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Введение

Каждый дорожит Родиной и считает,  что  нет  на   свете  места с  более  интересной историей.  Ведь  куда  бы не занесли человека

жизненные дороги,  в  сердце  у  него всегда  останется  «малая» Родина.  Это место где  он родился,  вырос,  произнес  впервые слово

«мама». Об этом родном уголке всегда хочется узнать, что – то новое, исследовать наиболее интересные темы. 

       Изучение истории родного края , конкретного населенного пункта , исследование местных фамилий имеет серьезное     духовно –

нравственное  и воспитательное значение для представителей всех слоев нашего общества и является одной из актуальных задач.

Целью  данной   работы  является  изучение  сословного  статуса  жителей  селения  Исламово  в  XX веке,  исследование  версий

происхождения некоторых фамилий , представители которых проживали в Исламово  в XX веке.
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Задачи  данной работы :   изучении  наиболее  интересных вопросов из истории моего села;  рассмотрение  вопроса происхождения

некоторых фамилий и их принадлежности к конкретным сословиям.   

 Для изучения темы , мы познакомились с литературой по выбранному вопросу.  Во время работы над  данной исследовательской

работой я  использовали разные методы исследования:

- интервью жителей села , учащихся и сотрудников нашей школы ;

- анализ научно – популярной литературы  и материалов периодической печати ;

- сравнительный анализ;

- обработка информации интернет – сайта .

  Все итоги исследования и краткие выводы будут изложены в заключении работы.

Традиция исследования исторического прошлого  населенных пунктов и фамилий  на территории Кабардино – Балкарии началась еще

в XIX веке. В XX  появились уже научно – популярные краеведческие работы, журнальные и газетные статьи по истории сел Малой

Кабарды, в том числе затрагивающие некоторые эпизоды  и события связанные с прошлым селения Исламово(Верхний Курп с 1921 г.).

В 1995 г. главным редактором районной газеты «Терек», В.С. Бесланеевым выпущена книга очерков истории Малой Кабарды, эту

книгу  я  использовала   при  написании  данной  исследовательской  работы,  там  автор  опираясь  на  литературу  предшественников,

архивные документы , и воспоминания старожилов селений Терского района, воссоздал историю края с XVIII  до начала  XX  века. В

книге  содержатся  интересные  сведения  о  князьях,  первостепенных  уорках  –  узденях  и  много  другое.  Очень  интересный  труд,  в

котором описываются  все  события  селения  Исламово  с  1832 –  1989гг.   создал кандидат  исторических  наук   А.С.  Дзагалов «Из

исторического прошлого Малокабардинского селения Исламово ( 1832 - 1989)», этот труд я так же использовала при написании данной

работы. Так же большую помощь в процессе исследования оказали и жители села , которые поделились своими воспоминаниями.    

Таким образом, анализ исторических источников, воспоминаний жителей села Верхний Курп, публикаций газет позволили раскрыть

выбранную мною тему «Сословный статус жителей Исламово и версии происхождения фамилий» ..
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Глава 1. Сословный статус жителей Исламово.

  В опрос сословного статуса исламовцев до конца еще не прояснен, так как в источниках разных авторов содержатся некоторые

противоречия. Однако изученные материалы позволят выстроить  определенную систему и, в общем, выяснить  то , какие основные

фамилии и семьи принадлежали к конкретной сословной единице.

  Из высших дворянских сословий , в Исламово проживали уорки, уздени 1 – й степени(тлекотлеши), диженуго – аульные владельцы и

уорк –шаотлухусы – уздени 2 степени. В сословной лестнице   дворяне тлекотлеши стояли ниже князей – пши, однако с середины XIX

века пользовались таким же почетом. Близко  к сословию  тлекотлеш  стояло  сословие  диженуго. Они отличались от низших сословий

тем , что жили отдельными аулами от князя – пши. В Кабарде существовали благороднейшие роды тлекотлешей, оскорблять, которых

побаивались даже князья – пши. У них нередко они искали покровителей , и их мнение в народе  иногда бывало сильнее голоса князей.

Но уже в 1860 – е гг. дворяне тлекотлеш и диженуго настолько приблизились по значению друг к другу , что почти слились в одну

социальную  группу.  в  1867  г.  при  определении  лиц,  принадлежавших  к  высшим  слоям  общества,  депутаты  Малой  Кабарды

причислили всех  диженуго к сословию тлектлешей 
1

 . С тех пор представители обоих сословий  стали официально считаться уорками

– узденями 1-й степени.  С течением времени , некоторые беслан – уорки также получили письменные свидетельства узденей 1-й

степени.

     Достоинство беслан – уорка мог приобрести   каждый уорк – шаутлухус, если он проявил себя , как храбрый и распорядительный

воин в набеге, или обратил  на себя внимание  мудрыми советами в народных собраниях. Он становился беслан-уорком  при получении

ценного подарка от князя(княжеская дань), например землю, оружие или богатую серебряную вещь. Принимая подарок , он,  во –

первых,  должен жить с князем в одном ауле, во – вторых по требованию князя обязан участвовать с ним в походах. В –третьих, он

принимал участие в делах, касающихся чести и достоинства  князя. И, в – четвертых , должен был помогать князю, наделять его гостей

подарками.

     Первостепенное значение в сословной иерархии Большой и малой Кабарды кроме «пши», имели уорки  - уздени 1 –й степени,

бывшие тлекотлеши и диженуго.  Но беслан – уорки и  уорк шаутлухусы так же относились к разряду привилегированных и , как

наиболее многочисленные представители дворянского сословия , принимали активное участие в решении общественных дел, через

народные сборы, народные суды, а во время военных действий являлись наиболее организованной обученной и дееспособной военной

силой. Это сословие было практически  свободно в своих действиях, и если оказывало знаки уважения другим уоркам , то не ради

сословного их преимущества , а «присущео кабардинцам издревле уважать старость, лихость и воинскую доблесть»С окончательным

утверждением русской администрации, правительство вообще не устанавливало особых различий между уорками, и принимала их

детей в кадетские корпуса на равных основаниях, которые затем служили  в конвое Его Императорского величества. Дети всех уорков

также аравне брались в качестве атаманов.
2
                                             

1
 Кудашев В.Н. Исторические сведения о кабардинском народе. Киев , С.153- 156.

2
 Дзагалов А.С. Из исторического прошлого Малокабардинскоо селения Исламово(1832 - 1989) 2017,Санкт – Петербург,С. 46.
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Глава  2. Представители  узденей 1-й, 2-й, 3-й  степеней   и вольноотпущенников  селения Исламово.

   В списке узденей 1-й ст.(тлекотлешей) по переписи населения Большой и Малой Кабарды от 30 января 185 г., кроме отца и сыновей

Исламовых, стояли также Инароковы :Тыка, Асланбек и Шу
3
                                   

    Согласно  сведениям  из  посемейного  списка  княжеских  фамилий  и  узденей  1-й,  2-й,  3-й  ст.   и  вольноотпущенников  Малой

Кабарды,представленного 25 мая 1858 г. приставом , майором Кундуховым, в ауле Исламово проживала семья  Каирбека Исламова, где

титулом уорка , узденя 1-й степени владели 10 представителей той фамилии мужского пола. 

    Узденей 2-й степени в Исламово числилось 14 фамилий. Среди них Мусса Умаров, Магомет Дажигов, Бак Аксоров, Ахмет Ашуров,

Исмаил Герандуков, Тату Урумов, Саит Ходов, Жанхот Шагиров, Асламбек Хамбазаров, Ибрагим Кишев и другие.  

     Большую категорию населения составляли естественно крестьяне – вольноотпущенники. В Исламово к ним относились семьи

Ашурова  Мустафы,  Тимижева  Исмаила,  Дзагалова  (Загалова)  Аслануко,  Шомахова  Захуес,  Лкожева  Эльжеруко,  Бидова  Умара,

Кишева Адила, Хупова Тагира, Ашхотова Хаджи, Хуштова Саита, Кожаева Маши, Харадурова Ильяса, Харульхова Якуба, Дарахова

Алдара,  Максидова  Тугана,  Куважокова  Ильяса,  Хидзова  Ильяса  Тутова  Шухаиба  и  многих  других.  Более  того  ,  некоторые  из

перечисленных  в  реестре  фамилий,  не  упоминаются  в  дальнейших   посемейных  списках  селения  Исламово.  Например  :

Тлиашиновы(сейчас  эта  фамилия  встречается  в  селении  Верхний  Акбаш),  Мурадиновы,  Кушхабиевы(сейчас  представители  этой

фамилии проживают в СП Хамидие), Жамбулатовы, Хатыжевы.

     В ауле Мирзоева, многие жители, которого позже переселились в аул Каирбека Исламова, узденями 2-й степени  являлись семьи

Тагира Мирзоева, Алимурзы Урумова. К ссоловию крестьян вольноотпущенников причилены Жаним Максидов и Иналуко Бориев,

Большая часть Максидовых и Бориевых оказались в с. Хапцево и Аббево.

   В 1858 г. аул Эльмурзы Инарокова еще не являлся официально одним из кварталов Исламово  В посемейном списке есть информация

о том , что в ауле проживало 6 первостепенных узденей ивсеони были представителями рода Инароковых. В 1886 г. в с. Иламово

3
 Дышеков Х.Р. История аула Инарокова,  Нальчик  :Принт – Центр, 2019, С.7.
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проживало 4 семьи Инароковых, из  которых к сословию кабардинских узденей причислили только три. Инароковы Сафар Шуевич,

Инароков Шумахо Асланбиевич и его сыновья Бекмурза, Крашай  Келемет.  

    В Инароковский квартал с. Исламово , во время укрупнения аулов переселились уздени 2- й степени Хажели Шогенов, Иналуко

Шхануков, Али Орсеев, Каншао Шидаков, Адам Умаров, Саит Шадов, Али Кавардоков. Все они вначале жили в ауле Индарова. Сюда

же очевидно переселилась часть семейства  Тагира Пшиншева.

    В  списке  семейств,  которые,   по  мнению  комиссии  ,  имели  право  претендовать  на  принадлежность  к  высшим  сословиям

кабардинского  племени  за  1872  г.,  упоминаются  тлекотлеши ,  жители  Исламово:  Исламов  Каирбек и  Исламов  Хакяша.  От  рода

Инароковых   к  этому  сословию причислена  только  одна  семья   Инала  Инарокова.  Но  нужно  отметить  ,   что  эти  списки  позже

дополнялись и сюда занесены фамилии ряда жителей селения, которые по происхождению и заслугам перед Россией получили право

быть включенными в число привилегированных сословий Малой Кабарды
4

    

                                              Глава 3.Версии происхождения некоторых фамилий селения Исламово.

     Происхождение  кабардинских  фамилий  связано  с  различными  отличительными  качествами   их  основателей   ,  и  отражают

религиозные верования, род деятельности и т.д. Кроме того фамильное имя того или иного  человека, семьи, рода могло претерпевать

измененияс переселением и миргацией на новые места, что сопровождалось  переходом и вовлечением их в другую культурную ,

языковую среду с последующей ассимиляцией.

    Судьбы  фамилий  складывались  по  разному:  одни  из  них  становились  многочисленными,  ,  другие  меняли  этническую

принадлежность , третьи вообще исчезали. Некоторые фамильные имена исчезли в связи с различными войнами, революционными

событиями  и репрессиями. Например, после 30 –х годов в с. Исламово из числа его основателей не осталось в селении вообще ни

одного человека по мужской линии. Лишь в 50- х годах из легерей вернулся Талостан Исламов.

       Корни фамильного имени  Гермашиковых, согласно  исследованиям А.Мусукаева , восходят  к жителю с.Верхние Ачалуки

Ибрагиму  Яндиеву, четверо сыновей, которого вместе с односельчанином якобы приняли участие в угоне лошадей. По вине братьев

4
 Дзагалов А.С. Из исторического прошлого Малокабардинскоо селения Исламово(1832 - 1989) 2017,Санкт – Петербург,С. 49.
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погиб их друг. Мать его узнав о подробностях случившегося, поросила их во избежание кровной мести со стороны родственников

погибшего,  покинуть  село.  Так, двое из братьев оказались в ауле  Инароково, которая, как известно,  стала одним из кварталов с.

Исламово.  По мнению Мусукаева ,  это Хакяша и Асбий,  которые стали носить  фамилию Гермашиковых
5

. Профессор  Дж.коков,

придерживается другой версии происхождения рода и относит «Джэрмэшик» или «Гермашик» к фамилии тюркского происхождения.

Он расшифровывает слово, как  остатки крепостных сооружений в виде курганов – «маленькая крепость» 
6
. В 1886 г. как следует из

посемейного списка с. Исламово, здесь проживала  одна семья Гермашиковых, общинников , из простого сословия. Это Гермашиков

Асбий Гермашикович и егобрат Жамбий. У Асбия , который женился на девушке из рода Шомаховых  были сыновья Эльжерукко  и

близнецы Эльдар и Даниль.

    В рапорте  генерал –  майору Горихвостовуот 1832 г.  упоминается  чеченский аул  Ашхойт,  от названия которого ,  по мнению

исследователя С.Бейтуганова, мог произойти малокабардинский  род  Ашхотовых
7

.Этот род всегда являлся в с.Исламово одним из

самых крупных и многочисленных. Согласно посемейному списку за 1886 г., род  Ашхотовых происходил из общинниковпростого

сословия и состоял из 10 семей.

    Род  Батыровых очевидно основал человек, носивший имя «Батыр», что указывает на силу, смелость, отвагу  основателя этого рода.

Согласно одной из сельских легенд,  он жил в Дагестане  и был по национальности кумык,  или кубачинец(гуэбэшы) и появился  в

с.Исламово, как серебряк – оружейник, кузнец. Похожую, но более  подробную версию мне рассказал Батыров Мухаммед,  который

проживает в нашем селе: « По преданию наши предки с Дагестана. Они кумыки. Два брата  скрываясь от кровной мести, поселились у

нас в селе. Насколько это правда я не знаю, но мой прадед говорил, что род Кишевых в нашем селе и мы произошли от этих двух

братьев. Настоящая наша фамилия,по преданию, «Гъуэщ1асэ»( В 1858 году в с. Исламово проживала семья Гучясова Бориса. Вероятно,

фамильное имя его видоизменилось, и дети Батыра стали позже называться Батыровыми ). Скорее всего слово «гъуэщ1асэ» связано с

железом – кузнечным или оружейным делом. Фамилия эта может иметь такое значение : Гъущ1 1эсэ- укротить железо, работающий с

железом.  «Наш род относительно молодой . Батыров Батыр является основателем нашего рода у нас в селе. Это все, что я слышал» -

заключил свой рассказ Мухаммед Батыров. Имя основателя рода Батыровых  упоминается в документах.  В 1886 году в селе проживала

одна семья  Батыровых.

    В одном из сел Кубани  согласно исследованиям А. Мусуаева , жил молодой  адыг, прославившийся тем , что , участвуя в набегах, он

пригонял много скота и делился им с бедняками. Набеги были всегда удачными и люди прозвали  храбреца Дэбагъуэ (приумнжение

богатства).

   Кто – то из их семьи переселился в Кабарду и от них якобы произошел род Добаговых. У малокабардинских Добаговых есть еще

одна версия происхождения их рода, и связывают они ее с ингушами.

5
 Мусукаев А.И. Века родословий. Нальчик: Эль-фа, 1997, с.52

6
 Коков Дж.Н. Избранные труды. Адыгская антропонимия. Нальчик: Эльбрус,2001, Т.2.С.241

7
 Бейтуганов  С.Н. Кабарда : история и фамилии. Нальчик : Эльбрус, 2007 С.353 
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   Исконно адыгскими ,  черкесскими родами в с. Исламово считаются Тимижевы, Дзагаштовы,  Тутовы,  Дажиговы ….В 1866 г.  в

селении  Исламово  проживало  четыре  семейства  Тимижевых.  Старшим  в  роду  являлся  Тимижев  Кейтуко  Хасанович.  Его  семья

состояла из четырех сыновей  Махмуда, Талиба, Ибрагима, Наиба,  Рядом жили трое его братьев :  Тимижев Батоко, Тимижев Амфоко,

Тимижев Худа. Еще одна семья из того рода  - семья Тимижева Тембоат Дударовича, переселилась в с.Абаево Нальчикского округа..

    Фамильное имя Дзагаштовых  связывают с наездничеством и военным делом. Он Образовывапт ео из двух слов «дзэ»(войско) и

«гъащтэ»(пугать).  Также в книге А.С. Дщзагалова  говорится , что Дзагаштовы из Черкесии, откуда они переселяются в Баксан. Из

Большой Кабарды, часть рода поселилась в Ахлово и Исламово. Однако есть и другая версия происхождения,  согласно семейным

преданиям исламовских  Дзагаштовых,  происхождение  некоторых из них связано с  ингушами.  Во всяком случае,  все они хорошо

помнят, что их старшие  часто упоминали   о соседях и даже много раз гостили у родственников в Инушетии
8

.

  В  Исламовов 1886 году проживало  5  семей Загаловых(Дзагаловых).  Согласно  родовым преданиям род произошел от ингушей.

Согласно  версии   Анатоля  Дзагалова  ,  Загаловых  во   время  поселения  в  Исламово  называли  «гуэн-уей».  Было  ли  это  слово

производным от фамилии Гануев – Гонуев, или же оно связано с какой- то отличительной особенностью первопоселенцев не известно..

Тем не  менее,  ингушская  версия  происхождения  Загаловых  является  среди  представителей  рода  одной из  самых популярных  и

распространенных.  Однако  ,  фамилия  «Загалов»   как  указывает  Анатолий  Дзагалоыв  встречается  только  в  подворных  списках

осетинского, дигорского народа XIX века. Кроме того, корень фамильного имени «Загал»можно перевести с осетинского языка , как

слово «гвоздь».  Фамилия Загалов и сейчас распространена в Дигорском ущелье и селах под Моздоком. Существует  Фамилия и в

Дагестане.

   Профессор Дж.Коков выдвинул еще одну интересную версию происхождения этой фамилии. Он разбил слово «Дзэгъэл» на две части

- «дзэ» - войско , «гъэл» - палить, сжигать и предложил связать происхождение фамилии Загаловых – Дзагаловых с военным делом.

    Происхождение  фамилии лескенских ШагировыхА.  Мусукаев объясняет легендой ,  согласно которой,  их предок ,  выходец из

Грузии, занимался виноградарством и производством вина, и по  роду своей деятельности оказался в селении , где его начали называть

«шагъыр»- вино.  Однако у меня есть другая версия происхождения моей фамилии. Мой дедушка Шагиров Хабала, который родился и

вырос в СП Верхний Курп, рассказывал , что родоначальником рода Шагировых является Магомет и он имел осетинские корни и при

поселении в Малой Кабардев конце XVIII века , якобы носил другую фамилию – ХодовЖил он в качестве узденя 2-й степени уорк –

шаутлухуса в княжеском селении Алховых, но после убийства им местного жителя  - выселен из населенного пункта, и был вынужден,

спасаясь от кровной мести сменитьфамилию. Слово «Шэдж», по мнению моего дедушки, связано с копной сена, соломы или проса.

Таким образом, Шагировы  оказались в с. Исламово. Одноко документальных подтверждений о поселении и об изменении фамилии

нет.

8
 Дзагалов А.С. Из исторического прошлого Малокабардинскоо селения Исламово(1832 - 1989) 2017,Санкт – Петербург,С. 64.
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   В 1886 мгоду в с.Исламово проживало две семьи Шагировых. Глава рода  Жанхот Магомедович Шагиров вместе с младшим братом

Конишем и Карашаем жил в одном дворе. Отдельно жил старший сын – Инал Жанхотович Шагиров. Уздень 2-й степени Жанхот

Шагиров был известен тем, что он, будучи всадником Кавказского конно – горского полка принимал участие в Восточной войне

против Турции  1853 – 1856 гг., и за храбрость награжден  Знаком отличия Военного ордена (Георгиевский крест)
9

.

Таким образом , анализ первоисточников , семейных легенд,  трудов историков позволили мне сегодня освятить очень интересную

тему, систематизировать сведения о происхождении фамильного имени, рассмотреть сословный статус жителей с. Исламово в  XIX

веке. Также удалось определить генеалогические , родственные связи жителей с. Исламово .

Заключение

Прошлое каждого рода, семьи или просто обычного человека в родном селе – это наша история. Чем больше и подробнее мы знаем о

жизни наших предков, тем, возможно , ошибок будем совершать. Мы не должны забывать людей , которые являются основателями

нашего  рода,  людей  благодаря  которым  мы  несем  свои  фамилии.  Кем  бы  они  ни  были  –  князьями,  уорками,  тлекотлешами,

вольноотпущенниками, всадниками которые скрываясь от кровной мести вынуждены были остановится в с.Исламово, и начать свою

жизнь здесь заново, серебряниками – оружейниками, которые по определенным причинам остались здесь или же коренные жители

села с момента ее основания – мы имеем право знать и помнить о них, потому, что события в которых они упоминаются  и были

задействованы  –  то  и  есть  наше  прошлое  .  а  сами  люди –  главные  участники  и герои  исторического  процесса.  Даже  если  они

совершили ошибку,  у них на то была определенная причина. 

  При работе над темой  я  использовала разные источники:  это книги  посвященные истории нашего села,  это книги  в которых

рассказывается  об истории и фамилиях Кабарды.  Так же при написании  данной работы мне  помогли бесценные воспоминания и

семейные предания жителей нашего села.

В своей работе я постаралась исследовать вопрос сословного статуса исламовцев и версии происхождения некоторых фамилий.  Этот

вопрос до конца еще не изучен, но мне удалось на данном этапе выстроить определенную систему, выяснить то , какие фамилии  и

семьи принадлежали к конкретному сословию. Конечно еще предстоит поработать над данной темой и продолжить изучение вопроса о

возникновении  и  распространении  еще  многих  фамильных  имен   нашего  села,  так  как  я  затронула  не  все  фамильные  имена.  В

дальнейшем я продолжу работу над данной темой.    Говорят, оглянуться назад, в «тьму веков», необходимо, для того , чтобы лучше

разглядеть свет впереди. Я надеюсь, что эта работа послужит  сплочению  жителей нашего села, сохранению памяти о своих предках,

известных и рядовых его представителях, поможет нам  - молодому поколению пройти по жизни, высоко неся их честь и достоинство. 

9
 Дзагалов А.С. Из исторического прошлого Малокабардинскоо селения Исламово(1832 - 1989) 2017,Санкт – Петербург,С. 179

9



Список использованной литературы

1. Н.С.Бейтуганов Кабрда : история и фамилии , Эльбрус , 2007

2. А.С.Дзагалов Из исторического прошлого малокабардинского селения Исламово (1832 - 1989), Санкт – Петербург, 2017

3. Х.Р. Дышеков  История аула Инароково, Нальчик , Принт- Центр, 2019 

4. В.Н.Кудашев Исторические сведения о кабардинском народе, Киев.

5. А.И.Мусукаев  Века родословий, Нальчик ,Эль-фа,1997.

10


