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 Земля моих предков –  моя Кабарда,
Люблю я тебя и горжусь я тобой,

Всей жизнью своей и всем счастьем
Я слит неразрывно с твоею судьбой



    История Зольского района неразрывно связана с 
историей земель называемых Пятигорьем, большая 
часть которых в наши дни входит в Ставропольский 
край. В 13-14 веках здесь обитали т.н. "пятигорские 
черкесы", союзники Золотой орды, занимавшей в то 
время эти земли. После разгрома Золотой орды 
войсками Темирлана, на опустевшие земли 
потянулись адыги (черкесы) с Западного Кавказа, 
которые, соединились с "пятигорскими черкесами". 
Позже подтянулись и родственные адыгам абазины. 
Так, например, в 1643 год, терскими воеводами 
упомянут уздень Джаным из абазинского рода Бабук, 
представители которого основали позже современное 
с. Сармаково. А в знаменитом разгроме кабардинцами 
войск крымского хана у горы Канжал (сентябрь 1708 
г.) участвовал уздень абазинского происхождения 
Миншак Ашабов - предок одних из основателей 
современного с.Малка. 



    История возникновения сельского 
поселения Этоко начинается с той памятной 
даты, когда в 1934 году в ходе аграрных 
реформ в КБР и после долгих 
территориальных споров управления 
Кавказских Минеральных вод и Кабардино 
– Балкарского Областного исполнительного 
комитета, о чем свидетельствуют архивные 
материалы, на пустые земли между рекой 
Этоко и озером Тамбукан добровольно 
переселились семьи Хашкуловых, 
Татаркановых, Унашхотловых, Огурлиевых, 
Кардановых, Теуважуковых, Мидовых, 
Бижевых, Муратовых, Маржоховых и т.д. 



     Все переселенцы были в основном из 
Малки. В то время Малка была разбита 
на три части и в каждой части села 
комиссия из Нальчика вместе с 
агитаторами проводила сходки селян, 
уговаривая переселиться. В верхней и 
нижней частях села не оказалось  ни 
одного добровольца. На другой день 
предполагалось провести сходку в 
средней части села, где проживала 
семья и весь род Теуважуковых.  
Решение было принято и небольшой 
тогда род Теуважуковых с некоторыми 
соседями стали переселяться. Вот так 
зарождалась жизнь в селе Этоко. 



� Это был  период  массового перехода крестьян к 
коллективным формам землепользования, поэтому 
переселенцы начали свою деятельность с создания 
сельскохозяйственной артели. Был создан колхоз, 
названный именем Сергея Мироновича Кирова, 
погибшего в начале декабря этого  года.  Селение Этоко 
было основано в 1934 году.

� Первым  председателем был Шорданов Хажмурат, затем 
Теуважуков Амин, с переводом Амина на должность 
директора школы, назначили Теуважукова Мухби 
председателем колхоза, а секретарем парторганизации 
стал Хатиза Унашхотлов. Из передовых активистов в 
момент переселения являлись: Кардановы: Гиса, 
Алихан, Ханахо, Биляль, Эльмурза, Батмурза, 
Чемохстан. Из Теуважуковых: Ибрагим, Титу, Нагой, 
Нуца, Мурат и др.

� Первыми трактористами были Зейнаб Унашхотлова, 
Куца Теуважукова, Наиб Огурлиев.



� Колхозу имени Кирова было  отмежевано всего земельных угодий 
1209,7 га,  из которых было  пашни -579,7; пастбищных земель 498 га, 
сенокосов-  460 га; под приусадебные участки 60,0 га, многолетние 
насаждения – 72 га.

� Благодатные почвы на новом месте в первые годы существования 
сельхозартели приносили богатые урожаи. До  начала ВОВ колхоз стал 
в ряды передовых в районе и  республике. Село развивалось в 
многоотраслевом хозяйстве: пчеловодство, животноводство, 
птицеферма, за селом отдельно держалась свиноферма. Все это давало 
колхозу ощутимую экономику, росла жизнь людей. Колхоз имел свою 
пекарню, где в сутки снимали 3 раза жареного каравая. Колхоз имел 
свою пасеку. Первым пчеловодом был Чац. В трудных условиях работал 
кузнечный цех под руководством Маремшаова Камата, помощником был 
Теуважуков Ибрагим, рабочие – Теуважуков Нагой и Теуважуков 
Джабраил – передовик колхозного производства. Первым передовиком 
была Аджиева Хурият. Она была участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки в 1940 году и награждена орденом и 
золотой медалью. Трактоно-полеводческая бригада во главе Огурлиева 
Хамидбия. Механизаторы-трактористы: Теуважуков Чиляб, Карданов 
Эльмурза, Теуважуков Хажсет работали днем и ночью. И колхоз 
справлялся с производственными планами. В животноводстве работали 
Карданов Гиса, Теуважуков Джахфар. 



� Вероломное нападение фашистской Германии на СССР прервало мирный  
созидательный труд этоковцев, как и повсюду в стране. Каждый патриот своего 
Отечества думал,  как быстрее занять свое место среди его защитника. С первых 
дней ВОВ на фронт по мобилизации и добровольно ушли 68 этоковцев, из 
которых вернулись только 47. Как и весь советский народ, сыновья Этоко 
сражались с врагом мужественно. Многие их них пали смертью храбрых. 
Карданов Тина Темботович, один из многих участников войны, вложивших силы и 
здоровье. Он вернулся в 1952 году, умер в 1965 году. Карданов Эльмурза Гятович 
попал в Ленинградскую блокаду, после освобождения Ленинграда участвовал в 
Сталинградской битве. Конец войны встретил в Берлине. 

� Азиз Афашагов занял свое место  в боевом строю в должности заместителя 
политрука роты. В ходе ожесточенных боев у западных   границ его часть  попала 
в окружение  в районе Белостока, откуда группе бойцов и  командиров удалось 
вырваться, проявив подлинный героизм.  Афашагову и его товарищам удалось 
изыскать партизан и присоединиться к бригаде народных мстителей, которой 
командовал  генерал – майор Дубровский. Вскоре из этой бригады выделилось 
несколько групп, одной из которых стал командовать Азиз Афашагов под 
конспиративным именем Михаил Боровицкий. С этой новой фамилией его 
приняли в партизанской бригаде в члены ВКП. С этой фамилией он вернулся 
домой после победы над фашистской Германией и прожил до своих последних 
дней. За мужество и отвагу, проявленную в годы войны, Афашагов – Боровицкий 
удостоен пяти  правительственных наград. Боевые заслуги  славных сыновей 
Этоко   Эльмурзы Карданова, Агурби Маржохова, Биляла Карданова и Урусби 
Теуважукова и т.д. также отмечены боевыми орденами и медалями. Хабала 
Аминович Унашхотлов от получения на фронте тяжелых ранений и после 
многолетних безуспешных лечений в госпиталях по просьбе  родителей, у 
которых он был единственным сыном, был доставлен домой, где он умер вскоре в 
1943 году.



� Оставшиеся в тылу этоковцы  заняли в колхозном 
производстве места ушедших на фронт. На нужды страны, на 
нужды фронта работали женщины, старики и подростки. Когда 
фашистские войска осенью 1941 года подошли к Ростову–на–
Дону, возникла острая необходимость в строительстве 
оборонительных сооружений в районе города Прохладного, 
туда отправились многие этоковцы, которые трудились 
самоотверженно. Жители активно участвовали в сборе теплых 
вещей и продуктов для бойцов и командиров 
северокавказского фронта, жертвовали своими сбережениями 
на строительство танковых колонн, эскадрилий самолетов и 
другой военной техники. На полях и фермах, не покладая рук, 
заменив ушедших на войну мужей и сыновей, работали 
Огурлиева Нура, Теуважукова Хуска, Памуржан Шханукова, 
Нашхо Теуважукова, Душа Бижева, Фатимат и Каражан 
Унашхотловы. 



� 9 августа 1942 года фашистские войска подошли к 
берегу озера Тамбукан. В этот же день с.Этоко 
оказалось на оккупированной территории. Фашистский 
режим здесь длился до 11 января 1943 года. За время 
хозяйничанья оккупантов, село и колхозное хозяйство 
были сильно разрушены, как общественное, так и 
личное имущество сельчан, было разграблено, словно 
здесь прошла  армада саранчи. Гитлеровцы уничтожили 
123 головы крупного рогатого скота, 2019 овец, 112 
лошадей.



� Сразу после изгнания немецко-фашистских 
захватчиков 11 января 1943 года (в этот день была 
полностью освобождена Кабардино-Балкария). 
Основная производительная сила Этоко – 
женщины,  дружно приступили к восстановлению 
разоренного  и разграбленного хозяйства родного 
колхоза. В 1944 году молодая колхозница Хуска 
Теуважукова  вырастила самый высокий урожай 
кукурузы в республике – 75 центнеров с гектара, 
за что была награждена медалью «За трудовое 
отличие». Пример ее вдохновил и других, которые 
делали все для скорейшей победы над врагом и 
быстрейшего подъема всех отраслей хозяйства и 
материального благосостояния тружеников. 



Подрастающее поколение чтит 
память павших односельчан 

в годы ВОВ



� В 1967 году  постановлением Совета Министров КБАССР в 
апреле здесь был образован пчелосовхоз «Этокский».

� Большое внимание дирекция и партийная организация стали 
уделять  развитию новой отрасли, снабжению хозяйств, краев 
и областей Российской Федерации пчелами высшей группы и 
продуктивности. В 1971 году, например, только Горьковская 
область (ныне Нижегородская область) получила от Этокского 
пчелосовхоза около 600 пчелопакетов, а за шесть месяцев 
1975 года в Саратовские хозяйства было отправлено 503. В 
1975 году на пасеках совхоза «Этокский» имелось уже 2000 
пчелосемей.

� Со времени организации пчелосовхоза в селении развернулось 
большое строительство – был возведен зерносклад, омшаник 
на 2000 пчелосемей, откормочное помещение на 2000 голов 
крупного рогатого скота, 12 – квартирный двухэтажных дом 
для рабочих и служащих совхоза, типовые жилые дома для 
животноводов. 



� В 1957 году силами комсомольцев был построен сельский 
клуб. Заведующим клуба работал Муратов Исуф 
Залимханович по окончании военной службы. В 1972 
году сельский клуб был переименован в Этокский 
сельский дом культуры. Он проработал там 22 года. С 
1972 года художественным руководителем работала 
Карданова (Огурлиева) Рая Бубовна.

�  В 1957 году в селении Этоко была создана футбольная 
команда, которая завоевывала призовые места в 
республике. Футболисты Теуважуков Хамид, Бижев Гумар 
и Аниуар, Карданов Тобий, Теуважуков Ауес и Муратов 
Александр. 

� Со дня переселения жителей в селе  существовала изба 
читальня,  где работала Огурлиева Куна. С появлением 
первой библиотеки заведующей была Теуважукова Люся 
Нагоевна. Также продолжительное время проработала в 
библиотеке Дзуцева Евгения Хаджимуратовна.



   Краткая характеристика поселения 
показывает, что численность населения 
составляет человек - 845, в том числе 
кабардинцев - 809 , русских - 15, 
азербайджанцев - 2, балкарцев – 2, 
остальные – 10. На административной 
территории функционируют: Дом культуры, 
сельская библиотека, почта, врачебная 
амбулатория,  ООО СХП «Звезда», ООО 
СХП «Выбор», 7 торговых точек, 6 
крестьянско – фермерских хозяйств. Общая 
площадь сельхозугодий составляет 1250 га, 
из которых пашни -665га. 



 Девиз школы: 
«Пусть каждый здесь найдет себя»



                  Герб школы:

� За основу герба взят трехчастный щит: его доли 
символизируют единство и общность педагогов, 
родителей и учеников (молодой поросли). В 
центре герба – книга, освещенная Солнцем – 
традиционные символы знания, просвещения. 
Кроме того, в геральдике Солнце является 
символом доблести. Находящаяся рядом книга 
красноречиво указывает на наше желание, 
гордится качеством образования в школе. На 
страницах книги нашли свое место атрибуты 
технического, естественно-научного и 
гуманитарного образования, но их 
расположение на разных страницах можно 
считать знаком нашего позитивного отношения к 
предпрофильному обучению. 

�      Гербовый щит окружают оливковые ветви, 
означая принцип мирного решения всех 
проблем и противоречий, которые могут 
возникнуть в школе. К тому же стремление к 
миру (в широком смысле этого слова) 
становится все более актуальным в современном 
обществе. 

�       Герб выполнен в зеленых и голубых тонах. 
Эти цвета в геральдической символике 
наделяются значениями радости и надежды.



Президент КБР  Каноков А.Б. 
в школьной библиотеке



Школьные праздники



Дошкольный  блок - введен в 
эксплуатацию в 1983 году, 
проектная мощность – 80



Музей «ОЧАГ»
    Музей является 

составляющей школьного 
организма, 
неотъемлемым звеном 
единого  
образовательного 
процесса. Историко-
краеведческий музей 
«Очаг» МКОУ «СОШ» с.п.
Этоко  начал свою 
деятельность в 2003 
году. Нравственно-
патриотическое 
воспитание школьников 
посредством изучения 
своего края 
осуществляется в школе 
с 1983 года. Школьные 
традиции не забываются 
учениками и педагогами. 



Поисковая работа: следопыты Украины 
помогли найти братскую могилу захоронения 
нашего односельчанина Мидова М.С.



Ими гордится село    Этоко



 Один из самых необычных 
памятников, найденных когда-либо в 

Кабарде, – «каменный истукан», Дука-
Бех

 Памятник  стараниями А. 
Фирковича вскоре был 
доставлен в Пятигорск и 
установлен у так называемого 
Цветника. Впоследствии он 
был перевезен в Москву и 
передан в хранилища 
Исторического музея. В 
настоящее время он находится 
там же.



Полезные ископаемые 
Зольского района



 Озеро Тамбукан – одно из 
достопримечательных мест на 

территории Кабардино-Балкарской 
Республики. 



В озере «Тамбукан» началась добыча минеральной 
грязи для использования ее в лечебных целях на 
курортах. Изучение озера для использования ее 
грязи проводились многими исследователями.



Экологический десант возле озера





Где горы – как витязи в древних доспехах,
Где в скалах гремучее прячется эхо, 
Где ветви кизила под ветром шумят, 

Где бросился вниз головой водопад –
Расцвел, приумножив людские богатства:

Невянущий сад двуединого братства,
Тот сад – Кабардино-Балкария. 

Хабас Шогенов

         Мое село Этоко  – часть прекрасной 
Кабардино-Балкарии, России.    Красив мой  
край! Наша земля дает богатые урожаи. В  
нашей речке - чистые воды, трудолюбивые 
люди живут на нашей земле. Они растят хлеб, 
фрукты и овощи. Они работают на поле, в 
садах, магазинах и на дорогах. Они учат детей. 
Они изучают мир. Они хотят, чтобы мой  край 
был еще краше! 

         На этом моя исследовательская работа по 
изучению становления села не заканчивается. 
В данной презентации я рассмотрела одну из 
страниц истории родного села  и продолжу 
работать  над этой темой.
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Зольского муниципального  района Кабардино-
Балкарской Республики.

2.Материалы школьного историко-краеведческого музея 
«Очаг».

3. Вырезки из районной газеты «Зольские вести».

4. Материалы сети  Интернет.

5.Воспоминания и личные беседы с ветеранами труда 
Кардановым Тоби Бекмурзовичем, Бижевым Гумаром 
Ержибовичем.
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