДИТНО-БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
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Аннотация. В статье на основе анализа новых архивных материалов рассматривается пробле-
ма зарождения и развития кредитно-банковской системы в Чечне. Вовлечение северокавказского 
региона в экономическое пространство России способствовало формированию местной банков-
ской системы. Создаются кредитно-банковские учреждения, кредитные товарищества. В сферу 
торгово-промышленного капитала входит национальная буржуазия. Иностранные инвестиции 
содействовали экономическому развитию региона.
Ключевые слова: кредиты, банк, инвестиции, капитал, коммерсанты, кредитное товарищество.

Abstract. The article considers the problem of origin and banking system development in Chechnya in 
the late XIX – early XX century on the basis of the analysis of new archival material. The involvement of 
the North Caucasus region in the Russian economic space contributed to the formation of the local bank-
ing system. Banking institutions and credit associations have been created. The national bourgeoisie is a 
part of the trade and industrial capital field. Foreign investments have been contributed to the economic 
development of the region.
Keywords: loans, bank, investments, capital, merchants, credit partnership.

Зарождение кредитно-банковской системы 
на Северном Кавказе, и в частности в Чечне, про-
исходит в 60–70-е гг. XIX в. Этому процессу спо-XIX в. Этому процессу спо- в. Этому процессу спо-
собствовали окончание Кавказской войны, бур-
жуазные реформы в России, в том числе и в бан-
ковской сфере, строительство железных дорог.

Открытие нефти в промышленных масшта-
бах в Чечне вызвало приток в 90-х гг. XIX в. ино-XIX в. ино- в. ино-
странного капитала. Вследствие этого создается 
целый ряд нефтяных компаний. Так, в 1893 г. было 
основано первое Грозненское нефтепромышлен-
ное товарищество, а также общество «Ахвердов 
и К˚», возникшее в 1896 г. в Антверпене, акции 
которого принадлежали бельгийским предприни-
мателям и т.д. Появляются также «Англо-Русское 
нефтяное общество», «Московское нефтепро-
мышленное общество», «Санкт-Петербургское 
нефтепромышленное общество» и др. [1, с. 244–
245].

По инициативе французских финансистов в 
начале XX в. произошло преобразование обще-XX в. произошло преобразование обще- в. произошло преобразование обще-
ства «Русский Стандарт» (Кубанская область) в 
«Русский Грозненский Стандарт» с капиталом в 
2.975 тыс. руб. В 1900 г. капитал нового грознен-
ского общества достиг 3.839 тыс. руб. [2, с. 36].

В Чечне получает развитие фабрично-за вод-
ская промышленность: открываются кирпичные 
заводы «Слон» С.М. Хангельдиева, чугунолитей-
ные заводы «Молот» Т.В. Белозерского и др. [1, 
с. 242].

Интенсивно развивается в Чечне торговля. 
Большинство торговых заведений находилось в 
Грозном, Владикавказе, Гудермесе, Хасавюрте и 
в других городах и населенных пунктах Север-
ного Кавказа. Зарождается крупная местная бур-
жуазия [3, с. 100]. Появляется новый тип коммер- 100]. Появляется новый тип коммер-100]. Появляется новый тип коммер-
сантов, с которыми не прочь были иметь дело из-
вестные банки. В их числе Ахматхан Эльмурзаев, 
Эльмурза Мациев, Арсамирзоевы, Касум Баши-
ров, Аарон Вишневский, Филимон Криликов и 
др. Состоятельные люди предпочитали хранить 
капитал в финансовых заведениях.

Первый банк на Тереке был открыт в 1865 г. 
Во Владикавказе в 1881 г. появилось отделение 
государственного банка. Грозненский обществен-
ный банк начал действовать по решению Город-
ского Совета от 6 февраля 1862 г. и приговора 
Грозненского городского общества от 30 сентя-
бря 1872 г. Банк осуществлял такие операции, 
как прием вкладов, учет векселей, выдача ссуд 
под залог процентных бумаг, драгоценностей, 
товаров, а также грозненской недвижимости [4,  
с. 318–319].

По сведениям исследователя Н.И. Штань-
ко, Грозненский городской общественный банк 
возник в 1874 г. Основной его капитал возрос 
от начальной суммы в 255 руб. 90 коп. до 21467 
руб. в 1879 г. Однако с 1880 г. банк перестал пу-
бликовать свои отчеты. Причиной явился общий 
экономический кризис в стране в 80-е гг. XIX в. 
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Крах Грозненского общественного банка в 1885 г. 
усугубил тяжелое экономическое положение 
г. Грозный [5, с. 45]. Газета «Терские ведомости» 
отмечала: «Ограничение и, наконец, совершенное 
прекращение ссуд из банка не могло, понятно, не 
отразиться невыгодно на торговле и промышлен-
ности» [6].

Несмотря на общий российский кризис, 
местная экономика получила дальнейшее разви-
тие. Во второй половине XIX в. в Грозном вновь 
появляются банки и другие кредитные учрежде-
ния.

В 1895 г. в Грозном открывается отделение 
Азово-Донского коммерческого банка. К началу 
Первой мировой войны это старейшее местное 
кредитное учреждение имело наиболее прочное 
положение. Обладая солидной клиентурой, отде-
ление действовало с хорошей прибылью. Вклады 
в его текущие счета перед Первой мировой вой-
ной составляли 6 млн. рублей. Правда, в 1915 г. 
вклады сократились до 4½ млн. рублей [7].

В 1914 г. управляющим Грозненского отде-
ления Азово-Донского коммерческого банка был 
Б.А. Юноша-Шанявский [8, с. 68]. Согласно вы-
явленному нами архивному источнику, дворянин 
Б.А. Юноша-Шанявский уделял внимание разви-
тию местной промышленности. Так, в 1910 г. на 
его собственном участке в Грозном (45-й квартал 
на углу Куринской и Ильинской улиц) планиро-
валось строительство электромеханической фа-
брики купца М.Я. Клейнзингера. Проект этого 
предприятия был утвержден военным генерал-
губернатором Терской области и наказным ата-
маном Терского казачьего войска на основании 
циркуляра Министерства торговли и промыш-
ленности от 28 июля 1910 г. [9].

Развитие Грозненской промышленности, 
торговли и кредита привлекало внимание раз-
ных банков. В 1910 г. в Грозном было открыто 
отделение ведущего «нефтяного» в России (по 
оценке проф. И.Ф. Гиндина) Русско-Азиатского 
банка. В августе 1914 г. в городе начал действо-
вать Тифлисский Коммерческий банк, а в 1915 г. 
– Волжско-Камский.

Банки вступали в конкуренцию между собой 
за вкладчиков. «Дирекция Волжско-Камского 
банка, по словам отчета, старалась вербовать себе 
клиентуру где только можно – во Владикавказе, 
Хасав-Юрте, Кизляре…» [10, с. 39].

Владельцы наличных средств открывали 
счета в банках и сберкассах. С конца мая 1891 г. 
по декабрь 1892 г. в Грозненскую сберкассу 499 
вкладчиками было внесено около 30 тысяч ру-
блей. Вкладчиками являлись 159 младших воин-

ских чинов, 60 офицеров, 29 горожан, 21 купец, 
172 крестьянина, 4 дворника и др. [11]. В 1911 г. 
число вкладчиков Грозненской сберкассы достиг-
ло 9631. Сумма вкладов превысила более 2 млн. 
рублей [12, с. 3–51].

В начале XX в. усиливается процесс сращи-XX в. усиливается процесс сращи- в. усиливается процесс сращи-
вания банков с промышленными предприятиями. 
В 1913 г. 42 лица, причастные к деятельности 12 
коммерческих банков, занимали 96 должностей в 
правлениях нефтяных предприятий [13]. Ярким 
примером является участие в развитии Грознен-
ской нефтяной промышленности председателя 
правления Русско-Азиатского банка А.И. Пути-
лова. Крупный российский финансист А.И. Пу-
тилов одновременно был учредителем Между-
народного англо-французско-русского нефтяного 
треста «Ойль», владевшего в Грозном не менее 
13 предприятиями. Особый интерес А.И. Пути-
лов проявлял к грозненским предприятиям, при-
надлежавшим ростовским капиталистам Макси-
мовым.

Влияние банковского капитала ускорило про-
цесс развития нефтяной отрасли в Чечне. Банки 
предоставляли фирмам в кредит деньги на разви-
тие промышленности, принимали участие в соз-
дании новых нефтяных компаний. Посредством 
банков проводились сделки по купле и продаже 
акций грозненских фирм. «Русские и загранич-
ные банки брали на себя размещение акций не-
фтяных предприятий на внутреннем и внешнем 
рынках, вводили акции грозненских фирм в ко-
тировку на русских и заграничных биржах» [14, 
с. 59–60]. Таким образом, банки становились 
стержнем капиталистического оборота.

Определенную роль в развитии кредита в 
Чечне, как и в России в целом, сыграла аграрная 
реформа П.А. Столыпина. Целью нового аграр-
ного курса являлось разрушение крестьянской 
общины и создание фермерских хозяйств. Так, 
предполагалось формирование хуторов, поощря-
емое экономическими льготами, в том числе при 
получении ссуд.

Российский указ от 1912 г. о расширении ссуд-
ной помощи Крестьянского поземельного банка 
облегчал сельчанам процесс получения ссуд для 
покупки или аренды земель. Банки предоставля-
ли ссуды на льготных условиях, без процентов, с 
обязательным возвращением денег в течение 10 
лет [1, с. 238–239].

Важной стороной Столыпинской реформы 
явилось переселение крестьян из густонаселен-
ных мест в необжитые районы. Так, в 1913 г. в 
Терскую область прибыли 7946 русских пере-
селенцев. Поощрялась скупка земель Крестьян-
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ским банком у частных лиц и в дальнейшем пере-
продажа их товариществам по скупке земли [14, 
с. 45].

В Терской области кредитные товарище-
ства появились в 1904 г. В 1910 г. было открыто 
Грозненское общество взаимного кредита, воз-
главляемое русскими и чеченскими капиталиста-
ми. На 1 января 1915 г. его баланс составлял 670 
тыс. рублей, а учет – 520 тыс. рублей. Общество, 
поддерживаемое отделениями крупных бан-
ков, обслуживало торговлю и промышленность 
г. Грозный и его окрестностей. К 1914 г. в его со-
став входило 680 пайщиков. В обществе состояли 
крупные купцы, промышленники, землевладель-
цы и домовладельцы. Членами Совета являлись 
Ф.И. Воронов, М.Т. Мациев, А.Ш. Эльмурзаев, 
А.И. Вишневский, А.А. Арсамирзоев и др. Об-
щий оборот общества составлял более 30 млн. 
руб. [15, с. 629–630].

Безусловно, кредитно-банковская система 
в Чечне способствовала развитию капитализма. 
При этом, по утверждению известного исследо-
вателя Л.Н. Колосова, роль финансовых учреж-
дений в начале «не вышла за пределы обычных 
ссудно-посреднических операций, свойственных 
банкам в домонополистический период развития 
капитализма». Местные отделения банков и дру-
гие кредитные учреждения принимали вклады от 
состоятельных людей, открывали им счета, учи-
тывали векселя и т.д. Основными же и наиболее 
выгодными финансовыми операциями в России 
считались товарно-ссудные операции. Такие опе-
рации в Чечне проводились с нефтяными товара-
ми [10, с. 38–40].

В Терской области в конце 1911 г. действова-
ло 59 кредитных товариществ, из них в Чечено-
Ингушетии их было 12 [10, с. 39].

В сельской местности региона имелось 50 
кредитных товариществ, ведавших вкладами 
и займами. Общая сумма кредитов составляла 
2829812 руб. С 1908 по 1911 г. было выдано 68853 
ссуды на 4525928 руб. (для продажи товаров, из-
готовления ремесленных изделий, аренды земли 
и т.д.) [3, с. 105].

Деятельность кредитных товариществ объ-
единял Терский Союз учреждений мелкого кре-
дита. Согласно источнику, в списке кредитных 
и ссудо-сберегательных товариществ Терского 
Союза в мае 1918 г. в числе 113 учреждений зна-
чились 17 товариществ (Грозненское городское и 
сельские), созданных в Чечне.

На общем майском собрании были подведе-
ны итоги деятельности Терского Союза за 1917 г. 
Политические события в России привели к зна-

чительному упадку экономики. Это отразилось 
также на деятельности кредитных учреждений 
Терской области. В частности, возникли трудно-
сти при проведении посреднических операций по 
закупке и распределению сельскохозяйственного 
оборудования [16, с. 69–73].

Представляет определенный интерес ис-
точник, отражающий опыт работы ссудо-сбере-
гательного товарищества на Таврическом хуторе 
Грозненского отдела. Данное товарищество, воз-
никшее 3 августа 1913 г., также входило в состав 
Терского Союза учреждений мелкого креди-
та. Создание его было важным как для русских 
людей, населявших хутор, так и для жителей 
окрестных чеченских аулов. Услуги новоявлен-
ных кредиторов по причине высоких процентов 
оказались доступны не всем сельчанам. Наконец, 
хозяйственникам была предоставлена альтерна-
тива в виде кредитного товарищества.

Первоначальный основной капитал Тавриче-
ского товарищества в 3.000 руб. при паевом 329 
руб. 50 коп. в 1917 г. составлял уже 3.600 руб., а 
при учете запасного, специального и паевого ка-
питала – 18.871 руб. Количество членов товари-
щества увеличилось с 87 до 1207. Проводились 
операции по выдаче населению ссуд, приобре-
тению сельскохозяйственного инвентаря, сбыту 
товаров. Результат деятельности товарищества 
являлся позитивным.

В 1917 г. в связи с отъездом хуторчан и в 
том числе первого председателя товарищества  
Е.К. Са ранчи состоялось собрание членов Таври-
ческого товарищества. Единогласно было приня-
то постановление о награждении Е.К. Саранчи за 
вклад в развитие кредитного дела «адресом» от 
имени товарищества и золотыми часами. Таким 
образом, коренные жители чеченских селений 
подтвердили свою приверженность идеям друж-
бы, уважения к иноязычному населению [17,  
с. 54–56].

Согласно архивным данным, в 1876 г. Гроз-
ненское городское общественное управление 
утвердило на трехлетний срок два списка претен-
дентов в члены правления Грозненского город-
ского общественного банка и лиц с правом голоса 
в процессе выборов. В первом списке среди чле-
нов правления Грозненского общественного бан-
ка (в числе 188 лиц) значатся купцы 1-й гильдии 
– Михаил Михайлович Демидов, Аким Исаевич 
Исакович, Мария Акимовна Носова; купцы 2-й 
гильдии – Демид Михайлович Пресняков, Нико-
лай Иванович Ярморкин; полковник Петр Гаври-
лович Беллик, майор Улубей Чуликов, поручик 
Шахбий Чуликов и др.
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Во втором списке (в числе 12 лиц) в графе 
«на должность директора» банка значатся фами-
лии купца 1-й гильдии, почетного гражданина 
Алексея Васильевича Макеева, вышеназванного 
купца 2-й гильдии Николая Ивановича Ярморки-
на, владикавказского купца 1-й гильдии Афана-
сия Ивановича Лошкарева; в графе «в товарищи 
директора» названы такие крупные грозненские 
коммерсанты, как вышеназванный купец 1-й 
гильдии А.И. Исакович, купец 2-й гильдии Аарон 
Исаевич Вишневский и др. [18].

Почти половина фамилий (64 чел.) из перво-
го списка обозначает местных купцов 1-й и 2-й 
гильдии. 10 горожан из второго списка также 
относились к предпринимательскому сословию. 
Наличие во втором списке фамилии владикавказ-
ского купца А.И. Лошкарева подтверждает факт 
экономических связей предпринимателей севе-
рокавказского региона. Как видим, данный до-
кумент отражает процесс внедрения в местную 
банковскую систему представителей купечества, 
промышленников, а также офицерской элиты.

Крупные грозненские предприниматели рас-
поряжались большим недвижимым имуществом 
и значительными капиталами. Об этом свиде-
тельствуют источники. Так, среди коммерсантов 
выделялись предприимчивостью братья-купцы 
Мациевы. В «Списке домовладельцев гор. Гроз-
ного чеченской национальности» из документа, 
где названы 91 фамилия собственников и стои-
мость их недвижимости, первое место по вели-
чине недвижимости занимает купец 2-й гильдии, 
один из основоположников г. Грозный Геха Ма-
циев. Стоимость его недвижимого имущества, 

отраженная в этом архивном источнике за 1910 г., 
составляла 88.000 рублей. Стоимость домовла-
дений Арцу Чермоева (наследники), Курумовых 
(наследники), Бей-Султана Баширова и других 
собственников оказалась значительно ниже, чем 
у Г. Мациева [19]. Капиталист Эльмурза Мациев 
обладал недвижимостью в полмиллиона рублей. 
В отчете комиссионерства Русско-Азиатского 
банка купцы Мациевы характеризовались как 
«аккуратные плательщики и осторожные, знаю-
щие свое дело коммерсанты» [10, с. 40].

Местные предприниматели взаимодейство-
вали с отделениями разных российских банков, в 
том числе северокавказских. Так, крупный чечен-
ский купец Сулейман Бадуев пользовался креди-
тами Дербентского банка. В Петровском филиале 
Русско-Азиатского банка были заключены дого-
воры с купцами из городов Гудермес и Аргун, а 
также с грозненским товариществом «Работник» 
[20, с. 166, 181].

Таким образом, зарождение местной кре-
дитно-банковской системы в конце XIX  – нача-
ле XX в. явилось результатом вовлечения Чечни 
в экономическое пространство страны, способ-
ствовало укреплению связей региона с Россией. 

Весомую роль в экономическом развитии 
Чеч ни сыграл также иностранный капитал. 
Явившись фактором развития нефтяной отрас-
ли, инвестиции содействовали и деятельности 
кредитно-банковских учреждений. Местные ком-
мерсанты взаимодействовали с представителями 
российских и зарубежных деловых кругов. Чечня 
втягивалась не только во всероссийский, но и в 
мировой рынок. 
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УДК 902.6

ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСТВУ
(К 65-ЛЕТИЮ ГАПУРОВА ШАХРУДИНА АЙДИЕВИЧА)
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Академия наук Чеченской Республики, г. Грозный

Аннотация. В статье рассматривается научная, научно-организационная и общественно-
политическая деятельность доктора исторических наук, профессора, академика АН ЧР, прези-
дента АН ЧР Гапурова Ш.А. Даётся оценка его вклада в науку и практику в области новой и 
новейшей истории, истории народов Северного Кавказа, стран Азии и Африки.
Ключевые слова: Гапуров, Чечня, Северный Кавказ, Россия, Академия наук Чеченской Республики, 
русско-чеченские взаимоотношения.

Abstract. The article discusses the scientific, scientific-organizational and political activity of Gapurov 
Sh.А., Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of the Academy of Sciences of the Chechen 
Republic, the President of the Academy of Sciences of the Chechen Republic. The paper evaluates his 
contribution to the science and practices in the field of modern and contemporary history, history of the 
people of the North Caucasus, Asia and Africa.
Keywords: Gapurov, Chechnya, North Caucasus, Russia, the Academy of Sciences of the Chechen Repub-
lic, Russian-Chechen relations.

6 января 2016 г. исполнилось 65 лет со дня 
рождения Гапурова Шахрудина Айдиевича, из-
вестного учёного и педагога, внесшего неоцени-
мый вклад в изучение истории народов Северного 
Кавказа, истории ислама, стран Азии и Африки.

Гапуров Ш.А. родился в Средней Азии в 
г. Таш-Кумыр Киргизской ССР, куда в том чис-
ле сталинским режимом был депортирован че-
ченский народ. Тяжёлые условия жизни, голод, 
болезни в буквальном смысле косили чеченцев 
в первые годы высылки. Шахрудину не было и 
двух лет, когда умер отец. Мать была вынуждена 
пойти на работу в угольную шахту, чтобы про-
кормить осиротевших детей.

В 1957 г. Шахрудин пошёл в школу в Таш-
Кумыре, однако учёба не ладилась: мальчик пло-
хо знал русский язык и не понимал, о чём говорит 
учительница. К счастью, в ноябре того же года 
семья вернулась на историческую родину. Шах-
рудин продолжил учёбу в с. Булгат-Ирзу Ножай-
Юртовского района Чечено-Ингушской АССР. 
Это один из горных районов республики. В шко-
ле в начальных классах преподавали на родном 
чеченском языке, и Шахрудин закончил первый 
класс лучшим учеником. С пятого класса он при-
страстился к чтению художественной литера-
туры. В селе не было библиотеки, и за книгами 
приходилось ходить в соседние сёла, за 8–10 км. 
В феврале 1966 г. после продолжительной болез-
ни (туберкулёз – как результат работы в шахте в 
Таш-Кумыре) умерла мать Шахрудина.

В с. Булгат-Ирзу была только восьмилетняя 
школа. Шахрудин продолжил учёбу в Бенойской 
средней школе. В 1968 г. он окончил её с золо-
той медалью. Выбор специальности был пред-
начертан – на исторический факультет Чечено-
Ингушского государственного педагогического 
института (ЧГПИ). Увлечённость историей маль-
чику привил учитель истории Бенойской средней 
школы (он же и директор) Леид Межидов, чело-
век энциклопедических знаний, глубокой поря-
дочности, один из образованнейших людей райо-
на. У Леида была огромная (в несколько тысяч 
книг) библиотека. За два года Шахрудин перечи-
тал большинство из них.

В 1968 г. Гапуров Ш.А. поступает (при кон-
курсе 6 человек на место) на исторический фа-
культет ЧГПИ, и с первого курса был в числе луч-
ших студентов. В 1972 г. он с отличием окончил 
университет (институт). В начале 1972 г. ЧГПИ 
был преобразован в Чечено-Ингушский государ-
ственный университет им. Л.Н. Толстого (ЧИГУ). 
Шефство над молодым вузом взял на себя Ро-
стовский государственный университет (РГУ) и 
выделил два целевых места в аспирантуру для 
выпускников ЧИГУ на очную форму обучения. 
Одно из этих мест заслуженно, благодаря своей 
трудоспособности и любви к исторической науке 
получил Шахрудин Айдиевич – по специально-
сти «Всеобщая история».

В период учёбы в аспирантуре РГУ основ- 
ным направлением его научных исследований ста-
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новятся вопросы деятельности аграрного сектора 
коалиционных правительств штатов Уттар Пра-
деш, Бихар, Пенджаб (1967 г.), а также некоторые 
аспекты идейно-политической борьбы по аграр-
ной политике. Выбор темы кандидатской диссер-
тации по истории Индии руководство аспиранту-
ры одобрило. Однако ни в РГУ, ни вообще в вузах 
и научных учреждениях Северного Кавказа в то 
время не было ни одного специалиста-индоведа.

Пришлось за консультацией ехать в Москву, 
в Институт стран Азии и Африки при МГУ. Без 
каких-либо рекомендаций в незнакомый вуз, к 
незнакомым людям. Однако Гапурову повезло: 
оказалось, что заведующим кафедрой истории 
стран Южной Азии ИСАА при МГУ был Вла-
димир Иванович Павлов, уроженец станицы 
Каргалинская Шелковского района ЧИАССР. Он 
отнёсся к Шахрудину Айдиевичу доброжелатель-
но, действительно, как к земляку, и оказывал ему 
помощь на протяжении всего периода работы 
над кандидатской диссертацией. Научным ру-
ководителем Гапурова был назначен Григорий 
Григорьевич Котовский – сын знаменитого героя 
Гражданской войны, работавший одновременно 
заведующим отделом Индии и Пакистана в Ин-
ституте востоковедения АН СССР. Однако воз-
никли проблемы языкового барьера: при сборе 
документов большинство источников по исто-
рии Индии было на английском языке, а Гапуров 
изучал в вузе немецкий (в школе Ножай-Юрта, в 
глубинке, естественно, вообще не преподавали 
иностранные языки). Пришлось заниматься са-
мостоятельно изучением английского языка. В 
течение четырёх месяцев словарный запас достиг 
до 1000 слов, что позволило начать работу. В пер-
вый период работы сбора документов ему было 
очень тяжело, специалисты зарубежной истории 
знают, что те газеты выходили ежедневно и по 16 
страниц. За 10 лет перелопатить огромное коли-
чество газет и журналов были тяжким трудом.

В конце 1976 г. Гапуров окончил аспирантуру 
с представлением к защите диссертации на тему 
«Идейно-политическая борьба по аграрному во-
просу в Индии в 1959–1969 гг.», которую защи-
тил в мае 1978 г. в ИСАА при МГУ, став первым 
индоведом на Северном Кавказе. Традиционны-
ми центрами индоведения были Москва, Ленин-
град и Ташкент. Видимо, именно поэтому, в силу 
«экзотичности» ситуации, в 1984 г. к Гапурову из 
Москвы, из редакции журнала «Совьет Лэнд», 
распространяемого в Индии, приехали два кор-
респондента, чтобы написать статью о молодом 
учёном из Чечни. В те годы между Советским 
союзом и Индией были очень дружественные 

отношения. Через три месяца из советского по-
сольства в Дели он получил этот журнал с богато 
иллюстрированной статьёй о нём. Заголовок был 
в чисто индийском духе – «Индийская любовь че-
ченского горца».

С 1977 г. Ш.А. Гапуров бессменно работает в 
Чеченском государственном университете (ЧГУ). 
В 1987 г. ему присвоено учёное звание доцента 
по кафедре всеобщей истории. С того же года по 
настоящее время является заведующим кафедрой 
всеобщей истории данного вуза. Разработал и 
на высоком научно-методическом уровне читает 
актуальные курсы лекций по новой и новейшей 
истории стран Азии и Африки. Им также разрабо-
таны курсы лекций по ряду специальных дисци-
плин: «Национальный вопрос и политика в стра-
нах Азии в новейшее время», «Северный Кавказ 
в политических взаимоотношениях России, 
Османской империи и Ирана в XVIII в.», «Опыт и 
проблемы национально-государственного строи-
тельства в независимой Индии» и т.д. Лекции 
Ш.А. Гапурова пользуются большим успехом у 
студентов.

В самые трудные годы для университета 
(1998–2000 гг.) Шахрудин Айдиевич занимал 
должность проректора по воспитательной работе 
ЧГУ.

В тяжёлое время (конец 1999 г. – начало  
2000 г.) для чеченского народа его семья была 
вынуждена покинуть республику. Оказавшись в 
Москве, он проделал большую работу по сбору 
материалов. Изучал фонды Центрального го-
сударственного архива древних актов, Архива 
внешней политики России, Центрального госу-
дарственного военно-исторического архива.

В начале 2004 г. защитил докторскую диссер-
тацию на тему «Политика России на Северном 
Кавказе в первой четверти XIX века». Президиум 
ВАК министерства образования науки РФ («Бюл-
летень ВАК», № 2 за 2005 г.) отметил докторскую 
диссертацию Гапурова Ш.А. среди 5 лучших дис-
сертаций 2004 г.

В начале 2006 г. ему присвоено учёное зва-
ние профессора по кафедре всеобщей истории. В 
июле 2006 г. на годичном Общем собрании Ака-
демии наук Чеченской Республики он был избран 
действительным-членом (академиком) и прези-
дентом Академии наук Чеченской Республики. 
Распоряжением Правительства Чеченской Респу-
блики № 375-р от 31.07.2006 г. Ш.А. Гапуров был 
утверждён на данной должности за подписью 
Р.А. Кадырова.

2 февраля 2011 г. Гапуров Ш.А. переизбран 
на должность президента Академии наук Чечен-
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ской Республики (Указ Главы Чеченской Респу-
блики № 56 от 04.04.2011 г.). 

15 октября 2015 г. Гапуров Ш.А. вновь избран 
президентом Академии наук Чеченской Респу-
блики (Указ Главы Чеченской Республики № 207 
от 24.11.2015 г.) уже на третий срок, что является 
признанием его заслуг в развитии и восстановле-
нии науки в республике и России в целом.

В конце 1970-х гг. приходит понимание, что 
необходимо приступить к фундаментальному ис-
следованию истории народов Северного Кавказа, 
в первую очередь истории Чечни. Именно с этого 
момента и начинается изучение Ш.А. Гапуровым 
истории взаимоотношений российской власти и 
местного населения в трёх крупнейших регио-
нах Северного Кавказа (Чечне, Дагестане и Ка-
барде) на протяжении непростого, наполненного 
важнейшими историческими событиями периода 
отечественной истории – второй половины ХVIII 
– первой половины XIX в.

Для каждого народа, входившего в состав 
Российской империи, а затем в СССР, вопрос о 
взаимоотношениях с Россией является одним из 
кардинальных. Как, с какого времени, какой ха-
рактер носили эти взаимоотношения, как было 
осуществлено присоединение и вхождение в со-
став России – эти процессы, сложные и противо-
речивые, служили предметом многих дискуссий. 
Были суждения юбилейно-лакировочные, были и 
есть высказывания, рождённые на почве сепара-
тизма и рисующие в чёрном свете сближение на-
родов Северного Кавказа с Россией [1].

Ответ на возникающие сложные вопросы мо-
жет быть только один – тщательное, объективное, 
по-настоящему научное исследование, не скры-
вающее трудностей и противоречий процесса, 
вскрывающее как позитивные, так и негативные 
его стороны.

История слабо защищена от фальсифика-
ций. Достаточно недобросовестному автору вы-
черкнуть одну фразу из важного документа, и 
всё изложение может обрести противоположный 
смысл.

Шахрудин Айдиевич проявил себя подлин-
ным учёным-исследователем, твёрдым сторонни-
ком правдивого, честного освещения истории. Он 
в архивах провёл кропотливую работу: в Санкт-
Петербурге фонды Российского государствен-
ного исторического архива, в Тбилиси – фонды 
Центрального государственного исторического 
архива Республики Грузия, фонды областных и 
республиканских архивов – в Астрахани, Влади-
кавказе, Грозном, Нальчике, Махачкале. Немало 
дней он провёл в архиве Санкт-Петербургского 

отделения Института истории РАН, в отделах 
рукописей Российской государственной библио-
теки, Российской государственной библиотеки 
им. Салтыкова-Щедрина, Государственной исто-
рической библиотеки, Института востоковеде-
ния РАН, Института научной информации обще-
ственных наук.

Труды Ш.А. Гапурова – настоящая энцикло-
педия жизни народов Северного Кавказа XVIII–
ХIХ вв. Автор подробно, основательно рассказы-
вает о территории и населении Дагестана, Чечни, 
Ингушетии, Кабарды и Балкарии, о хозяйствен-
ной жизни республик, исследует социальные от-
ношения и политический строй. Он не идеали-
зирует прошлое, показывает и антифеодальные 
выступления, и национально-освободительную 
борьбу народов Северного Кавказа, и становле-
ние дружеских союзнических взаимоотношений 
России с народами Кавказа.

Чечня, находясь в сердце Кавказа, имела 
огромное значение для решения многих важней-
ших проблем, связанных с судьбой края в целом. 
Ш.А. Гапуров развёртывает широкое полотно раз-
вития взаимоотношений Чечни с Россией, Грузи-
ей, Дагестаном, Кабардой, Балкарией и другими 
кавказскими народами.

Талантливый исследователь, прекрасный ор-
ганизатор науки, высокоэрудированный автор, 
прошедший великолепную школу общения с 
московскими, ростовскими, дагестанскими, ка-
бардинскими, балкарскими, владикавказскими и 
другими учёными, человек, бесконечно влюблён-
ный в прошлое родного края, до конца предан-
ный идее писать честно и правдиво, Шахрудин 
Айдиевич создаёт замечательные труды.

Он не очерняет историю взаимоотношений 
России с Чечней, народами Кавказа, но и не лаки-
рует её. Он резко критикует тех флюгероподоб-
ных историков (к сожалению, их было много в 
советское время, и ныне вовсе не стало меньше), 
которые преувеличивали прогрессивную цивили-
заторскую роль России, предавая забвению же-
стокую колонизаторскую роль царизма. Не менее 
вредны и взгляды тех авторов, которые искажают 
суть русско-кавказских отношений, выискивая 
только негатив [1].

Большой авторитет Шахрудина Айдиевича 
Гапурова предопределяется многочисленными 
публикациями, монографиями, получившими 
высокую оценку научной общественности. Каж-
дый его труд заключает в себе огромный корпус 
документов, впервые вводимых в научный обо-
рот и глубоко и обстоятельно теоретически им 
осмысленных. Диапазон его научных интересов 
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необычайно широк, он простирается от раннего 
Средневековья до современности. Знание учё-
ным глубин истории способствует всестороннему 
осмыслению им неразрывной связи времен, даёт 
возможность просматривать прошлое как единый 
процесс со всеми присущими ему зигзагами, по-
воротами, катаклизмами. Такими он видит пути 
родной Чечни к сближению с Россией.

Вклад Ш.А. Гапурова в отечественную исто-
рию столь велик, что без этих работ уже никому 
не обойтись – ни у нас в России, ни за рубежом. 
В них раскрыты уходящие в седую старину свя-
зи горцев Северного Кавказа, взаимоотношения 
Чечни с Россией с ХVI–ХVII вв., документально, 
по самостоятельно выявленным и осмысленным 
первоисточникам рассмотрены бурные и траги-
ческие события российско-чеченского взаимо-
действия XVIII–XIX столетий. По результатам 
исследований опубликован ряд монографий.

Под руководством Гапурова Ш.А. подготов-
лен и издан II том «Истории Чечни с древнейших 
времён до наших дней», посвященный политиче-
ской, общественной и социально-экономической 
истории чеченского народа в XIX столетии.

В монографии использовано значительное 
количество новых источников, позволивших 
осветить малоисследованные ранее вопросы 
истории Чечни, с объективных позиций раскрыть 
историю чеченского народа, а также развенчать 
негативные мифы и стереотипы, сложившиеся в 
последние десятилетия вокруг вопросов Кавказ-
ской войны и русско-чеченских взаимоотноше-
ний в XIX в. [2].

В монографии «Северный Кавказ в период 
«проконсульства» А.П. Ермолова (1816–1827 гг.)» 
рассматривается один из самых сложных и драма-
тических периодов в истории народов Северного 
Кавказа и в российско-горских отношениях – пе-
риод 1816–1827 гг., когда главнокомандующим 
(наместником, «проконсулом») Кавказа был ге-
нерал А.П. Ермолов. Даётся характеристика лич-
ности Ермолова, подробный анализ его плана по-
корения народов Северного Кавказа. Отмечается, 
что в качестве универсального средства решения 
всех возникающих в регионе проблем Ермолов 
избрал тактику устрашения горцев. Показано, 
что именно жестокие действия царских войск 
при генерале Ермолове породили массовое не-
довольство горцев, вылившееся в национально-
освободительное движение в 20–50-е гг. XIX в. 
В работе рассматривается эволюция взглядов  
А.П. Ермолова на политику России на Северном 
Кавказе, отмечается, что к концу своей службы 
на Кавказе он приходит к выводу о непригодно-

сти военных методов для окончательного присое-
динения горских народов к России [3].

В работе «Россия и Чечня в первой половине 
XIX века» рассматривается переломный период в 
развитии российско-чеченских отношений – пер-
вая четверть XIX в., когда царизм, отказавшись 
от вассально-союзнических отношений с вайна-
хами, переходит к военно-колониальным мето-
дам подчинения Чечни. Отмечается, что покоре-
ние Чечни было частью реализации обширного 
плана Петербурга по установлению на Северном 
Кавказе реальной российской власти. На базе об-
ширного архивного материала показывается, что 
все попытки чеченцев мирным, переговорным 
путём достичь взаимоприемлемого компромис-
са в присоединении Чечни к России кончились 
неудачей. Жестокие колониальные методы – мас-
совая конфискация земель, изгнание равнинных 
чеченцев в горы, регулярные карательные экспе-
диции, военно-экономическая блокада – вызвали 
вооруженное сопротивление чеченцев, ставшее 
важной частью национально-освободительного 
движения северокавказских горцев в первой по-
ловине XIX в. [4].

В монографии «Чечня и Ермолов (1816– 
1827 гг.)» рассматривается политическое разви-
тие Чечни в 1816–1827 гг., т.е. в период, когда 
главнокомандующим и главноуправляющим 
(наместником) на Кавказе был генерал А.П. Ер-
молов. Показаны место и роль Чечни в планах 
Ермолова по покорению народов Северного Кав-
каза. Отмечается, что репрессивная политика 
А.П. Ермолова в Чечне вызвала вооруженное со-
противление чеченцев уже с 1818 г., что счита-
ется началом Кавказской войны. В то же время 
отмечается, что чеченское население в бассейне 
Терека и Сунжи всячески стремилось избежать 
вооруженного противостояния с Россией, искало 
мирные, компромиссные пути разрешения возни-
кающих проблем. В работе дана характеристика 
противоречивой и сложной личности А.П. Ер-
молова. Подчеркивается, что к концу кавказской 
эпопеи Ермолова происходит значительное из-
менение его взглядов на методы покорения Чеч-
ни, фактический отказ от военно-силовых мер в 
пользу политико-экономических реформ [5].

В работе «Чечня на завершающем этапе 
Кавказской войны (страницы хроники русско-
горской трагедии XIX века)» показана политика 
российских властей в Чечне в конце 30-х – начале 
40-х гг. XIX в. Отмечается, что жестокие методы 
её проведения, грубое вмешательство военных 
властей в обычаи и традиции чеченцев привели 
к возникновению в Чечне массового народно-
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освободительного движения, к вхождению Чечни 
в имамат Шамиля. Очень подробно, в хроноло-
гической последовательности показаны военные 
действия на территории Чечни в 50-х гг. XIX в. 
Обозначено, что на протяжении всей Кавказской 
войны чеченцы пытались найти мирный, компро-
миссный вариант присоединения Чечни к Рос-
сии. Работа имеет обширную источниковую базу: 
архивные документы и публикации XIX в. [6].

В работах «Россия и Чечня (последняя треть 
XVIII – первая половина XIX в.).», «Проблемы 
социально-экономического развития Чечни (вто-
рая половина ХVIII – первая половина ХIХ в.)» на 
основе анализа большого круга исторических ис-
точников рассматриваются российско-чеченские 
отношения в XVIII – первой половине XIX в. От-XVIII – первой половине XIX в. От- – первой половине XIX в. От-XIX в. От- в. От-
мечено, что они зародились в результате взаим-
ной заинтересованности в конце XVIII в. Показа-XVIII в. Показа- в. Показа-
но, что с последней трети XVIII в. царская Россия 
начала устанавливать свою власть в Чечне пре-
имущественно военными методами, что привело 
к обострению российско-чеченских отношений, 
а затем в первой половине XIX в. – к активному 
участию чеченцев в Кавказской войне. Главный 
вывод: чеченцы всегда стремились к мирным, до-
брососедским отношениям с Россией [7–8].

В работах «…Дикой вольности любовь» 
(освободительное движение в Чечне в 60–70-х гг. 
ХIХ в.), «Народные движения в Чечне в 60–70-е 
годы XIX века» показано социально-эконо ми-
ческое и политическое положение в Чечне в 60–
70-х гг. XIX в. Отмечается, что массовое изъятие 
земель у горцев, национальный и экономический 
гнет породили недовольство в горных районах 
Чечни. В ответ в начале 60-х гг. XIX в. и в 1877 г. 
в Ичкерии и в Аргунском округе вспыхнули вос-
стания, освободительные по своему характеру. 
Наибольшее внимание в работе уделено восста-
нию 1877 г. под руководством Алибека Алда-
мова. В работе подчеркивается, что население 
равнинной Чечни, вовлеченное уже в культурно-
экономическое поле Российского государства, не 
приняло участия в восстании [9–10].

В работах «Северный Кавказ в полити-
ке России в начале XIX века (1801–1815 гг.)», 
«Социально-политическое развитие Северно-
го Кавказа в начале XIX в.» на основе анализа 
общественно-экономического положения Чечни, 
Кабарды и Дагестана, интересов России в регио-
не показана политика царизма на Северном Кав-
казе в первые полтора десятилетия XIX в. Отме-XIX в. Отме- в. Отме-
чается, что на рубеже XVIII–XIX вв. в кавказской 
политике России происходят качественные из-
менения: вместо «политики ласканий», полити-
ки вассально-союзнических отношений, которой 

Россия следовала в регионе в XVI–XVIII вв., она 
переходит к прямому колониальному подчинению 
северокавказских народов. Показано, что новая 
политика России начала XIX в. на Северном Кав-XIX в. на Северном Кав- в. на Северном Кав-
казе привела к нарушению веками сложившихся, 
преимущественно мирных, дружественных от-
ношений между горцами и вызвала вооруженный 
конфликт между ними, получивший название 
Кавказской войны. На основе анализа обширного 
круга источников показаны причины зарождения 
этой войны, ее ранние этапы [11–12].

В работе «Дагестан в кавказской политике 
России в первой четверти XIX в.» показаны место 
и роль Дагестана в кавказской политике России в 
конце XVIII – первой половине XIX в. Дан анализ 
основных факторов, влиявших на формирование 
этапов этой политики. Отмечается, что уже с кон-
ца XVIII в. взаимная заинтересованность России 
и Дагестана привела к установлению между ними 
тесных политических и экономических связей. 
Однако этот курс на постепенное присоединение 
Дагестана к России преимущественно политиче-
скими методами был прерван после назначения 
кавказским наместником генерала А.П. Ермолова. 
Его репрессивная политика в Дагестане привела 
к вооруженному сопротивлению горцев [13].

В монографии «Кабарда в Кавказской поли-
тике России (конец ХVIII – первая четверть ХIХ)» 
на основе большого круга исторических источ-
ников рассматриваются российско-кабардинские 
отношения в конце XVIII – первой четверти  
XIX в. Российская администрация, отбросив мно- в. Российская администрация, отбросив мно-
говековой опыт военно-союзнических отношений 
с Кабардой, начала силовыми методами устанав-
ливать в регионе свою власть, что вызвало резкое 
обострение российско-кабардинских отношений. 
В то же время большая часть зависимых кабар-
динских крестьян («черный народ») была за уста-
новление в Кабарде российской власти, надеясь 
на ослабление феодального гнета [14]. 

В работе «Страны Востока и колониаль-
ная политика европейских держав» показано 
общественно-экономическое положение ведущих 
стран Востока в XVI в. накануне европейской 
колонизации. Выявлены особенности развития 
восточных стран, обусловившие их известное от-
ставание от стран Европы. В работе проанализи-
рованы проблемы истории стран Востока, до сих 
пор остающиеся дискуссионными в востокове-
дении. Показаны этапы колониальной политики 
европейских держав [15].

В работах Ш.А. Гапурова на документальной 
базе раскрываются уходящие своими корнями в 
древность связи народов Северного Кавказа с Рос-
сийским государством. Разоблачив завоеватель-
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ный, захватнический характер политики царизма 
на Северном Кавказе, автор проанализировал и 
показал не только отрицательные, трагические 
стороны, но и серьёзные объективно-позитивные 
аспекты взаимоотношений коренных народов 
края с Россией в XVIII–ХIХ вв. [16–26].

Характерные черты Шахрудина Айдиевича 
как исследователя – умение профессионально 
отобрать, обобщить и подать материал, стрем-
ление вскрыть причины исторических событий 
и их закономерности, рассматривать явления 
общественной жизни в их взаимосвязи и взаимо-
обусловленности. Он стремится показать исто-
рический процесс во всём его многообразии и на 
основе изучения различных источников создать 
правдивую картину в истории Чечни и народов 
Северного Кавказа.

На протяжении трёх десятилетий с именем 
Шахрудина Айдиевича неразрывно связано ста-
новление и успешное развитие исторической 
науки в Чеченской Республике, с момента, когда 
он стал заведующим кафедрой всеобщей истории 
ЧГУ, наиболее ярко его талант раскрылся после 
избрания президентом Академии наук Чеченской 
Республики.

Ш.А. Гапуров активно и плодотворно про-
должает заниматься научно-исследовательской 
работой. Им опубликовано более 300 научных ра-
бот, 14 монографий.

Шахрудин Айдиевич успешно руководит в 
ЧГУ научной работой аспирантов. Под его руко-
водством защищены одна докторская и шесть кан-
дидатских диссертационных работ. В 2000 г. за-
щищена кандидатская диссертация Осмаева А.Д. 
«Северный Кавказ во взаимоотношениях России, 
Турции и Ирана в первой четверти ХVIII в.», а 
в 2010 г. им же защищена докторская диссерта-
ция «Общественно-политическая и повседнев-
ная жизнь Чеченской Республики 1996–2005 гг.» 
в Институте истории, археологии и этнографии 
ДНЦ РАН; в 2005 г. защищена кандидатская дис-
сертация Закриева Б.Б. «Чечня в политике Рос-
сии в последней трети XVIII – начала XIX в.» 
в Институте истории, археологии и этнографии 
ДНЦ РАН; в 2008 г. защищена кандидатская 
диссертация Эльмурзаевой Г.Б. «Исторический 
опыт социокультурной интеграции народов Се-
верного Кавказа в состав Российской Империи в 
1864–1917 гг.» при Московском педагогическом 
государственном университете; в 2011 г. защи-
щена кандидатская диссертация Гациевой Т.И. 
«Северо-Восточный Кавказ во взаимоотноше-
ниях России с Ираном и Турцией в первой трети 
XVIII в.» в ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский го-

сударственный университет имени К.Л. Хетагу-
рова»; в 2013 г. защищена кандидатская диссер-
тация Мусаева И.Л. «Торгово-экономические и 
культурные связи народов Чечни и Дагестана во 
второй половине XIX – начале XX вв.» в ФГБОУ 
ВПО «Чеченский государственный универси-
тет»; в 2013 г. защищена кандидатская диссерта-
ция Товсултанова Р.А. «Социально-политическое 
развитие Чечни в конце 20-х – 50-х гг. XIX в.» в 
ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государствен-
ный университет имени К.Л. Хетагурова».

В настоящее время под руководством Гапу-
рова Ш.А. научно-исследовательской работой 
занимаются несколько аспирантов. Следует от-
метить, что Ш.А. Гапуров создал свою научную 
школу кавказоведов и востоковедов.

Безусловно, заслуги Ш.А. Гапурова как учё-
ного перед отечественной наукой очень велики. 
Об этом говорят и громкие звания и титулы, ко-
торых он заслуженно удостоен. Но не вспомнить 
при этом, что он, как истинный гражданин своей 
страны, никогда не признает «чистую» науку, т.е. 
науку ради самой науки, значит, не дорисовать 
портрет оригинального исследователя. По его 
убеждению, объективно изученная и осмыслен-
ная история народов может и должна поставить 
на службу живущим накопленный веками жиз-
ненный опыт, ратную и трудовую героику их 
предков. Такое понимание роли истории в судь-
бах современных и грядущих поколений имеет 
особый смысл для многонационального кавказ-
ского региона. Он глубоко осознаёт, что нормаль-
ная жизнь в нашем крае, где сплелись судьбы со-
тен народов и этнических групп, невозможна без 
дружбы и взаимопонимания; что любые, самые 
сложные проблемы, возникающие между сосед-
ними народами, не только нужно, но и должно 
решать только мирными путями, как это веками 
делали наши мудрые предки.

Научно-исследовательскую работу Гапуров 
Ш.А. успешно сочетает с научно-организацион-
ной деятельностью в учебных и научных учреж-
дениях Чеченской Республики. Принимает уча-
стие в различных научных форумах в России и 
за рубежом. Является постоянным организатором 
проведения международных, всероссийских, ре-
гиональных и республиканских научных конфе-
ренций по разным направлениям науки под эги-
дой Академии наук ЧР.

Шахрудин Айдиевич является заместителем 
председателя Объединённого диссертационного 
совета Д. 999.045.02 на соискание учёной степе-
ни кандидата наук, на соискание учёной степени 
доктора наук на базе ЧГУ, КНИИ им. Х.И. Ибра-
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гимова РАН, утверждённого приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации 
от 14 октября 2015 г.

Ш.А. Гапуров является главным редактором 
научно-аналитического журнала «Вестник Ака-
демии наук Чеченской Республики», включённо-
го в перечень научных изданий, рецензируемых 
Высшей аттестационной комиссией Российской 
Федерации, и научно-образовательного журнала 
«Таллам». Принимает активное участие в работе 
редакционных коллегий в периодических науч-
ных журналах: «Вестник Владикавказского науч-
ного центра»; «Вестник Дагестанского научного 
центра»; «Гуманитарий Юга России»; «Известия 
высших учебных заведений. Северо-Кавказский 
регион (Общественные науки)»; «Научная мысль 
Кавказа».

В 2012 г. Гапуров Ш.А. стал инициатором 
и постоянным сопредседателем проведения на-
учного форума «Кадыровские чтения» на базе 
Академии наук Чеченской Республики, посвя-
щённого знаменательным событиям и датам Че-
ченской Республики. Совместно с Парламентом 
Чеченской Республики и Правительством Чечен-
ской Республики проведены на высоком науч-
ном уровне Всероссийские научно-практические 
конференции: «Послевоенная реконструкция в 
Чеченской Республике и мировой опыт», посвя-
щённая 10-летию Дня Республики (Дня граждан-
ского согласия и единения) (2012); «Конституци-
онное и государственное строительство на Юге 
России: история и современность», посвящённая 
10-летию Референдума 23 марта 2003 г. и приня-
тия Конституции Чеченской Республики (2013); 
«Вклад народов Чечено-Ингушетии в Победу в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
посвящённая 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. (2015). Итогом про-
ведения этих конференций является издание трёх 
сборников научных материалов. 1–2 июня 2016 г. 
планируется провести 4-е Кадыровские чтения 
«Миротворческие процессы на Кавказе: уроки 
и перспективы», посвященные 65-летию со дня 
рождения первого Президента Чеченской Респу-
блики, Героя России А.А. Кадырова.

Помимо научной, научно-организационной 
и преподавательской работы, Гапуров Ш.А. из-
вестен и как общественный деятель. Он является 
доверенным лицом Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина, сопредседателем Обще-
российского народного фронта в Чеченской Ре-
спублике. Входит в состав общественных советов 

при Главе Чеченской Республики, Правительства 
Чеченской Республики, Парламента Чеченской 
Республики.

Шахрудин Айдиевич обращает на себя вни-
мание своей рассудительностью, основательно-
стью, тонким юмором; он, несмотря на любые 
обстоятельства, всегда умело владеет собой, и ка-
жется, что его невозможно вывести из себя. Но за 
внешним поистине олимпийским спокойствием 
скрывается чистая и ранимая душа.

Жизнь этого скромного и обаятельного чело-
века можно сравнить с неустрашимым полётом 
могучего, гордого орла, который по мере прибав-
ления сил рвётся все выше и выше, раздвигая го-
ризонты, покоряя всё новые и новые высоты.

Несмотря на сложные ситуации на протя-
жении всей жизни, Гапуров Ш.А. внёс большую 
лепту в развитие науки Чеченской Республики. 
На сегодняшний день он активно продолжает 
научную, научно-организационную, педагогиче-
скую и общественную деятельность во благо и 
процветание Чеченской Республики [27].

Его заслуги перед Чеченской Республикой 
оценены руководством республики. В 2006 г. Ука-
зом Президента Чеченской Республики за заслуги 
в разработке приоритетных направлений науки и 
техники, воспитании и подготовке научных ка-
дров, за высокий профессионализм, многолетний 
и добросовестный труд на благо Чеченской Ре-
спублики ему присвоено почётное звание «Заслу-
женный деятель науки Чеченской Республики».

В 2007 г. Министерством образования РФ на-
граждён нагрудным знаком «Почетный работник 
высшего профессионального образования Рос-
сийской Федерации».

В 2008 г. награждён орденом «За развитие 
парламентаризма в Чеченской Республике».

В 2009 г. награждён медалью «За заслуги пе-
ред Чеченской Республикой».

Характеризуя жизненную позицию Шахру-
дина Айдиевича, можно с уверенностью сказать 
о нём замечательными словами А.С. Пушкина: 
«…Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу во-
круг себя… но клянусь честью, что ни за что на 
свете я не хотел бы переменить отечество или 
иметь другую историю, кроме истории наших 
предков, такой, какой Бог нам дал ее». Вся жизнь 
и деятельность видного сына чеченского народа, 
крупного учёного российского масштаба Шахру-
дина Айдиевича Гапурова говорит о том, что он 
неизменно и твёрдо следует этому завету велико-
го поэта.
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ВЗАИМОВЛИЯНИЕ РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ С СЕВЕРОКАВКАЗСКИМИ 
НАРОДАМИ В МАТЕРИАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ СФЕРАХ 

В XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

© Д.С. КИДИРНИЯЗОВ

Институт истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН, г. Махачкала

Аннотация. В статье рассматривается взаимовлияние и взаимодействие друг на друга восточ-
нославянского населения (русских, украинцев, казаков) и народов Северного Кавказа в материаль-
ной и духовной культуре исследуемого периода.
Ключевые слова: Россия, Кавказ, народы, язык, взаимоотношения, гостеприимство, браки, куна-
ки, заимствования, одежда.

Abstract. The article discusses the mutual influence and interconnection between East Slavic  population 
(Russian, Ukrainians, Cossacks) and the peoples of the North Caucasus in the material and spiritual 
culture of the studied period. 
Кeywords: Russia, Caucasus, people, language, relationships, hospitality, marriage, kunaks, borrowing, 
clothes.

Формирование Северного Кавказа проис-
ходило на протяжении нескольких веков и вклю-
чало в себя и такой необходимый элемент как со-
вместное проживание в одном регионе местных 
народов и восточнославянского населения, их 
социально-культурное «совместничество».

Как свидетельствуют многочисленные фак-
ты, живя рядом, представители различных этно-
сов и конфессий находили все же точки сопри-
косновения и взаимодействовали.

Народы региона всегда хотели жить мирно и 
оберегать свои семьи, жилища как важное состав-
ляющее своего бытия. Обеспечивая свое прочное 
существование, северокавказцы отстаивали свой 
домашний очаг от неприятеля, а не стремились 
непременно «создать себе врага». О бережном 
отношении северокавказцев к своему дому отме-
чал автор ХIХ в. Н.К. Глиноецкий: «Взгляните на 
дома лезгин (все народы Дагестана. – Д.К.), на их 
сады: везде видно, что они заботятся о том, чтобы 
все это было прочно и долговечно. Эта порази-
тельная черта как-то не ладится с известною их 
воинственностью...; но о них нельзя сказать, что 
они были бы войнолюбивы. Войнолюбивый... на-
род не станет так заботиться об устройстве свое-
го благосостояния…» [1, с. 124–125].

Ярким отражением добрососедских взаимо-
отношений между местными народами и русски-
ми являются песни и предания, повествующие 
о дружбе представителей различных народов. 
Так, в кумыкском «Йыре об Акарай» говорится 
о любви русской девушки и юноши-кумыка [2,  
с. 186–187]. 

С гармоникой все народы региона познакоми-
лись через русских в первой половине ХIХ в. Она 
сразу же вошла в состав народных музыкальных 
инструментов. У всех народов края гармоника в 
основном стала женским инструментом. Игра на 
гармонике сопровождала национальные танцы, 
вместе с тем она использовалась и как сольный 
инструмент [3, с. 103].

Наряду с русскими у терских казаков были 
в ходу местные музыкальные инструменты: зур-
на, свирель, двухструнная балалайка, барабан. 
На всех этих инструментах играли мужчины, на 
гармонике – обычно женщины, как и у местных 
народов. Мелодии горских песен и даже формы 
танца были восприняты казачеством. Возникший 
в станице Наурская круговой темпераментный 
танец – наурская лезгинка – стал национальным 
танцем терских казаков [4, с. 9].

Особое внимание русское население региона 
уделяло военизированным играм, готовившим мо-
лодежь к службе, умению хорошо ездить на коне, 
владению в совершенстве холодным и огнестрель-
ным оружием, умению метко стрелять на скаку, 
ориентироваться на местности. Живя в соседстве 
с местными народами, восточнославянское насе-
ление перенимало у северокавказцев некоторые 
игры, в то же время передавая им свои. Например, 
казаки восприняли у местных народов такие игры, 
как «Перетягивание каната», «Борьба на поясах», 
«Наездники и кони», «Борьба всадников» и др.

Одним из обычаев, бытовавших в изучаемое 
время и оказавших огромное влияние на межэт-
нические связи, был обычай гостеприимства. 
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Обычай гостеприимства прочно вошел и в жизнь 
русского населения края. Гостеприимство оказы-
валось всем, независимо от этнической принад-
лежности и религии, но при этом соблюдались 
определенные приличия. Например, старались не 
задевать религиозные чувства гостя. Если дом ка-
зака посещал гость-мусульманин, то спиртное на 
стол не подавалось. Кроме того, ему было дано пра-
во самому забить скотину или птицу [5, с. 83–84].

Народы региона со временем настолько 
сблизились с казаками, что отлично понимали 
друг друга, легко находили общий язык, у каза-
ков и русских появились близкие друзья – кунаки 
в аулах, а у местных народов – в станицах и горо-
дах, они делили горе и радость, перенимали друг 
у друга положительный житейский опыт. Мно-
гочисленные архивные источники свидетель-
ствуют о том, что между местными народами и 
терско-гребенскими казаками сложились добро-
соседские отношения. Так, например, во время 
неурожайного 1740 г. казаки помогали ногайцам 
провиантом и другими товарами [6, л. 10, 35–36 
об., 105, 135]. Многие казаки и русские выезжали 
в аулы, где строили дома, мельницы, конюшни, 
разводили сады и виноградники, делали мебель 
для зажиточной местной верхушки.

В дореформенный период, несмотря на воен-
ные действия, часть казаков и русских сохраняла 
среди местных народов кунаков и родственни-
ков.

Веками общаясь между собой, казаки и мест-
ные народы все время пополняли свой словарный 
запас за счет русских, кавказских и тюркских 
слов. О разговорном языке терских казаков мож-
но судить по ст. Наурская (Чечня). «Язык наурцев, 
– писал в начале ХХ в. П. Востриков, – доволь-
но своеобразный. Их великорусский язык под-
вергался влиянию всевозможных народностей: 
то ногайцев, то калмыков, то лезгин, чеченцев и 
других горцев... От всех народностей, с которыми 
соприкасались казаки, они переняли много слов 
и оборотов» [5, с. 64].

Нередко бывали случаи, когда молодые юно-
ши из местных народов, полюбив девушку, но, не 
будучи в состоянии уплатить за невесту калым, 
убегали с любимой в казачью станицу. Среди 
терских и кубанских казаков нередко причиной 
брака могло стать пленение местной девушки 
или договор с ее родителями, с выплатой калы-
ма. Следует отметить, что военное командование, 
как правило, не препятствовало межэтническим 
бракам, а нередко даже способствовало. Ведь 
основной причиной подобных семейных союзов 
являлся недостаток женщин в казачьих стани-

цах [7, с. 611]. Необходимо также указать, что 
российские власти на Кавказе видели в русско-
северокавказских браках еще одну выгодную осо-
бенность – межэтнические союзы способствова-
ли складыванию традиций куначества, которые в 
мирное время тесно поддерживались, а в период 
Кавказской войны привлекались для освобож-
дения из плена близкого родственника или для 
разведывательных целей [8, с. 496]. До сих пор 
в казачьих станицах сохранилось немало людей, 
далекие предки которых вышли из местных на-
родов. Однако известны были и другие случаи. 
Так, в местных аулах проживало много предста-
вителей восточнославянского этноса, особенно в 
период Кавказской войны. Русские солдаты, каза-
ки и крепостные крестьяне сами бежали в аулы. 
Со временем эти русские женились на местных 
девушках, обзаводились хозяйствами. Многие 
из беглых русских ассимилировались и навсегда 
оставались жить там [5, с. 90–91].

Наиболее сблизились с северокавказскими 
народами гребенские и терские казаки, прожи-
вавшие в регионе издавна. В результате много-
летнего мирного соседства с горскими народами 
среди замужних казачек было много женщин 
местного происхождения, особенно чеченок, но-
гаек и кабардинок [9, с. 194]. Как указывал круп-
ный исследователь терского казачества И.Д. Поп- 
ко, «казаки скоро вошли в дружеские и родствен-
ные связи с горцами... от которых брали на свое 
обзаведение зерновой хлеб, скот, лошадей и даже 
жен невенчальных» [10, с. 24]. В таких случаях 
нередко казаками выплачивался по местному 
обычаю калым. Но так как такой выкуп был за-
частую не по карману простым казакам, то наи-
более частым способом получения невесты было 
распространенное на Северном Кавказе «умыка-
ние» (похищение девушки). Как отмечал извест-
ный кавказовед Ф.А. Щербина, «русская казачья 
вольница на Тереке... в первые времена своего су-
ществования буквально-таки добывала себе жен 
на Кавказе» [7, с. 337].

Отмеченные межэтнические контакты не 
могли не оказать своего влияния на свадебную 
обрядность. Так, в частности, у казаков заим-
ствования выразились в обязательном включе-
нии в состав приданого и свадебных подарков 
металлических предметов и изделий, оставлении 
части приданного в семье родителей, исполнение 
лезгинки, игре на местных музыкальных инстру-
ментах, спортивно-развлекательных играх и со-
стязаниях (джигитовка, стрельба и пр.), в ряде 
элементов свадебной одежды и украшений, по-
хищении невесты [11, с. 58].
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Принимая крещение, они вливались в состав 
гребенцев. И в ХIХ в. многие казачьи роды пом-
нили о своем происхождении. О том, что в со-
став гребенского и кизлярского казачества вошли 
представители разных народов, свидетельству-
ют прозвища и фамилии казаков: Аука, Басман, 
Тарывердый, Хаджаев, Велиев, Казиев, Бетапов 
Шергипов, Кайтемиров, Татаров и др. [12, л. 30].

Известный собиратель русского фольклора 
на Северном Кавказе В.С. Кирюхин, ссылаясь на 
рассказ терской казачки из ст. Червленная писал: 
«Когда казаки прибыли на Кавказ, они в боль-
шинстве прибыли без жен. Они здесь жен воро-
вали... В ст. Червленная живут ногайцы, и чечен-
цы, и тавлины. У червленцев чисто русских нет. 
Я, например, кабардинка по матери. Родословная 
показывает, что муж по происхождению яицкий 
казак, и его предкам почти триста лет. Мой дед 
прекрасно говорил по-ногайски и по-чеченски. 
Бабушка обладала кумыкским языком, ездила в 
Аксай...» [13, с. 167].

Особым гостеприимством отличались тер-
ско-гребенские казаки. Например, в ст. Червлен-
ная нашли приют и остались навсегда выходцы 
из многих регионов Северного Кавказа. Об этом 
красноречиво показывают фамилии станичников 
(Закаевы, Гулаевы, Байсунгуровы, Кучуковы и 
т.д.) [14, с. 106].

Следует отметить, что подобные случаи не 
были единственными в своем роде. Сын Фро-
лова и кабардинской княжны Таймазовой (из ст. 
Червленная) Мисост (Иван) бежал на Кубань и 
сражался против русской армии. Подобная этни-
ческая прослойка в русских станицах служила 
своеоб разным передаточным механизмом, зве-
ном, соединяющим местные народы с гребен-
ским казачеством [15, с. 226]. Многочисленные 
материалы свидетельствуют о том, что глубокое 
проникновение в другую культуру могло про-
исходить не только в результате межэтнических 
браков, но и различных форм искусственного 
родства и дружественных отношений, которые 
позволяли воспринимать «чужую» культуру как 
«свою».

Таким образом, даже в самые сложные вре-
мена русские офицеры и местные народы нахо-
дили повод для дружбы, которую они ценили.

Влияние местных народов на русское населе-
ние было значительно и выражалось это в одежде, 
вооружении, нравах и обычаях. Уже в первой по-
ловине ХVIII в. донской атаман С. Кочетов «ска-
зывал», что казаки даже на Дону носят платье и 
русское, и татарское, и черкесское [16, с. 537].

Кавказская одежда в силу ее удобства со 
временем стала форменной для казачьих во-

йск. «Приняв за образец боевое снаряжение от 
горцев, наше кавказское казачество, – отмечал  
М. Арнольди, – находясь при одинаковых во-
енных потребностях со своими соседями, не-
приятелями, не отставало от них как в военных 
стремлениях, так и в исправности своего боевого 
снаряжения» [17, с. 7].

Заимствовали местные народы у русских и 
типы жилищ, строительную технику. У местных 
народов появились современные европейского 
типа строения – жилища с русской печкой, дере-
вянные кровати заменяли нары, появились столы, 
стулья, стали разводить овощные культуры, кав-
казский стол сделался более разнообразным и т.д.

Заимствования в области материальной куль-
туры у русского населения и местных народов 
также были взаимными. Приезжая в станицы на 
ярмарки или в гости к кунаку, местные народы 
видели, как выглядели поселения и жилища рус-
ских и казаков. Местные народы перенимали то, 
что казалось им практичным и удобным. Казаки 
по кавказскому обычаю стали вешать на стену 
оружие [18, с. 184–185].

По прибытии на Северный Кавказ казаки 
стали заимствовать кавказское вооружение и ко-
стюм, так как они были лучше приспособлены 
к местным природно-климатическим и боевым 
условиям. Как писал В.А. Потто: «Тяжелые сабли 
и длинные неуклюжие пики были ими брошены, 
кинжал и шашка сделались их любимым оружи-
ем. Даже казацкие жупаны, и те отошли в область 
предания, заменяясь мало-помалу черкесками, 
которые казаки стали предпочитать за легкость и 
удобство покроя» [19, с. 18]. Кавказский костюм, 
состоявший из скроенных в талию бешмета, чер-
кески и штанов с высокими сапогами, был очень 
удобен при верховой езде.

Русские солдаты и офицеры, получив опыт 
в местных условиях в ходе Кавказской войны, 
вносили изменения в свою форму, мало приспо-
собленную для региона. Офицеры носили бурку, 
черкеску, кавказский клинок [20, с. 168]. Как пи-
сал современник: «Щегольство лошадьми, одеж-
дою, сбруею и оружием у казаков дошло, нако-
нец, до того, что они в этом отношении переще-
голяли» местное население [17, с. 8].

Женщины-казачки носили платье горского 
покроя с длинными рукавами, металлическими 
нагрудными застежками, местную шапочку и 
большой платок. Влиянием местного быта объ-
ясняется и пристрастие русских женщин к укра-
шениям и косметике. Казачки носили серебряные 
пояса, монисты, браслеты, кольца. По местным 
рецептам женщины красили сурьмой брови и 
ресницы, румянили лицо и т.д. [21, с. 213].
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Кроме того, у местных народов русским на-
селением были заимствованы различные спосо-
бы и методы ведения скотоводческого хозяйства, 
породы скота и другие элементы материальной 
культуры.

Заимствуя у местных народов форму одеж-
ды, казаки хорошо представляли, что это являет-
ся следствием многовекового боевого и жизнен-
ного опыта, благодаря чему она столь удобна в 
военных условиях [22, с. 289].

Принятая казачеством одежда состояла из 
зипуна с открытой грудиной и черкески с галун-
ной обшивкой; деревянных, украшенных костью 
или серебром патронников (газырей), которые в 
начале носились на поясе, подвешенные к нему 
на длинных шнурках, а позже прикреплялись на 
груди. Шапка из черного овчинного меха была 
двух видов: высокая и низкая, круглая, с узким 
меховым околышем и с суконным верхом, об-
шитым галуном. На ногах чувяки из сафьяновой 
кожи, а также ноговицы или наколенники. Кроме 
того, защитою от ветра, дождя и снега для голо-
вы и плеч был башлык. Не заменимая никаким 
плащом бурка совмещала в себе епанчу, шубу, по-
стель, одеяло и шатер [10, с. 110–111].

Вместе с одеждой казаки переняли у мест-
ного население и вооружение. Тяжелая сабля и 
длинные неуклюжие пики были ими заменены. 
Кинжал, шашка в тонких сафьяновых ножнах, 
не производившие ни звона, ни шума, сделались 
их надежным оружием [19, с. 136]. Со временем 
вооружение казаков стало еще более похожим на 
местное. Оно стало состоять из винтовки, одного 
или двух пистолетов, кинжала и шашки.

Кроме того, для предохранения винтовок от 
сырости казаки вместо обычных кожаных чехлов 
имели войлочные. Следует отметить, что в сере-
дине ХIХ в., по инициативе руководства Войска 
Донского, здесь также были введены чехлы из 
войлока [23, с. 215]. Казаки заимствовали также у 
местных жителей двухколесную арбу и рабочую 
езду на волах.

Казачество заимствовало у местного населе-
ния и всю конскую сбрую [24, с. 111], вплоть до 
медных стремян, имевших форму стаканчиков 
[17, с. 10]. Седло и все конское снаряжение было 
доведено до высшей степени изящества и легко-
сти. Местное «седелечко» славилось в песнях и 
рассказах русского населения края [10, с. 11].

Заимствовав внешний вид, вооружение и сна-
ряжение, казаки подражали местному населению 
и в поведении. Как отмечали современники, «ка-
заки пользовались вполне заслуженною славою 
удальства и храбрости. На конях горских пород, 

в красивом горском костюме, линейные казаки 
многое заняли от горцев: джигитовку, удальство 
и блестящую храбрость с театральным оттенком» 
[25, с. 198]. Казаки никогда не упускали случая 
показать удальство в одиночном бою. Как и мест-
ное население, в конной схватке они поминутно 
стреляли из винтовок и пистолетов, стремясь 
этим посеять панику в рядах противника и тем 
самым подготовить успех боя. После такой джи-
гитовки казаки обычно выхватывали шашки и с 
яростью бросались на противника [26, с. 241].

Своеобразным явлением в период народно-
освободительной борьбы были пешие казаки-
пластуны, из которых формировались специаль-
ные части. Их появление было обусловлено необ-
ходимостью успешно действовать против мелких 
пеших отрядов повстанцев, пробиравшихся в 
тыл русских войск по горным речным плавням и 
лесным чащам. В этой борьбе пластуны должны 
были перенять у своих противников все приемы 
и способы ведения боя. Даже своей внешно-
стью казаки-пластуны ничем не отличались от 
повстанцев. Потрепанная черкеска, покрытая 
многочисленными заплатами, порыжелая папаха, 
чувяки из кожи дикого кабана щетиною наружу 
– вот обычная одежда пластуна. Кроме того, ее 
дополняли сумка за плечами, кинжал и висящие 
у пояса пороховница, шило из рога горного козла, 
котелок и пр. [7, с. 497].

Необходимо отметить, что тактика пласту-
нов, заимствованная у повстанцев, была полно-
стью оценена военными специалистами только 
после Крымской войны, когда в боях за Севасто-
поль в 1854–1855 гг. отличились 2-й и 8-й бата-
льоны черноморских пластунов [27, с. 138].

Российские кавалеристы не раз использова-
ли прием, заимствованный ими у горцев, которые 
обычно подвозили пеших воинов на крупах своих 
коней ближе к противнику или таким же образом 
помогали им при отступлении [28, с. 68].

Своеобразный тактический прием, который 
был выработан в ходе народно-освободительной 
борьбы горцев, заключался в том, что создава-
лась система так называемых «залогов». «Зало-
ги» – заранее выбранные укрытия, за которыми 
солдаты скрывались от огня противника. При 
наступлении или отступлении стрелковые цепи 
передавались от одного «залога» к другому, при-
крывая друг друга огнем. Подобный тактический 
прием полностью был принят у повстанцев и 
усовершенствован применительно к тактике рос-
сийских регулярных войск [29, с. 117].

Необходимо указать, что тактика маневрен-
ной войны, отработанная в северокавказском 
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регионе с учетом военного мастерства местных 
народов, с успехом использовалась российской 
армией, в основном кавалерией и в особенно-
сти казачьими корпусами, и на других театрах 
боевых действий. Опыт, приобретенный в ходе 
Кавказской войны, нашел широкое отражение в 
российских кавалерийских уставах, методах обу-
чения и боевой подготовке.

Следует отметить, что природная среда влия-
ла не только на развитие тех или иных отраслей 
хозяйства восточнославянского населения, но 
и на особенности каждой из этих отраслей. На-
пример, различались основные земледельческие 
культуры, которые возделывались в степной и 
предгорной зонах Северного Кавказа. Так, в пло-
скостных станицах большую часть зерновых со-
ставляли озимые, а в предгорных – яровые куль-
туры. На равнине в больших размерах выращива-
ли просо, а в левобережье Терека даже рис. Кроме 
того, значительные земельные площади занимали 
бахчевые культуры (арбузы, дыни), а гречихи или 
картофеля было немного. В предгорных русских 
селениях и станицах с более прохладным и влаж-
ным климатом не сеяли или почти не сеяли просо, 
не сажали арбузы, зато выращивали в больших 
количествах картофель, капусту, гречиху и пр.

Под непосредственным влиянием общения 
с восточнославянским этносом к местному на-
селению стали проникать из центральных регио-
нов страны более усовершенствованные орудия 
труда. Таврические крестьяне завезли в Предкав-
казье овец-мериносов, лошадей, новые породы 
крупного рогатого скота.

Народы региона оказали определенное влия-
ние на материальную культуру казачества, в том 
числе на одежду. Бельевая или постельная одеж-
да (рубаха и штаны) русского населения шилась 
из отбеленного холста. Бешмет шили из разно-
образных тканей. Зимний бешмет был стеганым, 
а летний – на подкладке. На бешмет надевалась 
черкеска. В состав формы одежды казаков вхо-
дила также бурка. Головной убор шапку-папаху 
шили из овчины. Казаки носили головные уборы 
даже летом [30, с. 48, 49].

Необходимо отметить, что влияние русского 
казачества особенно ярко прослеживалось в ма-
териальной культуре, прежде всего, равнинных 
и предгорных жителей региона, научившихся у 
своих восточнославянских соседей более куль-
турным бытовым навыкам и усовершенствован-
ным приемам ведения сельского хозяйства.

Под влиянием русских тип жилища местно-
го жителя резко меняется и внешне, и внутренне. 
Местные народы стали строить по образцу жи-
лищ своих русских соседей деревянные, саман-

ные, каменные или кирпичные дома с черепич-
ной крышей и с окнами. Во внутреннем убран-
стве своего жилища местные жители начали 
подражать русскому казаку. Местные народы по-
няли преимущество русской печки перед горским 
очагом. Неуклюжие нары вытесняются изящной 
железной кроватью, низенький треножник – рус-
ским столом и т.д.

Северокавказские народы и казаки в со-
вместной жизни не могли не влиять друг на друга 
в культурном отношении. Известно, что гребен-
ские казаки садоводству, виноделию и шелко-
водству научились у народов Дагестана, издавна 
занимавшихся этими отраслями хозяйства на Ку-
мыкской плоскости.

Свою одежду, ничем не отличающуюся от 
горской, русские и казаки позаимствовали у мест-
ных народов. Неудобные и неприспособленные 
для верховой езды казацкие жупаны были вытес-
нены легкими и удобными черкесками.

Влияние местных народов отразилось и в до-
машнем быту терско-гребенских казаков. Соглас-
но мнению известного исследователя истории 
терского казачества И. Попко, казаки переняли у 
местного населения «внутреннее убранство до-
мов; в одном углу – оружие и доспехи, развешан-
ные по стене, в другом – постели и одеяла, сло-
женные правильными кипами, а на самом видном 
месте, по полочкам – посуда, тщательно вычи-
щенная и парадно расставленная» [10, с. 24].

Казаки и русские переселенцы позаимство-
вали у местных народов ряд национальных блюд: 
чурек – пресный хлеб, пироги с начинкой из сыра 
или овощей и пр.

Влияние культуры местных народов нашло 
свое отражение не только в материальной, но и 
в духовной сфере терско-гребенских и кубанских 
казаков. Любопытно в этом отношении указать 
отражение северокавказской культуры в народ-
ном эпосе гребенского казачества. Народные 
сказки, предания, поговорки и легенды, очень 
распространенные среди терско-гребенских ка-
заков, судя по композиции, юмору и остроумию, 
как точно подметил Немирович-Данченко, перво-
начально возникли у народов Северо-Восточного 
Кавказа, в частности Дагестана [31, № 32]

Вместе с изменениями в материальной куль-
туре местных народов происходили изменения в 
их языке, который обогащался русскими словами. 
В речи местного населения появились, например, 
такие русские слова, как «пеш» (печь), «бирич-
ка» (бричка), «калош» (галоши), «истол» (стол) и 
др. Также весьма значительным было и влияние 
местных языков на говор казаков и русских пере-
селенцев.
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Таким образом, многовековое соседство рус-
ских и казаков с народами Северного Кавказа вза-

имно обогатило материальную и духовную куль-
туру и тех, и других.
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ЛИЧНЫЕ ИМЕНА ЧЕЧЕНЦЕВ В РУССКИХ ИСТОЧНИКАХ XVI–XVII ВВ.
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Аннотация. Русские документы XVI–XVII вв. зафиксировали более 250 имен собственных чечен-
цев-окочан, которые находились на государевой службе в военно-административном центре Рос-
сии на Северном Кавказе Терском городе, а также тех чеченцев-горцев, которые в той или иной 
мере соприкасались с русскими и их политикой в Чечне. Эти имена дают важный и интересный 
материал для изучения Чечни XVI–XVII вв. и более позднего времени.
Ключевые слова: Россия, Чечня, русские письменные источники, имена собственные чеченцев, 
вспомогательный материал для изучения прошлого Чечни.

Abstract. The Russian documents of the XVI–XVII centuries have captured more than 250 names of 
Chechens-Okoks that employed in the Civil Service at the military administrative center of Russia in the 
North Caucasus in Tersky city, as well as those of the Chechens, the highlanders, who were in contact with 
the Russians and their policy in Chechnya. These names give important and interesting material for the 
study of Chechnya in XVI–XVII centuries and at a later time.
Keywords: Russia, Chechnya, Russian written sources, the names of the Chechens, auxiliary material for 
studying the past of Chechnya.

Русские письменные источники XVI–XVII вв. 
впервые дают довольно большое количество лич-
ных имен чеченцев. Имена собственные той от-
даленной эпохи могут стать дополнительным ма-
териалом для историков, этнографов, социологов, 
религиоведов, культурологов, языковедов и др. и 
потому требуют внимательного рассмотрения. 
Это один из источников изучения прошлого, ко-
торый представляюет ономастическое богатство 
Чечни, достойное внимания специалистов.

В русских документах как названия отдель-
ных этнических групп чеченцев, так и их имена 
передавались в русифицированной форме, обыч-
но искаженными так, что порой затруднительно 
прочитать [1, с. 60–64].

Имена чеченцев зафиксированы в царских 
грамотах, донесениях («отписках») в Москву 
астраханских и терских воевод, росписи населе-
ния Терского города, Терских расходных книгах, 
выписках астраханской таможни, челобитных 
чеченских и кабардинских мурз, записях приема 
посольств в Москве, грамотах из Посольского 
приказа, письменных обращениях («памяти») и 
т.д.

В данной статье изъяты практически все 
упоминаемые в известных русских источниках 
XVI–XVII вв. имена чеченцев. Их более 250. 
Эти имена принадлежат в основном персонали-
ям из ококов-окочан, являющихся частью чечен-
цев, которые с конца XVI в. осели близ царской 
крепости Терской город и стали российскими 
«государевыми служилыми людьми», за что по-

лучали денежное и хлебное жалованье. И, как 
принято было в России, имена сопровождались 
фамилиями, что значительно расширяет их круг. 
Пространный список терских окочан связан со 
служебной деятельностью: им поручались поезд-
ки во все уголки Северного Кавказа и за пределы 
для сбора информации о политической ситуации 
в крае, сопровождения русских посольств в Гру-
зию и обратно до Терека, они бывали в Москве 
и других российских городах в качестве гонцов, 
участвовали в военных походах, писали челобит-
ные на имя царя, вели торговые операции, сопро-
вождали кабардинских князей и чеченских мурз 
в Москву и т.д.

Длительная жизнь окочан вблизи с другими 
северокавказскими народами и русскими ска-
залась на ономастике, которая порой носит эт-
нический характер (Кумычка, Нагайка, Черкас, 
Кабарти, Адыга), много тюркских заимствований 
(Батыр, Кермен, Ачелей, Кутум, Алтын, Балык), 
несомненно, есть имена местного происхожде-
ния (Кентя, Дики, Чюра, Хашачка), весьма рас-
пространены мусульманские имена (Ахмат, Ба-
гаматка, Исупка, Хасан, Абдула, Осман) и даже 
русские (Петряй, Офонаско, Фома) у тех, кто при-
нял православие и стал «новокрещеном».

Другая часть имен собственных (их около 
двадцати) принадлежит горским чеченцам – ши-
бу там и мичкизам, с которыми царская адми-
нистрация имела не столь широкие контакты. 
В основном горских представителей называют 
только именами, без фамилии. Их имена разно-
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образны и носят самобытный локальный харак-
тер (Аврак, Бисяш, Затышко, Декидко, Магач, 
Зовзей).

Многие имена чеченцев (как, впрочем, и име- 
на других этносов) в русских документах XVI–
XVII вв. звучат в уменьшительно-пренебре жи-
тель ной форме (Юсупка, Турушка, Сосланка, 
Смаилко). В этом есть своеобразие тогдашнего 
российского этикета. Даже для бояр и князей на-
чиная с XV в. утверждается форма обращения к 
государю: «Я есмь холоп твой». Посол Герман-
ской империи Сигизмунд Герберштейн в начале 
XVI в. отмечал: «На Руси все они называют себя 
холопами, т.е. рабами государя» [2, с. 85]. Вплоть 
до екатерининского времени, как правило, в об-
ращениях на царское имя (в челобитных) все 
подданные, в том числе и окочане, независимо 

от социального и этнического происхождения на-
зывали себя «холопами», «рабами». Екатерина II 
запретила употребление этих слов.

Чеченские личные имена уже не раз станови-
лись объектом интереса исследователей. Работы 
И.Ю. Алироева, Н.С. Бибулатова, Н.Г. Ахриева, 
М.Х. Багаева и др. дают ценную информацию в 
целом об историческом развитии собственных 
имен чеченцев [3].

Цель данной работы – выявить и представить 
собственные имена чеченцев из русских пись-
менных источников XVI–XVII вв., установить, 
кто были носители этих имен, в связи с какими 
обстоятельствами они упоминаются в докумен-
тах. Надеюсь, данный материал заинтересует 
специалистов для более глубокого изучения этого 
важного пласта истории.

№ Дата Имена и фамилии Социальное положение, 
род занятий

Сведения о них, в связи с какими 
событиями упомянуты

1 1586 г. Ших-мурза Окоцкий 
(Ших-мурза Ишеримов)

Мурза, глава феодального 
чеченского владения 
Окоцкая земля

Донесение астраханского воеводы в 
Посольский приказ с сообщением о 
намерении Ших-мурзы выехать в Астрахань 
[4, с. 13–14; 5, с. 16–17, 62-66; 8, с. 215–219; 
9, с. 59–60; 14, с. 18–30]

2 1586 г. Бязия, Урак Люди Ших-мурзы Ших-мурза посылал их к воеводе в 
Астрахань с сообщением, что хочет ехать 
туда, так как ему большая угроза со 
стороны недругов [4, с. 13]

3 1588 г. Батай (Батай-мурза 
Шихмурзин)

Племянник Ших-мурзы, 
заложник (аманат) его 
верности России, с 1595 г. 
«терский жилец», в 1609 г. 
тайно бежит из Терского 
города в Окоцкую землю

Послан Ших-мурзой в Москву к царю 
Федору Ивановичу с двумя грамотами  
[5, с. 62–65; 10, с. 94–99]

4 1588 г. Ушаром-мурза Отец Ших-мурзы, 
предводитель ококов 
(умер в 1580-х гг.)

Ших-мурза упоминает о нем в своей 
грамоте царю Федору Ивановичу, «что 
с отцом своим с Ушарым мурзою тебе, 
государю, верою и правдою служили»  
[4, с. 17–18]

5 1588 г. Кермен, 
Урак, 
Алей, 
Микин

«Слуги» Батая Они сопровождали в 1588 г. Батая в Москву 
к царю Федору Ивановичу [4, с. 17]

6 1601 г. Янай Ахин, 
Дидей Мустапаров

Терские окочане, 
находившиеся на 
государевой службе 
(выходцы из Окоцкой 
земли)

Терские воеводы послали их к грузинскому 
царю Александру с целью получения от 
него сведений про турецкие, персидские и 
«про горские про всякие вести» [4, с. 41]

7 1603 г. Хармурза Абдалин Житель из селения Того 
Аргунского ущелья

С грузинским посольством царя Александра 
по торговым делам приезжал в Терский 
город [15, с. 141]

8 1605 г. Тавбурлу Темиргозин, 
Аларсан, 
Батыр, 
Уракча, 
Салтан-бек

«Товарыщи» Батая 
(уздени)

С ними Батай-мурза приехал в Москву к 
царю. На московском престоле был уже 
Лжедмитрий I [5, с. 517–520; 6, с. 73–75; 4, 
с. 46–50]
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9 1609 г. Саламко Илбуздуков, 
Кутум (его жена), 
Алтын (жена Батай-
мурзы), Индричейко 
 
Урак Старый 
 
 
Смаил Итин 

 
Черебаш Алибеков, 
Алибек Старый

Терские окочане 
 
 
 
 
Окочанин 
 
 
Окочанин 

 
Окочане

Бежали из Терского города вместе с Батай-
мурзой 
 

 
От него бежали вместе с Батай-мурзой  
«3 холопа да девка» 
 
Он вместе с другими окоцкими людьми 
преследовал беглецов 
 
Им отданы были отбитые у Батай-мурзы 
некоторые из беглецов [5, с. 524–527;  
4, с. 63–65]

10 1614 г. Урак Итинов, 
Табурка Ураков, 
Адыга Бибердин, 
Урак Молодой, 
Келя Илзияров, 
Дидей Мустапаров, 
Юзешар Янбеков, 
Батыр Акин, 
Охмат Иналов, 
Одя Ятеков, 
Кентя Кербеков, 
Черюбаш Алебеков, 
Табура Ураков, 
Урак Янмеков, 
Тербулат Бибердин, 
Арахча Мачюкин, 
Смаилко Ичин, 
Псенчей Чоробашов

«Лучшие люди из окочан» 
Терского города

От их имени написана челобитная 
служилых окочан Терского города царю 
Михаилу Федоровичу (эта часть окочан 
представляла 160 их «товарыщей»). 
Челобитная послана поздравить царя с 
восшествием на престол и о пожаловании 
их за службу [5, с. 554–555; 4, с. 54–56]

11 1614 г. Ахмат Амалеев 
(Иналов), 
Ачелей Халеев

Терские жильцы 
(служилые окочане)

Послы от окочан в Москву в 1614 г. к 
царю Михаилу Федоровичу. Привезли 
челобитную терских окочан 1614 г. Были на 
приеме у царя [5, с. 557; 4, с. 61–62]

12 1614 г. Дербыш Божиков, 
Петряй Илтаров

«Терские жильцы 
окоцкие»

Воевода Терского города посылал их в 
Мичкизы «проведывати про шах-Басса 
и про горские про всякие вести и про 
кумыкского мурзу Салтан-Магмута з 
братьею» [7, с. 43–45; 4, с. 56]

13 1614 г. Албирюй Когостров, 
Когостров-мурза 
Битемирев

Жители Окоцкой земли В стане кумыкского мурзы Салтан-Магмута 
приезжали на р. Быстрая, куда в качестве 
аманата в Терский город привозил мурза 
своего сына [7, с. 43–45; 4, с. 60]

14 1616 г. Урак Агумов, 
Балык Тавказаков, 
Ахматко Иналиков, 
Келя Илзеяров, 
Черебаш Албеков, 
Одя Отеков, 
Урак Чамачюкин

Служилые окочане 
Терского города

Кроме двух первых, остальные уже были 
подписантами челобитной терских окочан 
царю 1614 г. Перечисленные окочане 
отмечены в челобитной 1616 г. Эти 
«лучшие» от имени всех окочан писали 
царю о своих нуждах [5, с. 558–561;  
6, с. 94–96; 4, с. 73–76]

15 1618 г. Тавбур Чураков Терский окочанин 
(упомянут в 1614 г. в 
челобитной окочан)

Получил в Терском городе «государево 
жалованье для уварской (аварской. – Т.М.) 
службы 6 аршин сукна» [4, с. 80]

16 1618 г. Уракча Мачукин (Урак 
Чамачюкин, Арахча 
Мачюкин)

Терский служилый 
окочанин. Упомянут в 
челобитных 1614, 1616 гг. 
Возможно, он же был в

Получил «государево жалованье» за службу 
«4 аршина сукна». Ездил «в Мулки и в 
Шибуты для государева дела» [4, с. 81]
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1605 г. с Батай-мурзой в 
Москве («Уракча»)

17 1618 г. Келя Ильдеяров, 
Черебаш Алибеков

Терские окоцкие 
служилые люди. Оба в 
списке «лучших людей» в 
челобитных 1614, 1616 гг.

За «мерезинскую службу» («мерези» – тайп 
Мержой) им дано «государево жалованье» 
«на наговицы 1 аршин сукна аглинского 
(английского. – Т.М.)» [4, с. 81]

18 1618 г. Аламбек Мичкизянин (Мичкизы 
– юго-восточная часть 
Чечни)

Получил 6 аршин сукна «государева 
жалованья»: «привез государев ясак из 
мичкизских кабаков в Терский город»  
[4, с. 81]

19 1620 г. Аврак Мичкизянин, аманат в 
Терском городе

Получил «государево жалованье» [4, с. 91]

20 1625 г. Асанко Служилый окочанин Сопровождал татарина – посланника из 
Терского города в Шемаху вместе с другими 
окочанами и новокрещенами. Был взят в 
плен в Кайдакском владении в Дагестане 
[16]

21 1628 г. Лаварсанко Языев, 
Затышко Лаварсанов

Шибутские люди (шибуты 
– жители Аргунского 
ущелья)

За 20 дворов приносли присягу в Терском 
городе, что они будут московскому царю 
«служити и прямити» [4, с. 111–112]

22 1628 г. Арасланко, 
Декидко

Шибутские люди «А с ними человек с 30» напали на 
гребенские казачьи городки [4, с. 111–112]

23 1634 г. Бикша Алеев Терский окочанин, уздень 
кабардинского князя 
Шолоха. Он же «дядька» 
(аталык) – воспитатель 
князя

Кабардинский мурза Кельмамет 
Куденетович Черкасский в челобитной 
царю Михаилу Федоровичу просит взять 
его под защиту от окочанина Бикши Алеева 
[4, с. 116, 129, 139, 143, 144; 11, с. 147–154]

24 1634 г. Контеш Булатов Терский служилый 
окочанин

Продал кабардинскому князю Кельмамету 
Черкасскому невольницу (ясырку) с сыном 
[4, с. 117]

25 1634 г. Келко Илзияров, 
Черебашко Алибеков, 
Батыр Когакин

Окоцкие люди. Имена 
двух первых стоят в 
челобитной терских 
окочан 1614, 1616 гг. Имя 
третьего – в челобитной 
1614 г. Возможно, это тот 
Батыр, который в 1605 г. 
сопровождал Батай-мурзу 
в Москву

Челобитная служилых окочан Терского 
города царю Михаилу Федоровичу о 
денежном и хлебном жалованье  
[4, с. 117–120]

26 1640 г. Черкес Алеев, 
Ялмурза Алеев

Окочане Терского 
города, братья Бикши 
Алеева, задворные 
уздени (живущие вне 
двора своего феодала) 
кабардинского князя 
Муцала Черкасского

Упомянуты в росписи населения Терского 
города [4, с. 129, 143, 168–176]

27 1640 г. Албир-мурза Костров 
(Кохостров)

Окоцкий мурза. Старший 
сын мурзы Кохострова 
Битемирова, который в 
1621 г. ездил в Москву к 
царю представить себя 
и передать челобитную 
служилых окочан

Упомянут в росписи населения Терского 
города [4, с. 130, 139–142, 297]

28 1640 г. Катайка, 
Кумычка, 
Бахчей, 
Белекей, 
Мисерка Балыков, 
Бетяй Тадышев

Уздени Албир-мурзы 
Кохострова. Двое 
последних конкретно 
обозначены окочанами

Упомянуты в росписи населения Терского 
города [6, с. 194; 4, с. 130]
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29 1640 г. Касюлдюков, 
Черебашка Давруков, 
Чекелка Куранов, 
Кумачка Ураков, 
Лепшихи Адыгин, 
Бакуй, 
Черюка Иванчеев, 
Кечелека Иванчеев, 
Алток Мазин, 
Сосланка Асебеев, 
 
Нагайка Кичеев, 
Абалыкчейка, 
Ротка Козебердеев, 
Азей Алебеков, 
Бугадай Кунубаев, 
Елакчейка Куранов, 
Улунбечка Куранов, 
Черкаска Ураков, 
Чагырка Танбулатов, 
Такай Смаилев, 
Келтей, 
Малаи, 
Салтаначка Иванчеев, 
Муса Абыз, 
Юсупка Иванчеев, 
Офонаско, 
Утейка

Дворовые окочане Муцала 
Черкасского (живущие во 
дворе своего феодала) 
 
 
 
 
 
 
 

Задворные окочане 
Муцала Черкасского 
(живущие вне двора 
феодала)

Упомянуты в росписи населения Терского 
города [6, с. 196; 4, с. 133–134; 15, с. 163]

30 1640 г. Баймурза Терский окочанин У него имелись невольники (ясыри) из 
грузин [4, с. 308]

31 1641 г. Донечка Черебашев Терский окочанин, уздень 
кабардинского мурзы 
Кельмамета Черкасского

Послан терским воеводой вместе с другим 
узденем в Москву с донесением. Оба пишут 
челобитную царю о выдаче дорожного 
корма, неполученного ими в 1640 г.  
[4, с. 135, 298]

32 1642 г. Алхан Дикеев Житель Дикеевой деревни 
Шибутской «землицы»

Привез от грузинского царя письмо воеводе 
Терского города [4, с. 136, 137; 12,  
с. 117–121]

33 1644 г. Петряй Окочанин, житель 
Черкасской слободы 
Терского города

Кумык Черюм из Эндери пишет 
челобитную царю, в которой жалуется на 
Петряя, держащего у себя его дворового 
человека [4, с. 164]

34 1645 г. Чепан Кохостров Окоцкий мурза, младший 
сын мурзы Кохострова 
Битемирова

Челобитная царю о пожаловании его 
прибавкою к жалованью и владением 
узденями и «людьми» его умершего брата 
мурзы Албира Кохострова [4, с. 139–141; 
13, с. 122–130]

35 1645 г. Обдырханка, 
Чепаловка, 
Ханмурзка

Окочане, сыновья 
трех братьев – узденей 
Алеевых (Бикши, 
Черкеса, Янмурзы)

Грамота из Посольского приказа терскому 
воеводе о поверстании в задворные уздени 
к мурзе Муцалу Черкасскому трех сыновей 
его узденей Бикши, Черкеса и Янмурзы 
Алеевых [4, с. 143]

36 1646 г. Фома Максимов, 
Ахмат Сигунов

Новокрещен 
Служилый окочанин

Присланы с «языками» (пленниками) в 
Москву с Дона князем С.Р. Пожарским 
и князем М.С. Черкасским. Пишут 
челобитную царю о пожаловании их 
поденным кормом и питьем [4, с. 146–147]

37 1646 г. Турушка Семсюров Терский окочанин Прислан с Дона князем М.С. Черкасским 
вместе с другими гонцами с вестью о 
победе [4, с. 147]
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38 1646 г. Айдемирко Мичкизянин С тремя «товарищами» вез из Мичкизской 
земли в Терский город ясак [4, с. 148–149]

39 1647 г. Ушарим, 
Магач

Мичкизяне, жители 
Терского города, которые 
«живут на Терке многое 
время»

Терский воевода посылает их в 
Мичкизскую землю уговаривать 
соотечественников принести шерть  
[4, с. 163–166]

40 1647 г. Муралей «Выборный лутчий 
человек ото всей 
Мичкизской земли»

Вместе с четырьмя выборными людьми 
должен был заверить терского воеводу 
о покорности всей Мичкизской земли 
московскому царю [4, с. 165]

41 1647 г. Алги, 
Анак, 
Ильдей 
 

Каса

Шибутские «начальные 
люди» 
 
 

Аманат, которого дали 
шибутские «начальные 
люди» в Терский город

Они с селениями своими «з Баранцевым 
(Варанды. – Т.М.), да с Тумцоювым (Тумсо. 
– Т.М.), да с Шандаровым (Вашандарой. – 
Т.М.), да с Уйшевым (?)» принесли присягу 
о покорности и дали аманата в Терский 
город [4, с. 166–167]

42 1653 г. Чюра, Чюрайка 
(Черебаш Алибеков)

Окочанин, уздень 
кабардинского князя М.С. 
Черкасского

Пишет челобитную на имя царя об уплате 
денег за купленного им пленника – 
грузинца с семьею, которые взяты у него 
в Терках «для заводу государева шелкова 
дела» [4, с. 176–177]

43 1653 г. Айдемир 
 
 

Бисяш

Шибутский «начальный 
человек» 
 

Сын Айдемира, аманат в 
Терском городе

Просит терского воеводу заменить 
находящегося в Терском городе в аманатах 
его сына Бисяша другим аманатом  
[4, с. 177]

44 1653 г. Зовзей (Зодзей) Шибутянин, аманат в 
Терском городе

В 1651 г. горские селения Чанты, Чинхой, 
Дзумсой, Вашандарой принесли присягу о 
покорности и дали в Терский город аманата 
Зовзея, которого вскоре заменил сын 
Айдемира Бисяш [4, с. 178]

45 1653 г. Минкиш Мустин Терский служилый 
окочанин

Пишет челобитную царю Алексею 
Михайловичу об уплате денег за бежавших 
холопов-грузинцев [4, с. 180–181]

46 1653 г. Чопа, 
Хасан, 
Сонгубек, 
Сабанчи, 
Ба… (не разборчиво), 
Кази, 
Канберда, 
Саит мурза, 
Нагай, 
Батыр, 
Черкас, 
Лорва (не разборчиво), 
Сент, 
Абдула, 
Вагап, 
Осман, 
Султан, 
Багамат, 
Хасанали, 
Ханкши, 
Камышник,
Янхот,

Терские окочане 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список убитых терских окочан при осаде 
персидскими и дагестанскими войсками 
Сунженского острога (23 человека) 
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Гаш 
 
Байтемир, 
Барташ, 
Куджа, 
Мыца, 
Урак, 
Будачи, 
Чокмарик 
 
Ялча, 
Урай, 
Некес, 
Басик, 
Отелиши, 
Гагац, 
Сабабиче, 
Минкши, 
Тугурбек, 
Джанбулат, 
Кабарти, 
Элмурза, 
Будачи, 
Ашиков брат, 
Акбас, 
Умар

 
 
Терские окочане 
 
 
 
 
 
 
 
Терские окочане

Раненые в сражении под Сунженским 
острогом (7 человек) 
 
 
 
 
 

Взятые в плен в сражении под Сунженским 
острогом (16 человек) [17]

47 1653 г. Утемышко Арахчеев Терский служилый 
окочанин

Был взят в плен кумыкскими людьми при 
осаде Сунженского острога. Находился 
в Казаныцком владении в Дагестане. 
Выкуплен из плена [6, с. 316]

48 1657 г. Алихан, 
Сусло, 
Алгак (Алгян)

Трое жителей из 
Шибутского джамаата 
(сельской общины)

Вместе с тушинскими посланниками и 
грузинским царем Теймуразом прибыли 
в Москву от трех «землиц» Шибутского 
джамаата «Варанты (Варандой. – Т.М.), 
Чечани (Чанти. – Т.М.), Тонся (Тумсой. – 
Т.М.)… чтобы быть подданными великого 
царя» [4, с. 184]

49 1672 г. Янтуначка Кумыков Терский окочанин Занимается торговлей. Астраханская 
таможня дала добро отпустить его с 
товаром до Терского города [7, с. 202;  
4, с. 213]

50 1672 г. Эльтутар Чепаев Терский окоцкий мурза, 
сын Чепан-мурзы 
Кохострова

Грамота из Посольского приказа 
астраханскому воеводе, чтобы отпустить 
его и всю делегацию, приехавшую в Москву 
с известием о победе над калмыцким 
феодалом Аблаем, дать гонцам струг, 
кормщика, гребцов, корма и питья в дорогу 
от Астрахани до Терека [4, с. 213]

51 1673 г. Норалычка, 
Ялбечка

Терские окочане – 
«торговые люди»

Прибыли с товаром из Дербента в 
Астрахань [4, с. 215–216]

52 1675 г. Энбулат Эльмурзин Терский служилый 
окочанин

Везет из Астрахани товар в Терский город 
[4, с. 221, 222, 249–250]

53 1675 г. Конейка Аллабердеев Служилый окочанин – 
«торговый человек», с 
ним десять «работных 
людей»

Отпущен астраханской таможней с товаром 
в Терский город [4, с. 224]

54 1675 г. Чирачко Альбеков 
(Чюрачка, Чюра) 
см. № 9, 10, 14, 17, 25

Терский окочанин, 
уздень князя Каспулата 
Муцаловича Черкасского

Отпущен из Астрахани в Терский город с 
товаром [4, с. 224–225]
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55 1675 г. Елчебар Туланов Терский служилый 
окочанин

Отпущен таможней из Астрахани в Терки с 
товаром [4, с. 225]

56 1675 г. Ялтох Канбулатов Уздень окоцкого мурзы 
Эльтутара Канбулатова

Вместе с другими узденями мурзы получил 
жалованье [4, с. 229]

57 1676 г. Черкеско Алтовов, 
Багаматко Черюев 
(возможно, сын Чюры 
Албекова)

Терские окочане князя 
Каспулата Муцаловича 
Черкасского, с ними еще 
8 человек «работных 
людей»

Отпущены из Астрахани с товаром (соль, 
рожь, просо) [4, с. 229–230]

58 1676 г. Чепай Костров 
(Кохостров) 
см. № 34, 
Ертаул (его сын)

Окоцкий мурза Челобитная о выдаче им хлебного 
жалованья на 1676 г. [4, с. 231–232, 234–
236]

59 1680 г. Эльтутар Чепаев  
см. № 133–138, 
Тапиш Чепаев

Окоцкие мурзы, сыновья 
Чепана Кохострова

Челобитная о выдаче им хлебного 
жалованья [4, с. 236–237]

60 1686 г. Касайка Кабардин, 
Багаматко Соломов, 
Алейка Родивонов, 
Кулка Корнаев 
Жанабечка Юзяшаров, 
Черечка Хашин, 
Етчебарка Булин, 
Бармалейка Булин, 
Женебечка Канбердеев, 
Куралейка Урахчиев, 
Корнайка Дербышев, 
Енбулатка Ельмурзин, 
Аджелейка Енчебаров, 
Енбулдачка Балыков, 
Канбулатка Хорхоров, 
Асанка Богоматов, 
Шаичка Адаров, 
Исупка Янсухов, 
Темирбулатка 
Амырханов, 
Солтанайка Муцын, 
Жанбечка Тотин, 
Чепаловка Кангутов, 
Курманайка Ельмурзин, 
Алтайка Алатаев, 
Сабайка Кулеев, 
Досайка Енбулатов, 
Кулумка Жанаев, 
Минкшачка Мурзин, 
Баубечка Бадыхов, 
Бикейка Уишев, 
Темирчейка Кулаев, 
Минкшачка Черкесов, 
Черючка Черкесов, 
Канакайка Махтиев, 
Бадучка Багаматов, 
Атайка Канбулатов, 
Кабардичка Даутов, 
Жанайка Мурзин, 
Усетка Балыков, 
Кочкарка Батырев, 
Казбичка Висин, 
Амирка Худырев,

Терские служилые 
окочане

Докладная выписка в Астраханской 
приказной палате об окладном денежном 
жалованье по Терскому городу терским 
окочанам [4, с. 245–246]
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Тарсалайка Камукин, 
Суркайка Хайдаков, 
Казачка Салтанбеков, 
Елдашка Багаматов, 
Абызка Казыев, 
Кабардичка Тохтаров, 
Мирзачка Кичкеев,
Жанмурзачка 
Кантемиров, 
Цаманка Мацеев, 
Итегенка Янаев, 
Хашачка Асанбеков, 
Асанка Кучуков, 
Танашка Урахчиев, 
Айдемирка Бичеев, 
Кокейка Елючесов, 
Казмаметка Будачеев, 
Бабашка Иняшев, 
Танашка Урахчиев, 
Кижбердечка Чагирев, 
Темирка Ертаулов, 
Демидка Кулаев, 
Сабайка Каракшин, 
Темирханка Темрюков, 
Будачейка Илдин

61 1686 г. Ибак Эльмурзин Окоцкий мурза, уздень 
князя К.М. Черкасского, 
аталык князя. Возможно, 
сын Ялмурзы Алеева.  
См. № 27

Челобитная о выдаче ему и его узденям 
корма и питья на неделю, начиная с приезда 
в Астрахань и на неделю на дорогу до 
Терского города [4, с. 240–241]

62 1686 г. Эльмурза Алебуриев Окоцкий мурза, очевидно, 
сын Албир-мурзы 
Кохострова. См. № 27

Челобитная о выдаче ему и его узденям 
годового денежного жалованья [4, с. 242–
244]

63 1686 г. Аврам (прежде был 
Чапай)

Окочанин-новокрещен. 
Православие принял в 
Астрахани

Упомянут в челобитной жителя 
астраханского Бухарского двора, у которого 
окочанин оставил на хранение свой товар 
[4, с. 244–245]

64 1687 г. Асан (Асанко) Муллаев Окочанин Терского города Челобитная царям Ивану и Петру 
Алексеевичам и царевне Софье об отпуске 
его из Астрахани в Терский город с товаром 
[4, с. 248]

65 1688 г. Батырка Айбилев Терский служилый 
окочанин

Отпущен из Астрахани в Терский город с 
«товарищами» в стружку с товаром  
[4, с. 248–249]

66 1698 г. Шявшка и еще один, 
имя его неразборчиво

Терские окочане Прибыли из Терского города в Астрахань с 
товаром [7, с. 218–219; 4, с. 258]
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Аннотация. Статья посвящена изучению опыта подготовки кадров высшей квалификации из 
числа чеченцев в годы депортации 1944–1957 гг.
Ключевые слова: депортация, чеченцы, студенты, высшие учебные заведения Казахстана, Кир-
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Abstract. The article considers the study of experience of a professional training of the higher qualifica-
tion among the Chechens in the years of 1944–1957 deportation.
Keywords: deportation, Chechens, students, higher education institutions of Kazakhstan, Kyrgyzstan and 
North Ossetia.

Выселение отдельных народов России, в том 
числе чеченцев и ингушей, является трагической 
страницей в истории нашей страны. Полная реа-
билитация репрессированных народов требует 
объективного, всестороннего изучения послед-
ствий этого драматического события, в том числе 
и в области высшего образования.

В отечественной историографии по пробле-
мам депортации и реабилитации репрессиро-
ванных народов накоплен значительный мате-
риал. Одним из первых попытку исследования 
депортированных народов в СССР предпринял  
А.М. Некрич [1]. Богатый архивный материал о 
депортации народов в 1930–40-е гг. содержится в 
работах Н.Ф. Бугая [2]. Опубликовано значитель-
ное количество научных трудов, освещающих 
разные аспекты выселения [3]. Во втором томе 
«Истории Чечни» [4] приводятся лишь сведения 
о подготовке кадров из числа спецпереселенцев 
для промышленности и сельского хозяйства че-
рез сеть школ фабрично-заводского ученичества 
и ремесленные училища, однако данные о состо-
янии высшего образования отсутствуют.

Значительный материал по исследуемой теме 
содержит книга д.м.н., профессора Медицинско-
го института Чеченского государственного уни-
верситета Т.З. Ахмадова «Первые чеченские вра-
чи», где приводятся биографические сведения о 
чеченцах, получивших высшее медицинское об-
разование в Казахстане и Средней Азии [5].

В 2016 г. вышла новая монография Т.З. Ахма-
дова «Клятва первых врачей-вайнахов», которая 
представляет собой обобщенное издание о вра-
чах из числа чеченцев и ингушей и охватывает 
период 1920–1957 гг.

С историей депортации чеченцев и ингушей 
знакомит книга Ж.Д. Ермекбаева «Чеченцы и 
ингуши в Казахстане. История и судьбы» [6]. В 
данной работе показана трудовая и общественная 
деятельность, социальное и правовое положение 
спецпереселенцев, а также рассматриваются во-
просы культуры и образования.

В настоящее время не существует обобщаю-
щей работы, посвященной изучению вопроса о 
состоянии высшего образования среди чеченцев 
в годы выселения в Казахстан и Среднюю Азию, 
анализу условий и возможностей его получения 
в условиях ссылки. Можно полагать, что отече-
ственная историография будет дополнена в ре-
зультате новых исследований.

После выселения чеченского и ингушского 
народов 23 февраля 1944 г. Чечено-Ингушская 
Автономная Советская Социалистическая Респу-
блика (ЧИАССР) прекратила свое существование 
по Указу Президиума Верховного Совета СССР 7 
марта 1944 г. Первый педагогический вуз респу-
блики – Чечено-Ингушский государственный пе-
дагогический институт (ЧИГПИ), который начал 
свою деятельность в 1938 г., – был переименован 
в Грозненский. Влияние последствий выселения 
на состояние высшей педагогической школы ре-
спублики было незначительным, в связи с тем, 
что представительство чеченцев и ингушей сре-
ди профессорско-преподавательского состава и 
студенчества в ЧИГПИ было незначительным. 
К примеру, профессорско-преподавательский со-
став ЧИГПИ в осеннем семестре 1943/1944 учеб-
ного года составлял 38 человек, среди которых 
только 4 преподавателя из числа чеченцев и ингу-
шей [7, л. 62]. По данным Всесоюзной переписи 
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населения 1939 г., на 1 тыс. чеченцев высшее об-
разование имели 0,3%, ингушей – 1,5%. Тем не 
менее, подобный опыт решения национального 
вопроса, как оказалось, на 13 лет прервал исто-
рическую традицию подготовки высококвалифи-
цированных национальных кадров.

Студенты, преподаватели, сотрудники  
ЧИГПИ и Грозненского нефтяного института че-
ченской и ингушской национальности последо-
вали в ссылку в Казахстан и Среднюю Азию. Так 
начиналась драматическая страница в истории 
чеченского народа, в том числе и в истории под-
готовки национальных кадров. Прошедшая более 
двадцатилетний путь становления за годы совет-
ской власти традиция подготовки высококвали-
фицированных специалистов из числа чеченцев 
прервалась насильственным выселением.

Два высших учебных заведения республики, 
в которых учились студенты-чеченцы, подлежа-
щие выселению, находились в г. Грозный. К со-
жалению, в исторической литературе недостаточ-
но документальных свидетельств, публикаций с 
отображением этого трагического дня в судьбе 
чеченских студентов и преподавателей вузов. 
Вследствие этого мы можем только предполагать 
о тех трудностях, которые пришлось перенести 
выселяемым студентам.

То незначительное чеченское студенчество, 
так трепетно воспитанное советской властью в 
течение первых советских десятилетий, в 1944–
1957 гг. оказалось рассеянным по всему Казахста-
ну и Средней Азии. Ссылка не оставляла никаких 
надежд на нормальную жизнь, тем более на за-
вершение учебы в местных учебных заведениях. 
Что привело к утрате достижений в подготовке 
высококвалифицированных кадров из числа че-
ченцев и ингушей. Те же процессы происходят и 
в среде других репрессированных народов.

13 лет ссылки – самый трудный и малоиссле-
дованный период не только в истории чеченской 
высшей школы, но и во всей истории чеченского 
народа. Трудности в исследовании данного пери-
ода объясняются тем, что в годы выселения уже 
не было народа, объединенного единой террито-
рией. Чеченцы и ингуши, как и другие репресси-
рованные народы, не имели национальных орга-
нов власти, и даже национальной общественной 
организации, которая могла бы объединить хоть 
незначительную группу из их числа по общим 
интересам. Поэтому не могло быть единой исто-
рии чеченского и ингушского народов, а было 
свыше 491571 [4, с. 557] индивидуальных исто-
рий чеченцев и ингушей – в чем-то сходных, а в 
чем-то различных между собою во всех сферах 

жизнедеятельности, в том числе и в сфере обра-
зования и в особенности высшего. Именно поэто-
му невозможно с точностью ответить на вопрос 
о том, сколько чеченцев и ингушей закончили 
высшую школу и получили образование за эти 13 
лет ссылки в Казахстан и Среднюю Азию. Ответ 
на этот вопрос позволит определить, во что обо-
шлась чеченскому народу эта депортация, пока – 
в области культуры, в конечном итоге – и во всех 
других областях истории.

При решении поставленного вопроса необхо-
дима определенная методика поиска этих немно-
гих студентов и выпускников вузов Казахстана и 
Средней Азии, живших и учившихся здесь в годы 
депортации. На наш взгляд, для эффективности 
поиска вузовцев и последующего изучения их 
материалов разумно разделить их условно на три 
группы.

Первая группа – студенты, начавшие свою 
учебу еще на родине (в Грозном) и продолжившие 
и завершившие ее уже в ссылке. Распоряжение 
СНК СССР, предоставлявшее спецпереселенцам 
возможность продолжить обучение в высших 
учебных заведениях, было принято уже в июне 
1944 г. В нем указывалось, что обучение детей 
спецпереселенцев в средних и высших учебных 
заведениях на территории Казахской, Киргизской 
и Узбекской СССР проводится в существующих 
средних и высших учебных заведениях перечис-
ленных республик. На период обучения предо-
ставлялось право переезда учащихся к месту на-
хождения учебного заведения, но без права вы-
езда за пределы республики как в период учебы, 
так и после окончания учебного заведения [6,  
с. 365–366]. Сведения об этих людях незначи-
тельны, потому что лишь немногим из них уда-
лось тогда, в 1944 г., добиться своего восстанов-
ления в вузах по месту ссылки и своевременного 
завершения учебы.

Из этой группы сегодня нам известно лишь 
об одном человеке. В это трудно поверить, но че-
ченцу Шерпудину Амировичу Алиеву, бывшему 
студенту Дагестанского медицинского институ-
та (год поступления – 1943), депортированному 
вместе со своим народом, удалось продолжить 
учебу в Киргизском государственном медицин-
ском институте [5, с. 128]. В 1948 г. Ш.А. Али-
ев окончил институт с отличием, как и другие 
чеченцы, которым удавалось пробиться в вузы в 
годы выселения. Они словно пытались доказать 
неоправданность обвинений в адрес собственно-
го народа, проявляя исключительность и неимо-
верные усилия в учебе. Также следует отметить 
человеческие качества и гражданскую позицию 
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тех, благодаря разрешению которых стало воз-
можным продолжение депортированными учебы 
в высших учебных заведениях.

Наиболее полно исследовать вопрос о чис-
ленности данной группы, скорее всего, представ-
ленной и другими молодыми людьми, позволит 
только работа в архивных фондах Казахстана и 
Средней Азии.

Вторая группа – это молодые люди, которые 
сумели поступить в вузы по месту ссылки и успе-
ли закончить обучение еще до 1957 г., т.е. до вос-
становления автономии и возвращения чеченцев 
на родину.

Представителем этой условной группы явля-
ется Минкаил Джабраилович Хубаев – выпуск-
ник Казахского государственного медицинского 
института им. Молотова (КазГМИ) 1951 г. Сред-
нюю школу №15 г. Грозный он окончил в 1941 г. В 
том же году поступил в Горно-металлургический 
институт г. Оржоникидзе. Учеба была прервана 
выселением. В 1946 г. ему удалось поступить в 
КазГМИ [5, с. 133]. В тот год он был единствен-
ным из чеченцев и ингушей, поступившим в дан-
ный институт.

В годы выселения удалось поступить и за-
вершить обучение в КазГМИ и другим чеченцам, 
в числе которых Султан Наурдинович Магоматов 
(1947–1953 гг.), Машура Магомедовна Межидова 
(1949–1955 гг.).

Многим чеченцам удалось получить выс-
шее образование в Киргизском мединституте, в 
числе которых Султан Абуевич Сайханов (1948– 
1954 гг.), Ильман Абуезидович Шамилев (1949–
1955 гг.).

Известный ученый-филолог Ибрагим Юну-
сович Алироев в 1952 г. поступил на отделение 
немецкого языка филологического факультета 
Киргизского государственного университета. 
Уже на третьем курсе Ибрагим заинтересовался 
языками народов Северного Кавказа и активно 
занялся научной работой. Через год после окон-
чания университета И.Ю. Алироев поступает в 
аспирантуру Дагестанского филиала Академии 
Наук СССР, где темой его научного исследова-
ния становится язык кистин (грузинских чечен-
цев). А в 1962 г. И.Ю. Алироев защитил по этой 
же теме кандидатскую диссертацию. Блестящая 
защита докторской диссертации состоялась в 
Институте языкознания Академии Наук Грузин-
ской ССР в 1972 г. [8]. После защиты докторской 
диссертации он возглавил кафедру общего язы-
кознания Чечено-Ингушского государственного 
университета. Через год И.Ю. Алироеву было 
присвоено звание профессора. За 40 лет научно-

педагогической работы им опубликовано свыше 
ста научных трудов, двадцать из которых – круп-
ные монографии. В последние годы жизни уче-
ный работал над созданием серии учебников и 
учебных пособий по общему языкознанию для 
студентов и аспирантов. Ибрагим Юнусович 
Алироев являлся действительным членом Рос-
сийской Академии Естественных Наук Россий-
ской Федерации, ведущим научным сотрудником 
Института языкознания РАН [8].

Становление другого исследователя – Каты 
Зайндиновича Чокаева также произошло в годы 
депортации. В 1952 г. сразу после окончания 
вечерней школы №1 г. Токмак Фрунзенской об-
ласти Киргизской ССР он продолжил учебу на 
факультете русского языка и литературы Киргиз-
ского заочного педагогического института, по-
лучив специальность «Учитель русского языка и 
литературы», одновременно работая в школе.

Ученую степень кандидата филологических 
наук получил по результатам защиты диссертации 
на тему «Словообразование имен существитель-
ных в чеченском литературном языке». В январе 
1975 г. защитил докторскую диссертацию на тему 
«Морфология чеченского языка». В 1958–1970 гг. 
К. Чокаев – ответственный секретарь термино-
логической комиссии при Совете Министров  
ЧИАССР, позже – председатель орфографической 
комиссии при правительстве республики. Воз-
главлял группу ученых при выработке Концепции 
высшего и среднего специального образования в 
ЧР (1998). Принимал участие в создании Акаде-
мии наук Чеченской Республики, является одним 
из первых ее действительных членов и первый 
академик-секретарь Отделения филологии. За-
служенный деятель науки Чечено-Ингушской 
АССР, лауреат Государственной премии Чечено-
Ингушетии, Почетный работник Высшей школы. 
Опубликовано более 100 научных работ, в том 
числе 13 отдельных изданий, посвященных нах-
ским языкам и фольклору [9].

Наконец, к третьей группе мы относим лю-
дей, которые поступали в вузы Казахстана и 
Средней Азии до окончания ссылки, но заверши-
ли учебу уже после восстановления автономии, 
т.е. после 1957 г., причем, одни завершали уче-
бу в вузе по месту поступления, а другие пере-
водились в соответствующие вузы в Грозный. И 
здесь нам известно уже немало людей, которых с 
уверенностью можно назвать героями своего на-
рода. Они доказывали в стенах высших учебных 
заведений полноценность своего народа, которую 
подвергли сомнению депортацией. Героизм этих 
молодых чеченцев состоял в том, что они сумели 
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сохранить историческую традицию подготовки 
специалистов, не дать ей прерваться в условиях, 
немыслимых для жизни и тем более для учебы.

Первым среди представителей нашей третьей 
группы следует назвать Асланбека Имрановича 
Хасбулатова, поступившего в 1955 г. на историче-
ский факультет Казахского государственного уни-
верситета в городе Алма-Ата, который закончил 
в 1960 г. По окончании учебы Ученым советом 
Казахского госуниверситета был рекомендован 
в аспирантуру. В 1960–1963 гг. обучался в аспи-
рантуре на кафедре «История СССР» Дагестан-
ского госуниверситета. В 1964 г. защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Революционное 
движение в Чечено-Ингушетии в период первой 
русской буржуазно-демократической револю-
ции 1905–1907 гг.». В октябре 1963 г. был при-
нят старшим преподавателем кафедры истории 
Чечено-Ингушского педагогического института 
(с 1972 г. – Чечено-Ингушский госуниверситет). 
В 1966 г. был избран доцентом этой кафедры, а 
в 1967 г. ВАК СССР утвердил его в ученом зва-
нии доцента. С 1968 по 1997 г. бессменно рабо-
тал деканом исторического факультета. С 1989 по 
2013 г. являлся заведующим кафедрой истории 
народов Чечни. В 1992 г. ему было присвоено 
ученое звание профессора, в 1990 г. – почетное 
звание заслуженного деятеля науки ЧИАССР.  
А.И. Хасбулатов – автор более ста научных работ, 
опубликованных в центральных и местных изда-
ниях, в том числе 6 персональных и 2 коллектив-
ных (соавторов) монографий [10]. В 2013 г. после 
непродолжительной болезни оборвалась жизнь 
А.И. Хасбулатова – ученого, снискавшего славу и 
уважение далеко за пределами республики. Осо-
бую гордость у автора вызывает факт причастно-
сти этого великого человека к личной судьбе (под 
его руководством написана и защищена канди-
датская диссертация на соискание ученой степе-
ни кандидата исторических наук в 2009 г.).

Примечательно, что вся семья Хасбулато-
вых представляет нашу условную третью группу. 
Творческое становление известного чеченского 
поэта и журналиста Ямлихана Имрановича Хас-
булатова – старшего брата А.И. Хасбулатова – 
произошло в Казахстане. Я.И. Хасбулатов посту-
пает в Казахский госуниверситет им. С.М. Киро-
ва (ныне – Казахский национальный университет 
им. Аль-Фараби) на филологический факультет. 
Его увлекает журналистика. Он работает в че-
ченской газете «Знамя труда» и одновременно 
на Казахском государственном радио, где под его 
руководством выходили программы для чеченцев 
Казахстана [6, с. 315].

На юридический факультет Казахского го-
суниверситета поступил и младший брат Я.И. и  
А.И. Хасбулатовых – Руслан Хасбулатов, закон-
чивший учебу в Московском государственном 
университете. Еще в советское время Р.И. Хас-
булатов стал известным ученым-экономистом по 
проблемам мировой экономики и международных 
экономических отношений. Он доктор экономи-
ческих наук, профессор, член-корреспондент АН 
СССР [6, с. 315].

Хронология нашего исследования, к сожа-
лению, не позволяет нам говорить об известном 
в Чечне и на Северном Кавказе ученом-этнологе 
– Зулай Имрановне Хасбулатовой, сестре зна-
менитых братьев Хасбулатовых. Она представ-
ляет следующее поколение вузовской элиты из 
числа чеченцев, получивших образование по-
сле восстановления национальной автономии.  
З.И. Хасбулатова в 1960 г. поступила на истори-
ческий факультет Казахского государственного 
университета им. С.М. Кирова, и после переез-
да в Грозный в 1963 г. продолжила обучение в 
Чечено-Ингушском государственном пединсти-
туте. Поистине, заслуживает памятника материн-
ской славы мать Хасбулатовых – Джовзан, одна 
воспитавшая и давшая своим детям высшее об-
разование в условиях депортации.

Врачей из числа чеченцев и ингушей в депор-
тации продолжал готовить КазГМИ. К нашей по-
следней группе студентов принадлежит Магомед 
Тимербиевич Индербиев, которому как фронто-
вику, кавалеру многих орденов и медалей удалось 
поступить в КазГМИ в 1952 г. в 30-летнем воз-
расте (закончил в 1958 г.). М.Т. Индербиев оста-
вил значительный след в здравоохранении Чечни, 
кандидат медицинских наук (примечательно, что 
кандидатская диссертация была выполнена и за-
щищена в КазГМИ), автор семи книг, возглавлял 
Минздрав Чечено-Ингушской АССР с 1963 по 
1975 г., в последние годы своей жизни был глав-
ным врачом Центра медицинской профилактики.

Студентами КазГМИ в 1953 г. стали Увайс 
Хаидович Магомедов (после возвращения перево-
дом был принят на 5-й курс Северо-Осетинского 
университета) и Ахъяд Закриевич Хункаев (за-
кончил учебу в 1859 г., вернувшись на Родину, 
в городе Орджоникидзе) [5, с. 159]. В 1954 г. в 
этот институт поступает Булат Ахматович Ви-
саитов, который после третьего курса в 1957 г. 
перевелся в Ростовский медицинский институт и 
успешно окончил его в 1960 г. [12, с. 162–163]. 
В следующем 1955 г. студентом КазГМИ стано-
вится Авалу Ахметович Кизаев. После восста-
новления ЧИАССР в 1957 г. он переводится в 
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Северо-Осетинский государственный мединсти-
тут (СОГМИ). Бадруддин Ахмадович Самбихад-
жиев также поступает в КазГМИ в 1955 г. и после 
восстановления ЧИАССР переводится на третий 
курс СОГМИ [5, с. 176].

Многие чеченцы стали студентами в 1956 г. 
благодаря счастливому случаю. Об этом в сво-
ей статье рассказывает Т.З. Ахмадов, профессор 
Медицинского института Чеченского государ-
ственного университета, заслуженный врач Рос-
сийской Федерации. Молодые вайнахские юно-
ши, студенты и абитуриенты высших и средних 
учебных заведений столицы Казахстана с помо-
щью редактора газеты спецпереселенцев «Знамя 
труда» М. Абазатова написали письмо Хрущеву, 
изложив всю проблему с получением высшего 
образования для чеченцев. В письме сообщается, 
что они «приехали в Алма-Ату со всех областей 
Казахстана и Киргизии с главной целью – по-
ступить в высшие и средние учебные заведения 
и получить образование, чтобы достойно по-
служить делу строительства новой жизни» [11,  
с. 382]. Авторы письма просят «до восстановле-
ния Чечено-Ингушской АССР создать для них 
такие же условия при поступлении в высшие и 
средние учебные заведения, какие созданы для 
молодых людей коренных народов Казахстана и 
Средней Азии» [11, с. 384]. Письмо было переда-
но Н.С. Хрущеву во время его визита в Алма-Ату 
в 1956 г., который затем дает указание принять 
во все вузы Казахстана всех чеченцев и ингушей 
при успешной сдаче вступительных экзаменов. 
Около 20 чеченских и ингушских юношей и де-
вушек в тот год поступили в КазГМИ. Среди этих 
счастливчиков были: Султан Адзиевич Абдулази-
мов, Ваха Абуевич Хажалиев, Элим-Султан Ха-
ладович Самбиев.

После выхода Указа Президиума Верхов-
ного совета СССР «О восстановлении Чечено-
Ингушской АССР в составе РСФСР» в 1957 г. в 
период летних каникул основная масса студен-
тов-медиков из числа чеченцев и ингушей были 
переведены в медицинские вузы Северного Кав-
каза, в основном в СОГМИ (С.А. Абдулазимов,  
В.А. Хажалиев, Э-С.Х. Самбиев).

Многие чеченцы, ставшие студентами 
Киргизского мединститута до восстановления  
ЧИАССР, завершили учебу после 1957 г.: Руслан 
Абуевич Ахметханов (1953–1959 гг.), Барон Гар-
сиевич Киндаров (1954–1960 гг.), Магомед Алие-
вич Кадиев (1955–1961 гг.).

До окончания ссылки в 1952 г. в Карагандин-
ский государственный мединститут поступил и 
закончил его в 1958 г. Султан Ахмадович Тагиев. 

Студентом этого же института в 1956 г. стал дру-
гой наш земляк Салман Альбертович Яндаров, за-
вершивший учебу после возвращения на Родину 
в Дагестанском государственном мединституте. 
Их вклад в развитие здравоохранения республи-
ки неоценим.

Несмотря на геноцид в отношении целых 
народов, советская власть предоставила спецпе-
реселенцам возможность продолжить обучение 
в высших учебных заведениях на территории 
Казахской, Киргизской и Узбекской СССР уже в 
июне 1944 г. Однако нечеловеческие условия пер-
вых лет ссылки лишь немногим позволили вос-
пользоваться предоставленной возможностью.

Подводя итоги, следует отметить, что неве-
лик список тех чеченцев, кто сумел поступить в 
вузы и окончить их за эти 13 лет. Их было все-
го несколько десятков человек. Однако следует 
признать, что даже в самые трагические годы 
сталинской ссылки некоторым представителям 
репрессированных народов, в том числе и че-
ченцам, удалось получить высшее образование. 
Также следует признать, что количество чечен-
цев, получивших высшее образование в усло-
виях выселения, было значительно больше, чем 
за годы царской администрации до революции. 
И причина данного явления, мы понимаем, не 
в благоприятных условиях ссылки. Это был ре-
зультат образовательной политики первых совет-
ских десятилетий, способствовавшей подготовке 
значительного контингента людей со средним об-
разованием, следующей ступенью для которых 
должно было стать высшее. Мы также должны 
признать, что их могло быть намного больше, 
если бы не были бы преступно прерваны на 13 
лет складывавшиеся в первые советские деся-
тилетия традиции и преемственность в системе 
образования. Мы, конечно же, отдаем себе отчет, 
что даже максимально полное восстановление 
этих указанных выше списков само по себе не 
решает стоящей перед историками задачи – не-
обходимы, как минимум, конкретные биографи-
ческие данные этих людей, и эти данные еще 
предстоит собрать, изучить и обобщить. Перед 
историками стоит задача восстановить эти ука-
занные выше списки и изучить сведения про этих 
людей. Мы предложили отдельные вузовские 
истории 13-летней депортации. В рамках статьи 
мы лишь приступили к исследованию постав-
ленной проблемы. Судьба чеченской вузовской 
молодежи в условиях выселения – тема обшир-
ная и глубинная и ее последующее исследование 
станет данью памяти их мужеству и желанию  
жить. 
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Аннотация. В статье анализируется процесс развития государственной национальной полити-
ки в РФ на разных этапах модернизационных преобразований. Исследуется динамика и тенден-
ция развития межнациональных отношений на современном этапе, а также выявляется новизна 
стратегии государственной национальной политики.
Ключевые слова: национальная политика, межнациональные отношения, этнокультурное раз-
витие, нормативно-правовые акты, стратегия, концепция, российская гражданская идентич-
ность. 

Abstract. The article analyses the process of the state national policy development of the Russian Federation 
at different stages of modernization. The dynamics and trends of international relations development 
at the present stage are examined. The article reveals the novelty of the state national policy strate- 
gy. 
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В условиях трансформации российского об-
щества проблемы развития народов и их консо-
лидации в рамках единой Российской Федерации 
рассматриваются в политической практике в ка-
честве основополагающих. Их решением опреде-
ляются многие стороны жизни общества. В свя-
зи с этим возрастает актуальность исследования 
основных факторов, способных содействовать 
консолидации народов России, прежде всего, пу-
тем разработки и реализации государственной 
национальной политики.

После распада СССР в Российской Федера-
ции усилились центробежные тенденции. Поэто-
му органы государственной власти, учитывая уро-
ки прошлого, стали проявлять больше внимания 
к поиску оптимальных механизмов для решения 
национальных проблем. В правительственных 
структурах был создан Государственный коми-
тет по делам национальностей (Госкомнац Рос- 
сии). 

По данным Всероссийской переписи 2002 г., 
в Российской Федерации проживали 145,2 млн. 
(более 160 национальностей), в том числе рус-
ских – 115,9 млн. чел., или 80% от всего населе-
ния. Следующими по численности в РФ пред-
ставлены татары – 5,5 млн., чуваши – 1,6 млн., 
башкиры – 1,6 млн., чеченцы – 1,3 млн., а также 
украинцы – 2,9 млн. Самыми малыми являются 
народы Севера (алеуты, водь, ижорцы, негидаль-
цы, орочи, тазы, чулымцы и др.) [1, с. 9–11]. 

Оставшееся наследие от прежней нацио-
нальной политики – политические репрессии, 
волюнтаристские хозяйственные решения, не-
продуманная миграционная политика – явилось 
причиной обострения этносоциальных и этноде-
мографических проблем. В этой связи в 1990-е гг. 
были отменены ранее принятые преступные и 
необоснованные нормативно-правовые акты, 
признаны права национальных и региональных 
образований. В 1992 г. был подписан Федера-
тивный договор, а в 1993 – принята Конституция 
Российской Федерации, которые положили нача-
ло национальной политике демократической Рос-
сии [2, с. 15–32].

В июне 1996 г. Указом Президента Россий-
ской Федерации была утверждена Концепция го-
сударственной национальной политики Россий-
ской Федерации. Основу нового концептуального 
подхода составляет представление об историче-
ской незавершенности процесса национальной 
консолидации россиян как граждан единого мно-
гонационального государства. Потерпевшая крах 
политика имперского по своей сути централизма 
с опорой на местные партократические элиты 
должна была уступить место политике поощре-
ния естественного взаимодействия двух противо-
речивых и взаимозависимых процессов: культур-
ной эволюции и социально-экономической инте-
грации на общегражданской основе. Националь-
ная идея в этом случае должна быть соотнесена 
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с идеей целостности Российской государственно-
сти [3, с. 647–663].

В условиях становления гражданского обще-
ства и рыночной экономики Концепция предпо-
лагала постепенное разгосударствление сферы 
межнациональных отношений. Это предусматри-
вало организацию общественной жизни на осно-
ве развития национально-культурной автономии. 
Для гармонизации межнациональных отноше-
ний необходимо добиться равноправия в каждом 
субъекте Российской Федерации во всех областях 
общественной и политической жизни. Таким об-
разом, субъект новой национальной политики – 
это не только «титульные нации» в республиках и 
регионах, но и представители других националь-
ностей. 

Переход к новой национальной политике не-
возможен без учета как традиций и особенностей 
развития страны, так и международного опыта. В 
истории России, как правило, государственность 
отождествлялась с русским национальным госу-
дарством. Советская политическая система пре-
пятствовала национальным устремлениям этни-
ческих общностей, что вызывало протест, проти-
водействие, развитие сепаратистских тенденций. 

Национальная идея и сейчас обладает притя-
гательной силой. С позиции жесткого этнического 
национализма выступали в начале 1990-х гг. лиде-
ры ряда республик и национально-радикальных 
движений. Однако опыт для существования 
крупных государств с полиэтническим составом 
населения позволяет утверждать, что оптималь-
ной является федеративная форма устройства с 
территориальной и национально-культурной ав-
тономией. 

Представление о том, что федерализм бази-
руется преимущественно на национально-тер-
риториальном принципе, не только противоречит 
мировой практике, но и затрагивает интересы так 
называемого «некоренного населения», преобла-
дающего во многих республиках, а также наро-
дов, не имеющих государственных образований, 
в том числе самого многочисленного народа Рос-
сийской Федерации – русского. Все это требует 
оптимизации федерального устройства, выхода 
на новый, конституционно-договорный уровень, 
когда равноправными субъектами федерации 
станут и укрупненные территориальные образо-
вания. Действующий Федеративный договор – 
крупный шаг в этом направлении.

Новое содержание федерализма предполага-
ет также утверждение институтов Гражданского 
общества – общественных объединений (на-
циональные общественные организации), наци-

онально-культурной автономии. В 1995–1996 гг. 
вступили в силу законы Российской Федерации 
«Об общественных объединениях», «О неком-
мерческих организациях» и «О национально-
культурной автономии» [4, с. 430].

Право на автономию имеют все националь-
ные общины. Национально-культурная автоно-
мия имеет целью удовлетворение культурных и 
духовных потребностей этносов. Национально-
культурные автономии, общественные организа-
ции строят свою работу в рамках законодатель-
ства Российской Федерации.

По состоянию на 20.12.2015 г. в Министер-
стве юстиции Российской Федерации было за-
регистрировано 1190 национально-культурных 
автономий, из них 18 федеральных, около 278 
региональных, 894 местных. Создан Консульта-
тивный совет по делам национально-культурных 
автономий при Правительстве Российской Феде-
рации, аналогичные органы существуют во мно-
гих субъектах РФ [5].

Дальнейшее развитие Концепция получила в 
принятых последующих нормативных актах, ка-
сающихся развития и совершенствования нацио-
нальных отношений, в частности, Федеральных 
законах «О гарантиях прав коренных малочислен-
ных народов Российской Федерации» (1999 г.), 
«Об общественных объединениях» (1995 г.), «О 
гражданстве Российской Федерации» (2002 г.), 
«О противодействии экстремистской деятельнос-
ти» (2002 г.), «О языках народов Российской Фе-
дерации» (2001 г.), «О государственной службе 
российского казачества» (2005 г.) и др. [6, с. 37].

В нормативно-правовых актах получили свое 
развитие, прежде всего, принципы государствен-
ной национальной политики, механизм реализа-
ции, направленный на защиту интересов граждан 
Российской Федерации.

Концепция получила развитие в посланиях 
Президента Российской Федерации В.В. Пути-
на Федеральному собранию Российской Феде-
рации. В 2003 г. в послании большое внимание 
акцентировалось на необходимости «сохранения 
целостности российского государства…», «удер-
жания государства на обширном пространстве, 
сохранения уникального сообщества народов при 
сильных позициях страны в мире», реализации 
приоритетных задач в социально-экономической 
сфере. Послания 2004 и 2005 гг. в большей степе-
ни апеллируют к обществу, национальным про-
блемам, роли и месту национального фактора в 
решении вопроса, в частности, о внутренних гра-
ницах между субъектами Российской Федерации. 
Указано, что они должны перейти из практики 
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(межнациональных конфликтов) в теорию, ког-
да требуется проведение определенной работы 
по формированию совершенно нового сознания 
граждан по отношению к понятию «внутренних 
границ». 

Президент по этому поводу отмечает: «И, 
наконец, свободное и справедливое общество не 
имеет внутренних границ, ограничений на пере-
движение, а оно само открыто для остального 
мира. Это дает гражданам нашей страны возмож-
ность в полной мере пользоваться богатствами 
человеческой цивилизации, включая достижения 
образования, науки, мировой истории и культу-
ры» [7, с. 10].

В целом, можно утверждать, что начиная с 
2000 г. отчетливо обнаруживается тенденция к 
социальной и политической стабилизации. Вме-
сте с тем продолжающийся экономический спад 
усугублял социальные проблемы, которые не 
только оставались неразрешенными, но также 
«организовывались» и приобретали системный 
характер, заметно обострились национально-тер-
риториальные конфликты. Сущность подавляю-
щего большинства этих конфликтов состояла в 
том, что одна и та же территория оказывалась 
пространством, на котором соперничающие на-
циональные элиты стремились добиться своего 
легального доминирования, предполагающего до-
ступ к политической власти и престижным секто-
рам экономики. При этом все попытки «поднять 
на щит» проблемы спорных территорий несли в 
себе потенциальную опасность перехода скрытой 
стадии конфликта в открытую, вооруженную, что 
могло обострить общественно-политическую си-
туацию на всем Северном Кавказе.

На развитие межнациональных отношений 
влияют также следующие негативные факторы: 

- размывание традиционных нравственных 
ценностей народов России; 

- правовой нигилизм и высокий уровень пре-
ступности, коррумпированность отдельных пред-
ставителей власти; 

- попытки политизации этнического и рели-
гиозного фактора, в том числе в период избира-
тельных кампаний; 

- недостаточность мер по формированию 
российской гражданской идентичности и граж-
данского единства, воспитанию культуры межна-
ционального общения, изучению истории и тра-
диций российских народов; 

- высокий уровень социального и имуще-
ственного неравенства, региональной экономи-
ческой дифференциации, распространенность 
негативных стереотипов в отношении других на-
родов; 

- недостаточность реализуемых мер по обе-
спечению эффективной социальной и культурной 
интеграции и адаптации мигрантов. 

Среди причин продолжающегося кризи-
са межнациональных отношений на Северном 
Кавказе далеко не последняя – отсутствие реа-
листической, всесторонне обоснованной нацио-
нальной политики, в том числе и региональной. 
На государственном уровне еще не утвердился 
системный, взвешенный и свободный от былых 
стереотипов взгляд на национальные проблемы, 
еще не стали нормой опоры на научный анализ и 
прогноз, учет общественного мнения.

Все это способствовало тому, что непосред-
ственно Президентом Российской Федерации на 
состоявшемся в августе 2002 г. Всемирном кон-
грессе татар в Казани было проанализировано 
состояние в сфере национальных отношений. В 
конце 2002 г. последовало указание о внесении 
корректив в Концепцию государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации. Одна-
ко изменения структуры Правительства Россий-
ской Федерации (16.10.2001 г. – упразднено Ми-
нистерство по делам Федерации, национальной и 
миграционной политики РФ, с 06.12.2001 г. ми-
нистр, курировавший национальную политику, 
был отправлен в отставку 24.02.2004 г. вместе с 
Правительством М. Касьянова) не позволили сра-
зу приступить к реализации указаний. 

Концептуальные основы национальной по-
литики современной России были изложены в 
статье В.В. Путина «Россия: национальный во-
прос» [8]. В 2012–2014 гг. был принят ряд норма-
тивных правовых актов в сфере национальной по-
литики: Указы Президента РФ «Об обеспечении 
межнационального согласия» (№ 602), «О мерах 
по реализации демографической политики в Рос-
сийской Федерации» (№ 606) от 07.05.2012 г.; 
Указ Президента РФ «О внесении изменений в 
Государственную программу по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, утвержденную указом Президента Рос-
сийской Федерации от 22 июня 2006 г.» (№ 637) 
от 25.07.2014. В 2012 г. был создан Совет при 
Президенте России по межнациональным отно-
шениям; при Председателе Совета Федерации 
был образован консультативный Совет по меж-
национальным отношениям и взаимодействию 
с религиозными объединениями [9]. Безусловно, 
одним из центральных документов стала приня-
тая в декабре 2012 г. «Стратегия государственной 
национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года». Этот документ был при-
нят взамен действовавшей с 1996 г. Концепции 
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государственной национальной политики, в нем 
определялась ситуация в сфере межэтнических 
отношений в стране, задавались цели, принципы 
и задачи государственной национальной полити-
ки, механизмы ее реализации, этапы и ожидае-
мые результаты. Согласно Стратегии, основными 
вопросами государственной национальной поли-
тики в России, требующими особого внимания 
органов власти, являются: 

1) сохранение и развитие культур и языков 
народов России, укрепление их духовной общ-
ности; 

2) обеспечение прав коренных малочислен-
ных народов и национальных меньшинств; 

3) создание дополнительных социально-эко-
но мических и политических условий для обе-
спечения межнационального мира на Северном 
Кавказе; 

4) поддержка соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, укрепление их связей с Росси-
ей. 

Целями государственной национальной по-
литики Российской Федерации в Стратегии опре-
делены: 

1) упрочение общероссийского гражданского 
самосознания и духовной общности российской 
нации; 

2) сохранение и развитие этнокультурного 
многообразия народов России; 

3) гармонизация межнациональных отноше-
ний; 

4) обеспечение равенства прав и свобод че-
ловека и гражданина независимо от расы, нацио-
нальности, языка, отношения к религии; 

5) успешная социокультурная адаптация ми-
грантов [10]. 

Следом были приняты мероприятия по реа-
лизации Стратегии. Так, Правительством РФ при-
нята Федеральная целевая программа «Укрепле-
ние единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России» (далее – Программа) 
с общим финансированием на период с 2014 по 
2020 г. в 6 млрд. 766 млн. 35 тыс. руб. Также был 
разработан «План мероприятий по реализации в 
2013–2015 годах Стратегии государственной на-
циональной политики Российской Федерации на 
период до 2025 г.» [11].

Важным условием в решении задач Страте-
гии в сфере социально-экономического разви-
тия субъектов Северо-Кавказского федерального 
округа является реализация федеральной целевой 
программы «Развитие Северо-Кавказского феде-
рального округа» на период до 2025 г. [12]. 

Во исполнение указанных документов ор-
ганами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации приняты региональные пла-
ны мероприятий по реализации Стратегии. Так, 
план мероприятий по реализации в 2013–2015 гг. 
Стратегии в Кабардино-Балкарской Республике 
предусматривает: разработку и принятие муни-
ципальных целевых программ, направленных 
на гармонизацию межэтнических отношений и 
укрепление единства российской нации; повыше-
ние квалификации государственных и муници-
пальных служащих, работающих в сфере межэт-
нических отношений; проведение социологиче-
ских исследований состояния межнациональных 
отношений в республике; реализацию республи-
канского и межрегионального молодежного про-
екта «Куначество» [13]. 

В рамках реализации федеральной целевой 
программы «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов Рос-
сии (2014–2020 годы)» в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2015 г. из федерального бюджета 
выделено 4 млн. 155 тысяч руб. Это позволило 
реализовать комплекс мероприятий, включенных 
в подпрограммы: «Гармонизация межэтниче-
ских отношений и укрепление толерантности», 
«Взаимодействие с религиозными организация-
ми», а также «Взаимодействие с общественны-
ми организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике на 
2013–2017 годы». Целью проводимых мероприя-
тий является формирование и укрепление граж-
данского патриотизма и российской гражданской 
идентичности, а также этнокультурное развитие 
народов России и поддержка языкового много-
образия на территории Российской Федерации 
[14]. 

Данные социологических опросов населе-
ния свидетельствуют, что подъем ксенофобских 
настроений достиг максимума 62% от опрошен-
ных в октябре 2013 г., что стало серьезным по-
водом для беспокойства. В последующем репре-
зентативный опрос среди россиян, проведенный 
«Левада-Центром» в августе 2015 г., показал сни-
жение ксенофобских настроений среди населе-
ния России по отношению к представителям дру-
гих этнических групп. Это явилось результатом, с 
одной стороны, реализации публичной миграци-
онной политики (отсутствие громких происше-
ствий на национальной почве, снижение концен-
трации телепередач, разоблачающих мигрантов, 
в целом снижение внимания СМИ к тематике). С 
другой стороны, произошло частичное замеще-
ние привычного объекта ксенофобских нападок 
последних лет («выходцев с южных республик») 
новыми категориями (или старыми, реанимиро-
ванными) – «фашистами» и «американской угро-
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зой» в восточной Украине, как реакция на внеш-
неполитическую ситуацию [15]. 

О стабилизации ситуации в сфере межнацио-
нальных отношений свидетельствуют и данные 
ВЦИОМ, согласно которым россияне в целом 
считают, что Россия должна быть общим домом 
для разных народов [16].

Анализ национальных процессов в россий-
ском обществе позволяет сделать вывод, что с 
начала XXI в. отчетливо проявляется тенденция 
к социальной и политической стабилизации. 
Рост общей организованности и управляемости 
в обществе проявляется не только в действиях 
органов государственной власти и местного са-
моуправления, но и институтов гражданского 
общества, в акциях различных общественно-
политических движений. Хотя следует признать, 
что для национальной политики 1990-х гг. в Рос-
сии было свойственно наличие запаздывающего 
фактора, медленной реакции на проявлявшиеся 
проблемы, разраставшиеся конфликты, отсут-
ствие комплексных подходов в решении задач.

Стратегия государственной национальной 
политики начала нового века является превентив-
ной, упреждающей, нацеленной на предотвраще-
ние наиболее опасных межэтнических конфлик-
тов, поддержание мира и стабильности. Важным 
условием достижения указанной задачи является 
восстановление и укрепление взаимосвязей в 
сфере культуры народов России, укрепление рос-
сийского духовного пространства, исламской и 
православной цивилизаций. Это обусловлено и 
тем, что именно здесь, в сфере духовности, пыта-
ются поставить водораздел противники единства 
России, ее государственной целостности.

Таким образом, важнейшей целью нацио-
нальной политики России на современном этапе 
остается создание субъектам Федерации благо-
приятных и гарантированных условий равно-
правного и свободного развития в составе много-
национальной страны. 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РГНФ в рамках научного проекта 
№16-01-00126.
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КОМБАТАНТЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ В УСЛОВИЯХ «ПОЗДНЕГО СТАЛИНИЗМА»

© С.А. ХУБУЛОВА

Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ

Аннотация. Статья посвящена изучению социальных проблем комбатантов Великой Отече-
ственной войны в условиях перехода к миру. Впервые в региональной историографии рассматри-
вается комплекс вопросов адаптации ветеранов войны к реалиям Северной Осетии послевоенного 
времени.
Ключевые слова: комбатант, социальная политика, демобилизация.

Abstract. The article considers the study of social problems of combatants of Great Patriotic war in the 
transition to peace. A number of problems of adaptation of veterans to the realities of the postwar period 
of the North Ossetia is considered for the first time in regional historiography.
Keywords: combatant, social policy, demobilization.

9 мая 1945 г. завершилась кровопролитная 
Великая Отечественная война, из которой страна 
вышла победительницей, но победа далась не-
легко. Перед правительством встала грандиозная 
задача – восстановить разрушенное народное хо-
зяйство. СССР, понесший к тому же большие по-
тери в населении, предпринял беспрецедентные 
шаги, сократив свою армию до 2,2 млн. человек, 
чтобы высвободить миллионы мужчин для мир-
ного труда.

 Страна нуждалась в рабочих руках, притоке 
квалифицированной силы на предприятия, в кол-
хозы. Поэтому и была осуществлена скорая демо-
билизация, которая прошла в несколько этапов. 
От успешного решения этой задачи во многом за-
висело послевоенное развитие страны.

Как осуществлялась широкомасштабная де-
мобилизация? Прежде всего отметим, что госу-
дарство взяло на себя все расходы на перемещение 
военнослужащих к месту прописки, обеспечение 
питанием и полным комплектом обмундирования. 
Первая очередь демобилизации 13 старших воз-
растов прошла в течение июля-сентября 1945 г. 
23 июня 1945 г. в газетах был опубликован за-
кон Верховного Совета СССР «О демобилизации 
старших возрастов личного состава действующей 
армии», в котором определены условия отправки 
домой: «1. Перевозку демобилизуемых произве-
сти за счет государства до места их жительства; 
2. Обеспечить демобилизуемых питанием в пути 
следования за счет государства; 3. Обеспечить 
демобилизуемых полным комплектом обмун-
дирования и обуви; 4. Выдать демобилизуемым 
единовременное денежное вознаграждение за 
каждый год службы в армии в период Великой 

Отечественной войны в следующих размерах: 
а) рядовому составу всех родов войск и служб, 
получающему денежное содержание по обще-
войсковому тарифу, – годовой оклад за каждый 
год службы; б) рядовому составу специальных 
частей и подразделений, получающему повы-
шенное денежное содержание, – полугодовой 
оклад за каждый год службы; в) сержантскому 
составу всех родов войск – полугодовой оклад по 
должностным ставкам в пределах до 900 рублей 
и не ниже 300 рублей за каждый год службы; г) 
офицерскому составу, прослужившему в период 
Великой Отечественной войны: один год – двух-
месячный оклад, два года – трехмесячный оклад, 
три года – четырехмесячный оклад, четыре года 
– пятимесячный оклад» [1].

Во исполнение закона командование воин-
ских частей обеспечивало демобилизованных 
всем необходимым в пути следования. Им выда-
вали сухой паек на 10 суток, 10 кг муки, 2 кг са-
хара, 2 банки консервов, а также специальные на-
боры, куда входили сахар, конфеты, колбаса, сыр, 
табачные изделия. Также было решено выдавать 
трофейное имущество: велосипеды, фотоаппара-
ты, часы, предметы быта.

Первые демобилизованные стали возвра-
щаться домой в период июля-сентября 1945 г. 
Только в первый месяц после демобилизации в 
город Дзауджикау прибыло 1137 человек [2, с. 13]. 
Среди них преобладали мужчины, которые до во-
йны работали слесарями (24%), токарями (21%), 
шоферами (19%), чернорабочими (36%) [3, с. 1–4].

Во вторую очередь, согласно Указу Прези-
диума Верховного Совета СССР от 25 сентября 
1945 г. демобилизации подлежали военнослужа-
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щие 1906–1915 годов рождения, а также негод-
ные к строевой службе, специалисты, женщины, 
студенты. В это время было отправлено по домам 
2812104 человека. В результате этой демобилиза-
ции народное хозяйство страны получило боль-
шое количество специалистов (около 300 тыс.), в 
том числе свыше 100 тыс. медработников и более 
40 тыс. учителей.

Последующие демобилизации проводились 
для военнослужащих 1921–1925 годов рожде-
ния. В течение проведенных демобилизаций к 
мирному труду вернулось свыше 8 млн. человек. 
Это было тем более важно, что, к примеру, в Се-
верную Осетию из 85 тыс. мобилизованных на 
фронте погибло свыше 40 тыс., часть осталась на 
службе в армии, вернулось домой чуть более тре-
ти. Поэтому работников остро недоставало.

Демобилизация и перемещение на родину 
были сопряжены с большими проблемами: не 
хватало транспорта, приходилось добираться 
на попутках, с конными обозами. Законом было 
установлено, что все демобилизованные должны 
направляться к месту прописки. Представители 
тех народов, которые в годы войны были репрес-
сированы, обязаны были направляться в спецпо-
селения [4, с. 65].

На местах комбатантам организовывали тор-
жественную встречу: на вокзалах сооружали из 
цветов триумфальные арки, военные оркестры 
играли бравурные марши, на митингах выступа-
ли первые лица республики и благодарили фрон-
товиков. Встречу на железнодорожном вокзале  
г. Дзауджикау в красочных и приподнятых фразах 
передает информация в газете «Социалистиче-
ская Осетия»: «На станцию Орджоникидзе при-
был поезд с группой демобилизованных фронто-
виков. Под звуки оркестра воины выходят из ваго-
нов. Бурей рукоплесканий встречает их публика. 
Прибывших с фронта обнимают родные, друзья 
и даже незнакомые люди, им преподносят букеты 
цветов и различные подарки. Митинг открывает 
секретарь горкома ВКП(б) по кадрам Чшиев. С 
приветственным словом выступают заместитель 
председателя горисполкома тов. Голенев, майор 
Коротков и воспитанник ремесленного училища 
Воропай. «Храбро и беззаветно сражались вы за 
честь и свободу нашего отечества, – говорит тов. 
Коротков, – теперь настал период мирного труда 
на благо Родины… добро пожаловать в столицу 
республики», – закончил он свою речь» [5].

Фронтовикам, возвращавшимся домой, каза-
лось, что все выпавшие на их долю испытания, 
остались на войне, но надеждам не суждено было 
сбыться. Пришедшие домой воины заставали 

часто далеко не радостную картину в своих до-
мах. Так, семья демобилизованного И. Дулаева, 
констатирует комиссия по обустройству фрон-
товиков, «испытывает крайне критическое поло-
жение, как например, жена его Тамара страдает 
воспалением легких – лежит больная в постели, 
дети его – 4 души – без присмотра и приюта стра-
дают от холода и голода» [6, л. 15]. Семья демо-
билизованного В.П. Щиткина, состоявшая из 4-х 
малолетних детей, «в материальном отношении 
переживает тяжелые материальные условия» [6, 
л. 19]. Таких фактов зафиксировано множество. 
Это вызывало у демобилизованных горечь, не-
редко обиду и даже агрессию. Государство это 
должно было учитывать и ослаблять напряжен-
ность в данной социальной страте.

Государственная помощь этой категории со-
ветского общества осуществлялась по разным 
направлениям, прежде всего это трудоустройство 
и решение материально-бытовых проблем. Была 
разработана централизованная система государ-
ственного социального обеспечения. 1-го июля 
1945 г. исполком Северо-Осетинского совета де-
путатов трудящихся принял решение о меропри-
ятиях по обеспечению приема, трудоустройству 
и культурно-бытовому обслуживанию демоби-
лизуемых из Красной армии. Как отмечалось в 
передовице газеты «Социалистическая Осетия»: 
«Всем исполкомам районных и городских сове-
тов предложено подготовиться к встрече защит-
ников Родины, окружить их заботой и внимани-
ем» [7, л. 6].

Закон о демобилизации являлся основопола-
гающей правовой базой для местных партийно-
советских органов, обязанных в течение месяца 
предоставлять работу демобилизованным воен-
нослужащим. Чтобы процесс вовлечения ком-
батантов в трудовую деятельность происходил 
быстро и безболезненно, с ними уже через не-
сколько дней после демобилизации проводилась 
разъяснительная работа силами агитаторов из 
числа партийно-советского, комсомольского и 
профсоюзного актива.

Районные военкоматы должны были осу-
ществлять и контролировать работу по учету, 
оформлению документов, продовольственных 
карточек, талонов на одежду и топливо. Кроме 
того, на них возлагалась обязанность в оказании 
посильной помощи в трудоустройстве и решении 
бытовых проблем.

Из данных комитета по учету и распреде-
лению рабочей силы, предоставленных Совету 
министров СССР, следует, что в результате двух 
демобилизаций в разные районы страны «при-



Вестник Академии наук Чеченской Республики, № 1 (30), 2016

92

было в города и сельские местности 5.314,7 тыс. 
человек демобилизованных, из них в города при-
было 1.771,5 тыс. человек и остальные, 3.543,2 
тыс. человек, – в сельские местности. На 15 фев-
раля 1946 г. в городах трудоустроено 1.286,5 тыс. 
человек и поступило на учебу 41,9 тыс. человек, 
что составляет 75% к числу прибывших. Из этого 
количества 531,7 тыс. человек трудоустроено го-
родским бюро по учету и распределению рабочей 
силы и 754,8 тыс. человек устроились самостоя-
тельно» [8, с. 236].

Из первой партии демобилизованных из  
г. Дзауджикау было сразу трудоустроено 204 че-
ловека [9, л. 7]. В информации Ирафского район-
ного комитета ВКП(б) обкому партии отмечалось 
следующее: «Райком ВКП(б) сообщает, что за пе-
риод демобилизации воинов Красной Армии пер-
вой очереди в наш район прибыло 173 человека, 
из них 100 мужчин, женщин 73 чел. На 15 сентя-
бря 1945 г. из всех прибывших трудоустроено 97 
человек. Еще не приступили к работе 76 человек, 
из них по болезни не работает 6 и 15 человек вы-
были из пределов района по семейным обстоя-
тельствам». Из прибывших 127 человек устрои-
лись работать в колхозы, два из них – председате-
лями колхозов [10, л. 12].

Всего к 12 декабря 1945 г. Дарг-Кохским рай-
военкоматом, к примеру, было принято на учет 
997 демобилизованных. В октябре 1946 г. их уже 
насчитывалось 1408 человек, из них 1031 чел. 
получили работу. Большая их часть устроилась 
в сельскохозяйственном производстве, около 100 
человек нашли работу в государственных учреж-
дениях, некоторые – в промышленности [11,  
л. 35].

Для контроля за своевременным трудоу-
стройством демобилизованных при районных 
военкоматах организовывались пункты регистра-
ции, дежурство работников карточного бюро, 
предприятий и организаций.

Большой проблемой для власти стало трудо-
устройство демобилизованных в сельской мест-
ности. Во многом это связывалось с активной 
миграцией сельских жителей в города на заводы 
и фабрики, где давалось больше льгот, зарплата 
была выше. Труд в сельском хозяйстве был тяжел 
и непопулярен.

Многие из демобилизованных возвраща-
лись на прежние места работы, оставаясь в тех 
же должностях. Так, Герой Советского Союза 
Л.И. Алехин работал до войны разнорабочим, 
вернувшись на родное предприятие, долгие годы 
продолжал трудиться шофером; Атаев А.Г., при-
званный на фронт сразу после окончания средней 

школы, вернулся в колхоз с. Сурх-Дигора и до 
пенсии трудился в сельском хозяйстве рядовым 
колхозником.

Часть комбатантов по возвращении на свои 
предприятия имела возможность воспользовать-
ся социальным лифтом. Так, учитель Чехоев С.Ш. 
вернулся после войны в школу, а спустя время 
стал ее директором; фронтовик А.Г. Быков, рабо-
тавший до войны мастером горэлектросети, стал 
инженером службы [12, с. 21–26]. Таких фактов 
было много.

Серьезную проблему для властей представ-
ляло трудоустройство молодых комбатантов. 
Они имели за спиной большой военный опыт, 
но, вернувшись к мирному труду, они вступали 
в новую жизнь, где их умения не нужны были 
никому. Часть фронтовиков за плечами имела 
только учебу в средней школе. По возвращении 
к мирному труду у молодых людей появлялось 
желание продвинуться в карьере. Неквалифици-
рованным предлагалось пройти производствен-
ное обучение на курсах. Так, Герой Советского 
Союза Л.Ш. Давыдов, призванный на фронт в 
18 лет, по возвращении домой закончил курсы и 
работал мастером на обувной фабрике; его ровес-
ник И.Д. Бидеев после войны окончил рабфак, 
затем курсы бухгалтеров и возглавил промысло-
вую артель инвалидов. После окончания рабфака  
М. Цирихов стал редактором газеты «Растдзи-
над», у М. Цагараева также карьера сложилась 
успешно: после войны он пришел на работу в 
обком ВКП(б), затем стал главным редактором 
Северо-Осетинского книжного издательства; Ге-
рой Советского Союза С.Я. Батышев в мирное 
время прошел путь от преподавателя рабфака до 
заведующего Главным управлением трудовых ре-
зервов республики [13].

Для фронтовиков, которые хотели получить 
образование и специальность, предусматрива-
лись льготы при поступлении в вузы. По данным 
Е. Зубковой, в 1946 г. был осуществлен самый 
массовый прием на первые курсы вузов, сре-
ди абитуриентов было 41 тыс. фронтовиков [14,  
с. 136]. Конкурса не было, все имеющие аттестат 
о среднем образовании имели возможность стать 
студентами вузов и средних профессиональных 
учебных заведений. Еще одной особенностью 
этой вступительной кампании стала гендерная 
динамика: если в 1945 г. мужчин среди студентов 
первых курсов было не более 25%, то уже на сле-
дующий год – 40%, в строительных вузах – свы-
ше 70%. Фронтовики поступали в вузы без всту-
пительных экзаменов, вне конкурса. Например, 
лейтенант М.И. Гиоев, вернувшийся домой после 



93

Вестник Академии наук Чеченской Республики, № 1 (30), 2016

тяжелой контузии, без вступительных экзаменов 
был зачислен на исторический факультет Севе-
ро-Осе тинского педагогического института [15,  
с. 12]; С.А. Кокаев, инвалид войны, лишившийся 
обеих рук, также поступил на исторический фа-
культет того же вуза; Бесолов А.Н. по льготе по-
ступил в Московский энергетический институт, 
после окончания которого работал заведующим 
отделом института.

В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) 
бюро Северо-Осетинского обкома партии 1 сен-
тября 1945 г. приняло постановление «О рабо-
те местных партийных и советских органов по 
устройству демобилизованных из действующей 
армии», в котором критике подверглись действия 
некоторых райкомов ВКП(б), не проявивших 
должной заботы о демобилизованных. Возвра-
щение к мирной жизни для многих стало личной 
трагедией, т.к. молодые фронтовики оказывались 
отторгнутыми партийно-советскими чиновника-
ми. Вот характерное письмо демобилизованного 
Л. Бычкова: «…Хлеб кушаю через день. Я поч-
ти половину своей жизни отдал служению От-
чизне в рядах Советской Армии. Еще 19-летним 
добровольцем-комсомольцем ушел на защиту 
Родины, окончив 10 классов средней школы, не 
получил специальности, которая нужна сейчас 
как воздух, как вода. Все советские и партийные 
органы обещали помочь в устройстве на работу, 
но безрезультатно. Каждый смотрит с ехидством, 
с презрением. На демобилизованных офицеров 
смотрят как на людей отсталых, безграмотных. 
Я, что, виноват, если служил Отчизне и не полу-
чил специальности?! А жить надо или нет?!» [16, 
л. 12].

Часть демобилизованных не сразу включа-
лась в трудовую деятельность, предпочитая не-
много отдохнуть, оглядеться и только потом при-
нять важное для себя решение. Это обстоятель-
ство было отмечено на заседании Президиума 
Верховного Совета СОАССР 10 января 1946 г.: 
«Многие возвратившиеся из Красной Армии 
длительное время, от 3-х до 4-х месяцев, не по-
ступают на работу, мотивируя необходимостью 
устройства своих квартирных и домашних дел, 
часть демобилизованных не хотят возвращаться 
на производство для работы по своей специально-
сти, и требуют предоставления административно-
хозяйственной работы» [17, л. 128].

Предоставление этих возможностей для ком-
батантов Великой Отечественной войны было 
непростой проблемой для государства, которо-
му предстояло решать вопросы восстановления 
народного хозяйства страны. Складывалась па-

радоксальная ситуация, когда государство, чьи 
интересы защищал гражданин, не могло предо-
ставить ему по целому ряду причин полноценные 
социальные гарантии, помочь пройти безболез-
ненную адаптацию к реалиям мирной жизни.

Социальной защиты требовала и такая ка-
тегория военнослужащих, как инвалиды войны. 
Новейшими исследованиями установлено, что 
за годы войны через лечебные учреждения про-
шло более 30 млн. человек, примерно четверть из 
которых так и не оправилась от ран и причисле-
на к инвалидам [18, с. 140]. К концу 1945 г. по 
Северо-Осетинской АССР состояло на учете ин-
валидов Отечественной войны 3988 чел., в том 
числе 1-й группы – 52; 2-й группы – 1268 чел.; 
3-й группы – 2668. Трудоустроено и работало в 
народном хозяйстве и промышленности респу-
блики инвалидов: 3-й группы – 2562 чел., 2-й – 
721 чел. За три осенних месяца 1945 г. обучено 84 
чел. инвалидов Отечественной войны [19. л. 9]. 
Для их полноценной адаптации к мирной жизни 
государственные органы должны были наладить 
работу медицинских учреждений, социальных 
служб, пенсионное обеспечение.

Для того чтобы инвалиды имели возмож-
ность устроиться на работу, необходимо было ор-
ганизовать производство протезов и специальных 
приспособлений. В г. Дзауджикау еще в период 
Великой Отечественной войны было налажено 
производство протезов, однако органы социаль-
ной защиты республики требовали повышения 
качества протезов со сроком службы не менее 
2–3 лет вместо 5–7 месяцев реальной эксплуата- 
ции.

По данным Министерства социального обе-
спечения Северо-Осетинской АССР, к 1 января 
1948 г. в республике средняя пенсия составля-
ла 194 рубля, но были пенсии гораздо меньше. 
Северо-Осетинским Министерством социально-
го обеспечения была разработана инструкция «О 
порядке выплат и начислений пенсий инвалида-
ми войны и труда III группы» от 2.02.1948 г., в 
соответствии с которой выплачиваемая пенсия 
не могла превышать 50% заработка. Например, 
инвалид III группы, который учился в училище, 
имел право только на половину стипендии, так 
как ему полагалась пенсия. Пенсии лишались 
жители сельских районов, некооперирован ные 
кустари [20, л. 21]. Такие меры были продиктова-
ны финансовыми трудностями, которые пережи-
вало государство в первые послевоенные годы.

Поэтому, чтобы держаться наплаву, инвали-
ды должны были искать работу. А инвалиды III 
группы по возвращении с фронта обязывались 
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трудоустроиться в течение 3-х месяцев, либо ли-
шались пенсии и дополнительных льгот.

Очень сложно было устроиться инвалидам 
на работу по их физическим возможностям. Поэ-
тому государство стимулировало развитие коопе-
ративных объединений, которые занимались про-
изводством ширпотреба, «организованы сапож-
ная, кукольная и жестяная мастерские. В течение 
1945 г. через интернат инвалидов Отечественной 
войны обучено, выпущено квалифицированных 
мастеров указанных квалификаций и трудоу-
строено 67 человек» [21, л. 23]. В зависимости 
от наличия образования, состояния здоровья, фи-
зических недостатков, инвалиды Отечественной 
войны как рядового, так и офицерского состава 
направлялись на самые различные работы, как 
административно-хозяйственные, партийные, 
так же на различные работы системы Коопсоюза. 
Так, например, в промышленных организациях 
работает 146 чел., в кооперации инвалидов 117 
чел., надомниками работает 314 чел., в сельском 
хозяйстве – 28 чел., в советских организациях –  
51 чел. Большинство путевок по трудоустройству 
выдано райсобесами в Коопсоюз, где каждый на-
правленный инвалид в зависимости от состояния 
его здоровья, находил себе применение по той 
или иной профессии, в тех же случаях, «когда фи-
зический недостаток не позволяет инвалиду при-
менить свой труд по прежней профессии, даже и 
при наличии протеза были организованы разные 
краткосрочные курсы, где инвалид получает но-
вую профессию» [22, л. 16].

 В обнародованном 18 июля 1949 г. постанов-
лении Совета Министров РСФСР для таких объ-
единений предоставлялся ряд налоговых льгот: 
первоочередное обеспечение всеми видами сырья 
и промышленных отходов, торговля в газетных 
киосках и ларьках галантерейными, табачными и 
кондитерскими изделиями: «Согласно приказам 
Наркомторга СССР от 9 августа 1943 г. и от 10 
апреля 1944 г. в гор. Дзауджикау для инвалидов 
Отечественной войны открыты два специальных 
магазина и одна столовая закрытого типа, а в  
гг. Алагир и Моздок организованы ларьки для 
отоваривания продовольственных и промышлен-
ных карточек» [22, л. 118].

По понятным причинам многие инвалиды не 
могли работать по прежней специальности, для 
них следовало организовать обучение в вечер-
них школах, ремесленных училищах, технику-
мах, вузах. В 1946 г. во всех отраслях народно-
го хозяйства страны 272 тыс. инвалидов войны 
прошли переквалификацию, и соответственно 
увеличился размер оплаты их труда. Инвалиды 

Отечественной войны как в городах, так и в селах 
в 1945 г. были обеспечены огородами, которые в 
большинстве вспаханы при содействии райсобе-
сов с помощью колхозов, МТС и общественных 
организаций. Например, по г. Дзауджикау все 
огороды инвалидов Отечественной войны офи-
церского состава были вспаханы трактором, так-
же и в Затеречном районе [23, л. 132].

Остронуждающимся инвалидам Отечествен-
ной войны по выходу из госпиталя оказывалась 
денежная помощь в виде единовременного посо-
бия. Пособие выдавалось для оформления пенси-
онных документов и на питание, пока по оформ-
ленным документам инвалид сможет получить 
пенсию. Размер единовременного пособия выра-
жался в сумме от 50 до 200 руб. Всего было вы-
дано за истекший год 18 тыс. рублей, удовлетво-
рено этой суммой 171 чел.

Одним из главнейших видов материальной 
помощи является трудоустройство инвалидов 
Оте чественной войны. С этой целью райсобеса-
ми и горсобесом повседневно проводилась разъ-
яснительная работа как в индивидуальном по-
рядке, так и путем проведения общерайонных со-
браний с неработающими инвалидами 2-й и 3-й 
групп [24, с. 23].

Однако не всегда местные власти четко ор-
ганизовывали социальную помощь демобилизо-
ванным. К примеру, в течение первых послевоен-
ных лет Северо-Осетинский обком ВКП(б) сис-
тематически отмечал факты неудовлетворитель-
ной работы исполкомов городских и районных 
советов по трудоустройству демобилизованных 
воинов Красной армии. Так, на начало 1946 г. по 
окончании первой очереди демобилизации по ре-
спублике остались 798 чел. нетрудоустроенны-
ми. Особенно плохо была организована работа по 
трудоустройству демобилизованных в Промыш-
ленном, Малгобекском, Коста-Хетагуровском, 
Алагирском районах. Директора предприятий не 
старались подобрать для комбатантов приемле-
мый вариант трудоустройства.

Не менее важной и судьбоносной проблемой 
для многих фронтовиков являлась жилищно-бы-
товая. С этой целью предписывалось проверить 
сохранность жилья военнослужащих, в случае 
необходимости произвести ремонт, если же жи-
лье было разрушено в период оккупации, по ми-
нимальной цене выделять стройматериалы и зе-
мельные участки под строительство. Из фондов 
исполкомов следовало обеспечить жильем тех 
демобилизованных, которые его не имели.

Нуждающимся демобилизованным была 
оказана большая помощь в их бытовом устрой-
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стве: предоставлены квартиры 658 демобилизо-
ванным, отремонтированы дома и квартиры 1951 
человеку, только за 1946 г. выданы ссуды на инди-
видуальное строительство 1893 демобилизован-
ным в сумме 4855 тыс. руб., получили материаль-
ную помощь через предприятия, учреждения и 
колхозы 15541 человек и топливе – 6821 человек 
[25, л. 21].

В оказании материально-бытовой помощи 
принимали участие: Горторготдел, отделы гос-
обеспечения районов и предприятия. Так, по Гор-
торготделу и отделу гособеспечения выдано 2700 
талонов на различные промтовары, в том чис-
ле: швейные изделия – 1001 талон, постельные 
принадлежности – 241, резиновую обувь – 47, 
головные уборы – 24. Выдано топлива из Горто-
па 101 семье по 2 кубометра дров [27, л. 28]. В 
отдел рособеспечения подано заявлений от 290 
демобилизованных на приобретение промтова-
ров, из них удовлетворены 115: «выданы талоны 
на следующие промтовары: отрезы на костюмы 
– 5 талонов; гимнастерки шерстяные и хлопча-
тобумажные – 5 талонов; костюмы мужские – 4 
талона; обувь – 101 талона; галоши – 8 талонов; 
пальто дамские – 9 талонов; мануфактура – 5 та-
лонов» [27, л. 27].

Выполняя постановление ЦК ВКП(б) по 
устройству демобилизованных, региональные 
партийно-советские органы провели ряд меро-
приятий: для демобилизованных было отремон-
тировано 128 квартир, предоставлено 810 квар-
тир. Для желающих строить собственное жилье 
выдавались земельные участки, стройматериа-
лы. На жилищное строительство облисполкомом 
было отпущено свыше 400 тыс. руб. долгосроч-
ного кредита.

Случалось и так, что инвалиды Отечествен-
ной войны, семьи военнослужащих и демоби-
лизованные, остро нуждающиеся, месяцами и 
годами обивали пороги райисполкомов и райжи-
луправлений и месяцами не могли получить не-
обходимую им жилплощадь. Так, майор Онищен-
ко, семья которого состояла из 5 чел., «проживает 
на кухне в 6 кв. м. Демобилизованный Драйчук 
временно проживает с семьей в 4 чел. на складе 
аптекоуправления, предназначенном для ядови-
тых веществ; инвалид Отечественной войны II 
группы Соловьев, туберкулезный с беременной 
женой проживает в комнате (бывший сарай) не 
пригодной к жилью; майор Судаков, инвалид  II 
группы, проживает с женой и ребенком в комна-
те, не имеющей окон и печи и др.» [28, л. 12].

Принятый сессией Верховного Совета СССР 
Закон о демобилизации старших возрастов лич-
ного состава Действующей армии обязывал Все-

союзный банк финансирования коммунального 
и жилищного строительства (Цекомбанк) выда-
вать ссуды нуждающимся демобилизованным на 
строительство и восстановление жилых домов в 
районах, пострадавших от немецкой оккупации: 
«…Размер ссуд определен законом в сумме от 5 
до 10 тыс. рублей со сроком погашения от 5 до 
10 лет. Банк будет взимать небольшой процент 
за выдаваемые ссуды – 2% в год. Выдача ссуд 
производится по решениям исполнительных ко-
митетов уездных, городских, районных Советов 
депутатов трудящихся. Демобилизованные могут 
получать ссуды непосредственно через предпри-
ятия, где они работают. При получении ссуды де-
мобилизованный выдает соответствующее обяза-
тельство и представляет справку и разрешение на 
восстановление дома. На подготовку площадки и 
заготовку материалов он сможет получить аванс 
в размере 15% ссуды» [29].

Много делалось для обеспечения топливом 
семей демобилизованных: так, 9731 кубометров 
дров получили демобилизованные Дзауджикау 
и Моздока, 8710 тонн угля получили 80% демо-
билизованных. Заготовка и подвоз топлива были 
организованы колхозами, промышленными пред-
приятиями: «На вагоноремонтный завод пришло 
20 человек демобилизованных, из них 18 человек 
выдано угля по 300 кг каждому и одному 2 кубо-
метра дров, выдано талонов на разные промто-
вары 8 человекам. Поданы заявления на ремонт 
квартир от 6 человек, отремонтирована одна 
квартира тов. Лошманову, который очень дово-
лен за чуткое отношение к демобилизованным» 
[30, л. 3].

В сельской местности демобилизованные, 
семьи военнослужащих, инвалидов были обе-
спечены топливом, при этом в Ирафском, Дигор-
ском, Садонском районах полностью, в Коста-
Хетагуровском, Аланском, Правобережном – на 
80%. Обеспечение продуктами питания в сель-
ской местности происходило значительно хуже. 
Тяжелая ситуация сложилась в семье колхозни-
ка сел. Ногир Дуби Гагиева. Его большая семья 
не получила на трудодни зерно и испытывала 
острую нужду в муке, которую можно было полу-
чить в колхозе. Однако председатель колхоза от-
казался помочь, сопроводив отказ словами: «Нет 
у нас фонда для демобилизованных». Тогда Га-
гиев обратился в районные организации, которые 
также отказали: «Что это за отношение к демоби-
лизованным?! – вопрошал Гагиев. – У них есть 
всякие возможности, чтобы помочь мне. В кол-
хозе имеется две тонны пшеницы. Есть в колхо-
зе хорошая вальцевая мельница (пропускает 15 т 
ежедневно). Я просил председателя отпустить 
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мне муки с мельницы, он отказал: «Мука госу-
дарственная, а не колхозная» [31, л. 93].

Невнимание к нуждам демобилизованных со 
стороны партийно-советских органов вызывало 
большое количество жалоб в разные инстанции. 
Только за первое полугодие 1947 г. на имя Пред-
седателя Президиума Верховного Совета респу-
блики поступило 390 жалоб и заявлений, в том 
числе от Героев Советского Союза и членов их 
семей – 11, военнослужащих и членов их семей 
– 125, инвалидов Отечественной войны – 95, де-
мобилизованных из Советской армии – 85. Ха-
рактер как устных, так и письменных жалоб и 
заявлений: об оказании материальной помощи 
(денежная, верхняя одежда, продукты питания) 
– 250, о предоставлении жилплощади – 45, про-
изводство ремонта квартир – 25, выдаче земли 
под индивидуальные огороды – 13, трудострой-
стве – 11 и 46 – по различным вопросам. Из всех 
жалоб и заявлений самым «тяжелым вопросом 
является квартирный. В течение первого полуго-
дия 1947 года было проверено с обследованием 
на местах 55 жалоб и заявлений на незаконные 
действия отдельных руководителей местной вла-
сти: о нарушении Постановления правительства 
о помощи семьям военнослужащих, инвалидам 
Отечественной войны и демобилизованным из 
Советской армии» [32, л. 6].

Демобилизованные жаловались на самоуп-
равство местных властей. Зафиксированы случаи, 
когда фронтовики доходили до рукоприкладства в 
отношении председателей колхозов, которые по-
ступали несправедливо, не выполняли своих обя-
занностей. М.А. Безнин и Т.М. Димони привели 
массу фактов нападений на представителей кол-
хозного руководства [33, с. 81]. Благодаря тексту 
писем и жалоб можно определить представления 
демобилизованных о местной власти, о наруше-
ниях на местах, оценочных суждениях по тому 
или иному вопросу. В своих жалобах фронтови-
ки сообщают, что местное начальство ведет себя 
вызывающе, не занимается проблемами населе-
ния. Так, в результате многочисленных жалоб на 
действия первого секретаря Алагирского райкома 
ВКП (б) Кодоева В.М., который «в своей практи-
ческой деятельности допускал серьезные ошиб-
ки, примиренчески относился к нарушителям 

Устава сельхозартели, не выполнял требований 
партии и правительства о демобилизованных», 
он был уволен [34, л. 7]. Много заявлений посту-
пало от демобилизованных по поводу улучшения 
жилищных условий, ремонта квартир, выделения 
земельных участков под строительство жилых 
домов [35, л. 52].

Бытовая неустроенность, бездушное отно-
шение к воину-победителю нередко приводили 
к агрессии со стороны демобилизованных, ос-
нованной на неуспешности адаптации комба-
тантов. Агрессивность стала характерной особен-
ностью социального поведения части комба тан- 
тов, страдающих посттравматическим расстрой-
ством.

Неприспособленность, сопровождающаяся 
агрессивностью, нарушала процесс социальной 
адаптации, взаимоотношения с окружающими, 
способствовала самоизоляции. Молодые демо-
билизованные воины пополняли наводнившие 
послевоенные города и села преступные шайки, 
занимавшиеся грабежом, разбоями. По данным 
прокуратуры Северо-Осетинской АССР, во вто-
рой половине 1945 г. было возбуждено 10 дел 
о незаконном хранении оружия, в 1947 г. – уже 
45 дел [36, л. 1–4]. Как видно, налицо явное уве-
личение количества оружия у населения. Были 
изъяты пистолеты, пулеметы, автоматы, холод-
ное оружие. Наличие у населения большого ко-
личества оружия привело к тому, что в 1946 г. по 
сравнению с 1945 г. преступность по республике 
возросла по всем видам, особенно по убийствам 
(на 25%), грабежам (на 28%) и разбою (15%), т.е. 
по тем видам преступлений, в которых активно 
применялось оружие (22).

Таким образом, анализ условий адаптации 
комбатантов Великой Отечественной войны по-
зволяет сделать вывод о том, что государством 
было сделано много для вхождения бывших 
военно служащих в мирную жизнь. Однако мно-
гие вопросы жизнеустройства фронтовиков оста-
вались нерешенными. Это было связано не только 
с объективными причинами отсутствия возмож-
ностей у государства, но и чиновничьим безраз-
личием и волокитой. Это создавало в обществе 
определенную напряженность, приводило к ро-
сту социальных девиаций в среде фронтовиков.
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Аннотация. В работе рассматривается проблема фольклоризма в творчестве чеченских писа-
телей, объединенная темой абречества. Её значимость определяется не только конкретно исто-
рическим характером материала, но и его общечеловеческими признаками, зафиксированными в 
архетипических образах и мифологемах благородного «разбойника» Зелимхана Харачоевского. 
Ключевые слова: фольклоризм, абречество, историческая фигура Зелимхана, чувство долга, спра-
ведливость.

Abstract. This work considers issues of folklorism in Chechen writers’ works (M. Mamakaev, A. Aydamirov, 
Sh. Okuev) convering the topic of abreks. Its significance determines not only by concrete historical char-
acter of material but by its universal features, which are marced in archetypical images and mythologies 
of noble outlaw Zelimkhan Kharachoevsky.
Keywords: folklorism, abrechestvo, historical figure of Zelimkhan, sense of duty, justice.

Проблема исследования важнейших аспектов 
абречества ставилась в последние десятилетия в 
достаточно традиционном для большинства дру-
гих новописьменных литератур России формате, 
но со своими конкретными особенностями [1, 2]. 

Значимым примером продуктивного освое-
ния фольклорной традиции в воссоздании кол-
лизий жизни этноса и народа и своеобразного 
использования и преломления потенциала народ-
ной поэзии во всем её разнообразном арсенале 
является художественное творчество чеченских 
писателей, объединенное темой абречества, в 
контексте аналогичного творчества не только се-
верокавказских писателей, но и писателей России 
и других стран.

Как отмечает Н.Т. Накусова, «на сегодняшний 
день нет однозначного подхода к определению 
сущности данного общественно-социального яв-
ления» [3, с. 18]. Это объясняется, на наш взгляд, 
неоднозначностью, амбивалентностью самого 
этого явления. 

Историю кавказского абречества изучали 
М.М. Ковалевский, Ф.И. Леонтович, С.К. Бер-
дяев, K.JI. Хетагуров, А.Т. Цаликов, A.A. Гасси-
ев, В.О. Бобровников, Ю.М. Ботяков, В. Семе-
нов, Н.Т. Накусова, Я. Чеснов и др. В западной 
историографии, благодаря работам советологов  
А. Беннигсена и М. Беннигсен-Броксуп, абрече-
ство в целом рассматривается как прогрессивное 
антиколониальное движение.

Зелимха́н Гушмазука́ев (Зелимха́н Хара чо́ев-
ский; январь 1872 г. – 26 сентября 1913 г.) – «из-
вестный чеченский абрек», – такое определение 
даёт данному персонажу свободная интернет-
эн циклопедия [4]. По данным Википедии, стать 
абреком Зелимхана вынудили трагические обсто-
ятельства, с которыми ему пришлось столкнуть-
ся: незаслуженное обвинение в убийстве и после-
дующее заключение в тюрьму. 

История художественно-образного воплоще-
ния исторической личности Зелимхана в устном 
творчестве и литературе насчитывает около сто-
летия. Первые попытки отразить этот феномен в 
профессиональной литературе появляются сразу 
после его гибели. Немецкий барон Вольдемар Ик-
скуль, до революции трижды приезжавший в Се-
верную Осетию, осветил тематику, связанную с 
интересующей нас проблемой, в романах «Абрек 
Заур», «Зелимхан», «Названные братья». 

В 1920-е гг. осетинский писатель, журна-
лист, ученый Дзахо Гатуев, живший в Москве и 
писавший на русском языке, создал первую до-
кументальную повесть о Зелимхане. В 1925 г. он 
организовал экспедицию в Чечню с участием ху-
дожников Шлепнева и Черноусенко, композитора 
Давыденко для сбора фольклорного материала об 
абреке. Уже в работе «Из истории национально-
освободительных движений на Северном Кавка-
зе» (1926) Д. Гатуев сделал попытку определить 
социально-исторические истоки абречества, свя-
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зав его с национально-освободительным движе-
нием горцев Северного Кавказа. 

В самой повести «Зелимхан» Д. Гатуева на-
блюдается синтез документализма и художе-
ственности. В создание повести были привлече-
ны фольклорные материалы, созданные в жанре 
каторжных песен, устных преданий и рассказов, 
а также архивные источники – циркуляры, рапор-
ты, протоколы царских чиновников, материалы 
дореволюционной кавказской прессы, письма 
Зелимхана, воспоминания его сподвижников и 
родных и т.д. Это было исторически убедитель-
ное и вместе с тем художественно динамичное 
повествование. Однако, по нашему мнению,  
В. Икскуль и Д. Гатуев несколько наивно «при-
украсили» Зелимхана, подали его этаким Робин 
Гудом. А в романах М. Мамакаева и А. Айдами-
рова он показан таким, каким был на самом деле. 
Истинным чеченцем... Известно, что дочери Зе-
лимхана всю трагическую жизнь своего отца в 
самых мельчайших деталях рассказали М. Ма-
макаеву. Потому абрек Зелимхан у М. Мамакае-
ва получился таким реальным героем, который 
ничего героического (из ряда вон выходящего) 
не совершил. Он всегда поступал так, как должен 
был поступить любой чеченец. А у В. Икскуля 
и Д. Гатуева Зелимхан – скорее романтический 
герой, легко и играючи совершающий необыкно-
венные подвиги...

В эти же годы Дзахо Гатуев создал в соавтор-
стве с И. Трабским сценарий фильма о Зелимха-
не (студия «Востоккино» (Тбилиси), режиссер 
О. Фрелих, оператор Г. Блюм (1926), в главной 
роли – Л. Бестаев). О немом фильме «Зелим-
хан», сохранившемся не полностью, автор сайта 
«Чеченинфо» пишет, что он выглядит «как ро-
мантический триллер за вычетом слишком рас-
тянутой завязки, где с идеологическим нажимом 
мотивируется уход в абреки Зелимхана и его то-
варищей, несправедливо осужденных и сбежав-
ших из царского застенка» [5]. Фильм предваряет 
красноречивый титр: «Национальная политика 
самодержавия вела малые народы к обнищанию 
и вырождению... У горцев Кавказа царизм отнял 
право на «плоскости», загнал их в бесплодные 
ущелья, лишил их возможности хозяйственного 
и культурного развития».

«Зелимхан же со своими боевиками, как на-
звали бы сегодня его соратников, обрисованы не 
просто сочувственно – эти персонажи героизиро-
ваны, как и их действия. Зелимхан мстит за по-
гибших чеченцев, но религиозная традиция кров-
ной мести здесь окрашивается в яростные цвета 
социального мщения» [6]. Автор сайта справед-

ливо констатирует, что «жанр в какой-то момент 
пересиливает идеологему, будто сам режиссер, 
захваченный стихией разыгранной им робингу-
довской вольницы, забывает про идеологическую 
сверхзадачу. Да и сам Зелимхан, сыгранный зна-
менитым осетинским актером Бестаевым, делает 
опасную идею социального мщения очень даже 
обаятельной» [7].  

Как уже отмечалось выше, ни одно из литера-
турных произведений о Зелимхане из Харачоя не 
является собственно биографией (хотя имеет мно-
жество признаков данного жанра документально-
исторической литературы). Ни одна книга этого 
типа не представляет собой полного жизнеопи-
сания героя с его чёткой хронологией, выделе-
нием основных этапов биографии персонажа, не 
содержит элементов уместного в данном случае 
романа-воспитания. Здесь действует примерно 
такой же принцип, как и в создании фольклорного 
произведения. Так же, как и в фольклоре, из жиз-
ненной канвы прототипа избираются наиболее 
ключевые моменты (в каждом конкретном случае 
соответствующие целевым установкам, вкусам и 
интересам, морально-этическим предпочтениям 
сказителя, народного певца либо профессиональ-
ного автора), художественно-эстетическое ис-
следование которых способствует превращению 
прототипа в художественный тип.

Ряд исследователей (Х. Туркаев, Т. Джам-
бекова) уже рассматривали отдельные признаки 
фольклорного воздействия на идейный замысел 
и художественную структуру романов о Зелим-
хане (М. Мамакаев, А. Айдамиров) и его духов-
ных преемниках (Ш. Окуев), однако за пределами 
их анализа оставался мифопоэтический пласт и 
ряд других аспектов фольклоризма данного текс- 
та.

Совершенно обоснованно тема и образная 
семантика абречества становится исконно орга-
ничной для национальной народной поэзии как 
чеченцев, так и других народов Северного Кавка-
за. Так же естественно она становится одной из 
знаковых тем всех северокавказских литератур. 
Если в романе М. Мамакаева, вышедшем в свет 
в 1968 г., можно наблюдать некоторую роман-
тизацию, смягчение образа Зелимхана (отчасти 
в духе советской идеологии, в том числе и в ху-
дожественной историографии, стремившейся к 
некой нивелировке, избеганию «острых углов»), 
то в романе А. Айдамирова «Буря» (а в более 
точном переводе с чеченского – «буран») (1999) 
очевиден более откровенный, а возможно и бо-
лее достоверный, более жестко-реалистический 
подход к освещению исторической фигуры и 
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литературно-художественного типа Зелимхана 
уже в духе новой эпохи. 

Воссоздание психологических свойств лич-
ности героя непосредственно в тексте романа  
А. Айдамирова «Буря» подкреплено цитировани-
ем большого количества документальных мате-
риалов (что очень важно, без купюр). Это стало 
возможным именно в 1990-е гг., когда для автора 
появился доступ ко многим прежде закрытым под 
различными грифами архивным материалам. Ро-
ман А. Айдамирова «Буря» местами отличается 
большой публицистичностью, выраженной порой 
в открытой, порой в более скрытой, опосредован-
ной авторской позиции. В романе «Буря» более 
обстоятельно, глубоко и всесторонне продемон-
стрирована историческая – социальная, полити-
ческая, этноментальная детерминированность 
как Зелимхана как исторического и художествен-
ного типа, так и всего абреческого движения.

Мифологема абречества может рассматри-
ваться, в том числе, и как одна из составляющих 
частей попытки народного стихийного «право-
судия» (помимо таких регуляторов, как адаты и 
шариатский суд) упорядочить те черты хаоса, 

которые могли иметь место в традиционном че-
ченском (и не только) обществе на протяжении 
веков. 

Значимость данной темы определяется не 
только сугубо национальным и региональным, 
локальным, конкретно историческим характером 
материала, актуального не только для чеченской 
и северокавказской традиции, но и его общече-
ловеческими признаками, зафиксированными в 
архетипических образах и мифологемах благо-
родного разбойника, в самом его феномене, не-
отъемлемом от исторического и духовного разви-
тия практически любого этноса.

В.К. Адуев в своей статье в журнале «Нана», 
посвященной 100-летию со дня гибели Зелимха-
на из Харачоя, отмечает, что в «истории каждого 
народа есть свои герои, которыми гордятся, ко-
торых помнят, чтят, часто ассоциируют с ними 
целый народ, культуру... Как правило, это люди 
с необыкновенной судьбой, нередко трагичной… 
На них хотят быть похожими, их именами назы-
вают детей, ими восторгаются, им подражают, их 
цитируют. О них слагают легенды, песни, пишут 
книги…» [8]. 
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К ВОПРОСУ О НАРОДНОСТИ И ФОЛЬКЛОРИЗМЕ В РОМАНЕ-ДИЛОГИИ 
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Аннотация. В статье рассказывается о воздействии фольклора на известный роман-дилогию  
Ш. Окуева «Красные цветы на снегу», проявляющегося, прежде всего, в органическом усвоении 
фольклорной поэтики. В романе-дилогии представлено всё смысловое и образное богатство на-
родной поэзии и устной речи чеченцев, от разных типов народных песен до изобилия малых рече-
вых форм – проклятий, благопожеланий, коротких причитаний, возгласов, восклицаний, традици-
онных национальных звукоподражаний и междометий. В романе-дилогии показан национальный 
характер героев в момент тяжелого испытания; ему присуща объективность и честность в 
изображении исторических конфликтов, в том числе и через столкновение порочного характера 
с вековечными народными представлениями о добре и зле, что стало главным содержанием ис-
следуемого произведения.
Ключевые слова: художественная словесность, абрек, чувство долга, справедливость, коллектив-
ная летопись.

Abstract. The article discusses the influence of folklore on the famous novel-dilogy of Sh. Okuev «Red 
flowers in the snow», which is shown primarily in the organic assimilation of the folklore poetics. All the 
semantic and figurative richness of folk poetry and speech of the Chechens, from different types of folk songs 
to the abundance of small forms of speech – the curses, good wishes, short lamentations, exclamations, 
traditional onomatopoeia and of interjectionsarepresentedin the novel. The national character of the 
heroes in the moment of trial is shown in the novel-dilogy; the historical conflicts are described with 
objectivity and honesty, through the collision of a vicious nature with the age-old folk beliefs about good 
and evil that became the main content of the studied works.
Keywords: аrtistic literature, аbrek, sense of duty, justice, collective chronicle.

Воздействие традиционной народной культу-
ры и, в том числе, устного словесного творчества 
народа на зрелое чеченское профессиональное ис-
кусство и литературу второй половины ХХ в. яв-
ляется органичным, носит признаки того самого 
синкретизма, который присущ непосредственно 
народной культуре в целом и устному творчеству 
народа в частности. Здесь не идёт речь о меха-
ническом заимствовании писателями отдельных 
конкретных фольклорных жанров, мотивов, об-
разов, сюжетов, символов и т.д. Тут, скорее всего, 
дело в органическом родстве и единстве профес-
сиональной литературы с её предшественника-
ми – национальной мифологией, в целом устно-
поэтическим народным творчеством, другими 
видами традиционной материальной и духовной 
культуры.

Чеченские писатели советской эпохи на всём 
протяжении ХХ в., начиная с 1920-х гг., художе-
ственными средствами «писали» коллективную 
летопись, своеобразную «энциклопедию чечен-
ской жизни», ярким примером которой могут 
служить такие произведения, как роман «Когда 
познаётся дружба» С.-Б. Арсанова [1], роман-

хроника «Пламенные годы» Х. Ошаева [2], роман 
«Зелимхан» М. Мамакаева [3], роман-дилогия 
«Красные цветы на снегу» Ш. Окуева [4], роман-
трилогия «Долгие ночи» А. Айдамирова [5] и др. 
Характерно, что в некоторых из них поднимают-
ся важные проблемы абречества ХIХ – начала ХХ 
столетия. 

Взаимодействие фольклора и литературы 
в разные периоды исследователями восприни-
мались по-разному, в частности, эти две формы 
художественной словесности порой противопо-
ставлялись друг другу, а влияние фольклора вос-
принималось как нечто рудиментарное, нежела-
тельное, требующее преодоления как пережиток 
прошлого. На наш взгляд, недооценка богатей-
шего фольклорного потенциала грозила многими 
потерями, вплоть до утраты самоидентификации 
этноса.

Эта мысль имеет особую значимость, по-
скольку в дописьменный период устное творче-
ство чеченского народа являлось практически 
единственной формой, в которой народ мог со-
хранить язык, запечатлеть моральные и этиче-
ские нормы. Именно в фольклоре народ выра-
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жал своё отношение к разнообразным явлениям 
общественной жизни [6]. Фольклор был, таким 
образом, не только художественным феноменом, 
но и выразителем психологии, идеологии и фило-
софии народа. 

В конце Кавказской войны, когда было же-
стоко подавлено военное сопротивление народов 
Кавказа, в разных уголках региона сформировал-
ся тип личности под названием абрек. Как пра-
вило, он был изгнанником, беглецом, изгоем (как 
юнак или гайдук на Балканах и в прилегающих 
районах, «человек вне закона» в западноевропей-
ском естественном праве). Чаще всего абрек со-
вершал преступления против общества, однако, 
в результате морально-этических представлений 
горской демократии начинал отстаивать по своим 
представлениям социальную справедливость [7, 
с. 151].

Для чеченцев психотип абрека был очень 
важен в прошлом, потому что традиции и обще-
ственные представления народа таковы, что дик-
туют человеку активное и прямое проявление 
собственной независимости и личного досто-
инства, допустимой меры самоуважения, осно-
ванные на постулатах традиционной народной 
этики, по-своему обосновывающей и данный им-
пульсивный, «абреческий» тип личности.

Абреческая сущность сопровождается глу-
бинными архетипами и поэтому поведение абре-
ка находит по преимуществу полное оправдание 
в традиционном народном сознании. В характере 
абречества – максимализм, своеобразно пони-
маемое чувство долга и всепобеждающая тяга к 
справедливости. Правда, понятия Долга и Спра-
ведливости могут интерпретироваться им по-
разному, весьма специфически в зависимости 
от разных этноментальных и индивидуально-
психологических причин. Существующий в 
фольклоре многих народов типический образ 
«доброго молодца» никогда не отличается сми-
рением и покорностью, ему свойственны одно-
временно не только смелость, ловкость, чувство 
благодарности и справедливости, но и изворот-
ливость, мстительность, порой жестокость (по 
преимуществу оправданная).

Но не из-за этой ярко выраженной противо-
речивости получила абреческая тема отражение в 
фольклоре и художественной литературе разных 
народов Кавказа. Просто отдельные мотивы, сю-
жеты народных сказаний, как известно, весьма 
часто, по самым разным причинам, типологи-
чески совпадают в творчестве разных народов. 
Абрек всегда изображается двояко: и как граби-
тель, нарушающий нравственные нормы обще-

ства, и как защитник бедняков, борец за свободу и 
права человека. Таковы исторические личности – 
чеченцы Вара, Геха, Зелимхан, лезгин Кири Буба, 
грузин Дата Туташхиа… Таковы герои профес-
сиональной литературы: лермонтовские Азамат и 
Казбич («Герой нашего времени»), Аммалат-Бек 
– уроженец кумыкского села Буйнак (одноимен-
ная повесть А. Бестужева-Марлинского), персо-
нажи романа «Зелимхан» М. Мамакаева, пове-
стей адыгских писателей А.Г. Кешева «Абреки», 
Т. Керашева «Абрек» и многие др. 

Кодекс национального самосознания «нох-
чалла» («чеченскость») и ценности ислама – две 
основные, взаимодополняющие грани упорядо-
ченного космоса чеченцев. Однако это существо-
вало в наработанной веками и глубоко продуман-
ной народным опытом теории, а на практике всё 
было гораздо сложнее, и различные отклонения 
от этих норм, вызванные разного рода объектив-
ными причинами, приводили к серьезным сбоям 
в системе, приводящим ко многим неизбежным 
явлениям, ставящим абреков «вне закона». 

При всей актуальности устного народного 
творчества для формирования профессиональ-
ной художественной системы новописьменных 
литератур сам фольклор мог присутствовать в 
данном процессе как важнейший фактор, тре-
бующий творческого писательского преображе-
ния и соотнесенности с конкретными духовно-
философскими и художественно-эстетическими 
заданиями. Вместе с тем, в поле зрения чеченской 
фольклористической науки в большей степени 
оказывались народно-поэтические произведения 
лиро-эпических, стихотворных жанров, в то вре-
мя как фольклорная повествовательная проза из-
учена в меньшей степени (за исключением жанра 
волшебной сказки и малых жанров фольклора).

Большинство исследователей касаются осо-
бенностей создания конфликтов, характеров, сю-
жетостроения данных произведений. Однако за 
пределами исследовательского внимания в боль-
шинстве случаев остаются вопросы проникно-
вения элементов фольклорного наследия в худо-
жественную структуру и поэтику произведений, 
сочетания реалистической и романтической тен-
денций в их художественном мире. 

В романе-дилогии Ш. Окуева «Красные цве-
ты на снегу» широко представлены традиции 
фольклорной устной несказочной прозы и другие 
признаки взаимодействия данных текстов с эле-
ментами фольклора и традиционной народной 
культуры, определяются признаки преобразова-
ния, трансформации конкретного историческо-
го лица сначала в фольклорный образ, а затем в 
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литературный тип с определенным сохранением 
отдельных фольклорных признаков.

В романе-дилогии Ш. Окуева мы находим 
различные образно-смысловые возможности сти- 
листики – сочетание простонародной стихии на-
родной речи с литературным языком, открывают-
ся новые эмоционально-экспрессивные оттенки 
смысла, в котором в разных формах проявляется 
фольклорное мышление народа и автора. Созда-
ется особый образный язык, пронизанный яркими 
просторечиями, имеющими отчетливый мифо-
поэтический компонент, связывающий в единый 
диалог обыденное, возвышенное и священное.

Вопрос о народности и фольклоризме в 
романе-дилогии Ш. Окуева «Красные цветы на 
снегу» неоднозначен, как и сам роман, весьма 
сложный и напряженный по стилистике и то-
нальности. Воздействие фольклора на это про-
изведение проявляется не только в прямых цита-

тах, но и в органическом усвоении фольклорной 
поэтики. В романе представлено всё смысловое 
и образное богатство народной поэзии и устной 
речи чеченцев, от разных типов народных песен 
до изобилия малых речевых форм – проклятий, 
благопожеланий, коротких причитаний, возгла-
сов, восклицаний, традиционных национальных 
звукоподражаний и междометий. 

В соответствии с народной традицией ри-
суется и символика пейзажа. Все герои Шимы 
Окуева проходят через тяжелые испытания, их 
характеры цельны и ментально выверены. Осо-
бенно важно подчеркнуть, что писателю присуща 
объективность и честность в изображении исто-
рических и народных конфликтов, в том числе, и 
через столкновение порочного характера с веко-
вечными народными представлениями о добре и 
зле, что в общем-то стало главным содержанием 
всей его прозы.
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ЭТНОМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
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Аннотация. В статье на основе данных художественной литературы и языка на примере рас-
сказа чеченского писателя М. Бексултанова исследуется чеченская культура и ментальность ме-
тодом этноментальной экспертизы, а также рассматривается проблема утечки ментальной 
информации при переводе художественного текста.
Ключевые слова: ментальность, языковая картина мира, художественный перевод.

Abstract. The article studies Chechen culture and mentality on the basis of the literature and the language 
by the example of Chechen writer M. Beksultanov’s story, by the etnomental expertise method, and also 
considers the problem of information leak when translating fiction texts.
Keywords: mentality, language picture of the world, literary translation.

При переводе художественного текста неиз-
бежно происходит утечка онтологической инфор-
мации. Максимальная потеря бывает вызвана не-
совпадением языковых картин мира переводчика 
и автора оригинального текста. Однако даже при 
общих мировоззренческих установках, в случае, 
если переводчик и автор принадлежат к одной 
этнической группе, полной ментальной адекват-
ности переведенного материала его источнику 
быть не может. Объективной причиной тому слу-
жит не только разница в лингвистическом строе, 
морфолого-синтаксических особенностях двух 
языков, но и в том, что языковые культуры содер-
жат в неявной форме ментальную информацию, 
не поддающуюся переводу и не требующую по-
яснения для читателя той же национальности, 
что и создатель художественного произведения 
[1]. А следовательно, данные подспудные смыс-
лы, отчетливые для «своих», ускользают, обе-
дняют текст для «других», делают его порой не 
совсем понятным, о чем реципиенты и не дога-
дываются.

«Мы никогда не поймем такого поразительно-
го явления, как язык, если сначала не согласимся 
с тем, что речь в основном состоит из умолчаний. 
<…> Каждый народ умалчивает одно, чтобы су-
меть сказать другое. Ибо всё сказать невозможно. 
Вот почему переводить так сложно: речь идет о 
том, чтобы на определенном языке сказать то, что 
этот язык склонен умалчивать» [2, с. 345].

Проследим, к примеру, из каких «умолча-
ний» состоит рассказ Мусы Бексултанова «Этого 
он не знал», переведенный с чеченского языка на 
русский.

Иноязычному читателю сразу же бросится в 
глаза следующее противоречие: Атаби обраща-
ется к своей жене со словами «Эй, Карибат! Да 
умри ты скоро!» [3, с. 8]. Далее следует безобид-
ная перепалка между стариками, которую автор 
называет подтруниванием и объявляет, что за 
время своего супружества они ни разу не броси-
ли в адрес друг друга ни одного проклятья. 

Может возникнуть недоумение: разве слова 
«Да умри ты скоро!» не являются теми самыми 
проклятьями? Действительно, в чеченском языке 
подобные выражения («Да умри ты (я) скоро!», 
«Да не умри ты (я)!», «Да умри твоя (моя) мать!» 
и др.) не несут смысловой нагрузки и выполняют, 
скорее, междометную функцию: выражают, в за-
висимости от контекста, всевозможные эмоции: 
возмущение, отчаяние, удивление, досаду, со-
страдание и т.д. Причем это еще более непонят-
но русскоязычному читателю, который знает, что 
нецензурная лексика, которую русские восприни-
мают аналогичным образом, т.е. как выражение 
определенного душевного порыва, кавказцами 
понимается буквально и служит поводом для се-
рьезной ссоры, если употреблена в их адрес.

Атаби, поддевая свою старуху, говорит ей, 
что в свое время был вынужден на ней, невос-
требованной никем невестой, жениться, так как 
случайно дотронулся до нее рукой. Возмущенная 
Карибат начинает доказывать, что у нее не было 
отбоя от женихов, но ей ничего не оставалось, 
как выйти замуж за Атаби, так как он дотронулся 
до нее. Этот факт тоже может быть истолкован 
иноментальным читателем искаженно. Можно 
подумать, что за глаголом «дотронулся» кроется 
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нечто большее, вплоть до насилия над девушкой. 
И только человек, знающий чеченские обычаи 
и порядок этических взаимоотношений между 
мужчинами и женщинами в чеченском обществе, 
поймет, что речь идет, действительно, о легком 
прикосновении. Ведь не связанные друг с дру-
гом узами кровного родства, они не имеют права 
даже здороваться за руку. Девушка, в знак своего 
согласия выйти замуж, дает претенденту, помимо 
слова, какую-либо вещь: колечко, платочек… Ну 
а если парень требует, чтобы она подала руку, и 
девушка уступает, она считается чуть ли не опо-
зоренной и обязанной выйти замуж именно за 
этого молодого человека. «И это в XXI веке?!» 
– воскликнет европеец, для которого подобные 
отношения кажутся «дикими», «странными», 
«старомодными». Да, и в веке XXI тоже, однако 
для чеченцев это вовсе не проявление атавизма 
в чувствах, а один из способов сохранения нрав-
ственной чистоты нации. Естественно, что все 
эти, очевидные для «своего» читателя, вещи, 
автор и не думает пояснять, и при переводе они 
просто ускользают от представителей других 
традиционных установок либо воспринимаются 
деформированно.

Бексултановская чета представляет собой ти-
пичную гармоничную чеченскую супружескую 
пару: пережито много, в том числе трагическая 
потеря детей в выселении, но в их взаимоотноше-
ниях царит уважение, доверие, забота друг о дру-
ге, сдобренные чеченским юмором, обязательны-
ми беззлобными шутками, чтобы жизнь не была 
пресной и скучной. О том, что уровень душевного 
слияния стариков достиг своего верхнего преде-
ла, свидетельствует следующая реплика автора: 
«Они уже называли друг друга по имени», которая 
также относится к разряду этноментальных про-
белов для воспринимающей перевод культурной 
среды. Естественно, писатель не делает никаких 
пояснений, так как этой фразой он все выразил: 
старики стали настолько близки друг другу, что 
нет необходимости в церемонии соблюдения че-
ченского обычая не называть друг друга по имени. 
Муж и жена общаются, как правило, с помощью 
форм, привлекающих внимание, вроде: «Эй!», 
«Слышишь меня?», «Мужчина!», «Женщина!» и 
пр., особенно в присутствии других членов семьи 
или посторонних. И это табу сохраняется до сих 
пор. Не говоря уже о том, что невестка не впра-
ве звать родственников по мужу их настоящими 
именами и, придя в новую семью, придумывает 
для них иносказательные имена, например, Зезаг 
(Цветок) – для золовки или племянницы супру-
га, Хаза, Дика, Жима ЙоI (КIант) (Красивая(ый), 

Хорошая(ий), Младшая(ий) девушка (парень) – 
для золовок и деверей и множество других форм 
обращения для родных, двоюродных, троюрод-
ных родичей своего нареченного. Для чеченцев 
это один из способов выражения особого ува-
жения, почитания, воспитанности, проявляемых 
снохой. Все это может показаться не столько 
странным и устаревшим, сколько даже глупым 
в наше прогрессивное время провозглашенных 
личностных свобод и равенства. Однако не сле-
дует спешить обвинять в невежестве, угнетении 
женщины или отсталости, не подумав о том, что 
в культуре каждого народа есть множество кажу-
щихся естественными его представителям прояв-
лений и смыслов, которые чужой ментальностью 
будут восприняты, мягко говоря, с неодобрени-
ем, порицанием, непониманием или насмешкой. 
К своему мы привыкаем, не замечаем, хотя мно-
гие ритуалы, обряды со стороны могут выглядеть 
смешными и не соответствующими определен-
ным мировоззренческим установкам.

Например, приветствуя друг друга, чеченские 
мужчины, помимо традиционного европейского 
рукопожатия, заключают друг друга в короткие 
дружески-родственные объятья, аналогичными 
объятьями (без рукопожатий) встречают друг 
друга и женщины, а также мужчины и женщины, 
связанные родственными узами (кроме супру-
гов). У европейцев другая культура приветствий 
(рукопожатия, поцелуи в щечку, руки и т.д., в 
зависимости от близости взаимоотношений, ие-
рархической, гендерной, возрастной и другой 
дифференциации); на Королевских островах здо-
ровающиеся сильно прижимаются друг к другу 
носами и трутся ими; какие-то племена обнюхи-
вают при встрече человека, вдыхая его запах, т.е. 
символически принимая его своей душой.

Прилюдные поцелуи у мусульман и япон-
цев недопустимы, для европейцев и американцев 
– это естественное выражение чувств, которое 
умиляет прохожих, создавая даже для совершен-
но посторонних людей ауру любви, нежности, 
особой эстетики. 

Во всех случаях культурных несоответствий 
необходимо руководствоваться принципом гуми-
левской комплиментарности, подразумевающим 
умение, состояние, способность людей разных 
национальностей понять, полюбить и принять 
чужое этническое своеобразие.

Художественные произведения Мусы Бек-
султанова всегда отличаются тем, что максималь-
но аккумулируют культурно-этнические смыслы. 
Как известно, «определяющим в этническом са-
мосознании является «стереотип поведения», на-
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циональный характер, объединяющий всех пред-
ставителей данной нации» [4, с. 60, 61]. Вербаль-
ный текст, помимо индивидуально-авторской 
ментальности, содержит информацию об этни-
ческой ментальности автора, а также отражает 
культурные, в том числе этнические, доминанты 
того или иного общества. Рассмотрим некоторые 
стереотипы национального поведения и мышле-
ния, заложенные в текст небольшого рассказа, к 
которому мы обратились.

О значимости для чеченцев продолжения 
рода свидетельствует то нетерпеливое ожидание 
внука-первенца, которым чуть ли не одержимы 
старики Атаби и Карибат. При этом они не де-
монстрируют этого сыну и невестке из сообра-
жений приличия. Все их диалоги, действия, пере-
живания связаны с этим тревожно затянувшимся 
ожиданием. Старики вдохновенно обсуждают, 
каким именем нарекут малыша (у иноплеменного 
читателя возникает мысль, с какой стати свекр со 
свекровью обеспокоены этим? А вот у чеченцев 
так и заведено: имя новорожденному дается род-
ственниками по отцу); как устроят скачки в честь 
внука (становится понятным, как это для чечен-
цев важно – даже скачки устраивают в честь про-
должателя рода! При том, что семья вовсе не из 
обеспеченных!); Атаби заполняет дровами весь 
двор, ведь малышу нужно тепло! О том, что это 
именно чеченское отношение к продолжению 
рода, свидетельствует реплика Карибат: «Вто-
рой год пошел, я стыжусь людей, каждый, кого 
ни встречу, спрашивает…» (В современной рус-
ской или общеевропейской ментальности – кому 
какое дело! Ведь это из области личного). А ждут 
только мальчика (как будто первой на свет не мо-
жет появиться девочка) – он и только он протянет 
нить от прошлого к будущему, станет хранителем 
вековых нравственных установок народа, новым 
носителем «нохчалла» (чеченскости), средото-
чием «чеченского мира», этнических ценностей. 
Это томительное ожидание стариками внука есть 
также своеобразное проявление культа мужчины 
у чеченцев. 

Старики не могут «ойхьаз бовла» (чеченское 
этическое понятие, не поддающееся точному пе-
реводу) – напрямую спросить у снохи или сына о 
том, почему до сих пор они не подарили им вну-
ка, расспросить невестку о ее положении, они не 
могут нарушить этическую дистанцию «старший 
– младший», встать на равных и проявить тем са-
мым неделикатность, отсутствие такта, им оста-
ется только надеяться и гадать: вот поела молодая 
соленых огурчиков – может, свершилось наконец! 
Но нет! Открытые свекровью на радостях банки с 
различными маринадами стоят прокисшие.

И начинает Атаби искать причины. Они тоже 
носят ментальный колорит. Он перебирает ветви 
своего генеалогического древа, ищет, где же он 
либо его предки оступились, нарушили установ-
ленные веками законы чести, отчего их наказы-
вает Всевышний. Чеченский концепт «семи пред-
ков» реализуется в тексте посредством экзистен-
циала «вины и ответственности» каждого звена 
родовой цепочки за происходящее в настоящем.

В чеченском сознании проступок, совершен-
ный членом рода, ложится черным пятном на по-
следующие семь поколений. Однако Атаби не на-
ходит причин в прошлом, в корнях. Писатель и в 
этой новелле поднимает актуальную для своего 
творчества проблему утраты национальной иден-
тичности, конфликта поколений – «отцов», ори-
ентированных на нравственно-этические идеалы 
прошлого, и «детей», руководствующихся совре-
менными принципами собственного комфорта. 

Одним из средств раскрытия внутреннего со-
стояния своих героев в рассказе М. Бексултанова 
также служит национальный стереотип поведе-
ния, точнее, его нарушение. О том, что в душе 
Карибат творится что-то неладное, чеченский чи-
татель догадывается по тому, что она не встает со 
стула, когда в комнату входит супруг. 

«–Ты не прилипла к этому стулу? – сказал он.
Старуха вскочила. Она прятала лицо. Молча-

ла» [3, с. 11].
Еще одним национальным предвестием того, 

что произошло или должно произойти нечто не-
поправимое, является примета – крик ишака, ко-
торый раздался следом за этим. «Чтоб тебя собаки 
съели, – сказал он сам себе, – неужели не можешь 
кричать, отойдя подальше?» [3, с. 11] Читателю-
чеченцу, конечно, ясно, что это предвестник не-
счастья, неминуемой беды, смерти. Для читателя 
иной культуры крик ишака – малозначимый эле-
мент, всего лишь звуковая деталь художественно-
го пространства.

И наконец, мир рушится для Атаби, когда он 
узнает страшную правду: сноха избавилась от 
еще не рожденного малыша в больнице. Он бро-
сается в соседнюю комнату, надевает свои луч-
шие одежды – ичиги, черкеску, папаху и бежит 
к выходу. Его цель – объявить кровную месть 
родственникам снохи за убийство своего челове-
ка! Мальчика!!! (Хотя пол и возраст плода и не-
известны вовсе). Это естественная для чеченца, 
традиционно воспитанного, реакция и тоже про-
явление чеченского культа мужчины.

Однако еще большее потрясение ожидает 
старика при известии, что убийство произошло с 
ведома и согласия его сына. Громадность степе-
ни этого потрясения передается писателем про-
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клятиями и оскорблениями, которые он впервые 
за долгие годы совместной жизни сыплет в адрес 
своей жены: «Отпусти меня, ва ослица! Будь ты 
проклята! Я сейчас раздроблю тебе голову, как 
змее». Проклятие в исламе трактуется как грех 
(«Проклятие верующего равносильно его убий-
ству» («Джамиуль-ахадис», №18451), хотя чечен-
цы в порыве гнева не раз прибегают к этому спо-
собу выражения своих негативных эмоций отно-
сительно кого-либо. Но только не благочестивый 
старик Атаби. Опомнившись, он просит у стару-
хи прощения. Что же извиняет этот грех? Атаби 
дает исчерпывающее для каждого чеченца объяс-
нение: «Я человек, чей род прервался, Карибат, 
прервался…» [3, с. 12].

Как видим, данный рассказ М. Бексултано-
ва насыщен этническими смыслами и отражает 
определенный способ восприятия и организации 
мира, свойственный чеченскому сознанию. Как и 
многие произведения этого художника слова, он 
является объективным и ненарочитым свидетель-
ством исконной специфики менталитета этого 
народа, отражает неповторимость национальной 

(чеченской) картины мира. Однако все нюансы 
этого своеобразия неуловимы взглядом со сто-
роны из-за множества естественных умолчаний, 
которые не требуют для носителей чеченского 
языка и ментальности каких-либо дополнитель-
ных пояснений и комментариев, поэтому текст 
в восприятии читателя иной языковой культуры, 
безусловно, проигрывает, теряя некие оттенки 
заложенных в него коннотаций, а некоторые по-
сылы автора и вовсе могут быть искажены вос-
принимающим сознанием из-за ментального не-
совпадения.

И потому справедливым видится нам заме-
чание о том, что требование «перевод должен 
читаться как оригинал» в полном объеме едва 
выполнимо (по крайней мере, к художествен-
ному переводу), так как оно подразумевает пол-
ную адаптацию к нормам другой культуры [5,  
с. 183]. Из-за «социально-культурного» барьера, 
обусловленного различиями между культурой от-
правителя текста и культурой воспринимающей 
среды, решение переводчика, как правило, носит 
компромиссный характер [4, с. 102].
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ЗАГОВОРЫ И ЗАКЛИНАНИЯ 
В АДЫГСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ
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Аннотация. Основная цель данной статьи – исследование жанра адыгских заговоров и заклина-
ний. Адыгские заговоры/заклинания (теIуэ, тебжэ, епщэ) – это магические вербальные формулы, 
призванные воздействовать на тот или иной объект в желаемом направлении. Заговоры могут 
иметь как прозаическую, так и стихотворную, песенную формы. Они условно могут быть разде-
лены на: а) хозяйственные; б) лечебные; в) связанные с желанием воздействия на личные и обще-
ственные отношения.
Ключевые слова: заговоры, заклинания, магический, сакральный, паремия, ритуал. 

Abstract. The main purpose of this article is the study of the genre of Adyge charms and spells. Adyghe 
spells / charms are magic verbal formula, designed to work on a particular object in the desired 
direction. Charms can have both prose and verse, song forms. They can be conditionally divided into: 
a) household; b) treatment; c) associated with a desire to impact on personal and social relation- 
ships.
Keywords: charms, spells, magic, sacred, proverbs, ritual.

Заговоры/заклинания – одна из архаических 
форм магической, сакральной поэзии. В кабар-
динском языке они обозначаются терминами 
«туIуэ» – «предрекание», «тебжэ» – «наговор», 
«епщэ» – «дуновение» (ср. нем. вeschworen, 
древнеевр. вahas – шепот, заговор). В адыгской 
фольклористике их исследование исчерпывается 
отдельными замечаниями в работах З.М. Налое-
ва [1, с. 7–26], М.И. Мижаева [2]. Чрезвычайно 
ограничены также и публикации образцов самого 
жанра [3, 4]. В этой связи представляется акту-
альным обращение к изучению заговоров, их си-
стематизация, определение основных функцио-
нальных типов. 

Значимость заговоров в традиционной адыг-
ской культуре чрезвычайно высока, так как они 
были связаны практически со всеми сферами 
общественной и личной деятельности челове-
ка. Один из эквивалентов термина «заговор» – 
«епщэ» – это «шептание», «дуновение», что под-
черкивает магическую природу жанра. Заговоры 
с наибольшей полнотой сконденсировали в себе 
веру в магическую силу вербальных действий. 

По своим функциям адыгские заговоры мо-
гут быть условно разделены на несколько групп: 
а) хозяйственные (охотничьи, аграрные, ското-
водческие и т.д.); б) лечебные (от болезней людей 
и домашних животных); в) связанные с желанием 
воздействовать на общественные и личные отно-
шения. Например, в сфере охотничьего промысла 
использовался заговор, обращенный к божеству 

охоты Мазитха: «Мазитхьэ, гъуэгумафа тык-
къегъажь, / ТыкъызыкIэукIогъэ лэучэцIхэр къы-
тэт» – «Мазитха, в счастливый путь дай нам от-
правиться, / Зверей, за которыми мы пришли – во 
множестве дай». Чтобы снять «сглаз» с оружия, 
через его дуло пропускали раскаленную иглу, 
произнося при этом: «Нэ бзаджэкIэ иплъэчъа-
мэ орыстыж» – «Если глазом злым посмотрел 
внутрь, пусть сгорит».

Любую хозяйственную деятельность предва-
ряла традиционная заклинательная формула: «Ди 
тхьэ! / Тхьэшхуэ! / ПсынщIэ теIуэ, / ФIы теуатэ / 
Iэ ижьым егъэублэ, / Iэ самэгум егъэух» – «О наш 
бог! / О бог великий! / Легкость работе предреки, / 
Благо труду наговори! / Руке правой дай начать, 
Руке левой дай закончить» [1, c. 8]. В начале лю-c. 8]. В начале лю-. 8]. В начале лю-
бого дела, по свидетельству З.М. Налоева, могла 
быть произнесена также начинательная формула: 
«Уэ пхуэмгъуэн, сэ схуэмэхуэн!» – «Тебе на не-
счастье, мне на счастье!»

Адыгские заговоры могли быть включены 
в рамки определенного обряда или ритуала. На-
пример, обряд вызывания дождя – «Хьэнцэгуа-
ша» – «Княгиня-лопата» (ряженая лопата, идол 
богини дождя) – сопровождался текстом: «Хьан-
цэгуащэр зэтэщэрэ / Ощхэр къещха! / Ныхэтхы 
къы щэгъуагъо – / Ощхэр къещха! / Лыгъотхы 
къы щегъэшхэ! / Ощхэр къещха!/ Шъэонажъо – 
къоепсы рагъашъуа! – Ханцэгуащ мы водим – /
Дождь идет! / На Нехетхе гром гремит – Дождь 
идет! / На Лыготхе дождь да пойдет! Дождь идет! 
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Шаонаже сырным рассолом поят!» (шапс.); или: 
«Хьэнцэгуащэ зыдошэрэ! / Я дэ ди Тхьэ, уэшх 
къегъэщэщэх!» (каб.) – «Ханцегуашу мы водим! / 
О, наш Бог [Тха], нам обильный дождь пошли!» 
[3, с. 78, 80]. Ср. «Дзиуарэ» у абазин: «Воды не-
множко, / Дождя немножко, / У родника режут 
жертвенное животное / Там, где сухо, чтоб была 
вода» [2, с. 56]. В обрядовой песне-заговоре че-
ченцев и ингушей обращались к повелительнице 
грома и молнии Села: «О, Хала, Хала! / Дай до-
ждя боже! Дай урожай полям, Села! / С кошачий 
хвост колос дай, / О, Хала, Хала!» [2, c. 55]. Ле-c. 55]. Ле-. 55]. Ле-
чебные заговоры могли быть использованы, на-
пример, во время чапша – обряда бдения у посте-
ли раненого. Мужчина, входящий в комнату, где 
содержался больной, должен был произносить 
следующую заклинательную формулу: «Лъэпщу 
ди къаныр уи Iэзащ, / Iэзэ махуэ тхьэм фхуищI / 
Тхьэряпхъу уи нэIэ тетщ, / Сымаджэр псэууэ, / 
Запэщу тхьэм игъэхъуж, / ПсынщIэу хъужыну 
жызоIэ» – Тлепш (божество кузнечного дела, 
покровитель раненых), наш кан – твой лекарь, / 
Счастливым лекарем да сделает для вас его Тха 
(верховное божество адыгского мифологическо-
го пантеона). / Дочь Тха у изголовья (твоего) сто-
ит. / Больной – живым, / Нормальным – пусть Тха 
сделает здоровым / Быстрее чтобы выздоровел 
говорю» [4, с. 146]. Затем, окропив постель боль-
ного из чашки, посетитель занимал свое место, 
соответствующее его родовому званию и положе-
нию в обществе.

К группе лечебных относился заговор, спаса-
ющий от укуса паука и сопровождавшийся также 
ритуальными действиями: «Бэджыр къыоцакъэ-
ма къэпIущт: Убэджыхъуума сыбэджыхъу, / Убэд-
жьэбзмэ сыбаджэбз, / Уакъысэуцэкъагъэмэ сыкъ-
ыоцэкъэжьы / Ощ нахьи сынахьылъэщ, – пIони, / 
бзужыр зацэкъэгъэм уцугъупщэ уецакъмэ мэхъу-
жьы. – (Если) ты паук – (то) и я паук, / (Если) ты 
паучиха – (то) и я паучиха, / Ты меня укусил – и 
я тебя укушу – / Я сильнее тебя! – скажешь, и то 
место, куда укусил паук трижды укусишь – все 
пройдет» [5]. 

К магическим действиям и заклинаниям 
обращались также, чтобы облегчить страда-
ния рожениц, например: «Лхъухей хъуа нэужь, 
хьэндркъуэрэ блэмрэ щызэрышхым дэж псоуэ 
зыIэзщIэзыгъэкар щIохъээри и бостеикIэмкэ йоу-
эри: ПсынщIэ теIеэ, ялыхъ! ФIы теIуатэ – жеэри, 
фызыр щIокIыж. – «Если роженице трудно раз-
родиться, то женщина спасшая лягушку от змеи, 
когда они боролись, заходит, ударяет подолом 
платья и говорит: Легкость предреки, Аллах! / 
Благо нареки – говорит и выходит» [6]. 

К заговорам и заклинаниям, связанным с 
желанием воздействовать на общественные и 
личные отношения, можно отнести заговорные 
формулы, сопровождавшие обряды гаданий. На-
пример, гадания с кольцом при луне «Псыхэп-
лъэ» – «Глядение в воду». Последнее заключа-
лось в том, что девушки долго вглядывались в 
воду, ожидая, когда на поверхности «появится» 
портрет возлюбленного и повторяли: «Ялэхь, 
ялэхь, къыщIэгъахьэ / Ялэхь, ялэхь, къытегъа-
хьэ, / Ялэхь, ялэхь, къыщIэгъапсэ, / Ялэхь, ялэхь, 
сыгъэлъагъу» – «Аллах, Аллах, пусть войдет [от-
разиться) / Аллах, Аллах, пусть взойдет [на по-
верхность] / Аллах, Аллах, пусть засияет, / Ал-
лах, Аллах, покажи мне его!» [12, с. 44].

По форме заговоры и заклинания могли пред-
ставлять собой: 

а) прямое приказание или угрозу («Заговор 
от укуса паука»). В заговорах этого типа преобла-
дает категорическое повеление злому существу: 
«Уйди!»; 

б) просьбу, молитву о ниспослании желаемо-
го («Хьэнцэгуащэ»). В противодействии негатив-
ным силам магическое воздействие с помощью 
вербальных знаков – формул-заговоров – под-
крепляется обращением к мифологическим бо-
гам (Тхьэ, Тлепш, Елэ) (песня «Елэ, Елэ...») или 
Аллаху; 

в) умилостивительные формы заговоров, на-
пример: «ФэрэкI уэрэд» – «Песни оспы», «Заговор 
змей», имеющий смысл задобрить, подольстить-
ся и оберечь себя от злого воздействия. Сюда же 
может быть отнесена песня-заговор умилостив-
ления змей («БлэгъэIэсэ уэрэд»): «Хъутэ-хътэ, 
деикъуэ, / Зикъуэ дыщэрыджыдж / зянэр джэ-
мыдэтес, / Къушхьэ псынэр согъэхуахуэ. Уихуэ-
сихуэ, нэхъыжь, Уижь-сижь нэхъ гуащIэ? Блэп-Iэ? Блэп-э? Блэп-
щым сопщэ, / Блэпщ, къикI. / Езгъэбэн кIыхьыжь, 
/ Собэн, сыптокIуэ, / Уи гъэгу ирикIуэ / Си гъуэгу 
сырокIуэ, Дызумыгъэзауэ, / ДызыгъэдэхащIэ. Уи 
щIэн си щIасэ Си щIэн уи щIасэ… / Гуахътыри 
къан!» [4, с. 144]

Своеобразный тип представляли собой так 
называемые молитвообразные заговоры, отра-
жающие процесс трансформации одной из ма-
гических форм поэзии. М.И. Мижаев выделил 
их из группы культовых хохов и назвал хохами-
заклинаниями. К ним, например, могут быть 
отнесены: «Вабдзэ ящIым зарехъуэхъу» – «Хох 
подготовляемого лемеха»; «Гъунэ щыралъхэм 
зэрыхъуахъуэ» – «Хох первой борозды», «Жылэ 
щытрасакIэ зарыхъуахъуэ» – «Хох в начале сева». 
Например: «Жылэ щытрасэкIэ зарыхъуахъуэ. / 
Ялыхь! / Жылэ махуэ тедгъасэ, / Тезысар гъэу-
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зыншэ, / Зы лъэдийм щхьэмыжитI къыпыгъакIэ, / 
Зы ху, напIэм тIу ирегъащIэ! / Ялыхь! / Бэвымрэ 
берчэтымрэ къыхэлъхьэ, / УзыншагъэкIэ къед-
гъэхьэлIэж, / ГуфIэгъуэкIэ дыгъэшхыж! – Когда 
сеют зерно. Аллах! / Зерна счастливые дай по-
сеять, / Посеянному здоровым [дай быть] / На 
одной ножке двум колоскам [дай] вырасти / Из 
одного гнезда двум стеблям дай вырасти / Аллах! 
/ Богатство и изобилие вложи / Здоровыми дай 
нам убрать [все это] / По счастливому поводу дай 
все съесть!» [4, с. 46]. Молитвообразные загово-
ры представляют собой наиболее древние пласты 
магической аграрной поэзии. В их основе так же, 
как и в заговорах, лежит вера в магическую силу 
слова и действия. Сакральная сила ритмического 
слова должна была обеспечить будущий урожай.

Особыми свойствами жанра, стремлением 
сохранить таинственную магию слова обуслов-
лено, по-видимому, включение в текст заговора 
слов, с затемненным смыслом, или же вообще не 
имеющими смысла. Некоторые заговоры цели-
ком состоят из несвязанных семантически пред-
ложений, например: IэлъэщIыр плъыжьщ, / Джа-
нэр плъыжьщ, / Зэгъапъэр плъыжыщ,/ Лъэпэдыр 
плъыжьщ, / КхъузанэкIэ псы къахькъым, / Псым 
къикIри икIыжащ. / Бжэм плъыжь Iэзэгъуэщ, /  
И щхьэ плыжь Iэзэгъуэщ, / КхъузанэкIэ псы 
къахькым / ЩхъууэкIэ – плъыжьыкIэщ, / Ялыхь, 
щIэгъэкI. / Епщэ дыр-дыр, / Епща дырыс, / Епщэ 
мыIэмылэ, / Махъэ дыр-дыр, / Махъэ дырыс, / 
Махъэ мыIэмылIэ / Махъэ лIэпащ, / ЩхъуэкIэщ – 
плъыжькIэщ, / кхъузанэкIэ псы къахьрэ? / Псым 
къыкIри икIыжащ [4, с. 145]. 

Определенную группу составляют обрядо-
вые песни-заговоры, относящиеся к различным 
сферам быта. Основная функция врачевальных 
песен-заговоров (щIапщэ уэрэдхэр) – оберегать 
больного от воздействия нечистых сил и лечить 
с помощью магии слова и интонации. Эта функ-
ция, заключающаяся в стремлении магически 
исцелить больного, является жанрообразующим 
признаком чапшевых песен, что позволяет отне-
сти их к заговорной поэзии. Например, песня ле-
чения ран «Уатэ, уэтэжъыеу…» – «Молот, моло-

точек…»: «Уатэ, уэтэжъыеу, уэтэжъые псынкIа / 
Уэ Лъэпшъэуэ зиуатэмэ уатэр егъэпсынкIа! / Уэ 
Лъэпшъэуэ зиуатэмэ псынкIэу егъэхъужьа!» – 
«Молот, молоточек, молоточек быстрый! / Тлепш, 
владелец молота, быстро молотом стучит. / 
Тлепш, владелец молота, быстро исцеляет» [3, 
с. 118]. К песням-заговорам, имеющим хозяй-
ственную функцию относится, например, песня 
пасечника, призванная заклинать отроившихся 
пчел, побуждая перейти их в новый улей, напри-
мер: «ПIвей, пIвей, пIвей / Сэбым екIу, матэм 
кIэж,/ Джэмыдэжь, лъэужьыфI» – «ПIвей, пIвей, 
пIвей!» – «В роевню иди, в улей перейди,/ Ры-
жий, славный, благотворец»! [3, с. 55]. 

Заговоры и заклинания могли иметь коллек-
тивную и индивидуальную формы реализации. 
Примером первого типа заговоров может слу-
жить обряд вызывания дождя «Ханцегуаша». 
Индивидуальные заговоры могли сопровождать-
ся строгой регламентацией, запретами на про-
изнесение вслух, в неурочное время, были при-
вязаны к определенному типу ситуаций. Тексты 
заговоров и заклинаний – это способ воздействия 
на окружающую действительность в желаемом 
направлении, ее деформации в соответствии с 
индивидуальными потребностями личности или 
общества. 

Таким образом, адыгские заговоры/заклина-
ния (теIуэ, тебжэ, епщэ) – это магические вер-
бальные формулы, призванные активно воздей-
ствовать на тот или иной объект в желаемом на-
правлении. Адыгские заговоры могут иметь как 
прозаическую, так и стихотворную, песенную 
формы. Заговоры условно могут быть разделены 
на: а) хозяйственные; б) лечебные; в) связанные 
с желанием воздействия на личные и обществен-
ные отношения. Заговоры могут быть по форме: 
а) принудительного характера, т.е. содержать ярко 
выраженную идею слова-приказа, угрозы; б) мо-
литвообразные заговоры; в) умилостивительную, 
ублажающую форму. По степени участия в актуа-
лизации заговора, и быть может сопутствующего 
ему обряда, они могут быть разделены на: а) ин-
дивидуальные, б) коллективные заговоры.
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Аннотация. В статье поднимается проблема заимствования терминов из индоевропеистики в 
лингвистическое кавказоведение и их адекватного использования. Терминологическая номенклату-
ра индоевропейских языков не всегда обнаруживает адекватное соответствие специфическим 
особенностям дагестанских языков. Особенно это касается терминов, обслуживающих такой 
малоисследованный раздел грамматики дагестанских языков, как морфемика. 
Ключевые слова: терминологический аппарат, лингвистическое кавказоведение, дагестанские 
языки, детерминатив, тематический показатель, интерфикс.

Abstract. The article raises the issue of borrowing terms from the Indo-European languages to linguistic 
Caucasus Studies and their appropriate use. Terminology nomenclature of the Indo-European languages 
do not always detect an adequate compliance with the specific characteristics of the Dagestan languages. 
This is especially true of the terms concerning such a scantily explored grammar section of the Dagestan 
languages as the morphemics.
Keywords: terminological unit, linguistic Caucasus Studies, Dagestan languages, determinative, thematic 
index, interfix.

Введение. Научная значимость исследования 
и убедительность полученных результатов напря-
мую связаны с упорядоченностью терминологи-
ческого аппарата. Важность для любой науки 
адекватности ее терминологического аппарата не 
подлежит сомнению. Четкость терминологиче-
ской номенклатуры – это важнейшая предпосыл-
ка успеха лингвистических исследований. 

О наличии проблемы лингвистической тер-
минологии в кавказоведении свидетельствует тот 
факт, что дагестанская лингвистическая термино-
логия является далеко не полной и, как правило, 
опирается либо на прямое заимствование, либо 
на калькирование с индоевропейской (русской). 
Не отрицая общей положительной оценки вкла-
да иноязычной терминологии в дагестанскую, 
следует обратить внимание и на негативные по-
следствия непродуманного переноса отдельных 
терминов. Понятийно-терминологическая но-
менклатура, обслуживающая индоевропейские 
языки и составляющая основу метаязыка иссле-
дования европейских языков, не всегда обнару-
живает адекватное соответствие специфическим 
особенностям дагестанских языков. 

Проникновение иноязычной терминологии 
в кавказоведение приходится на период интен-
сивного развития сравнительно-исторического 
языкознания, именно в это время усилился на-
учный интерес европейцев к кавказским язы-
кам. И хотя компаративисты сосредоточились в 

основном на проблеме происхождения генетиче-
ских связей кавказских языков, понятийно-тер-
минологический аппарат, обслуживающий индо-
европейские языки, оказался задействованным во 
всех областях лингвистического кавказоведения. 

Результаты и обсуждение. Кавказоведение 
заимствовало и активно пользуется терминами 
морфема, аффикс, основа и корень, но строгого 
определения этих терминов нет не только в на-
учной литературе по дагестанским языкам, но и 
в целом в кавказоведении. На наличие проблемы 
определения и разграничения корневой и аффик-
сальной морфемы также и в общем языкознании 
указывает В.А. Плунгян: «Различие между корне-
выми и аффиксальными морфемами представля-
ется интуитивно очевидным, но в действительно-
сти оно с трудом поддается формализации. Нам 
не известно ни одного эффективного определе-
ния корня и аффикса» [1, с. 81]. 

В дагестанских языках не изучена структур-
ная организация и самой морфемы – важнейшего 
элемента языка. Не установлена роль гласных в 
морфемообразовании: были ли гласные истори-
чески только огласовками консонантных морфем 
или вокалическим морфемам с самого начала 
были свойственны грамматические функции. 

Не составлен индекс морфем дагестанских 
языков с подробным описанием функций каж-
дой морфемы и выявлением всех алломорфов. Не 
установлено, является ли та или иная морфема 
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флективной или детерминативной, словоизмени-
тельной или словообразовательной. 

В грамматических исследованиях дагестан-
ских языков нет самостоятельного раздела «мор-
фемика», нет цельных монографических иссле-
дований морфемного строя дагестанских языков. 
Исключение составляют даргинский и лакский 
языки. Морфемика даргинского языка получила 
освещение в посмертно изданном труде З.Г. Аб-
дуллаева «Морфемный строй даргинского язы-
ка» [2]. В данной монографии выявлен и описан 
морфемный инвентарь даргинского языка, ис-
следуется происхождение и развитие корневых и 
аффиксальных морфем имени и глагола. В рабо-
те З.Г. Абдуллаева постулируется, что корневые 
морфемы первичных дейктонимов лица послу-
жили базой процесса дивергенции и образования 
различных лексико-грамматических единиц. 

Морфемный строй лакского языка получил 
освещение в монографии И.Х. Абдуллаева «Лак-
ский язык в историко-сравнительном освещении. 
Морфология» [3]. И.Х. Абдуллаев выявляет весь 
морфемный инвентарь лакского языка и дает его 
историко-типологический анализ. Приложенный 
к монографии «Словарь морфем и морфемных 
элементов лакского языка» представляет особую 
ценность, поскольку приводимые в нем морфемы 
(более 500 морфем с фонетическими и диалект-
ными вариантами) сопровождаются функцио-
нальной и историко-генетической характеристи-
кой. Если не считать эти две монографии, то в 
основном в дагестановедении морфология вос-
принимается как раздел грамматики, исследую-
щий лексемную морфологию. 

Основной единицей морфемики является 
морфема. Термин «морфема» (происходит от 
древнегреч. слова morphē «форма») в лингви-
стической литературе трактуется неоднозначно. 
Понятие и термин «морфема» в науке о языке 
впервые применил Иван Александрович Бодуэн 
де Куртенэ в 80-х гг. ХIХ столетия, как родовой 
термин, объединяющий частные, видовые поня-
тия вроде корень, префикс, суффикс, окончание 
и т.п. [4, с. 290–291] и охарактеризовал его как 
«дальше не делимый морфологический элемент 
языкового мышления» [4, с. 290]. И.А. Бодуэн 
де Куртенэ выделил два сущностных признака 
морфемы – это ее минимальность и значимость, 
т.е. дальнейшее деление морфемы на значащие 
единицы невозможно. Это определение морфемы 
(среди множества существующих определений) 
представляется нам наиболее верным.

Хотя следует отметить, что не все лингвисты 
соглашаются с И.А. Бодуэном де Куртенэ, в част-
ности с тем, что «на все морфологические эле-

менты языкового мышления – морфемы, синтаг-
мы <…> – следует смотреть не как на научные 
фикции или измышления, а только как на живые 
психические единицы, правда, не застывшие в 
однообразии, а только постоянно видоизменяю-
щиеся. Но все-таки живые, реальные единицы» 
[4, с. 183].

В научной литературе известна также точка 
зрения, согласно которой морфема не «живая, ре-
альная единица, а «научная фикция», придуман-
ная исследователем с определенной целью, не 
имеющая самостоятельного функционирования. 
Самостоятельное функционирование имеет толь-
ко слово, существующее как самодостаточная 
единица, а морфемы выводятся из слова путем 
морфологического анализа. Так, например, проф. 
Е.С. Кубрякова выделяет производность понятия 
морфемы по отношению к понятию слова: «Мор-
фема (подобно фонеме) вычленяется только в 
ходе специального исследования, являясь резуль-
татом сознательной абстракции» [5, с. 182].

Подобная характеристика морфемы, очевид-
но, обусловлена тем, что не учитывается двой-
ственный характер морфемы. Это противоречие 
(абстрактность~реальность) обусловлено двой-
ственным характером морфемы, вызванным не-
обходимостью объединить в одном понятии и 
онтологический аспект, и эпистемологический 
аспект. То есть следует различать морфему как 
единицу лингвистического анализа и морфему 
как языковую единицу. Морфема абстрактна как 
единица лингвистического анализа (методологи-
ческий аспект) и реальна как структурная едини-
ца языка (онтологический аспект) [6, с. 10].

Как абстракции, используемые для описания 
реальных явлений языка, характеризует проф. 
Г.А. Климов морфему и фонему, полагая, что 
«если не примером крайне неудачного способа 
выражения, то только несостоятельными мето-
дологическими посылками можно объяснить и 
высказанную в некоторых направлениях совре-
менного языкознания точку зрения, характери-
зующую лингвистические единицы в качестве 
некоторых фикций» [7, с. 25]. Г.А. Климов реко-
мендует четко разграничивать онтологическое 
понятие морфемы (как структурной единицы 
языка) от методологического понятия морфемы 
(как единицы лингвистического анализа): «Едва 
ли можно найти какое-либо оправдание для всё 
еще встречающегося в некоторых работах ото-
ждествления языковых единиц и единиц лингви-
стического анализа» [7, с. 22–23]. 

Морфема как двусторонняя единица со-
стоит из плана содержания и плана выражения, 
т.е. из семантической (означаемое) и фонетиче-
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ской (означающее) формы. Все морфемы, функ-
ционирующие в языке, можно разделить на два 
основных разряда. Первый разряд – это корневые 
морфемы, второй – некорневые. Второй разряд 
морфем, в свою очередь, можно разделить еще на 
два подразряда: формообразующие и словообра-
зующие морфемы. 

Корневая морфема отличается от некорне-
вых, прежде всего, тем, что ее наличие в каждом 
самостоятельном слове обязательно. Слов без 
корня (корневой морфемы), как известно, не су-
ществует (редкие исключения представлены вто-
ричными образованиями с утраченным корнем), 
в то время как в языке функционирует значитель-
ное количество слов без префиксов, суффиксов и 
флексий. 

Для обозначения морфем, выполняющих в 
составе сложного слова соединительную функ-
цию, не имея при этом самостоятельного зна-
чения, в лингвистике применяется несколько 
терминов: соединительные морфемы, вставки, 
прокладки, субморфы, пустые морфы или квази-
морфы и т.д. Наибольшее распространение в ру-
систике получил термин «соединительные мор-
фемы» – Verbindungsmorphemen в терминологии 
Н.С. Трубецкого, который впервые ввел это по-
нятие в 1934 г. 

Термин «интерфикс» был введен в русисти-
ку в 1938 г. М.А. Сухотиным и М.В. Пановым и 
с тех пор широко применяется исследователями 
русского языка. 

В кавказоведении термин «интерфикс» при-
меняется очень редко, его эквивалентами вы-
ступают такие понятия, как тематический по-
казатель и синонимичный ему детерминант 
(детерминатив), определяемые как аффиксы, 
присоединяемые к корню для образования осно-
вы в некоторых словоформах слова, они характе-
ризуются как лишенные собственного значения. 
ср.: «...Сами тематические гласные и не выража-
ют ничего, кроме принадлежности включающих 
их единиц к тому или иному типу склонения или 
спряжения» [8, с. 72]. 

В дагестановедении термин «детерминатив-
ный суффикс» используется в несколько ином 
значении. Понятие детерминанта здесь увязыва-
ется с различными историческими процессами. 
Детерминант, как правило, располагается в пози-
ции после корня. В большинстве случаев он на-
столько срастается с корнем, что для выделения 
детерминативного суффикса приходится прибе-
гать к материалам родственных языков и их диа-
лектов.

Традиционно суффикс рассматривается как 
посткорневая морфема, устанавливая тождество 

понятий суффикс и суффиксальная морфема. 
Материал дагестанских (> кавказских) языков не 
позволяет приравнивать понятия и термины мор-
фема и суффикс. Непродуманное использование 
этих терминов, без учета специфики языкового 
материала, без выявления соотношения морфе-
мы и суффикса, приводит зачастую к неадекват-
ным выводам. Так, например, в аварском языке 
исследователи выделяют большое количество 
суффиксов множественного числа: -би, -ал (-ял), 
-л, -заби, -зал, -и, -ни, -дул, -ул (сюда следует до-
бавить еще суффикс -аби), и эти же единицы вы-
деляются в качестве морфем множественности. 
Недифференцированный подход к анализу струк-
турных единиц, выражающих грамматическую 
категорию числа, приводит к выделению в ка-
честве единых категориальных формантов мно-
жественности сочетаний разнофункциональных 
элементов, т.е. имеет место смешение понятий 
суффикс и суффиксальная морфема. Суффиксы 
множественности -би, -ал (-ял), -заби, -зал, -ни, 
-дул, -ул, -аби представляют собой сочетание 
двух суффиксальных морфем различной функ-
циональной нагрузки: морфем детерминативной 
нагрузки (-б-, -а- (-я-), -заб-, -за-, -н-, -ду-, -у-, 
-аб-) и морфем категориальной нагрузки (-л, -и). 
Функциональное разграничение связано с их по-
зицией в структуре категориальных форм имени. 
Только два суффикса множественности (-л и -и) 
совпадают с суффиксальной морфемой множе-
ственности. 

Весь комплекс суффиксов множественности 
аварского языка, на наш взгляд, можно разделить 
на две группы: 

1) -би, -аби, -заби, -и, -ни;
2) -ал (-ял), -л, -зал, -дул, -ул. 
В первой группе суффиксов категориальная 

морфема множественности совпадает с суффик-
сом множественности и представлена гласным 
-и. Суффикс множественности -и в современном 
аварском языке представлен в ограниченном ко-
личестве слов: хIанчIчI-и «птицы» (ед.ч. хIинчIчI), 
тIанчIи «детеныши» (ед.ч. тIинчI), гIач-и «коро-
вы» (ед.ч. гIака). Суффикс множественности -ни 
представлен только в одном слове: цIцIе «коза» 
– цIцIа-ни «козы». Элемент н, выступающий в 
функции детерминанта, скорее всего, является 
утерянной на современном этапе развития авар-
ского языка частью основы, поскольку в ряде 
близкородственных андийских языков в ауслау-
те основы представлен сонорный -н, например: 
ахв. ццен-алъу, тинд. ццен-елъи, чам. сIсIин-алI 
«коза». 

Появление детерминативных морфем мно-
жественности -б-, -аб-, -заб- можно объяснить 
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морфонологическими причинами, их использо-
вание регламентируется особенностями структу-
ры основы. 

Что касается второй группы суффиксов, то 
наименее дискутируемым является исконный 
характер суффикса множественности -ал. Это не 
только самый распространенный, наиболее про-
дуктивный суффикс, но и исконный, поскольку 
преобладающее большинство слов исконного 
происхождения образует форму множественно-
го числа посредством данного суффикса. Тем не 
менее, не лишены основания попытки отдельных 
исследователей аварского языка доказать произ-
водный характер данного суффикса. Как указыва-
ет М.Е. Алексеев, «исконность афф. -ал как будто 
не подвергается сомнению. Однако, если судить 
по формам косвенных падежей, и этот суффикс 
является составным: вацц-ал – эрг. вацц-а-з «бра-
тья» и др. Опираясь на аналогичные факты, мож-
но членить также суф. -дул, цур-дул – эрг. цур-ду-з 
«лисы» и т.п.» [9, с. 37]. 

Таким образом, получается, что все суффик-
сы второй группы, кроме суффикса -л, являют-
ся производными. Они состоят из двух морфем: 
морфем детерминативной функции (-а (-я), -за, 
-ду, -у) и морфемы категориальной функции -л. 
Общность этих суффиксов множественности не 
вызывает сомнения, поскольку все они представ-
ляют собой одну и ту же морфемную единицу 
(-л) с огласовками (-а-л, -я-л, -у-л) и сочетаниями 
огласовок с согласными вставками (-з-а-л, -д-у-л). 

В зависимости от наличия или отсутствия огла-
совок и вставочных элементов один и тот же мор-
фемный согласный предстает в роли различных 
суффиксов множественности. 

Морфемы детерминативной функции, огла-
совки или вставочные согласные появляются 
между корнем и суффиксом в тех случаях, когда 
их соединение невозможно по морфонологиче-
ским причинам.

Выводы
Таким образом, приведенный выше матери-

ал позволяет наглядно разграничивать понятия 
и термины суффикс и суффиксальная морфема. 
В ряде случаев они могут совпадать, но это не 
значит, что это равнозначные понятия. Суффикс 
может состоять из нескольких морфем. Значит, 
суффикс на морфемном уровне языка являет-
ся единицей членимой, в отличие от морфемы. 
Морфема – это минимальная, далее не членимая, 
единица языка, которая не может включать в свой 
состав другие единицы языка. 

Терминологический разнобой в любой об-
ласти науки, как известно, свидетельствует о 
неразработанности проблемы. Поэтому, прежде 
чем приступить к исследованию любого вопроса, 
следует определиться с понятиями и терминами, 
применяемыми в работе. Только установив тер-
минологическую номенклатуру, определившись с 
метаязыком исследования, можно ожидать адек-
ватного решения поставленного вопроса. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию структуры и семантики сложносочиненных пред-
ложений в нахских языках – выявлению типов таких предложений, средств связи предикативных 
частей. Сложносочиненные предложения по признаку наличия/отсутствия средств связи мы де-
лим на маркированные и немаркированные [1]. Отмечается, что немаркированность характерна 
только для одного типа сложносочиненного предложения – соединительного, а в целом сложносо-
чиненное предложение характеризуется маркированностью связи предикативных частей.
Ключевые слова: предложение, сложное предложение, союзная и бессоюзная связь, паратаксис, 
сложносочиненное предложение, маркированные сложносочиненные предложения, немаркиро-
ванные сложносочиненные предложения.

Abstract. The article considers the structure and semantics of compound sentences of the Nakh languages, 
identification of the types of the sentences, means of connection of the predicate parts. Compound 
sentences, based on the presence/absence of means of communication, are divided into marked and 
unmarked complex sentences. It is noted that unmarkedness is the characteristic feature of the one type of 
the compound sentence – the connecting sentence and the compound sentence is characterized by marked 
connection of the predicate parts. 
Keywords: proposal, complex sentence; conjunctive and inconjunctive connection, parataxis, compound 
sentence, the marked compound sentence, the unmarked compound sentence.

Само выделение сложносочиненных и слож-
ноподчиненных предложений в нахских языках 
не всем языковедам представлялось правильным. 
В этой связи Ю.Д. Дешериев писал: «Здесь мы 
не будем останавливаться на вопросе о право-
мерности выделения сложного предложения 
в нахских языках, о принципах разграничения 
причастно-деепричастных оборотов, с одной 
стороны, придаточных предложений – с другой, 
при построении описательной грамматики. Для 
нас важно проанализировать в историческом и 
сравнительно-историческом плане способы вы-
ражения связи между простыми предложениями. 
С этой точки зрения мы и будем анализировать 
так называемые сложноподчиненные и сложно-
сочиненные предложения в нахских языках». И 
далее: «…мы пришли к выводу о нецелесообраз-
ности выделения и разграничения сложноподчи-
ненных и сложносочиненных предложений даже 
в описательной грамматике»; еще дальше на той 
же странице Ю.Д. Дешериев говорит об «умоз-
рительно выделяемой сочинительной и подчини-
тельной связи между простыми предложениями» 
[2, с. 505]. Тем не менее, и в грамматиках нахских 
языков, и в грамматиках других языков народов 
Кавказа традиция выделения этих двух основных 
типов сложного предложения сохранилась, но за 
прошедшие годы само представление о структу-

ре и семантике сложносочиненных и сложнопод-
чиненных предложений претерпело изменения. В 
этом смысле разграничение двух типов сложных 
предложений – сложносочиненных и сложнопод-
чиненных, в свою очередь подразделяемых на 
маркированные и немаркированные, которое со-
держится в работах А.И. Халидова (см., напр., [3, 
4], представляется достаточно последовательным 
и отражающим структурно-семантические осо-
бенности соответствующих типов предложений 
в вайнахских языках.

Маркированные сложносочиненные предло-
жения в нахских языках представлены следую-
щими типами.

Сложносочиненные предложения, в кото-
рых отношения между относительно самосто-
ятельными частями маркированы с помощью 
специальных союзов. Общим для чеченского и 
ингушского языков является соединительный 
союз а, используемый и для выражения связи 
между однородными членами предложения, и 
для соединения частей сложного предложения: 
ср. инг. Ахьмад а, Тамара а кино дахар «Ахмед 
и Тамара в кино пошли», чеч. Ахьмад а, Тамара 
а кино дахара (соединение однородных членов 
предложения); инг. ДогIа а сецар, сийрда малх 
а хьежар «И дождь прекратился, и яркое солнце 
выглянуло», чеч. ДогIа а сецира, къегина малх а 
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хьаьжира (соединение частей сложносочинен-
ного предложения). В бацбийском языке союзу а 
предпочитают «сочинительный аффикс -и, при-
соединяемый обычно к субъектной форме при-
даточного предложения: Ас тхан гIазиш ботх 
тагбие, ахьаи тхан гIазиш ботх тагбие «(И) я 
хорошо поработал сегодня, и ты хорошо порабо-
тал сегодня».

Разделительный союз я (инг. е, бацб. е, 
почему-то переводимый у Д. и Н. Кадагидзе в 
словаре как «и» [5, с. 317]) также используется и 
при соединении однородных членов, и в функции 
союза в сложносочиненном предложении с раз-
делительными отношениями частей. Несмотря 
на упомянутый перевод союзом «и», в бацбий-
ском языке аналог чеч. я также употребляется как 
разделительный союз: Окхуин е бакъеъ моттийн 
е дукхахьо тешин «Он или действительно пове-
рил, или слишком доверчивый». Оба союза – со-
единительный а и разделительный я (е) – обычно 
повторяются, употребляются в составе и главной, 
и придаточной частей сложносочиненного пред-
ложения, поэтому обычно они представлены в 
виде а … а, я … я (инг., бацб. е … е).

Противительных союзов в нахских языках 
уже несколько: это амма, ткъа, хIеттие а, де-Iеттие а, де-еттие а, де-
лахь а, бакъду, цхьабакъду (чеч.), амма, хIаьта, 
бакъда, цхьабакъда (инг.). Союз тIаккха, приво-
димый у И.А. Оздоева [6, c. 8] и авторов учебника 
ингушского языка [7, c. 211] в качестве противи-c. 211] в качестве противи-. 211] в качестве противи-
тельного (у Р.И. Ахриевой и др. – в качестве си-
нонима союза хIаьта), на самом деле не выража-
ет собственно противительных отношений: этот 
«союз» служит для выражения последовательно-
сти действий и при этом не является союзом (ср. 
Со цIавиера, тIаккха сай гIуллакха вахар, салаIа 
Iовижар «Я пришел домой, потом (затем) пошел 
по своему делу, потом отдыхать лег»). В бацбий-
ском языке есть общий с чеченским и ингушским 
бакъеда «однако; правда», но нет остальных, при 
этом в нем используются отсутствующие в вай-
нахских языках маграм «но; однако», тумца «все 
же», которые не включены Д. и Н. Кадагидзе в 
свой словарь, но приводятся у Ю.Д. Дешериева, 
в «Сравнительно-исторической грамматике» и в 
«Бацбийском языке».

В качестве соединительных союзов отдель-
ные исследователи выделяют такие единицы, 
которые на самом деле, видимо, к союзам не 
могут быть отнесены. Особенно это характерно 
для ингушских авторов, расширяющих состав 
сочинительных союзов. Так, И.А. Оздоев выде-
ляет «сложносочиненные предложения с союзом 
алхха», также дуьххьал, тIаккха, иштта [6,  

c. 11–13] и нек. др., отнесение которых к союзам 
неоправданно. В его же примерах Дукха сомий 
гаьнаш яра тха биеша, алхха цаI мара яц шап-I мара яц шап- мара яц шап-
ша «Много фруктовых деревьев в нашем саду, 
но персик только один», Со чиехка кийчлургва, 
тIаккха вай театре гIуоргда «Я быстро подго-
товлюсь (оденусь), тогда мы в театр пойдем» алх-
ха на самом деле ограничительно-усилительная 
частица, тIаккха – наречие, местоименное, но не 
перешедшее в союз. Ингушск. алхха в чеченском 
соответствует деккъа (еккъа, беккъа) в той же 
роли, эта частица употребляется без ограничений 
и в простом предложении с тем же ограничитель-
ным значением Кертахь беккъа цхьа Iаж бацара 
диттиех. 

Как отмечает А.И. Халидов, есть основание 
выделить в нахских языках и четвертый тип со-
чинительных союзов – присоединительный [8,  
c. 278]. 

Присоединительную функцию могут в со-
ответствующем контексте выполнять союзы про-
тивительные – амма, делахь а, бакъду, цхьа-
бакъду. «Собственно говоря, союзы делахь а, 
хIеттие а, вуьшта, бакъду, цхьабакъду не со-
всем обоснованно включены в тип противитель-
ных, в строгом смысле они должны быть выде-
лены в самостоятельный тип присоединительных 
союзов, в значении которых могут быть исполь-
зованы также собственно противительные союзы 
амма и ткъа» [8, c. 278]. Присоединительные 
союзы выражают такие отношения, при которых 
вводимая с их помощью вторая часть сложного 
высказывания указывает на дополнительный ха-
рактер прибавляемого к первому (основному) со-
общения: ср. чеч. Даржаш наха луш ду, амма оцу 
нахиера гIалат дала а сахьт дац «Чины людьми 
даются, но (однако) эти люди (неровен час) мо-
гут и ошибиться»; ТIамуо буохийна хьийзаш бара 
нах, ткъа иза куьйгана цIена боцучу нахана дие-Iена боцучу нахана дие-ена боцучу нахана дие-
зарг дара «Войной обездоленные (и ввергнутые 
в панику) метались люди, а это нечистым на руку 
людям нужное было».

Обычно рассматривают в одном ряду с про-
тивительными, но есть смысл выделить в само-
стоятельный тип пояснительные союзы, кото-
рые не выделялись ранее и в чеченской грамма-
тике, но в последнее время некоторые авторы 
считают необходимым выделить. В этом каче-
стве используются союзы вуьшта, аьлча, аьл-
ча а: ср. чеч. Цунна Iаламат хала дара шена ца 
бевзачу нахаца юкъаметтиг ларъян а, вуьшта 
аьлча, церан амалш, гIиллакхаш лайна ца Iаш, 
ша а царах дIатарвала «Ему невероятно трудно 
было с ему не знакомыми людьми взаимоотно-
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шения поддерживать, иначе сказав (говоря), их 
нравы, обычаи (традиции) не только переносить 
(мириться с ними), но и самому уподобиться 
им»; Дагуо миел хоьуоьхург дан гIора дац, аьл-Iора дац, аьл-ора дац, аьл-
ча а, гIор-м диегIиехь дара, синлаам ца тоьу-кх 
«Сердце сколько подсказывает делать (все) сил 
нет, то есть сила в теле есть, духа воли недоста-
ет». В учебных грамматиках чеченского языка их 
называют «довзийтаран хуттургаш», буквально: 
«ознакомляющие союзы» [9, c. 210]. В ингуш-
ской грамматике семантическая классификация 
союзов проводится иначе: так, в вузовском учеб-
нике [7] подробно со множеством примеров при-
водятся союзы (хоттаргаш), которые на стр. 214 
делятся на а) соединительные (вIашагхоттара), 
разделительные (къоастадара), противительные 
(духьалдара), при этом среди выделенных союзов 
сопоставимые с чеченскими не отмечены.

Немаркированные сложносочиненные 
предложения – те, в которых отношения меж-
ду двумя и более предикативными единицами 
не оформлены посредством союзов. Отсутствие 
союзов компенсируется использованием других 
средств, известных не только в нахских языках, 
но и во множестве других, иноструктурных и 
близкоструктурных, – порядка слов, интонации, 
однотипности видовременных форм и значений 
глаголов-сказуемых. Так, например, предложе-
ния соединительного типа характеризуются тем, 
что в них, как, например, и в русском языке, 
«соединительные союзы не являются необходи-
мым строевым элементом сложного предложе-
ния открытой структуры» [10, c. 209], единый 
модально-временной план соединяемых в одно 
предложение предикативных единиц позволяет 
без ущерба для содержания создавать сложносо-
чиненные предложения открытой структуры: ср. 
инг. БIасти ялар, лоа дешар, наькъа такилгаш 
даьлар, чеч. БIаьсте елира, луо дешира, некъан 
тачанаш девлира «Весна наступила, снег рас-
таял, тропы образовались». Рассматривая такие 
предложения, Л.Д. Мальсагова акцентирует вни-
мание на едином видовременном и модальном 
плане глаголов-сказуемых [11, c. 56–59], хотя, ко-c. 56–59], хотя, ко-. 56–59], хотя, ко-
нечно, как отмечается у этого автора, здесь суще-
ственную роль играет и порядок расположения 
компонентов сложного предложения, и его инто-
национное оформление: в приведенном предло-
жении, кроме того, что части сложного предло-
жения соединены перечислительной интонаци-
ей, «важную роль играет порядок расположения 
компонентов, отражающий последовательность 
протекания событий или явлений» [8, c. 58]. Это 
легко проверить и показать, введя в предложение 

наречие тIаккха «потом», с помощью которого 
значение следования может создаваться и осо-
быми лексическими средствами»: БIасти ялар, 
лоа дешар, тIаккха наькъа такилгаш даьлар. 
Здесь нельзя переставить компоненты (напри-
мер, «Образовались тропы, затем (потом) весна 
наступила, снег растаял»), поскольку тем самым 
нарушится реальная последовательность проте-
кания событий, а значит, изменится и содержание 
предложения.

Как отмечает А.И. Халидов, немаркирован-
ность (отсутствие союза) характерна только для 
одного из множества типов сложносочиненных 
предложений – соединительных, и это черта не 
только чеченского, но в принципе любого из из-
вестных языков, в котором получила развитие 
союзная связь частей сложного предложения [8,  
c. 280], [12, c. 28–61]. Бессоюзие в противитель-. 280], [12, c. 28–61]. Бессоюзие в противитель-c. 28–61]. Бессоюзие в противитель-. 28–61]. Бессоюзие в противитель-
ных сложносочиненных предложениях не исклю-
чено (можно, например, без видимого изменения 
содержания ингушское предложение Дукха сомий 
гаьнаш ягIа тха биеша, алхха цаI мара яц шап-I мара яц шап- мара яц шап-
ша «обессоюзить» в Дукха сомий гаьнаш ягIа тха 
биеша, шапша цаI маара яц), но оно не является 
закономерным и распространенным, а раздели-
тельные и противительные сложносочиненные 
предложения как предложения со специфической 
конструктивно-семантической организацией мо-
гут быть оформлены только с помощью соот-
ветствующих союзов. Это дает исследователям 
основание считать, что в чеченском, ингушском 
и бацбийском языках, так же, как во множестве 
других, паратаксис представлен преимуществен-
но союзно-сочиненными предложениями, а бес-
союзное сочинение предложений ограничено, как 
правило, тем типом координативной связи, при 
котором отношения между компонентами предло-
жения не выходят за пределы «сочинения в более 
чистом, неосложненном виде» [13, c. 617], при ко-c. 617], при ко-. 617], при ко-
тором соединяемые части сложного предложения 
характеризуются «единством коммуникативного 
задания, модально-временной одноплановостью, 
близость соотносимых информаций» [13, c. 617]. 
Все, что выходит за рамки этих «просто» соеди-
нительных отношений, требует, как правило, 
употребления соответствующих союзов, только 
интонационно дифференцировать эти отношения 
оказывается сложным или невозможным.

Сложное предложение – одна из наименее 
разработанных и вместе с тем самых сложных об-
ластей синтаксиса нахских и в целом «горских» 
иберийско-кавказских языков. Мы и не могли рас-
считывать, что сможем с достаточной полнотой и 
обстоятельностью обсудить все вопросы теории, 
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дать исчерпывающую классификацию и описа-
ние сложных предложений вайнахских языков, 
но такое предварение конкретного анализа слож-
носочиненных предложений вайнахских языков 
(чеченского и ингушского) представлялось необ-

ходимым, так как, как мы убедимся, единства в 
подходах к описанию и классификации сложно-
сочиненных предложений в наших грамматиках 
не наблюдается.
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АНАЛИЗ ДЕРИВАЦИОННОГО ПОЛЯ КЛЮЧЕВОГО СЛОВА КАК МЕТОД 
ИЗУЧЕНИЯ КОНЦЕПТА «房  Дом» В КИТАЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ

© ЧЖАН ЯНЬ

Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ

Аннотация. В статье рассматривается деривационное поле ключевого слова, выступающее в 
качестве ядерного элемента для изучения концепта. Концепт «房  дом» раскрывается в рамках 
когнитивной лингвистики. Особое внимание сосредоточено на анализе деривационного поля, кон-. Особое внимание сосредоточено на анализе деривационного поля, кон-Особое внимание сосредоточено на анализе деривационного поля, кон-
цептуальных признаков концепта, и особенно его национальной специфики, чтобы выявить кон-
цепт «房  дом» в сознании носителей китайского языка.
Ключевые слова: деривационное поле, концепт «房  дом», производное слово, концептуальный 
признак.

Abstract. The article discusses derivative field from the keyword, acting as a nuclear element to explore 
the concept. Concept «房  fan house» is revealed within the cognitive linguistics. Particular attention is 
focused on the analysis of the derivative field, the conceptual features of the concept, and especially its 
national specificity to identify the concept «房  fan house» in the mind of Chinese people.
Keywords: derivative field, the concept «房  house», the derivative word, conceptual features.

Деривация как способ словообразования, как 
отмечает Л.В. Воронина, с позиций когнитивно-
дискурсивного анализа является, с одной сторо-
ны, познавательным процессом, в ходе которого 
с помощью ментальных операций на основе ста-
рых знаний происходит категоризация нового 
знания, а с другой стороны – это результат ког-
нитивных операций, отраженных в актах номина-
ции конкретного языка. Изучение деривации как 
процесса и как результата когнитивных операций 
позволяет выявить универсальное и особенное 
в восприятии и осмыслении действительности 
представителями разных культур [1, с. 21]. По ее 
мнению, процесс деривации показывает процесс 
пополнения и расширения концептосферы чело-
века. Концептуальный анализ деривационного 
поля слова даёт возможность установить связь 
между семантикой языковых единиц и концептом 
или объединениями связанных концептов.

Причина изучения концепта посредством 
анализа деривационного поля его ключевого сло-
ва заключается в том, что любое производное 
слово является свернутым трансформом, предо-
пределенно связанным с мотивирующей едини-
цей, от которой образовано. И его содержание, 
несомненно, включает в качестве составляюще-
го компонента семантику мотивирующего слова. 
А значит, деривационное поле ключевого слова 
играет ведущую роль в изучении ключевого сло-
ва и концепта.

Известно, что концепт имеет трехслойную 
структуру, включающую понятийную, образную, 

ценностно-оценочную составляющие [2, 3]. Для 
полного исследования и представления концепта 
необходимо изучить его во всех этих трех аспек-
тах.

В славянских языках с их развитыми сло-
вообразовательными системами и разветвленной 
системой словообразовательных категорий, со-
гласно стилистическим данным словарей, произ-
водная лексика составляет до 75–80% всех слов 
языка. Как отмечает Е.С. Кубрякова, такой боль-
шой объем свидетельствует, что производящая 
лексика выступает в качестве базы слов, содержа-
щих информацию в упорядоченном виде и пред-
лагающих образцы когнитивной переработки и 
сортировки информации и способствующих чле-
нению поступающей к человеку информации по 
неким каноническим или протимическим формам 
её языкового представления [4, с. 393]. Исследо-
ватель одновременно упоминает, что «произво-
дное слово делает возможным абстрагироваться 
от многих само собою разумеющихся признаков 
обозначенного объекта, тогда как аналитическая 
дескрипция, напротив, способна к актуализации 
любого из релевантных для объекта признаков» 
[4, с. 393]. Следует отметить, что деривационное 
поле определенного ключевого слова выступает 
в качестве ядерного элемента для описаний тех 
или иных концептов.

В данной статье мы ставим перед собой цель 
посредством реконструкции деривационного 
поля ключевого слова изучить концепт «房  фан» 
(«дом») в сознании носителей китайского языка.
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Прежде всего, необходимо отметить, что 
данное исследование выполняется на материале 
китайского языка, занимающего особое место в 
известной структурной классификации. Как изо-
лирующий, китайский язык в словообразовании 
сильно отличается от русского. Например, в ки-
тайском языке отсутствуют неслоговые суффик-
сы или префиксы, т.е. невозможно изменить фор-
му иероглифа (односложного слова или «морфе-
мы»), как это возможно в русских словах: вз-рос-
л-ый, в-ход-и-ть. Но следует отметить, что в ки-
тайском языке существуют немало иероглифов, 
которые могут выступать в качестве аффикса. 
Они с другими (знаменательными) морфемами 
образуют двухсложные или многосложные сло-
ва, напр., иероглиф 子  цзы в функции ‘суффикс 
существительных’: 房子  фан цзы (буквально. дом 
+ суффикс существительных) – дом, 儿子  эр цзы 
(букв. сын + суффикс существительных) – сын.

Таким образом, если в русском языке смыс-
ловая делимость слова может доходить до звука 
и не зависит от деления на слоги, то в китайском 
языке деление не идет дальше слога и совпадает 
с ним. Слогоделение в китайском языке морфоло-
гически значимо. 

Китайский лингвист Хуан Шу-ин обобщает 
два основных способа словообразования произ-
водных слов в китайском языке – корнесложение 
(словосложение) и аффиксацию [5]. По его тео-
рии нами были выбраны 103 производных сло-
ва от иероглифа «фан» в словарях современного 
китайского языка, служащих объектом данного 
исследования. В том числе 96 слов, образующие-
ся путём корнесложнения, которые составляют 
95% от общего числа производных слов. В про-
цессе анализа все эти полученные дериваты были 
разделены по их выражающим концептуальным 
признакам исследуемого концепта «房  дом» на 
следующие группы.

I. Производные слова с общим понятий-
ным признаком «квартира, жилище, семья и 
её хозяйство» (27 слов), характеризующиеся не-
которыми другими концептуальными признака-
ми: 

а) дополнительный понятийный признак 
«дом как товар для аренды, покупки-продажи» 
(16 слов):
房虫  (букв. «дом, квартира + насекомые»): 

посредник (сводник), предоставляющий услуги 
обмена, аренды, продажи квартиры; 房补  (дом + 
субсидия): субсидия (выплата за счёт государства) 
на покупку жилья; 房贷  (дом + кредит): ипотека, 
кредит на покупку дома в финансовом учрежде-
нии; 房价  (дом, квартира + цена): цены на дома, 
квартиры; 房费  (квартира, номер + плата): квар-

тирная плата; 房钱  (дом, квартира + деньги): пла-
та за аренду квартиры; 房市  (дом, квартира + ры-
нок): рынок жилья; 房展  (квартирный + выстав-
ка): выставка квартир (фото, модели квартиры, 
продажа); 房租  (дом, квартира + аренда): аренда 
квартиры; 二手房  (второй + рука + дом, кварти-
ра): вторичное жилье; 期房  (срок, период + квар-
тира, дом): коммерческое жилое строение (дом, 
помещение и т.д.), выставленное на продажу, но 
находящееся в стадии строительства; долевое 
строительство; 出租房  (сдавать в аренду + дом, 
квартира): доходный дом; 房源  (дом, квартира + 
ресурс): жилищный фонд; 房荒  (дом + нехватка, 
кризис): квартирный (жилищный) кризис из-за 
нехватки квартир; 房改  (дом + реформа): рефор-
ма жилищной системы. (Большинство вышеука-
занных дериватов появляется после реформы жи-
лищной системы в 1998 г. Напр., 房市 : рынок жи-
лья; 房贷 : кредит на покупку дома; 二手房 : вто-
ричное жилье; 商品房 : дом, квартира, как товар, 
входят в рынок жилья и др. Наиболее значимое 
в содержании и принципах реформы жилищной 
системы заключается в том, что продвигать жи-
лище означает заниматься коммерцией. И таким 
образом, 房  фан как товар первой необходимости 
входит в рынок жилья. В ходе реализации этой 
политики появляются новые слова в большом ко-
личестве);

б) дополнительный понятийный и ценностно-
оценочный признак «собственный; принадлеж-
ность человека»; имеет тесную связь с человеком 
(8 слов):
房本  (дом + тетрадь): свидетельство о соб-

ственности; 房契  (дом + купчая): стар. документ о 
праве на владение домом, купчая на дом и землю; 
房产  (дом + имущество): дом как недвижимость; 
дом, правом собственности на который облада-
ет частное лицо или какая-то организация; 房主  
(дом, квартира + собственник, владелец); домов-
ладелец; 房东  (дом + хозяин): домохозяин; 私房  
(собственный + дом): собственный дом, частный 
дом; 公房  (общественный + дом): социальное жи-
лье, дом, принадлежащий государству; 房客  (дом 
+ гость): квартирант, постоялец, жилец;

в) ценностно-оценочный признак «нужно уп-
рав лять» (1 слово):
房管  (жилище, квартира + управление): жи-

лищное управление;
г) образный признак «внутреннее размеще-

ние» (1 слово):
房型  (дом, квартира + тип, фасон): планиров-

ка квартиры; 
е) дополнительный понятийный признак 

«жильё, которое субсидируется правительством» 
(1 слово):
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廉租房  (недорогой + аренда + квартиры): 
жилье с низкой стоимостью аренды (которое суб-
сидируется правительством); недорогое съемное 
жилье.

II. Понятийный признак «дом, здание для 
жилья или других назначений» (18 слов):
房屋  (дом, квартира + комната, здание, дом): 

общее название для дома, здания; 住房  (прожива-
ние + дом, помещение): помещение для прожива-
ния; 楼房  (многоэтажное здание + дом): много-
этажный дом.

а) дополнительный понятийный признак «со-
ставляющий, составной» (7 слов):
房基  (дом + фундамент): фундамент дома; 

房檐  (дом + стреха): оконечный свисающий край 
крыши вне стены; 房门  (дом, комната + дверь): 
входная дверь, вход в дом; 房顶  (дом + голова, 
верхняя часть): крыша дома, кровля; 房梁  (дом + 
балка): поперечная балка [здания]; прогон; 房脊  
(дом + конёк): конёк, гребень крыши;

б) дополнительный понятийный признак 
«локальный признак» (1 слово):
海景房  (море + пейзаж + дом, квартира): ком-

ната с видом на море; 
в) образный признак «строительный матери-образный признак «строительный матери-

альный признак» (5 слов):
瓦房  (кирпичный + дом): дом с черепичной 

крышей; 草房  (тростниковая + дом): тростни-
ковая хижина; лачуга, хибарка; 砖房  (кирпич + 
дом): кирпичный дом, кирпичное здание; 土坯房 
(необожжённый кирпич + дом): дом из самана, 
глинобитный дом; 木房  (деревянный + дом): де-
ревянный дом; 

г) образный признак «облик, образец дома» 
(2 слова):
洋房  (приставка к названию любого предмета 

иностранного образца + дом): дом по западному 
образцу; 四合房  (четыре + соединение + дом): ан-
самбль с жилыми пристройками по всем четырём 
сторонам двора, дом традиционной китайской 
архитектуры. 

III. Понятийный признак «комната или 
зал» (38 слов):
房间  (комната + комната): комната;
а) дополнительный понятийный признак 

«номер в гостинице, отеле» (3 слова):
房卡  (номер + карта): ключ-карта, когда за-

ходишь в номер, нужно использовать ключ-карту, 
популярна в гостиницах, отелях; 开房  (открыть + 
комната): регистрация в гостинице; 客房  (гость + 
комната): номер в гостинице;

б) ценностно-оценочный признак «интимное 
пространство» (3 слова):
房事  (комната + дело): [эвфемизм] интимные 

отношения между супругами; 私房话  (интимный 

+ комната + слова): интимный разговор; 私房钱 
(интимный + комната + деньги): личные сбере-
жения; 

в) дополнительный понятийный признак «по- 
мещение, комната для разных лиц и назначений» 
(22 слова):
闺房  (девушка, дочь + комната): внутренние 

покои, опочивальня, спальня; женская половина; 
工房  (рабочий + помещение): рабочее помеще-
ние; общежитие для жилья рабочих; 睡房  (спаньё 
+ комната): спальня; 文房四宝  (культура + комна-
та + четыре + драгоценность): четыре драгоцен-
ности рабочего кабинета (кисть, тушь, бумага и 
тушечница; обр. в знач.: письменные принадлеж-
ности); 病房  (больничный + комната): больнич-(больничный + комната): больнич-
ная палата; палата; 手术房  (операция + комната): 
комната для операции, операционная комната; 
公事房  (служебное + дело + комната): канцелярия; 
служебный кабинет; 婴儿房  (младенец, малыш 
+ комната): детская комната; 厨房  (кухонный + 
комната): кухня; 洞房  (пещера + комната): комна-
та новобрачных; 新房  (новый + комната): комната 
новобрачных; 计算机房  (сокращенное название 
机房 ) (компьютер + помещение): компьютерная 
лаборатория; 暗房  (тёмный + комната): комната 
для сканирования фотопленок; 闹洞房  (подшу-
чивать + пещера + комната): подшучивать над 
новобрачными (в их комнате в первый свадеб-
ный вечер); 健身房  (крепкий + тело + комната): 
тренажёрный зал (ССКЯ, с. 215), 伙房  (еда, пища 
+ комната): кухня, комната для приготовления 
пищи, кухня; 面包房  (хлеб + комната): заведение 
для выпечки хлеба, пекарня; 淋浴房  (душ + ком-
ната): душевая кабина; 洗衣房  (стирка одежды + 
комната): прачечная; 桑拿房  (сауна + комната): 
сауна, помещение для сауны; 花房  (цветы + зда-
ние, сооружение): оранжерея, теплица; 

г) дополнительный понятийный признак «ло-
кальный признак» (3 слова):
耳房  (ухо + комната): флигель; помещение 

в крыле здания, боковая комната; 厢房  (боковая 
сторона + комната): комнаты, которые находятся 
рядом с главной комнатой, флигель; 门房  (ворота 
+ комната): комната, которая находится рядом с 
воротами, сторожка, будка привратника;

д) ценностно-оценочный признак «пустой и 
одинокий» (1 слово):
守空房  (отстаивать + пустой + комната): же-

на самостоятельно живёт без мужа (одинокая 
жизнь);

е) дополнительный понятийный признак «су-
пружеская жизнь» (5 слов):
圆房  (истолковывать + комната): начать жить 

супружеской жизнью (часто о новобрачных в 
семье жениха, если невеста воспитывалась там с 
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детства); 守空房  (отстаивать + пустой + комната): 
жена самостоятельно живёт без мужа; 房事  (ком-
ната + дело): [эвфемизм] интимные отношения 
между супругами; 私房话  (интимный + комната 
+ слова): интимный разговор; 私房钱  (интимный 
+ комната + деньги): личные сбережения. 

IV. Понятийный признак «учреждение и 
заведение» (5 слов):
班房  (смена + комната): 1. помещение для де-

журного; тюремная вахта; 2. тюрьма; 牢房  (тюрь-
ма + дом, комната): тюрьма; 茶房  (чай + комната): 
1. помещение, в котором предоставляют кипяток 
и чай; 2. буфет; 药房  (лекарство + дом): аптека; 
账房  (счёт + комната): счётная контора; бухгал-
терия. 

V. Понятийный признак «предмет, имею-
щий аналогичные функции или структуры 
дома» (5 слов):
房车  (дом + автомобиль): дом на колёсах, ав-

тодом (кемпер, автодача, караван) – автомобиль 
с жилым помещением в фургоне; 蜂房  (пчела + 
комната): улей, пчелиное (осиное) гнездо; 心房 
(сердце + комната): предсердия, камеры сердца; 
乳房  (грудь + дом, комната): женская грудь; 莲房  
(лотос + комната): семенная коробочка лотоса.

VI. Понятийный признак «ответвление 
семьи; ветвь рода» (3 слова):
远房  (дальний + линия рода): дальняя род-

ня; 长房  (старший + линия рода): старшая линия 
рода; потомство старшего сына; 房分  (дом + раз-
деление): отдельные семьи, ответвление рода.

В процессе анализа производных слов от 
ключевого слова – концепта «фан» было обнару-
жено, что концептуальные признаки достаточно 
богатые и показывают почти все стороны иссле-
дуемого концепта. В том числе общие понятий-
ные признаки «комната или зал» (38 слов); «квар-
тира, жилище, семья и её хозяйство» (27 слов); 
«комната для разных лиц и назначений» (22 сло-
ва); «дом, здание для жилья или других назначе-
ний» (18 слов). Безусловно, эти общие концепту-
альные признаки концепта «房  дом» играют ве-
дущую роль в когнитивной операции носителей 
китайского языка. Следует отметить, что, кроме 

первых четырех основных понятийных призна-
ков, дополнительный понятийный признак «дом 
как товар для аренды, покупки-продажи» все 
чаще появляется в сознании носителей китай-
ского языка. С развитием отрасли недвижимости 
в Китае возникает огромное число новых слов, 
принадлежащих к данной отрасли (в том чис-
ле содержащих производные слова от иерогли-
фа «фан»), и они являются реакцией носителей 
языка на инновации – изменения в социально-
экономической жизни, приводящей к инновациям 
в словообразовании. Ускорение деривационного 
процесса обусловлено, следовательно, с измене-
ниями в социально-экономической жизни.

Исследуемое деривационное поле достаточ-
но чётко выясняет место концепта «фан» в со-
знании носителей китайского языка, и его отра-
жающие концептуальные признаки – образные 
и предметные, всем известные, универсальные, 
напр., это признаки «собственный, принадлеж-
ность человека», «составляющий, составной», 
«строительный материальный признак», «локаль-
ный признак», «облик дома», «нужно управлять», 
«внутреннее размещение» и др. Но выявляются и 
некоторые концептуальные признаки, отражаю-
щие национальную специфику китайского язы-
ка в отражении концепта «фан», напр., признаки 
«ответвление семьи; ветвь рода», «номер в гости-
нице, отеле», «предмет, имеющий аналогические 
функции или структуры дома». 

Сравнение с аналогичным концептом «дом» 
русского языка показывает, что содержание кон-
цепта «фан» шире, богаче и сложнее. Об этом 
свидетельствуют ценностно-оценочные призна-
ки «пустой и одинокий», «интимный». В созна-
нии носителей китайского языка концепт «фан» 
характеризуется своей национальной специфи-
кой. Так, напр., «фан» является интимным про-
странством, в котором можно говорить («личный 
разговор»), особенно супругам, можно копить 
утаенные от супруга (супруги) деньги и т.п. Со-
ответствующие производные слова от слова «房  
дом» и придают концепту «房  дом» колоритный 
концептуальный признак.
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