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Введение 

У каждого человека с детства есть место, самое излюбленное и ни с 

чем не сравнимое. Это его родина, где он родился и провёл своё детство. 

Каким бы ни был его жизненный путь, в какую бы сторону света он не 

повернул, его сердце навсегда принадлежит малой родине! Любовь к родине 

начинается, в первую очередь, с родителей, родных, знакомых мест, 

личностных этических норм и качеств: Хабзэ и Нэмыс. Немаловажное 

значение имеет знакомство с историей и топонимикой родных мест. Ребёнок 

не способен проанализировать это и придать значение патриотизму в юном 

возрасте. Бесконечная любовь к родине и понимание его ценности приходит 

к человеку с возрастом. Ближе к подростковому периоду ребёнок начинает 

задавать вопросы о своей малой родине, её истории и в его душе потихоньку 

зарождается необъяснимый интерес к своему происхождению, 

принадлежности к определенному народу и местности. Именно тогда человек 

осознает какое значение и место занимает в его жизни малая родина, и у него 

возникает ряд осознанных вопросов. Почему моё село носит это название? В 

честь кого моя улица названа? А леса, горы, ущелья, урочища? В этот момент 

человек понимает, что представить себе не может родные места без тех 

людей и событий, в честь которых они и названы. Исходя из этого, можно 

утверждать, что человеку просто необходимо владеть всеми этими знаниями, 

дабы удовлетворить свой собственный интерес к своему происхождению. 

Топонимика – это наследие наших предков и приданное для наших детей, 

самое большое богатство, чем мы можем их одарить.  

Э.М. Мурзаев, известный специалист в области топонимики, доктор 

географических наук, пишет: «Невозможно представить себе жизнь 

современного общества без географических названий. Они повсеместно и 

всегда сопровождают наше мышление с раннего детства. Всё на земле имеет 

свой адрес, и этот адрес начинается с места рождения человека. Родное село, 

улица, на которой он живёт, город, страна – всё имеет свои имена». 

Подобным образом высказывался и знаменитый русский писатель 
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К.Паустовский: «Названия - это народное поэтическое оформление страны. 

Они говорят о характере народа, его истории, его склонностях и 

особенностях быта». Словом, топонимика – это бесценные богатства народа.  

Так повелось, что у каждого села, города своя история образования и 

становления. В топонимику входят названия местностей, гор, холмов, 

родников, ориентиров и многое другое. Инаркой – это маленькое село в 

Терском районе КБР, где каждый географический объект имеет свою 

историю.  

Некоторые из них мы будем обсуждать в данной работе и 

познакомим читателей с такими значимыми местами как «Iуащхьэтыхь» 

(«Ошхатих» - Курган Жертвоприношений), «Шыхухэ (Дзыгъурхэ) я Iуащхьэ» 

(«Курган Шуховых (Дзигуровых)», «Iэлисэгь и псынэ» («Инаркоевский 

родник» - «Родник Алисага»), «Шыдакъхэ я псынэ» («Родник Шидаковых»), 

«Хъымбэзэрхэ я псынэ» («Родник Хамбазаровых»), «Поляч (поляк) псынэ» 

(«Родник Поляка»), «Жьыху псынэ» («Ветряной родник»), «Шыкхъэ» 

(«Лошадиное кладбище»), «Нахъуэ и вы егъэзыпIэ» («Воловня Нахо»), 

«Хьэжумар и хадапIэ» («Сад Хажумара»), «ПцIащхъуэмб» («Ласточкино 

гнездо»), «Шэдыкъуащхьэ» («Болотная балка у холма»).  

Конечно, каждый из этих объектов имеет свою историю, но не каждый 

житель нашего села в курсе тех или иных событий, предшествующих 

зарождению их названия. Именно поэтому мы решили поднять тему 

топонимики для глубокого изучения, чтобы молодое поколение знало и 

передавало эту историю своим потомкам. Мы собрали всю существующую 

информацию о топонимике Инаркоя, прибегая к фольклористике и 

этнографии.  

Актуальность: по нашему глубокому убеждению, данная работа имеет 

очень важное значение для подрастающего поколения, которое интересуется 

историей своей республики, будет работать во благо родины и оберегать ее 

традиции и обычаи.  
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Цели: привить молодёжи любовь к родной культуре, истории родного 

края,  отечеству, развить чувство ответственности за сохранение культурных 

и исторических ценностей. Для осуществления своих целей мы ставим перед 

собой следующие задачи: 

1. Ознакомиться с историей села Инаркой и его топонимикой; 

2. Изучить состояние исследуемых мест и объектов; 

3.Восстановить всю существующую информацию путём сбора 

документально зафиксированных данных и опроса старейшин села Инаркой.  

4.Провести уборку вышеупомянутых территорий и выстроить план 

дальнейших действий для сохранения исторически значимых мест.  

Значение: Данная научно-исследовательская работа может быть 

полезна людям, изучающим историю и топонимику КБР.  

Исследовательская работа состоит из введения, трёх глав, 

заключительной части и списка использованной литературы. В введении мы 

раскрываем актуальность темы, её цели и задачи, значение и области 

использования. 

В первой главе мы исследуем «Родник Поляка», «Инаркоевский 

родник» - «Родник Алисага Шериева», «Родник Шидаковых», «Родник 

Хамбазарова», «Ветряной родник». 

Во второй главе изучаем «Сад  Хажумара», «Ошхатих» («Курган 

Жертвоприношений»), «Курган Шуховых (Дзигуровых)».  

В третьей главе знакомим читателей с историей «Воловня Нахо» и 

«Лошадиное кладбище».  

В заключении мы проводим сжатый анализ проведённой работы.  

Ввиду того, что источников по данной теме в науке имеется 

ограниченное количество, привели лишь единственный использованный.  
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Глава I 

1.1 В 1930 году, проведя 85 лет в низменности, жители села Инаркой 

вынуждены были переселиться в долину. Тем не менее, инаркоевцы 

сохранили всю топонимику. Так или иначе, на протяжении всей своей 

истории инаркоевцы чувствовали нехватку питьевой воды. Потому они 

находились в вечном поиске подходящего родника. Долгое время они ездили 

в лес за водой. Это было изнурительным и затратным по времени 

испытанием, и жители села начали искать альтернативные источники 

питьевой воды.  

По рассказам нашего консультанта, жителя села Инаркой Мухарби 

Тумова, самым первым родником, открытым в новом поселении стал 

«Родник Поляка». По времени это относится к периоду правления 

императора Николая Второго. Рассказывают, что император направил группу 

поляков на Кавказ и поселил их в Инаркойской долине. А они в свою очередь 

построили тут завод по изготовлению кирпича и черепицы. Говорят, целых 

три села выживали за счет этого завода, который стоял чуть дальше 

«Лошадиного кладбища». Со временем поляки обустроились, обзавелись 

семьями и наладили быт. Но группа молодых людей из Инаркоя и села 

Исламей напали на поселение поляков, разграбили их, отняли всё имущество 

и прогнали прочь. Но родник, проведенный в село поляками, остался и народ 

ещё долгое время пользовался им. Достоверно известно, что случилось это в 

1905 году, так как Мухарби Тумов в своё время работал на МТС-е, и в село 

привезли балки для переработки, а на одной из них висел крест, под которым 

был вырезан знаменательный «1905 год». Балки эти были отобраны при 

демонтаже жилищ поляков.  

1.2 Второй колодец – «Родник Шидаковых» - прорыл известный в то время 

кузнец Тох Шидаков. Вернувшись с Русско-Японской войны, он заметил, что 

инаркойцы страдают от нехватки питьевой воды, и решил действовать. В 

окрестностях реки Курп Шидаков нашёл углубление и, заключив, что, скорее 
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всего, ранее там была вода, принялся копать колодец. В этом непростом деле 

ему помогала группа односельчан. На глубине 6-7 метров появилась вода! 

Место это оградили, и построили колодец на ключе. Вода эта была солёной, 

и хозяйкам не надо было добавлять в еду соль во время готовки. Зато 

процеживали ее и пили, ибо другой питьевой воды в округе просто не было.  

1.3 По рассказам старейшин, следующим образовавшимся источником был  

«Инаркоевский родник» - «Родник Алисага Шериева». 

Из истории мы знаем, что древние люди возводили свои поселения  

вблизи рек и водоемов, так как без воды не может прожить ни одно живое 

существо. С дореволюционных времен поселения Исламей (Верхний Курп), 

Каншуей (Нижний Курп) и Инаркой долгое время страдали от нехватки 

питьевой воды. Сельчане привозили воду за пять километров из лесного 

озера («Мэз Iуащхьэ шэд»). Не раз жители села пытались решить эту 

проблему и своими силами, и с помощью властей. 

 4 марта 1921 года, на общем сходе села, инаркоевцы просили  Нальчикский 

окружной земельный отдел ходатайствовать перед высшей Советской 

властью о переселении общества в другое место. Одним словом питьевая 

вода для инаркоевцев всегда была важнейшей проблемой. Но идея о том, как 

решить её с помощью рытья колодца, первой пришла к родному брату моего 

прадеда Алисагу Шериеву, жителю села Инаркой. Сам Алисаг впоследствии 

рассказывал так: по ночам к нему в сон являлся убеленный сединами старик, 

который давал советы. И вот однажды старец поведал о колодце. Сны 

регулярно приходили, и они были связаны с колодцем, пока Алисаг и мой 

прадед Альмурза не приступили к рытью колодца. В последнем сне Алисаг 

увидел место, где может быть вода – это прямо под их кухней. Он, не 

раздумывая, разломал её, и рытье колодца началось. 

Алисаг и его брат Альмирза, сменяя друг друга, несмотря на усмешки 

земляков, день за днем копали колодец. Колосальный труд, начатый в 1926 

году, продолжался 4 года и два месяца. 
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Копка колодца - всегда риск и адский труд. Работать приходилось на 

глубине, в сырости. Вдобавок земля в глубине шахты выпускает газ, от 

которого начинаешь задыхаться. Когда было пройдено 40 метров, решено 

было  соорудить боковое помещение, куда спустили кровать для отдыха и 

там же оставляли инструменты. 

Для выемки выкопанного грунта использовали деревянный барабан, который 

вращал мулы по кругу. Диаметр колодца – 124 см. Он был выложен 

кирпичами, который возили из г. Моздока за 50 км. на арбе. Примерный 

подсчет объема выработки при 67 метровой глубине колодца составил не 

менее 200 кубометров. 

Наконец – то земля под ногами провалилась, и Алисаг оказался по колено в 

стремительно несущемся  по подземному  руслу потока воды. Подземная 

речка, заключенная в своеобразный пещерный канал, уходящий на северо – 

восток, оказалась не просто полноводной. Её суточный водоток достигал 120 

тысяч кубометров. С помощью деревянного барабана можно было поднимать 

12 ведер воды. Братья  Шериевы эту воду пили, но запрещали это делать 

односельчанам. Свой запрет Алисаг снял только тогда, когда вернулся в 

конце лета 1931 года после трехмесячного отсутствия. Оказывается, Алисаг, 

прихватив с собой несколько бутылок с водой из колодца, съездил в Баку, 

Ростов и Ленинград, где по его просьбе осуществляли анализ воды и 

признали её не только годной для питья, но и не нуждающейся в очистке, 

которые он привез в родное село.  

С того времени колодец заработал на полную мощность. Долгое время 

«Инаркойский родник» был основным источником питьевой воды как у 

инаркоевцев, так и для соседних сел – Нижний Курп (Каншуей) и Верхний 

Курп (Исламей). 

Наконец – то власти проснулись. По ходатайству председателя облисполкома 

Бетала Калмыкова в 1932 г. из Ленинграда было доставлено и смонтировано 

оборудование для подъема воды: сооружен накопительный бассейн емкостью 

100 кубометров. 
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Алисагу Шериеву было поручено следить и эксплуатировать колодец, для 

чего в его дом провели провод, на конце которого закрепили патрон с 

электрической лампой. Она постоянно горела, питаясь от дизельного 

двигателя, подававшего воду в бассейн. Когда же лампочка гасла, это 

означало остановку двигателя и необходимость его нового запуска. 

В памяти старожилов сохранился тот факт, что во времена Великой 

Отечественной войны колодец заинтересовал даже немцев, оккупировавшие 

село Инаркой осенью 1942г. Как только зашли в село, они нашли этот родник 

и долгое время использовали в качестве питьевой воды. 

Рассказывали, что немецкое начальство выдало Шериеву благодарственное 

письмо за его выдающееся мастерство в колодезном деле. Говорят также, что 

Алисаг, после ухода немцев, прилюдно порвал эту бумагу.  

Данное гидротехническое сооружение служило жителям трех сел с 1931 по 

1965 г.г. 

В данное время колодец стоит замурованный в целях безопасности. До 

сих пор, если прислушаться, можно уловить шум воды, что течет под 

замурованным колодцем. Источник тот всё ещё протекает через Нижний 

Курп. Это показало исследования, которое провели жители села. 

Да и сейчас, если привести его в порядок, вполне мог бы служить 

прекрасным источником водоснабжения для системы полива. Тем более, это 

малобюджетный проект. К тому же, ходят слухи, что потомки Алисага 

Шериева планируют возобновить работу скважины.  

Сегодня, когда Алисага и его брата Альмирзы нет рядом с нами, можно 

уверенно предположить: мысли об обеспечении питьевой водой земляков 

наполнили смыслом всю их жизнь. Без пафоса и самолюбования они 

оставили после  себя заметный след на земле – в прямом и переносном 

смысле слово. Так, один человек смог обеспечить несколько поселений 

питьевой водой и стать ярким примером патриотизма. Не зря говорят, что 
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плохие люди  колодцы не копают. Добрый, благородный поступок братьев 

Шериевых удивляет до сих пор, невозможно стереть с нашей памяти. 

Пусть и сегодня доброта и бескорыстие чувствуют, насколько они нужны и 

востребованы.  

А после смерти братьев Шериевых Алисаг и Альмирза  «Инаркойский 

родник» переименовали в «Родник Алисага». 

1.4 Такая же познавательная история связана с «Родником Хамбазарова». 

Старейшая из Герандоковых, учитель, отдавший немало лет своему 

призванию – Рая, рассказывает, что в роду Хамбазаровых был молодец по 

имени Нахо. Это был статный, отважный и прекрасный молодой человек 

верхом на белорождённом жеребце. И в походе и в повседневной жизни он 

был одет в безукоризненную белую черкеску, а дорогой и искусно 

выполненный кинжал всегда висел не его тонкой талии. Он был известен 

своей воспитанностью, человечностью и мужеством. Говорили, что 

репутация у него была безупречной, а сам отличался небывалой храбростью.  

Как-то, прогуливаясь верхом на своём жеребце, Нахо случайно 

обронил хлыст. Потянувшись за ним выпал его кинжал и упал на землю, 

острием вверх. В этот момент юноша выпал из седла и упал на свой же 

кинжал… Это стало причиной его моментальной гибели. Народ долго 

переживал утрату такого храброго и добрейшего человека. Ведь все шли к 

нему с различными просьбами, а он помогал всегда: кому материально, кому 

добрым советом. И чтобы увековечить имя такого знатного молодца, на 

сходе рода Хамбазаровых было принято решение назвать что-нибудь в честь 

Нахо. Долго они ломали голову, пока, наконец, старейшины Хамбазаровых 

Асланбек и Герандуко не придумали прорубить скважину и назвать её в 

честь Нахо. И доброе дело сделают и память увековечат. В те времена, 

действительно, питьевая вода была самая труднодоступная и нужная. От 

нехватки воды страдали все три села! 
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Рассказывают, что речка Курп высыхающий раньше была притоком 

реки Курп. И от неё остался лишь змеевидный след. Народ решил, что даже 

если Курп высыхающий и высох, источник всё ещё остался под землёй, и 

приступили к его вскрытию. На глубине нескольких метров вода начала 

поступать. Скважину обустроили, и долгое время она была дополнительным 

источником питьевой воды.     

«Родник Хамбазарова» отличался от своих предшественников тем, 

что с самого начала его открытия он был источником чистейшей питьевой 

воды, в то время как из «Родника Алисага» и «Родника Шидаковых» била 

солёная вода. Несколько поколений было вскормлено на «Роднике 

Хамбазарова». Местные детишки с вёдрами дежурили возле родника днями и 

ночами, черпая воду кружкой. Как только наполнялось очередное ведро, тут 

же уносили то в Исламей, то в Инаркой. Эта вода была настолько чистой, что 

использовали её исключительно для питья, а не для каких-либо иных целей! 

Поговаривают, что источник тот и поныне там.  

1.5 ««Ветряной родник» возник значительно позже», - вспоминает Тикина 

Гетажаев. По его словам, это произошло незадолго до Великой 

Отечественной войны. Место это располагалось в низменности, и люди 

подумали, что там вполне может быть источник, и пробурили скважину. На 

глубине 30 метров появилась вода. Люди не могли опускаться на такую 

глубину и поднимать тяжёлые вёдра, и потому поставили на ней ветряной 

насос для выкачивания воды. Когда не было ветра, механизм приводили в 

действие с помощью двух волов. Позднее их работу выполнял трактор, также 

был специальный работник, который чистил родник и следил за ним.  

Такова история местных источников. А в 1957 году в село провели 

питьевую воду, что значительно облегчило жизнь, но привело в негодность 

прежние источники воды.  
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Глава II 

2.1 Топонимика села Инаркой полна предысторий! Среди таких значимых 

мест с большим прошлым находится и «Ошхатих» («Курган 

Жертвоприношений»). Шидаков Тузем поделился с нами легендой, что 

передавалась из уст в уста, по которой зажиточный Пшиншев Хакяша 

построил на вершине холма крепость и разбил богатый огород. Люди в то 

время жили в бедности, и местным ребятишкам было интересно что же 

такого растет в огороде у Хакяши, и, перелезая через терновые ограждения, 

крали у него разные фрукты и овощи.  Такое изобилие было невиданной 

роскошью и люди, впечатленные богатством Пшиншева, стали называть 

холм Курганом Жертвоприношений. 

С 2014 году на месте «Ошхатих» закладывается небольшой сквер. Будут 

посажены 10 деревьев. Установлены две скамейки. Спортивное сооружение 

(перекладина и скамейка для пресса). 

2.2 Примерно такую же историю рассказывают о «Кургане Шуховых 

(Дзигуровых)». По версии старейшин, курган получил своё название в 70-х 

годах XIX столетия. Говорят, на вершине кургана поселились братья 

Шуховы, построив там жилище. В Русско-Японской войне (1904-1905г.г.) 

участвовали шестеро мужчин из Инаркоя. Старший из братьев Шуховых – 

Маша – был среди них. Он отличался небывалым мужеством и отвагой. 

История помнит имена ста кабардинцев, участвовавших в этой войне, а среди 

инаркоевцев домой вернулся лишь Тох Шидаков. Но самым удивительным 

считается то, что оседланная лошадь Шухова Маши вернулась домой без 

своего всадника. Вспоминают, что отец Шуховых сказал по этому поводу: 

«Неважно что с парнем, хорошо, что лошадь вернулась!». Многие полагали, 

что старик не совсем понял суть произошедшего, настолько в тягость была 

бедность, и люди нуждались в лошадях! А возвращение лошади домой стало 

олицетворением верности и преданности кабардинской породы.  
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После Шуховых на кургане поселились Дзигуровы. Потому холм 

носит двойное наименование.  

2.3 Интересную предысторию имеет и «Сад Хажумара». Преподаватель 

истории Хажмурат Гермашиков рассказывает, что Хажумар Карачаев – 

активный участник продвижения советской власти в Кабарду, а позднее 

председатель исполкома Терского района – посадил огромный сад и сам 

ухаживал за ним. В саду том росли различного рода деревья. Со временем, 

сад стал его главным местом обитания, он там обустроился, и гостей 

принимал исключительно в саду. Говорят, у него гостил сам Бетал Калмыков, 

Тембот Ахохов и Серго Орджоникидзе! После кончины Карачаева, сад 

пришел в непригодность, так как за ним больше никто не ухаживал, но 

инаркоевцы не предали забвению историю о нём, и до сих пор называют эту 

местность «Садом Хажумара».  

Ранее место это входило во владения Верхнего Акбаша, но когда 

инаркойский колхоз строил ферму для выращивания и откорма свиней, и им 

не хватило земли под пастбища, обменял часть своих земель на «Сад 

Хажумара».  
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Глава III 

3.1 «Воловня Нахо» тоже имеет свою легенду. Как известно, ранее люди для 

вспахивания полей использовали волов. Естественно, после тяжелого 

рабочего дня волы должны были отдохнуть и набраться сил. Только 

удавалось их пасти не всякому. Для такого тяжелого труда нужна была 

крепкая выносливость, неиссякаемое мужество и невиданное бесстрашие. 

Уважаемый инаркоевец преклонного возраста Тузем Шидаков много лет 

проработал главой группы пастухов, коневодов и чабанов на горных 

пастбищах. По его рассказам именно таким человеком являлся житель села 

Инаркой Нахо Озиров. Он был известным воином, и за пределами Кабарды у 

него были враги среди ингушей, чеченцев. Поговаривают даже, что он ни 

разу не ложился спать без обмундирования, и при нём всегда было оружие. 

Он всегда был готов ко всякому исходу событий. И этот бесстрашный 

человек гнал по ночам волов на опушку леса и пас до утра. А волов в селе 

было предостаточно, следить за ними было делом не лёгким. Но этот 

мужественный и бесстрашный человек справлялся со своими обязанностями 

безупречно, он выполнял свой долг с честью. Ущелье, где он пас волов было 

совсем близко к чечено-ингушской границе, но ему всё было нипочём. 

Некоторые свидетельствуют, что Нахо по национальности был кумыком. В 

честь его похвальной службы и бесстрашия, место, где Озиров пас волов 

стали называть «Воловней Нахо».  

3.2 Следующая история не столь насыщенная, как вышеупомянутые, но не 

менее драматичная. Есть ещё место в селе Инаркой, требующего внимания. 

Это «Лошадиное кладбище». Когда Тузем Шидаков поведал нам эту 

историю, мы невольно стали свидетелями слёз уважаемого старца. Видимо, 

из-за того, что сам рассказчик всю жизнь провёл рядом с животными, 

история эта была ему наиболее близка… 

Итак, в 1939-1940 годах у жителей сёл Инаркой, Исламей и Каншуей 

отобрали всех лошадей под предлогом того, что их охватила какая-то зараза, 
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вывезли за пределы поселений, и перебили до единой. Затем вырыли 

большой котлован и похоронили животных. В 1941 году, когда началась 

Великая Отечественная война, говорят, в сёлах не было ни одной лошади, 

чтобы мужчины могли пойти на войну!  

Эту же историю поведал нам и Мухарби Тумов. Только по его 

версии, перед началом войны в село прибыли диверсанты и шпионы. Именно 

они заразили всех лошадей непонятной болезнью, по их наводкам вывезли и 

перебили всех животных. Тумов конкретизировал сценарий убийства 

лошадей. Он говорит, что им на голову надевали мешки, чтобы лошади не 

видели пропасти перед собой, подводили к самому краю, кувалдой били по 

лбу, и они замертво падали в заранее подготовленный котлован.  

Нашу исследовательскую работу дополнил своей версией и наш 

учитель Хажмурат Гермашиков: «Бцина Панагова рассказывала, что у её отца 

была гнедая с белыми копытами и белым пятном на лбу. Её тоже забрали в 

тот день. Но лошадь та была настолько умной, что сразу поняла, куда её 

везут. Вырвавшись, она прискакала обратно, перепрыгнула через ворота и 

спряталась в кустах бузины, что росли за нашим домом. Долго искали её. 

Конечно, мы знали, что она вернулась, но до последнего молчали, надеясь, 

что её не заметят в пышных кустах. В конце концов, нашу гнедую забрали и 

убили. Мы так плакали! Всей семьёй рыдали! И она сама проливала горькие 

слёзы, мы видели это».  

Жизнь дорога. Это понимают даже животные. А то место, где были 

похоронены тысячи  лошадей, было названо «Лошадиным кладбищем» … 
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Заключение 

Как показывают исследования, моё маленькое село Инаркой 

Терского района богато достопримечательностями и историями, связанными 

с ними. Каждый курган, река, родник имеют своё знаменательное прошлое.  

Конечно, каждый из этих объектов имеет свою историю, но не каждый 

житель нашего села в курсе тех или иных событий, предшествующих 

зарождению их названия. Именно поэтому мы решили поднять тему 

топонимики для глубокого изучения, чтобы молодое поколение знало и 

передавало эти истории своим потомкам. Мы собрали всю существующую 

информацию о топонимике Инаркоя, прибегая к фольклористике и 

этнографии. Так, нашими верными консультантами выступили старейшины 

села Инаркой: Мухарби Тумов, Тикина Гетажаев, Рая Герандокова, Тузем 

Шидаков, Хажмурат Гермашиков, внук Алисага Шериева - Ислам Шериев. 

Они поведали нам невероятные истории, которые мы собрали в одну научно-

исследовательскую работу и пришли к таким выводам: 

Во-первых, мы непременно должны владеть полноценной 

информацией о своей малой родине и быть в курсе её топонимики и историй, 

предшествующих названию тех или иных местностей; 

Во-вторых, приведённые в этой работе достопримечательности села 

Инаркой пришли в упадок и требуют возрождения и проведения там 

комплексных процедур по облагораживанию территорий. Исходя из этого, 

было принято решение самостоятельно начать эти мероприятия и, в первую 

очередь, установить столбы с названиями этих объектов; 

В-третьих, люди давно покинули эти долины, и некогда жизненно 

важные места пришли в непригодность: несанкционированные мусорные 

свалки заполонили инаркойские равнины. Предлагаем ввести штрафные 

санкции, приобщить население к уборке территорий, регулярно проводить с 

людьми беседу на тему охраны окружающей среды; 
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В-четвёртых, активно использовать собранные данные, передавать из 

уст в уста, знакомить подрастающее поколение с историей и топонимикой 

своей родины, научиться ценить и уважать значимые места в своих 

поселениях и городах. Наша республика богата удивительной природой, 

экологически чистой атмосферой и лечебными источниками. Враги веками 

нападали на наших предков, пытаясь завладеть их землями. Даже немцы 

знали о богатстве нашей земли, так почему бы нам не научиться оберегать 

ее! 

Если мы сейчас не будем изучать нашу историю и передавать её 

потомкам, настанет период, когда будет совсем поздно что-либо 

предпринимать. В планах также передать аудиозаписи наших старейшин и 

видеосъемки с вышеперечисленных мест в сельский музей.  

Когда мы только разрабатывали эту научно-исследовательскую работу, 

в наши планы входили и другие задачи: собрать всю топонимику Исламея, 

Инаркоя, Каншуея, зарисовки, фотоархив, и подготовить книжное издание. 

Полагаем, это будет полезным вкладом в историографию Терского района.  

Как и было запланировано, были исследованы все 

достопримечательности перечисленных поселений, и собрано материалов на 

117 исторически значимых географических объектов. Во время разработки 

материалов села Каншуей, были найдены свидетельства касаемо двух 

достопримечательностей, некогда принадлежавших селу Каншуей, но в 

период раздела земель перешедших во владение села Инаркой. Так, 

«Ласточкино гнездо» и «Болотная балка у холма» были справедливо 

причислены к инаркойским землям.  

«Ласточкино гнездо» было местом густого скопления ласточек. Осенью 

они улетали на юг, а весной дружно возвращались в эти места к своим 

гнёздам. Потому и получило такое название – «ПцIащхъуэмб» («Ласточкино 

гнездо»).  



18 
 

«Шэдыкъуащхьэ» («Болотная балка у холма») напоминало впадину. А 

после проливных дождей эта впадина наполнялась дождевой водой и 

образовывалось болото, которое просыхало долго и нудно. Чем и заслужило 

своё название. Как уже отмечалось выше, места эти исторически 

принадлежали селу Инаркой. 

Надеемся, проведённая научно-исследовательская работа по 

достоинству будет оценена в научном кругу, займёт почётное место в 

кабардино-черкесском языке, кабардино-черкесской литературе, и станет 

методическим пособием для уроков Географии КБР и Истории КБР. Но 

больше всего собранный материал станет бесценным руководством по 

изучению истории и культуры Терского района. Надеемся, среди молодёжи  

найдутся наши последователи и ценители культурно-исторических 

ценностей.  
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