
ИБРАГИМ САИДОВ)

Ибрагим Магомедович Саидов родился 12 июня 1927 г. в с . Белгатой. Умер в Грозном 3 апреля 1995 г. 
Его отец был известным в Чечне теологом-арабистом. Дед его был также образованным арабистом. Эта 
семья типична для дореволюционной чеченской интеллигенции. Выходцы из таких семей, будучи 
носителями арабской книжности, основанной прежде всего га  знании Корана, хорошо знали его обычаи.

Семья Саидова, как и подобные ей, бала очагом исконной чеченской духовности. Поэтому судьба 
этих семей в советские годы оказалась трагичной. Отец Саидова был репрессирован, как и тысячи 
других в 1920—1930-е годы, когда большинство знатоков арабской грамотности и просто носителей 
традиционного мировоззрения было уничтожено.

Однако ничто не исчезает бесследно. Саидов, лишившись отца в  раннем детстве, берег вос
поминания о его личности. Он собирал воспоминания людей, звавш их отца. Это все побудило у Саидова 
огромную тягу к знаниям. Один из нас навестил после кончины Ибрагима его семью в Грозном. Дом, где 
жил Саидов в центре города, был сожжен, как и находящийся рядом Гуманитарный институт. Но 
квартира Ибрагима уцелела. Его вдова Мариет показала несколько дипломов о высшем образовании 
своего мужа. В такой только форме в условиях советской системы миг приобщаться к  знанию тя
нувшийся к нему чеченец.

Находясь в высылке Саидов, мучимый поисками ответа на большие мировоззренческие вопросы, 
смог приехать в Бухару в тамошний центр арабского просвещения. Там он познакомнлся с  сочинениями 
великого философа Бируни, оказавшими га  него огромное влияние. С тех пор н до конца своих дней 
Саидов изучал проблемы монотеизма, с позиций которого он смотрел га  факты чеченской этнографии.

Сразу после возвращения чеченцев га  родину в 1957 г. Саидов стал профессионально собирать 
материал по общественному быту чеченцев. Этнография стала его специализацией в Чечено-Ингуш
ском Научно-исследовательском институте истории, языка и литературы.

Имея на своем счету много этнографических находок, даже открытий Саидов не переставал учиться 
и задумывался об основных принципах нашей науки.

Отметим, что Саидову была присуща чуть ли не детская потребность в  прямых и четких вопросах и 
ответах на все то, что его волновала Это завидное качество лежало в основе его таланта полевого 
исследователя. Работа с ним рядом по сбору фактов была удовольствием и порой изумляло как его 
уменье разговаривать с людьми, так и его неутомимость.

Однажды в 1968 г. одни из вас был с Саидовым в  горах. Мы заблудились из-за тумага и целый день 
провели в трудном пути. Когда в  конце концов нашли стоянку пастухов, то все мы, обессиленные, 
устроились отдыхать. Но не Саидов. Он достал тетрадь и стал вести этнографическое интервью с 
пастухами.

С помощью конкретных данных, собранных «в поле», Саидову удалось решить запутанную
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проблему землевладения и землепользования у вайнахов. Он раскрыл многие тайны важного для всего 
Кавказа института куначества. Оригинальна его работа по карлагам — способу общественного воз
действия на преступника. Наука ему обязана также реконструкцией важнейшего органа вайнахского 
государственного обустройства — Совета страны (М елхк кхел). Это был законодательный и 
контролирующий орган горской вайнахской демократии. Большой вклад Саидова в науку связан с 
этногенетической проблематикой, которой он касался во многих своих публикациях.

Саидов был участником многих этнографических конференций. Эти встречи профессионалов всегда 
обогащались Саидовым, сообщавшим каждый раз новые и уникальные факты.

Московские и грузинские этнографы многим обязаны Саидову как участнику палевых исследований 
в горных районах Чечни и Ингушетии. Многие из нас относились к нему как к своему учителю. Его дом 
был всегда открыт для нас и был чуть ли не базой этнографических экспедиций.

Очень важно отметить такое обстоятельство. Саидов никогда не искажал этнографический ма
териал в пользу ( а на деле в ущерб) какой-либо теории. Его работы отличаются максимальной надеж
ностью и достоверностью. Они относятся к золотому фонду вайваховедения и кавказоведения.
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