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 Введение 

Изучение жизни своей малой Родины - очень актуальная тема сегодня. Во-первых, история

страны, края становится  доступней,  понятней через судьбы земляков.  А чем глубже мы

изучаем историю своего края, тем больше проникаем любовью к своей малой Родине, тем

она дороже нам, потому что восхищаешься подвигами предков, гордишься ими, появляется

желание  продолжать  их  созидательный  труд.  Во-вторых,  изучая  документы,  архивные

материалы,  мы  вносим  свой  вклад  в  изучение  краеведения.  В-третьих,  обращаешься  к

большому  количеству  источников:  к  воспоминаниям,  к  фотографиям,  документам,

архивным  материалам,  к  публицистической  литературе,  художественной,  анализируешь

события - и многое узнаёшь для себя, т.е. эта работа имеет и познавательное значение. В-

четвёртых, изучая переломные годы в судьбах людей, осуждаешь зло, кровопролитие, т.е.

проходя со своими героями через экстремальные ситуации, - воспитываешься и сам. 

Родина. Отечество. Отчий край. Так называют люди ту землю, на которой родились. По-

разному рождается у человека чувство любви к родине и причастности к ней.  Один,

увидев белоствольную березку на краю обрыва, вдруг воспринимает её как чудо, открыв

для себя её красоту и навеки полюбив ту землю, что взрастила её. У другого чувство

любви возникает при виде заснеженных русских лесов или бескрайних степей с пышным

разнотравьем  и  спокойным течением  рек.  Но,  как  бы не  возникало  это  чувство,  нет

ничего дороже у человека,  чем Родина,  красота  которой открылась  ему однажды как

чудо. У каждого человека есть своя малая Родина – место, где он родился и вырос: его

дом,  город,  село.  Край,  который  он  никогда  не  забудет.  Вот  и  для  меня  Исламово

(Верхний Курп) самое лучшее место на всем белом свете! Каждый, кто побывал здесь,

никогда не забудет бескрайние поля и степи, окружающие село, широкие просторы, моря

колосящейся пшеницы. На мой  взгляд, здесь самая красивая природа и самые милые и

добрые люди! Мне очень  хочется поделиться с окружающими, рассказать им, что же

происходило в нашем селе с момента его основания.

Целью данной работы является  изучение  истории  селения Исламово (Верхний Курп)  с

момента основания и до наших дней;  правильное истолкование происхождения ,  этапов

формирования и развития.

Объектом  исследования является  наше  село .

Предметом исследования является  история возникновения и развития нашего села . 

Актуальность  данной  работы  заключается  в  том  ,что  история  своей  малой  Родины

интересовала  всех всегда, каждый хочет видеть свою Малую Родину процветающей, и  что

мы –  молодое  поколение  ,  должны постараться  сделать  все  для  развития  своей  Малой

Родины.



 В  ходе  работы  над  данной  темой  были  использованы  разные  виды  исторических

источников, а также материалы собранные в ходе бесед со старейшинами села. Так беседы

были проведены с Х.Гуважоковым, Х.Х.Ашхотовым, О. Ашхотовым, М. Умаровым. 

 Методологической  основой  исследования  явились  научные  труды  А.С.  Дзагалова

«Исламово  :  забытые  предки».  Нальчик  ,  2011,  Бейтуганов  С.Н.  «Кабарда  :  история  и

фамилии»,  Нальчик  «Эльбрус»,  2007,  Бесланеев  В.С.  «Малая  Кабарда  XVIII  –  XX вв»,

нальчик «Эльбрус» 1995 и др.

Работа состоит из введения ,    глав, заключения , списка использованной литературы и

аннотации.



 1 . История возникновения и расселения селения Исламово.                    

1.1Село мое родное! 

Cеление Верхний Курп (Исламово) Терского района Кабардино-Балкарии расположено на

плоскогорье  Терского  хребта.  Граничит  с   Ингушетией,  Северной  –  Осетией  Аланией.

Природно  -  климатические  условия  позволяют  активно  заниматься  земледелием.  Село

расположено недалеко от леса , который богат разными видами  диких животных(дикие

кабаны, волки , лисы, кролики), не далеко от леса расположено небольшое озеро , который

является перевалочным пунктом для перелетных птиц. Летом здесь можно встретить диких

уток, куропаток, иногда можно увидеть аиста, который грациозно шагает по берегу озера.

Вдоль села протекают две не большие речки Курп и Заманкул. Обе реки берут свое начало

в лесу как родники.  Расстояние от селения до районного центра города Терека – 21 км, а до

столицы республики Нальчика – 76 км.  На 1 января 2010 года в  селении в   695 дворах

проживало  3250  человек.  По  национальному  составу –  кабардинцы.   В  книге  «Малая

Кабарда» В. С. Бесланеева указывается примерный период поселения. По мнению автора, –

это первая четверть XIX века. Тому есть некоторые косвенные подтверждения. Во-первых,

это  переселенческая  реформа  царской  администрации,  направленная  на  укрупнение

селений.  В  1804–1815 годах  с  берегов  рек  Сунжа,  Псидаха,  Псигуабжа,  Ардон  были

переселены  16  малокабардинских  селений  и  расселены  по  рекам  Курп,  Заманкул,  Дея,

Терек. Переселение аулов с Сунжи преследовало как военные, так и политические цели.

Одна  из  основных  целей  заключалась  в  создании  барьера  на  главном  пути  сообщения

между Малой Кабардой и Чечней. На этом барьере между Кабардинским и Сунженским

хребтами были размещены казачьи станицы, а немного позже осетинские аулы. Эта мера

должна  была  способствовать  обузданию  малокабардинцев,  затруднить  их  отношения  с

чеченцами и создать преграду для разбойничьих шаек из Чечни, прорывавшихся к Военно-

Грузинской дороге.  Памятник, датируемый 1815 годом и свидетельствующий, по мнению

В. С. Бесланеева, о времени заселения близлежащего селения Ахлово (Нижний Курп), тоже

можно считать косвенным подтверждением правоты исследователя. Возможно, эти селения

появились  на  берегу  Курпа  одновременно.  Как  бы  то  ни  было,  лучшие  земли,

расположенные в верховьях реки Курп, были заняты исламовцами 

 Первоначально  вместе  с  основателями  селения  Исламовыми  на  плато  между  двумя

речками Курп и Курпуг поселились 40 дворов. Ходатайство, поданное в 1851 году штабс-

капитаном Асланбеком Мусовичем Исламовым, указывает,  что  число дворов к данному

периоду увеличилось в три раза и составило 120. Очевидно, что трехкратное увеличение

количества населения и количества дворов потребовало нескольких десятков лет.



 В  списках  первостепенных  узденей  Малой  Кабарды  на  30  января  1825  года,

опубликованных по материалам Х. М. Думанова в журнале «Эльбрус» (1999. № 1), значатся

и основатели селения: Муса Исламов – 35 лет, его сыновья Асланбек – 12 лет и Каирбек – 7

лет. Возможно, они уже к этому времени жили на берегу Курпа. При сопоставлении всех

этих косвенных подтверждений можно согласиться с выводами В. С. Бесланеева о времени

заселения Исламово и считать период с 1810-го по 1815 год наиболее вероятным временем

основания селения. С момента основания селения жители Исламово принимали участие в

войнах, которые вело российское государство. В учебнике по истории КБР отмечается, что

в  русско-турецкой  войне  1877–1878 годов  среди  селений  Кабарды  наибольшее  число

всадников  выставили  селения  Исламово  и  Астемирово.  Подробно  исследовано  участие

исламовцев в русско-японской и Первой мировой войнах. В период гражданской войны

жители селения в основном поддержали советскую власть. Они участвовали в партизанских

отрядах,  прятали  раненых  и  скрывающихся  от  белых  большевиков.  Об  этом

свидетельствуют  «Документы  по  истории  борьбы  за  Советскую  власть  и  образованию

автономии  Кабардино-Балкарии  (1917–1922)»,  изданные  в  Нальчике  в  1983 году.

Исламовы  посылали  юношей  в  Дагестан  учиться  ювелирному  делу  и  специально

приглашали мастеров на постоянное местожительство. Дышековы, Рамазановы, Кумыковы,

до сих пор живущие в селении, являются потомками этих дагестанских мастеров. Высоким

мастерством  славился  ювелир  Салих  Дышеков,  изготавливавший  женские  украшения,

мужские пояса. Он украшал конскую сбрую, покрывал чернью ножны кинжалов и шашек.

Далеко  за  пределами  селения  были  известны  шорник  Эльмурза  Хамбазаров,  сапожник

Шахбан  Харадуров,  мастерица  по  изготовлению  шерстяных  изделий  Нат  Тимижева,

кузнецы  Сафар  Небежев,  Гушук  Умаров,  Таркан  Мешев .  Славились  жители  селения  и

своими танцорами.  Стремительный искрометный танец  «Исламей» дали нашему народу

именно жители селения Исламово, которые,  в  свою очередь,  позаимствовали некоторые

элементы танца у своих соседей-ингушей. Раньше танец в селении назывался «Мышкъыш

къафэ». Сталинская власть и беззаконие ОГПУ заставили многих жителей селения забыть о

своем героическом прошлом. Это был страх не только за свою жизнь.   Прежде всего – за

свою семью и близких людей. На войне доброволец-всадник мог погибнуть, но он знал, на

что шел. И там был враг, в которого он стрелял.  

1.2 Переселение в Турцию. 

Начиная  со  второй  половины  XIX  века  из  селения  Исламово  происходил  отток

переселенцев в Османскую империю в поисках лучшей жизни.    Владелец аула Исламово

поручик  Каирбек  Исламов  23  апреля  1865  года  доносил  в  аул  Бековичи  поручику

Хетагурову,  что,  «несмотря  на  все  принятые  меры  в  отклонении  жителей  от  ухода  в



Турцию,  за  хорошие результаты ручаться  не  могу».  С мая 1865 года начался  массовый

отъезд  в  Турцию.  Уезжали  уорки  первой  степени  с  семьями,  с  холопами свободные

крестьяне, распродав свое имущество.   

Например, 11 мая 1865 года получили разрешение на переселение в Турцию следующие

жители селения Исламово: Мат Мирзоев, его мать Зара, сестра Наура, их холоп Каншао, его

жена Салихат, мать Паху, Безруко, Машуко, Кабардуко, их мать Софият; Хаджи Ибрагим

Мирзоев, отец Давлетгери, мать Кагерман, братья Тембот, Талостан, сыновья Шарамуко,

Ордашуко,  жена  Тембота  Нух,  сын Тембота  Абдулмажид  с  холопами  Гула,  Гуко  и  их

женами; Хаджи Сафар Мирзоев, его мать Гуаша, брат Гисса, его жена Гуашагаг, сыновья

Индрис, Асхад, дочь Гущнап с холопами Жансох с женой Хурей, унаутка Кушаца с детьми;

Хаджи  Увжуко  Ашхотов,  жена  Хуроят,  сыновья  Жамурза,  Хабиш,  дочь  Бика,  жена

Жамурзы  Гуашамах,  унаутка  Фатимат,  холоп  Ильяс  с  женой  и  детьми;  Эльбаздуко

Ашхотов, его жена Кушхан, сын Нальбот, дочьХанифа, братья Тепсаруко, Бароко, Туко,

сын Бароко –  Бексултан;  Ильяс  Гуважоков,  его  жена  Кудас,  сыновья  Эльжеруко,  Нухо,

дочери  Сарей,  Халимат;  Герандуко  Мирзоев,  его  жена  Гуашнашхо,  сын Магометмурза,

мать Куна, холопы Бекир с женой и детьми, Увжуко с женой Марем и братом Эльжеруко;

Теуважуко с сыном Сулейманом, Абрек с семьей, Увжуко с семьей; унаутки Шахарбике,

Курита  с  детьми;  Сосланбек  Исламов,  его  жена  Саният,  дочь  Фаруза,  братья  Бекмурза,

Эльмирза,  Хату,  холопы  Мусса,  Хажбатыр,  Хажмет,  Бацу,  холопки  Жамбора,  Нисана,

Хурей, Мерита; Аубекир Максидов, его жена Кудас, сын Эльмурза, братья Бекмурза, Цуца;

Эльжеруко Хупов, его жена Гуко, брат Умар, сыновья холопки Каха, Машика; Шабазгирей

Ашхотов  с  семьей.3  Возможно,  не  все  получившие  разрешение  на  переселение  смогли

уехать, или же, уехав, вернулись обратно. Так, имя Шабазгирея Ашхотова встречается и в

более  поздних  документах  Исламовского  сельского  правления.  Если  в  1865 году

переселенцы,  как  правило,  переезжали  в  Турцию  на  постоянное  местожительство,  то  с

конца  XIX и,  особенно  с  начала  XX века  большое  распространение  получили

паломничество в Мекку и Медину и учеба в духовных школах Турции. Мероприятия эти

были довольно дорогостоящие, и не все желающие могли себе позволить такую поездку.

Многие  для  осуществления  своей  мечты  вынуждены  были продавать  часть  имущества.

Зато, возвратившись из Мекки хаджой или из Турции с духовным саном, жители селения

могли  открыть  медресе  или  просто  вести  службу  и  жить  за  счет  этого.   В  1867  году

получили разрешение на отъезд в Мекку для поклонения гробу пророка Мухамеда четыре

семьи. Уехали Таиб Мирзоев, Исхак Тумов, Ельмурза Инароков (Исламово) и юнкер Инал

Инароков (Ахлово).  Спустя  два года,  в  1869 году,  они все еще числились  в списках не

возвратившихся из Мекки . Среди уехавших в Турцию и Мекку в конце XIX – начале XX



века  были  семьи  Умаровых,  Добаговых.  Паломниками  в  Мекку  стали  Хаджи  Хуштов,

Жанхот Умаров, Казуат-хаджи Казов. 

 У  некоторых  сельчан  судьба  на  чужбине  сложилась  трагично.  Так,  Жанхот  Умаров,

возвращаясь из Мекки уже хаджой, был ограблен и убит неизвестными злоумышленниками

в Аравии. Его средний сын, кузнец Гушук, через некоторое время совершив паломничество

в Мекку, умер там же. Только младшему сыну Жанхота – Дауту Умарову посчастливилось

вернуться  домой  живым  и  невредимым.  Приехав  в  Турцию,  Шахбан  Харадуров  стал

свидетелем  казни  одного  из  прибывших  ранее  в  поисках  «рая  на  Востоке»  своего

родственника. За какую-то провинность турки казнили переселенца при большом стечении

народа на городской площади. Перед казнью они влили в рот несчастному расплавленный

свинец, а затем повесили. На Харадурова это произвело такое гнетущее впечатление, что на

следующий  день  он  отправился  домой  и  никогда  больше  не  помышлял  о  Турции  .

Некоторые  жители  селения  переселялись  также  и  в  другие  аулы  Малой  Кабарды.  Так,

согласно предписанию Кабардинского окружного суда от 16 октября 1868 года, в аул князя

Бековича-Черкасского  переселился  Хажмет Хуштов,  а  31  января того  же года  –  Тавбулат

Хуштов. Несмотря на отток переселенцев, Исламово к 1868 году оставалось крупнейшим

селением в Малой Кабарде и насчитывало 217 дворов. 

1.3 Исламовцы в период земельных реформ.

Основным  занятием  населения  было  земледелие  и  скотоводство.  Земля  находилась  в

частном и общинном использовании. В частном пользовании к 1886 году земли имелись у

основателей селения Исламовых,  Инароковых и Мирзоевых. Земля была ими получена в

результате  размежевания  и  распределения  ее  в  частную  собственность  между

представителями  высших  кабардинских  сословий:  князей  (пши),  узденей  1-й  степени

(тлекотлеши),  узденей  2-й  степени  (дыженуго). В  первоначальный  список  из  144

кабардинских владельцев вошли майор Каирбек Исламов, сыновья убитого штабс-капитана

Асланбека Исламова Хакяша, Ислам, Айтек, Магомет, а также Шумахо и Нахо Инароковы.

Для наделения землей была принята  норма в 300 десятин для князей и 250 для других

сословий.  Нормы  эти  были  увеличены  для  тех  фамилий,  которые  пользовались

исключительным  уважением  в  народе  или  оказали  российскому  правительству  особые

заслуги. Так, майору Каирбеку Исламову и сыновьям его убитого брата, штабс-капитана

Асланбека Исламова, было пожаловано 800 десятин земли за исключительную преданность

правительству.  По  имущественному  владению  к  1886  году  Исламовы,  Инароковы,

Мирзоевы также  отличались  от  других  жителей  селения.  Самым состоятельным к этому



времени среди  Исламовых считался  майор Каирбек Мусович  Исламов –  76 лет.  Жители

селения  возделывали  просо,  ячмень,  кукурузу.  К  концу  XIX –  началу  XX века  резко

увеличилось конское поголовье, что объясняется повышенным спросом царской армии на

кавалерийских  лошадей.  На  поставках  лошадей  для  царской  кавалерии  сделал  капитал

самый известный и знаменитый из  рода Мирзоевых того времени – Эльмурза  Мирзоев.

Выбранный  селения  Исламово  в  1873  году,  он  в  короткие  сроки  стал  среди  сельчан

уважаемым  и  почитаемым,  несмотря  на  свой  сравнительно  молодой  возраст  (33  года).

Прапорщик  Жамбот  Мирзоев  передал  своему  сыну  титул  уорка  2-й  степени,  а

предприимчивости, смелости, умения обходиться с людьми у Эльмурзы было в избытке,

что позволило ему не только поднять уровень своей семьи и всего рода, но и образцово

поддерживать общественную жизнь в селении. Начальная одноклассная школа в селении

Исламово возникла в 1898 году. Но, хотя в селении было много детей, школу посещало не

более двадцати мальчиков. Девочек в школу родители не пускали вообще. Образованных

людей, которые окончили хоть какое-то учебное заведение, в селении не было, да и само

образование для жителей не считалось вопросом первостепенной важности. Благосостояние

определялось количеством скота и лошадей. С этим убеждением могла соперничать только

хорошо  оплачиваемая  государством  военная  служба.  Чтобы  разводить  скот  или  уметь

воевать, образование не столь важно, считали в селе, достаточно того, что дети посещают

медресе. То, что большинство жителей Исламово еще не понимало цену образования и не

стремилось  к  работе  на  городских  производствах,  демонстрирует  рапорт  начальнику

Нальчикского округа от 2 ноября 1916 года. Исполняющий дела старшины селения Хакяша

Исламов  писал:  «...во  исполнение  предписания  Вашего  Высокоблагородия  доношу,  что

желающих поступить на курсы по производству токарно-слесарных и машинно-сборочных

работ во вверенном мне селении не оказалось». 

 2.  Участие Исламовцев в войнах XXвека.           

2.1 Участие в русско – японской войне 1904 – 1905 гг.

Полковник Страхов извещал старшин селения о решении сформировать в округе конную

сотню  из  кабардинцев  и  балкарцев.  Добровольцы  должны  были  обладать  здоровым

телосложением,  способностью  к  военной  службе  быть  в  возрасте  от  21  до  40  лет  и

хорошего  поведения.  Селения  должны  были  из  общественных  сумм  обеспечить

добровольцев  кинжалом,  черкеской  и  конем.  Тем  горцам,  которые  являлись  со  своими

собственными конем,  кинжалом и черкеской,  казна выплачивала стоимость  всего  этого.

Каждое селение должно было выставить определенное количество всадников. Получив это

извещение, помощник сельского старшины Хату Тумов собрал сход жителей и объявил о



решении  вышестоящего  начальства.  Добровольно  отправиться  на  войну  с  Японией

изъявили желание восемь жителей селения: Хазук Шагиров – 39 лет, Асланбек Дзагалов –

22 года, Цуна Кушхов – 30 лет, Труг Хамбазаров – 23 года, Исмаил Ходов – 24 года, Мажид

Мамаев – 23 года, Хамид Шомахов – 22 года,  Аис Паунежев – 25 лет.  Так как селение

должно было снарядить и выставить всего двух всадников, было решено бросить жребий.

Так  было  определено,  что  на  войну  пойдут  Исмаил  Ходов  и  Асланбек  Дзагалов.

Добровольцам  полагалось  жалование  в  20  рублей  в  месяц.  При  желании  можно  было

получить  жалование  авансом  за  полгода  вперед,  что  и  было  сделано  многими

добровольцами.  Полученные  120 рублей  по  тем  временам  были  большие  деньги,  если

учесть,  что  баран  стоил  5–6  рублей,  нарядная  черкеска  –  10–12,  шашка  –  20,  хорошая

лошадь – 100 рублей. Оба всадника были выходцами из бедных семей, которым с трудом

удавалось сводить концы с концами, и для них 120 рублей оказались очень кстати. Кроме

того, семьи были освобождены от военного налога на снаряжение добровольцев. Во второй

половине  марта  добровольцы  Асланбек  Дзагалов  и  Исмаил  Ходов  прибыли  в  слободу

Нальчик.  Вслед  за  ними  приехал  их  односельчанин  Хабиж  Клишев  к  начальнику

Нальчикского округа с прошением, которое гласило: «Односельцы мои Исмаил Ходов и

Шумахо  Аксоров  подозреваются  в  краже  у  меня  трех  буйволов,  и  дело  находится  у

судебного следователя Нальчикского округа. Означенный Ходов явился в Нальчик с целью

отправиться добровольцем на войну с Японией. Прошу Вашего распоряжения о задержании

Ходова до окончания дела». На заявление Клишева была наложена резолюция начальника

округа: «Не задерживать»[. Исмаил Ходов и Асланбек Дзагалов участвовали во всех боевых

операциях в Маньчжурии. Оба получили чин урядников. Исмаил Ходов участвовал в боях

при  городах  Хамошин,  Ляондин,  Мукден.  Под  Мукденом  он  получил  знак  отличия

Военного ордена 4-й степени. Асланбек Дзагалов был награжден тем же знаком в числе

всадников, особо отличившихся в боях на реке Шахэ . Нужно сказать, что знак отличия

Военного  ордена  (с  1913 года  назывался  Георгиевский  крест)  был  высшим  орденом,

которого  удостаивались  нижние  чины  того  времени.  Из  128  всадников  Кабардинской

конной сотни 48 были отмечены этой солдатской наградой.  Летучий отряд стражников12

ноября 1910 года под председательством ротмистра  Султанбека  Касаевича  Клишбиева  в

слободе Нальчик состоялось собрание доверенных лиц от всех селений Большой и Малой

Кабарды.  Обсуждались  меры,  которые  необходимо  было  предпринять  в  связи  с

участившимися в последнее время случаями грабежей и угонов скота. На собрании было

решено  признать  необходимым учреждение  летучего  отряда  стражников  из  35  человек,

принять на себя расходы на каждого всадника в 25 рублей, на начальника отряда – в 50

рублей.  Начальник  отряда  и  всадники  назначались  на  службу  начальником  округа  по



представлениям сельских старшин и состояли в его подчинении. Основной задачей отряда

была охрана дорог и предотвращение угонов скота. Доверенными лицами от Исламово на

собрании присутствовали Науруз  Исламов и Джабаги (Баг)  Мирзоев. 6 Через некоторое

время  исполняющий  делами  сельского  старшины  Кокож  Лукожев  представил  в  округ

список  жителей  Исламово,  изъявивших желание поступить  в  отряд.  Не все  изъявившие

желание  смогли  поступить  в  отряд  стражников  с  момента  основания,  но  с  течением

времени почти все они служили в отрядах по охране границ между Малой Кабардой и

Ингушетией..                                                  

  С  1913 года  в  списках  Малокабардинского  летучего  отряда  на  должности  старшего

стражника  состоял  Цуца  Хакяшевич  Исламов  с  жалованьем  в  40  рублей.  В  Большой

Кабарде нес службу в составе отряда Хатахшуко Исламов. Это были внуки штабс-капитана

Асланбека Исламова и майора Каирбека Исламова.  К этому времени они отличались от

большинства  жителей  селения  только  своим  знатным происхождением.  Сколько-нибудь

значительного  имущества  у  Исламовых  уже  не  было.Летучий  отряд  стражников  помог

стабилизировать  обстановку  в  Кабарде,  но  до  полного  спокойствия  в  приграничных

селениях Малой Кабарды было еще далеко. Расположенное на самой границе с Ингушетией

Исламово регулярно терпело убытки от своих соседей-ингушей и их подручных из числа

местных жителей. 2 декабря 1884 года старшиной селения узденем 2-й степени Эльмурзой

Мирзоевым был составлен протокол, который гласил: «В ночь под 30 ноября сего года у

жителя  вверенного  мне  селения  подполковника  Каирбека  Исламова  неизвестными

хищниками со взломом были уворованы быки и корова стоимостью 50 и 40 рублей. Следы

караульные сего селения довели до хутора майора Кусова». 

2.2 Первая мировая война

Война не обошла стороной и жителей селения. В августе 1914 года, как только было получено

предписание  начальника  Нальчикского  округа  Султанбека  Клишбиева  по  формированию

конного  полка,  Исламовским  сельским  обществом  были  избраны  уполномоченные  для

вышесказанной  надобности  в  составе  помощника  старшины  Биту  Даутовича  Мирзоева,

бывшего сельского старшины, а теперь почетного старца Эльмурзы Жамботовича Мирзоева

и Шумахо Асламбековича Инарокова. На первом же сходе жителей для решения вопроса

записаться  добровольцами изъявили желание 36 человек. Хотя в официальной истории и

указано,  что  крестьян сгоняли на  войну прямо с полей,  в  документах,  которые касаются

формирования  Кабардинского  конного   полка,  по  селению  Исламово  предстает  прямо

противоположная  картина.  И в  основной полк,  и  в  запасные сотни  жители  селения  шли

служить с охотой. Военное дело всегда было в почете у жителей, но не последнюю роль

здесь играла и материальная сторона. На каждый дом в селении дополнительно был наложен



налог в один рубль (исключая семьи добровольцев) для пополнения общественных средств

на снаряжение всадников полка. Каждому всаднику полагалось 500 рублей на снаряжение и

120 рублей на первое время.  Кроме того,  казна выделяла жалование всадникам основного

полка и запасных сотен. Также полагалась материальная помощь семьям всадников. Взрослые

члены семьи получили с 29 августа по 1 марта 1915 года по 17 рублей 93 копейки каждый, а

члены семьи запасных сотен – по 8 рублей 82 копейки (как еще не участвующие в боевых

действиях).  Для  этого  в  начале  августа  1914 года  была  проведена  перепись  семей

добровольцев.  В архивных документах удалось обнаружить заявления жителей селения о

зачислении их в Кабардинский конный полк, датированные августом 1914 года. Так, Ахмед

Дзамихов  писал  на  имя  начальника  Нальчикского  округа:  «Желая  отправиться

добровольцем на  театр военных действий против врагов России – Германии и Австрии,

покорнейше  прошу  Ваше  Высокоблагородие  не  отказать  зачислить  меня  всадником  в

формируемый Кабардинский конный полк. Я имею от роду 20 лет». Асланбек Исламов:

«Желая  послужить  отечеству,  прошу  Вашего  Высокоблагородия  зачислить  меня

добровольцем в  формируемый конный полк».  В  ночь  с  17-го  по  18  декабря  1914 года

четвертая сотня Кабардинского полка, в которой служили и жители Исламово вместе с

другими малокабардинцами, приняла первый бой с превосходящей по численности пехотой

австрийцев  и немцев. В первом же бою погибли Ибрагим Максидов,  Диго Ходов,  Хагуро

Шагиров, Люта Тумов. 7  Ранение и контузию получили Масхуд Цирхов и Асланбек Исламов.

У Цирхова пуля застряла в бедре, и он был направлен в лазарет.Жители селения Исламово

которые принимали участие в Первой мировой войне были удостоены Георгиевского креста

разных  степеней  .Это  –  Цирхов  Масхуд,  Асланбек  Исламов,  Кургоко  Мирзоев,  Ахмед

Дзамихов, Джамаль Небежев, Тута Дуков, Темиркан Умаров, Келемет Инароков, Хату Тумов,

Карашай  Тутов,  Бора  Ашхотов. После  Октябрьской  революции  подписанный  Лениным

Декрет Совнаркома «Об уравнении всех военнослужащих в правах»от 16 декабря 1917 года

отменил ордена и другие знаки отличия, в том числе и Георгиевский крест.8 Но еще до

апреля  1918 года  кавалерам  Георгиевских  крестов  и  медалей  выдавалось  «прибавочное

жалование».  С  ликвидацией  капитула  орденов  (совета  по  наградам)  выдача  денег

георгиевским  кавалерам  была  полностью  прекращена.  Осенью  1914 года  в  Нальчике

началось формирование 1-й запасной сотни, предназначенной для пополнения всадников

Кабардинского  конного  полка  в  случае  потерь  личного  состава.  Селению  для  первой

запасной  сотни  нужно  было  выставить  только  четверых  всадников,  поэтому  решили

бросить  жребий.  Были  выбраны  Хамту  Аксоров,  Шамильхан  Ходов,  Джафар  Шериев,

Шамиль и Шагир Ашхотовы .  Затянувшаяся война принесла неисчислимые бедствия не

только  семьям  ушедших  на  фронт,  которые  зачастую  были  основными  кормильцами  в



семье,  но  и  всему  населению.  Она  вызвала  большие  перемены  в  хозяйствах  крестьян.

Сокращались посевы, и развивалось коневодство,  что имело большой спрос у воюющей

армии.  Многие  крестьянские  семьи,  отправив  добровольцев  на  войну,  столкнулись  с

нехваткой  рабочих  рук  в  хозяйствах  и  очень  скоро  почувствовали  на  себе  недостаток

продовольствия.  Житель  селения  Исламово  Беймурза  Дзагалов  был  вынужден  написать

прошение  начальнику  Нальчикского  округа  подполковнику  Клишбиеву:  «При

формировании  Кабардинской  конной  сотни  сын  мой  Шока  Дзагалов  записался

добровольцем и ушел с полком на войну, где при стычке с неприятелем был убит. Я остался

с женой и старшим сыном 27 лет, который совершенно слепой, и четырьмя малолетними

детьми, из которых мальчика  и 1 девочка. Убитый поддерживал мое хозяйство, так как я

стар и не способен к труду, а теперь лишен навсегда его помощи. Обращаюсь к Вашему

Высокоблагородию  сделать  распоряжение  выдать  мне  и  моему семейству  положенного

военного пайка,  так  как  я  человек  бедный,  без  средств  к  существованию и остался  без

кормильца, который, уйдя на войну, был убит. К сему Беймурза Дзагалов. 24 сентября 1915

г.»ь   Аналогичные  прошения  были  написаны  отцом  Хагуро  Шагирова –  Канишем  и

Шухаибом Ашхотовым. В середине 1917 года Кабардинский конный полк был переведен с

Австрийского фронта в Каменецк-Подольскую губернию, в местечко Капай-град.

2.3 1917–1920-е  годы .

Докатившиеся до Исламово Февральская, а затем и Октябрьская революции 1917 года были

приняты подавляющим большинством жителей.  Большевики на  I съезде  народов Терека

провозгласили, что помещичьи и казенные земли будут переданы трудящимся без выкупа.

Грядущие  перемены  вселили  уверенность  и  надежду  на  скорое  улучшение  жизни.На  II

съезде народов Терека, состоявшемся в марте 1918 года в Пятигорске, в числе делегатов от

Кабарды был и житель селения Инал Мирзоев . На IV съезде народов Нальчикского округа

секретарем  съезда  был  один  из  самых  грамотных  людей  в  селении  19-летний  Жангери

Мирзоев  .  Второй  пункт  резолюции,  принятой  на  съезде,  гласил:  «Временно  держать

нейтралитет до выяснения причин, вызвавших войну (между казаками и Красной Армией)».

После признания  II съездом народов Терека 17 марта  1918 года власти Совета  народных

комиссаров на одном из сходов в селении Исламово был избран сельский народный Совет. В

него вошли Хату Тумов, Герандуко Тутов, Фица Урумов, Тембулат Орсаев. Председателем

сельского Совета был избран Хату Тумов, который ранее был сельским старшиной. Основной

вопрос – вопрос о земле – был решен 13 марта 1918 года декретом Терского   областного

народного  Совета.   В  конце  марта  1918  года  в  селении  Астемирово  (Верхний  Акбаш)

состоялся сход с участием выборных делегатов от всех  селений Малой Кабарды. На сходе

выступили С. М. Киров, Б. Э. Калмыков, Х. Т. Карашаев. Под воздействием их выступлений



на сходе было принято единодушное постановление: «1. Отобрать землю у помещиков и

князей и разделить ее между крестьянами. 2. Взять с князей клятвенное обещание, что они

не будут препятствовать мероприятиям советской власти,  а  при нарушении этой клятвы

немедленно их арестовывать и отправлять во Владикавказ.  3.  Для установления порядка

внутри  Малой  Кабарды  и  предотвращения  выступлений  контрреволюционных  классов

создать малокабардинский отряд самообороны (по 25 человек от каждого села)». Обратимся

теперь  к  воспоминаниям  жителя  селения  Исламово  

Т. О. Гуважокова: «Наш вооруженный отряд в этот же день обезоружил князей Астемировых,

Ахловых,  Муртазовых  и  под  конвоем  отправил  их  во  Владикавказ.  По  решению

крестьянского схода вся земля в Малой Кабарде была объявлена народной, беднякам были

выделены скот и земельные участки за счет конфискованных владений». 9 Эти воспоминания

свидетельствуют  не  только  о  славных  и  героических  днях,  но  и  о  том,  что  созданием

революционных  отрядов,  конфискацией  земель  и  другого  имущества  Киров,  Калмыков,

Карашаев  способствовали  открытому  столкновению  жителей  Малой  Кабарды  друг  с

другом. По существу, эти дни явились здесь первым этапом гражданской войны.

2.4 .Верхне -  Курпское восстание  1929 года.

Одним из ярчайших и трагических событий истории нашего села является событие 1929

года – Верхе – Курпское восстание.

 В июне 1929 года вспыхнуло восстание в селе Верхний Курп. В официальных документах

оно  представлено  как  восстание  «»  спровоцированное  кулаками  и  реакционным

мусульманским духовенством»,

 хотя  абсолютное  большинство  участников  составляли  крестьяне  .  Агитаторы  и

руководители  этого  восстания  Казов  Казий,  Тутов  Луко,  Дзагалов  Асланбек,  Добагов

Асхад, Бориев далим, Максидов Хачеф, Дзагалов Аюб, Ашхотов Хамам, Ашхотов Исмаил

и  др.  подняли  население  не  только   против  коллективизации  ,но  и  против  других

мероприятий  советской  власти  :  открытие  детских  садов  и  яслей,  закрытие  мечетей  и

медресе, преследований и репрессий по отношению к духовенству и попыток уничтожить

религию. 10

  Как видно из документов , чтобы повести  крестьян за собой они использовали различные

способы , даже шли на прямой обман. , говоря , что во всех селениях Мало – Кабардинского

округа идет подготовка к восстанию против Советской власти. . В отношении тех , кто не

поддавался агитации , были использованы и угрозы.

4  июля 1929  года  около  8-  9  часов  вечера  в  балке  на  берегу  реки  Курп  предводители

собрали  тайное  собрание  ,  где  обсуждали  вопрос  о  коллективизации  ,  выступавшие

выражали  свое  возмущение  тем,  что  советская  власть  притесняет  их,  заставляет



насильственно  коллективизироваться  .  Все участники дали присягу на книге «Гамель»,

поклялись перед Аллахом быть твердыми и дружными в  предстоящей борьбе с Советской

властью, не примут ее мероприятий.

Участники собрания были уверены в том ,  что  следом за  их выступлением поднимутся

жители всей Кабардино – Балкарской области,  а так же соседние национальные области

куда они отправили свих делегатов , дав им адресованные муллам  в мечетях пакеты на

арабском языке. Но посланники не нашли  поддержки  и  вернулись  ни с чем. 

  На  следующий  день  ,  5  августа  ,  вечером  начались  аресты  участников  Верхнее  –

Курпского  восстания,  арестованных  содержали  в  доме  председателя  сельского  совета

Добагова  Трына.  6  августа  вечером  арестованные  были  отбиты  у  сотрудников  ОГПУ

вооруженными  лицами . Тогда в Верхний Курп приехали председатель облисполкома Б. Э.

Калмыков,  председатель  Малокабардинского  окрисполкома  Х.Ж.  Бесланеев,  начальник

Кабардино – Балкарского отдела ОГПУ М. Раев. В этот вечер арестованные при помощи

толпы напавшей на Калмыкова смогла скрыться . На следующий день, 7 августа вечером

был  составлен  список  особо  активных  участников  нападения  на  сотрудников  ОГПУ,

отбития  арестованных  ,  а  также  антисоветской  демонстрации.  В  Верхний  Курп  были

направлены воинские части , отряды сотрудников ОГПУ, между ними и 

местными жителями завязалась перестрелка, в ходе которой оказались раненые. Село было

взято в окружение. Боясь ареста и даже расстрела они стали уходить в лес . Следствие было

завершено к началу сентября 1929 года. По делу о Верхнее- Курпском восстании проходило

53  человека,  в  отношении  17  человек  дело  было  прекращено.  34  обвиняемых  были

приговорены к высшей мере наказания – расстрелу(приговор приведен в исполнение  31

октября 1929 года), Добагов А. Б., и Цирхов М.Б. приговорены к 10 годам лагерей. Такой

дорогой ценой  поплатились верхне – курпские крестьяне за свою борьбу против произвола

и беззакония.  

 2.5 Участие жителей селения Верхний Курп в Великой Отечественной войне.

Все дальше и дальше уходят от нас грозные годы Великой Отечественной войны  1941 –

1945 гг, когда в ожесточенных боях с немецко – фашистскими войсками  советский народ и

ее славная армия отстояли нашу Родину. Время бессильно ослабить память человечества  о

стойкости советских людей, о славе тех , кто насмерть стоял  у истоков этого ратного  и

трудового подвига .

Немало сил в победу вложили и жители нашего села . Мы чтим светлю память тех кто

защищал наши земли. Свидетельство тому – обелиск на Курпских высотах и музей Боевой

Славы им. Л.Э. Ашижевой, который получил Всероссийское признание и получил медаль

за «Патриотическое воспитание  подрастающего поколения».



  Из  нашего  села  в   первые  дни  Великой  Отечественной  войны  на  фронт  ушли   194

человека,  из  них  живыми вернулись  61  человек   .  Среди верхнекурпцев,  воевавших  на

фронтах Великой Отечественной войны , были 6 офецеров, в том числе капитан Ахмедхан

Хамбазаров(погиб),  старший  лейтенант,  Махаметгери  Герандоков  (погиб),  старший

лейтенат  Осман Кишев (погиб),  лейтенант  Музакир  Хуштов  ,  (погиб),  лейтенант  Мусса

Умаров (погиб).   Около 70 верхнекурпцев за годы войны были награждены орденами и

медалями за храбрость.

  В  числе  партизан  ,  воевавших  с  оккупантами  ,  были  Гуважоков  Тита  Умарович,

Хамбазаров Куалуна Жамботович, мобилизованный позже на фронт, Ашхотова Екатерина

Лукмановна,  Ашхотов  Ибрагим  Лукманович,  награжденный   медалью  «За  оборону

Кавказа»  ,  комиссаром  партизанского  отряда  (осень  1942-го  –  начало  1943  гг.)  был

Ашхотов  Лукман  Мухаибович,награжденный  орденом  Красной  Звезды   и  медалью  «За

оборону Кавказа».

  Во время сражения на Курпских высотах под бомбежками и от разрыва снарядов погибло

несколько  жителей  села  ,  десятки  домов  и  других  строений  были  разрушены.   За

самоотверженный  труд  в  годы  войны  5  верхнекурпцев  награждены  медалью  «За

доблестный труд в Великой Отечественной войне» . В годы войны жители села оказали

государству помощь на сумму более 4 млн. рублей.

Глава 3. Современный Верхний Курп.

3.1  Малое село – Великой Родины .

Cеление Верхний Курп (Исламово) Терского района Кабардино-Балкарии расположено на

плоскогорье  Терского  хребта.  Граничит  с   Ингушетией,  Северной   –  Осетией  Аланией.

Природно  -  климатические  условия  позволяют  активно  заниматься  земледелием.  Село

расположено  недалеко  от  леса  ,  который богат  разными видами  диких животных(дикие

кабаны, волки , лисы, кролики), не далеко от леса расположено небольшое озеро , который

является перевалочным пунктом для перелетных птиц. Летом здесь можно встретить диких

уток, куропаток, иногда можно увидеть аиста, который грациозно шагает по берегу озера.

Вдоль села протекают две не большие речки Курп и Заманкул. Обе реки берут свое начало в

лесу как родники.  Расстояние от селения до районного центра города Терека – 21 км, а до

столицы  республики  Нальчика –  76  км.  На 1  января  2010 года  в  селении  в   695 дворах

проживало 3250 человек. По национальному составу – кабардинцы.

 В нашем селе есть : администрацию села , которая проводит организованную и стабильную

работу с жителями села, являясь административным центром села , здесь решаются многие

вопросы возникающие в селе , каждый месяц проводятся собрания ветеранов труда , войны,

собрания депутатов под руководством главы местной администрации Лукожева В.А.



 Так  же  на  территории   села  есть  амбулаторный  пункт  ,  где   в  2011  году  ,  в  рамках

реализации национального проекта «Здоровье» был проведен капитальный ремонт , было

предоставлено  новое  оборудование  .Амбулаторному  пункту  оказывается  так  же

спонсорская  помощь предпринимателями нашего села .  Асланбек Хуштов (олимпийский

чемпион)   так  же  оказывал  спонсорскую  помощь.  На  этом  деятельность  государства  и

жителей села не заканчивается. В 2011 году началось строительство

 больницы , которая рассчитана на 30 койко – мест, для стационарного лечения, так же

планируется  строительство  станции  скорой  помощи.  Хотя  сотрудников  в  амбулаторном

пункте не много , но они оказывают квалифицированную медицинскую помощь жителям

села .Это : врач  Хупова М.Х., фельдшер Ашхотова Ф. М., детский врач Пижинова Р.Ю.,

акушерка  Хашева А.К., медсестра Ашхотова Л.Л..

  На территории селения находится та же  школа , гордостью которой являются не только

ученики  ,  но  музей  «Боевой Славы им.  Л.  Э.  Ашижевой»  ,  получившей Всероссийское

признание.  Музей боевой славы существует в школе с 60-х годов прошлого века, именно

он и стал центром патриотического воспитания школьников. Создан он был по инициативе

руководителя  поисковой  группы  Лели  Ашижевой,  а  начало  ему положили  раскопки  на

Курпских  высотах,  где  в  1942-43  годах  шли  ожесточенные  бои.  Память  о  погибших

солдатах  и  офицерах  хранят  не  только  в  школьном  музее,  но  и  в  селе.  На  экскурсии,

торжественные линейки в музей приезжают и из других районов республики. В прошлом

году  он  занял  1-е  место  во  Всероссийском  конкурсе  школьных музеев.  Почетный  знак

Российского  государственного  военного  историко-культурного  центра  вручен  в  день

Памяти и скорби у Вечного огня в г. Нальчике за активную работу по патриотическому

воспитанию.

  В школе в рамках национального  проекта «Наша новая школа» в 2009 году был проведен

капитальный  ремонт.  Были  предоставлены  :  новое  оборудование  для  компьютерного

класса,  кабинета  истории,   географии,  биологии.  В  рамках  реализации  проекта  ФГОС

Нового поколения для первого класса был выделен полностью укомплектованный кабинет. 

В канун Дня Победы в сельском поселении Верхний Курп 09.05.2012г.  в братской могиле

на  территории  школы  состоялось  торжественное  перезахоронение  останков  10  бойцов

Красной Армии с воинскими почестями. В школе действуют 4 кружка : «Поиск» - работа ,

которого  связана  с  нашим музеем  «Боевой Славы им.  Л.Э.  Ашижевой»,  «Мы есть  !»  -

организует работу юных журналистов, секция «Борьбы» где занимаются наши мальчишки,

которые  уже  занимают  призовые  места  в  республике  по  вольной  борьбе,  кружок

«Авиамоделирование» .



  В нашем селе есть так же детский сад « Аленушка » где обучаются 64 учащихся  .где

работают прекрасные воспитатели. В детском саду есть все необходимое оборудование для

обучения  по современным требованиям детей .  Но имея оборудование  ,  воспитатели  не

имеют  возможности   в  полной  мере  воспользоваться   ими  ,  так  здание  детского  сада

слишком старое. Но и здесь государство не оставило без внимания этот вопрос. В 2013 году

планируется строительство нового  современного здания  для детского сада .

  В нашем селе есть так же библиотека и дом культура , они находятся в одном здании. В

библиотеке  проводятся  литературные  вечера  ,  с  участием  учащихся  школы и  детского

сада , а т.ж. простых жителей села . Здесь находятся более 2 тыс. книг.

   Особое  внимание  хочется  уделить  Дому культуры.  В 2010 году здесь  был проведен

капитальный  ремонт.  Но  к  сожалению  какие  либо  мероприятия  ,  вечера  отдыха  здесь

проходят редко . В планах администрации Дома культуры  : открытие разных кружков .

В  этом же  году  на  территории  Дома  культуры  построили  и  открыли  памятник  героям

Великой  Отечественной  войны,  на  постройку  памятника   были  выделены  средства  не

только из бюджета , но так же оказывалась спонсорская помощь.

 3.2Духовная жизнь села   

Развитию духовно – нравственного воспитания  в селе уделяют особое внимание. В селе в

2012 году была построена новая мечеть . Открытие хоть не большой , но все же мечети

стало  важным  событием  для  жителей  села.  Мечеть  была  построена  силами

предпринимателей нашего села. 

В  1993 году  по  инициативе  жителей  селения  Хапачи  Шадовича  Дадова,  председателя

колхоза Анатолия Мухамедовича Харадурова, главы

      администрации Бориса Титуевича Мирзова на сельском кладбище был установлен

памятник репрессированным односельчанам.

 3.3 Их имена в названиях улиц.

 В селении Верхний Курп наиболее высокий уровень жизни наблюдался в 60–70-е годы.

Именно в этот период большинство сельчан-колхозников выстроили себе дома из красного

кирпича.  В  этот  период  наибольшее  число  детей  колхозников  получили  высшее

образование.   Десятки  верхнекурпцев  при  советской  власти  получили  известность

благодаря своему самоотверженному труду.  Среди них Герой Социалистического Труда

Азаматгери  Жирович  Панагов;  кавалеры  ордена  Ленина  Нюра  Хабановна  Ашхотова,

Екатерина Лукмановна Ашхотова, Оли Шериев. Награждены орденом Трудового Красного

Знамени –  Бетал  Орсаев,  Хажмурат  Альбердиев,  Бати  Куашев,  Хажбара  Шомахов,

Уматгери  Дуков,  Мухамед  Умаров,  Тита  Сруков;  орденом  «Знак  Почета» –  Музрак

Харадуров,  Лима  Альбердиева,  Михаил  Шадов,  Султан  Шомахов,  Хашпаго  Гетажаев,



Михаил  Дуков,  Владимир  Караев;  орденом  Славы  II и  III  степеней –  Инал  Ашхотов;

орденом  Славы  III степени –  Женя  Инарокова.  Знатными  людьми  в  республике  стали

преподаватель  КБГУ Вячеслав  Шогенов – кандидат  физико-математических  наук,  Хасан

Тарчоков –  кандидат  сельскохозяйственных  наук,  Фахри  Шогов –  главный  хирург

республиканской  больницы,  кандидат  медицинских  наук,  Марат  Дзагалов –  хирург

республиканской больницы.

В честь разведчика , орденоносца Великой  Отечественной войны Ашхотова 

Адальгери Титовича названа главная улица нашего села . Родился Адальгерий в селении

Исламово  в 1919 году, в разгар Гражданской войны в Малой Кабарде. Двадцатилетним

парнем в 1939 году его призвали в ряды

 Красной Армии на действительную военную службу. Вступил в Великую Отечественную

войну рядовой А.Ашхотов в 1941 году в составе 37 – й гвардейской дивизии. Вскоре его

определили в разведгруппу. Мужественно и стойко сражался воин из Малой Кабарды. Шли

бои за один из важнейших опорных пунктов врага на подступах к городу Калинковичи,

фашисты  упорно  сопротивлялись  .  Ашхотов  с  тремя  товарищами  получил  задание  :

проникнуть в занятый противниками  населенный пункт и вызвать там панику , облегчив

тем самым , нашим подразделениям освобождение этого села . Бесшумно сняв часовых,

разведчики  забросали  гранатами  батарею  противника  ,  обстреляли  его  штаб,  захватили

пленного и три пушки. Населенный пункт был взят.

  Участвовал сержант Ашхотов в освобождении Белоруссии, Польши и столицы Варшавы,

воевал в Восточной Пруссии, на территории Германии и закончил войну в самом Берлине,

оставив на стенах рейхстага свой автограф. За мужество и храбрость А.Т. Ашхотов был

награжден  орденами Отечественной войны  второй степени, Красной Звезды, медалями «За

отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией».

  Умер ветеран войны и труда Адальгери Титович Ашхотов в 1985 году , проработав 40 лет

в колхозе родного села Верхний Курп.



Заключение

   Родина – это очень много. Это и лесная тропинка и ручей, и птицы, летящие на север над

нашим домом. Это большие села и деревеньки в десять дворов. Это имена людей и судьбы

домов, в которых жили и любили. 

В своей  работе  я  постаралась  проследить   за  судьбой  своего родного  селения.  Методы

исследования,  которые  я  использовала  в  своей  работе  –  интервью,  опрос,  фотосъёмка,

работа с научной литературой, музейными и архивными документами.  

Работать оказалось очень сложно, так как информации практически нет ни в архиве, ни в

музее.  Опираться  пришлось  на  свидетельства  старожилов  села.  А  они  порой  были

противоречивы.  

В  работе  были  освещены  вопросы  касающиеся  периода  возникновения  ,  становления  ,

развития моего села до наших дней .

Проведенное  мной  исследование  дает  право  утверждать,  что  существует  несколько

проблем  в  развитии  родного  села  –  это  слабо  развитая  инфраструктура,  проблема

строительства  детского  сада.  Без помощи государства  наше село не сможет решить  эти

проблемы. Они ведь проблемы не только нашего села, но и всей страны.

Если мы, потомки, через всю жизнь пронесем любовь к родному селу, к родному краю и

передадим  её  своим  детям,  будет  вечно  цвести  наше  село.  

"ПАМЯТЬ – это  ничем не  заменимый хлеб  насущный,  без  неё  дети  вырастут  слабыми

незнайками,  неспособными  к  будущему".  

Эти слова взяты из романа Владимира Алексеевича Чивилихина « Память», в котором он

пишет  о  людях  собирателях  истории.  

Он  писал:  «Без  памяти,  без  чувства  родины,  без  благодарности  к  предкам,  человек  –

случайность  на  земле;  и  он  уничтожит  землю».  

Так давайте жить так, чтобы никто не сказал что мы случайные на земле люди.
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В  работе  говорится  о  происхождении  селения  Исламово  (Верхний  Курп)  с  момента

возникновения и до наших дней,  о  проблемах села  ,  о  том как развивается  село,  каких

героев воспитало село и т. д..

По исследуемым вопросам собран материал  позволяющий говорить о нескольких путях

происхождения селения , проведена работа по сбору материала у старейшин села Верхний

Курп. Тема эта актуальна , так вопрос о происхождении своей малой Родины интересовала

всегда  Работа над темой , проявила интерес к самостоятельной работе , самостоятельному

сбору  материалов.  Роль  руководителя  заключалась  в  методической  помощи.  Большую

помощь оказали родители , родственники и старейшины села.

В  данной  работе  рассмотрены  проблемы  и  способы  их  разрешения  в  нашем  селе.

Рассмотрены  так  же  проблемы  посвященные  внутреннему  развитию  села.

Проанализированы характерные особенности данного селения , наиболее острые вопросы

и пути их  решения . Выявлено , что  главной опорой  села все же остается  государство.
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