


Детям – о народах Дагестана

Магомед  Атабаев

Кумыки. История, культура, традиции

«Эпоха»
2014



Атабаев М. С.
Кумыки. История, культура, традиции  /  М. С. Атабаев —  «Эпоха», 
2014 — (Детям – о народах Дагестана)

ISBN 978-5-457-68728-8

Книга «Кумыки», написанная народным поэтом Дагестана Магомедом Атабаевым,
продолжает начатую Издательским домом «Эпоха» серию книг «Детям – о
народах Дагестана». Она даёт возможность юным дагестанцам расширить свои
знания о нашей республике, лучше узнать историю, культуру, язык, традиции и
обычаи своего народа, о лучших его представителях. Книга посвящена одному из
древнейших народов Кавказа – кумыкам и вкратце рассказывает об их истории,
обычаях, традициях и жизненном укладе.

ISBN 978-5-457-68728-8 © Атабаев М. С., 2014
© Эпоха, 2014



М.  С.  Атабаев.  «Кумыки. История, культура, традиции»

4

Содержание
Кумыки 5
Поселения кумыков 8
Конец ознакомительного фрагмента. 15



М.  С.  Атабаев.  «Кумыки. История, культура, традиции»

5

Магомед Атабаев
Кумыки. История, культура, традиции

Живя из поколения в поколение на перепутье всех дорог, кумыки
смогли сохранить родной очаг, любовь к родине и свою культуру.

 
Кумыки

 
Тарки-Тау – природный памятник, уникальная гора, стоящая особняком от огромного

горного монолита. О ней сложены легенды и мифы. На её плато и склонах находится немало
священных мест, зияратов – Валикъыз пир, Къыркъкъыз-булакъ, Локъа, Къутлукъыз-булакъ,
Сангыз и др., высоко почитаемых местными жителями. Только курганов вокруг Тарки-Тау
и у её подножья насчитывается 542, многие из которых известны жителям по названиям.
Согласно поверьям, в старину существовал запрет указывать на Тарки-Тау пальцем.

Удачное расположение Кумыкской плоскости между морем и горами, с одной стороны,
способствовало развитию земледелия и животноводства, торговли и ремёсел, с другой –
подвергало жителей равнины страшным испытаниям огнём и мечом многочисленных пол-
чищ завоевателей древности. Но наши предки выстояли в этих битвах, больше того, обога-
тили свою культуру и знания достижениями пришлых народов и сохранили свою землю для
последующих поколений.

Говорят кумыки на кумыкском языке, который имеет свои диалекты: буйнакский, кай-
тагский, предгорный, хасавюртовский и терский. В царские времена кумыкский язык изу-
чался в гимназиях и училищах Владикавказа, Ставрополя, Моздока, Кизляра, Темир-Хан-
Шуры. И в наши дни многие из старшего поколения аварцев, даргинцев, лезгин, лакцев,
табасаранцев, чеченцев владеют кумыкским языком.

Соседями своими кумыки имеют: ногайцев на севере, аварцев и даргинцев – на западе,
табасаранцев и лезгин – на юге.

До прихода России на Кавказ, в XVIII–XIX веках, кумыкские поселения назывались
Тарковское шамхальство, Мехтулинское ханство, Засулакская Кумыкия – Эндиреевское,
Костекское и Аксаевское владения, в нынешней Чечне – Брагунское княжество; южные
кумыки входили в Кайтагское уцмийство.

В начале XIX века Кумыкия была присоединена к России. После образования Даге-
станской области в 1860 году с центром в г. Темир-Хан-Шуре местные феодалы: шам-
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халы, ханы и бии – остались без власти. Вместо прежних владений были созданы округа:
из Кайтагского уцмийства и Табасарана был образован Кайтаго-Табасаранский округ, из
Тарковского шамхальства, Мехтулинского ханства и Присулакского наибства – Темир-Хан-
Шуринский округ Дагестанской области; на территории Эндиреевского, Аксаевско-го и
Костекского владений образован Кумыкский (позднее – Хаса-вюртовский) округ Терской
области. Кумыки составляли основное население Темир-Хан-Шуринского и Хасавюртов-
ского округов.

Сейчас более половины кумыков расселено в 8 сельских административных райо-
нах Республики Дагестан – Кумторкалинском, Карабудахкентском, Буйнакском, Каякент-
ском, Бабаюртовском, Хасавюртовском, Кизилюртовском, Кайтагском. Кумыки – старей-
шие в Дагестане жители городов Махачкалы, Буйнакска, Хасавюрта, Кизилюрта, Избербаша
и Каспийска. Некоторая часть кумыков живёт в посёлках городского типа: Тарки, Тюбе,
Ленинкент, Кяхулай, Альбурикент, Шамхал, Мана-скент. Относительно большими груп-
пами, численностью более 22 тыс. человек, кумыки проживают в Гудермесском и Грознен-
ском районах Чеченской Республики Ичкерия и Моздокском районе Республики Северная
Осетия – Алания. Небольшая их часть расселена в Ставропольском крае, Тюменской области
Российской Федерации, а также в ближем зарубежье – Казахстане, Украине, Узбекистане,
Туркменистане и Азербайджане.

Чрезвычайно богат и разнообразен природный мир Кумыкской плоскости, предгорий
и побережья. Главными реками, пересекающими земли кумыков, являются Терек, Сулак,
Шура, Уллучай, Гамри, Манас, Аксай, Акташ. Терек и Сулак доносят воды до Каспийского
моря, другие реки летом пересыхают или целиком разбираются на орошение.

Леса по видовому составу довольно разнообразны: дуб, граб, бук, тополь, ольха, кара-
гач, ясень, грецкий орех, алыча, кизил. Из кустарников преобладают мушмула, шиповник,
боярышник, тёрн, лещина (лесной орех), ежевика, виноград.

Животный мир Кумыкии также разнообразен. Здесь обитают дикие кабаны, сайгаки,
волки, шакалы, барсуки, лисы, зайцы, ежи, ласки.

Птичий мир представлен полевыми воробьями, голубями, орлами, сороками, ласточ-
ками, синицами, утками, гусями.
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В речных водоёмах и Каспийском море есть различные виды рыб: осётр, белуга, стер-
лядь, сазан, карп, щука, кутум, лещ, лосось, краснопёрка, кефаль, жерех, судак, окунь, сом.
Здесь издавна имела большое промысловое значение ловля селёдки и кильки.

Большого внимания государства и общественности требуют уникальные природные
памятники, связанные с формированием культурного наследия народа. К ним относятся пес-
чаная гора Сары-Кум, гора Тарки-Тау, Талгинские, Каякентские минеральные и грязевые
источники, Аграханский залив.
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Поселения кумыков

 
Прежде, чем на Кумыкской равнине появились города, основными поселениями кумы-

ков, как, впрочем, и других народов Дагестана, были селения. Они носили в своём назва-
нии привязку к месту расположения. Так, у северных кумыков их названия оканчивались
на юрт (Хасавюрт, Бабаюрт, Ботаюрт, Адильянгиюрт, Султанянгиюрт, Карланюрт и др.), у
южных кумыков «кент» и «гент» (Башлыкент, Каякент, Янгикент, Усемикент, Алходжакент
и др.). Есть у кумыков и слово аул (Эндирейаул, Кандаураул, Чонтаул, Нуцалаул, Халимбе-
каул, Муслимаул, Агачаул и др.).

Наиболее известным селением кумыков в сельскохозяйственном отношении стал Бота-
юрт после строительства в 1874–1875 годах Сулакско-Юзбашского канала – Къойсув тата-
вул – (канава Койсув.) Этот канал длиной 60 вёрст прошёл посередине селения Ботаюрт.

Наличие его давало ботаюртовцам возможность содержать на подворье влаголюбивых
животных: буйволов тягловых и буйволиц дойных. Тягловые же буйволы радовали извозчи-
ков своей могучей силой. Они возили тяжёлые грузы из Ботаюрта в город Хасавюрт, оттуда
в город Кизляр и обратно.

Подобное занятие извозчиков-арбачи называлось возить кире (грузы), а кре-
стьян-извозчиков величали киречи. Запрягали буйволов, волов и лошадей, смотря на то,
какой груз куда возят. Гамиш арба – повозка, запряжённая буйволами, оьгюз арба – повозка,
запряжённая волами, ат арба – конная повозка. Киречи нанимались богатыми предприни-
мателями и за свой труд получали деньги, в отличие от пахарей – сабанчы, которые работали
на поле. Сабанчы-пахарь, арбачы-извозчик, сувчу-поливальщик, бавчу-садовник, туварчы-
пастух, къойчу-чабан были основными профессиями ботаюртовцев.

Самые интересные поселения кумыков – хутора тоже носили свои названия в зависи-
мости от места основания – отар у хасавюртовских кумыков (Герменчикотар, Чагаротар,
Адильотар, Качувотар и др.) и махи у всех остальных кумыков. Селившиеся здесь жители
были жителями близких крупных аулов, которые на «отарских» землях разводили скот и
сеяли зерно.

Постепенно из временных малочисленных хозяйств в 5-10 дворов вырастали крупные
осёдлые хозяйства, утрачивая зависимость от тех аулов, откуда хуторяне когда-то пересели-
лись. Вот так из маленьких хуторов образовались большие селения, сохранив в названии
своё происхождение.

С 50-х годов XX века, в советское время, эти отсёлки выросли настолько, что многие из
них не стали отличаться от других крупных селений ни числом жителей, ни типом построек,
ни культурным обликом, хотя и продолжают носить по сей день старые названия отар.



М.  С.  Атабаев.  «Кумыки. История, культура, традиции»

9

А большие, крупные селения кумыков, в свою очередь, тоже состояли из так назы-
ваемых кварталов. Так, в Эндирее было 8 кварталов, которые существуют и по сей день:
Борагъанаул, Арибериаул, Тюменчогъар, Айдемирчогъар, Темирчогъар, Адильгерейчогъар,
Салааул, Мухаул.

В одном из древнейших в Дагестане селе, первоначальной столице Хазарского кага-
ната, в прошлом втором по значению военно-стратегическом и торговом пункте Дагестана
(после Дербента) и когда то столице крупнейшего в Дагестане феодального княжества –
шамхальcтва Тарковского – селении Тарки насчитывалось 8 аулов: Чогъараул, Доргераул,
Утгчулакааул, Базараул, Гюнтиймесаул, Тёбебашаул, Бакъааул, Иссисуваул.

В каждом квартале был свой глава, княжеский род, который управлял и смотрел за
порядком на своей территории.

Развитие капитализма быстро поменяло внешний вид кумыкских селений. Стали появ-
ляться новые кварталы, улицы, новые торговые ряды. Бывая в городах России, богатые
кумыки: купцы и помещики – перенимали опыт строительства жилых зданий и коммерче-
ских помещений и уже свои дома и торговые заведения строили на городской лад.

На главной улице стояла Джума-мечеть с высоким минаретом, у которой обычно реша-
лись все важные вопросы сельчан. Эту улицу всегда называют уллуорам (у северных кумы-
ков) или уллуэлчи (у южных кумыков). Она всегда была немного шире, чем остальные, вто-
ростепенные улицы, и застроена лучшими домами.

Особенно ярко эти преобразования проявились на примере старинного кумыкского
селения Аксай (Яхсай).

Селение Яхсай состояло из кварталов: Алекейаул, Загьаул, Камараул, Орусханаул,
Поклуаул, Сабанайаул, Тобенаул, Тюменаул, Чагъараул. В начале XX века в селе появился
новый квартал, названный в честь основателей – немецких колонистов, Немис-кютюр (т. е.
немецкий хутор).

Дореволюционный Яхсай стал известен как один из ремесленных центров Северного
Кавказа. В начале XX века в сел. Яхсай имелось около 50 торгово-промышленных и кустар-
ных предприятий: кожевенные мануфактуры, мастерские, заводы по обжигу кирпича и чере-
пицы. В селе проживали купцы I, II и III гильдий, усилиями которых сюда попадали также
иностранные товары.

К концу XIX в. Яхсай становится достаточно крупным для того периода населённым
пунктом, имеющим главную мощённую камнем улицу Таш-орам(каменная улица). Таш-
Орам пролегал мимо моста через реку Яхсайсув до площади с Джума-мечетью, открытой в
1856 году, и медресе. По обе стороны улицы были размещены школа, аптека, сеть магазинов,
гостиница, а также одно-двухэтажные каменные, покрытые черепицей дома.

В 1879 году в Яхсае была открыта начальная русская школа. Сельчане за свой счёт
отремонтировали 18 комнат казенного здания, переданного обществу для открытия школы.

В результате многолетнего общения в качестве соседей с русским народом – терскими
казаками и хуторскими мужиками в домах яхсайцев рядом с кёрюк-печь во дворе появилась
русская печь в доме, кровать – вместо тахтамек, стол, стулья, самовар, керосиновая лампа
– вместо шам чирак.
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В эти же годы в селе действовало несколько мусульманских школ, где изучались араб-
ский и турецкий языки, арифметика, история, география, логика и другие предметы. Яхсай
с XIX века известен также как один из религиозных центров Дагестана. Для преподавания
в сельском медресе привлекались лучшие знатоки арабоязычных наук.

Наиболее известным из преподавателей медресе является сала-уздень Юсуп-кади
(Гаджи-Юсуп) Клычев, больше известный как Юсуп Яхсайский. Он был крупным богосло-
вом, ученым-арабистом и автором работ по философии и логике, хорошо знал медицину,
считался одним из видных религиозных оппонентов имама Шамиля. Юсупа Яхсайского
в борьбе с мюридизмом поддерживали Саид Араканский, Мама-Гиши-Бек Эндирейский,
Мирза-таги-мулла Дербентский, Аюб-кади Дженгутайский, Нурмагомед-кади Хунзахский,
Барка-кади Какамахинский, Зухум-кади Акушинский, Аслан-кади Цудахарский и др.

В 1887 году впервые в истории этого кумыкского селения здесь проведена государ-
ственная перепись населения. По ней в Яхсае насчитывалось 1182 двора, где проживало 6610
человек. Из них крестьян – 6200, биев и чанка – 135, ремесленников – 216, духовенства –
39. В Яхсае в те годы проживало 758 жувут (евреи), 131 лудильщик (лакцы), 23 мичыгыш
(чеченцы). Магазинов – ларьков (путкалар) было 50, мельниц – 11, мечетей – 10.

Столь бурный производственный рост Яхсая положил начало культурно – просвети-
тельскому росту. По сей день его называют селом генералов, поэтов и министров. Так, гене-
ральских званий еще в дореволюционное время удостоились 5 яхсайцев. В советское время
18 уроженцев села получили воинское звание полковника. В 1918 году министром финан-
сов Временного правительства Дагестана был назначен яхсаец Юсуп Гаджиев. В советское
время это село дало ещё трёх министров: Ахмед Оздеаджиев – сельского хозяйства, Халит
Магидов – просвещения и Кандаур Акавов – сельхозтехники.

Поэты и писатели Яхсая представлены именами Магомеда-эффенди Османова, Маная
Алибекова, Абдуллы Магомедова, Алим-Паши Салаватова, Багавдина Астемирова, Абдул-
Вагаба Сулейманова, Шарипа Альбериева, Сираждина Токболатова, Мурада Аджи и др., в
области искусства – Гамида Рустамова, Байсолтана Осаева, Биймурзы Мантаева, Наримана
Акавова и др. Из Яхсая вышло также много ученых, известных медиков, спортсменов и т. д.

В живописной изумительной по красоте местности расположилось старинное кумык-
ское селение Эрпели. Прекрасные природные и климатические условия, мягкие, с густым
травостоем горы, тянущиеся с юга на запад, позволяют содержать здесь десятки тысяч голов
крупного и мелкого рогатого скота, табуны коней. Есть многочисленные родники, а у подно-
жий – вековые леса. Горы Исмаилтау, Апке, Тавъёл, Яссы-бут, Мадигин, Салатау, Белбувган,
Жангере и другие – гордость эрпелинцев. В лесах обитали бурые медведи, кабаны, газели,
зайцы, барсуки, лисы, волки, белки и много других диких зверей и пернатых. В лесах эрпе-
линцы заготавливали дрова на зиму, стройматериалы.

Сейчас леса находятся под строгой охраной. Для отопления теперь используется газ.
Из подножий гор вытекают три речки: Черная – Къараозень, Белая – Акъозень и Северная
– Артозень, рассекающие село на три части.

Есть и необъяснимые чудеса…На левом склоне горы под названием Бузлуюрек (Ледя-
ное сердце) природой прорыт туннель, конца которого ещё никто не видел. В этом туннеле
постоянно стоит вода. Летом она превращается в крепкий лёд, а зимой тает, но никуда не
течёт!

Но не столько природой славен Эрпели, сколько своим хлебосольным и дружествен-
ным народом. С давних пор в низовьях эрпелинских гор в 3 или 5–7 домах проживали
аварцы, кормящиеся за счёт приусадебных участков и содержания скота. В 30-40-х годах
эрпелинцы пригласили их всех в село, выделили им лучшие поливные земли на обзаведение
хозяйством на западном краю села, помогли обустроиться на новом месте, приняли в колхоз.
Ныне их дома чередуются с домами эрпелинцев, и сами они породнились с местными жите-
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лями вследствие брачных союзов. Эрпели является одним из крупных интернациональных
селений на Кавказе. Здесь живут армяне, иранцы (персы), карачаевцы, татары, русские и
представители почти всех народностей Дагестана.

Поэтому не удивительно, что на такой земле и в таких условиях рождались династии
известных государственных деятелей императорской России, могучего СССР и нынешней
России. Это видно на примере семьи Апашевых-Бексултановых.

Даниял Апашев (родился в 1870 г. в селении Эрпели Темир-Хан-Шуринского округа) –
крупный общественно-политический деятель Дагестана в 1914–1920 годах. Комендант
города Темир-Хан-Шуры, председатель парламента Горской республики (1919–1920 гг.).
Расстрелян ЧК.

Суюнчгирей Апашев – старший сын Данияла Апашева, доброволец легендарной
Дикой дивизии (Дагестанский конный полк). Погиб в Австрии в 1915 году. Похоронен на
родине, в с. Эрпели.

Магомед Апашев – младший сын Данияла Апашева. В 14 лет был вынужден бежать
из дома. Когда за Магомедом пришли сотрудники ЧК, он уже был далеко от Темир-Хан-
Шуры. Из Баку кунаки отца переправили его в Среднюю Азию, в Ташкент. В 1926–1931 гг.
учился в Среднеазиатском институте механизации (г. Ташкент), который окончил с отличием
и стал специалистом по двигателям внутреннего сгорания. С 1933 г. работал на Челябинском
тракторном заводе – знаменитом ЧТЗ. В 1939 году – аспирантура в Московском автомехани-
ческом институте. Признанием научных достижений доктора технических наук Магомеда
Данияловича Апашева стало назначение его в 1950 г. заведующим отделом по двигателям
для запуска ракет в Институте двигателей Академии наук СССР. Он сформировал научную
школу из 19 докторов и более 30 кандидатов наук, опубликовал более 200 научных трудов,
2 учебника для высшей школы, по одному из них и сегодня успешно обучаются студенты
ряда вузов, в том числе зарубежных.

М. Д. Апашев получил более 15 патентов на изобретения в области ракетостроения и
космических аппаратов. Почти все его научные работы до сих пор строго засекречены.

Абдулзагир Бексултанов – энергичный, неутомимый труженик, передавший в годы
Великой Отечественной войны все свои сбережения – 25 000 рублей – в Госбанк для помощи
Красной Армии, за что получил благодарственное письмо от Верховного Главнокомандую-
щего И.В. Сталина. Письмо опубликовано в газете «Дагестанская правда», № 43 (6569) за 1
марта 1944 года, находится в Национальной библиотеке им. Р. Гамзатова.

Камиль Апашев – дядя братьев Бексултановых. В годы Великой Отечественной войны
был комбатом. Пал смертью храбрых в боях за Севастополь.

Бексултанов Абурагим Абдулзагирович – старший брат, долгие годы успешно возглав-
лявший самый крупный, многонациональный Хасавюртовский район.

Бексултанов Абдулбасир Абдулзагирович – заслуженный строитель республики, во
главе ПМК за короткий срок заново отстроил село Первомайское, разрушенное в результате
нападения боевиков в 1996 году.

Бексултанов Бексултан Абдулзагирович – мужественный, жизнерадостный человек,
директор финансово-экономического колледжа (г. Махачкала).
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Бексултанов Камиль Бексултанович – директор Департамента финансирования госу-
дарственных программ и бухгалтерского учета Минрегиона России. Живёт и работает в г.
Москве.

Старинные кумыкские селения, расположенные вблизи караванных путей, нередко
подвергались вторжению и разрушению многочисленными завоевателями – Тамерланом,
Чингисханом, Надир-шахом, царской армией времён императорской России и даже своих
воинственных соседей.

Среди них особое место занимают селение Аксай, разрушенное по приказу Ермолова
в 1818 году, аул Эндирей, разрушенный в 1722 году войском Петра Первого, в 1877 году был
сожжен южно-кумыкский аул Башлы. Народ сложил песню, в которой есть такие строки:

Аулы сала-узденей сравняли с землёй,
Чёрные бороды стали белыми.
Славные были мужчины,
Ныне их топчут недостойные.

Дело Махди погубили
Его же собственные наибы.
Славен был город Башлы,
Теперь вокруг него одни обрывы.

Когда мы, несчастные, родились,
Широкий мир стал тесным…
Неужели нам суждено
Оставаться здесь, в лесу?

После шести лет, полных тяжёлых лишений, проведённых в лесных шалашах и зем-
лянках, башлинцы были амнистированы, но им запретили восстанавливать одно общее селе-
ние. Сначала царские власти собирались расселить их в шести местах, затем по просьбе
населения было вынесено решение об основании трёх сёл. При этом каждый тухум (род) по
указу окружной администрации был разделен на три части, каждой из которых было выде-
лено определённое место в одном из аулов, селиться же всему роду компактно было строго
запрещено.

Борясь с памятью о восстании и пойдя даже на запрет восстановления Башлы, царская
администрация не учла одного – разрушенный до основания древний город погиб, но не
покорился.

Всего в Кайтаго-Табасаранском округе в восстании участвовали представители 2852
семей. С целью их дополнительного наказания с них стал взимать штрафной сбор по три
рубля со двора ежегодно. Если учесть, что корова в те годы стоила от 6 до 8 рублей, то это
были немалые деньги.

Кавказская война, а потом и земельные указы царской администрации явились и
причиной разделения когда-то целой территории Кумыкской равнины. Таким образом,
несколько сёл кумыков было отнесено к Терской области. Сейчас эти сёла располагаются
на территории нынешней Чечни – Брагуны, Дарбанхи – Новые Брагуны, г. Гудермес Гудер-
месского района, с. Бамматюрт (Виноградное) Грозненского сельского района; в Осетии –
в населенных пунктах Кизляр (Бекиш-юрт / Бековичи / Кучук-юрт), Борасувотар, Малгобе-
котар.
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В Моздокском районе, селении Кучукюрт директор средней общеобразовательной
школы Расул Алиев вот уже много лет самоотверженно занимается сохранением и пропа-
гандой культурного и исторического наследия кумыкского народа, способствует устройству
одарённых детей – выпускников школы в вузы Москвы и Дагестана, находит меценатов для
спортивных команд селения, чтобы ни на минуту не прерывалась связь поколений…

Кумыки также проживают в городе Малгобеке на территории Ингушетии. Здесь же,
возле селения Плиево, находится Борга-Каш – Мавзолей брагунских ханов, священное
место – зиярат с надписью на стенах, изречениями из Корана на арабском языке, датирован-
ные 808 г.х., т. е. 1405–1406 гг., и имя погребенного (последнего) – Бек-Султан б. Худай-над.

Великие испытания огнём и мечом выпали на долю брагунов– терских кумыков, как
называют их сейчас. Громадные полчища монголо-татарского военачальника, золотоордын-
ского хана Тохтамыша и среднеазиатского завоевателя Тамерлана – Аксак Темира оставили
свой ужасный след в памяти нашего народа. А самой страшной бедой того времени, настиг-
шей наших предков и почти весь Северный Кавказ, стала чума (бубонная чума – черная
смерть). Но народ не исчез. Оставшиеся в живых наши предки поодиночке и группами соби-
рались и снова восстанавливали свои селения. Отстояли свою землю брагуны – племя бор-
ганов, потомков барсилов. В труднейших условиях боевых действий и страшных болезней
брагуны выживали и живут в этих селах и сейчас, на родной Терско – Сулакской равнине.

Власть у брагунов передавалась по наследству. Династия Худайнадов правила ими до
конца XIX века, до установления Советской власти на Северном Кавказе. Последним князем
брагунов был Умалат Таймазов – потомок Худайнада. Он построил мечеть в сел. Брагуны
еще в то время. Сейчас мечеть реставрирована и функционирует. Имамом здесь является
ученик Ахмат-Хаджи Кадырова Магомед – Шарип-Хаджи Мур-тазалиев.

В годы Великой Отечественной войны брагуны все встали на защиту своей родины:
мужчины– ополченцы – на фронте, женщины и старики в тылу на работах по возведению
укреплений перед наступающими на Кавказ фашистами. 180 человек из Брагунов ушли на
фронт, из них не вернулось 86. Четверо: Алиев, Гусейханов, Мамаев и Межидов – удосто-
ены высших солдатских наград – ордена Славы. В 1946 г. за участие в работах на трудовом
фронте награждены медалями «За победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
97 человек – старики, женщины, подростки, медалью «За оборону Кавказа» награждены 9
брагунов.

Суровые горы Кавказа,
Объятые вечной войной,
Гремит и шумит величаво
Твой глас непокорный такой.
Здесь женщины словно мужчины
Бросаются грудью на ствол,
Здесь старики и дети
Готовы вступиться в бой.
Плещется море устало,
Бросаясь на берег крутой.
Живут на Кавказе люди,
Скрепленные дружбой веков.

Подстрочный перевод с кумыкского М.Атабаева
(«Борагунцам»)

Можно поддержать слова Ахмата Хубиева, учителя истории из сел. Брагуны Гудер-
месского района Чечни: «Считаю главным: брагуны в настоящее время живут спокойно,
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уверены в своей защищенности, чувствуют силу и справедливость власти, и это – великое
достижение, это результат деятельности президентской команды во главе с Рамзаном Ахма-
товичем Кадыровым. Так считает каждый житель из племени древних брагунов».

В период Кавказской войны доставалось и крупным, хорошо защищённым аулам. Так
случилось и с селением Тарки сильно разорённым от набегов первого имама Дагестана Кази-
Магомеда, а впоследствии и мюридов имама Шамиля. Чтобы защитить народ от истребления
и рабства, шамхал Тарковский Абу-Муслим-хан в разгар военных действий в Дагестане про-
рочески призвал кумыков хранить верность и преданность России. Имам Шамиль к концу
своей жизни раскаялся, что 25 лет воевал с такой сильной державой, как Россия.

Войны, прокатившиеся как по Кумыкской равнине, так и по всему Дагестану, нанесли
серьёзный ущерб экономике и хозяйству края, истощили материальные и людские ресурсы,
приостановили развитие Страны гор.
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