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Книга посвящается 50-летию со дня рождения черкесского 
(адыгского) общественного деятеля Ибрагима Яганова

Слово автора

Адыгеи - таково самоназвание родственных между собой адыгейцев, кабар-
динцев и черкесов - древнейших обитателей северо-западного Кавказа. 
Адыгеи жили здесь задолго до нашей эры. Они поддерживали полити-
ческие, экономические, военные и культурные связи с древними хетами, 
ассирийцами, шумерами, греками, Древней Русью, аланами и грузинами. 
Предкам адыгов приходилось отстаивать свое существование в жестоких 
битвах с многочисленными завоевателями. Особенно опустошительными 
были нашествия гуннов (IV в.), аваров (VI в.), печенегов (IX в.), хазаров (X 
в.), надолго задержавшие общественно-экономическое развитие адыгских 
племен. 
В ХIII веке на земли адыгов обрушились монголо-татарские орды. Лишь в 
XV веке, после того, как монгольское иго было свергнуто, адыгам удалось 
изгнать поработителей. Но освободившись от одних захватчиков, адыги 
становятся жертвой других. Начиная с XVI столетия, они подвергаются на-
шествиям со стороны турецких султанов и их вассала - крымского хана.
Адыгейцы проживают в Адыгейской республике. Население адыгейцев 
(абадзехов, бжедугов, темиргоевцев, шапсугов) по переписи населения 1989 
г. составляет 124 941 человек, территория 7,6 тыс. квадратных километров. 
Кроме того, адыгейцы проживают в Туапсинском, Успенском и Лазаревском 
районах Краснодарского края. Кабардинцы проживают в Кабардино-Бал-
карской республике. Население кабардинцев составляет 394 651 человек, 
территория 12,5 тыс. квадратных километров. Кабардинцы также живут в 
Карачаево-Черкесской республике и Адыгейской республике. Кабардинцы-
христиане проживают в Моздокском районе Республики Северная Осетия-
Алания, в ряде хуторов Ставропольского края и в двух станицах Ростовской 
области. Черкесы проживают в Карачаево-Черкесской Республике. Населе-
ние черкесов составляет 52 363 человек, территория 14,1 тыс. квадратных 
километров. 
Адыги (черкесы) оставили заметный след в истории, участвовали почти во 
всех важнейших событиях Кавказа, России, Египта, Ближнего и Среднего 
Востока. Носители самобытной культуры - черкесы внесли большой вклад 
в духовное развитие Северного Кавказа, России, Турции, Египта, Сирии, 
Иордании, Йемена и др. стран. До выселения в Османскую империю чер-
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кесы в 1860 г. составляли 32 народа и самые многочисленные из них были: 
абадзехи, бжедуги, кабардинцы, натухайцы, темиргоевцы, убыхи и шапсу-
ги. Сотни тысяч черкесов в разные времена вынуждены были покинуть Чер-
номорское побережье Кавказа, покинуть свою историческую Родину, свои 
исконные земли и найти убежище в различных странах мира. Так образо-
валась черкесская диаспора. Черкесская диаспора была вызвана различны-
ми обстоятельствами: колониальной политикой русского царизма, отменой 
крепостного права в России, двуличной политикой Османской империи и 
Англии, религией, междоусобицей черкесских князей и действиями других 
определенных социально-исторических факторов. 
В настоящее время черкесы (бжедуги, кабардинцы, убыхи, абадзехи, хату-
каевцы, шапсуги) проживают в Египте, на Ближнем и Среднем востоке, в 
странах Запада - в 50 государствах.
На Кавказе проживает около 800 тысяч черкесов и 5.500.000 человек раз-
бросано по всему миру.
Черкесы, в основном, живут в Турции (3 млн.), Сирии (120 тыс.), Иорда-
нии (80 тыс.), Египте (52 тыс.), ФРГ (35 тыс.), США (20 тыс.), Ираке (15 
тыс.), Ливии (14 тыс.), Мадагаскаре (8 тыс.), в странах бывшей союзной 
республики Югославии (6 тыс.), Израиле (5 тыс.), Иране (5 тыс.), Болгарии 
(3 тыс.), Японии (2 тыс.), Албании (1 тыс.), Ливане (1 тыс.), Голландии (1 
тыс.), Австралии (1 тыс.) и Саудовской Аравии (500 чел.). Черкесы в не-
большом количестве проживают во Франции, Марокко, Тунисе, Кувейте, 
Судане, Вьетнаме, Йемене, Афганистане, Англии, Канаде, Италии, Греции 
(в основном на границе с Турцией), Польше, Румынии, Сингапуре, Ватика-
не и на Кипре. Отдельные семьи черкесов живут в Мексике, Китае, Корее, 
Чехословакии, Финляндии, Танзании, Эфиопии, Бразилии, Швеции, Новой 
Зеландии (выехали из Югославии, Сирии, Иордании) и на Гавайских остро-
вах. Формально черкесы, как граждане этих государств, имеют равные пра-
ва с представителями основных наций (турками, арабами, немцами, амери-
канцами).
Однако их по существу не признают в качестве отдельного народа, имею-
щего права на создание собственного национально-территориального об-
разования даже в рамках этих стран. Несмотря на это, черкесы сохраняют 
свою национальную самобытность, культуру, обычаи и традиции.
Предлагаемая читателю книга посвящена прекрасному и трагическому об-
разу черкесов и является своеобразным гимном этому мужественному на-
роду.  

Академический доктор истории,
Мамука Гогитидзе, полковник полиции
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Военное дело адыгов
(исторический экскурс)

В истории адыгов  с древнейших времен вплоть до покорения их тер-
ритории Российской империей, военное дело всегда играло значительную 
роль. Это подтверждается многочисленными письменными этнографиче-
скими источниками, которые отмечают традиционную воинственность 
местного населения, что отражено в археологических материалах. 

Военное дело адыгов претерпевало естественные изменения в своих 
отраслях, подвергаясь как некоторым влияниям внешних факторов, так и 
внутренним изменениям, вызванными естественными путями эволюции 
(модернизации) в условиях данного региона. Особенно это сказывалось на 
предметах вооружения. 

Следует отметить, что основной комплекс боевых средств на Северо-
Западном Кавказе сформировался именно в хазарское время, часть из кото-
рых дошла до позднего средневековья включительно. 

По-видимому, комплекс вооружения, сформировавшийся под влияни-
ем Хазарского каганата, впоследствии был во многом сохранен и приспо-
соблен под те местные условия, в которых он существовал. Одним из таких 
регионов являлся Северо-Западный Кавказ.

Оружейное производство – весьма древнее ремесло адыгов. Об этом 
свидетельствуют многочисленные материалы из археологических раскопок 
на территории Северо-Западного Кавказа.

В Прикубанских курганах начала II тысячелетия до н. э. найдены кин-
жалы и наконечники копий с черенком.

В Семибратных курганах (V и IV вв. до н. э.) обнаружены железные 
мечи, наконечники копий, бронзовые наконечники стрел, кожаные панцири 
с нашитыми на них железными и бронзовыми чешуйками. 

В результате раскопок из Елизаветинских курганов (IV и. до в. э). из-
влечены чешуйчатые панцири, бронзовый нагрудник от панциря с изобра-
жением мифического существа – медузы, мечи, копья, наконечники стрел.

Среди предметов, найденных в Келермесских курганах, имеются нож-
ны меча с золотой обкладкой с изображением зверей, железная секира с 
золотой обкладкой, бронзовые шлемы. В могильниках первых веков нашей 
эры встречались такие же типы вооружения, какие были характерны для па-
мятников предшествующего времени: железные мечи, наконечники копий, 
дротиков и стрел. В них также были обнаружены кольчатые панцири.

В кургане (I–II вв.), расположенном недалеко от аула Кунчукохабль, 
были найдены железный длинный меч и кольчатый панцирь.
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В курганном погребении 1-го пос. Колосовка была найдена сабля с на-
вершием и перекрестьем, оковки ножен, перекрестье, навертка и накладка 
на рукоять богато украшены орнаментом. В центре расширения перекре-
стья изображена голова льва в анфас, концы волнистой гривы животного 
загибаются в кольце. На перекрестье выведены волнистые линии, составля-
ющие ряд колечек и лирообразные рисунки.

В курганном погребении пос. Колосовки также обнаружена сабля с на-
вершием и перекрестьем. Лицевая сторона навершия орнаментирована. На 
ней изображен орел с распростертыми крыльями. Навершие и перекрестье 
изготовлены из бронзы. Обе сабли относятся к Х–ХI векам.

К XIII в. форма клинка, перекрестья и рукоятки адыгской сабли подвер-
глась изменению. У адыгов существовали два типа сабли. Первый имел ши-
рокий изогнутый клинок и крестообразное массивное перекрестье. Второй 
был двух видов: у одного из них клинок был узкий и кривизна его больше, 
чем у сабли первого типа; у другого ширина клинка больше и кривизна зна-
чительнее. Сабли первого вида у адыгов встречались в XIII–XIV вв., сабли 
второго вида были широко распространены у них в ХV в.

Каменные статуи воинов, встречающиеся в верховьях Кубани, на реках 
Кяфар и Бежгон, служат источником для изучения одежды и вооружения 
адыгов в определенный период. Историки и археологи предполагают, что 
часть этих статуй является адыгской, и относят ее к XIV–XV в. Воины оде-
ты в шлемы, панцири, саблю носят на левом боку, кинжал на поясе справа 
или слева, секиру – за поясом.

В кабардино-черкесских подкурганных погребениях найдены предметы 
вооружения X–XI вв.: сабли, дротики, стрелы. Сабли без перекрестья или 
с крестовидным перекрестьем, длинные, слегка изогнуты, режущий край 
выгнут. Ножны для них делали деревянные. Кинжал делали с деревянной 
или костяной рукояткой, которую украшали кружковым орнаментом, и с на-
вершием в виде круглой шапочки. 

В могильниках найдены шлемы полукруглой формы, сделанные из че-
тырех железных полос и кольчуги. Кольчугу носили обязательно вместе с 
саблей. Адыги считали кольчугу «почетным и священным вооружением».

В XVI–XVII вв. адыгские мастера изготовляли луки, стрелы, колчаны, 
ножи, кинжалы, копья, сабли, шлемы, панцири, наручники, щит. Изделия 
эти были высокого качества. Адыгское оружие хорошо было известно на 
Востоке и в России. В 60-х годах XVII в. и Москву были приглашены самые 
лучшие адыгские мастера для изготовления булатных сабель, а также пан-
цирей. В Астрахань были посланы такие же мастера для обучения русских 
мастеров этому искусству. Русские военачальники приглашали кабардин-
ских оружейников для ремонта и правки оружия. Адыгские панцири слави-



7

лись в Персии. 
В XVI в. в русско-адыгских торговых связях наблюдается заметное 

оживление. Адыги везли свои товары для продажи в Москву и Астрахань, а 
из Москвы привозили на родину, наряду с другими товарами, закупленное 
ими вооружение – панцири, железные шапки, наручи, наколенники.

Оружейное производство у адыгов получило наиболее высокое разви-
тие в XVIII – первой половине XIX в. В этот период оно имело у них самое 
широкое распространение. 

Из наступательного вооружения наиболее массовыми являются сабли, 
встречающиеся в погребениях на всем протяжении рассматриваемого здесь 
периода. На всем протяжении рассматриваемого периода они присутствуют 
в большинстве воинских погребений. Сабли прошли свой путь эволюцион-
ного развития, начиная от экземпляров хазарского времени длиной 75-85 
см и заканчивая оружием этого вида, достигавшим уже 120-130 см. На всем 
протяжении рассматриваемого периода менялись изгиб клинка, формы и 
материал перекрестий, навершия, детали ножен. 

Другим основным видом наступательного вооружения являлись копья. 
К сожалению, в XI-XIV вв. количество их находок значительно сокраща-
ется, а после XV в., они и вовсе не встречаются в погребениях. В связи с 
этим проследить детальную тенденцию их развития не представляется воз-
можным. Как и у сабель у них наблюдаются некоторые изменения в сторону 
увеличения длины, а так же изменения некоторых размеров втулки и пера. 
Последнее становится более узкими, в то время, как втулка у них более ко-
роткой и широкой.

Практически в течение всего периода использовались два основных 
типа наконечников стрел: бронебойные - граненные и двухлопастные. Ме-
нялись лишь их некоторые параметры и формы. Долгое время почти неиз-
менным оставались колчаны для стрел, представлявшие собой полукруглые 
в плане футляры, расширяющиеся к низу. Это было вызвано характерным 
способом ношения в них стрел - наконечниками вверх, чтобы не мялось 
оперение. Такого типа колчаны, сохраняются с некоторыми изменениями 
как минимум до золотоордынского периода включительно. Где-то в XII-
XIII вв. изменяется способ ношения лука. Если в Хазарское время его носи-
ли обычно в спущенном состоянии в кожаном чехле, то позднее, его носят в 
натянутом виде, в специальном налучье, изготовленном по контуру нижней 
части лука.

Некоторую тенденцию в развитии можно наблюдать и на материалах 
защитного вооружения. Шлемы VIII-X вв. имели обычно полушаровидную 
форму и изготавливались из четырех полос, склепанных друг с другом, по-
верх которых крепилось навершие. Более поздние боевые наголовья имеют 



8

коническую форму и состоят из двух половин, соединенных друг с другом 
с помощью заклепок. В золотоордынский период применяются сфериче-
ские шлемы со слегка вытянутым верхом или без него, кованные из четырех 
пластин, а также конические боевые наголовья, изготовленные из 4 или 2 
сегментов. 

Принцип крепления бармицы к шлему оставался неизменным на про-
тяжении примерно VIII—XIV вв.: с помощью прута продетого в петли. 
Позднее его вытеснил другой принцип: крепление колец бармицы непо-
средственно к краю шлема по периметру.

В ХШ—XIV вв. количество погребений с защитным вооружением рез-
ко увеличивается. На это время их приходится несколько десятков. Для 
VIII-XII вв. захоронений с защитным вооружением известно в несколько 
раз меньше. Наручи и поножи, известные в Хазарское время, в адыгских 
погребениях XI-XVII вв. отсутствуют. Скорее всего, это связано с некото-
рыми изменениями погребального обряда. О том, что они были у адыгов 
и позднее, может свидетельствовать то, что рукава кольчуг были только до 
локтей. Сама же специфика вооружения - значительная роль ближнего боя 
и быстрых движений в тактике адыгов - предполагает наличие наручей. Это 
же определило предпочтение защиты рук не в качестве длинных стесня-
ющих движения кольчужных рукавов, а при сочетании кольчужной и пла-
стинчатой брони, где первая, являясь продолжением кольчуги, закрывала 
предплечья до локтей, а вторая - от локтя до запястья.

На сегодня не представляется пока возможным проследить эволюцию 
щитов, хотя бы для VIII-XIV вв., так как представленные вещественные ма-
териалы в виде железных умбонов и оковок относятся, в основном, ко вто-
рой половине XIII-XIV вв.

Однако данный вид защиты, по-видимому, сохранялся на всем протяже-
нии рассматриваемого периода.

Некоторые образцы вооружения и его типы, сохранявшиеся у населения 
определенное время, впоследствии отходили на второй план, либо вообще 
исчезали из набора, вытесняемые другими видами, которые имели опре-
деленный запас в своей модернизации, а также, показывали наибольшую 
эффективность, проверенную сотнями сражений в течение поколений. 

К таким отошедшим на второй план или исчезнувшим видам и типам 
вооружения можно отнести трехлопастные наконечники стрел, топоры, ки-
стени и некоторые другие виды вооружения. Метательные ножи после X 
в. еще встречаются в кремационных погребениях вплоть до XIII в., но го-
раздо реже. Таким образом, можно считать, что наименее эффективными 
видами вооружения показали себя в местных условиях ударное и некоторые 
виды клинкового оружия.
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Постепенно в местных условиях выработался определенный комплекс 
вооружения, исключивший из себя впоследствии наименее эффективное 
оружие, вместе с тем продолжая в последующие века модернизироваться. 
К таким видам относятся сабли, наконечники копий и пик, некоторые типы 
наконечников стрел, а также, по-видимому, шлемы и кольчуги. 

Эволюцию этих видов вооружения, благодаря известному письменному 
и археологическому материалу, можно достаточно определенно проследить 
на всем протяжении изучаемого периода.

Следует также отметить, что если, например, в Европе защитное воору-
жение шло по пути увеличения площади защиты тела и веса доспехов, то у 
адыгов, судя по всему, шел обратный процесс. Таким образом со временем 
как общий комплекс вооружения, так и отдельные его составляющие посте-
пенно упрощались в сторону наиболее практического применения основан-
ного на опыте малых и больших войн, которые вели адыги на протяжении 
рассматриваемого времени. Отдельные виды вооружения, не находя долж-
ного эффективного применения в бою, постепенно выходили из обихода, 
либо же не приживались, привнесенные новыми пришельцами в местных 
условиях ведения войны и боя.

Военная организация и структура войска также претерпевала опре-
деленные изменения. В основном, они были связаны, помимо изменения 
типов и наборов вооружения, с развитием социальных отношений внутри 
адыгского общества. Для хазарского времени наиболее характерен уровень 
военной демократии как у зихов, так и у касогов. Однако у последних есть 
некоторые основания предполагать уже в IX в. наличие некоторых зачат-
ков раннефеодальных отношений. 

В то время как у зихов, судя по отрывочным данным письменных источ-
ников, и в X в., по-видимому, еще существовала военная демократия. Тем 
не менее, нельзя исключать и наличия у них зачатков феодальных отноше-
ний, к чему есть определенные основания. Тем не менее, в адыгском обще-
стве уже в хазарское время достаточно четко выделялась конная дружина с 
определенным комплексом вооружения. 

Касоги имели достаточно четкую организацию с командирами «десят-
никами», «сотниками», «тысячниками». Какова была организация у зихов в 
хазарское время определить сложно ввиду практически полного отсутствия 
письменных и археологических данных в это время. Можно предположить, 
что они делились в это время на племена, во главе которых стояли воен-
ные вожди, вокруг которых формировалась дружина. 

Войско у них, по-видимому, в основном состояло из пехоты. В ходе 
интеграции зихов и касогов в единый адыгский народ произошла опреде-
ленная нивелировка обоих культур, в том числе и в военном деле. Касоги 
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привнесли элементы всаднической культуры, которые сохранялись впо-
следствии у адыгов на протяжении всего средневековья и нового времени 
вплоть до Кавказской войны включительно. Вожди и предводители стано-
вятся князьями. 

Развиваются своеобразные феодальные отношения с пережитками во-
енной демократии и местным менталитетом. Такие князья известны по 
письменным источникам (русским, грузинским, восточным, итальянским, 
византийским и так далее) с начала XI и до XVII вв. включительно. Под их 
руководством находились дружины. Об этом можно говорить как минимум 
с X в. В позднем средневековье такие князья имели в своем распоряжении 
помимо собственной дружины также подвластных им феодалов, владевших 
одними или несколькими селениями на территории княжества. Последние в 
случае необходимости обязаны были следовать за князем и поставлять в за-
висимости от ситуации определенное число воинов. Дружины князей в XI-
XVII вв. были многочисленны. На протяжении VIII-XVII вв. дружина со-
ставляла исключительно кавалерию, которая являлась основным и главным 
родом войск на всем протяжении этого периода. Это подтверждают как 
письменные, так и вещественные материалы. Лишь в XVII в. возрастает 
значение пехоты, состоявшей из крестьян, которых князья вооружали огне-
стрельным оружием.

Стратегия сводилась к набегам крупных или небольших конных отря-
дов на чужую территорию. При обороне во время крупных вторжений не-
приятеля применялись методы заманивания и разделения противника с це-
лью уничтожения его отдельных частей, устройство засад и так далее. 

Тактика боя характеризовалась достаточно умелым разделением войск 
на отряды с целью ложного отступления небольшого отряда и заманивания 
тем самым противника на скрытые в засаде основные кавалерийские или 
пехотные (или и те, и другие) силы. 

Применялся обстрел из луков на расстоянии, а также копейный удар 
адыгской конницы на равнине, который был наиболее эффективен при 
плотном построении. 

В зависимости от обстановки и условий местности атаковали и рас-
средоточенным строем. Численность дружин обычно варьировалась от не-
скольких сотен до нескольких тысяч всадников. Помимо них в бою могло 
участвовать и достаточно многочисленное ополчение. 

Достоверно известно, что в позднем средневековье адыги могли соби-
рать до 10 и более тысяч воинов, одновременно участвовавших в бою.

Традиционная фортификация адыгов обычно представляла собой де-
рево-земляные укрепления. На равнине они делались только из плетня. 
Лишь в предгорьях и горах крупные селения и столицы княжеств укрепля-
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лись срубами, валами и рвами. 
Некоторые местности имели до четырех (4) линий такого рода оборо-

ны. Легкие плетневые укрепления на равнине были вызваны тактическими 
соображениями. Они были рассчитаны на отражение лишь нападения не-
больших отрядов. В случае крупных вторжений, конные отряды адыгов вы-
двигались навстречу противнику с целью задержать его, чтобы остальное 
население могло сняться с места и отойти в более безопасное место, оста-
вив слабоукрепленный населенный пункт. 

Такая тактика оправдывала себя тем, что не стесняла движения кава-
лерийских отрядов, не привязывала их к определенной местности необ-
ходимостью оборонять любой ценой каменные укрепления и позволяла в 
зависимости от ситуации навязывать свои правила ведения войны вторг-
шемуся противнику. Более основательные укрепления, обычно находивши-
еся в предгорьях и горах, адыги обороняли с особым ожесточением, осо-
бенно, если не было возможности куда-либо отступить. Именно поэтому, 
многие адыгские княжества обычно занимали территории не только заку-
банских равнин, но лесные предгорья и горы, последние порой сами по 
себе являлись крепостью, куда не каждый кочевник - основной противник 
адыгов на всем протяжении средних веков решался вступить. В полевых 
условиях мог применяться вагенбург — сцепленные друг с другом повозки, 
поставленные по периметру. Такое временное укрепление было наиболее 
оптимальным для отступающего населения с небольшим отрядом-прикры-
тием.

При осаде крепостей использовались зажигательные стрелы, возмож-
но, ручные тараны, щиты для прикрытия атакующих воинов от стрелково-
го оружия. В XVI-XVII вв. могли применяться сапы - траншеи, с помощью 
которых можно было относительно безопасно подойти ближе к стенам и 
валам, делать подкопы.

Морское дело адыгов в средние века известно нам по письменным ис-
точникам позднего средневековья. 

Тактика адыгов заключалась в атаках на застигнутые штилем торго-
вые корабли  противника с нескольких сторон. Обычно весь бой сводился 
к абордажу, для чего использовались кинжалы, длинные ножи, возможно 
сабли и короткие копья. В качестве защиты могли применяться шлемы, 
щиты, возможно, кольчуги. Для сцепления с бортом атакуемого судна при-
менялись специальные крюки типа багров. Нападения происходили обычно 
ночью, а также утром, когда море обычно тихое или днем. 

При нападении на какую-нибудь местность в дальних походах участво-
вало до нескольких десятков судов. Например, в позднем средневековье 
адыги являлись главной угрозой для торговой навигации в бассейне Черно-
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го моря, особенно в его восточной части.
Все это, а также большая военизация средневекового населения, даже 

при общей раздробленности и междоусобицах, позволяла выжить адыгско-
му народу под постоянным прессингом со стороны новых пришельцев как 
со стороны степи, так и со стороны моря, оставляя за собой всегда на край-
ний случай последний плацдарм обороны - горно-лесистые области Запад-
ного Кавказа. 

(Блохин В. Г. Средневековые рыцари Кубани/В.Г. Блохин, А. Н. Дьяченко, 
А.С. Скрипкин //Материалы и исследования по археологии Кубани. Вып. З. - 
Краснодар, 2003. с. 184-208;
Голубев, Л. Э. Воинский комплекс из разрушенного погребения в поселке 
Дачи (Горячеключевской район Краснодарского Края)/Л. Э. Голубев// Мате-
риалы и исследования по археологии Северного Кавказа. Вып. З. Армавир, 
2004. - с. 318-319;
Зеленский, Ю. В. Погребение воина-всадника из степного Прикубанья/ Ю.В. 
Зеленский //Древности Кубани. Вып.4. - Краснодар, 1997. с. 30-32;
Басов, И. И. Позднесредневековый шлем из Кисловодского краеведческо-
го музея (Предварительная публикация)/И. И. Басов, С. Я. Березин, И. А. 
Дружинина//Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа, 
Вып. 5. - Армавир, 2005.-с. 308-312;
Каминский, В. Н. Воинское снаряжение раннесредневековых племен Севе-
ро-Западного Кавказа/ В.Н. Каминский//Культура и быт адыгов. Вып. VI. 
- Майкоп, 1986. с. 19-40;
Каминский, В. Н. Военное дело алан Северного Кавказа//Древности Кубани 
и Черноморья. Вып. 1. Краснодар, 1993. - с. 90-114;
Каминский В. Н. Вооружение племен Северного Кавказа в раннем 
средневековье/В. Н. Каминский, И. В. Каминская-Цокур. Вып. З. - Армавир, 
М., 1997. - с. 61-69;
Крыганов, А. В. Вооружение и войско населения салтово-маяцкой культуры 
(по материалам могильников с обрядом трупоссожения)/А. В. Крыганов//
Проблемы археологии Поднепровья. Межвузовский сборник научных тру-
дов. - Днепропетровск, 1989. с. 98-114;
Нагоев, А. Х. К истории военного дела средневековых адыгов (XIV-XVII 
вв.)/А.Х. Нагоев//Новые материалы по археологии Центрального Кавказа. 
-Орджоникидзе, 1986. с. 132-141;
Нарожный, Е. И. О находках образцов ударного и защитного вооружения 
на Северном Кавказе (XIII-XV вв.)/Е. И. Нарожный, Д. Ю. Чахкиев// Мате-
риалы и исследования по археологии Северного Кавказа. Вып. 2. - Армавир, 
2003. - с. 126-153; 
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Пьянков, А. В. Воинский комплекс из Молдовановского могильника (Раскоп-
ки 1989 г.)/А.В. Пьянков, В. А. Тарабанов//Материалы и исследования по 
археологии Северного Кавказа. Вып. З. - Армавир, 2004. - с. 275-292;
Соков П. В. О двух случайных находках наконечников копий на территории 
Кубани/П. 
В. Соков, О. А. Хатинюк//Материалы и исследования по археологии Север-
ного Кавказа. Вып. 2. - Армавир, 2003. - с. 199-201;
Стрельченко, M. Л. Вооружение адыгейских племён в X-XV вв. (по матери-
алам Убинского могильника)/M. Л. Стрельченко//Наш край. Материалы по 
изучению Краснодарского края. Вып. 1. - Краснодар, 1960. -с. 140-157;
Схатум, Р. Б. Щит в комплексе вооружения племен Северо-Западного Кав-
каза в золотоордынский период/Р. Б. Схатум//Материалы и исследования 
по археологии Кубани. Вып. З. - Краснодар, 2003. с. 223-234;
Схатум, Р. Б. Шлемы из Убинского могильника/Р. Б. Схатум И Материалы 
и исследования по археологии Кубани. Вып. 5. - Краснодар, 2005. - с. 334-
342; 
Тарабанов, В. А. Вооружение и снаряжение всадника VIII-X вв. в могильни-
ках Казазово I и II/В. А. Тарабанов//1-ая Кубанская археологическая конфе-
ренция. - Краснодар, 1989. с. 107-108; 
Чирг, А. Ю. Черкесский флот в Кавказской войне/А. Ю. Чирг// Националь-
но-освободительная борьба народов Северного Кавказа и проблемы мухад-
жирства. Нальчик, 1994. - с. 156-159;
Кантор, Г. Армия Византии Текст/Г. Кантор//Военное искусство антич-
ности. М. -СПб, 2003. - c.731-737; 
Кантор, Г. Военное искусство Древнего Рима Текст/Г. Кантор//Военное 
искусство античности. М.-СПб, 2003.- c.475-518; 
Кантор, Г. Военное искусство Древней Греции Текст/Г. Кантор//Военное 
искусство античности. М.-СПб, 2003.- c.107-125;
Кокиев, Г. А. Военное воспитание у кабардинцев в прошлом Текст/Г. А. Ко-
киев//История Кабардино-Балкарии в трудах Г. А. Кокиева. Сборник ста-
тей и документов. Нальчик, 2005. - c.470-531; 
Маврикий. Тактика и стратегия Текст/Маврикий//Военное искусство ан-
тичности. -М. -СПб, 2003. c. 565-731; 
Максидов, A. A. Адыгские знамена: поиски и находки Текст/A. A. Максидов//
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Средней Азии, Казахстана и Кавказ. Л.: Восточная литература, 1989. - 
Вып. 43. - c. 61-71; 
Прозритлев, Г. Н. Кавказское оружие Текст/Г. Н. Прозрителев//Сабли рая. 
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(Таблица LXXX)
Оружие дальнего боя

(Античные государства Северного Причерноморья/Под ред. 
Г. А. Кошеленко, И. Т. Кругликовой, B. C. Долгорукова. М., 1984).
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1-21 -  наконечники стрел VI-V вв. до н. э. (1-5 - курганы у станицы Елиза-
ветовской, V-IV вв. до н. э.; 

6-9 - Ольвия, VI-V вв. до н. э.; 
10 - Михайловка, V-III вв. до н. э.; 
11-15 - Семибратний курган 2, середина V в. до н. э.; 
16, 17 - Нимфей, курган 24; 
18, 19 - Тамань, вторая половина VI в. до н. э.; 
20-21 - Семибратние курганы 1 и 6); 
22-24 -  наконечники копий из курганов у станицы Елизаветовской, VI—IV 

вв. до н. э.; 
25 - наконечники дротика, V в. до н. э., Семибратний курган 6; 
26, 27 -  наконечник копья и копье, вторая половина V в. до н. э., Таманский 

некрополь, погребения 8 и 13; 
28-29 - ядра для пращи, курганы у станицы Елизаветовской, IV в. до н. э.;
30-39 -  наконечники стрел (30-32 - курганы у станицы Елизаветовской, V-IV 

вв. до н. э.; 
33-39 - Пантикапей); 
40 - горит на монете Пантикапея, 375-340 гг. до н. э.; 
41, 42 - лук и стрела на монете Пантикапея, 325-300 гг. до н. э.; 
43, 44 - ядра, Таманский полуостров, III в. до н. э.; 
45-51 - наконечники стрел (45, 46 — станица Ахтанизовская, II в. до н. э.; 
47, 48 - Ольвия, III в. до н. э.; 
49-51 - Пантикапей, III в. до н. а.); 
52-54, 56 -  изображение лука и колчана на монетах (52 - Пантикапей, 200-

110 гг. до н. э.; 
53, 54 - Ольвия, 290-270 гг. до н. э.; 
55 - наконечник копья, Михайловка, IV-III вв. до и. э.); 
57 - ядро от баллисты, Фанагория, I в. до н. э.; 
58-59 -  изображение колчана на монетах (58 - Ольвия, последняя четверть 

I в. до н. э.; 
59 - Фанагория, конец II - первая треть I в. до н. э.); 
60 -  изображение копья на Ольвийской монете, последняя четверть I в. до 

н. э.; 
61 - наконечник дротика, Прикубанье, I в. до н. э. 
1-4, 6-10, 14-20, 23-25, 30-39, 47-52 - бронза; 5 - кость; 21 – медь.
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(Таблица LXXXI)
Оружие ближнего боя и защитное снаряжение

(Античные государства Северного Причерноморья/Под ред. 
Г. А. Кошеленко, И. Т. Кругликовой, B. C. Долгорукова. М., 1984).
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1 -  бронзовый боевой топор, конец VII - начало VI в. до н. э., Цукурский 
лиман; 

2 -  железный топор с обложенной золотом втулкой и рукоятью, VI в. до н. э., 
Келермесский курган; 

3 - меч в ножнах, V р. до н. э., станица Елизаветовская, курган 1; 
4 - меч в золотых ножнах, 70-80 гг. VI в. до н. э., Келермесский курган; 
5 - меч V в. до н. э., близ станицы Таманской; 
6 - меч V-IV вв. до н. э.; 
7 -  меч с антенным навершием и бабочковидпым перекрестием, вторая чет-

верть V в. до н. э., Елизаветовский могильник, курган 15;
8 - меч, середина V в. до н. э., Мирмекий; 
9 - меч V в. до н. э., Мирмекий; 
10 - меч второй половины VI в. до н. э., Тамань; 
11 - меч V в. до н. э., Тамань; 
12 -  шлем коринфского типа (скульптурное изображение), камень, V в. до н. 

э., Пантикапей; 
13 -  шлем бронзовый, халкидский, близок к аттическому позднего варианта, 

первая половина V в. до н. э., Нимфей; 
14 -  нагрудник с изображением Горгоны, V в. до н. э., ст. Елизаветинская, 

бронза; 
15 -  железный кольчатый панцирь, отделанный местами медными чешуйка-

ми, конец V - начало IV в. до н. э., Кубань, Зубовский хутор; 
16 - бронзовый шлем, первая половина VI в. до н. э., Келермесский курган; 
17 - бронзовые поножи (кнемиды), V в. до н. э., Нимфей, курган 17; 
18 - пластины панциря, середина V в. до н. э., Семибратний курган 2; 
19 - бронзовый шлем второй половины V в. до н. э., Нимфей; 
20 - железный чешуйчатый панцирь, V в. до н. э., Нимфей, курган 24; 
21 - изображение боевого топора на монете IV в. до н. э., курган Солоха; 
22 - клинок меча, V-IV вв. до н. э., Семибратние курганы; 
23 - меч (акинак), IV-III вв. до н. э., Тирамба, могила 5;
24 - меч, V-IV вв. до н. э., Алушта; 
25 - серебряная рукоять меча, начало IV в. до н. э., Семибратний курган 3; 
26, 27, 29 - мечи, IV в. до н. э., станица Елизаветовская;
28 - меч, IV в. до н. э., мыс Ак-Бурун; 
30 - бронзовый шлем, конец V - начало IV в. до н. э., курган Солоха;
31 - железные пластины панциря, IV в. до н. э., Михайловка; 
32, 33 -  попожи, первая половина IV в. до н. э., Пантикапей, курган Кеку-

ватского; 
34 - бронзовый шлем, середина IV в. до н. э., курган Большая Близница; 
35 -  шлем с нащечником, начало IV в. до н. э., Пантикапей, курган Кекуват-
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ского; 
36 - бронзовый пояс, V-IV вв. до н. э., курган Куль-Оба; 
37 - боевой топор, изображение на ольвийской монете, 290-270 гг. до н. э.; 
38 - меч (махайра), конец IV - начало III в. до н. э., Пантикапей; 
39 - меч, IV-I вв. до н. э., Херсонес, с рельефа надгробия; 
40 - шлем посеребренный, IV-III вв. до н. э., Горгиппия; 
41 -  шлем железный с серебряными украшениями, начало III в. до н. э., 

Керчь; 
42 - воин в шлеме, мраморный рельеф, V-II вв. до н. э., Пантикапей; 
43 - изображение щита на боспорской монете, III в. до н. э.; 
44 - изображение щита с ковриком на надгробии, IV-I вв. до н. э., Херсонес; 
45-46 -  меч, I в. до н. э., Фанагория; шлем, II-I вв. до н. э., станица Ахтани-

зовская; 
47-  изображение щита на ольвийской монете, последняя четверть I в. до н. э. 
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(Таблица LXXXII)
Легковооруженная пехота и конница V-I вв. до н. э.

(Античные государства Северного Причерноморья/Под ред. 
Г. А. Кошеленко, И. Т. Кругликовой, B. C. Долгорукова. М., 1984).
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1 -  бронзовая статуэтка воина с мечом, V—IV вв. до н. э. (?), Елизаветовско-
егородище; 

2 - греческий воин, V в. до н. э., роспись на вазе; 
3 - воин с боевым топором и щитом, IV в. до н. э., курган Солоха; 
4 - воин с акинаком и щитом, IV в. до н. э., курган Солоха (гребень); 
5 -  воин с чешуйчатым панцирем с луком, стрелой и горитом, статуя, Ахта-

низовский лиман; в — всадники, сражающиеся копьями, изображение 
на пряжке, место находки неизвестно;

7 -  конный и пеший воины на золотой пластине, Гермесовский курган, IV 
в. до н. э.; 

8 -  сражающиеся воины, терракота, IV в. до н. э., Горгиппия, городской кур-
ган; 

9 - воин в броне с акинаком и щитом, IV в. до н. э., курган Солоха (гребень); 
10 - воин на херсонесской монете 350—330 гг. до н. э.; 
11 - всадник, конец IV в. до н. э., курган Солоха (гребень); 
12 - всадник с копьем на золотой бляшке, IV в. до н. э,, курган Куль-Оба; 
13, 14 -  сражающиеся воины, фрагмент серебряного ритона, вторая полови-

на IV — первая половина III в. до н. э.; 
13 - изображение воина на расписной стеле, конец IV-III в. до н. э.; 
16 - Трефей, терракота, III в. до н. э.; 
17 -  сражающийся воин, IV - первая половина III в. до н. э., фрагмент рито-

на; 
18, 19 -  воины со щитами, украшения саркофага, III в. до н. э., станица Бла-

говещенская; 
20 - воин с мечом, мраморный рельеф V-II вв. до н. о., Пантикапей; 
21 -  воин с горитом на рельефном надгробии, IV-III вв. до н. э., Ахтанизов-

ский лиман; 
22, 23 -  воины со щитами, рельефные надгробия, II-I вв. до н. э., Пантикапей; 
24 -  воин в чешуйчатом панцире со щитом, IV-I вв. до н. э., надгробие, Ах-

танизовский лиман; 
25 - Трофей на боспорской монете, 39-40 гг. н. э.; 
26 - воин с копьем, надгробие, II в. до н. э., Пантикапей; 
27 - всадник и воин с копьем, надгробие, III-II вв. до н. э.; 
28 - воин с копьем, IV-III вв. до н. э., фрагмент ритона; 
29 - воин в панцире со щитом, терракота, II-I вв. до н. э., Пантикапей; 
30 - воин со щитом, II в. до н. э., Фанагория; 
31 -  всадник со щитом и тяжеловооруженный воин с копьем на плече, ре-

льефное надгробие; 
32 -  всадник и пехотинец с копьями, рельефное надгробие, II в. до н. э., 

Боспор; 
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33 - воин со щитом, терракота, I в. до н. э., Пантикапей; 
34 - скачущий всадник, II-I вв. до н. э., Пантикапей; 
35 -  всадник с копьем и запасной лошадью, настенная роспись, конец I в. до 

н. э. - начало I в. н. э., Пантикапей, склеп Анфестерия. 
 

(Таблица LXXXIII)
Легковооруженная пехота и конница I в. до н. э. - IV в. н. э.

(Античные государства Северного Причерноморья/Под ред. Г. А. Коше-
ленко, И. Т. Кругликовой, B. C. Долгорукова. М., 1984).
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1 - воин со щитом, терракота I в. до н. э.- I в. н. э., Пантикапей; 
2 - воин со щитом, терракота I в. до н. э.-1 в. н. э., Фанагория; 
3, 4 -  воины со щитами и копьями на рельефном надгробии, конец I в., Пан-

тикапей; 5 - воин, терракота I—II вв. н. з., Ольвия; 
6 - воин со щитом, надгробие I в., Боспор; 
7-9 - изображения всадников на надгробии I в., Пантикапей;
10-12 - воины со щитами, терракоты I-II вв., Пантикапей; 
13- конная статуя на рельефном надгробии, Пантикапей; 
14, 15 - всадники на надгробии I-II вв., Пантикапей; 
16 -  воин со щитом, фрагмент терракотовой статуэтки I-II вв. н. э., станица 

Таманская; 
17 -  воин в шлеме с мечом и щитом, костяное украшение ларца, первые века 

нашей эры; 
18, 19 -  воины в броне с копьем и транспарантом и с двумя копьями и щи-

том, II в., Пантикапей, склеп 1872 г.;
20, 21 - всадники, надгробие 179 г., Фанагория; 
22 - скачущий всадник, терракота I-II вв., Пантикапей; 
23 - всадник в чешуйчатой броне с копьем, Пантикапей, склеп 1872 г.;
24 - снаряжение всадника на боспорской монете 132-136 гг.;
25 - воин со щитом и копьем, 116 г. н. э., Боспорское царство; 
26 - воин с копьями и щитом, роспись склепа II в., Пантикапей; 
27 -  деталь мраморной статуи с изображением ко-роткого меча, I—II вв., 

Горгиппия; 
28 - воин со щитом в шлеме, терракота II в., Пантикапей; 
29 -  воины в чешуйчатой броне в шлемах с копьем и щитом, роспись II в., 

Пантикапей, склеп 1872 г.; 
30 - изображение всадника, роспись II в., Пантикапей, склеп; 
31 - тяжеловооруженный всадник на рельефе Трифона, II в., Танаис; 
32, 33 - воины со щитами, терракота II-III вв., Пантикапей; 
34 - воин с копьем и щитом на надгробном рельефе, III-IV вв., Боспор; 
35 - всадник с двумя копьями на надгробном рельефе I-II вв., Пантикапей; 
36 - всадник на боспорской монете 210-226 гг.; 
37 - всадник с копьем на рельефном надгробии II в., с. Поповка; 
38 - всадник, терракота I-IV вв., Пантикапей. 
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(Таблица LXXXIV)
Оружие дальнего и ближнего боя, защитное снаряжение — I—IV вв. н. э.

(Античные государства Северного Причерноморья/Под ред. Г. А. Коше-
ленко, И. Т. Кругликовой, B. C. Долгорукова. М., 1984).
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1 - каменное ядро I в., Михайловка; 
2,3 - каменные ядра I в., Пантикапей; 
4, 5 - горит на надгробии первой половины I в., Пантикапей;
6 - горит на надгробии I в., Херсонес; 
7-9 -  наконечники стрел, трехгранные черешковые, железо I—II вв., Михай-

ловка, курган 13; 
10 - копье на надгробном рельефе первой половины I в., Пантикапей; 
11 - железный наконечник копья I-II вв., станица Казанская, курган;
12 - копье, надгробный рельеф I в., Херсонес; 
13 - железный меч1 в. до н. э. - IV в. н. э., Пантикапей; .
14 - железный меч I-II вв., некрополь Тузлы; 
15 - железный меч I-II вв., Фанагория, некрополь; 
16 - меч в ножнах, надгробие I в., Херсонес; 
17 - шлем, на надгробном рельефе I в., Херсонес;
18 - изображение воина в шлеме на боспорской монете 39-45 гг.; 
19, 20 - поножи и щит на надгробном рельефе I в., Херсонес; 
21, 22 -  каменное ядро для пращи II в., рельеф колонны Траяна - изображе-

ния солдат Боспорской когорты; 
23 - каменное ядро II в., Тасуново; 
24 - лук и стрела, изображение на боспорской монете 186-196 гг. н. э.;
25 - горит с луком и стрелами, деревянная игрушка I-III вв., Пантикапей; 
26 - осадная машина, граффити II в., Неаполь Скифский; 
27 - железный меч I-II вв., Ольвия; 
28 - железный меч II-III вв., Тиритака, некрополь; 
29 - железный меч I-II вв., Пантикапей; 
30 - фрагмент железного меча I-II вв., Танаис; 
31 - железный меч II в., Пантикапей; 
32 -  изображение воина в броне, терракота (фрагмент) II-III вв., Михайлов-

ка; 
33 - железный умбон II в., Пантикапей; 
34-36 - железные наконечники дротиков III-IV вв. н. э., Семеновка; 
37, 38 - каменные ядра III в., Харакс; 
39-43 - каменные ядра для пращи IV в., Кепы и Пантикапей; 
44 - сложный лук с костяными накладками IV в., Танаис, 1972; 
45, 46 - железные наконечники стрел III-IV вв. н. э., Семеновка;
47 - железный меч III-IV вв., Фанагория; 
48, 49 - железные мечи II-III вв., Пантикапей; 
50 - железный меч III-IV вв., Фанагория; 
51 - железный меч III-IV вв., Пантикапей; 
52 - железный умбон III в., Пантикапей; 
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53 - умбон III-IV вв., Харакс; 
54 -  сарматский железный чешуйчатый панцирь II-III вв., Мокиевка (рекон-

струкция). 

(Блохин В. Г. Средневековые рыцари Кубани/В. Г. Блохин, А. Н. Дьячен-
ко, А. С. Скрипкин//Материалы и исследования по археологии Кубани. Вып. 
З. - Краснодар, 2003. с. 184-208;

 Голубев Л. Э. Воинский комплекс из разрушенного погребения в посел-
ке Дачи (Горячеключевской район Краснодарского Края)/Л. Э. Голубев//
Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа. Вып. З. 
Армавир, 2004. - с. 318-319; 
Зеленский, Ю. В. Погребение воина-всадника из степного Прикубанья/Ю. 

В. Зеленский//Древности Кубани. Вып. 4. - Краснодар, 1997. с. 30-32;
Басов, И. И. Позднесредневековый шлем из Кисловодского краеведче-

ского музея (Предварительная публикация)/И. И. Басов, С. Я. Березин, И. А. 
Дружинина//Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа, 
Вып. 5. - Армавир, 2005.- с. 308-312;

Каминский, В. Н. Воинское снаряжение раннесредневековых племен Се-
веро-Западного Кавказа/В. Н. Каминский//Культура и быт адыгов. Вып. VI. 
- Майкоп, 1986. с. 19-40;

Каминский, В. Н. Военное дело алан Северного Кавказа//Древности Ку-
бани и Черноморья. Вып. 1. Краснодар, 1993. - с. 90-114;

Каминский, В. Н. Вооружение племен Северного Кавказа в раннем 
средневековье/В. Н. Каминский, И. В. Каминская-Цокур. Вып. З. - Армавир, 
М., 1997. - с. 61-69;

Крыганов, А. В. Вооружение и войско населения салтово-маяцкой куль-
туры (по материалам могильников с обрядом трупоссожения)/А. В. Кры-
ганов//Проблемы археологии Поднепровья. Межвузовский сборник научных 
трудов. - Днепропетровск, 1989. с. 98-114;

Нагоев, А. Х. К истории военного дела средневековых адыгов (XIV—XVII 
вв.) /А. Х. Нагоев//Новые материалы по археологии Центрального Кавказа. 
-Орджоникидзе, 1986. с. 132-141;

Нарожный, Е. И. О находках образцов ударного и защитного воору-
жения на Северном Кавказе (XIII-XV вв.)/Е. И. Нарожный, Д. Ю. Чахкиев//
Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа. Вып. 2. - Ар-
мавир, 2003. - с. 126-153;

Пьянков, А. В. Воинский комплекс из Молдовановского могильника (Рас-
копки 1989 г.)/А. В. Пьянков, В. А. Тарабанов//Материалы и исследования по 
археологии Северного Кавказа. Вып. З. - Армавир, 2004. - с. 275-292;
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Адыгская аристократия
(Введение)

Среди адыгских субэтносов к началу XVIII в. выделялись аристократи-
ческие (бжедуги, темиргоевцы, бесленеевцы, кабардинцы, жанеевцы, еге-
рукаевцы, мамхеги, махошевцы, хатукайцы), где правящей силой в обще-
стве были феодальные фамилии, и демократические (абадзехи, натухайцы, 
шапсуги, хакучи), где основная власть принадлежала народному собранию, 
а имеющийся слой дворян в правах сильно не выделялся среди остальных 
общинников.

Феодальное сословие у аристократических субэтносов имело сложную 
структуру. Во главе её стояли князья - Пщы. Они были старшими между 
владетельными дворянами, военачальниками, владельцами земли, имели 
крепостных и вассалов-дворян.

У кабардинцев в XVI-XVIII вв. высший совет князей и дворян выбирал 
также верховного князя - Пщышхуэ.

Все князья равны между собой, как равны между собой и дворяне. Во 
всем этом обширном населении, которое могло бы поставить под оружие 
до 100.000 войска, ни один человек, с влиянием и хорошей головой, не смог 
бы образовать сплоченного союза или составить общего плана нападения 
и защиты: каждый князь, каждый дворянин, даже каждый отпущенный на 
волю крепостной сам себе  был господин и слушался только самого себя.

Этот дух независимости и недоверия проявлялся в их нравах, характере 
их жилищ, их законах.

Под именем Уздень на Кавказе связываются два различных понятия. 
В Дагестане под узденями подразумевается обширное сословие свободных 
людей, поселян, живших или самостоятельными сельскими общинами, или 
находившихся в подчинении различных владетелей на правах подданства. 
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В Кабарде под словом «Уздень» понимается высшее сословие, происшед-
шее от древних родовых старейшин племени адыге (тлякотлеши), с которы-
ми кабардинские князья (пше) вступили в соглашение и признали их права 
не только на землю, но и на проживавшее на ней население.

Потомки Инала Светлого, правившего в земле Хегайк (Шефак) на западе 
Черкессии во второй половине XV в. (известно, что он был современником 
родственника Ахмат-хана Джанибека, правившего в Крыму в 1474-1478гг.). 
Резиденция Инала находилась в современном Крымском р-оне Краснодар-
ского края (Россия) - в XIX в очевидцы называли эти руины укрепленного 
городища «Шанджир» или «Шантхур». 

Инал подчинил своей власти всю Черкессию, но его потомки что-то не 
удержали, а что-то разделили между собой. Иналидами являлись практи-
чески все черкесские пщы (князья) как на западе, так и на востоке страны.

Иналиды были связаны родственными узами с царственными династи-
ями Османской империи, Крымского ханства, Русского царства, Калмык-
ского ханства, Персии, различных владельческих домов Грузии, Дагестана 
и пр. 

Наибольшего политического могущества и известности достигли ка-
бардинские Иналиды в XVI-XVIII вв.

Многие Иналиды эмигрировали в соседние страны. Из таковых наибо-
лее известны князья Черкасские и князья Бековичи-Черкасские в России и 
князья Черкасские в Польше.

Гиреи

В среде феодалов многих субэтносов адыгов были Хануко - отпрыски 
крымской ханской династии Гиреев, чингизиды, состоявшие в близкород-
ственных связях с адыгскими родами (чаще всего их матери и бабушки 
были из адыгских родов), которые также владели землёй и крепостными.

Эти мужественные люди сумели завоевать уважение адыгов и слави-
лись неукоснительным соблюдением адыгского «Адыгэ Хабзэ».

Таковыми были, например, Султан Хан-Гирей (из аула Тлюстенхабль) и 
Султан-Гирей  Клыч (из аула Уляп).

Зихи 

Благодаря античному историку и географу Арриану, нам известно имя 
одного царя зихов (во втором веке), так как он сообщил:

«Рисмаг был царем абазгов, …Спадаг - царем санигов… и Стахемфак 
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- царем зихов».
1237 год - в персидских хрониках историк Рашид ад-Дин указал, что 

черкесский царь Тукар, погиб в битве с монголами.
1333 год - в своём письме, адресованном царю Зихии (Черкесии) Вер-

захту, Папа Иоанн XXII, римский (Авиньонский) понтифик благодарит пра-
вителя черкесов за помощь в деле внедрения христианской веры среди ады-
гов (черкесов). Властный статус Верзахта был настолько высок, что по его 
примеру остальные черкесские князья приняли католичество.

1471 год - сохранился договор, заключённый между правителем Зихии 
и правителем Кафы, упоминающий имя ещё одного правителя зихов - Пе-
трезока («Petrezok, the paramount lord of Zichia»). Договор предусматривал 
поставку из Зихии хлеба.

Меоты 

История сохранила мало имен меотской знати (предков адыгов), к ним 
относятся:

Гекатэй - первый царь меотского племени синдов (5 век до н. э.), когда 
Синдика выпустила синдские серебряные монеты.

Горгипп - второй царь синдов (4 век до н. э.), когда Синдика была в со-
ставе Боспорского государства.

Тиргатао - жена Гекатэя, известная по вотивной эпиграмме из Лабриса.
Олфак - вождь меотского племени Дандарии, который в 74-63гг. до н. 

э., поддержал Боспорского царя Митридата в его борьбе с Римом.

Черкесы (мамлюки)

Махидевран - мать престолонаследника Османской империи Мустафы.
Знаменитый полководец Черкес Оздемир-паша (ум. 1559), родствен-

ник предпоследнего черкесского султана Египта ал-Ашрафа Кансава ал-
Гаури, возвысившегося до поста великого визиря и его сын полководец - 
Черкес Оздемир-оглу Осман-паша (1527-1585гг.).

Кабардинцы Князья (в т. ч. Иналиды)

Редедя
Темрюк (кабардинский князь)
Мария Темрюковна - царица Руси
Куденет (Куденетов) Анзор (Анзоров)



30

Мисост (Мисостов),Тамбий (Тамбиев), 
Кайтуко Толастан, 
Миссаост Атажуко (Атажукин)
Махомет Атажуко (Атажукин)
Безлен Хутедленов
Махомет Доксукин
Темруко Ашло (Ашлол) - князь Малой Кабарды
Безлен Ашлол, его брат
Арслан-Бег Кайтуко (Кайтукин)

Черченеевцы

Керкан (Керкановы), Ахеджак Джеджок (Джеджоковы), Кунчикок (Кун-
чикоковы), Бешкок (Бешкоковы).

(Ахеджаковы) - князь Аладжук Ахеджаков упоминается в событиях, да-
тируемых 1850 годом.

(Эльбуздок) - князь Яндарь Эльбуздок упоминается в событиях, датиру-
емых 1850 годом.

Хамышеевцы

Хамыш (Хамишеевы), Хаджимуко (Хаджимуковы)
Крымчериоковы - князь Инжар Крымчериок упоминается в событиях, 

датируемых 1850 годом.

Темиргоевцы (князья)

1855 году  военный историк В. А. Потто зафиксировал факт наличия у 
темиргоевцев двух княжеских родов:

Болотоковы (а именно упоминается князь Мисост Болотоков, как 
управляющий двумя аулами).

Айтековы (а именно упоминаются братья, князья Шумаф и Тау-Султан 
Айтековы, которые наследовали власть Мисоста).

Айтековы (а именно упоминается Хеаолей Айтеков, управляющий 
большим темиргоевским аулом).

Бесленеевцы (князья)

Кануковы, Шалоховы
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Хатукайцы (князья)

Кайтукины
1666 год Эвлия Челеби записал: «Хатукай. Имя бея - Джан-Гирей или 

Джанибек-Гирей».
1837 год Султан Хан-Гирей записал: «Владение Хатиккойское. Князь 

Хатикко, младший брат Болотока - родоначальника темргойских князей».
1858 год А. Берже записал: «Гатюкай. К важнейшим фамилиям при-

надлежат: Керкеноко, Доброко, Шоган-Гирей, Батоко, Шумануко, Кодзь, 
Кабахо, Хавшуко, Тамуко и др».

Абадзехи (дворяне)

Адземировы, Кушемезовы, Анцоковы, Богарсуковы.

Натухайцы (дворяне)
Шупако (Супако) (Soupako). Известны имена двух - князья Тлестан 

(Tlestan) и Джангерий (Djangheri).
1837 год Султан Хан-Гирей написал: «Племя Натухайское. Дворянские 

роды, или фамилии: Впако, Дхге, Куйцикко, Зжьэ, Кази, Деде, Тайхо, Меко, 
Керзеде, Дрфе.»

Хегаки (Шефаки)

Заноковы. Бастоковы, Шамековы.
Бхгезеноковы.

Шапсуги (дворяне)
                                             Шеретлуковы.

Мамхеги (дворяне)
                                                 Мамхеговы

Жанеевцы (князья)

В 1555 году, согласно русской Никоновской летописи (автор пока не 
известен), старший князь Жанетии Сибок, его сын Кудадек, брат Сибока 
Ацымгук прибыли в Москву для переговров с Иваном Грозным, в поисках 
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военно-политического союза против Крымского хана.
Жанеевский аристократ - дефтердар Касим-паша Черкес, долгое время 

занимал пост османского наместника Крыма.

Махошевцы (князья)

Богарсуковы.
1857 год - Люлье Леонтий Яковлевич написал: «У мохошевцев родона-

чальник Богарсок».
1837 год Султан Хан-Гирей записал: «Владение Меххошское. Княже-

ский род, им владеющий и именуемый Бехгарсокко-хе (Богарсуковы). Ны-
нешний князь, меххошцами владеющий, именем Байзрокко, … Предшество-
вавший ему князь Яххбок-ко, …».

1839 год Торнау Фёдор Фёдорович записал: «Мохошъ, повинуется кня-
зьям Богорсук».

1913 год Щербина Фёдор Андреевич записал: «Махошевцы, отделились 
от темиргоевцев после смерти их общего князя Безруко Болотокова».

(Гарданов В. К. Общественный строй адыгских народов: XVIII - первая 
половина XIX в. М.: Наука, Главная редакция восточной лит-ры, с. 1967. - 
328;

Лавров Л. И. Историко-этнографические очерки Кавказа. - Л.: Наука, 
1978. – с. 184;

Сборник документов по сословному праву народов Северного Кавказа: 
1793-1897 гг. Т. 2. - Нальчик, 2003. – с. 484;

Яхтанигов Х. Северокавказские тамги. - Нальчик, 1993. – с. 204;
Самир Хотко. Цивилизация Кабарды. Издательство Санкт-

Петербургского университета, 2008. –с. 540;
Заурбек Кожев. Способы разрешения конфликтов в традиционном чер-

кесском (адыгском) обществе. Доклад н научно-практической конференции 
«Традиции народной дипломатии и нормы поведения во время войны и кон-
фликтов на Кавказе», организованной Кавказским Форумом НПО 31 мая - 2 
июня 2001 г. в г. Цахкадзор (Армения);

Традиция разрешения конфликтов на Кавказе и методы институтов 
гражданского общества. Под ред. Ж. Крикорова, Ж. Мельникова, А. Недо-
лян, Г. Тер-Габриелян. Цахкадзор, Армения. 2001;

Уздень//Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах 
(82 т. и 4 доп.). - СПб., 1890-1907;

Исхак Машбаш. Хан-Гирей. Майкоп: РИПО «Адыгея», 1998.-832c/ISBN 
5-7992-0013-6;
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Рашид ад-Дин. Сборник летописей. М. -Л., 1952. Т. 2. с. 39;
Колли Л. Кафа в период владения ею банком св. Георгия (1454-1475)// 

Известия Таврической Ученой Архивной комиссии. № 47. Симферополь, 
1912, с. 86;

Kressel R. Ph. The Administration of Caffa under the Uffi zio di San Giorgio. 
University of Wisconsin, 1966. 396 р.;

Виноградов Ю. Г. Левкон, Гекатэй, Октамасад и Горгипп: (Процесс 
интеграции Синдики в Боспорскую державу по новелле Полиэна (VIII,55) 
и вотивной эпиграмме из Лабриса)/Публикация и коммент. Ф. В. Шелова-
Коведяева//ВДИ . - № 3 . - 2002 . - с. 3-22).

Френккардаши или черкесы-франки, черкесы-католики

Несуществующая сегодня этноконфессиональная группа черкесско-
го народа, распространённая в средние века в Зихии (Черкесии), а также 
в генуэских колониях в Северном Причерноморье. В XII веке на Кавказе 
появились первые католические миссионеры. В 1261 году, после того как 
Византия разрешила селиться здесь генуэзцам, на побережье Крыма и се-
годняшнего российского Чёрного моря стали возникать генуэзские коло-
нии. В своих колониях генуэзцы строили католические храмы. Центром 
миссионерской деятельности Католической церкви в данном регионе стал 
город Каффа (сегодня Феодосия). На черноморском побережье Кавказа в 
средние века существовало около 40 селений генуэзцев, самыми большими 
среди которых были Матрега (сегодня Тамань), Мапа (сегодня Анапа), 
Батияр (сегодня Новороссийск) и Копа (сегодня Славянск-на-Кубани).

Этнографическая группа френккардашей возникла в результате мисси-
онерской деятельности Католической церкви и смешанных браков жителей 
генуэзских колоний черноморского побережья с местными жителями. Своё 
название данная этнографическая группа черкесов получила от католиче-
ских монахов-францисканцев, которые занимались миссионерской деятель-
ностью в Зихии в XIII-XV веках. По своей религиозной принадлежности 
френккардаши были католиками.

В XIV веке на Таманском полуострове была образована Матрегская ка-
толическая епархия, епископом которой был черкес. В 1330 году в католи-
цизм были обращены некоторые черкесские князья. Католиком был адыг-
ский князь Миллен (Верзахт). С ним Папа Римский поддерживал связи с 
1329 по 1333 год. В 1346 году в Зихии первым католическим епископом был 
назначен францисканец Иоанн. В 1349 году адыг Жан де Зики был произ-
веден Папой Римским в сан архиепископа.

Кафинский префект Генуэзской республики Д’Асколи послал к адыгам 
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миссионера Д. де-Лукка, которому адыгская аристократия оказала почтение 
и согласилась принять католических миссионеров. По словам Д’Асколи, у 
адыгов (черкесов) не было церквей и священников. Их шогены, научившись 
немного читать по-гречески, исправляли у черкесов духовные требы хри-
стианских обрядов.

В 1475 году Каффа была взята турками. Постепенно турки завладели 
остальными генуэзскими колониями черноморского побережья. Влияние 
Католической церкви при турецком владычестве стало постепенно ослабе-
вать. Общины френккардаши оставались без попечения католических свя-
щенников: часть уехала в Геную, остальные растворились в местном на-
селении.

Последнее надгробье старого кладбища с надписями на итальянском 
языке (местное название Френк-мезарлык - кладбище франков) датировано 
1685 годом.

К концу XVII века потомки генуэзцев и френккардаши растворились 
среди местного христианского населения, переняв язык и религию, и через 
век они были выселены в Приазовье как крымские греки (румеи и урумы), 
после русско-турецкой войны 1768-1774гг.

(Католическая энциклопедия, т. II, изд. Францисканцев, М., 2005, с. 1335). 

След амазонок в культурном наследии Кавказа

К проблеме происхождения амазонок специальную статью посвятили 
известные грузинские историки-лингвисты А.Урушадзе и Г. Рогава в одно-
именной статье, «О происхождении племенного названия Амазон», опубли-
кованной в сборнике «Проблемы античной культуры» (Издание ТГУ, 1975, 
с. 341-344, резюме на нем. яз.).

Авторы статьи отмечают, что у античных авторов это племя женщин-
воительниц или амазонок локализовалось в разных пунктах побережья Чер-
ного моря и Кавказского хребта, и жили они не только в Понте, но и в горах 
под Албанией, в соседстве с гаргарейцами, в северных предгорьях Кавказ-
ских гор.

Так как, по античным традициям, амазонки тесным образом были свя-
заны с Кавказом, авторы данной статьи выдвинули версию о том, что под 
племенем амазонов подразумевалось черкесское племя убыхов, а назва-
ние – «Амазон» надо считать греческой трансформацией убыхского слова 
- а-мызын-а (ребенок, мальчик, отрок).
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В слове – а-мызын-а определяющий артикль, а (n) - детерминативный 
суффикс.

Убыхский язык - один из иберийско-кавказских языков абхазско-адыг-
ской группы, который ныне представлен лишь в Турции.

Убыхи занимали часть черноморского побережья Кавказа между река-
ми Шахэ и Хамыш, а в XIX веке целиком были выселены в Османскую 
империю российскими властями.

Если сосредоточиться на амазонках в греческой мифологии, то можно 
заключить, что греки воспринимали их как племя женщин-воительниц, ис-
ходя из визуальной оценки, до такой степени они были красивы. А на самом 
деле, они были мальчиками-подростками, причем, конечно же, без женской 
груди и усов, ввиду чего они и ассоциировались у них с женщинами. 

Из истории известно, что Пентесилея - дочь греческого бога войны Аре-
са, была царицей амазонок. Древние греки верили, что эти свирепые кра-
савицы в определенное время года вступали в брак с мужчинами из других 
племен. Рожденных мальчиков они отдавали отцам или убивали, а девочек 
воспитывали в воинственном духе. Они незнакомы были с законом, не при-
знавали никаких царей, даже великих, своим имуществом считали то, что 
взяли с поля боя, а в душе не имели ничего, кроме дерзости и жестокости. 
Они были мастера метать дротики и добивать противников короткими ме-
чами. 

Древнегреческие легенды много говорят о сакских и массагетских жен-
щинах, участвовавших в походах, и о царицах этих народов, которые удив-
ляли всех военною опытностью и отвагою. 

В пользу реальности существования амазонок свидетельствуют много-
численные археологические находки. Например, На юге России и в других 
местах, где предположительно жили амазонки, не так давно были найде-
ны захоронения женщин, в которых покоились мечи, копья и прочее ору-
жие, однозначно указывающее на род занятий тех, кому принадлежали эти 
останки. Также при раскопках скифских курганов, в числе прочего, были 
обнаружены захоронения женщин с доспехами и боевым оружием. Такие 
же захоронения находили на Кавказе и в северном Причерноморье, где жен-
щины были похоронены с оружием и даже с конской сбруей.

Весной 1997 года на восточной окраине Волгограда близ села Покровка 
было обнаружено около сотни древних курганов, отнесённых ко времени 
проживания на этой территории сарматских племён, а именно к периоду от 
IV до III вв. до н.э. При раскопках было вскрыто захоронение юной сармат-
ки, примерно 14 лет; останки были обложены большим количеством брон-
зовых наконечников от дротиков, колчанами, луками и другим оружием. 
Характерная изогнутость ног скелета красноречиво свидетельствовала, что 
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погребённая большую часть своего, видимо, не очень радужного детства 
провела на спинах лошадей. Причиной её гибели, по заключению археоло-
гов, стал каменный осколок от наконечника копья, обнаруженный в грудной 
клетке погибшей. Следы неоднократных ранений говорили о том, что до 
своей гибели юная всадница уже не раз побывала в боях.

По характеру наконечника историки определили, что он был от длинно-
го копья македонского типа, из чего, видимо, следовало, что последнее сра-
жение отважной амазонки произошло в далёком краю, откуда её привезли 
для погребения в заволжские степи. Однако, несмотря на воинственность 
этих отважных сарматских женщин, «слабости» женского пола, видимо, не 
были им чужды: среди находок есть бусы, браслеты, парфюмерные «коро-
бочки» из раковин, тарелочки для румян... 

Складывается впечатление, что жили женщины не отдельным племе-
нем, а вместе с мужским населением, лишь выделившись в отдельные от-
ряды, подобно воинским частям, расположенным у населённых пунктов.

Одна из них была ранена, а потом убита мечом и нашла последнее при-
станище в кургане возле села Каменного. Ещё в 1901 году было раскопа-
но сарматское погребение женщины в степном кургане у Сватово-Лучки 
(Луганская область). Сарматские погребения исследованы в курганах у сёл 
Нещеретово (в 15 километрах от Старобельска) и Нижняя Дуванка в селе 
Новокиевка Краснодонского района в посёлке Фрунзе Славяносербского 
района (Луганская обл. Украина) и других местах. Подобных захоронений 
множество, но даже приведённых тут примеров достаточно для того, чтобы 
доказать реальность существования амазонок.В предании, о женщинах-во-
ительницах говорится:

«В те времена, когда наши предки, рассказывают кабардинцы, жили на 
берегах Черного моря, они часто воевали против эммечей - народа женщин, 
который занимал горный район между Черкесией и Сванетией вплоть до 
нынешней маленькой территории Кабарды». (Записано в 1782 году нем-
цем Рейнеггсом, служившем при дворе царя Картли-Кахетии Ираклии II).

В 1773 году Гюльденштенд под Черкессией подразумевал Бештау – Пя-
тигорье. Вот, что он пишет о границах Базиании и басианцах (балкарцах): 
«Она занимает часть высокого снежного хребта около Малки, Терека, Ар-
гудана или Аргуена до самой Кубани, и граничит к югу с Грузией, и именно 
с Имеретинской и Сванской провинциями, а к северу с Черкесией». 

А к северу от балкарцев находится, как известно Бештау (Пятигорье), 
называемое И. Гюльденштедом Черкессией.

Эти черкесы не имеют отношение к кабардинцам, так как из придания 
видно, что сами кабардинцы признают факт маленькой территории Кабар-
ды, а о Черкессии рассказывают как о чужой стране и чужом народе. Ама-
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зонки же жили в горном районе между Черкессией и Сванетией, а это ни 
что иное, как места традиционного проживания Карачаевцев (Балкарцев).

Карачаево-Балкарцы жили в горной местности по обе стороны Водораз-
дельного хребта, тянувшегося от Эльбруса до Пятигорья. 

Предание о существовании эммечей подтверждается фактом, который 
сообщает П. Ламберти: «...В его времена Дадиан, ведший войну против вы-
сокогорных народностей в районе к западу от Эльбруса, обнаружил сре-
ди мертвых противников большое число женщин, вооруженных и одетых 
в латы. Дадиан предлагал большую награду тому, кто приведет живьем 
одну из этих воительниц». После этой битвы свет памяти об этих воитель-
ницах канул во мрак неведения. Поэтому будет целесообразным начать по-
иск амазонок с последнего места их пребывания в памяти карачаевского 
народа, земля которого окропилась кровью последней амазонки.

Амазонки – прекрасные, таинственные воительницы, об отваге которых 
слагались легенды. Кто они, и насколько реально было их существование? 
Над этой тайной ломают голову ученые мира тысячи лет, но история рев-
ностно охраняет эту тайну. Однако порой разгадки даже самых, казалось 
бы, глубоких тайн истории бывают так просты и очевидны. И разгадки этих 
тайн скрываются в обычаях и культурных наследиях народов как строки на 
листе бумаги в ожидании, когда их прочтут. 

Амазонки не отрезали груди, как это рассказывают легенды. Они про-
сто нашли способ завуалировать её так, что складывалось ощущение, что 
они безгрудые. 

До относительно недавних времён в карачаевском народе существовал 
обычай надевать на грудь девочки 10-12 лет кожаную утяжку «Чубур», ко-
торая останавливала развитие молочных желёз у неё. Такое обстоятельство 
открывала перед девушками максимальные возможности владения бое-
выми искусствами и беспрепятственного использования различных типов 
оружия. 

Именно этот способ использовали амазонки для вуаляции груди. Чужие 
народы, не знакомые с этим обычаем, были уверены, что они были безгру-
дыми. Согласно карачаевским обычаям право снять чубур предоставлялось 
только жениху в брачную ночь. В те времена снятие чубура символизирова-
ло отход девушки от боевых дел и начало её семейной жизни, где освобож-
дённая грудь вскоре приобретала обычную женскую форму. Однако это не 
освобождало их от участия в защите своей Родины в случае необходимости. 
И так как женская грудь, принявшая свою обычную форму, препятствует 
свободному обращению с оружием, карачаевцами был придуман «кюбе 
тюб», компенсирующий этот нюанс у женщины-воительницы. 

«Кюбетюб» - сложное слово, состоящее из «кюбе» и «тюб».
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Слово «кюбе» на карачаевском языке означает «панцирь, латы», а «кю-
бетюб» - «подлатник/подпанцирник, т. е. то, что носят под панцырем/лата-
ми».

А это, в свою очередь, говорит о том, что карачаевские женщины в древ-
ности носили латы (панцырь), а их, надо полагать, одевали не на свадьбу, а 
на войну. Это дает нам право заявлять, что именно карачаевские женщины 
и были амазонками. Именно карачаевский «кюбетюб» был прародителем 
современных лифчиков и бюстгальтеров. 

О неоценимых качествах кавказских народов, об их храбрости и лов-
кости, неутомимости и искусстве верховой езды по склонам гор и скалам, 
об охотничьем искусстве и искусстве стрельбы рассказывают множество 
историков и путешественников. 

«Представители народов Северного и Западного Кавказа - смелые и 
неутомимые наездники, в искусстве езды по крутым склонам гор и скали-
стым ущельям своей родины они превосходят даже соседних кабардинцев, 
считающихся лучшими наездниками на Кавказе».

«Они по преимуществу перед всеми другими горцами обладают не-
оценимыми качествами для горных охот. Острое зрение, поразительная 
находчивость, способность ориентироваться в горах, даже во время ту-
мана... Ходоки или, точнее сказать, лазуны, они все - и старые, и малые... 
Всем известна пресловутая ловкость и неустрашимость швейцарских 
охотников за сернами,  но с ними их не сравнишь..., местные бьют на-
верняка, не иначе как по месту, ни на авось, ни зря стрелять не станет». 

Эти качества они унаследовали от далёких воинствующих предков, чьи 
навыки ковало тяжёлое время и инстинкт победителя. 

И, действительно, весь механизм местных обществ основан на военных 
навыках. 

Местные женщины владели мечом, что, само по себе, уже является до-
казательством того, что они были воительницами - амазонками. 

Военные навыки прослеживаются как в поведении дома, так и на улице. 
Они со временем переросли в национальный этикет, который был перенят 
многими народами Кавказа. 

 
(Урушадзе А. В., Рогава Г. В., Опроисхождении племенного названия 

Амазон. Сборник «Проблемы античной культуры», Тб., 1975, с. 341-344 
(резюме на нем. яз. (Изд. ТГУ).

(Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII- 
XIX вв. Нальчик, 1974. с. 206; 

Волкова Н. Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII 
– начале XX века. М., 1974. с. 94;
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В. Новицкий В горах Кавказа.СПб, 1903, т. 39, вып. IV, с. 95;
Социально-экономическое, политическое и культурное развитие наро-

дов Карачаево-Черкесии 1985. Ростов, с. 39;
Тебуев Р., Хатуев Р. Очерки истории карачаево-балкарцев. Москва-

Ставрополь, 2002. с. 106;

Амазонка Амазонка

Карта расселения амазонок
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ЦГА КБАССР, ф.16, оп. 1, ед. хр. 362, лл. 6-8; 
Адыги, балкарцы, карачаевцы в известиях европейских авторов 13-19 

вв. Нальчик 1974 г. с. 247;
Антология источников по истории, культуре и религии древней Греции/

под ред. В. И. Кузищина. СПб, 2000. Указ. соч. - с. 89;
Диодор Сицилийский. Историческая библиотека//Антология источни-

ков по истории, культуре и религии древней Греции/под ред. В. И. Кузищина. 
СПб, 2000. - II. 45-46;

Антология источников по истории, культуре и религии древней Греции/
под ред. В. И. Кузищина. СПб, 2000. – с. 89;

Journal of the American Oriental Society, 1979. № 2 - с. 386;
The Kingdom of the Hittites By Trevor Bryce. Oxford, 2005 - с. 286-289;
Гомер. Илиада. М.: Правда, 1985 - с. 56;
Скрипник Т. А. Амазонки в античной традиции//«Известия Ростовско-

го областного музея краеведения». Вып. 5. Ростов-на-Дону, 1988  - с. 31-32.
Гракова Б. Н. Пережитки матриархата у сарматов//ВДИ. 1947.  №3 - 

с.102.
Гракова Б. Н. Пережитки матриархата у сарматов//ВДИ. 1947. №3 – 

с. 110.
Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Жизнь Помпея. XXXV. М., 

1999, – с. 835);
Богатко Т. Исторические основы сказаний о женщинах-воительницах 

Южнорусских степей (автореферат кандидатской диссертации), Ростов-
на-Дону, 2005).

Матери султанов Османской Империи - черкешенки

Тиримюжган Кадын Эфенди

(1831-май 1861)

Жена османского султана Абдул-Меджида, мать последнего османско-
го султана Мехмеда VI. Была черкесского происхождения. Родила султану 
дочь и сына. Её сын Мехмед VI стал 36-ым и последним султаном Осман-
ской империи.

Гюлюсту скончалась в 1861 году, спустя три месяца после рождения 
сына. Похоронена в Тюрбе в мечети Фатиха.

(http://www.kenthaber.com/marmara/istanbul/fatih/Rehber/turbeler/
gulustu-munire-valide-sultan-turbesi Gülüştü Münire Valide Sultan Türbesi).
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Несрин (Нешерек) Кадын Эфенди
(1848-11.06.1876)

Пятая жена османского султана Абдул-Азиза, мать шехзаде Мехмеда 
Шевкет Эфенди, Эсмы Султан и Эмине Султан.

Несрин Кадын Эфенди родилась в 1848 году в Тифлисе. Была черкес-
ского происхождения.

В 1866 году во дворце Долмабахче стала женой османского султана Аб-
дул-Азиза.

Родила трех детей: шехзаде Мехмед Шевкет Эфенди (1872-1899), Эсма 
Султан (1873-1899) и Эмине Султан (1874-1920). 

30 мая 1876 года в результате государственного переворота, был свер-
гнут Абдул-Азиз. 

После этого 4 июня Несрин Кадын Эфенди была найдена во дворце Чи-
раган с перерезанными запястьями. Спустя семь дней, 11 июня, в этом же 
дворце убит Абдул-Азиз.

Через четыре дня после ее смерти, ее брат, Черкес Хасан, желая ото-
мстить за сестру, отправился в особняк Мидхата-паши с целью убить госу-
дарственных чиновников, совершивших переворот. Там он убил пятерых 
человек, после чего был схвачен и подвергнут суду.

Приговорен к смертной казни. Приговор приведен в исполнение немед-
ленно.

(Killing ministers of state in constan - tinople - Article - NYTimes.com. Архи-
вировано из первоисточника 17 марта 2013. Проверено 19 февраля 2013).

Гюльбахар Махидевран Султан
(1498-03.02.1581)

Жена османского султана Сулеймана I, мать 
шехзаде Мустафы (1515-1553), шехзаде Ахме-
да (умер в младенчестве); Махидевран Султан 
считается одной из самых красивых женщин в 
истории Османской империи.

Махидевран Султан происходила из кня-
жеского бесленеевского рода Кануковых, была 
сестрой старшего бесленеевского князя Ма-
ашука Канукова. В 1515 году родила сына 
Мустафу, ставшего старшим наследником Су-
леймана I. После смерти Селима I Явуза в 1520 
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году Сулейман отправился в Стамбул чтобы сесть на престол, Махидевран 
с сыном тоже отправилась с ним.

Впоследствии Сулейман отправил Махидевран жить с сыном в провин-
цию. Согласно османским традициям, все наследники должны были рабо-
тать в качестве наместников провинций как часть их обучения, а их матери 
должны их сопровождать. Она активно занималась благотворительностью 
и во дворце, и в провинциях. В 1553 году шехзаде Мустафа был казнен по 
обвинению в заговоре против своего отца.

После смерти сына и внуков Махидевран прожила смутную жизнь. 
Вместе с наложницей своего сына Румеисой Кадын Эфенди и его двумя до-
черьми она отправилась в Бурсу. Позже новый Султан Османской империи 
Селим II, взошедший на престол в 1566 году, назначил ей содержание как 
вдове умершего Султана. Махидевран Султан пережила Сулеймана, сына 
Мустафу, Хюррем Султан и её сына султана Селима II. Похоронена в мече-
ти Мурадие в мавзолее шехзаде Мустафы.

(Ailesinin ağzından Mahidevran’ın hikâyesi. Архивировано из первоисточ-
ника 29 января 2013. Suleyman the Magnifi cent 1495-1560;

Максидов, Анатолий Ахмедович Исторические и генеалогические свя-
зи адыгов с народами Причерноморья. диссертация. ООО «Научная элек-
тронная библиотека» (2001). Архивировано из первоисточника 23 января 
2013. Проверено 15 января 2013;

Абд ар-Рахман ал-Джабарти, Ч. И. Кильберг Египет в канун экспеди-
ции Бонапарта (1776-1798). - Наука, 1978. – с. 293).

Рахиме Пиристу Валиде Султан
(Ум. 1904)

Четвертая жена османского султана Абдул-Меджида I, приемная мать 
султана Абдул-Хамида II, последняя Валиде Султан.Черкешенка.

Пиристу Кадын Эфенди была дочерью Гоген Гёк Бея, происходившего 
из Убыхской аристократии. Имя при рождении - Рахиме. Приемная мать 
султана Абдул-Хамида II, которую он очень любил. Когда в 1876 году Аб-
дул-Хамид II взошел на престол, он взял с неё обещание, что она не будет 
вмешиваться в государственные дела. После этого она приняла титул Вали-
де Султан, так как матери последующих султанов не дожили до восшествия 
на престол своих сыновей, Пиристу Кадын Эфенди стала последней в Ос-
манской истории Валиде Султан. 
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Умерла в 1904 году во время правления Абдул-Хамида II. Похоронена в 
мавзолее Михришах Валиде Султан.

(Ayşe Osmanoğlu (1994) Babam Sultan Abdülhamid (Hatıralarım), 
İstanbul:Selçuk Yayınları; 

Yılmaz Öztuna (1989) Devletler ve Hanedanlar , Ankara;
Çağatay Uluçay (1992) Padişahların kadınları ve kızları, Ankara).

* * *

Черкесы - активные деятели сопротивления русским 
войскам на Кавказе

Атажукин Касай - кабардинский князь рода Мисостовых.
Атажукин (Хатакшоко) Мухаммед - кабардинский князь, активный 

участник Русско-Кавказской войны. Его называли идолом горцев, рыцарем, 
романтиком и поэтом, по мнению российских властей, он был самым дерз-
ким и удачливым абреком. 

Ахиджаков Пшикуй – 1777, бжедугский князь. 
Один из влиятельнейших политических деятелей Западного Кавказа.

Берзек Хаджи Керендук Догомуко (Керендук Берзег) – племянник Хад-
жи Берзега, возглавил антиколониальную борьбу убыхов, шапсугов, нату-
хайцев, абадзехов и садзов. Глава Черкесского меджлиса, прославился сво-
ей неукротимой волей в борьбе за свободу и независимость Черкесии.

Баматов Мисост – 1788, кабардинский князь из рода Атажукиных. 
Один из наиболее стойких сторонников уничтожения Моздокской крепо-
сти, построенной на территории Кабарды.

Болотоков Джамбулат – 1837, старший князь Темиргоя. Известный по-
литический и военный деятель периода Русско-Кавказкой войны. 

Зан (Заноко) Сефер-бей – 1789-1859, происходил из княжеского рода 
хегаков. Выдающийся политический деятель Черкесии.

Каноков Айтек – старший князь бесленеевцев, один из политических и 
военных лидеров адыгского сопротивления в годы Кавказской войны, упор-
ный противник имперской экспансии.

Кильчукин Касбулат  – кабардинский князь рода Бекмурзиных, лидер не-
покорных кабардинцев, активный участник шариатского движения в Кабарде. 
Кучуков Джамбулат  – сын последнего князя-валия Кабарды Кучука Джан-
хотова, бесстрашный воин. Лидер освободительного движения на Кавказе.

Харцизов Али (Хырцыжыко Алэ) - абадзехский дворянин из рода 
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Джанчатовых, один из прославленных военных лидеров западных адыгов 
периода Кавказской войны. Герой многочисленных фольклорных сюжетов, 
в которых предстает мужественным воителем. Широко известно предание о 
похищении Харцизовым дочери генерала Засса. В качестве почетной гостьи 
девушка была принята в одном из аулов, в ее честь было устроено празднен-
ство, по завершении которого ее торжественно возвратили отцу. Тем самым 
были опровергнуты надуманные представления русских об адыгах как о 
«дикарях» и «варварах». Харцизов был «глубокоуважаемым черкесами за 
необыкновенную храбрость и рыцарские чувства».

 Прославился своими дальними рейдами в глубь российских террито-
рий. Погиб в ходе Фарсской битвы в 1841 году. 

Тугужоко Кызбэч
(1777-28.02.1840)

Легендарный предводитель адыгов в борьбе 
Черкесии за независимость. Известен также как 
«Лев Черкесии». Родом из известной шапсугской 
дворянской фамилии Шеретлуко.

В адыгском фольклоре сохранились преда-
ния, характеризующие его как образец воителя, 
«поражающего неустрашимостью» и сурово-
стью. Будучи в преклонном возрасте и после 
перенесения множества ранений, продолжал воз-
главлять черкесских всадников. В Кавказской во-
йне потерял всех своих сыновей. Совершил па-
ломничество в Мекку. Умер от ран. Есть мнение, 
что герой Лермонтова Казбич появился под влия-

нием на поэта яркого образа, рассказы о котором ходили по всему Кавказу.
«Лев черкесов» - бестрашный воин Шеретлук Тугужоко Кызбеч родился 

в 1777 г. в ауле Беаннаш, находившимся в бассейне р. Адагум. Он проис-
ходил из дворянского шапсугского рода Шеретлуковых. Знавший его лично 
англичанин Д. С. Белл назвал Кызбеча «львом черкесов». Его предводи-
тельская военная деятельность в Черкесии падает на 1810-1839 гг. В 1834 
г. он дважды одержал победу над царскими войсками. В первом случае, на-
ходясь во главе 700 шапсугских всадников, в районе Абина, Кызбеч рассеял 
14-тысячный царский отряд. В сражении погибло 150 русских воинов, было 
захвачено 7 телег с фуражом. Во втором случае, предводительствуя 900 гор-
цами, «лев черкесов» разогнал еще больший царский отряд, отобрав у него 
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всю его добычу, включая пленных из 9 черкесских аулов. В 1837 г. в сопро-
вождении 250 человек Кызбеч атаковал на правом берегу Кубани русский 
форт, прогнал занятых сенокосом солдат, которые побросали косы, числом 
около 200 штук. Забрав их в виде трофея, кизбечовцы вернулись домой.

Кызбеч выступал не только организатором военных походов, но и вы-
казывал личное мужество и героизм. В начале июня 1837 г. он в одиночку 
бросился на стражу Николаевского форта, пленил солдата и прихватил с 
собой 9 винтовок. Однако далеко не всегда военные предприятия Кызбеча 
заканчивались удачей. 30 января 1830 г. «лев черкесов» с 4 тыс. горцев ата-
ковал станицу Елизаветинскую, но потерпел сокрушительное поражение от 
отряда атамана А. В. Бескровного. В другом, но уже победоносном бою, 
в октябре 1838 г. он получил 7 тяжелых ран, ранены были и его сыновья. 
Вскоре один из них умер. Но это обстоятельство, по словам Д. Белла, 

«... не растрогало отца, и он посмотрел на его смерть, как и вообще 
здесь смотрят на нее, как на предопределение свыше». Как воин, Кызбеч 
пользовался большим уважением среди противников. Царские генералы 
вступали с ним в переговоры и неоднократно предлагали перейти на служ-
бу России. Император Николай I за большую сумму пытался приобрести у 
Кызбеча его портрет. Но «лев черкесов» относился с презрением ко всем 
предложениям русских.

Кызбеч Тугужоко Шеретлук умер от полученных в боях ран. Но и после 
смерти он не переставал занимать воображение соотечественников.

(Адыгская (Черкесская) энциклопедия. Москва, 2006;)

Берзек (Берзег) Хаджи Исмаил Догомуко (Хаджи Берзек)
(1766-1846)

Один из самых известных убыхских лидеров, длительное время воз-
главлял антиколониальную борьбу причерноморских убыхов и черкесов. 
В 1840 г. возглавил операции по овладению военными укреплениями, воз-
двигнутыми российскими войсками на северо-восточном побережье Чер-
ного моря. Штурмом были взяты форты Вельяминовский, Лазаревский, 
Новомихайловский, Николаевский. Царским войскам пришлось приложить 
большие усилия по отвоеванию этих опорных пунктов. Джеймс Белл, на-
зывая его черкесским Вашингтоном, писал: 

«Хаджи - высокий старик с приятными манерами, с острыми беспо-
койными серыми глазами, стоявший во главе всех жителей этой части 
страны, был главным оратором... принадлежит к самому многочисленному 



46

роду на всем побережье. Хаджи Берзек и большая 
часть его рода - населяют гористую область, на-
зываемую Убых, которая простирается от вер-
шин главной Кавказской цепи почти до параллели 
Вардана». 

Он умер в 1846 г. во время хаджа, возвращаясь 
из Мекки. После его смерти лидерство перешло к 
его знаменитому племяннику Керендуку Берзеку.

 

С владетельным князем Абхазии Михаилом 
(Гамут-беем) Шервашидзе (1806-1866) в дет-
стве (рис. худ. Г. Гагарина-1810-1893)
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Черкесские князья на русской военной службе

Редедя или Ридада 
(ум. 1022) - князь касож-
ский (черкесский). По сло-
вам русских летописей, бо-
гатырь. Древние адыгские 
предания называют его 
«могучим великаном».

Редедя был верховным 
князем адыгского союза 
племён (главным образом 
зихов и касогов). Его лич-
ность высоко отражена в 
кабардинских и западно-
адыгских преданиях «свое 

племя и родину любил больше своей головы». Те же предания и русские 
летописи сообщают, что Редедя обладал большой физической силой: «не 
было в адыхейском народе никого, кто мог устоять против силы Редеди». 
И увел с собой двух сыновей Редеди, которые были крещены и получили 
имена Роман и Юрий. Впоследствии Роман женился на дочери Мстислава 
Владимировича.

Русские дворянские фамилии Бобровы, Булатовы,Зайцевы, Кокошки-
ны, Лаптевы Лопухины, Лупандины, Моревы, Телегины, Ушаковы, и другие 
возводили свое начало к Роману и Юрию Редедичам.

История боевого русско-адыгского сотрудничества уходит своими кор-
нями вглубь древней истории. Первые контакты между Русью и адыгами 
зафиксированы в повести временных лет (1113 г.). Адыгские князья и дво-
ряне со своими дружинами выезжали в Киевскую Русь и служили в наем-
ных войсках Киевских князей. 

«Поиде Мстислав с козары и с касаги на великого князья Ярослава» - чи-
таем мы в «Повести временных лет». В этом сражении на стороне Ярослава 
Мудрого сражался значительный контингент скандинавских наемников, но 
победу одержала дружина Мстислава Тмутараканского. 

Известный русский историк Георгий Вернадский отмечал, что «Касоги 
составляли важный элемент в дружине Мстислава, и он поселил некото-
рых из них в районе Переясловия».

 Из истории русско-адыгских связей нам известно имя адыгского кня-
зя Редеди о единоборстве, которого с Тмутараканским князем Мстиславом 
нам поведали те же «Повести». 

 Схватка Редеди и Мстислава
 (рис. художника Н. К. Рериха - 1874-1947)
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В середине XVI века отношения России и Черкесии наполняются но-
вым содержанием и оформляются в военно-политический союз.

В конце XVI - начале XVII в. в России появляется династия князей Чер-
касских. Младший сын адыгского князя Темрюка Идарова – Солтан в 1557 
г. в возрасте 17-18 лет приехал в Москву, где был крещен по повелению 
Ивана IV, и в крещении получил имя Михаил, а также определенное об-
разование. 

Михаил Темрюкович стал первым черкесом, получившим высокое 
для того времени образование в России и в 1559 г. начал военную служ-
бу на южных, самых беспокойных пограничных рубежах Русского госу-
дарства, подвергавшихся нападениям со стороны Крыма.

Михаил Черкасский при Иване Грозном стоял на самых высоких сту-
пенях государственной власти. В 1567 г. князь Михаил в возрасте тридцати 
лет стал боярином, первым из кабардинских князей, ставших русскими бо-
ярами и принимавших самое активное участие в становлении, укреплении 
российской государственности. 

Фактически сын главного князя Кабарды Темрюка Идарова – Михаил 
Черкасский сидел первым в Боярской думе и при перечислении думных 
списков назывался всегда первым.

Начиная с XVI века, попав в сферу геополитических устремлений Ос-
манской империи и ее союзника - Крымского ханства, с одной стороны, и 
России, с другой, народы Кавказа искусственно были разделены на две ча-
сти - на Западный и Северный Кавказ. 

В процессе сближения адыгских народов с Россией со второй половины 
XVI в. позитивную роль сыграла деятельность Черкасских - княжеских ро-
дов, сложившихся из выезжавших на русскую службу представителей адыг-
ской аристократии. С этого времени они в ранге служилых князей влились в 
состав правящего класса Московского государства, и многие из них заметно 
проявили себя на политическом и военном поприще. Наиболее известными 
были кабардинские Черкасские (Темрюковичи, Камбулатовичи, Сунчале-
евичи, Бековичи) - потомки сыновей кабардинского князя Идара, которые 
после женитьбы царя Ивана IV на Марии Темрюковне в 1561г. стали во 
множестве выезжать на службу в Москву. Кроме того, существовали ветви 
Черкасских, которые принадлежали другим адыгским этническим подраз-
делениям – бесланеевцам и жанеевцам, а именно Ахамашуковы, Егуповы-
Черкасские и Чюмаховы-Черкасские.

Выезды на царскую службу в Москву происходили в строгом соответ-
ствии со специальными правилами. Решение об отправке принимал специ-
альный совет пшиуорков - Хасэ. Обычно в число выезжающих попадали 
молодые княжичи 16-20 лет. Отъезжающих сопровождала свита в соста-
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ве ближнего узденя (къуэдз), воспитателя (быфыкъуэадэ), телохранителей 
(пшэрыхь). 

Так, вместе с Михаилом (Салнуком) Темрюковичем и его двоюродны-
ми братьями Семеном (Уардащао) и Федором Жилеготовичем в опричнине 
служили «ближние уздени» братья Даутоковы (Таутоковы).

Черкасские, кооптируясь в среду российской высшей знати, оказыва-
ются в составе боярской аристократии, Кабардинские Черкасские заняли 
высокое положение в государственном управлении, руководя многочислен-
ными приказами, а также занимали командные должности в русской армии. 

При всех царях - от Ивана IV (Грозного) до Петра I по два представите-
ля рода Черкасских входили в Боярскую Думу: 

при Иване IV - Михаил Темрюкович и Семен Ардасович; 
при Федоре Иоановиче и Борисе Годунове - Борис Камбулатович и Ва-

силий Карданукович; 
при Михаиле Федоровиче Романове - Иван Борисович и Дмитрий Мам-

стрюкович; 
при Алексее Михайловиче - Яков Куденетович и Григорий Сунчалее-

вич; 
при Петре I - Михаил Алегукович и Михаил Яковлевич. 
Со смертью великого канцлера Алексея Михайловича Черкасского в 

1742 г. фактическое присутствие Черкасских в российском руководстве пре-
кратилось.

Среди выехавших в Россию были потомки адыгского князя Инала, дети 
Темрюка Идаровича, дети бесленеевских и жанеевских князей и дворян. 

Согласно «Списку Выезжих черкесских князей в Москву за период с 
1552 – по 1697 г. с указанием дат выезда и краткими биографическими све-
дениями», известно, что на службу к русским царям в Россию выехали:

Машуко (Иван) Кануко, бесленеевский князь. Служил воеводой в Пе-
редовом полку;

Сибок (Иван) Каншоукович, князь Жанлевский, служил воеводой в 
Передовом полку;

Султануко (Михаил) Темрюкович, князь кабардинский, брат Марии 
(Гуашаней) Темрюковны, первый дворовый воевода и глава Опричной Бо-
ярской Думы;

Иван Владимирович и Борис Таутоковы (Даутоковы), дворяне князя 
Михаила Темрюковича, Иван был первым воеводой «Полка Левой Руки»;

Иван Шеретлоков, шапсугский дворянин, служил в полку Ивана Гроз-
ного при походе на Новгород в 1576 г.;

Карашай (Борис) Камбулатович кабардинский князь, первый воевода 
в Великом Новгороде в 1585 г.;
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Кази (Василий) Карданукович, абазинский князь, воевода в Астраха-
ни, 1598г.; 

Сунчалей (Григорий) Сунчалеевич, кабардинский князь, наместник и 
воевода в Астрахани (1655 – 1656 гг.);

Алий (Михаил) Алегукович кабардинский князь, стольник, любимец 
Петра I, Его кандидатура выставлялась на русский престол. Петр I, выезжая 
из Москвы, оставлял за себя князя Черкасского;

Давлетгирей (Александр) Бекович-Черкасский, кабардинский князь, 
любимец Петра I, капитан-лейтенант, посол в Хиву, первым составил карту 
Каспийского моря.

Со второй половины XVIII века Россия активизировала свою колони-
альную политику на Северном Кавказе и силой оружия присоединила к 
Российской империи народы Северного Кавказа.

Проведению колониальной политики на Северном Кавказе способство-
вали многие адыгские князья и дворяне, служившие верой и правдой в рос-
сийской армии. Среди тех, кто защищал интересы России на Кавказе, были 
потомки Инала - князья Бековичи-Черкасские, князья Геляхстановы, 
Таусултановы, дворяне Бегидовы, Горичи, Анзоровы, Сидаковы и мно-
гие другие.

Включив завоеванные народы в состав империи, российское правитель-
ство стало заботиться о формировании военной и гражданской администра-
ции Кавказского края.

Черкесы, также как и многие другие горцы, в царское время были осво-
бождены от несения обязательной военной службы. 

Однако представители черкесской знати, для которых ратная служба 
была почетной и нередко являлась единственным способом существования, 
выезжали на российскую военную службу и после XVI века. 

Черкесы служили в драгунских, гусарских, уланских и казачьих частях 
русской армии. Большинство из них было приписано и служило в Волгской 
казачьей бригаде, в Горско-Моздокском, Владикавказском и других полках 
Черноморского Казачьего Войска, Кубанского Казачьего Войска и Терского 
Казачьего Войска.

Черкесы воевали и в составе других частей во время Крымской войны 
(1853-1856гг.) не только в Крыму и в Азиатской Турции, но и находились в 
составе русских войск на Балканском и других театрах военных действий. 

Во время русско-турецкой войны (1877-1878) был сформирован Кабар-
динско-Горский конно-иррегулярный полк.

С началом русско-японской войны (1904-1905) в мае 1904 года был 
сформирован и отправлен на Дальний Восток Кубанско-Горский конно-ир-
регулярный полк.
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Черкесы (адыги) активно участвовали в Первой мировой войне (1914-
1918) в составе Кавказской («Туземной») конной дивизии, Кабардинского и 
Черкесского конных полков.

В 1918-1920 гг. большинство из них служило ВСЮР, в «Добровольче-
ской Армии», в «Русской Армии» генерала Врангеля, в армиях Северо-Кав-
казского эмирата.

Черкесы служили позже и в Советской Армии и Военно-Морском флоте.
(Ногмов Ш. Б. История адыгейского народа (Составленная по преда-

ниям кабардинцев) / Под. ред. А. П. Берже. - 3-е изд. - Пятигорск: Тип. И. 
П. Афанасьева, 1890. - с. 67-69;

Дзалихов К. Ф. Адыги: вехи истории. - Нальчик: Эльбрус, 1994. - с. 6-11; 
Шортанов А. Т. Редада и Мстислав//Филологические труды//Вып. 1. - 

Нальчик, 1977. - с. 3-42;
Никоновская летопись/ Т. 9. VIII. Летописный сборник, именуемый Па-

триаршею или Никоновскою летописью/Под ред. А. Ф. Бычкова. - СПб.: 
Тип. Э. Праца, 1862. - с. 77-78; 

Цыганков С. А. Поединок Мстислава с Редедей и его отражение в фоль-
клоре// Вестник: Научно-теоретический журнал. - СПб.: СПбГУ: Сер. 2: 
История, 2008. - В. 4, Ч. 1. - с. 3-9). 

Персоналии 

Идар (Айдар) - легендарный кавказский правитель, родоначальник ди-
настии кабардинских князей, известных в России как князья Черкасские.

Инал, Султан Египетский, его сын Тобулду-мурза, его сын Инармас-
мурза, сыном которого является Идар-мурза.

Предводителя по имени Идар упоминает Шора Ногмов в рукописи 
«Предания черкесского народа» (или «Истории адыхейского народа», на-
писанной к 1844 году):

Наконец это ужасное побоище кончилось миром, на следующих усло-
виях: «Чтобы князь Идар поселился в Кабарде, где ему угодно. Кабардинцы 
же обязывались почитать его за старшего князя и во всем ему повино-
ваться; противящихся же его воле решено было казнить». По окончании 
переговоров и единогласного утверждения мирного трактата, войска разо-
шлись по домам. Князь Идар вскоре после того прибыл в Кабарду и, при-
няв бразды правления, владел ею беспрекословно. Собственная его часть 
называлась Идарией. Князь Идар, прожив после того несколько лет, умер и 
оставил по себе двух сыновей: Питу и Маремихо.
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К роду Идара относил себя кабардинский правитель Темрюк Идаров 
(Айдаров), отец Марии Темрюковны - второй жены Ивана Грозного. Пере-
шедшие на службу к России кабардинские князья дали начало роду князей 
Черкасских.

(Князья Черкасские на государственной службе России.;
Шора Ногмов. История адыхейского народа. Архивировано из первоис-

точника 11 марта 2012.).

Темрюк Идарович, князь (Темрюк-мурза)
(Ум. 1571)

Кабардинский князь, старший сын Идар-мурзы, праправнук легендар-
ного Инала, тесть и союзник русского царя Ивана Васильевича Грозного (c 
1561).

В начале XVI века в Кабарде образовалось два главных княжеских объ-
единения, вошедших в историю как Большая Кабарда и Малая Кабарда. Во 
главе Большой Кабарды находился князь Кайтуко и его сыновья: Пшеап-
шоко, Асланбек, Тепшануко, Кануко и Жансох, во главе Малой Кабарды 
- князь Джиляхстан и его дети: Жамырза, Лаурсан, Каншао и Дзагашта. 
Дети Идара - Темрюк, Биту, Желегот и Камбулат имели владения в Боль-
шой Кабарде. Князь Большой Кабарды Кайтуко был дальним родственни-
ком сыновьям Идара.

Поссорившись с сыновьями Кайтуко, Идаровичи во главе с Темрюком 
вынуждены были переселиться в Малую Кабарду, во владения своего дво-
юродного дяди Джиляхстана. После смерти Джиляхстана Темрюк-мурза 
Идарович стал старшим князем-валием в Малой Кабарде.

Кроме своих враждебных родственников, верховный князь-валий Ка-
барды Темрюк Идарович вынужден был вести неравную борьбу с соседним 
Крымским ханством. Крымский хан Девлет Герай (1551-1577) организовы-
вал и совершал разорительные походы на Кабарду в 1553, 1554, 1555, 1556, 
1567 и 1570гг.

В 1552 году в Москву прибыло первое кабардинское посольство. Пяти-
горские черкесы просили русского царя Ивана Васильевича Грозного при-
нять их в свое подданство и оказать им помощь в борьбе против крымских 
татар.

В 1558 году кабардинский князь Темрюк Идарович отправил в Москву 
посольство во главе со своими сыновьями Булгайруком и Салтанкулом. 
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Через своих послов Темрюк-мурза попросил у царя Ивана Грозного воен-
ной помощи в борьбе против соседних горских правителей. Младший из 
сыновей Темрюка - Салтанкул остался в Москве, принял крещение под име-
нем Михаила и получил фамилию Черкасский.

В том же 1560 году русская рать во главе с астраханским воеводой И. С. 
Черемисиновым предприняла поход на Тарки - столицу шамхала тарковско-
го, противника верховного князя Кабарды Темрюка.

В 1560 году русский царь Иван Грозный, овдовев после смерти своей 
первой жены Анастасии Захарьиной, отправил сватов к черкесским кня-
зьям. Выбор царя пал на Кученей (1545/1546-1569), младшую дочь верхво-
ного князя-валия Кабарды Темрюка Идаровича.

15 июня 1561 года Кученей Темрюковна, сопровождемая царскими по-
слами и кабардинской свитой, была доставлена в Москву. Кученей была 
представлена царю, приняла православие и была официально объявлена 
царской невестой.

21 августа 1561 года царь Иван IV Васильевич женился вторым 
браком на кабардинской княжне Кученей (Марии), что усилило Тем-
рюка Айдаровича по сравнению с другими кабардинскими князьями.

В 1563 году царь Иван Грозный отправил на помощь своему тестю Тем-
рюку Идаровичу отряд стрельцов под командованием воеводы Г. С. Пле-
щеева. Темрюк и его старший сын Домануко встретили царского воеводу в 
Астрахани. Темрюк просил у царя помощи в борьбе против князей Большой 
Кабарды во главе с Пшеапшоко Кайтукиным. Вместе с русскими стрельца-
ми Темрюк Идарович предпринял успешный поход против своих против-
ников и нанес им поражение. Темрюк разорил родовые владения князей 
Кайтукиных и вынудил их платить дань.

В 1566 году царь вторично отправил на помощь своему союзнику Тем-
рюку Идаровичу русское войско под командованием князя Ивана Дашкова 
и Матвея Ржевского. Темрюк вместе с русской ратью опустошил владения 
Пшеапшоко Кайтукина и его братьев, захватив много пленников. Князья 
Большой Кабарды собрали свои силы и напали на русских ратных людей, 
которые нанесли им полное поражение. 

Осенью 1567 года по просьбе Темрюка Идаровича царь Иван Грозный 
построил в Кабарде русскую крепость при впадении Сунжи в Терек. Стро-
ительство русской крепости на Северном Кавказе вазвало недовольство 
крымского хана Девлет Герая. В том же 1567 году крымский хан отправил в 
поход на Кабарду большое татарское войско под командованием трех своих 
сыновей. Кабардинские земли было сильно опустошены и разорены, боль-
шое количество населения было захвачено в плен.

В 1569 году 130-тысячная османо-татарская армия под предводитель-
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ством кафинского паши Касим-бея и крымского хана Девлет Герая пред-
приняла неудачный поход на Астрахань. При отсуплении в Крым по «кабар-
динской дороге» турки и крымские татары были атакованы кабардинскими 
отрядами под командованием Темрюка и его сыновей, которые нанесли им 
сильный урон. Кабардинцы взяли богатую добычу и много пленных».

В 1570 году крымский хан Девлет Герай организовал новый поход на 
Северный Кавказ. Царевич Адиль-Герай во главе татарской рати совершил 
рейд на земли западных адыгов. Темрюк Идарович с небольшим кабардин-
ским отрядом устремился на помощь своим союзникам. В ожесточённой 
битве при Ахуже (левый приток Кубани) с войсками Крымского ханства, 
Темрюк Идарович был смертельно ранен стрелою, а два его сына - Мам-
стрюк и Беберюк попали в плен. Кабарда Темрюка являлась вассалом Рос-
сии на Кавказе и вела войны против Крыма, Малых Ногаев и Шамхалата. 

(Мальбахов Б. и Эльмесов А. «Средневековая Кабарда», Нальчик, 1994 г. 
с. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 86;

Кушева Е.Н. Народы Северного Кавказа и их связи с Россией в второй 
половине XVI-30-е годы XVII века. М., 1963. С. 231, 233, 234-236, 253, 254).

Мамстрюк Темрюкович Черкасский, князь 
(Мамстрюк-мурза)

(1535-1600/1601)

Кабардинский служилый князь, второй сын верховного князя-валия Ка-
барды Темрюка (ум. 1571). Видный военачальник на южных рубежах Рос-
сии в царствование Ивана Грозного. 

В июне 1565 года Мамстрюк-мурза впервые прибыл во главе кабардин-
ского посольства в Москву, где был с почестями принят царем Иваном Ва-
сильевичем Грозным. На приеме Мамстрюк Темрюкович от имени своего 
отца попросил у царя военной помощи в борьбе с другими кабардинскими 
князьями.

Пробыв в Москве три месяца, Мамстрюк в конце сентября отправился 
в Кабарду. Царь Иван Грозный отправил вместе со своим шурином дьяка 
Матвея Ивановича Ржевского с отрядом стрельцов и казаков. Военный от-
ряд отправился вниз по Волге на стругах. Другой отряд стрельцов под ру-
ководсвтом воеводы Ивана Дашкова отправился пешим путем в Кабарду. 
В марте 1566 года два отряда соединились в Астрахани. В апреле князья 
Темрюк и Мамстрюк вместе с русскими стрельцами и казаками соверши-
ли поход на Большую Кабарду, на владения противников Темрюка. Князья 
Большой Кабарды во главе с Пшеапшоко Кайтукиным были сторонниками 
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союза с Крымским ханством. Русские ратные люди разгромили в бою про-
тивников Темрюка Идаровича и разорили их родовые владения, взяв много 
пленных и большую добычу.

В 1570 году кабардинский князь Темрюк с небольшой дружиной высту-
пил на помощь своим союзникам-адыгам, на земли которых напало боль-
шое крымско-татарское войско под командованием царевича Адиль-Герая. 
В неравной битве пр Ахуже (приток Кубани) Темрюк был разгромлен и 
смертельно ранен. Его сыновья Мамстрюк-мурза и Булгайрук-мурза были 
взяты крымцами в плен. В следующем 1571 году верховный князь Кабарды 
Темрюк Идарович скончался.

Русский царь Иван Васильевич Грозный вел сложные дипломатические 
переговоры с крымским ханом Девлет Гиреем об освобождении своего 
шурина Мамстрюка Темрюковича. Крымцы просили у московского прави-
тельства за освобождение Мамстрюка вначале 8 тысяч, а затем 10 тысяч 
золотых.

В 1578 году русский царь Иван Васильевич обратился в своем посла-
нии к кабардинским князьям Мамстрюку Темрюковичу, осводившемуся из 
татарского плена, и Казию Пшеапшокову, приглашая их вместе со своими 
дружинами принять участие в Ливонской войне.

В 1583 году турецкое войско под командованием Осман-паши, двигав-
шееся из Закавказья через Кабарду в Крым, понесло значительных урон от 
нападений кабардинских отрядов под командованием Мамстрюка Темрю-
ковича. Вместе с ним действовали гребенские и терские казаки.

В 1588 году кабардинские князья Мамстрюк Темрюкович и Куденет 
Камбулатович во главе большой делегации прибыли в Москву, где были 
с почестями приняты царем Федором Иоанновичем. Князья попросили у 
царского правительства военной помощи для обороны от турок-османов и 
крымских татар. В следующем 1589 году в Кабарду был отправлен отряд 
стрельцов. Кабардинские князья вместе с русскими ратными людьми раз-
громили владения князя Шолоха Тапсароковича - сторонника крымско-ту-
рецкой ориентации.

Летом 1589 года Мамстрюк Темрюкович встретился в Терском город-
ке с русским послом князем Семеном Звенигородским, который был от-
правлен с миссией в Грузию к кахетинскому царю Александру. 

Семен Звенигородский попросил его сопровождать его до границы с 
Грузией. Кабардинские князья Мамстрюк Темрюкович и Куденет Камбула-
тович со своими отрядами благополучно провели русского посла через горы 
в Грузию.

В 1590-1591 гг. терский воевода князь Григорий Засекин воевал с шам-
халом тарковским. В бою с шамхалом Мамстрюк попал в плен, где провел 
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некоторое время «в большом утеснении», когда его пытались заставить от-
казаться от союза с русским царем и выступить против Москвы. В 1600 или 
1601 году кабардинские князья Домануко и Мамстрюк Темрюковичи были 
приглашены их противником Кази-мурзой Пшеапшковым на мирные пере-
говоры в Большую (Казиеву) Кабарду. Во время переговоров Кази-мурза 
вероломно захватил их в плен, а затем приказал убить.

(Мальбахов Б. и Эльмесов А. «Средневековая Кабарда», Нальчик, 1994 г. 
с. 93, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 и 105;

Рукописный отдел библиотеки МГА МИД, д. 176, л. 321, 322, 325, 326, 
329, 331. Копия XVIII в.;

Ф. Рукописный отдел библиотеки МГА МИД, д. 173, л. 172, 172 об., 175 
об.-176, об., 179, 180. На л. 173-175,177-178, 179 об. родословные древа;

Государственная публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, ф. 
Общества любителей древней письменности и искусства, д. 396, л. 65-70;

С. А. Белокуров. Сношения России с Кавказом. «Чтения в Обществе 
истории и древностей российских». М., 1889. Кн. 3/146. с. 3-8;

С. А. Белокуров. Сношения России с Кавказом («Чтения в Обществе 
истории и древностей российских», М., 1889, кн. 3/146, с. 1, 2);

Казаков. А. Адыги (черкесы) на российской военной службе. Воеводы и 
офицеры, 2010, с.282).

Михаил Темрюкович, князь (Салтанкул-мурза)
(Род. до 1540-1571)

Первый воевода «больших» полков в войне с 
крымцами (1568, 1570–71).

Ближний боярин и глава Опричной боярской 
Думы (1567),  шурин царя Ивана Грозного, находил-
ся на русской службе с 1558–го по 1571 год. 

Князь Михаил Темрюкович Черкасский до кре-
щения Салтанкул - крещёный кабардинский мурза, 
воевода и опричник в царствование Ивана IV Гроз-
ного. Представитель рода Черкасских, сын старшего 
князя Большой Кабарды Темрюка Айдарова, брат ца-

рицы Марии Темрюковны. 
Салтанкул был младшим сыном правителя Большой Кабарды, Темрюка 

Айдарова. В 1558 году Салтанкул вместе со своим старшим братом Булге-
руком прибыл в Московию, где по приказу отца принял крещение и полу-
чил статус удельного служилого князя. Царь Иван Грозный приказал его 
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крестить (в крещении Михаил) и учить грамоте.
В 1559 году Михаил отличился в боях против крымских татар. Пород-

нившись с царем через сестру Марию, князь Михаил Черкасский приобрел 
силу и влияние при дворе.

В Полоцком походе 1562-1563 гг. Михаил был после взятия Полоцка 
послан в Москву с вестью о победе.

В Москве Михаил передает от государя послания и подарки митрополи-
ту Макарию, царице Марии Темрюковне, царевичам Ивану и Фёдору. 

В награду получил от царя в удел город Гороховец.
Черкасский женился на 15-тилетней дочери боярина Василия Михай-

ловича Захарьина-Юрьева, а от царя получил в свое владение громадные 
земельные угодья - вотчины вокруг города Гороховца по рекам Оке и Клязь-
ме. Иван Грозный несколько раз то отбирал у брата своей жены все его бо-
гатства, то возвращал и наделял новыми.

Любопытные подробности о взаимоотношениях царя с Черкасским со-
общал пленный немецкий дворянин Шлихтинг:

С сентября 1567 года Черкасский упоминался в числе опричников, в 
том же году он стал боярином и приобрел значение одного из руководи-
телей опричнины. Михаил был близок к царю, сразу после установления 
опричнины Иван Грозный жил в доме Черкасского на Воздвиженке. Черкас-
ский «сидел первым в Боярской думе и при перечислении думных списков 
назывался всегда первым». 

Михаил Темрюкович, как опричник, лично принимал непосредственное 
участие в истязаниях и казнях мнимых и действительных царских врагов. 

В 1567 году Михаил Черкасский рассек на части казначея государева 
Тютина с женой, двумя сыновьями и двумя юными дочерьми.

Черкасский принимал участие в Ливонской войне, в 1568-1570 гг. ко-
мандовал Большим полком в боевых действиях против крымских татар.

В 1571 году крымский хан Девлет-Гирей осуществил поход на Москву, 
захватил и сжег город, убив и взяв в плен огромное число людей. Иван 
Грозный бежал в сторону Ярославля, бросив малочисленное войско. Во-
йско опричников во главе с Михаилом Черкасским не смогло остановить 
120-тысячное войско крымских татар. Когда татары оставили разграбленую 
Москву и дошли уже до Серпухова, вслед им бросился с собранным полком 
Михаил Темрюкович. Но было уже поздно и татары безнаказанными ушли 
в степи.

Кто-то донёс царю, что на стороне крымского хана выступил и стар-
ший князь Кабарды Темрюк Идаров, хотя на самом деле тот умер несколько 
месяцев назад. Возможно, мысль о предательстве Михаила Темрюковича, 
которую внушили Ивану Грозному, ослепила его и заставила жестоко рас-
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правиться с ним. Однако существуют и другие версии потери Черкасским 
доверия царя - якобы Иван Грозный опасался предательства Черкасского 
во время набега Девлет-Гирея. Однако есть доказательства, что положение 
царского шурина пошатнулось ещё раньше - с начала 1571 года. 

Черкасский был вызван в Александрову слободу и там был казнен, яко-
бы, за измену. Произошло это между 16 и 23 мая 1571 года. Его жена с 6-ме-
сячным сыном Сильвестром были казнены ещё раньше, а трупы их царь 
приказал положить во дворе князя.

В 1583 году Иван Грозный, учреждая поминовение опальных, прислал 
в Троице-Сергиев монастырь большой вклад по душе князя М. Т. Черкас-
ского.

(Полное собрание русских летописей, т. 13. 2-я пол. с. 312—313;
Тычино Н. Черкасский, князь Михаил (до крещения Салтанук) Темрю-

кович //РБС. т. 9. с. 218; 
Горшков И. Д. Немецкий список «Сказания» Аберта Шлихтинга//Древ-

няя Русь. Вопросы медиевистики. - 2004. - № 2 (16). - с. 43-45;
Опрышко О. Л. По тропам истории: Документальное повествование - 

Нальчик: 1976. с. 130;
Казаков. А. Адыги (черкесы) на российской военной службе. Воеводы и 

офицеры, 2010, с. 283-284).

Ордашао Желеготович Черкасский, князь
(1545–не ранее 1584)

Опричник, боярин, воевода и наместник в Ругодиве.

(А. В. Казаков. Адыги (черкесы) на российской военной службе. Воеводы 
и офицеры, 2010, с. 285).

Борис Камбулатович Черкасский князь (Хорошай-мурза)
(Ум. 25 апреля 1601)

Кабардинский служилый князь, московский воевода, сын Великого кня-
зя-валия Кабарды Камбулата Идаровича Черкасского (ум. 1589).

Первый из черкесов - генерал на русской военной службе(1582).
В 1582–1583гг. первый воевода в Великом Новгороде, в 1585 году - в 
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Серпухове. Воевода Московский и Тульский (1591), боярин (июль 1591). 
В 1578 году Хорошай-мурза сопровождал своего отца Камбулата Ида-

ровича в его поездке в Москву. Царь и великий князь Иван Васильевич 
Грозный принял кабардинских князей с большими почестями.

Во время переговоров с русским правительством Камбулат Идарович 
«бил челом» царю о военной помощи в борьбе против своих противников 
в Кабарде и восстановлении русской крепости на Сунже. Иван Грозный 
согласился восстановить крепость и отправить на помощь кабардинским 
князьям русский отряд. По просьбе Камбулата Идаровича Хорошай-мурза 
был принят на царскую службу и оставлен в России. Вскоре Хорошай-мур-
за принял православное крещение и получил имя Борис. Служилый кабар-
динский князь Борис Камбулатович Черкасский, благодаря своему родству 
с царицей Марией Темрюковной - второй женой Ивана Грозного занял вы-
сокое положение среди московской знати.

В 1582 году Борис Камбулатович был назначен первым воеводой боль-
шого полка в Великом Новгороде, а в 1585 году был переведен на воевод-
ство в Серпухов.

В 1591 году во время нашествия на Русь 100-тысячной орды крымского 
хана Гази Герая князь Борис Камбулатович Черкасский был первым воево-
дой большого полка в русской рати, сосредоточенной в Туле. Борис Черкас-
ский отличился в боях с крымскими татарами и преследовал отступающего 
противника от Москвы до Серпухова. 

За свой вклад в победу над крымцами Борис Камбулатович Черкас-
ский был награждён «золотым корабельником» - особым наградным 
знаком.

В следующем 1592 году князь Борис Камбулатович Черкасский полу-
чил боярство. Борис Черкасский пользовался репутацией одного из видных 
и опытных военачальников. 

Английский дипломат Флетчер в своих записках «О государстве Рус-
ском» писал: «Большим воеводою или генералом бывает теперь, обыкно-
венно, в случае войны, один из следующих четырёх: князь Федор Иванович 
Мстиславский, князь Борис Камбулатович Черкасский, князь Иван Михай-
лович Глинский и Трубецкой. Все они знатны родом».

В 1598 году новый царь Борис Федорович Годунов выступил из Москвы 
в поход против крымского хана Гази Гирея. Боярин князь Борис Черкасский 
по его указу был оставлен при царице и царевиче. На случай вражеской 
осады царь указал ему быть в Москве первым воеводой. Ему принадлежали 
крупные поместья в Московском, Рязанском и Медынском уездах.

Благодаря родству с Романовыми, боярин Борис Камбулатович Чер-
касский занимал высокое положение при дворе царя Федора Иоанновича 
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(1584—1598). Присутствовал на всех посольских приёмах, а на заседаниях 
Боярской думы числился первым среди бояр.

После вступления на царский трон Бориса Годунова (1598-1605) боярин 
Борис Камбулатович Черкасский попал в опалу. Бояре Романовы - родствен-
ники Бориса Черкасского претендовали на царский престол. По приказу ца-
ря-временщика бояре Романовы, обвиненные в измене, были арестованы и 
вместе с семьями и родственниками отправлены в ссылки. Боярин Федор 
Никитич Романов, будущий патриарх Филарет, самый старший из братьев, 
был насильно пострижен в монахи. В 1599 году боярин Борис Черкасский 
был арестован по обвинению в злоумышлении на жизнь царя Бориса Году-
нова. Его держали «на цепи и в железах, пытали на дыбе».

Борис Камбулатович Черкасский был вместе с женой Марфой Ники-
тичной и детьми отправлен в ссылку на Белоозеро. Вместе с семьей Бориса 
Камбулатовича был отправлен в ссылку пятилетний сын Федора Никити-
ча Романова Михаил, родной племянник Черкасского, будущий основатель 
царской династии Романовых.

Боярин Борис Камбулатович Черкасский скончался в ссылке на Бело-
озере.
 

(Мальбахов Б. «Кабарда на этапах политической истории (середина 
XVI - первая половина XIX века)», М, 2002, с. 44, 45, 46;

Казаков. А. Адыги (черкесы) на российской военной службе. Воеводы и 
офицеры, 2010, с. 277).

 
Дмитрий Мамстрюкович, князь (Каншов-мурза)

(Ум. 02.06.1651)

Воевода в Ярославле (1617). Пожалован боярином 6.01.1619, ближний 
боярин (1645). Воевода московский в царствование Михаила Федоровича и 
Алексея Михайловича. Глава Приказа Казанского дворца, главный воевода 
войск под Смоленском (1633). 

Оставил по себе память полководца искусного и отважного. 
На Земском Соборе в 1613 году совместно с Д. Т. Трубецким и М. Ф. Ро-

мановым выдвигался московским казачеством кандидатом на Российский 
престол. 

Сын князя Мамстрюка Темрюковича Черкасского (ум. 1600/1601). Имя 
князя Дмитрия Мамстрюковича встречается впервые в 1600 году, когда 
царь Борис Годунов дал ему Шереметевскую вотчину, деревню Иванисово 
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с деревнями и с пустошами, 291 четь в поместье.
Из времён Смуты и Московского разоренья сохранилось известие, что, 

когда после Ходынской битвы 25 июня 1608 года стали отъезжать от царя 
Василия Шуйского к Лжедмитрию II в Тушино стольники и стряпчие и дво-
ряне московские, и жильцы, и городовые дворяне, и дети боярские, и дья-
ки и всякие люди, то и стольник Дмитрий Мамстрюкович отъехал туда же 
вместе с Дмитрием Трубецким, Алексеем Сицким, Михаилом Бутурлиным 
и двумя Засекиными. По-видимому, Черкасский был одним из самых рев-
ностных приверженцев Лжедимитрия II, так как в 1610 году из московских 
знатных людей только он да Дмитрий Трубецкой остались при нём в Калу-
ге. 11 декабря 1610 года самозванец был убит, и вскоре жители Калуги вы-
нуждены были покориться королевичу Владиславу и принять его воеводу 
- Юрия Трубецкого. Тогда Дмитрий Мамстрюкович оставил Калугу и 27 
января 1611 года приехал к гетману литовскому Яну Сапеге, который вы-
ражал желание сражаться за православную веру в расчёте на то, что «кто 
будет на Московском государстве царём, тот и заплатит за его и прочих 
вольных людей заслуги».

Однако в следующем 1612 году имя Черкасского встречается среди де-
ятельных сподвижников Дмитрия Пожарского. Дмитрий Мамстрюкович 
послан был против гетмана Яна Ходкевича и побил его; выгнал казаков из 
Антониева монастыря в Бежецком уезде и из Углича. При новом царе Дми-
трий Мамстрюкович был одним из виднейших боевых воевод во время про-
должительной и ожесточенной борьбы Москвы с Польшей и Литвой. Ещё 
в 1613 году царь послал стольников и воевод Дмитрия Мамстрюковича да 
Михаила Бутурлина против польских и литовских людей и черкас; воеводы 
вытеснили неприятеля из Серпейских и Мещовских мест к Вязьме, а от-
туда к Дорогобужу; самым замечательным событием этого года была осада 
города Белой, во время которой Бутурлин был опасно ранен в голову, так 
что Черкасский должен был один руководить действиями и в августе за-
ставил город сдаться. За Бельскую службу царь прислал князю золотых. 
На место Бутурлина товарищем Черкасскому был назначен князь Иван Тро-
екуров, и в августе же воеводам было приказано идти под Смоленск. Осада 
Смоленска тянулась до половины 1615 года и не привела к сдаче: недоста-
ток в ратных людях и в провианте и разные другие нестроения в русском во-
йске были тому причиной. Несмотря на то, действия воевод были настолько 
удачны, что весною 1615 года царь прислал под Смоленск стольника спра-
шивать об их здоровье.

В июне этого же года Дмитрий Мамстрюкович и его товарищ были ото-
званы к Москве. По приезде в Москву Черкасский был приглашён к столу 
государеву, а после стола Государь пожаловал ему шубу на соболях, атлас 



62

золотный и кубок. 
В августе 1617 года, узнав, что литовцы осадили Дорогобуж, Государь 

указал воеводам собираться в замосковных городах и ждать дальнейших 
его распоряжений; Дмитрий Мамстрюкович был назначен в Ярославль. 
Когда же в декабре 1617 года пришла весть, что королевич Владислав хо-
чет идти к Можайску, Черкасскому сначала велено было идти на Волок, а 
потом в начале 1618 года пришёл указ идти к Можайску, где сидел Борис 
Лыков. Черкасскому удалось пробиться в Можайск; поляки и литовцы так 
стеснили, однако, московских воевод, что только присланный царём вспо-
могательный отряд избавил осаждённых от окончательного поражения и 
плена; сам Черкасский был ранен и увезён в Москву. Туда же приказано 
было ему и Лыкову отвести свои войска. Вероятно, князь находился вместе 
с царём в Москве, когда в 1618 году ее осаждал Владислав. Переговоры, 
кончившиеся заключением перемирия в Деулине, надолго прервали боевую 
деятельность Черкасского.

6 января 1619 года он был пожалован из стольников в бояре, что от-
крыло ему возможность занять сообразное знатности своего рода и своим 
военным заслугам место в высшем управлении государством. В 1623, 1625, 
1628, 1629, 1632, 1633, 1634 годах князь ведал приказ Казанского Дворца, 
в котором он заседал, ещё будучи стольником, в 1611 году; вместе с Казан-
ским Дворцом ему подчинён был, вероятно, и Сибирский приказ, так как 
оба эти приказа всегда находились в ведении одного и того же лица; в 1637-
1638гг. Казанский Дворец находился уже в ведении Бориса Лыкова.

Затруднения в войне с Польшей заставили царя 18 октября 1633 года 
назначить Черкасского главным воеводой войск, направленных идти под 
Смоленск на выручку к боярину Михаилу Шеину. Ещё 11 июля 1630 года 
государь указал было Черкасскому быть на своей государевой службе под 
Смоленск, но посылка эта не состоялась. В апреле 1632 года царь опять 
указал Черкасскому и Лыкову быть на своей службе под Смоленском, но 
22 апреля на их место были назначены боярин Михаил Шеин и Дмитрий 
Пожарский. Назначенный, наконец, воеводой, Черкасский к февралю 1634 
года успел дойти только до Можайска, когда Шеин уже сдался; князь про-
был на воеводстве до самого заключения Поляновского мира и был отозван 
к Москве 13 июня 1634 года.

Один раз пришлось Черкасскому быть и первым воеводою на Украине, 
для охранения русской границы от набегов крымцев и ногайцев: указ об 
этом последовал 1 мая 1639 года, а 14 сентября князь уже был отпущен к 
Москве.

Как почти все Черкасские, Дмитрий Мамстрюкович занимал выдающе-
еся положение при дворе. О близости его к государю лучше всего говорит 
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то, что на обеих свадьбах царских (в 1624 и 1626 гг.) он был большим друж-
кой с Государевой стороны; на обедах у государя - он обычный гость; не раз 
ездил он с государем в подмосковные сёла для потехи и по монастырям на 
богомолье. 

В иерархии придворных чинов Черкасскому принадлежало одно из пер-
вых мест. Его назначали в «ответ» с послами, например, со шведским 17 
февраля 1630 года; ему Государь поручил 21 мая 1635 года вместе с други-
ми боярами ведать Москву на время своего отсутствия.  

(Мальбахов Б. «Кабарда на этапах политической истории (середина 
XVI - первая половина XIX века)», М, 2002 , с. 44, 45, 46).

Иван Ельбузлуевич князь (Тутарык-мурза).
 

Прибыл в Москву в 1556 году. Служил воеводой в русских войсках.

(Казаков. А. Адыги (черкесы) на российской военной службе. Воеводы и 
офицеры, 2010, с. 281).

Владимир Мамстрюкович, князь (Гуж-мурза).

                                              Боярин, воевода.

(Казаков. А. Адыги (черкесы) на российской военной службе. Воеводы и 
офицеры, 2010, с. 281).

Федор Ардасович, князь 

               Первый воевода Большого полка в Брянске (1565).

(Казаков. А. Адыги (черкесы) на российской военной службе. Воеводы и 
офицеры, 2010, с. 281).
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Семен Ардасович, князь
(Ум.после 1583 г.)

Русский военный деятель, дворянин московский и воевода, сын Ар-
дас-мурзы и внук Желегот-мурзы - брата верховного князя-валия Кабарды 
Темрюка Айдаровича. Брат - князь Фёдор Ардасович Черкасский, первый 
воевода большого полка в Брянске (1565 год).

В царствование Ивана Грозного многие кабардинские князья, в том чис-
ле и Семён Ардасович Черкасский, перешли на службу к русскому царю. 

В 1562/1563 году князь С. А. Черкасский участвовал в походе русской 
армии под предводительством царя Ивана Грозного на Полоцк. В 1568 году 
участвовал в ливонском походе. 

В 1573 году был назначен первым воеводой большого полка в Ругодиве 
(Нарве) на случай осады города ливонскими немцами. В сентябре 1574 года 
- наместник и воевода в Нарве.

Зимой 1574/1575 года князь Семён Ардасович Черкасский командовал 
передовым полком в походе «под Колывань и колыванские пригородки в 
войну» и после похода вернулся в Ругодив, откуда водил полк правой руки 
под Пернов.

Зимой 1575/1576 года князь С. А. Черкасский во главе передового полка 
выступил в поход «под немецкие города Коловери, Лиговери, Апслу, Падце, 
Выголе,  и те городы и мызу взяли и в войну на морские островы послали 
воевать».

В 1576 году вновь был наместником в Ругодиве (Нарве). В апреле 1577 
года командовал полком левой руки в походе русской рати под предводи-
тельством царя Ивана Грозного на Ливонию.

В 1581 году воевода князь Семён Ардасович Черкасский участвовал в 
военных дейстиях против войск польского короля Стефана Батория.

22 июля 1582 года был назначен командующим передового полка в Ве-
ликом Новгороде «для походу … а стояти в Новегороде». 

В 1583 году - третий воевода во Пскове.

(Богуславский, В. В. Славянская энциклопедия. Киевская Русь - Моско-
вия: в 2 т. М, 2005., с. 650;

Черкасский Б. Поколенная роспись рода князей Черкасских).
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Василий Корданукович князь (Каз-мурза)
(Убит в 1607 году)

Первый воевода передового полка в Одоеве (1589) и в Туле (1591), 
нес службу против крымских и ногайских татар (1592–1599). Боярин при 
Борисе Годунове (1599), воевода астраханский и в Смоленске (1603–1605). 

Черкасский князь Василий Корданукович (Корданугович и 
Казыкарданукович) (по прозвищу Коза; до крещения назывался Казы-
мурза) - боярин и воевода. 

Он был родом из Кабарды (отчего и назван иногда в памятниках Ка-
бардинским-Черкасским). Отец его приходился двоюродным братом жене 
Иоанна Грозного, царице Марье Темрюковне, а сам он приходился племян-
ником князю Борису Канбулатовичу Черкасскому и двоюродным братом 
князьям Ивану Борисовичу и Якову Куденетовичу Черкасским. Можно ду-
мать, что Казы-мурза (как до крещения назывался кн. Василий Кордану-
кович) переселился в Россию и крестился в православную веру, прибли-
зительно, во второй половине или даже под конец царствования Грозного. 
Хотя обстоятельства жизни князя Василия Кордануковича совершенно не-
известны вплоть до 1582 года, но в пользу высказанного предположения, 
кажется, говорит то, что в 1582 году мы сразу встречаем его на видном ме-
сте - первым «воеводой правой руки» в московском войске, сосредоточен-
ном в Новгороде против шведов. Однако ни об участии его в военных дей-
ствиях против неприятеля, ни даже о продолжительности его пребывания в 
войске никаких сведений не сохранилось. 23-го ноября 1585 года Государь 
указал князю Василию Кордануковичу быть вторым воеводою левой руки 
войск, но только в том случае, если бы шведские послы не «добили челом» 
Государю и московским войскам пришлось открыть военные действия про-
тив шведов; а так как до войны дело не дошло, то и назначение это было 
отменено. 

В продолжение нескольких лет князю Василию Кордануковичу при-
шлось служить на берегу, охраняя русскую границу от набегов крымцев и 
ногайцев. 

Он был послан туда 5-го мая 1586 года и вторично 21-го мая 1587 года, 
каждый раз воеводой передового полку; весной 1588 года он был отправлен 
туда первым воеводой сторожевого полку, а 15-го апреля 1589 года - в Ка-
ширу первым воеводой левой руки. 

По возвращении в Москву, осенью 1589 года, князь Черкасский уже в 
январе 1590 года должен был вместе с царем выступить в качестве первого 
воеводы государева полка в поход против шведов, окончившийся в февра-
ле того же года, вследствие перемирия со шведами. Во время нашествия 
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крымцев в 1591 году князь Черкасский был послан в Тулу первым воево-
дою передового полку. С 1592 по 1599 год он нес службу на берегу против 
крымских и ногайских татар то первым воеводой левой руки, то вторым во-
еводой большого полку, то вторым воеводой передового полку, то воеводой 
большого полку. Изредка имя его попадается в это время и среди участни-
ков придворных торжеств на Москве: 

22-го мая 1597 года на приеме цесарского посла бургграфа Авраама 
Донавского он стоял вместе с другими дворянами в Золотой Грановитой 
палате. 

С осени 1599 года до начала 1602 года князь Василий Корданукович 
был отпущен к Москве; 

19-го августа 1599 года он был у Государя на обеде в честь шведского 
королевича Густава; 

18-го октября 1601 года был в ответе с датским послом, а с апреля до 
осени 1602 года и в 1603 году находился в Мценске воеводою большого 
полку. 

28-го же сентября 1602 года встречал вместе с другими боярами дат-
ского королевича Иоганна, во время торжественного приема у царя. 1-го 
сентября 1604 года Государь назначил князя воеводою в Смоленск, где он 
упоминается на службе и в феврале 1605 года. Царь Борис пожаловал кня-
зю Василию Кордануковичу в 1600 году село Песочню Рязанского уезда, 
может быть, еще за то, что в 1598 году князь своим участием в соборе, при-
зывавшем Годунова на царство, доказал ему свою преданность. 

Где был князь во время кратковременного правления и ужасной смерти 
царя Федора Борисовича, неизвестно. Лжедимитрий I в своем проекте го-
сударственной рады 1605 года, определил князю место в светском совете 
среди первого класса бояр. 

По-видимому, князь был одним из деятельных сторонников Самозван-
ца: сохранилось известие, что в 1606 году, по государеву, царскому и вели-
кого князя Димитрия Ивановича указу, «боярин князь Василий Кордануко-
вич да князь Андрей Васильевич Хилков да дьяк Иван Тимофеев верстали 
на Туле царским жалованьем, поместными оклады и деньгами, епифанцев, 
детей боярских и новиков служилых и неслужилых». 

Убит самозванцем Лжепетром.

(«Акты Археограф. Экспедиции», II, 42. – «Акты Московского государ-
ства», изд. под ред. Н. Попова, т. І, СПб., 1897,с. 64, 78;

Барсуков А., «Род Шереметевых», I, с. 453; II, с. 78, 227-228;
Кн. П. Долгоруков, «Российская Родословная Книга», II, с. 38;
«Собрание Госуд. Грамот и Договоров;, II, с. 208; 
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«Древн. Российская Вивлиофика;, изд. 2-ое, ч. XIV, 435, 491-492, 495; 
«Синбирский Сборник» Д. Валуева, с. 83, 92, 93, 96, 102, 107, 109, 117, 125, 
127, 128, 130, 133, 135, 141, 145, 148, 150, 151, 152;

«Акты Исторические», II, № 53;
Карамзин Н. М. «История Государства Российского» (изд. Эйнерлин-

га), т. IV, с. 99, 147, 273, 315; 
Карамзин Н. М. «История Государства Российского» (изд. Эйнерлин-

га), т.XI, с. 22, 48; 
Карамзин Н. М. «История Государства Российского» (изд. Эйнерлин-

га), т. XII, с. 34, 47;
Русская летопись по Никоновскому списку, ч. VIII, с. 85).

Яков Куденетович князь (Урускан-мурза)
(Ум. 08.07.1666)

Стольник (1624). Боярин (28.09.1645) 
и ближний боярин (1645), воевода в Туле 
(1641 и 1645). 

В июне-октябре 1648 года с Н. И. 
Романовым – фактический глава русско-
го правительства. Глава Стрелецкого, а 
затем Иноземного Приказов при царях 
Михаиле Федоровиче и Алексее Михай-
ловиче. 

Сын князя-валия Кабарды Кудене-
та Камбулатовича Черкасского (1616—
1624). До крещения носил имя Уру-
скан-мурза. Князья Иван Борисович и 
Василий Карданукович Черкасские при-

ходились ему двоюродными братьями.
Мотивы, побудившие Урускана-мурзу приехать в Россию и крестить-

ся в православие, неизвестны, также как и время его приезда и крещения. 
Впервые князь упоминается в первоисточниках 17 мая 1625 года: при отпу-
ске в этот день персидского посольства князь Яков Куденетович Черкасский 
сидел в меньшей золотой палате среди стольников, на первом месте.

За все время с 1625 по 1645 год князь Яков Куденетович очень редко 
принимал участие в придворных церемониях и торжествах. Вот все случаи, 
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сохранившиеся в разрядных записях:
В феврале и 17 мая 1631 г. сидел первым стольником в меньшей золотой 

палате, когда государь принимал шведского посла Антона Монира; 
21 марта 1635 г. первым «перед Государя пить носил» во время торже-

ственного обеда в честь отъезжавших литовских послов Песочинского и 
Сапеги. 

19 мая того же года - на таком же обеде в честь персидского посла;
28 января 1643 г. и 28-го января 1644г. «вина наряжал» на обедах в честь 

датского королевича Вальдемара.
За службу царь Михаил Фёдорович награждал князя Черкасского своим 

жалованьем: известно, что в 1632 году князю Якову Куденетовичу была по-
жалована в поместье вотчина Кузьмы Минина село Богородицкое, а в 1633 
году ему и князю Ивану Борисовичу Черкасскому был отдан дом Кузьмы 
Минина, находившийся в Нижнем Новгороде.

Два раза князь Яков Куденетович участвовал в береговой службе в Туле: 
1 мая 1641 года государь указал ему ехать туда первым воеводой и при-

нять там начальство над ратными людьми, бывшими там в 1639 году с кня-
зем Иваном Борисовичем Черкасским для оберегания русской границы от 
набегов крымцев и ногайцев; 17 сентября того же года он был отпущен к 
Москве. 1 мая 1645 года государь опять указал князю Якову Куденетовичу 
ехать на воеводство, в ту же Тулу, куда 22 июля приехал стольник князь Б. 
И. Троекуров проведать его уже от имени нового царя.

Отпущенный 15 сентября 1645 года с Тулы к Москве, князь Яков Куде-
нетович 28 сентября того же года, в коронование царя Алексея Михайло-
вича первым перед ним ходил и вино наряжал при государевом столе, а 29 
сентября был пожалован в бояре и сидел за государевым столом в Гранови-
той палате.

С самого начала царствования Алексея Михайловича князь Яков Ку-
денетович стал принимать очень деятельное участие в жизни двора: он то 
сопровождал богомольного царя в походах по монастырям, то ездил с царём 
тешиться в подмосковные села, то обедал у государя по случаю больших 
праздников или радостных событий в царском семействе.

В 1649-1650гг. князь Яков Куденетович управлял Стрелецким и Ино-
земским приказами и Новой Четью.

Польская война, начавшаяся в 1654 году, дала возможность князю Яко-
ву Куденетовичу проявить себя в ратном деле: его причисляют к самым вы-
дающимся полководцам царствования Алексея Михайловича. Назначенный 
первым воеводой большого полка в войске, при котором находился и сам 
царь, князь Яков Куденетович, 17 мая 1654 года выступил из Москвы к Смо-
ленску; Дорогобуж сдался 4 июня без боя, и в конце июня русское войско 
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расположилось под Смоленском; 28 июня сам царь расположился станом в 
Богдановой околице, а 5 июля перешёл на Девичью Гору.

Отсюда царь послал 9 июля своих воевод ближних, боярина князя Яко-
ва Куденетовича Черкасского «с товарищи», на литовского гетмана Януша 
Радзивилла под Оршу и велел им «промышлять над Радзивиллом, сколько 
милосердый Бог помощи подаст». В товарищах с князем Яковом Кудене-
товичем отправились воеводы сторожевого полка князь М. М. Темкин-Ро-
стовский и В. И. Стрешнев, передового полка - князь Н. И. Одоевский и 
князь Ф. Ю. Хворостинин. Гетман Запорожский Иван Золотаренко должен 
был идти под Оршу на помощь к князю Черкасскому, но, занятый осадой 
Гомеля, уже во второй половине августа мог отделить только 1000 казаков 
под начальством своего брата Василия. В то же время гетману Хмельницко-
му со стольником А. В. Бутурлиным велено было «промышлять» над корон-
ными и литовскими городами.

Взяв Оршу, князь Черкасский двинулся за Радзивиллом к Копыси и за-
нял этот город без сопротивления, так как Радзивилл отступил дальше, а 
жители Копыси присягнули царю. 7 августа воеводы настигли Радзивилла 
под Шкловым и разбили его, не прибегая к помощи князя А. Н. Трубецкого, 
стоявшего в то время за Днепром. Радзивилл отошёл к Борисову.

Обрадованный этими успехами, царь прислал 11 августа к воеводам 
князю Якову Куденетовичу «с товарищи» стольника спросить о здоровье. 
Князю Якову Куденетовичу поручено было промышлять над Шкловым, Бы-
ховым и другими литовскими городами.

Ещё осенью того же 1654 года посланные князем Черкасским отряды 
успели взять несколько городов. Так как в Москве с июля 1654 года до нача-
ла 1655 года свирепствовала моровая язва, от которой во дворе князя Якова 
Куденетовича умерло 423 человека из 533, то князю не пришлось на время 
затишья в военных действиях по случаю холодного времени года возвра-
титься на отдых в Москву. При этом же и царь в письме к нему, 19 янва-
ря, сообщал о своем намерении в скором времени опять выступить против 
Польши. 23 января царь писал к Матвееву, что он послал уже «по бояр и по 
всех ратных людей» и велел им со всеми запасами идти на службу и «ста-
виться бессрочно, потому что время приспело».

Ранней весной 1655 года Государь отправился в Смоленск, где его уже 
ожидал князь Яков Куденетович, бывший по-прежнему первым воеводой 
большого полка, и к лету война была в полном разгаре.

11 июля государь указал князю Якову Куденетовичу с товарищи идти 
под Вильну, вместе с запорожцами под начальством гетмана Ивана Золота-
ренки. 29 июля в полумиле от Вильны русские сразились с поляками, быв-
шими под начальством Радзивилла и Гонсевского, и разбили их, а затем 
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овладели Вильной; 9 августа было взято Ковно, а 29 - Гродно.
По-видимому, князь Яков Куденетович не принимал непосредственного 

участия в дальнейших военных действиях, а оставался в Вильне при царе, 
который уже дал было князю приказ послать походных воевод со значи-
тельным количеством ратных людей к Варшаве; туда же двинулся и сам 
князь Черкасский с главными силами. Но поход этот пришлось остановить 
потому, что на театре войны готовился выступить ещё один противник - 
шведский король Карл X, успевший овладеть Великой Польшей, Варшавой, 
Краковом и стремившийся к захвату Белоруссии и Литвы. Столкновение 
желали предотвратить переговорами, которые поручено было вести князю 
Якову Куденетовичу.

В сентябре князь Черкасский выразил через дворянина Нестерова швед-
скому генералу графу Делагарди протест против занятия шведами городов, 
взятых русскими в 1654 и 1655 гг.; Делагарди обещал представить дело на 
усмотрение короля. Между тем успехи русских заставили Гонсевского уже 
в октябре прислать к князю Якову Куденетовичу запрос о том, не пожелает 
ли царь заключить мир с королем Яном-Казимиром. Переговоры начались, 
но о степени участия в них князя Черкасского ничего положительного не 
известно.

6 апреля 1656 года он был за столом государевым на Москве, куда уехал, 
должно быть, вместе с царем ещё в ноябре 1655 года. В мае 1656 года указа-
но князю Якову Куденетовичу ехать в Смоленск первым воеводой большого 
полка против шведского короля. В июне князь двинулся с войском из-под 
Смоленска против шведов, завоевал много городов и при осаде Риги стоял 
со своим 12 000 отрядом в пяти верстах от города, против цитадели, у ны-
нешнего Московского предместья.

Под прикрытием большого полка князя Якова Куденетовича и ертаула-
стольника П. В. Шереметева, царь отступил 5 октября 1656 года от Риги к 
Куконосу; оба воеводы удачно отбили все нападения преследовавших рус-
ское войско шведов, за что царь велел их о здоровье спрашивать.

7 февраля 1659 года он находился среди немногих близких к царю бояр, 
когда обсуждались особо важные статьи, касавшиеся сношений с малорос-
сийским гетманом Выговским. Очень часто упоминается имя князя Якова в 
разрядных записях среди гостей за столом у Государя.

Ввиду возобновления войны с Польшей, князю Черкасскому велено 
было 16 июня 1663 года быть на государевой службе в Смоленске первым 
воеводой. Военные действия против поляков, которыми предводительство-
вал сам король, начались в конце 1663 года и сопровождались удачей для 
князя Якова. Однако, он не сумел воспользоваться стесненным положением 
польского короля и дал ему уйти в Польшу, вместо того, чтобы взять его со 
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всем его истощенным войском в плен. Эта оплошность и долгое бесполез-
ное стояние то под Смоленском, то под Болховом, только оттягивали воз-
можность скорейшего заключения мира и казались до такой степени непо-
нятными современникам, что они находили вероятным даже предположить 
какую-то измену со стороны первого воеводы. Правда, по свидетельству 
Григория Котошихина, находившегося под Смоленском при князе Чер-
касском, подобное предположение исходило от князя Юрия Алексеевича 
Долгорукого, хотевшего занять место князя Якова Куденетовича в войске, 
и было чистейшей клеветой. Во всяком случае, царь Алексей Михайлович 
счел нужным спросить князя Якова о здоровье и в то же время сделать ему 
выговор за бездействие, но не сместил его сразу.

Для оказания воздействия на польских эмиссаров, съезжавшихся в Ду-
ровичах для переговоров о мире, князь Черкасский получил от царя в июне 
1664 года приказание идти к Орше. Надо думать, что князь продолжал по-
прежнему обнаруживать недостаток энергии, так как в июле 1664 года он 
был отозван царем в Москву под предлогом, что он должен быть дворовым 
воеводою во время предполагаемого царского похода в Литву; на его место 
был назначен князь Ю. А. Долгорукий.

Последние годы своей жизни князь Яков Куденетович провёл вдали от 
тревог военной жизни, по-видимому, даже в некотором удалении от двора. 
Среди лиц, окружавших царя Алексея Михайловича, князь Яков Куденето-
вич был одним из самых заметных. С одной стороны, огромное богатство, 
увеличившееся особенно после получения в 1642 году наследства от князя 
Ивана Борисовича Черкасского; с другой - знатность происхождения и род-
ственные связи с сильными людьми; наконец, расположение самого царя 
придавали ему чрезвычайное значение и силу при дворе. Трудно сказать, 
насколько личные качества князя играли роль при этом, иными словами, 
насколько он был достоин своего положения. Административные способ-
ности его не получили возможности проявиться вследствие кратковремен-
ности его службы в приказах. Что же касается военных, то, кажется, редко 
в русской военной истории допетровского времени военные приготовления 
были так тщательны и при том неприятель так слаб, как во время войны с 
Польшей 1653-1665 гг. Этому перевесу силы, а не тонкости стратегических 
и тактических приемов, следует скорее приписать все успехи князя Чер-
касского. Также было и в войне со Швецией. Насчет того, как пользовался 
князь Яков Куденетович своим влиянием, прямых свидетельств не сохрани-
лось. Имя его было во всяком случае также популярно, как имена Никиты 
Ивановича Романова, князя Ивана Андреевича Голицына и других.

(Барсуков А., «Род Шереметевых», IV, с. 76, 181, 301; III, с. 232, 262, 
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296; VI, с. 250, 255, 256, 280; 
Барсуков А., «Род Шереметевых», VI, с. 523—524;
«Чтения в Общей Истории и Древностей Российской», 1859 г., кн. III, 

82;
«Дополнения к Актам Историческим», V, 109; т. VI, с. 445, 451;
«Акты, относящ. к истории Южной и Западн. России», т. VI, с. 129, 

прим. 1;
«Акты, относящ. к истории Южной и Западн. России,, XIV, с. 5, 6, 16, 

17, 52, 139, 747, 748, 755, 767, 769, 771, 772, 775;
«Акты Археограф. Экспедиции», т. IV, с. 199;
«Летопись гадячского полковника Грабянки», изд. Врем. Комиссии для 

разбора древних актов, Киев, 1853, с. 186;
«Дворцовые Разряды», кн. I, с. 684, 770; II, с. 209, 436, 460, 655, 656, 657, 

672, 726, 752, 754, 838, III, 5, 14, 17, 63, 78, 101, 123, 124, 127, 136, 137, 138, 
139, 141, 156, 170, 175, 212, 264, 290, 297, 313, 314, 335, 343, 347, 404, 409, 
419, 427, 439, 440, 441, 442, 450, 453, 454, 467, 472, 478; 

Дополн. к III ч. «Дворц. Разрядов», с. 41, 55, 72, 77, 78;
«Полн. Собрание Русских Летописей», т. IV, с. 338, 339, 340;
Летопись о многих мятежах и о разорении Московского государства. 

изд. 2-е, Москва, 1788, с. 355;
Сборник летописей, относящ. к истории Южной и Западной Руси, 

СПб, 1888, с. 22.
Historya panowania Jana Kazimierza przez nieznajomego autora Wydana z 

rekopismu przez Edwarda Raczynskiego, Poznan, 1840, т. I, 181, 185, 188, 189, 231;
«Краткое описание ставропигиального Новоспасского монастыря в 

Москве составл. иеромон. Адрианом», Москва, 1821, с. 61, 62;
Соловьев, «История России» (изд. «Общей Пользы»), кн. II, с. 1312, 

1524, 1525, 1663, 1667, 1670, 1682; 
Соловьев, «История России» (изд. «Общей Пользы»), кн. III, с. 45, 130, 

165-168, 614;
Древняя Российская Вивлиофика, изд. 2-е, ч. XX, 103, 118; изд. 1897 г.; 
Древняя Российская Вивлиофика ч. І, с. 6, 8; II, 176, 186;
«Новый летописец» по списку кн. М. А. Оболенского, Москва, 1854. 

Прил., с. 3;
«Выходы государей, царей и великих князей Михаила Федоровича, Алек-

сея Михайловича и Федора Алексеевича всея Руссии самодержцев», Москва, 
1844, указат. 51;

Кн. П. Долгоруков, «Российская Родословная книга», т. II, с. 38;
Собрание государственных грамот и договоров», т. III, с. 281, 282;
«Полн. Собрание Законов», т. І, № 157, 158, 372. В. Бенешевич).
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Иван Борисович Черкасский
(Ок. 1580-04 апреля 1642)

Русский государственный деятель, в течение 20 лет глава правительства 
при Михаиле Федоровиче.

В 1612 году активный участник в освобождении Москвы от инозем-
ных захватчиков. В день коронации Михаила (11.07.1613) получил шапку 
боярскую. Управлял Стрелецким (1627) и Иноземным (1641) Приказами, а 
также Приказами Казенного Двора, Большой Казны и Аптекарским. 

В 1633 – 1642гг. фактический руководитель русского правительства. 
Иван Борисович - сын князя Бориса Камбулатовича, двоюродный брат 

и ближний боярин царя Михаила Феодоровича. Царь Василий Шуйский на-
значил князя Ивана Черкасскаго кравчим. Князь Черкасский скоро, однако, 
был смещен с кравчества, может быть, потому, что царь Василий имел ос-
нования бояться Романовских племянников и зятей. 

 Первый случай назначения князя Ивана Борисовича на действитель-
ную службу государеву относится, однако, только к 1618 году. До того же 
времени он принимал деятельное участие в жизни двора и почти неотлучно 
находился при Государе. 16 сентября 1618 года он был отправлен в Ярос-
лавль собирать ратных людей на помощь Москве, которая 20 сентября была 
осаждена польским королевичем Владиславом. Против отрядов, которые 
были посланы Владиславом из-под Троицко-Сергиева монастыря для опу-
стошения Галицких, Костромских, Ярославских, Пошехонских и Белозер-
ских мест, князь Черкасский отправил своего товарища Бутурлина, который 
и побил 24 ноября польских и литовских людей в Ярославском уезде. Дру-
гой его товарищ князь Тюфякин перед Рождеством 1618 года разбил непри-
ятельские отряды в Устюжском и Белозерском уездах; в то же время князю 
Черкасскому удалось склонить к совместным действиям против неприятеля 
и казаков Ярополческой волости, причинявших до того большой вред Мо-
сковскому государству. В благодарность за такие успешные действия царь 
два раза присылал в стан к князю Черкасскому своих стольников с жало-
ванным словом и с золотыми; а когда в начале 1619 года князь возвратился 
из Ярославля в Москву, то был приглашен к государеву столу и после стола 
получил от государя шубу и кубок. 

Осенью 1624 года и весною 1627 года в ведении князя Ивана Борисо-
вича находился Стрелецкий приказ. Боярину, ведавшему Стрелецким при-
казом, были подчинены обыкновенно также Иноземский, Рейтарский и 
Аптекарский приказы и Приказ Казенного Двора и Большой Казны; дей-
ствительно, видно, что князь Иван Черкасский сидел на Казенном Дворе и 
у Большой Казны в 1628, 1630-1637, 1639-1641гг.; в Иноземском приказе - в 
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1628, 1630-1635, 1637 гг.; в Аптекарском - в 1630-1633гг.; а в Стрелецком - в 
1628, 1630-1635, 1637, 1639гг.

Эти хронологические указания источников не могут, однако, ни слу-
жить для определения того, когда началась служба князя Ивана Борисовича 
в каждом из названных приказов (Рейтарский приказ ещё не существовал), 
ни дать повод выводить из существования в них перерывов заключение о 
существовании таких же перерывов и в службе его. Скорее, однако, следует 
думать, что князь Черкасский ведал Стрелецким приказом и приказами, со-
единенными с ним, начиная со времени около 1624 года и почти до самой 
своей смерти с единственным перерывом в 1638 году. Именно в этом году, 
1 апреля, Царь указал князю Ивану Борисовичу быть на своей береговой 
службе в Туле для прихода крымских и ногайских людей; ожидали боль-
шого набега татар и, чтобы устранить лишнюю причину замешательств в 
военных действиях, Государь указал всем воеводам быть «без мест» и пи-
сать к нему должен был один князь Черкасский «с товарищи», который был 
поставлен в положение главнокомандующего всей рати. После 1618 года 
- это единственный случай, когда князю Ивану была указана служба вне 
Москвы. В то же время 1638 год – единственный год, под которым Стре-
лецкий приказ показан в ведении боярина Федора Ивановича Шереметева. 
17 сентября 1638 года указано было князя Ивана Борисовича «с товарищи» 
отпустить к Москве, где он немедленно опять вступил в управление и Стре-
лецким приказом, и приказом Казенного Двора, и Большой Казны.

В сведениях о службе князя Ивана, военной и гражданской, нельзя най-
ти положительных данных для суждения о том, насколько он был обязан 
своим выдающимся положением не знатности, богатству и родству с царем, 
а и своим личным достоинствам; точно также не видно, что помимо род-
ственного чувства привлекало к нему государя, а положение князя Черкас-
ского в кругу царского семейства, его значение при дворе и влияние на дела 
государства были действительно велики. Князь Иван Борисович принимал 
деятельное участие в выборе невест для царя и на обеих свадьбах царских 
(в 1624 и 1626гг.) был в тысяцких. Нечего уже и говорить о том, что на тор-
жественных обедах у царя и у патриарха по случаю больших праздников 
или радостных событий в царской семье или в честь иностранных послов; 
на торжественных царских выходах и приемах; во время «походов» царских 
на богомолье по монастырям - очень часто упоминается в разрядах имя кня-
зя Ивана Борисовича Черкасского. 

Князь Иван Борисович Черкасский был человеком тактичным и 
умным.С 1629 г. до самой смерти, последовавшей 4 апреля 1642г., он не-
прерывно оставался премьером в правительстве царя Михаила, управлял 
Большой казной и военными Иноземским и Стрелецким приказами, одно 



75

время также и Поместным; в качестве военного министра он лично руко-
водил в 1638 г. ремонтом южной оборонительной линии. Он же в эти годы 
вел внешние сношения, участвуя «в ответе» у иностранных послов и ведя 
с ними как доверенное лицо государя наиболее ответственные тайные пе-
реговоры.  В своих руках он, в сущности, сосредоточил все нити государ-
ственного механизма.  

(Действия Нижегородской губернской ученой архивной комиссии: Сб. 
статей, описей и документов. Н.-Новгород, 1909. Т. VIII. с. 65;

С. В. Бахрушин. Труды по источниковедению, историографии и исто-
рии России эпохи феодализма. М., 1987, с. 100.);

Козляков В. Михаил Федорович. М., 2004, с. 233-234).

Григорий (Сунчалей) Сунчалеевич Черкасский
(Ум. 15.10. 1672)

Кабардинский служилый князь, крупный русский государственный де-
ятель, стольник (1642), ближний боярин (1657), стольник (1642), ближний 
боярин (5.02.1657), наместник и воевода в Астрахани (1655-1666) и Цари-
цыне при царе Алексее Михайловиче. В отсутствие государя ведал Мо-
сквой. 

В 1640 году по ложному доносу царское правительство обвинило кня-
зей Черкасских «в воровсте и измене». Князья Будачей и Мучал Сунчале-
евичи Черкасские - старшие братья Сунчалея, были вызваны из Терского 
города в Москву, где их арестовали и отправили в заключение в Вологду и 
Углич. 

Их мать Желегоша (Жылэгуашэ) вместе с младшим сыном Сунчалеем 
была сослана в Астрахань. В ссылке Сунчалей Черкасский провел два года. 
В апреле 1642 года князья Будачей и Муцал Черкасские были освобожде-
ны из заключения и доставлены в Москву, где им было объявлено царское 
прощение. В августе 1642 года по ходатайству своего старшего брата Му-
чала Черкасского его мать Желегоша и младший брат Сунчалей были воз-
вращены из астраханской ссылки в Терский город. В том же 1642 году по 
ходатайству своего старшего брата Муцала Черкасского Сунчалей выехал 
из Терского города в Москву, где поступил на царскую службу. В русской 
столице Сунчалей Черкасский принял православную веру под именем Гри-
гория и получил чин царского стольника.

До 1664 года служба князя Григория Сунчалеевича Черкасского была 
только придворной и проходила в непосредственной близости к царской 
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особ.
В 1655 году князь Григорий Сунчалеевич Черкасский был отправлен 

царем Алексеем Михайловичем первым воеводой к «горским черкасам» и 
астраханским татарам.

5 февраля 1657 года князь Григорий Черкасский был пожалован в бо-
яре. С этих пор он занимал среди бояр одно из первых мест и пользовал-
ся доверием самого царя Алексея Михайловича. В отсутствие самого царя 
боярин Григорий Черкасский был оставлен «Москву ведать». В Боярской 
думе князь Григорий Сунчалеевич Черкасский с 1657 по 1666 год «сидел» 
вторым после своего троюродного дяди, боярина князя Якова Куденетовича 
Черкасского.

В июне 1660 года царь Алексей Михайлович отправил боярина князя 
Григория Сунчалеевича Черкасского первым воеводой в Астрахань, его по-
мощниками стали князья Волынский и Дашков. На посту астраханского во-
еводы князь Григорий Черкасский стал посредником между русским прави-
тельством и народами Северного Кавказа.

По прямому запросу Оружейной палаты князь Григорий Черкасский от-
правил из Астрахани в Москву группу кабардинских оружейных мастеров 
(Калибад, Бад и др.). 

За активную деятельность в Астрахани боярин князь Григорий 
Сунчалеевич Черкасский получил в награду от царя «золотой».

Из Астрахани князь Григорий Сунчалеевич Черкасский был переведен 
на воеводство в Царицын, где руководил строительством укреплений, так 
как город находился на южной границе Русского государства с Крымским 
ханством.

В октябре 1672 года кабардинский князь Григорий Сунчалеевич Черкас-
ский был убит у себя в имении одним из своих узденей (дворян).

(Мальбахов Б. «Кабарда на этапах политической истории (середина 
XVI - первая половина XIX века)», М, 2002г.; 

Мальбахов Б. и Эльмесов А. «Средневековая Кабарда», Нальчик, 1994).

Михаил Яковлевич Черкасский, князь
(Ум. 28 .06. 1712)

Стольник (1680), боярин (1682) и ближний боярин (1684), воевода в Ве-
ликом Новгороде (1685) и Тобольске (1697), старший сын талантливого во-
еводы и боярина князя Якова Куденетовича Черкасского (ум. 1666). 

Управлял Сибирью. Строитель в Московском Новоспасском монастыре 
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церкви Николы Чудотворца и больницы при ней (1676). 
В 1680 году князь Михаил Черкасский был назначен стольником к 8-лет-

нему царевичу Петру Алексеевичу. Неотлучное нахождение при будущем царе 
сыграло в жизни Михаила Яковлевича огромную роль. Пользовался полным 
доверием и большим уважением со стороны самого Петра Алексеевича и его 
ближайшего окружения. В 1682 году после воцарения братьев Петра и Ивана 
Алексеевичей,  Михаил Черкасский получил боярство, а в 1684 году стал ближ-
ним боярином. В 1685 году князь Михаил Черкасский был назначен воеводой 
в Великий Новгород. В 1697 году молодой царь Петр Алексеевич назначил 
своего ближнего боярина князя Михаила Яковлевича Черкасского воеводой в 
Тобольск. В помощники для управления и освоения Сибирского края был ему 
придан в «товарищи» его собственный старший сын Петр Михайлович Чер-
касский. Князь Михаил Черкасский вместе с сыном по прибытии в Тобольск 
принялся изыскивать руды, строить железоплавильные и орудийные заводы, 
прокладывать дороги и строить населенные пункты. Русская армия и флот ста-
ли получать из Сибири орудия, отливавшиеся к этому времени по науке (по 
чертежам). Сибирь стала пополнять казну драгоценными металлами, а также 
направлять в центр богатое сырье. Царь с похвалой отзывался о деятельности 
боярина Михаила Черкасского и его помощника, стольника Петра Михайлови-
ча Черкасского.

В сентябре 1701 года в Тобольске скончался старший сын Михаила 
Яковлевича Черкасского, Петр Михайлович. В следующем 1702 году на его 
место был отправлен младший сын Михаила Яковлевича, стольник Алек-
сей Михайлович Черкасский. 

Русская армия продолжала регулярно получать из Сибири вооружение, 
боеприпасы, а казна - золото, серебро и другие драгоценные металлы, так-
же поставлялись пушнина и корабельный лес.

По заданию царя Петра Алексеевича Михаил Яковлевич Черкасский 
углублял и расширял работы по освоению сибирских просторов: строятся 
города с каменными зданиями, кирпичные заводы, соляные копи, лесопла-
вильные заводы. В Сибирь направляются мастеровые и служилые люди.

Отец и сын, Михаил и Алексей Черкасские, сыграли большую роль в 
становлении и укреплении русской армии и государства. 

Вот строки из одного из посланий царя Петра I в Сибирь с благодарно-
стью в адрес Черкасских: 

«…За приумножение и неусыпное исполнение государственных дел, 
приумножение денежных доходов и хлебных запасов, беспристрастное и 
бескорыстное управление, учреждение железных заводов для отливки пу-
шек, мортир, гаубиц, за делание в Тобольске фузей, тесаков и других ору-
дий, необходимых к обороне не только Сибирского, но и Московского и про-
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чих государств, подвластных великому государю, а также за отыскание 
в Сибири селитры и за верность и усердие в службе в самом Тобольске…».

В 1710 году Михаил Яковлевич и его сын Алексей Михайлович Черкас-
ские вернулись из Сибири. 

(Мальбахов Б. и Эльмесов А. «Средневековая Кабарда», Нальчик, 1994 
г. с. 183, 184, 185).

Каспулат Муцалович Черкасский (Каспулат-мурза)
(Ум. 1681)

Князь Черкасский (1661-1681), старший сын и преемник князя Муцала 
Сунчалеевича Черкасского (ум. 1661). 

Крупный русский военный и государственный деятель второй полови-
ны XVII века.

Каспулат впервые упоминается в апреле 1648 года, когда он вместе со 
своим отцом Муцалом Черкасским прибыл в Москву, где был принят на 
аудиенции царем Алексеем Михайловичем. Муцал и Каспулат Черкасские 
получили богатые царские подарки. Муцал Черкасский получил «кубок сере-
брян золочен, шуба атлас золотной на соболях, шапка лисья, сорок соболей, 
денег 50 рублев». Каспулат-мурза - «кубок серебрян золочен, шуба атлас 
золотной на соболях, шапка лисья, 40 соболей, денег 30 рублев».

В 1651 году Каспулат вместе с младшим братом Кантемиром в составе 
отряда из кабардинцев, казаков, ингушей, чеченцев и ногайцев под коман-
дованием своего отца Муцала Черкасского участвовал в обороне Сунжен-
ского острога, осаждённого дагестанцами.

В 1661 году после смерти князя Муцала Сунчалеевича Черкасского его 
старший сын Каспулат получил от царя Алексея Михайловича «жалован-
ную грамоту на княжение над нерусскими населением Терского города». 

В жалованной грамоте было написано: 
« Каспулат-мурзе князю Муцалу сыну Черкасскому за службу деда его 

Сунчалея, дяди Шолоха и отца князя Муцала, велел быть ему князем над 
окочанами и черкасами в Терском городе и судить их, в ратном строении и 
во всех делах и ходить на царскую службу во все походы».

В 1662 году князь Каспулат Муцалович Черкасский со своим полком 
прибыл из Терского города на помощь донским казакам, воевавшим с крым-
скими татарами и ногайцами. Под командованием Касбулата находились 
кабардинские уздени, терские и гребенские казаки.

По описанию одного из современников, Каспулат Черкасский был ещё 
молодой красивый человек, с кавказским типом лица, с умными сверкаю-
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щими глазами, с усами и бородой, подстриженными на татарский манер. 
Он был богат, имел большие улусы и пользовался значительным весом в 
Астрахани.

Касбулат Муцалович Черкасский пользовался авторитетом среди кня-
зей и мурз Северного Кавказа, а также терских и астраханских воевод. Его 
хорошо знали не только на Кавказе, Астрахани и Дону, но и в Москве. 

В 1668-1669гг. по инициативе князя Касбулата Черкасского русское пра-
вительство перенесло Терский город на новое место по названием Копань.

Касбулат Муцалович Черкасский был хорошо знаком с донскими каза-
ками, с которыми он участвовал во многих походах и боях. Известна ста-
ринная донская песня о Касбулате удалом.

В 1667-1671гг. на юге Русского государства происходило мощное народ-
ное восстание под предводительством донского казацкого атамана Степана 
Тимофеевича Разина. Степан Разин был хорошо знаком с самим Касбулатом 
Черкасским и его дядей - воеводой астраханским, боярином князем Григорием 
Сунчалеевичем Черкасским. Ещё в 1659 году Касбулат Черкасский и Степан 
Разин с дипломатической миссией посещали калмыцких тайшей, ведя с ними 
переговоры о совместном походе против крымских татар и ногайцев.

Князь Касбулат Муцалович Черкасский участвовал в подавлении казац-
ко-крестьянских выступлений на юге Русского царства. В 1671 году царская 
армия под командованием боярина Ивана Богдановича Милославского оса-
дила Астрахань, куда отступили остатки повстанческих отрядов, разбитые 
в битве под Симбирском. Во главе мятежников находился атаман Федор 
Шелудяк - соратник Степана Разина. Князь Касбулат Черкасский с кабар-
динцами, терскими и гребенскими казаками выступил из Терского города 
на помощь главному воеводе, боярину Ивану Богдановичу Милославскому, 
осадившему Астрахань. В ноябре 1671 года по распоряжению князя Касбу-
лата Черкасского терские и гребенские казаки вызвали Федора Шелудяка 
из осаждённого города на переговоры. Федор Шелудяк был предательски 
схвачен во время переговоров. На следующий день после пленения атамана 
Федора Шелудяка Астрахань капитулировала и сдалась царской армии.

В 1672 году калмыцкий тайша Аюка - родственник и союзник Касбулата 
Черкасского, прошел через Кабарду и разгромил Малую Ногайскую Орду 
(Казиев улус) в верховьях Кубани, захватив большое количество пленных 
и скота. В ответ ногайские мурзы совершили нападение на кабардинские 
владения и умертвили Кантемира - младшего брат князя Касбулата Черкас-
ского. Тогда Касбулат Черкасский призвал к себе на помощь калмыцкого 
тайшу Аюку и вместе с терскими казаками опустошил владения своих про-
тивников. В конце 1674 года Касбулат Черкасский со своими подданными 
вынужден был переселиться из Кабарды на правый берег Терека, в окрест-
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ности Терского города.
Летом 1674 года по царскому приказу князь Касбулат Муцалович Чер-

касский совершил поход на крымские улусы и под турецкую крепость Азов. 
Вначале Касбулат отправился в калмыцкие кочевья, где встретился и до-
говорился с Аюкой, который передал ему 7-тысячный калмыцкий отряд. В 
августе Касбулат Черкасский прибыл в Черкасск, где договрился о совмест-
ных действиях с атаманом донских казаков Корнилой Яковлевым. Объ-
единенный отряд (150 кабардинцев, 5000 калмыков, 3000 русских ратных 
людей и донских казаков) под предводительством князя Касбулата Черкас-
ского двинулся в поход на крымские владения. 1 сентября 1674 года в бою 
под Азовом союзники разгромили полуторатысячный турецкий отряд, за-
хватив много лошадей и скота.

Осенью 1674 году князь Касбулат Муцалович Черкасский прервал 
крымский пход и отправился в Кабарду, где началось восстание. Верховный 
князь Большой Кабарды Мисост-мурза Казыев перешел на сторону крым-
ского хана и принял решение переселиться со всеми своими поддаными 
из Пятигорья за р. Кубань. Мисост-мурза разорил владения Касбулата Чер-
касского и вместе со своими людьми отправился на новые места прожива-
ния. Касбулат Черкасский с кабардинской дружиной и калмыцким войском 
отправился в погоню за отступающими мятежниками, настиг их и вернул 
на старые места проживания. Верховный князь Мисост-мурза Казыев вы-
нужден был вернуться в Пятигорье, отказаться от связей с крымским ханом 
и принести «шерсть» (присягу) на верность русскому царю. В июне 1675 
года по царскому приказу князь Касбулат Муцалович Черкасский прибыл 
из Кабарды в Москву, где был принят в Посольском приказе. Русское пра-
вительство обсудило с князем Касбулатом план новой военной кампании 
против Крымского ханства.

В августе 1675 года Касбулат Черкасский с небольшим отрядом (до 800 
чел.) прибыл в Запорожскую Сечь, где вступил в переговоры со знаменитым 
запорожским атаманом Иваном Серко. Касбулат и Серко договорились о 
проведении совместной военной операции против крымских татар. 23 сен-
тября объединённые отряды кабардинцев, калмыков и запорожских казаков 
перешли Сиваш (Гнилое море) и разорили внутренние крымские улусы, за-
хватив большое количество пленников. В конце сентября союзники верну-
лись из Крыма в Запорожье, разгромив под Перекопом татарское войско. 
За этот поход на Крым князь Касбулат Муцалович Черкасский получил в 
награду от царя Алексея Михайловича «шапку бархат с петли да фаразею 
брахатную золотую на соболях с аламы, нанизанные жемчугом».

В правление нового царя Федора Алексеевича кабардинский князь Кас-
булат Черкасский участвовал в русско-турецкой войне (1676-1681). Вначале 
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по поручению русского правительства Касбулат вел переговоры с калмыц-
ким ханом Аюкой о совместном выступлении против Крымского ханства. 
Затем Касбулат Черкасский, действовавший по инструкциям Казанского 
приказа, отправил трех своих узденей с посольством к крымскому хану Му-
рад Гераю в Бахчисарай.

В августе 1679 года по царскому указу князь Касбулат Муцалович Чер-
касский со своим полком был отправлен на сторожевую службу под Чугуев 
и Харьков. Касбулат Черкасский разгромил татарское войско в бою в сте-
пях, на реке Береклейке.

В ноябре 1679 года князь Касбулат Черкасский с кабардинцами и союз-
ными калмыками был отправлен на Украину, где охранял переправы через 
реку Днепр. В 1680 году в окрестностях Терского города князь Касбулат 
Черкасский встретился с Батыршей, послом крымского хана Мурад Герая, 
направленным в ответ на его посольство в Крым. Батырша сообщил, что 
турецкий султан приказал крымскому хану отправить посла в Терки для 
переговоров с князем Касбулатом Черкасским - доверенным лицом рус-
ского правительства, и через него передать в Москву о желании заключить 
мирный договор. В следующем 1681 году после длительных и непростых 
переговоров было заключено 20-летнее перемирие с Османской империей 
и Крымским ханством.

Князь Касбулат Муцалович Черкасский, сделал много для расширения 
и укрепления отношений Русского царства с горскими народами Северного 
Кавказа. 

(Мальбахов Б. и Эльмесов А. «Средневековая Кабарда», Нальчик, Изда-
тельство «Эльбрус», 1994;

Казаков.А. Адыги (черкесы) на российской военной службе. Воеводы и 
офицеры, 2010, с. 281-282).

Михаил Алегукович Черкасский
(Ум. 30.11.1721)

Князь, боярин времён Петра I, любимый народом и государем. Сын 
кабардинского князя Алегуко Сунчалеевича Черкасского и внук служило-
го князя Сунчалея Канклычевича Черкасского. Стольник (1668), воевода 
в Великом Новгороде (1674-1675), боярин (1678), воевода Казани (1681), 
наместник Казанский и Ярославский (1682). Выехал на службу в 1664. В 
период борьбы Петра I со своей сестрой Софьей за престол – верный сто-
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ронник молодого царя и становится одним из его любимцев. 
14.12.1695 выдвинут на пост первого «российского генералиссиму-

са», но по состоянию здоровья высказался в пользу приемного сына А. С. 
Шеина. Вернувшись из первой заграничной поездки (авг.1698), Петр I, вви-
ду особого уважения, не обрезал бороды только у Михаила Алегуковича и 
боярина Т. Н. Стрешнева. 

«Сидел в Расправной Палате» (1702–1705), был назначен воеводой в 
Москве (1707)». 

Кабардинский князь Михаил Алегукович Черкасский выехал на службу 
в Москву в 1664 году. В 1668 году был пожалован в стольники. В 1674 году 
(20 декабря) князь Михаил Черкасский был назначен воеводой в Новгороде 
с титулом наместника Ярославского (для дипломатических сношений). В 
конце 1677 или в начале 1678 года он уже значится в боярах и на первой не-
деле Великого поста в 1678 году показан первым из бояр «у действа» и Со-
борной церкви Успения Пресвятыя Богородицы. В том же году он назначен 
первым воеводой большого полка у Киева против турок; он энергично при-
нялся за укрепление Киева, построил в окрестностях несколько крепостец, 
навёл через Днепр мост «на стругах»; турки, узнав о готовящемся им отпо-
ре, не двинулись на Киев и вскоре заключили мир. За укрепление Киева Го-
сударь пожаловал Черкасского: послал ему навстречу стольника и «изволил 
спрашивать о здоровье и за службы жаловал своим милостивым словом».

В августе того же года при дипломатических сношениях ему велено пи-
саться наместником Казанским; 30 сентября Черкасский был уже в Москве 
«у руки Государевой» и снова жалован милостивым словом, а, уезжая из 
Москвы, Государь оставил его в Москве первым из бояр. 

В 1679 году Черкасский был воеводой в полку в Переяславле, затем был 
воеводой в Казани, а по заключении в 1681 году перемирия на двадцать лет 
с турками и крымскими татарами, за заслуги свои во время войны с ними 
получил 1 апреля 1682 года из поместья в вотчину 500 четвертей в Москов-
ском, Суздальском и Луховском уездах. В этом же году он был назначен 
членом Государевой Думы и подписал «Соборное деяние об уничтожении 
случаев и местничества».

Во время Стрелецкого бунта рисковал собственной жизнью, чтобы 
спасти своего личного врага боярина А. С. Матвеева - сначала уговаривал 
стрельцов, а затем, видя, что убеждения не действуют, силой вырвал его из 
их рук. Насколько велико было его влияние при дворе видно уже из того, 
что с ним приходилось считаться даже таким лицам, как временщик князь 
В. В. Голицын; в письмах этого последнего к Шакловитому ясна тревога, 
боязнь перед всё возрастающим значением князя Черкасского. В «Дворцо-
вых Разрядах» этого времени имя князя Михаила Алегуковича встречается 
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исключительно на первых местах, и он осыпается царскими милостями.
С воцарением Петра I роль и значение Черкасского возрастает, как вид-

ного и деятельного члена партии царицы Наталии Кирилловны. Во время 
поездки Государя в Воронеж, Черкасский оставлен был первым в Москве и 
ему поручено «ведать все государевы дела»; он принимал деятельное уча-
стие в следственной комиссии о Стрелецком бунте. Для Азовского похода 
Черкасский на собственные средства построил корабль и Пётр в одном из 
писем даёт об этом корабле отзыв как об одном из самых лучших.

Популярность князя Михаила Алегуковича в это время была так велика, 
что в 1700 году какой-то «книгописец» Гришка Талицкий составил письмо, 
в котором называл Петра антихристом и «приказывал народу отступить от 
него… и чтобы выбрали в правительство боярина князя М. А. Черкасско-
го, для того, что он человек добрый». В том же году был сформирован от-
дельный полк из «школьников всех школ» и во главе его был поставлен 
князь Михаил Алегукович. Во время своих отлучек из Москвы, что в это 
время случалось очень часто, Пётр почти всегда оставлял своим заместите-
лем князя Черкасского, вёл с ним деятельную переписку, сообщал о своих 
победах и в письмах ко многим из своих сподвижников приказывал «ис-
правлять, не описываяся, всё, о чём станет говорить господин Черкасский». 
С 1702 по 1705 год Черкасский «сидел в Расправной палате». В 1707 году 
он был назначен воеводой в Москве, где скорее можно было ожидать Карла 
XII, а «товарищей ему прибрать по воле своей, кого и сколько похочет». Год 
смерти князя М. А. Черкасского в точности не известен, по одним сведе-
ниям он умер 30 ноября 1721 года, по другим, более достоверным - в 1712 
году. Современники дали ему самую лестную характеристику; 

«Он отличался степенностью, приличной его пожилым летам… и своей 
честностью, непорочной жизнью… заслужил всеобщую любовь».

 
(Русский биографический словарь: В 25 т./под наблюдением А. А. По-

ловцова. 1896-1918).

 
                                       Бековичи-Черкасские

Эта ветвь ведет начало от князя Александра Бековича-Черкасского (до 
крещения Давлет-Гирей), убитого во время несчастного Хивинского похода 
в 1716г. Александр Бекович-Черкасский (до принятия православия - Дев-
лет-Гирей-мурза, умер 1717) - потомок кабардинских князей, капитан Пре-
ображенского полка, руководитель военного похода в Хивинское ханство 
1714-1717гг., из которого не вернулся. Александр Бекович-Черкасский вел 
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своё происхождение от верховного князя-валия Большой Кабарды Казы 
Пшеапшокова (ум. 1615). Бекмурза Джамбулатов, внук Казы Пшеапшоко-
ва, оставил после себя шесть сыновей: Татархана, Шевлоха, Девлет-Гирея, 
Батоко, Кайсина и Эльмурзу. По своему отцу они назывались Бекмурзины-
ми, а затем и Бековичами. В русских документах детей Бекмурзы называли 
Бековы. Александр Черкасский и два его брата детьми содержались в доме 
князя Бориса Алексеевича Голицына, воспитывались вместе с его сыновья-
ми. Из дневника И. Г. Корба, секретаря посольства императора Леопольда I 
к Петру I в 1698-1699гг.

«…Князь Б. А. Голицын, с целью блеснуть своим гостеприимством, 
приказал двум своим сыновьям прислуживать Господину Архиепископу 
(д’Артуа) и Господину Послу, к ним присоединил молодого Черкесского 
князя, недавно еще похищенного тайно у своих родителей, князей Черкес-
ских, татар, и окрещенного».

В 1707 году был направлен за границу для обучения морскому делу. 
По возвращении поступил на военную службу в Преображенский полк.
2 июня 1714 года Пётр I издает указ «О посылке преображенского полка 

капитан поручика кн. Алекс. Бековича-Черкасского для отыскания устьев 
реки Дарьи…».

К этому времени сведения о среднеазиатских государствах, географии 
региона, маршрутах в Индию в России были крайне отрывочны и фрагмен-
тарны.

Одной из причин экспедиции считают легенду, что якобы в Амударье 
имеются богатые золотые пески, и хивинцы, дабы скрыть это, с помощью 
специальной дамбы отвели течение реки в Аральское море. Полагалось, 
что течение легко можно будет восстановить и потом получить доступ к 
месторождениям золота.

14 февраля 1716 года Пётр I вручил Бековичу лично им написанную 
следующую инструкцию:

,, Исследовать прежнее течение Амударьи и, если возможно, опять 
обратить ее в старое русло;

-Склонить хивинского хана в подданство;
-На пути к Хиве и особенно при устье Амударьи устроить, где нужно, 

крепости;
-Утвердившись там, вступить в сношения с бухарским ханом, склоняя 

и его к подданству;
-Отправить из Хивы, под видом купца, поручика Кожина в Индостан 

для проложения торгового пути, а другого искусного офицера в Эркет для 
разыскания золотых руд,,

В распоряжение Бековичу давалось 4000 регулярных войск, 2000 
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яицких и гребенских казаков и 100 драгун; кроме того, в экспедицию 
вошли несколько морских офицеров, 2 инженера и 2 купца.

Большая часть 1716 года прошла в приготовлениях, которые 
производились в Астрахани. Здесь Бекович побывал еще в 1715 году и 
исследовал берега моря; результатом явилась первая карта Каспийского 
моря, составленная им, за что он был произведен в капитаны гвардии.

В сентябре 1716 года Бекович выступил из Астрахани в Каспийское 
море и имел остановки у мыса Тюк-Карагана, в заливе Александровском 
и у урочища Красные воды; везде были оставлены отряды для постройки 
крепостей. У урочища Красные воды Бекович рассчитывал найти прежнее 
устье Амударьи, отсюда же он послал двух послов (которые не вернулись) 
в Хиву, а сам поехал обратно в Астрахань. Набрав новые войска, численно-
стью превосходившие первые, весной 1717 года он направился по суше в 
Хиву.

Через некоторое время стало известно, что Бекович погиб со всем сво-
им отрядом. Вестником гибели был яицкий казак Ахметов, с несколькими 
другими спасшийся от плена.

Они рассказывали: выйдя из Астрахани, Бекович пошел к Гурьеву, да-
лее переправился через реку Эмбу и на пятый день пути получил от Петра 
повеление послать через Персию в Индию надежного человека, знакомого 
с туземным языком, для разведок о способах торговли и добывания золота. 
Бекович отправил мурзу - майора Тевкелева, но он был арестован в Астраба-
те (спустя долгое время, благодаря посредничеству российского посла при 
персидском дворе, Волынского, был освобожден). По отправлению Тевке-
лева, Бекович продолжал путь около месяца и был от Хивы на расстоянии 
не более 120 верст, у урочища Карагач - как раз в этом месте, по легенде, 
находилась плотина, запрудившая воду старого русла Амударьи.

Здесь их встретил хивинский хан с 24 000 войска, но после трехднев-
ного боя был отброшен и не мог уже помешать дальнейшему движению к 
Хиве. Тогда хан отправил послов с мирными предложениями и приглаше-
нием Бековича в Хиву для окончательных переговоров.

Бекович прибыл с отрядом в 500 человек, оставив начальником над 
остальным войском майора Франкенбека. В то же время хан стал уверять 
Бековича, что для того, чтобы хивинцы могли прокормить все прибывшие 
русские войска, их необходимо расставить отрядами в пяти разных горо-
дах. Согласившись с предложением, Бекович заставил Франкенбека, дваж-
ды отказавшегося исполнить его волю, разделить всё войско на 5 отрядов 
и отправить их в указанные города. Когда отряды отошли на значительное 
расстояние от Хивы, хивинцы внезапно напали на отряд Бековича и унич-
тожили его. Также поступили они и с остальными отрядами, из которых 
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только очень немногим удалось спастись.
Голову Бековича хивинский хан отправил в дар бухарскому хану. Его 

гибель вошла в поговорку («пропал как Бекович»).
Считалось, что непосредственно на отряд самого Бековича напали 

туркмены из племени йомутов (йомудов). Когда в 1873 году генерал-
губернатор Туркестанского края Кауфман приказал генерал-майору 
Головачёву совершить карательный рейд на отказывающееся принять 
русское подданство племя и уничтожить их кочевья, общественное мнение 
в России восприняло это событие в том числе и как месть за Бековича.

(Веселовский Н. И. Очерк историко-географических сведений о Хивин-
ском ханстве от древнейших времен до настоящего времени. - СПб., 1877. 
- с. 158-182;

Берг Л. С. Первые русские карты Каспийского моря//Известия АН 
СССР, серия география и геофизика, 1940, № 2. - с. 160-165;

Княжецкая Е. А. Судьба одной карты (о географе А. Бековиче-
Черкасском)/Е. А. Княжецкая; предисл. Б.А. Федоровича. - М, 1964. - с. 29-
32;

Федчина В. Н. Как создавалась карта Средней Азии. - М, 1967. - с. 48-
52; 

Лебедев Д. М., Есаков В. А. Русские географические открытия и иссле-
дования с древних времён до 1917 года. - М, 1971. - с. 156-157).

Алегуковичи-Черкасские

Род Черкасских продолжил князь Алегуко Сунчалеевич, имевший сына 
Михаила, боярина. Тот оставил трех сыновей: Андрея, Василия и Бориса. 
Сын последнего, Петр Борисович (умер в 1768г.), при императрице 
Елизавете генерал-поручик и московский губернатор, оставил службу при 
Петре III с чином генерал-аншефа. 

(Максидов А. Родословная кабардинских князей Черкасских 1460-2003//
Генеалогия Северного Кавказа № 7 2003 г.;

Долгоруков П. В. Российская родословная книга. - СПб.: Тип-я Э. Вейма-
ра, 1855. - т. 2. - с. 36;

История родов русского дворянства: В 2 кн./авт.-сост. П. Н. Пе-
тров. - М., 1991. - т. 1. - с. 410-412).
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Куденетовичи-Черкасские

Мурза Урусскан, во св. крещении Яков Куденетович, оставил сына Ми-
хаила Яковлевича, служившего сибирским губернатором. Он имел двух сы-
новей: Петра (умер в 1701г.) и Алексея, который при Елизавете Петровне 
служил канцлером Российской империи. Он был последним из Черкасских. 

Князь Алексей Михайлович Черкасский
(1680-1742)

Канцлер Российской империи (1741-
1742), один из богатейших вельмож России, 
последний в старшей линии рода Черкасских. 
Свое детство и юность до двадцати одного года 
князь Алексей Михайлович провел в Москве. 
В 1702 году, будучи ближним стольником, 
определён в помощники к своему отцу 
(Михаилу Яковлевичу), тобольскому воеводе, 
при котором служил 10 лет, а в 1714 году 
вызван в Петербург и назначен членом 
комиссии городских строений. В 1715-1719гг. 
надзирал в Петербурге за производством 
архитектурных и хозяйственных работ. В 1719 
году Черкасский, как человек честный и 

неподкупный, был назначен Сибирским губернатором; в 1724 году получил 
чин статского советника, в 1726 г. сделан сенатором, а через год пожалован 
в тайные советники. Во время избрания на русский престол Анны 
Иоанновны (1730) Черкасский, богатейший по количеству душ помещик 
в России, руководил партией дворян, восставших против верховников, за 
что потом сделан одним из трёх кабинет-министров. Был другом фаворита 
императрицы Э. Бирона, поддерживал его курс политики, однако подение 
временщика не отразилось на его положение.

В ноябре 1740 года назначен великим канцлером. Сохранил своё по-
ложение и после воцарения Елизаветы Петровны. Как кабинет-министр, он 
подписал торговый договор с Англией (1734), а в звании канцлера - два 
трактата: с прусским двором (1740) и с английским (1741).

В конце октября 1742 года, по приезде в Москву на торжество корона-
ции Елисаветы Петровны, Черкасский заболел ревматизмом. Императри-
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ца сама навестила больного на другой же день, но вскоре семейная непри-
ятность очень тяжело повлияла на его здоровье, 4 ноября с ним случился 
третий апоплексический удар, и он скончался. Черкасский был похоронен 
в Высочайшем присутствии под Знаменской церковью Московского Ново-
спасского монастыря.

По отзыву историка М. М. Щербатова, Черкасский «человек молчали-
вый, тихий, коего разум никогда в великих чинах не блистал, повсюду являл 
осторожность». Черкасский тем не менее выказал себя настолько чест-
ным и неподкупным, а главное стойким защитником интересов России, что 
эти достоинства признавали в нем не только друзья его англичане, но и по-
литические противники французы.

(Ф.- В. Берхгольц. Дневник 1721-1725/Пер. с нем. И. Ф. Аммона. - М., 
1902.- Ч. 1. - с. 156;

Максидов А. Родословная кабардинских князей Черкасских 1460-2003// 
Генеалогия Северного Кавказа № 7 2003 г.;

Долгоруков П. В. Российская родословная книга. - СПб.: Тип-я Э. Вейма-
ра, 1855. - т. 2. - с. 36;

История родов русского дворянства: В 2 кн./авт.-сост. П. Н. Пе-
тров. - М.: Современник; Лексика, 1991. - т. 1. - с. 410-412).

Ахамашуковы-Черкасские

Иван Ахамашуков-Черкасский, служивший воеводой в казанском похо-
де 1544г. и в ливонском 1588г. 

Иван Амашук (Маашук Кануков, Амашик, Иван Ахамашук Черкасский) 
(умер около 1564) - «черкаский» (кабардинский) новокрещëный князь; брат 
жены османского султана Сулеймана I - Махидевран Султан.

После взятия Казани в Москву явился бесланеевский («черкесский)» 
князь Маашук Кануков с товарищами и просил «чтобы их пожаловал госу-
дарь, вступился в них, а их з землями взял к себе в холопи, а от крымского 
царя оборонил». 

Был с ласкою принят Иоа́нном IV Васи́льевичем и служил Русскому 
царству. Принял крещение, получив имя Иван. Разряды свидетельствуют, 
что князья Маашук Кануков и Сибок Кансауков (в крещении Василий) в 
1558г. находились на службе в Вышегороде (теперь Псковская область).

Участник Ливонской войны (1558-1583). С началом боевых действий в 
1558 в Ливонии в составе передового полка ходил «с братьею» на «ливон-
ских немцев». Как видно из разрядной книги, татар и черкас не допускали в 
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большой полк, но во всех других местах войска они преобладали, правда, в 
сопровождении бояр русского происхождения. 

Князь Иван Амашук (Маашук) во главе передового полка был направлен 
в Псков и оттуда предпринял наступление к городу Раковору (теперь Ракве-
ре, Эстония). 

В результате успешной военной кампании в этот период восточная 
часть Эстонии была присоединена к России.

Участвовал в войнах с Крымским ханством.
В 1559 принял участие в походе царского войска «по крымским ве-

стем… ис Путивля» за Дедилов на рубеж р. Шиворона.
Удачные действия русский войск против Крыма и Турции в 1558-1559гг. 

со стороны Днепра и Дона под руководством Дм. Вишневецкого и Д. Ада-
шева способствовали обращению западных адыгов в Москву с просьбой, 
чтобы царь «дал бы им воеводу своего в Черкассы и велел бы их всех кре-
стити». В 1560г. «в Черкассы» был отправлен князь Вишневецкий с Ива-
ном Амашуком (Маашуком) и жанеевским князем Сибоком Кансауковым. 
Объединенные войска русских и адыгских князей в течение 1560-1561гг. 
осуществили ряд крупных набегов на Крым, что вызвало беспокойство в 
Турции и Литовском княжестве.

О последующей деятельности Маашука Канукова источники ничего не 
сообщают. Гораздо позже составленный во второй половине XVIII в. «Си-
нодик по убиенным во брани» сообщает о его смерти в борьбе с турками:

«Благоверному князю Амашуку Черкасскому, убиенному от нечестивых 
турков за православную веру, вечная память».

По-видимому, царь И. Грозный благоволил князю. В 1565 году Иосифо-
Волоцкий монастырь получил от царя вклад в сумме 30 рублей по Ивану 
Амашуку Черкасскому. 

(Славянская энциклопедия. Киевская Русь - Московия: в 2 т., т. 1 А-М;
Долгоруков П. В. Российская родословная книга. - СПб, 1855, т. 2, с. 36;
История родов русского дворянства: В 2 кн./авт.- сост. П. Н. Петров. 

- М, 1991. т. 1, с. 410-412 ). 
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Пётр Иванович Ахамашуков-Черкасский
(Ум. 1615)

Служилый кабардинский князь, дворянин московский и воевода, сын 
западно-черкесского князя Маашука (Ивана) Кансаукова.

В 1550-х годах из Стамбула в Москву приехал адыгский мурза (князь) 
Ага-Маашуков Черкасский, сын Маашука Кансаукова. 

Он поступил на русскую службу и принял православную веру под име-
нем Петра. В 1586 году в запланированном походе русской армии на Шве-
цию князь Петр Иванович Ахамашуков-Черкасский был назначен вторым 
воеводой полка правой руки (при Иване Васильевиче Годунове).

В апреле 1602 года князь Петр Иванович Ахамашуков-Черкасский, был 
назначен вторым воеводой передового полка на южной границе.

В 1614 году князь Петр Иванович Ахамашуков-Черкасский находился 
на воеводстве в Галиче, откуда был вызван в Москву и отправлен в Алатырь.

Был похоронен в Симоновском монастыре.
Единственный сын - стольник, воевода и окольничий князь Василий 

Петрович Ахамашуков-Черкасский (ум. 1652).

(Западно-адыгские Черкасские на российской службе;
Разрядная книга от 7067 (1559) до 7112 (1604) года).

Василий Петрович Ахамашуков-Черкасский
(Ум. 1652)

Стольник (1615), воевода и окольничий (1635), дипломат, единственный 
сын воеводы князя Петра Ивановича Ахамашукова-Черкасского (ум. 1615).

В 1614 году князь Василий Петрович Ахамашуков-Черкасский был на-
значен на воеводство в Воронеж. 

В 1615 году был пожалован в стольникии  и воеводы. 20 августа того 
же года князь В. П. Ахамашуков-Черкасский вместе с боярином Ф. И. Ше-
реметевым был отправлен царем в Псков «промышлять над королем и над 
немецкими людьми». Оттуда был направлен воеводой в Сибирь.

В 1616 году стольник князь Василий Петрович Ахамашуков-Черкасский 
присутствовал на приёме царем английского посольства. В 1617 году был 
отправлен вместе с князем Дмитрием Мамстрюковичем Черкасским по цар-
скому указу «промышлять над литовскими людьми» под Волоколамск. На-
ходясь с другими воеводами в «большом полку» под Можайском, Василий 
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Ахамашуков выиграл местнический спор с воеводой Иваном Колтовским.
Летом 1618 году польский королевич Владислав Ваза, претендовавший 

на русский царский трон, во главе войска двинулся вглубь России и, заняв 
города Дорогобуж и Вязьму, подступил к Можайску. 

Русское правительство отправило из Москвы в Можайск войско под ко-
мандованием стольников князей Дмитрий Мамстрюковича Черкасского и 
Василия Петровича Ахамашукова-Черкасского. 

В июле в боях под Можайском князь Д. М. Черкасский был ранен и от-
правлен в Москву. В 1619 году князь В. П. Ахамашуков-Черкасский часто 
посылался царем с различными поручениями к наместникам. Когда он вы-
ехал во Псков к боярину и наместнику Ф. И. Шереметеву, то ему было «ве-
лено передать государево жалование слово сказать и о здоровье спросить 
боярина Федора Ивановича Шереметева с товарищи».

В 1622-1623гг. князь В. П. Ахамашуков возглавил русское посольство 
на переговоры с Речью Посполитой. Мирные переговоры или «посольский 
съезд» происходили между Вязьмой и Дорогобужем, на реке Поляновка. 

В феврале 1624 года князь Василий Петрович Ахамашуков-Черкас-
ский был назначен воеводой в Псков. Здесь он решал многие важные во-
просы, связанные с русско-шведскими взаимоотношениями. В том же 1624 
году был переведен из Пскова на воеводство в Вязьму, где находился до 
конца 1627 года.

В сентябре 1629 - июле 1632 князь В. П. Ахамашуков-Черкасский на-
ходился на воеводстве в Двинской области и в Архангельске. 6 августа 1635 
года князь Василий Петрович Ахамашуков был пожалован из стольников в 
окольничие и вошел в состав Боярской думы. 

В 1642-1643гг.  окольничий князь Василий Петрович Ахамашуков-Чер-
касский находился на воеводстве во Пскове, где принимал датского коро-
левича Вальдемара. В августе 1644 года присутствовал на приёме царем 
«бухарских послов» и «черкесских князей».

Князь Василий Петрович Ахамашуков-Черкасский скончался, не оста-
вив после себя потомства. С его смертью пресекся княжеский род Ахама-
шуковых-Черкасских.

(Долгоруков П. В. Российская родословная книга. - СПб., 1855. - т. 2. - 
с. 36;

История родов русского дворянства: В 2 кн./авт.-сост. П. Н. Пе-
тров. - М.: 1991. - т. 1. - с. 410-412).
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Егуповы-Черкасские

Предок их, князь Чугуп Егупович Черкасский, выехал в Россию при 
Грозном и принял крещение с именем Ивана. Сын его, Никита Иванович, 
в 1633г. был воеводой в Томске. Род внесён в V часть родословной книги 
Калужской губернии.

Никита Иванович Егупов-Черкасский
(Ум. после 1634)

Русский государственный и военный деятель, стряпчий, стольник и 
воевода, единственный сын воеводы князя Ивана Егуповича Черкасского. 
Представитель кабардинского княжеского рода Черкасских.

В 1604 году стряпчий князь Никита Иванович Егупов-Черкасский чис-
лился в составе русской армии, отправленной в поход против самозванца 
Лжедмитрия. Упоминается в боярском списке 1606-1607гг.

В 1613 году после венчания на царство нового царя Михаила Фёдоровича 
князь Никита Иванович Егупов-Черкасский был был пожалован в 
стольники. В 1617 году стольник князь Н. И. Егупов-Черкасский был первым 
воеводой в Ливнах. В том же году запорожский гетман Пётр Конашевич 
Сагайдачный во главе казачьего войска осадил и взял штурмом крепость 
Ливны, перебив и взяв в плен большинство местных жителей. В плен попал 
первый ливенский воевода князь Н. И. Егупов-Черкасский, а его товарищ и 
второй воевода Пётр Данилов погибли в бою. В 1619-1629гг. князь Никита 
Иванович Егупов-Черкасский служил «стольником у государя» Михаила 
Фёдоровича. В 1626 году был назначен воеводой в Переяславль-Рязанский. 

В марте 1630 году по царскому указу князь Н. И. Егупов-Черкасский на-
ходился на «государевой службе в украинном разряде», где до октября 1630 
года был первым воеводой передового полка в Дедилове. 

В 1632-1634гг. находился на воеводстве в Томске.
Единственный сын - стольник и костромской воевода князь Михаил Ни-

китич Егупов-Черкасский.

(Долгоруков П. В. Российская родословная книга. - СПб, 1855, т. 2, с. 36;
История родов русского дворянства: В 2 кн./авт.-сост. П. Н. Петров. 

- М, 1991. т. 1, с. 410-412). 
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Черкесы на военной и государственной службе 
Российской Империи

Черкасский Пётр Борисович, князь
(Ум. 07.08.1768)

Генерал-аншеф (1763)
Первый генерал-черкес на русской военной службе

Потомок кабардинского служилого князя Михаила Алегуковича Чер-
касского. 

В 1718 году поступил на службу гардемарином. 
С 1721 года - унтер-лейтенант, с 1726 года - лейтенант.
В 1735 году участвовал в русско-турецкой войне (1735-1739гг.), во вре-

мя войны участвовал во взятии Бахчисарая и штурме крепости Гёзлёв (ныне 
- Евпатория). Был ранен.

С 1736 года-бригадир.
С 25 октября 1740 года – генерал-майор.
С 5 сентября 1753 года - генерал-поручик. 
В 1743 году назначен в Комиссию по рассмотрению «дела о подполков-

нике Иване Степанове Лопухине, отце и матери его и других, оказавшихся 
виновными в государственных преступлениях» («Лопухинское дело»).

В 1743 году - губернатор Новгорода.
В 1744-1760гг. - командир лейб-гвардии Конного полка. 
30 августа 1757 года награжден орденом «Св. Александра Невского».
В 1760-1762гг. - Московский генерал-губернатор.
17 апреля 1762 года вышел в отставку в чине генерал-аншефа в знак 
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протеста против заключенного Петром III договора о мире и дружбе с Фри-
дрихом II.

(Фото с сайта - www.fond-adygi.ru
Волков С. Генералитет Российской Империи (Энциклопедический словарь 

генералов и адмиралов от Петра I до Николая II), т. 2, с. 82, М, 2009, с. 704; 
Казаков А. «Адыги(черкесы) на российской военной службе. Воеводы и 

офицеры. Середина XVI - начало XX века» (Биографический справочник), 
Нальчик, 2006, с. 285-286;

Список военным генералам со времен Императора Петра I до Импера-
трицы Екатерины II, 1809, СПб, с. 54, 89).

Абаза Алексей Михайлович
(30.04.1853-1915)

Контр-адмирал (01.04.1901)

Происходил из абазинских узденей 1-ой степени, по-
селившихся в Молдавии. 

Родоначальник Илья Абаза (1655-1727), внук Абаза 
Мехмеда-паши, I-го Визиря Османской империи.

Родился в семье офицера.
Образование получил в Морском кадетском корпусе.
На военной службе находился с 1873 года юнкером, 

на Балтийском флоте.
Совершил учебный поход в Финском заливе на фре-

гате «Севастополь».
В 1873-1874гг. участвовал с средиземноморском походе на фрегате 

«Князь Пожарский».
В 1874-1879гг. совершил кругосветное плавание на корвете «Баян».
В 1875 году был произведен в гардемарины.
С 1876 года –мичман и флаг-офицер начальника отряда судов Тихого 

океана. В плаваньях находился на крейсере «Азия», фрегате «Минин», кли-
пере «Наездник», фрегате «Князь Пожарский».

С 1882 года служил на крейсере «Африка».
В 1883 году находился в походе на клипере «Соболь» в Татарском про-

ливе и за границей.
С 1885 года служил на фрегате «Дмитрий Донской» и яхте «Стрельня».
В 1886 году отбыл в Германию (г. Эльбинг) для организации проводки 

речными путями в Черное море трех миноносцев. 
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Командирован был морским ведомством для сопровождения главноу-
правляющего адмирала Шестакова в поездке по портам Восточной Сибири. 
По возвращении заведует катерами «Прибой» и «Светлана».

В 1887 году служит в компании на Балтике на яхте «Стрельня», миноно-
ске №139, крейсере «Азия» и фрегате «Генерал-адмирал».

С 1888 года служил на яхте «Стрельня».
С 1889 года адьютант в свите генерал-адмирала Великого князя Алек-

сея Александровича (1850-1908), посетил Черноморский флот, совершая 
выходы в море на пароходе «Эриклик» и эскадренном броненосце «Екате-
рина Вторая».

В 1892-1894гг. - старший офицер корвета «Витязь» и командир крейсе-
ра «Азия».

2 апреля 1895 года был произведен в капитаны I-го ранга и направлен 
во Францию для наблюдения за постройкой крейсера «Светлана» и коман-
довал им по 1899 год, одновременно - командир Гвардейского флотского 
экипажа.

6 мая 1902 года зачислен в свиту Е.И.В.
В 1902-1903гг. - помощник начальника министерства торгового море-

плавания и портов, одновременно командовал учебным отрядом Морского 
кадетского корпуса.

С 20 января 1903 года исполнял обязанности заместителя начальника 
министерства торгового мореплавания и портов.

10 октября того же года был назначен управляющим Особым комитетом 
по делам Дальнего Востока. Пользовался правом личного доклада Импе-
ратору Николаю II. Имел большое влияние на дипломатическую работу с 
Японией.

Осенью 1904 года с секретной миссией был направлен в Западную Ев-
ропу для организации закупки через третьих лиц семи южноамериканских 
крейсеров («Гарибальди», «Генерал Сан-Мартин», «Пуэйредон», «Генерал 
Бельграно» - в Аргентине и «О-Хиггинс», «Эсмеральдо», «Чакабуко» - в 
Чили) для ведения военных действий против Японии. Миссия закончилась 
провалом.

В июне 1905 года был отчислен от должности .
Был награжден орденами: 
«Св.Станислава» III ст. (1882) и «Восходящего солнца» (Япония-1876).

(Волков. Генералитет Российской Империи. (Энциклопедический сло-
варь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II), т. 1, м, 2009, с. 23;

Списки полковникам по старшинству на 1895г.;
Списки генералам по старшинству на 1901г.). 
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Абаза Виктор Афанасьевич
(24.01.1833-06.07.1898)

Генерал-лейтенант (30.08.1898)

Происходил из абазинских узденей 1-ой степе-
ни, поселившихся в Молдавии. 

Родоначальник Илья Абаза (1655-1727), внук 
Абаза Мехмеда-паши, I-го Визиря Османской им-
перии.

В 1850 году окончил Михайловское артилле-
рийское училище.

В 1850-1857гг. служил по полевой конной ар-
тиллерии, младшим батарейным офицером, бата-
рейным командиром, командиром кантонистской 
бригады.

В 1857-1868гг. состоял в распоряжении Главного артиллерийского 
управления.

В 1877-1898гг. состоял для особых поручений при Главном артиллерий-
ском управлении.

30 августа 1868 года был произведен в полковники.
30 августа 1882 года произведен в «генерал-майоры».
За успехи по службе был награжден орденами:
«Св.Станислава» III(1866), II (с Императ. кор.-1870) и I ст. (1883);
«Св.Анны» II (1872) и I ст.(1887);
«Св.Владимира» III (1879) и II ст. (1891).
Имел иностранные награды:
Орден «Князя Даниила I-го» II ст. (Черногория-1866);
Командорский крест ордена «Меча» (с звездой-Швеция-1873).
Скончался в Териоки. Погребен в Санкт-Петербурге на Никольском 

кладбище Александро-Невской лавры.
Был известным военным историком и педагогом.
Автор книг «История России для учащихся» (СПб,1885), «,История 

России для народа» (СПб,1886), «История Армении» (СПб,1888), «Руко-
водство к отечественной истории» (СПб,1889).

(Волков. С. Генералитет Российской Империи. (Энциклопедический 
словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. т. 1, м, 2009, с. 
23;

Списки полковникам по старшинству на 1868 г.;
Списки генералам по старшинству на 1882 и 1898 гг.). 
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Абаза Александр Николаевич
(1872-6.11.1925)

Статский советник

Происходил из абазинских узденей 1-ой степени, поселившихся в Молдавии. 
На службе в МИД с 1895г. 
В 1900г. - секретарь генерального консульства в Иерусалиме, в 1903г. - 

миссии в Бангкоке. 
В 1906-1910гг. - консул в Александрии. 
С июля 1912 года- генеральный консул в Мельбурне.
Добился увеличения числа нештатных консульств России в Австралии: 

к 1914 к трем уже существовавшим в Сиднее, Ньюкасле и Брисбене добави-
лись еще три: в Аделаиде, Хобарте и Пертс-Фримантле. Главным аргумен-
том для открытия новых консульств был быстрый рост числа российских 
подданных на пятом континенте. Считал, что «при автономности и почти 
полной независимости Австралии и Новой Зеландии от Англии деятель-
ность Генерального консула здесь должна… носить известный диплома-
тический характер, т.е. быть, по крайней мере, столь же направленной на 
политические и принципиальные вопросы, сколько на защиту мелких част-
ных интересов». 

После 1917г. в эмиграции в Австралии и Египте, был похоронен на гре-
ческом православном кладбище Шетби в Александрии.

(www.Genealogia.ru. Автор материала Беляков Владимир Владимиро-
вич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Институ-
та востоковдения РАН, профессор Военного университета МО РФ).

Абдрахманов Фица Жантемирович
(1817-17.02.1872)

Генерал-майор (22.12.1867)

Происходил из кабардинских узденей 2-ой степени (беслен-уорк) кня-
зей Атажукиных. 

Родился в семье офицера. На службу поступил оруженосцем в лейб-
гвардии Кавказско-Горский полуэскадрон Собственного Его Императорско-
го Величества конвоя в 1838 году.

В 1839 году был произведен в юнкера.
В сентябре 1842 года был произведен в чин корнета с состоянием при 
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Кавказской армии, по кавалерии.
В 1846 году был произведен из поручиков в штабс-капитаны – «за от-

личие при отражении вторжения Шамиля в Кабарду».
С 1847 года - командир Анапского Горского полуэскадрона.
В 1852 году был произведен в капитаны.
В 1854 году был произведен в майоры.
В 1856 году был произведен в подполковники. Исполнял обязанности 

пристава «Бесленеевского народа закубанских армян».
В 1857 году был назначен приставом Закубанских ногайцев.
В 1859 году был назначен приставом Тохтамышевских (ногайских) ау-

лов.
3 ноября 1859 года был произведен в полковники.
С 1862 года - Верхне-Лабинский пристав, позднее начальник Абадзех-

ского округа.
С 1865 года - начальник Лабинского округа.
С 1866 года исполнял обязанности председателя Лабинского окружного 

(горского) суда.
Имел свой аул в Кабарде из 12 дворов на реке Малка. 
После отставки проживал в Большой Кабарде, в Урупском округе Ку-

банской области.
За боевые заслуги и успехи по службе был награжден Золотой шпагой 

– «За храбрость» (1863) и орденами:
«Св.Анны» III (с бантом-1848), II (с мечами-1858) и II ст. (с Импер. кор. 

и мечами-1859);
«Св.Владимира» IV (с бантом-1852) и III ст. (1864);
«Св.Станислава» I ст. (1871).

(Казаков А. Адыги (Черкесы) на российской военной службе. Воеводы 
и офицеры (середина XVI - начало XX в.в. (Биографический справочник), 
Нальчик, 2006, с. 17-18;

Волков. Генералитет Российской Империи. Энциклопедический словарь 
генералов и адмиралов от Петра I до Николая II), т. 1, м, 2009, с. 25;

Списки полковникам по старшинству на 1859г.;
Списки генералам по старшинству на 1867 г.). 
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Алтадуков Тепсаруко Хамурзович
(12.11.1832-02.06.1898)

Генерал-майор (13.04.1890)

Происходил из кабардинских узденей 2-ой степени (беслен-уорк) кня-
зей Атажукиных.

Родился в селении Куденетово.
Образование получил в Нальчикской горской школе.
В 1850 году был зачислен оруженосцем в лейб-гвардии Кавказско-Гор-

ский полуэскадрон Собственного Его Императорского Величества конвоя.
В 1854 году был произведен в юнкеры, с зачислением по армейской ка-

валерии и прикомандированием к Образцовому кавалерийскому полку. 
Во время Крымской войны (1853-1856) состоял в корпусе, отряженном 

на охрану побережья Балтийского моря от возможной высадки англо-фран-
цузского десанта.

В 1856 году был переведен на Кавказ в Тверской драгунский полк, в 
котором с 1862 года командовал 4-ым эскадроном. Принимал участие в кам-
паниях против горцев. За боевые отличия получил чины поручика (1857), 
штабс-капитана (1863) и капитана (1865 года), а в 1867 году был произведен 
в майоры.

Во время русско-турецкой войны (1877-1878) Алтадуков командовал 
2-ым Горско-Моздокским конным полком Терского казачьего войска.

В 1878 году был произведен в подполковники и 9 июня 1878 года был 
награжден орденом «Св.Георгия» IV степени - «В воздаяние за отличие, 
оказанное в деле с турками, 23 октября 1877 года, при овладении не-
приятельскою позициею на Деве-Бойну, где во главе трех сотен коман-
дуемого им полка, он взял четыре турецких орудия, несмотря на огонь 
последних и прикрывавшей их пехоты».

Кроме того, 6 марта 1879 года Алтадуков за боевые отличия во вре-
мя минувшей кампании был награжден золотой шашкой с надписью «За 
храбрость».

По окончании войны Алтадуков по-прежнему командовал 2-ым (льгот-
ным) Горско-Моздокским казачьим полком.

В 1880 году был назначен командиром Сунженского полка.
С 1882 года-командир Горско-Моздокского полка Терского казачьего во-

йска.
15 мая 1883 года произведен в полковники.
В марте 1886 года был назначен командиром 1-го Уманского полка Ку-

банского казачьего войска.
В апреле 1890 года вышел в отставку с мундиром и пенсионом.
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Проживал в Кабарде, на реке Чегем - в родовом ауле Алтадуковых.
За боевые заслуги и успехи по службе был награжден орденами:
«Св.Анны» III -1864 (с мечами и бантом-1864) и II ст.;
«Св.Владимира» IV и III ст.;
«Св.Станислава» III (с мечами и бантом-1861) и II ст. (с Императ. кор. и 

мечами-1870);
Имел орден «Льва и Солнца» II ст. (Персия).

(Казаков А. Адыги (Черкесы) на российской военной службе. Воеводы 
и офицеры (середина XVI - начало XX в.в. (Биографический справочник), 
Нальчик, 2006, с. 31-33;

Брусилов А. «Мои воспоминания» М, 2001, с. 396;
Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 

2004., с. 346;
Газ. «Кавказ» №141- 26.03.1878;
Гизетти А. Сборник сведений о георгиевских кавалерах и боевых зна-

ках отличий кавказских войск, Тф., 1901, с. 213;
Исмаилов Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость» (Списки кава-

леров в 1788-1913), М., 2007, с. 336, 521; 

(Списки полковникам по старшинству на 1883г.;
Списки генералам по старшинству на 1890г.). 

Анзоров Кайсын Мисостович
(06.10.1818-26.11.1885)

Генерал-майор (23.12.1879)

Из кабардинских узденей 1-ой степени (тлякотлеш).
С 1830 года воспитывался в Павловском кадетском корпусе.
С 1835 года служил в армии офицером по армейской кавалерии при От-

дельном Кавказском корпусе и прикомандированием к Кубанскому казачье-
му полку.

С 1842 года был прикомандирован к Кавказскому казачьему полку.
За боевые отличия получил чины поручика(1848), штабс-капитана(1849) 

и капитана (1850). С 1851 года был прикомандирован к Горскому казачьему 
полку.

С 1853 года помощник экзекутора Большой Кабарды.
В 1854 году произведен в майоры.
В 1858 году назначен депутатом Кабардинского окружного суда.
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В 1860 году произведен в подполковники и утвержден в звании почет-
ного мирового судьи Владикавказского округа.

6 декабря 1867 года произведен в полковники.
С 1879 года состоял по армейской кавалерии.
В 1883 году участвовал в мероприятиях по коронации императора Алек-

сандра III в Москве в качестве депутата от Кабарды.
До 1885 года состоял при войсках Кавказского ВО.
Проживал в Кабарде в собственном ауле, на реке Шекер.
За боевые заслуги и успехи по службе был награжден: 
Золотым оружием (1848) и орденами:
«Св.Станислава» III (1839), II (с мечами-1863) и I ст. (1883);
«Св.Владимира» IV (1864) и III ст., (1871);
«Св.Анны» III ст. (с мечами и бантом-1841).
Имел Высочайшее благоволение (1853) и Высочайший подарок - пер-

стень с вензелем Его Императорского Величества.

(Казаков А. Адыги (Черкесы) на российской военной службе. Воеводы 
и офицеры (середина XVI - начало XX в.в. (Биографический справочник), 
Нальчик, 2006, с. 39-40;

Списки полковникам по старшинству на 1867г.;
Списки генералам по старшинству на 1879г.
«Кавказский календарь на 1881 год» Тф., с. 123).

 

Анзоров Хату
(1802-29.04.1856)

Генерал-майор (23.04.1855)

Из кабардинских узденей 1-ой степени (тлякотлеш). 
На службе с 1 апреля 1830 года.
С 1832 года служил оруженосцем в лейб-гвардии Кавказско-Горском 

полуэскадроне С. Е. И. В. конвоя. 
Участник Польской кампании 1830-1831гг.
С 1834 года состоял по кавалерии при Отдельном Кавказском корпусе.
В 1838 году произведен в поручики.
В 1840 году был прикомандирован к Владикавказскому казачьему пол-

ку.
В 1841 году был переведен офицером в лейб-гвардии Кавказско-Гор-

ский полуэскадрон С. Е. И. В. конвоя.
В 1844 году произведен в штабс-ротмистры.
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В 1845 году назначен командиром лейб-гвардии Кавказско-Горского по-
луэскадрона С. Е. И. В. конвоя.

В 1845 года произведен в ротмистры. 
1 января 1848 года произведен в полковники.
До 1856 года состоял по армейской кавалерии при Отдельном Кавказ-

ском корпусе.
Жил в Кабарде в собственном ауле, на реке Урух.
За боевые отличия был награжден знаком отличия Военного орде-

на(1831), золотой медалью «За храбрость» (1831) и единовременно полу-
чил 1000 рублей серебром (1845), знаком польского ордена «За военное до-
стоинство» IV ст. (1831), орденом «Св. Анны» II ст.(1849) и II ст.(с Императ. 
кор.-1853), знаком отличия «За XV беспорочной службы» (1853).

(Волков С. Генералитет Российской Империи. т. 1, М, 2009, с. 60;
Газ. «Кавказ» -№36 -11.05.1855;
«Кавказский календарь на 1881 год» Тф., с. 123;
Казаков А. Адыги (Черкесы) на российской военной службе. Воеводы 

и офицеры (середина XVI - начало XX в.в. (Биографический справочник), 
Нальчик, 2006, с. 45-46; 

Списки полковникам по старшинству на 1848г.;
Списки генералам по старшинству на 1855г.). 

Асланбегов Богдан Абрамович
(1776-05.06.1844)

Контр-адмирал(1835)

Отец адмирала Асланбегова А. Б.
В армии служил с 1786 года кадетом в Херсонском Морском кадетском 

корпусе.
С 1790 года - гардемарин, с 1792 года - мичман, с 1799 года - лейтенант, 
с 1810 года - капитан-лейтенант, с 1820 года - капитан 2-го ранга.
В 1824 году произведен в капитаны 1-го ранга.
В 1835 году уволен по болезни с мундиром и пенсионом.
Погребен на Пятницком кладбище Москвы.
За боевое отличие имел орден «Св. Владимира» - IV ст. (1816).

(Гогитидзе М. Военная элита Кавказа (Генералы и адмиралы народов 
Северного Кавказа), Кн. II, Тб., 2011, с. 21-22;

Казаков А. «Адыги(черкесы) на российской военной службе. Во-
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еводы и офицеры. Середина XVI - начало XX века» (Биографический 
справочник),Нальчик, 2006, с. 48;

Николай Николаевич, Великий князь, Петербургский некрополь, т.1, 
СПб, 1912, с. 61).

Асланбегов Авраамий Богданович
(22.09.1822-07.12.1900)
Адмирал (22.09.1898)

Сын контр-адмирала Асланбегова Б.А.
По происхождению - потомок Кайсыно-

вых - узденей Атажукиных.
«Из дворян черкесской нации и греческо-

го вероисповедания».
В 1835 году был направлен в Морской 

кадетский корпус в СПб, который закончил 
в 1837 году с золотой медалью «За успехи в 
науках» и золотым знаком за окончание Мор-
ского корпуса и занесением его фамилии на 
мраморную доску корпуса.

Служил на фрегатах Балтийского флота 
«Прозерпина» и «Александр Невский». 

В 1839-1842гг. был определен на гидро-
графическое отделение офицерского класса, 

а после его окончания в 1842 году произведен в лейтенанты и переведен 
в Черноморский флот. Плавал на кораблях «Селафаил», «Варшава», бриге 
«Фемистокл». Участвовал в высадках десанта у абхазских берегов.

Во время Крымской войны (1853-1856) участвовал в военных действи-
ях, будучи командиром тендера «Поспешный», с 1854 года – парохода-фре-
гата «Эльбрус», на котором Асланбегов четыре раза выходил в крейсерство 
к Константинополю для истребления неприятельских коммерческих судов 
и благополучно возвращался в Севастополь.

Через несколько дней он вновь отправился в дальнее крейсерство, уча-
ствовал в перевозке войск, ночном наблюдении за морем, в морских сраже-
ниях, проявляя мужество и героизм.

После затопления корабля в Севастопольской бухте принял под свое на-
чало участок сухопутной обороны и подвижную артиллерийскую батарею 
десантных корабельных орудий.

С 1855 года – командир 42-го флотского экипажа и начальник 1-ой обо-
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ронительной линии на северной стороне Севастополя. 
В 1854 году был произведен в капитан-лейтенанты. 
До самого конца осады находился в гарнизоне Севастополя.
В августе 1856 года во время отражения последнего штурма был кон-

тужен.
После войны в 1856-1858гг. находился при Николаевском порту, коман-

довал 36-ым флотским экипажем.
В 1858-1864гг. – командир первого на Черном море винтового корвета 

«Сокол», на котором плавал в Средиземноморье, на нем совершил переход 
до Кронштадта, а затем возвратился в Николаев.

В 1862 года был произведен в капитаны 2-го ранга.
В 1864 году был назначен командиром винтового линейного корабля 

«Ретвизан».
6 декабря 1866 года был произведен в капитаны 1-го ранга.
С 1868 года – командир фрегата «Соломбала», с причислением к штабу 

командующего 1-ой практической эскадры броненосного флота, командо-
вал 3-м и 8-ым флотскими экипажами.

С 1879 года Асланбегов - начальник эскадры крейсеров (полуброне-
носные фрегаты «Минин», «Князь Пожарский» и «Герцог Эдинбургский», 
крейсеры «Азия» и «Африка», парусно-паровые клиперы), которую он при-
вел с Балтики на Дальний Восток.

1 января 1878 года Асланбегов был произведен в «контр-адмиралы».
22 сентября 1887 года был произведен в «вице-адмиралы».
В 1881 году он с отрядом из трех кораблей совершил плавание по Ти-

хому Океану, посетив Канаду и США, Гавайи, Таити, Австралию и Индо-
незию.

В 1881-1882гг. адмирал Асланбегов - Главный начальник всех россий-
ских морских сил на Тихом Океане.

Асланбегов был инициатором создания т. н. «летучих эскадр» из бы-
строходных крейсеров океанского типа. Разработал перечень тактико-тех-
нических требований и замечаний к кораблям крейсерского класса, для уче-
та в последующем ходе их проектирования.

В 1884-1898гг. - младший флагман Балтийского флота.
В 1888 году был избран действительным членом Императорского Рус-

ского Географического Общества. Его именем в 1882 году названы откры-
тые и описанные экспедицией клипера «Пластун» пролив в Охотском море 
и полуостров на Сахалине.

В 1898 году вышел в отставку с мундиром и полным пенсионом.
Асланбегов довольно активно занимался историей российского флота. 

Вел подробный дневник, в дни героической обороны Севастополя во время 
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Крымской войны (1853-1856), часть которого опубликована была в газете 
«Русский инвалид» в 1868г. 

Автор статей, публиковавшихся в «Морском Сборнике» таких как:
«Плавание корвета «Сокол» из Средиземногог моря в Кронштадт» 

(1861); «Адмирал Павел Степанович Нахимов» (Биографический очерк); 
«Адмирал Алексей Самуилович Грейг» (1873); 
«Адмирал Алексей Иванович Панфилов» (1874);
 «Сведения о разных местах, посещенных контр-адмиралом Асланбего-

вым» (1881) и др.
«Речь по поводу празднования 50-летия Морской академии» (1877).
Состоял членом Комитета по организации музея Севастопольской обо-

роны.
За боевые заслуги и успехи по службе был награжден орденами:
«Св.Станислава» - III, II (с мечами-1856), II (с Императ. кор. и мечами 

-1859) и I ст. (1881);
«Св.Анны» - III, II (с мечами -1855), II (с Императ. кор. и мечами -1859) 

и I ст. (1883);
«Св.Владимира» - IV (с бантом – «За 25-летнюю беспорочную службу в 

офицерских чинах» (1857), III (1874) и II ст. (1885);
«Св.Александра Невского» (1898) и «Белого Орла» (1888);
В 1881 году ему был пожалован именной серебряный кортик.
Был отмечен рядом иностранных наград:
орденами «Такова» (Сербия-1879), «Восходящего Солнца» (Япония - 

1882), «Короля Калакауа Первого» -II ст. (Гавайские о-ва - 1882).
В 1869-1872гг. Асланбегов неоднократно назначался в комитеты, соби-

равшиеся для выяснения общегосударственных нужд по разным вопросам, 
членом комиссии по устройству навигацких школ, развитию торгового мо-
реплавания и судостроения в Курляндии, членом Комитета по определению 
перспектив развития военного и торгового портов в Севастополе «для ра-
зыскания приспособлений и улучшений, вызываемых направлением к Се-
вастополю железнодорожного пути, и необходимого подразделения порта 
на военный и коммерческий».

Погребен в Москве, на Пятницком кладбище, рядом с отцом.

(Волков С. Генералитет Российской Империи. (Энциклопедический сло-
варь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II) , т. I, с. 82, М, 2009; 

Военная Энциклопедия, т. 4, СПб, 1911, с. 179-180; 
Казаков А. «Адыги(черкесы) на российской военной службе. Во-

еводы и офицеры. Середина XVI- начало XX века» (Биографический 
справочник),Нальчик, 2006, с. 4; 
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Николай Николаевич, Великий князь, Петербургский некрополь, т. 1, 
СПб, 1912, с. 61; 

Португальский Р. «Рунов В., Военная элита Российской империи, М., 
2009, т. 1, с. 73;

Списки генералам по старшинству на 1878, 1887 и 1898гг.). 

Балатуков (Болатуков) Кая-Бей Мемет-Беевич
(Кирилл Матвеевич), князь

(1773-10.1827)
Генерал-майор (07.12.1813)

Прадед Кая Бея, владетельный князь Кабарды (на самом деле из темир-
гоевцев) прибыл в Крым в 1709 г. и служил министром финансов во время 
правления Каплан-Гирея. Его внук – Мемет Бей, отец Кая Бея, был мини-
стром финансов Крым-Гирея в период его первого правления (1758-1764гг.).

Родился в селе Катарша (в Крыму).
В 1786 году принят кадетом в Корпус чужестранных единоверцев 

в Санкт- Петербурге. 
3 июля 1793 года определён подпоручиком в Севастопольский пех. полк. 
В 1796-1800гг. находился в плавании в Чёрном и Средиземном морях, 

участвовал во взятии о. Корфу. 29 октября 1801 вышел в отставку с чином 
майора. 

В 1803-1806гг. - Симферопольский предводитель дворянства.
При формировании Симферопольского конно-татарского полка в 1807 

году был назначен его командиром и определён на службу с чином майора.
В 1812 был произведён в подполковники.
В кампанию 1812 находился с полком в летучем казачьем корпусе гене-

рала Матвея Платова, отличился в арьергардных делах под Миром, Романо-
вом, Иньковом, а также в Бородинском сражении. 

Награжден орденом «Св. Георгия» IV степени (31.12.1812) - «В воз-
даяние ревностной службы и отличия, оказанного в сражении против 
французских войск 1812 года, октября 6, где при атаке французского 
отряда, презря слабое положение своего здоровья, вызвался охотником 
и, когда сделан был удар неприятеля, то с частью вверенных ему стрел-
ков понесся впереди линии с отличным стремлением прямо на непри-
ятельскую батарею и завладел одною пушкою».

За отличие в боях во время преследования неприятеля от Малоярослав-
ца до Данцига 18 мая 1813 произведён в полковники. В кампанию 1813 
находился при осаде Данцига. В 1814 вместе с полком направлен к дей-
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ствующей армии во Францию, проделал путь до р. Рейн. После заключения 
Парижского мира 1814 вёл к Варшаве колонну казачьих полков, а оттуда 
со своим полком прибыл в Крым, где 7 мая 1817 полк был расформирован. 
В 1825 сопровождал императора Александра I во время его поездки по Кры-
му. В 1827 сформировал лейб-гвардии Крымско-Татарский эскадрон. 

Похоронен в родовом имении Кара-Дезе в Крыму.
За боевые отличия и успехи по службе был награжден 
золотой саблей «За храбрость» и орденами:
«Св. Владимира» IV ст. (с бантом-1818) и III ст. (1820),
«Св. Анны» II (1812) и I ст. (1826),
Имел орден «За заслуги» (Пруссия-1813).
Скончался и погребен в родовом имении Катарша-Сарай, Феодосийско-

го уезда Таврической губернии.

(Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 
2004., с. 224;

Волков С. Генералитет Российской Империи. (Энциклопедический сло-
варь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II), т. I, с. 82, М, 2009, 
с. 100; 

Словарь русских генералов, участвовавших в боевых действиях против 
армии Наполеона Бонапарта в 1812-1815гг. (Российский архив, СПб, сту-
дия «ТРИТЭ» Н. Михалкова,1996, т. VII, с. 306).
 

Бей-Хункалов Ахмет, князь
(1766-1842)

Генерал-майор (10.04.1832)

Потомок кабардинского князя, переселившегося в нач. XVIII в. в Крым.
В 1709 году в Крым прибыл его предок, один из владетельных князей 

Большой Кабарды - Аджи Бекир Бей. 
С 1784 года служил в армии, в Тамбовском мушкетерском полку.
С 1790 года офицером в том же полку.
С 1807 года - командир Перекопского конно-татарского полка.
Участник русско-турецкой (1787-1791), Отечественной войны 1812 

года, заграничных походов русской армии в Европу (1813-1815) и русско-
турецкой войн (1828-1829).

В 1828-1831 гг. - командир лейб-гвардии Крымско-Татарского эскадро-
на.

В армии служил до 1834 года.
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Умел читать по-русски и по-татарски одинаково.
Постоянно проживал в Симферопольском уезде. Был одним из крупных 

землевладельцев Крыма. Имел 4100 десятин земли в Крыму.
Умер и погребен в с. Сюриташ.
За боевые отличия и успехи по службе был награжден: 
золотой саблей «За храбрость» (1812) и орденами:
«Св. Владимира» IV ст. (с бантом-1812),
«Св. Анны» II (1812) и II ст. (с Императ.кор.-1812).

(Волков С. Генералитет Российской Империи. (Энциклопедический сло-
варь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II), т. I, с. 82, М, 2009, 
с. 129).

Бегидов Адильгери Атажукович (Давид Григорьевич)
(1779-07.03.1838)

Генерал-майор (24.01.1829)

Из кабардинских узденей.
На службе с 1804 года волонтером по казачьим войскам.
С 1807 года служил в лейб-гвардии Атаманском полку.
С 1807 года адьютант атамана Платова.
Участник походов и сражений 1807, 1812-1814 против французов, 1808-

1810 - против турок. Участвовал в боях при Прейсиш-Эйлау, Бородино, 
Лейпциге.

Награжден золотым крестом за Прейсиш-Эйлау.
За боевые отличия 22 декабря 1809 года был произведен в сотники, 16 

марта 1812 года - в есаулы, 12 сентября 1812 года - в войсковые старшины, 
10 августа 1813 года - в подполковники и 30 декабря 1813 года - в полков-
ники.

С 1815 года - командир Донского казачьего полка.
Участник русско-турецкой войны (1828-1829). За участие в войне его 

полк получил Георгиевское знамя.
С 1830 года командовал казачьими войсками в Молдавии и Валахии.
Награжден орденами:
«Св. Георгия» IV ст. (19.09.1815);
«Св. Анны» IV ст. («За храбрость») и II ст.(с алмазами-1814);
«Св.Владимира» III ст.(с бантом);
Золотым оружием «За храбрость» (За сражение при Мире);
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орденом «За заслуги» (Пруссия);
С 21 ноября 1834 года в отставке.
Проживал на Дону, в ст. Старо-Черкасской.

(Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 
2004., с. 233;

Волков С. Генералитет Российской Империи. (Энциклопедический сло-
варь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II), т. I, с. 82, М, 2009, 
с. 125;

Гогитидзе М. Военная элита Кавказа (Генералы и адмиралы народов 
Северного Кавказа), Кн. II, Тб., 2011, с. 29;

Казаков А. «Адыги(черкесы) на российской военной службе. Воеводы и 
офицеры. Середина XVI - начало XX века» (Биографический справочник), 
Нальчик, 2006, с. 73;

Николай Николаевич, Великий князь, Петербургский некрополь, т. 1, 
СПб, 1912, с. 61). 

Бекович-Черкасский Эль-Мурза Бекмурзович
(1698-02.07.1765)

Генерал-майор (15.07.1744)

В 1719 году молодой князь Эльмурза Бекович-Черкасский выехал из 
Кабарды в Россию. Вначале Эльмурза посетил Москву, а затем прибыл 
в Санкт-Петербург.  Весной 1721 года Эльмурза вернулся в Кабарду.

В январе следующего 1722 года Эльмурза Бекович-Черкасский вторич-
но приехал в Москву, получил аудиенцию у царя Петра, который пожаловал 
ему звание поручика российской армии.

Весной 1722 года поручик князь Эльмурза Бекович-Черкасский на-
ходился в царской свите во время каспийского похода Петра Великого. В 
июне царь в Астрахани издал «манифест» для народов Северного Кавказа, в 
котором объяснял причину своего военного похода на Каспий. По царскому 
распоряжению Эльмурза Бекович-Черкасский был отправлен с манифестом 
в Кабарду, чтобы убедить местных князей принять участие в царском во-
енном походе. В августе 1722 года кабардинские князья Эльмурза Бекович-
Черкасский и Асламбек Келеметов со своими дружинами присоединились 
к русской армии. 

В 1723-1724гг. русское правительство построило на Северном Кавказе 
крепость Святого Креста. Сюда были переселены кабардинские семьи (300 
фамилий), состоявшие в подданстве князя Эльмурзы Бековича-Черкасско-
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го. Эльмурза был назначен начальником над всем горским населением в 
основанной крепости. В 1727 году по протекции генерал-фельдмаршала 
князя В. В. Долгорукова Эльмурза Бекович-Черкасский был произведен в 
подполковники.

В 1730г. фельдмаршал Василий Долгоруков ходатайствовал в Коллегии 
иностранных дел о прибавлении жалованья Эльмурзе Бековичу-Черкасско-
му «за многие службы его в пользу Российской империи».

В январе 1731 года указом императрицы Анны Иоанновны князь Эль-
мурза Бекович был произведен в полковники.

В 1732 году после смерти верховного князя Кабарды Ислама Мисостова 
княжеский совет избрал новым верховным князем Татархана Бекмурзина 
(Бекова), старшего брата Эльмурзы. Этим самым в Кабарде значительно 
укрепились позиции сторонников России.

В 1735 году на Тереке была основана крепость Кизляр, куда были пере-
селены терские казаки, которые со служившими здесь горцами были сведе-
ны в Терское кизлярское казачье войско. Его командующим был назначен 
полковник князь Эльмурза Бекович-Черкасский.

В 1737 году во время русско-турецкой войны полковник князь Эльмурза 
Бекович-Черкасский во главе Кизлярского казачьего войска трижды ходил в 
походы против крымских татар и ногайцев.

В 1744 году кабардинские князья Мисост и Джанхот Татархановы, 
Инал и Кази Кайсиновы, Хамурза Асланбеков - родственики Эльмурзы, 
отправили в Санкт-Петербург письмо, в котором сообщали, что «до скон-
чания жизни нашей… обязуемся… по присяжной нашей должности верно 
служить» России, «так как… родственники наши князь Александр Бекович 
и генерал-майор князь Эльмурза Бекович…службу свою верно и безпороч-
но продолжали».

В 1760 году царское правительство прислало в Кизляр предписание 
сфомировать из горцев ополчение и вместе с терскими казаками под об-
щим командованием генерала Эльмурзы Бековича-Черкасского направить 
в русскую армию генерал-фельдмаршала Петра Салтыкова, воевавшую 
в Пруссии. Эльмурза Бекович-Черкасский собрал ополчение и двинулся в 
путь, но на марше в районе Черкасска (на Дону), узнав о прекращении во-
енных действий и смерти императрицы Елизаветы Петровны, вернулся на-
зад в Кизляр.

В 1763 году генерал-майор Эльмурза Бекович Черкасский отправился в 
Россию, чтобы представиться новой императорице Екатерине Алексеевне 
Великой. 

В Москве Эльмурза встретился со своими племянниками, сыновья-
ми Александра Бековича-Черкасского, князьями Александром Старшим и 
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Александром Младшим, офицерами русской армии. Из Москвы Эльмурза 
прибыл в Петербург, где был принят в Военной коллегии и получил аудиен-
цию у императрицы. 

Весной 1764 года Эльмурза Бекович вернулся в Кизляр.
В конце 1765 года старый генерал-майор Эльмурза Бекович Черкасский 

скончался. 
Был похоронен на родовом кладбище Бекмурзиных, находившемся 

в Кабарде.

(Волков С. Генералитет Российской Империи. (Энциклопедический сло-
варь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II), т. I, с. 82, М, 2009, 
с. 495-496; 

Казаков А. «Адыги(черкесы) на российской военной службе. Воеводы и 
офицеры. Середина XVI - начало XX века» (Биографический справочник), 
Нальчик, 2006, с. 48). 

Бекович-Черкасский Александр (Меньшой) 
Александрович  Бригадир (1778) 

Потомок кабардинских князей. Сын сподвижника Петра I гвардии ка-
питана князя Александра (Давлетгери Бекмурзовича). В 1763 был в чине 
подполковника. Князь Александр Меньшой дослужился до чина бригадира 
(воинский чин между полковником и генералом) и женился на Н. П. Мель-
гуновой - дочери петербургского вице-губернатора. Князь Александр Мень-
шой владел подмосковными усадьбами  Перхушково и Юдино.

В последней им возведена  Преображенская церковь (1720) в память 
героя-отца, капитана гвардии Преображенского полка. 

(Казаков А. «Адыги(черкесы) на российской военной службе. Воеводы 
и офицеры. Середина XVI - начало XX века» (Биографический справочник), 
Нальчик, 2006, с. 76-77;

Черкасский Б. М. О роде князей Черкасских//Генеалогия Северного Кав-
каза. – Нальчик, 2003. - с. 46-90). 



112

Бекович-Черкасский Фёдор Александрович
(Темир-Булат Касбулатович), князь

(1790-1833)
Генерал-майор (26.09.1828)

Родился в 1791 году. Происходил из кабардинского княжеского рода 
Бекмурзиных, отлично владел русским, персидским и тюркскими языками, 
вследствие чего с 1804 года состоял в качестве переводчика при штабе на-
чальника Кавказской линии в Георгиевске, с 1805 по 1806 год находился 
при особе генерала от инфантерии князя Павла Дмитриевича Цицианова в 
качестве губернского секретаря, в 1806 году перешёл на военную службу с 
чином поручика, участвовал в боевых действиях против персов в Азербайд-
жане, в 1812 году принимал активное участие в формировании Черкесского 
войска, предназначенного для участия в Отечественной войне. В 1815 году 
служил под начальством генерала Милорадовича в Вильно, затем в Молда-
вии, 28 января 1816 года переведён в лейб-гвардии Казачий полк с произ-
водством в штабс-ротмистры и назначением адъютантом генерала Алексея 
Петровича Ермолова, в 1817 году сопровождал последнего в его миссии в 
Персию, с 1818 года - ротмистр. 

4 апреля 1823 года – был произведен в полковники. 
В 1824 году из лейб-гвардии Казачьего полка переведён в Херсонский 

гренадёрский полк на Кавказе, в 1825 году участвовал в карательной экс-
педиции в Закубанье против «беглых кабардинцев», в 1828 году - командир 
3-й (егерской) бригады 21-ой пехотной дивизии, принимал участие в рус-
ско-турецкой войне 1828-1829 гг., отличился при взятии крепостей Карс и 
Гассан-Кале, а также при покорении Эрзерума, где вёл переговоры с сера-
скиром Хаджи-Салехом и добился сдачи города без боя (русским войскам 
достались 152 орудия и 33 знамени, в плен попали сераскир, три паши и 
15 000 турецких солдат), после окончания боевых действий составил проект 
реформ в Кабарде и в сентябре 1830 года направил на имя гланокомандую-
щего Кавказской линией генерала Ивана Фёдоровича Паскевича «Рапорт» с 
кратким обзором политического и экономического состояния Закубанского 
края. 

4 марта 1830 года - назначен начальником Джаро-Белоканской области, 
1830-1833гг. - пристав Малой Кабарды, а с 1832 года - командующий Сун-
женской линии. 

Умер в 1833 году вследствие сильнейшей простуды в возрасте 42 лет. 
Награждён орденами: «Св. Георгия» IV степени (11 .01. 1826 года - «За 
отличие, проявленное при взятии турецкой крепости Карс»), и золотой 
шпагой «За храбрость» (1820); 



113

«Св. Анны» II (с алмазами - 1828 - «За отличие, проявленное против 
турок при взятии Эрзерума») и I ст. (с Импер. кор. - 1830 - «За труды по 
устройству Карской области и охранению её пределов от неприятеля»); 

«Св. Владимира» IV (1819) и III ст. (1829); 
Oрденом «Льва и Солнца» II ст. (Персия); 
Автор работ «Замечания касательно просьбы кабардинского народа и 

средств к улучшению благосостояния онаго» и «О кабардинских владени-
ях». По свидетельству современников: 

«Князь Бекович был очень умный человек, в азиатском смысле, добро-
душный, прямой, правдивый, самой строгой честности и изумительно 
хладнокровно храбрый, без малейшей тени европейского воспитания и об-
разования: от рождения крещён в православие, но с детства окружённый 
магометанами, не было возможности вывести заключение, каково он ве-
роисповедания. Не имея понятия ни о стратегии, ни о тактике он, однако, 
был незаменимым военачальником в Азии, так как его мышление было на-
правлено совершенно одинаково с мышлением и миросозерцанием азиатцев, 
которыи он всегда отгадывал замыслы, предупреждая их поползновении. 

К солдатам князь Бекович был добр, ласков и заботлив о их обеспече-
ние, но не умел с ними обходиться, вовсе не зная их превосходныи качества. 
Как правитель края населенного азиатцами он был незаменимым, так как 
до мелочей знал обычаи, дух, умственное направлении и характер кавказ-
ских туземцев, и соображал со всеми этими нравственными их свойства-
ми, к тому же и уважение к его положению Владетельного князя много 
содействовало глубокому уважению которые горцы к нему питали. Князь 
Федор Александрович был женат по магометанскому обряду на магоме-
танки слывущей красавицею, но не показывающейся мужчинам; детей у 
него не было. 

Все образование князя Бековича состояло в том, что он чисто говорил 
по русски и на том же языке писал хорошим почерком, остальное его вос-
питание, было до мелочей всецело черкеское, почему и жизнь его была со-
вершенно азиатскаго пошиба. 

Он не имел привычки, все свободное от службы время заниматься чем 
либо умственным, всегда и всюду окруженный своими узденями - каторыи 
в сущности были его командирами - подвластными ему князьями, гостями 
приезжими из других племен, день проводили в пустой болтовне, осмотре 
и пробах оружия каторым туземцы обвешились, иногда случалось что под 
властныи князя Бековича приезжали для судебных разбирательств взаим-
ных тяжб: но князь Бекович не был в состоянии весьти какой либо не слу-
жебный и назидательный разговор общественный, никогда не брал в руки 
какую либо книгу или газету, не имел понятия о картежной игре, в пище 
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и употребление вина был крайне воздержан: политические его возрения и 
мышления ограничивались Кавказскими вопросами».

(АКТЫ КАК,т.VII(1827-1831)., Тф., 1878, с. V; 
Волков С.Генералитет Российской Империи. (Энциклопедический сло-

варь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II), т. I, с. 82, М, 2009, 
с. 132; 

Казаков А. «Адыги(черкесы) на российской военной службе. Воеводы и 
офицеры. Середина XVI - начало XX века» (Биографический справочник), 
Нальчик, 2006, с. 85-86).

Горич Иван Петрович (Большой)
(1740-06.12.1788)
Бригадир (1787)

Брат генерала Го-
рича Ивана Петровича 
(Меньшого). 

До 1770 года уже 
служил в Терском во-
йске «дворянином», 
то есть вольноопре-
деляющимся, как 
принадлежавший к 
именитому кавказско-
му княжескому роду.
Принял православие в 
1767г. 

В 1770 году по его 
желанию был направ-

лен вместе с братом в 1-ую армию П. Румянцева, где вскоре отличился в 
боях с турками на Дунае. 

22 декабря 1770 года первым в истории России Георгиевским кавалером 
подполковником Федором Фабрицианом Горичу дан аттестат, в котором, в 
частности, сказано: 

«Он находился в команде моей во многих храбрых с неприятелем дей-
ствиях, как наступательных, так и оборонительных, и везде... своего не-
приятеля поражал, а по случаю и в полон брал». 

31 марта 1771 года Военная коллегия, основываясь на представлении, 

Памятник бригадиру Ивану Горичу на 
территории Очаковской крепости
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сделанном Фабрицианом и рядом других во-
еначальников, направила доклад Екатерине 
II с просьбой наградить Горича-Большого 
«золотой медалью в 30 червонцев» (1771г.). 

На медали, выдача которой была ут-
верждена Екатериной 21 декабря 1771 года, 
помещены слова из представления, сделан-
ного Румянцевым – «Кизлярского Терского 
войска старшине дворянину Ивану Большо-
му Горичу во уважении храбрых и хороших 
проступок за ревностную службу».

Иван Горич-Большой довольно быстро 
благодаря своей беззаветной храбрости 
стал продвигаться по служебной лестнице 
(в 1771 году он - капитан армии, в 1773 году - секунд-майор, в 1774 году - 
подполковник). 

В 1776 году под его командованием были объединены все Терские каза-
чьи войска. В 1783 году Горич-Большой стал полковником, в 1787 - брига-
диром (генеральский чин). 

Был награжден орденом «Св. Георгия» IV ст. (26.11.1774).
Осенью 1787 года братья Горичи были поставлены во главе горской ту-

земной милиции и отправлены –
«к народам кабардинским и абазинским для внушения им прямой их 

пользы в истинной привязанности к Российскому престолу и к сохранению 
тишины и спокойствия».

Из донесения Потемкина в 1788 году видно, что «поручение сие они 
выполнили с совершенным успехом, в чем доверенность к нему тамошних 
народов, яко к единоземцам своим наипаче способствовала».

Кроме охраны важных объектов и дорог ополченцы принимали участие 
в боях с турками. 

Так, в декабре 1787 года пять тысяч воинов-кавказцев во главе с Го-
ричами в нескольких сражениях разбили турецкие отряды, захватили две 
пушки, а также освободили большое число пленных.

До последнего дня своей жизни Горич-Большой оставался одним из са-
мых храбрых командиров российской армии. Во время штурма Очакова в 
1788 году он командовал колонной, атаковавшей саму крепость. 

В его отряде находились только добровольцы и отборные воины. 
Во главе отряда Горич-Большой повел подчиненных на штурм и пер-

вым взошел на крепостные стены. В реляции об этом сражении сказано: 
«Бригадир Горич, ознаменовавший служение свое невероятною храбро-

«Золотая медаль в 30 
червонцев» (1771г.)
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стию, вступил на бастион почти вместе с своею смертию».
Храброму воину-полководцу в 1903 году благодарные очаковцы устано-

вили памятник, а его именем названа одна из улиц этого города. 
В советские времена памятник этот был уничтожен. Восстановлен в 

1978 году. 
С каждой стороны памятника прикреплена металлическая доска. На 

них такие надписи: - на первой (лицевой): 
«Бригадиру Горичу от благодарных очаковцев»; 
- на второй: «Бестрепетный герой бригадир Горич, ознаменовавший 

служение своё беззаветной храбростью, вступил первым на бастион со 
своей смертью»; 

- на третьей: «Воинам, послужившим Отечеству в турецкую войну 
1787-1791гг.»; 

- на четвёртой: «В память подвига бригадира Ивана Петровича Горича. 
Открыт в 1903г.».

(«Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия, М., 
2004,с.182;

Волков С. Генералитет Российской Империи. (Энциклопедический сло-
варь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II), т. I, с. 82, М, 2009, 
с. 385; 

Казаков А. «Адыги(черкесы) на российской военной службе. Воеводы 
и офицеры. Середина XVI начало XX века» (Биографический справочник), 
Нальчик, 2006, с. 311-312).

Горич Иван Петрович (Меньшой)
(26.11.1745-1811)

Генерал-от-кавалерии (13.09.1799)

Брат бригадира Горича Ивана Петровича (Большого). 
Службу начинал в Терском Кизлярском войске, служил по Астраханско-

му казачьему войску. Православие принял в 1867г. Принимал участие в Рус-
ско-турецкой войне в 1768г. на Дунае. Иван Горич-Меньшой, добровольно 
прибывший в 1-ую армию Румянцева, отличился в ряде сражений и был в 
1772 году произведен за храбрость самим командующим в первый офицер-
ский чин прапорщика. В следующем году генерал-поручик Румянцев пред-
ставляет Ивана Горича-Меньшого к новой награде, просит: 

«За его отличные пред прочими в легком войске храбрость и усердие к 
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службе пожаловать против Войска Донского старшин золотой медалью». 
На медали, выдача которой была утверждена Екатериной 21 декабря 

1771 года, помещены слова из представления, сделанного Румянцевым. В 
чине секунд-майора был награжден орденом «Св. Георгия» IV степени 
(26.11.1775). 

Будучи генерал-майором «польской службы», командовал «аульными 
кизлярскими татарами, кумыками и чеченцами». 

В 1788г. Иван Горич-Меньшой с 500 лучшими панцирными наездника-
ми участвовал в походе на Анапу против турок, при отражении вторжения 
Шейха Мансура в Малую Кабарду командовал отрядами терских казаков, 
кабардинцев, кумыков и астраханских татар. В дальнейшем Горич-Мень-
шой продолжал военную службу и 27 декабря 1797 г. был произведен в чин 
генерал-лейтенанта. 

В 1790-1797гг. - исполнял должность Виленского генерал-губернатора.
В 1797-1799гг. - командовал 2-ым Чугуевским казачьим полком.
С 1799 года временно исполнял должность Литовского военного губер-

натора и инспектора Литовской инспекции.

(Волков С. Генералитет Российской Империи. (Энциклопедический сло-
варь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II), т. I, с. 82, М, 2009, 
с. 385; 

«Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия», М., 
2004, с. 183; 

Газета «Ёлдаш/Времена», 28 сентября 2007;
Казаков А. «Адыги(черкесы) на российской военной службе. Воеводы и 

офицеры. Середина XVI - начало XX века» (Биографический справочник), 
Нальчик, 2006, с. 312-313).

Егупов Василий Александрович
(22.03.1853-09.07.1907)

Генерал-майор (06.12.1906)

Потомок существовавшей в России ветви Черкасских, которые принад-
лежали к адыгским этническим подразделениям – бесленеевцам и жанеев-
цам, а именно, Егуповым-Черкасским. 

Окончил Харьковскую гимназию в 1870 году, Чугуевское пехотное юн-
керское училище в 1874 году. 

Служил офицером 121-го пехотного полка и Отдельного корпуса жан-
дармов.
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С 6 декабря 1897 года - полковник.
В 1897-1901гг. - начальник Уссурийского ЖПУ железных дорог.
В 1901-1907гг. - начальник Кременчугского ЖПУ железных дорог.
Умер в Харькове. 

(Волков С. Генералитет Российской Империи.(Энциклопедический сло-
варь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II), т. I, с. 82, М, 2009, 
с. 495-496; 

Списки полковникам по старшинству на 1897г.;
Списки генералам по старшинству на 1906г.).

Жамбеков Жантемир Уважукович
(13.06.1830–не позднее 1904)
Генерал-майор (16.06.1890)

Из кабардинских узденей 2-ой степени (беслен-уорк). Убых.
Сын офицера. Воспитывался в Санкт-Петербурге в 1-ом кадетском кор-

пусе, по окончании которого корнетом в 1848 вступил в службу с прико-
мандированием к 6-му Уланскому Петербургскому Его Величества короля 
Баварского полку (позднее переименован в 43-й драгунский Тверской полк) 
для изучения кавалерийской службы. 

В 1849г. участвовал в Венгерско-Трансильванской кампании. 
Награжден медалью «За усмирение Венгрии и Трансильвании» (1849). 
В 1851 году произведен в поручики. 
В Крымскую (Восточную) войну 1853-1856гг. в составе бывшего Бал-

тийского корпуса охранял берега Лифляндии от соединенных флотов и во-
йск Англии и Франции. В 1855 году был произведен в штабс-ротмистры и 
в 1858 году в ротмистры. 

В 1860 году - был переведен на Кавказ.
14 декабря 1875 года – был произведен в полковники. 
Участник русско-турецкой войны ( 1877-1878). 
С 16 октября 1879 года - командир 46-го (18-го) Драгунского Переяслав-

ского полка. 
В 1890 году назначен командиром 1-ой бригады 2-ой кавалерийской ди-

визии. 
В том же 1890 году назначен командиром 1-ой бригады 2-го кавалерий-

ского корпуса. 
В 1891 году - был зачислен в запас армейской кавалерии. 
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В 1895 году был уволен с мундиром и оставлением в запасе по кавале-
рии и с мундиром и пенсионом.

После отставки проживал в Большой Кабарде на хуторе Жамбековском 
близ 

р. Баксан.
За боевые заслуги и успехи по службе был награжден орденами:
«Св. Станислава» III (1862) и II (с мечами -1864) - «В особое внимание 

к замечательным боевым подвигам в Даховском отряде» в Закубанье и II ст.; 
(с Импер. Кор. и мечами, установленным для мусульман -1866);
«Св. Анны» III ст.(с мечами и бантом -1863) и II ст. (для нехристиан 

установленным - 1871).
За выслугу в офицерском чине 25 лет награжден орденом «Св. Влади-

мира» IV (с бантом «для нехристиан установленным» (1875) и III ст. («для 
нехристиан установленным» 1880).

«Король датский в изъявлении благоволения храбрости, оказанной 17-
ым драгунским Северским полком в последней войне с турками» пожало-
вал Жамбекову командорский крест ордена Данеброга (1879). 

Также разрешено было принять и носить пожалованный в 1890 году 
шахом персидским орден «Льва и Солнца» II ст. (1890).

(Волков С. Генералитет Российской Империи. (Энциклопедический сло-
варь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II), т. I, с. 82, М, 2009, 
с. 511; 

Газ. «Кавказ» - №115-03.05.1895;
Казаков А. «Адыги(черкесы) на российской военной службе.Воеводы и 

офицеры. Середина XVI - начало XX века» (Биографический справочник), 
Нальчик, 2006, с. 121-123).

Куденетов Джанхот Камботович
(28.12.1844-1913)

Генерал-майор (12.04.1901)

Из кабардинских узденей 1-ой степени (тлекотлеш), сын офицера. Вос-
питывался в Военно-сиротском отделении Дмитриевского полубатальона 
военных кантонистов (переименован в 1-ый кадетский корпус) в Петер-
бурге, по окончании которого в 1862 году произведен в офицерский чин 
корнета с зачислением по армейской кавалерии. В том же году был прико-
мандирован к гусарскому (позднее переименован в 9-ый драгунский) Ели-
саветградскому полку, с оставлением по кавалерии. 
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Участник польской военной кампании 1863-1864гг. 
В 1872 году - был назначен членом полковой учебной команды.
В 1879 году - временно командовал полком.
В 1883-1884гг. - член полкового суда. 
С 1887 служил в 8-ом драгунском Смоленском Императора Александра 

III полку. 
В 1887-1888гг. – помощник командира полка по строевой части и пред-

седатель полкового суда. 
В 1890-1891гг. - временно командовал полком. 
4 ноября 1891 года - был произведен в полковники.
В 1893 году – был избран председателем офицерского суда. 
В 1894 году временно командовал 9-ым драгунским Елисаветградским 

полком и 2-ой бригадой 3-й кавалерийской дивизии.
В 1895 году назначен начальником кадра №3 кавалерийского запаса 

(Московский военный округ, 2-ая бригада кавалерийского запаса, г. Остро-
гожск) с зачислением по армейской кавалерии. 

В 1897 году - был назначен командиром 7-го драгунского Новороссий-
ского Его Императорского Высочества Великого князя Владимира Алек-
сандровича полка в 3-м армейском корпусе в г. Ковно (ныне гор. Каунас) 
Виленского военного округа. 

В 1898-1900гг. - временно командовал 1-ой бригадой 3-й кавалерийской 
дивизии. 

Уволен со службы в 1901 году с мундиром и пенсионом.
Участвовал в благотворительных акциях, в организации в 1906 г. сбора 

средств в помощь голодающим Закавказья. 
В 1913г. в составе кабардинской группы «особых депутаций горских 

народностей Терской и Кубанской областей» участвовал в праздновании 
300-летия дома Романовых в Петербурге. После отставки проживал в гор. 
Владикавказе.

За боевые заслуги и успехи по службе был награжден орденами:
«Св. Станислава» III «для нехристиан установленным» (1872), и II ст. 

«для нехристиан установленным» (1883);
«Св. Анны» III «для нехристиан установленным» (1879) и II ст. «для не-

христиан установленным» (1887);
«Св. Владимира» IV ст. (с бантом «за выслугу лет в офицерских чинах 

25 лет» «для нехристиан установленным» (1889) и III ст. «для нехристиан 
установленным» (1900).

Королем Вюртембергским пожалован командорский крест I степени ор-
дена Короны с звездой - 1885. 
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(Казаков А. «Адыги (черкесы) на российской военной службе. Воеводы 
и офицеры. Середина XVI - начало XX века» (Биографический справочник), 
Нальчик, 2006, с. 162-164;

Списки полковникам по старшинству на 1891г.;
Списки генералам по старшинству на 1901г.). 

 
Ляхов Владимир Платонович

(20.09.1969-30.04.1920)
Генерал-лейтенант (26.08.1916)

Из кабардинских уроженцев стани-
цы Ново-Суворовской Кубанской обла-
сти. 

Образование получил в 1-ом Мо-
сковском кадетском корпусе в 1887 году. 
Окончил 3-е Александровское военное 
училище в 1889 году. Выпущен был 
в лейб-гвардии Измайловский полк. 
Окончил Николаевскую академию ген-
штаба в 1896 году по 1-му разряду.

Состоял при Кавказском ВО.
В 1898-1899гг. - старший адьютант 

Кавказской кавалерийской дивизии.
В 1899-1900гг. - обер-офицер для 

поручений при штабе Кавказского ВО.
В 1902 году отбывал цензовое ко-

мандование батальоном в 15-ом гренадерском Тифлисском полку.
В 1904-1906гг. - начальник штаба 21-ой пехотной дивизии.
6 декабря 1904 года – был произведен в полковники.
В 1905 году был прикомандирован к артиллерии. Во время революции 

1905-1907 гг. в России , 7 января 1906 года был назначен начальником от-
ряда для восстановления порядка в Осетии. 

В 1906-1909гг. - состоял в распоряжении главнокомандующего войска-
ми Кавказского ВО. Занимался обучением персидской кавалерии, состоя 
командиром Казачьей Его Величества Шаха бригады.

В 1909-1912 гг. - командир 50-го пехотного Белостокского полка.
13 мая 1912 года – был произведен в «генерал-майоры».,
С 13 мая 1912 года - начальник войскового штаба ККВ. 
Участник 1-ой мировой войны (1914-1918). В первые месяцы войны ру-
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ководил формированием новых кубанских частей.
21 января 1915 года - был назначен комендантом Батумской крепости. 

При этом он постоянно привлекался к командованию различными частями 
Кавказского фронта, например, во время Трапезундской операции с 1 по 4 
апреля 1915 года, он возглавлял Приморский отряд.

С 22 мая 1916 года - командующий 39-ой пехотной дивизии 1-го Кав-
казского АК.

Проявил себя храбрым и распорядительным командиром.
С 12 марта 1917 года - командир 1-го кавказского АК.
После развала фронта остался на Кавказе и примкнул к Белому движе-

нию.
В октябре 1918г. возглавил сводный белый отряд, действовавший на 

Владикавказской железной дороге.
С 15 ноября 1918 года - командир 3-го АК «Доброармии».
После занятия Терека 10 января 1919 года был назначен главнокоман-

дующим войсками Терско-Дагестанского края, но уже 16 апреля 1919 года 
был заменен и зачислен в резерв чинов «Доброармии». Удалился от дел и 
поселился в предместье Батума, в небольшом имении на Зеленом Мысу. 

В мае 1920г. он был предупрежден английской контр-разведкой о воз-
можности покушения на него, с советом покинуть Батум. Прежде, чем по-
следовать совету, идя на панихиду по несколько ранее умершей своей су-
пруге, он по дороге в Батумский военный собор Св. Александра Невского 
был смертельно ранен револьверными пулями в спину; выбежавшему ла-
вочнику он сказал: «Стул и извозчика!». Лишь когда он подымался в эки-
паж, то сопровождавшие его увидели струйки крови на его белой черкеске; 
ранение - пробитая печень - было смертельным. 

Предположительно был погребен в Батуми. Место погребения устанав-
ливается. (Прим. автора).

За боевые заслуги и успехи по службе был награжден: 
Георгиевским Оружием (01.02.1917) и орденами:
«Св. Владимира» - IV (1907), III (1909) и II ст. (с мечами-1917);
«Св. Станислава» - III (1899), II (1906) и I ст.(1913);
«Св.Анны» - IV ст. (За храбрость-1904).

(Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 
2004, с. 374;

Волков С. Генералитет Российской Империи. (Энциклопедический сло-
варь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II), т. 1, М, 2009, с. 374;

Списки полковникам по старшинству на 1910г.;
Списки генералам по старшинству на 1912 и 1916).
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Могукоров Пшекуй Довлетчериевич (Петр Дмитриевич)
(1788-не ранее 1864)

Генерал-майор (23.04 1849)

Из бжедугов-хамышеевцев (по другим данным из шапсугов). 
Владел русской грамотой. С 1808г. – служил в Черноморском казачьем 

войске, участник русско-турецкой войны (1806–1812). Находился в боях 
при Измаиле, Браилове, Силистрии, Рущуке и Журже. В 1811 году был ра-
нен картечью в правую ногу. 

Участник Отечественной войны 1812 года. 
В 1821 - 1825гг. - служил в 6-ом конном полку. 
В 1826 -1830гг. - командир 6-го конного полка. 
С 1830 года - войсковой старшина. 
6 декабря 1844 года был произведен в полковники. 
C 1851 года - начальник Таманского военного округа.
В 1858 году причислен к Таманскому военному округу.
К 1864 проживал в станице Гривенно-Черкесской. Известен также как 

Петр Дмитриевич. 
За боевые заслуги и успехи по службе награжден:
Золотым оружием – саблей с надписью «За храбрость» и орденами:
«Св. Анны» III ст. (с мечами и бантом - «За Калауское сражение 1821 

года») и II ст. (1831- «За отличие против шапсугов»);
«Св. Станислава» II и II ст. ( с Импер. Кор.);
«Св. Владимира» IV ст. - «За отличие, проявленное против натухайцев в 

1830 году» и III ст. (с бантом);

(АКТЫ КАК, т. X, 1885, (1844-1854), Тф., 1878, с. XXVI;
Волков С. Генералитет Российской Империи (Энциклопедический сло-

варь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II), т. I, с. 82, М, 2009, 
с.162;

Казаков А. «Адыги(черкесы) на российской военной службе. Воеводы и 
офицеры. Середина XVI - начало XX века» (Биографический справочник), 
Нальчик, 2006, с. 193-194; 

Газ. «Кавказ» -№21-21.05.1849;
Газ. «Кавказ» -№1-07.01.1853;
Газ. «Кавказ» -№34-04.05.1858;
Списки генералам по старшинству на 1849г.). 
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Султан Адиль-Гирей Магомет-Гиреевич
(1820–30.12.1876)

Генерал-майор (27.03.1864)

Родился в семье офицера. Потомок очеркесившихся крымских Гиреев. 
На службе с 1839 года рядовым Черноморской кордонной линии. В 1840 
году зачислен по кавалерии с состоянием при войсках на Кавказской линии 
и Черномории. В 1841 году переведен в лейб-гвардии Кавказско-Горский 
полуэскадрон собственного Его Императорского Величества конвоя. Про-
изведен в поручики в 1845 году. 

С 1847 года состоял адъютантом при главнокомандующем Отдельным 
Кавказским корпусом. 

В 1849 году - за отличие по службе был произведен в штабс-ротмистры. 
В 1850 году – был произведен в майоры с переводом в Кавказско-Гор-

ский конный дивизион. 
В 1851 году – был назначен командиром Кавказского конно-горского 

дивизиона. 
В 1852 году - за отличие по службе был произведен в подполковники. 
В 1855 году - находился со специальным заданием среди горцев. Позд-

нее командовал Кубанским казачьим дивизионом и был комендантом Вар-
шавы.

10 сентября 1856 года – был произведен в полковники. 
«Назначен состоять по Военному министерству с оставлением при Кав-

казской линии и зачислением по армейской кавалериии».
В свите Его Императорского Величества Александра II состоял генера-

лом для особых поручений при наместнике Кавказа в Тифлисе, проживая в 
Кубанской области.

За боевые заслуги и успехи по службе был награжден орденами: 
«Св. Анны» IV ст. (с надписью «За храбрость» -1841) и II ст. - «За от-

личие, оказанное во время осады аула Чох в 1849г.» -1850);
«Св. Станислава» III ст. (с мечами и бантом -1845) и II ст.(1856);
«Св. Владимира» IV ст. (с мечами и бантом -1847) и II ст.
Императором австрийским пожалован кавалерским знаком ордена Ле-

опольда 3-й ст.
Королем Прусским пожалован орденом Красного Орла III ст. – 1853. 

(Волков С. Генералитет Российской Империи(Энциклопедический сло-
варь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II), т. 2 с. 82, М, 2009,с. 
547;

Казаков А. «Адыги(черкесы) на российской военной службе. Воеводы 
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и офицеры. Середина XVI-начало XX века“ (Биографический справочник), 
Нальчик, 2006, с. 217-218;

Списки полковникам по старшинству на 1856г.;
Списки генералам по старшинству на 1864г.). 

Султан Азамат-Гирей
(1789-1859)

Генерал-лейтенант (06.12.1859)

Уроженец Кубани. В армии служил с 1811 года по армейской кавалерии.
С 1828 года - командир лейб-гвардии Кавказско-горского полуэскадро-

на.
С 1829 года - полковник. 
С 1837 года - генерал-майор.
Участник руско-персидской (1826-1828), Русско-турецкой (1828-1829) 

и Крымской (1853-1856) войн.
Состоял при Отдельном Кавказском корпусе по политическим видам.
На службе состоял до смерти в 1859 году.
Был награжден орденом «Св. Анны» I ст. (с Импер. кор. - 1848).

(АКТЫ КАК, т. 8, Тф., 1881(1831-1837), с. X;
Казаков. А. «Адыги (черкесы) на российской военной службе. Воеводы и 

офицеры. Середина XVI - начало ХХ в.». Биографический справочник. Наль-
чик. с. 222-223).

Султан Казы-Гирей (Андрей Андреевич)
(1807-11.04.1863)

Генерал-майор (08.09.1859)

Потомок крымских Гиреев, проживавших среди кубанских черкесов и 
ногайцев. Родился в ауле близ р. Жинагас (Джеганас), позднее проживал 
в верховьях р. Инжидж (Большой Зеленчук). На службе с 1826 года рядо-
вым 7-го карабинерного полка (переименован в Эриванский карабинерский 
полк). 

Участник русско-персидской войны 1826–1828гг., участвовал в боях 
под Аббас-Абадом, Сардар-Абадом. Состоял с 1830 года юнкером в лейб-
гвардии Кавказско-Горском полуэскадроне собственного Его Император-
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ского Величества конвоя. Участвовал в польской военной кампании в 1831 
году, награжден золотой медалью с надписью «За храбрость» на Георгиев-
ской ленте для ношения на шее, польским военным орденом «За военное 
достоинство» 5-ой степени. Произведен из юнкеров в чин корнета в 1832 
году с оставлением в полуэскадроне до 1841года. 

В 1836-1838гг. - временно состоял «под личным начальством командира 
Отдельного Кавказского корпуса в Тифлисе». Был произведен в поручики в 
1837, штабс-ротмистры - в 1839. Объявлено монаршее благоволение (1840). 
Выбыл из лейб-гвардии майором в 1841 году с состоянием по кавалерии 
при Отдельном Кавказском корпусе и прикомандированием к Хоперскому 
полку. Был переведен в Нижегородский драгунский полк майором в 1842 с 
прикомандированием к Образцовому кавалерийскому полку для изучения 
порядка службы. 

В 1842-1846гг. - прикомандировывался к Хоперскому казачьему полку. 
С 1846 года - подполковник. Командовал Хоперским полком с 1846 года, 

позднее 2-ым Кубанским казачьим полком и Моздокским полком. 
С 1847 - командир 6-ой бригады (станица Ессентукская), позднее – 8-ой 

(город Моздок) бригады Кавказского линейного казачьего войска.
 9 апреля 1849 года произведен в полковники.
В 1849–1852гг. - принимал участие в военных действиях на левом флан-

ге Кавказской линии. 
С 1852 года – командир 5-ой бригады Кавказского линейного казачьего 

войска (станица Беломечетская).
 В 1854-1858гг. – начальник Баталпашинского участка. 
В 1858 – командир 6-ой бригады и начальник Верхне-Кубанского окру-

га. За боевые заслуги и успехи по службе был награжден: 
Золотым оружием – шашкой с надписью «За храбрость» и орденами:
«Св. Анны» II и II ст. (с Импер. Кор.). 
Проживал в Кубанской области в бжедугском (хамышеевском) ауле Бах-

та. 
Известен как писатель и просветитель. 
Был знаком с А. С. Пушкиным, который опубликовал его повести «До-

лина Ажитугай» (1836) и «Персидский анекдот» (1836). Выступал с пред-
ложениями по политическому переустройству края в «Записках», в т. ч. «О 
методах благоразумного и мирного покорения русским правительством гор-
цев Северного Кавказа». 

(Волков С. Генералитет Российской Империи (Энциклопедический сло-
варь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II), т. 2 с. 82, М, 2009, 
с. 547; 
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Казаков А. «Адыги(черкесы) на российской военной службе. Во-
еводы и офицеры. Середина XVI - начало XX века» (Биографический 
справочник),Нальчик, 2006, с. 222-223;

Списки полковникам по старшинству на 1849г.;
Списки генералам по старшинству на 1859г.).

Хогондоков Константин Николаевич
(Хагондоков Эдык Исмаилович)

(14.09.1871-02.12.1958)
Генерал-майор (15.02.1915)

Из узденей Кабарды, уроженец Терской 
области. Сын войскового старшины Тер-
ского казачьего войска. Образование полу-
чил во 2-ом кадетском корпусе. Окончил 
2-ое военное Константиновское училище (в 
1891г., по 1-му разряду). 

В 1891-1893гг. - служил в 7-ой артилле-
рийской бригаде. 

В 1893-1895гг. - служил в 3-й отдельной 
горной Закаспийской батарее. 

В 1895-1896гг. - служил в 37-ой артил-
лерийской бригаде. 

Подпоручик (1891), поручик (1896), 
штабс-капитан (1899), капитан (1903).

В 1896-1897гг. - состоял в запасе полевой пешей артиллерии по Ново-
российскому уезду Кубанской области.

В 1897-1898гг. - служил в Свеаборгской крепостной артиллерии.
В 1898 году - был зачислен в Охранную стражу КВЖД.
С 1898 года - служил командиром конвоя.
В 1899-1900гг. - командир 12-ой конной сотни.
В 1900-1901 гг. - командир 3-й конно-горной батареи.
Участник Китайского похода (1900-1901гг.).
В 1901-1902гг. - офицер 7-ой артиллерийской бригады.
В 1902-1904гг. - слушатель Николаевской академии Генерального шта-

ба. 
Участник русско-японской войны (1904-1905).
В 1904 году по окончании 2-х курсов академии прикомандирован к шта-

бу отдельной Забайкальской казачьей бригады.
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С 1904 года исполнял должность старшего адьютанта по строевой ча-
сти отряда генерала Мищенко.

В 1905 году - старший адьютант по строевой части Сводного кавале-
рийского корпуса.

Окончил дополнительный курс Николаевской академии Генерального 
Штаба (1906г., по 1-му разряду).

В 1906-1907гг. - старший адьютант штаба 37-ой пехотной дивизии.
В 1907-1908гг. - старший адьютант штаба 1-ой гвардейской пехотной 

дивизии.
В 1908-1909гг. - штаб-офицер для особых поручений при штабе гвар-

дейского корпуса.
С 1911 года - командир Туркменского конно-иррегулярного дивизиона.
19 августа 1911 года произведен в полковники.
В 1911-1912гг. - командир 1-го Читинского полка ЗабКВ.
В 1912-1914гг. - командир 1-го Семиреченского казачьего полка.
Уволен в отставку по домашним обстоятельствам с мундиром и пенсией 

(в январе 1914 года).
Во время Первой мировой войны в сентябре 1914 принят на службу. В 

1914-1915гг. - командир 3-й бригады Кавказской туземной конной дивизии. 
В 1915 году - временно исполнял должности начальника штаба при ген-

адьютанте Мищенко и начальника штаба 2-го кавалерийского корпуса. 
С 20 января 1916 года -военный губернатор Амурской области и наказ-

ной атаман Амурского казачьего войска. 
Намечался к занятию одной из руководящих должностей в Петроград-

ском ВО, но назначение не состоялось, и Хогондоков вернулся в Благове-
щенск. После Февральской революции вызван Военным министром Гуч-
ковым в Петроград и 31 мая 1917 года назначен командующий войсками 
Приамурского ВО и наказным атаманом Амурского и Уссурийского каза-
чьих войск. 

Состоял в резерве чинов при штабе Кавказского ВО (с 20.10.1917). 
11 декабря 1917 после перехода власти в руки большевиков бежал из 

Хабаровска в Благовещенск, находившийся под контролем атамана Гамова. 
Позже уехал на Северный Кавказ. 

Жил в эмиграции во Франции. Умер в Русском доме в Сент-Женевьев-
де-Буа. Был похоронен на местном кладбище в декабре 1958 года.

За боевые заслуги и успехи по службе был награжден:
Золотым оружием (1906) и орденами: «Св. Георгия» IV ст. (25.02.1907) 

- «за то, что увлек за собой сотню 25-го Донского казачьего полка и первым 
ворвался в д. Удзяганза, выбив из нее японцев»;

«Св. Станислава» III (1901), II ( с мечами -1905) и I ст.;
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«Св. Анны» IV («За храбрость» -1905), III (с мечами и бантом -1901), II 
(с мечами -1905) и I ст.;

«Св. Владимира» IV (с мечами и бантом -1906) и III ст. 
Отец почетного бригадного генерала Французской армии графини Ирен 

де Люар (1898-1985)

(Волков С. Генералитет Российской Империи (Энциклопедический сло-
варь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II), т. 2 с. 82, М, 2009, 
с. 671;

Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Биоби-
блиографический справочник РГВИА, М., 2004, с. 3674;

Газ. «Кавказ» -№283-16.12.1915;
ГАЧО, Ф.30, Оп. 1 (Приказы по ЗабКВ за 1912г.;
Казаков А. «Адыги(черкесы) на российской военной службе. Воеводы и 

офицеры. Середина XVI - начало XX века» (Биографический справочник), 
Нальчик, 2006, с. 263-264);

Серков А. Русское масонство 1731-2000, М., 2001, с. 59;
Список полковникам по старшинству на 1911г.;
Список полковникам по старшинству на 1915г.). 

Черкасский Александр Андреевич, князь
(Ум. 01.02. 1749)

Генерал-лейтенант (1741)

Внук кабардинского служилого князя Михаила Алегуковича Черкас-
ского. Единственный сын капитана Преображенского полка - князя Андрея 
Михайловича Черкасского (1668-1701). 

В 1708 году - князь Александр Черкасский в чине капитана гвардии 
полковника участвовал в Северной войне со Швецией.

В 1730 году - камергер Александр Черкасский был произведен в дей-
ствительные статские советники. В январе 1732 года по проискам царского 
фаворита Эрнста Бирона Александр Черкасский, который стал пользовать-
ся вниманием императрицы Анны Иоанновны, был отправлен из столицы в 
почётную ссылку - губернатором в Смоленск.

В 1733 году по доносу камер-пажа Федора Красно-Милашевича смо-
ленский губернатор Александр Черкасский был арестован по обвинению в 
государственной измене, в желании передать русский трон «голштинскому 
принцу» - внуку Петра Алексеевича. 

Также он обвинялся «во многих продерзостях и непристойных словах 
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по показанию на него шурина его Смоленского шляхтича Семена Корсака и 
жены его, поручика Ивана Аршеневского и домового его управителя Алек-
сандра Пребышевского, в оскорблении особы Государыни и ее семейства 
- предрекал ей скорую смерть, бранил ее любимца Бирона и осуждал рас-
поряжения правительства» по поводу отправки русских войск в Польшу. 26 
марта 1734 года следстенная комиссия признала князя Александра Черкас-
ского виновным и приговорила его к смертной казни. 

16 ноября 1734 года императрица Анна Иоанновна в своём манифесте 
заменила смертную казнь на пожизненную ссылку в Сибирь. Александр 
Черкасский, лишенный всех прав и имущества, был отправлен в ссылку в 
Жиганское зимовье. 

Все имущество князя Александра Черкасского было передано его детям 
с правом жить, где они пожелают, а на содержание князя в ссылке были на-
значены доходы с одного из его имений.

В 1735 году князь Александр Андреевич Черкасский прибыл на место 
ссылки. Во время заключения он находился под стражей в отдаленном от 
селения доме, его везде сопровождали два солдата, так что он не мог ни с 
кем общаться. В сибирской ссылке Александр Черкасский прожил более 
пяти лет. В 1739 году Александр Андреевич Черкасский был помилован и 
возвращен из Сибири, проживал в своих имениях. 

В октябре 1740 года ему было пожаловано звание камергера и разреше-
но «приезжать из деревнь и жить свободно, где захочет».

В 1742 году при императрице Елизавете Петровне Александр Черкас-
ский пожалован орденом «Св. Александра Невского» и во время коронации 
назначен гофмаршалом к владетельному герцогу Шлезвиг-Голштинскому 
Карлу-Петру-Ульриху (великому князю Петру Федоровичу).

В 1747 году Александр Андреевич Черкасский был уволен со службы с 
чином тайного советника.

(Волков С. Генералитет Российской Империи (Энциклопедический сло-
варь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II), т. 2 с. 82, М, 2009, 
с. 704; 

Казаков А. «Адыги (черкесы) на российской военной службе. Воеводы 
и офицеры. Середина XVI - начало XX века» (Биографический справочник), 
Нальчик, 2006, с. 275).
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Черкасский Михаил Алексеевич, князь
(04.12.1867 -05.09.1953)
Статский советник

Русский государственный деятель, последний Симбирский губернатор. 
Участник Белого движения. В 1892 году окончил Императорское учили-

ще правоведения и был причислен к Государственной канцелярии.
Затем в течение трех трехлетий избирался Одоевским, Тульской губер-

нии, уездным предводителем дворянства.
С началом Первой мировой войны выехал на фронт во главе отря-

да Красного Креста. За самоотверженную работу под огнем награждён ор-
деном «Святого Владимира» IV степени с мечами и бантом и «Георгиевской 
медалью» IV степени.

В ноябре 1915 года был назначен Ярославским вице-губернатором, за-
тем занимал пост Симбирского губернатора (1916-1917гг.). Имел придвор-
ный чин камер-юнкера.

Осенью 1918 года прибыл на Кубань, где присоединился к Доброволь-
ческой армии. Во главе летучего отряда Красного Креста участвовал в боях 
вплоть до Новороссийской эвакуации. В марте 1920, эвакуировавшись 
в Крым, поступил в Сводно-Гвардейский кавалерийский полк: заведовал 
санитарной частью в эскадроне лейб-гвардии Кирасирского Его Величества 
полка, а с мая того же года вплоть до эвакуации Крыма был заведующим 
санитарным транспортом в Сводно-Гвардейском кавалерийском полку. В 
том же полку служили офицерами два его сына. Был награждён «Георги-
евской медалью» III степени за бой под селом Жеребец, в котором: «При 
тяжелых условиях, под ружейным и пулеметным огнем, оказывал помощь 
раненым и вывез всех без исключения». 

В эмиграции в Югославии, затем переехал в Бельгию. Был делегатом 
на Зарубежном Церковном соборе в Сремских Карловцах. Состоял членом 
Объединения Кирасирского Его Величества полка и уполномоченным Ко-
митета Правоведской кассы. Выступил одним из инициаторов строитель-
ства Храма-памятника во имя Царя-мученика Николая II в Брюсселе, был 
избран членом комитета по постройке храма. Был церковным старостой 
церкви Воскресения Христова. Скончался в 1953 году близ Брюсселя. По-
хоронен на местном кладбище Иксель. Сын – Игорь (1895-1975гг.) был вос-
питанником Пажеского корпуса, лейб-гвардии Кирасирского Его Величе-
ства полка. 

Участник Белого движения в составе Добровольческой армии и ВСЮР, 
командир дивизиона лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка в 
Сводно-гвардейском кавалерийском полку, полковник. 
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В эмиграции в Бельгии, мемуарист. Алексей (1897-1920гг.) - кор-
нет лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка. Участник Белого 
движения в составе Добровольческой армии и ВСЮР, поручик Сводно-
гвардейского кавалерийского полка. Убит 17 марта 1920 под станицей Егор-
лыкской.

(Список членов объединения кирасир Его Величества (март 1944 год); 
Волков С. В. Офицеры российской гвардии: Опыт мартиролога М.: Рус-

ский путь, 2002; 
Н. Л. Пашенный. Императорское Училище Правоведения и Правоведы 

в годы мира, войны и смуты. 53-й выпуск, 1892г.).

Каларашовский Свято-Успенский женский монастырь - женский мона-
стырь в молдавском селе Каларашовка недалеко от берега Днестра. Мона-
стырь расположен 220 км от Кишинёва. До 1916 года монастырь был муж-
ским.

В 1853 году при помощи генерал-майора Николая Митрофановича 
Черкеза и его семьи, вероятно, в память об отце, на средства княгини Еле-
ны Михайловны Кантакузиной на территории монастыря была построена 
вторая каменная церковь.

(Трагира В. П., Трофэилэ В. М. Отачь/Атаки. Страницы истории. - Ки-
шинёв: Universul, 2002. - с. 164-168).

Черкесов Михаил Николаевич
(1833-17.07.1881)

Генерал-майор (05.10.1869)

Из кабардинских князей.
В 1851 году поступил в Михайловское артиллерийское училище и в 

1853 году был произведен в прапорщики с оставлением при офицерских 
классах. 

В 1855 году он с успехом окончил офицерские классы и начал службу в 
1-ой батарее Кавказской гренадерской артиллерийской бригады. 

В том же году он участвовал в штурме Карса. На Кавказе Черкесов слу-
жил до 1854 года, затем он был прикомандирован к Генеральному штабу. 

В 1861 году, выдержав экзамен, Черкесов, в чине штабс-капитана, по-
ступил в практический класс Николаевской Академии Генерального Штаба, 
где и окончил курс в том же году. По окончании Академии Черкесов в 1863 
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году, в чине подполковника, был назначен управляющим канцелярией по 
управлению Кавказскими горцами. В конце 1865 г. Черкесов, в чине полков-
ника, состоял для особых поручений при главнокомандующем Кавказской 
армией. В 1865-1869 гг. - назначен начальником штаба Терской области. 

В 1869 году Черкесов был назначен начальником штаба Восточно-Си-
бирского военного округа. В этой должности он оставался до 1872 г. По-
сле того, некоторое время он был председателем Комиссии по составлению 
положения об общей военно-конской повинности в Империи. В 1873 году 
Черкесов был назначен начальником штаба Киевского Военного Округа. 

Во время русско-турецкой войны (1877-1878) состоял при начальнике 
военных сообщений, и начальником штаба войск, прикрывавших тыл дей-
ствующей армии. В ноябре 1878 г. Черкесов возвратился на прежнюю долж-
ность. Проживал в Кабарде.

(Волков С. Генералитет Российской Империи(Энциклопедический сло-
варь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II), т. 2 с. 82, М, 2009, 
с. 704; 

Газ. «Кавказ» №127-29.10.1869;
«Киевлянин», 1881 г., № 159. – «Русский Инвалид», 1881 г., № 170;
Казаков А. «Адыги (черкесы) на российской военной службе. Воеводы 

и офицеры. Середина XVI - начало XX века» (Биографический справочник), 
Нальчик, 2006, с. 282-283; 

Русский Биографический Словарь, т. 22, СПб, 1905, с. 224-225; 
«Русский Инвалид», 1881, №171).

Черкесов Николай Петрович
(29.11.1793-05.12.1873)

Генерал от кавалерии (04.12.1867)

Из кабардинских князей. Поступил на службу юнкером в лейб-гвардии 
Драгунский полк в 1811 году и в том же году произведен в юнкера.

Участвовал в Отечественной войне, был в сражениях под Витебском, 
Смоленском, Бородиным, Малым Ярославцем (1812), при Пионе, Седане, 
Монтмирале, под Реймсом, при Лафер-Шампенуазе и при взятии Парижа 
(1814), произведен в прапорщики 21-го октября 1812г. 

В январе 1816г. Черкесов был уволен от службы с чином поручика, а в 
декабре того же года вновь определен на службу в Оренбургский Уланский 
полк. В чине штабс-ротмистра, Черкесов был переведен в Гродненский, 
впоследствии Клястицкий, гусарский полк в 1819 году и снова уволен от 
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службы, с чином майора, в марте 1825г. 
В апреле 1827г. он вновь определен был на службу в тот же полк ротми-

стром с назначением адъютантом при Рижском военном губернаторе мар-
кизе Паулуччи, в следующем году, переименован в капитаны с переводом 
в лейб-гвардии Конно-Егерский полк и с оставлением в должности адъю-
танта. 

В 1830 году переведен в лейб-гвардии Драгунский полк с назначением 
адъютантом при командире отдельного Оренбургского Корпуса.

В 1834 году Черкесов был произведен в полковники, с переводом в Бо-
рисоглебский уланский полк и с прикомандированием к Образцовому Кава-
лерийскому полку.

В 1835 году он был назначен состоять по кавалерии и находился при 
отдельном Оренбургском Корпусе, а в 1838 году переведен в Корпус Жан-
дармов, с назначением губернским штаб-офицером в г. Одессе, занимал за-
тем должность штаб-офицера по особым поручениям в округах Корпуса 
Жандармов, 7-го - с 1838 по 1839гг. и 5-го - с 1839 по 1845гг. 

В сентябре 1845г. Черкесов был назначен начальником 6-го округа Кор-
пуса Жандармов.

7 апреля 1846г. - произведен в генерал-майоры.
В 1852 году - вновь назначен начальником 5-го округа того же корпуса.
26 августа 1856г. произведен в генерал-лейтенанты.
Умер в Москве.
Награжден орденами «Св. Анны» IV ст. с надписью «За храбрость» 

(1814) и «Св. Станислава» I ст. (1850). 

(Волков С. Генералитет Российской Империи (Энциклопедический сло-
варь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II), т. 2, с. 82, М, 2009, 
с. 704; 

Газ. «Кавказ» №19-11.05.1845; 
Газ. «Кавказ» №44-07.06.1850;
Кавказский календарь на 1855 год, Тф., с. 613; 
Николай Михайлович, Великий князь, Московский некрополь, т. 1, СПб, 

1908, с. 313;
Послужной список в Общем Архиве Главного Штаба,
Русский Биографический Словарь, т. 22, СПб, 1905, с. 224-225,
Списки генералам по старшинству на 1846, 1856 и 1867).
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Шипшев Темирхан Актолович
(1830-после 1904)

Генерал-лейтенант (17.09.1892)

Из кабардинских узденей 1-ой степени (уорк-дижинуго). Сын юнкера 
милиции. 

В 1847 году после окончания 2-го кадетского корпуса в Санкт-Петербурге 
был прикомандирован к уланскому Его Императорского Высочества Госу-
даря наместника Великого князя Михаила Николаевича полку. 

Поручик (1850), штабс-ротмистр (1853). 
В 1855 году был переведен в гусарский Нарвский Его Императорского 

Высочества Великого князя Константина Николаевича полк и «не прибывая 
к полку, по собственному желанию, командирован в числе охотников к пе-
хотным полкам в Крыму находящимся… командовал 12-ю егерскою ротою 
с 5 января по 25 апреля 1856 г. Назначен командующим 7-м эскадроном, по 
переформировании полка назначен командовать 2-м эскадроном». 

В 1859 году произведен в ротмистры. В 1860 – был переведен на Кавказ 
и в чине капитана исполнял должность «участкового начальника Черекско-
го участка Большой Кабарды». 

В 1862 – был назначен командиром Кубанского конно-иррегулярного 
эскадрона, 

В 1863-1864гг. - был начальником Шапсугского округа. Командовал ле-
тучим отрядом. В 1864 году «За отличие против горцев» был произведен в 
майоры. 

В 1864 году по случаю выселения жителей Шапсугского округа в Ос-
манскую империю был назначен состоять при Кавказской армии. В 1866-
1871гг. - командир 13-го конного полка Кубанского казачьего войска. С 1866 
года - подполковник.

В 1871-1881гг. - командир 1-го Уманского полка Кубанского казачьего 
войска.

30 августа 1873 года – был произведен в полковники. 
Участник русско-турецкой войны (1877-1878).
В 1881 году – был назначен состоять при Кавказской армии с оставле-

нием по армейской кавалерии. В 1882 году зачислен в Уманский конный 
полк ККВ, с оставлением по армейской кавалерии и при войсках Кавказско-
го военного округа.

30 августа 1885 года был произведен в генерал-майоры.
С 1885г. - почетный мировой судья Нальчикского округа. 
В 1888г. был выбран депутатом для встречи Императора Александра III 

в его поездке по Северному Кавказу. 
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В связи с поданным 09.01.1892г. прошением об отставке уволен с 
17.09.1892г. в отставку с мундиром и пенсионом.

В 1896г. подготовил «Памятную записку о современном состоянии гор-
ского населения Терской области», в которой обрисовал неудовлетворитель-
ное положение горцев. За свою общественно-политическую деятельность с 
1897г. находился под негласным надзором полиции. Персонаж кабардин-
ской народной песни «Генерал Шипшев».

За боевые заслуги и успехи по службе был награжден: 
Золотым оружием – шашкой с надписью «За храбрость» (1877 - «за 

дела 4, 9, 15 и 22 июня 1877г.»; 
Орденом «Св. Георгия» IV степени «для нехристиан установлен-

ным» (24.03.1880); 
«Св. Станислава» III (1862) и II ст.(1870);
«Св. Анны» III ( с мечами и бантом -1863) и II ст. (с мечами «для нехри-

стиан установленным» (1877);
«Св. Владимира» IV (с бантом «За 25-летнюю беспорочную службу» - 

1874) и III ст. (1880);
Шахом персидским пожалован орденом «Льва и Солнца» II ст. (со звез-

дою - 1880). 

(Газ. «Кавказ» №45-21.04.1874; 
«Кавказский календарь на 1887 год», Тф., с. 97; 
Казаков А. «Адыги(черкесы) на российской военной службе. Воеводы и 

офицеры. Середина XVI - начало XX века» (Биографический справочник), 
Нальчик, 2006, с. 300-303; 

Списки генералам по старшинству на 1885 и 1892гг.).

 
Шереметов Александр Васильевич

( 23.02.1857-после 1914)
Генерал-лейтенант(30.08.1914) 

По национальности - черкес. Образование по-
лучил в Кубанской военной гимназии. На службу 
вступил в 1873 году. Окончил Тифлисское пехот-
ное юнкерское училище. Выпущен прапорщи-
ком в 1877 году в 73-й пехотный Крымский полк. 
Участник русско-турецкой войны (1877-1878.) 
Был ранен.

Поручик (1880), штабс-капитан (1882), капи-



137

тан (1891). 
Окончил Офицерскую стрелковую школу «успешно». Подполковник 

(1902). 
Участник русско-японской войны (1904-1905) в составе 5-го Сибирско-

го Иркутского полка. 
18 июля 1904 года – был произведен в полковники.
В 1906-1908гг. - командир 32-го Восточно-Сибирского стрелкового пол-

ка.
В 1908-1913гг. - командир 142-го пехотного Звенигородского полка и 

лейб-гвардии Литовского полка. 
29 марта 1909 года – был произведен в генерал-майоры.
В 1913-1914гг. - начальник 2-ой стрелковой бригады. В 1914 году был 

уволен со службы за болезнью с мундиром и пенсионом.
За боевые заслуги и успехи по службе был награжден орденом
«Св. Георгия» IV ст. (30.07.1905), Золотым Оружием с надписью «За 

храбрость» (1907) и орденами:
«Св. Анны» IV с надписью «За храбрость» (1877), III (с мечами и бан-

том -1878) и II ст. (1900);
«Св. Станислава» III ( с мечами и бантом -1877) и I ст. (1912);
«Св. Владимира» III ст. (1907). 

(Списки полковникам по старшинству на 1904; 
Списки генералам по старшинству на 1909 и 1914гг.).

 

Энэмук Мухамед Сулейман-Оглы (Эномук Маймед)
(13.07.1839-1894)

Генерал-майор (18.02.1894)

Воспитывался в Павловском кадетском корпу-
се. 

В 1858 года с производством в первый офи-
церский чин корнета армейской кавалерии был 
выпущен из корпуса. 

В 1858 году Эномук был прикомандирован к 
12-му уланскому Белгородскому Его Император-
ского Величества эрцгерцога Австрийского Карла 
Фердинанда полку.

В 1861 году был произведен в поручики в 1864 
году - в штабс-ротмистры и в 1867 году - в ротми-
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стры. 
В 1867 году Эномук вступил в заведование полковой учебной командой. 
В обязанности его входила подготовка и переподготовка кавалеристов. 
В 1868 году его командировали для повышения квалификации. 
За отличие по службе его произвели в майоры в 1870 г.
В марте 1871г. майор Эномук был командирован временным членом 

временного окружного суда в г. Умань (ныне Черкасская область Украины). 
В том же году был командирован в Резервную кавалерийскую бригаду 

для наблюдения за командами молодых солдат и ремонтных лошадей при 
следовании из резервных эскадронов. 

В 1872 году майор Эномук сдает полковую учебную команду и прини-
мает «на законном основании командование» 1-ым эскадроном. 

В связи с началом русско-турецкой войны (1877-1878) «по распоряже-
нию начальства сдал эскадрон» и 23 мая 1877 года «прикомандировывает-
ся к 12-му Драгунскому Стародубовскому Его Императорского Высочества 
принца Петра Ольденбургского полку».

Майор Эномук, воевавший под командованием Его императорского вы-
сочества великого князя Владимира Александровича, «За отличие в деле 
против турок» 17 октября 1877г. производится в подполковники.

6 декабря 1881 года производится в полковники.
В последующие годы он имел отношение к кавалерии и государствен-

ной Майкопской заводской конюшне - структурой Военного ведомства. 
Одновременно с принятием решения о переводе Майкопской заводской ко-
нюшни и переименованием в Терскую заводскую конюшню, на новое место 
- в с. Ашабово, Нальчикского округа Терской области, полковник Маймед 
Эномук возглавил ее.

Тяжело заболев, полковник Маймед Сулейманович Эномук в феврале 
1894 года обратился к командованию с просьбой «об увольнении по болез-
ни со службы с установленными преимуществами».

Вскоре он был уволен от службы, с производством в генерал-майоры с 
мундиром и пенсионом, который был ему назначен Главным управлением 
коннозаводства, в ведении которого он состоял на службе.

После выхода в отставку в чине генерала, в 1894 году, Эномук  в том же 
году умер в Санкт-Петербурге в возрасте 55 лет и погребен на мусульман-
ском Волковском кладбище.

За боевые заслуги и успехи по службе был награжден орденами:
«Св. Станислава» - III ст. (1874) и II ст. (с мечами-1878);
«Св. Анны» - IV (За храбрость-1884) и II ст. (1883); 
«Св. Владимира» - IV ст. (с бантом – «За 25 лет беспорочной службы» 

- 1884).



139

(Газета «Львовское военное слово» 12 окт. 1914г.; 
Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки 

кавалеров. 1788-1913. М., 2007, с. 299; 
Кавказский календарь на 1909 г. Тфс, 1908, с. 913-916; 
Списки полковникам по старшинству на 1908г.; 
Списки генералам по старшинству на 1913г.). 

Черкесские  генералы Временного правительства 
России в 1917 году

 Аджиев Павел Павлович
(15.04.1877-12.01.1919)

Генерал-майор (23.08.1917)

Происходил из абазинских узденей 1-ой степени (сословие агмиста, по 
др. данным из князей).

Окончил Сибирский кадетский корпус, Константиновское военное учи-
лище в 1898 году, Николаевскую академию Генерального штаба в 1905 году 
по I разряду.

В армии служил с 1895 года в 13-ой артиллерийской бригаде.
В 1905-1907гг. - служил в 50-ом пехотном Белостокском полку.
В 1907-1908гг. - служил в 5-ой Восточно-Сибирской стрелковой диви-

зии.
В 1908-1910гг. - служил в штабе 3-й Восточно-Сибирской стрелковой 

дивизии.
В 1910-1912гг. - служил в штабе Виленского ВО.
6 декабря 1914 года произведен в полковники.
Участник Первой мировой войны (1914-1918). Командир 181-ого пехот-

ного Остроленского полка, начальник штаба 153-й пехотной дивизии.
С 12 мая 1917 - 8 июля 1917г. – командир IV АК.
С 8 июля 1917 - 9 сентября 1917г. – начальник LVI пехотной дивизии. 
С 9 сентября 1917 - 7 октября 1917г. – командир XIII АК.
С 1918г. в «Доброармии» - командир Отдельной Одесской добровольче-

ской бригады.
Будучи полковником и командиром 181-го Остроленского полка, на-

гражден орденом «Св.Георгия» IV ст. (27.01.1917).
Награжден орденами: 
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«Св.Станислава» - III (1906) и II ст. (1913); «Св.Анны» - III ст.(1910).

(Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 
2004., с. 374;

Волков С. Генералитет Российской Империи (Энциклопедический сло-
варь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II), т. 1, М, 2009, с. 374; 

Залесский К. Кто был кто в I Мировой войне, М., 2003 г., с. 831, 851; 
Керсновский А. История русской армии, т. 4, М., 1994, с. 189; 
РГВИА., Ф. 400, Оп. 12, Д. 27362, л. 120-131(1916); 
РГВИА, Ф. 409, Оп. 1, п. с. 84-627 (1916).

Черкасский Михаил Борисович
(26.09.1882-27.12.1918)

Контр-адмирал (28.07.1917)

Из кабардинских князей.
Окончил Морской кадетский корпус (1901), Во-

енно-морской отдел Николаевской морской академии 
(1914). 

Во время русско-японской войны отличился при 
обороне Порт-Артура. 

На крейсере «Диана» участвовал в сражении с 
японским флотом в Желтом море (28.07.1904). 

В 1914-1915гг. - старший флаг-офицер по Опера-
тивной части Штаба командующего флотом Балтий-
ского моря. 

30 июля 1916 года – был произведен в капитаны 1-го ранга.
В 1915-1917гг. - флаг-капитан по оперативной части Штаба командую-

щего флотом Балтийского моря. 
Разработал план минной обороны входа в Финский залив, в результате 

которого почти полностью погибла флотилия новейших германских эсмин-
цев. 

10 марта 1917 года был назначен исполнять должность начальника 
Штаба командующего флотом Балтийского моря.

12 января 1918 года – был уволен в отставку.
После отставки выехал в Малороссию. 
О гибели князя Михаила Борисовича во главе восставших против боль-

шевиков крестьян известила его двоюродная сестра, артистка Император-
ских театров Марианна Борисовна: князь, будучи окружен красными, рас-
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пустил свой отряд, дабы дать возможность крестьянам спастись, а сам был 
захвачен и расстрелян.

По другой версии князь Черкасский был взят в плен и расстрелян крас-
ными в Золотоноше, Полтавской губернии. 

Был награжден орденами: 
«Св. Владимира» - III (с мечами -1916) и IV ст. (1915); 
«Св. Анны» - IV с надписью «За храбрость», III и II ст.; 
«Св. Станислава» - III и II ст. 

(Волков С. Трагедия русского офицерства, М., 2001, с. 45, 76; 
Военно-исторический журнал, №7, 2006, с. 36; 
Военно-исторический журнал, №9, 2006, с. 39-40; 
Волков С. Генералитет Российской Империи (Энциклопедический сло-

варь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II), т. 2 с. 82, М, 2009, 
с. 704;

Гогитидзе М. Военная элита Кавказа (Генералы и адмиралы народов 
Северного Кавказа), Кн.II, Тб., 2011, с. 100-10; 

Казаков А. «Адыги(черкесы) на российской военной службе. Воеводы и 
офицеры. Середина XVI - начало XX века» (Биографический справочник), 
Нальчик, 2006, с. 282-283; 

Морской биографический словарь. СПб., 1995. с. 432–433); 
Опрышко С. Л. По тропам истории. Нальчик, 1991, с. 209).

 
Черкесские генералы в Белых армиях 

России (1918-1920)

Анзоров Мудар Кайсунович
(20.08.1883-1927)

 Генерал-майор (09.04.1919)

Из кабардинских узденей 1-ой степени (тля-
котлеш), сын генерала. Воспитывался в Сим-
бирском кадетском корпусе. 31.08.1901г. зачис-
лен в эскадрон Николаевского кавалерийского 
училища. По окончании полного курса наук в 
училище Высочайшим приказом 10.08.1903г. 
произведен в корнеты драгунского 45-го (позд-
нее переименованного в 18-ый) Северского Его 



142

Величества короля Датского полка. 
За отличие в боях на Русско-японской войне 1904-1905 гг. награжден 

орденами
 «Св. Георгия» IV степени (25.02.1907);
«Св. Анны» - IV степени с надписью «За храбрость»;
«Св. Анны» - III степени с мечами и бантом;
«Св. Анны» - II степени с мечами;
«Св. Станислава» - II степени с мечами. 
В Первую мировую войну воевал в составе 17-го драгун ского полка на 

турецком фронте. Награжден орденом «Св. Владимира» IV степени с меча-
ми и бантом. 

Произведен в чин подполковника 13.12.1916г. 
В 11.1917г. переведен из 18-го драгунского полка в Кабардинский кон-

ный полк Кавказского Туземного конного корпуса. Слета 1918г. в соста-
ве белогвардейских частей. В чине полковника с 1918г. С весны по осень 
1919г. - командир 1-ой бригады Кабардинской конной дивизии и временно 
исполнял должность начальника дивизии. 

 На 05.10.1919г. - начальник Кабардинской конной дивизии. Дважды ра-
нен.

 В 1920г. эмигрировал с семьей за границу. 
Умер весной 1927г. в гор. Алеппо, Сирия. 

(Гогитидзе М. Военная элита «Генералы и адмиралы народов Северно-
го Кавказа». Кн. II., Тб., 2011, с. 16-17;

Газ. «Кавказ» -№14-18.01.1907;
Волков С. Трагедия русского офицерства, М., 2001, с. 186;
«Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия», (Би-

блиографический справочник) РГВИА, М., 2004, с. 358; 
Казаков А. «Адыги (черкесы) на российской военной службе. Воеводы 

и офицеры. Середина XVI - начало XX века» (Биографический справочник), 
Нальчик, 2006, с. 42-43; 

Список полковникам по старшинству на 1916г.). 
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Бекович-Черкасский Тембот Жанхотович, князь
(Федор Николаевич)

(14.05.1870-16.11.1953)
Генерал-майор (31.03.1919)

Уроженец села Бековичево в Малой Кабарде 
Терской области. Образование получил в Ставро-
польской гимназии (1891г.). На службу поступил 
в 1891году. Окончил Елисаветградское кавале-
рийское юнкерское училище (1894г.). Выпущен 
в 95-ый (с 1907 - 18-ый) драгунский Северский 
полк.

Окончил Офицерскую кав. школу «успешно» 
(1903г.).

Участник русско-японской войны (1904-
1905).

26 марта 1904 переведен в Терско-Кубанский 
конный полк. Был ранен в бою. Командовал эска-
дроном и сотней. 

На 1909 год - штабс-ротмистр 18-го драгун-
ского Северского полка.

В 1912-1916 гг. - командир Иркутской казачьей сотни.
Участник 1-ой мировой войны (1914-1918).
31 января 1915 года - был произведен в полковники.
В 1916-1917 гг. - командир Татарского конного полка.
Награжден орденом «Св. Георгия» IV ст. (23.05.1916).
В 1917 году - командир лейб-гвардии Кирасирского Его Имп. Вел-ва 

полка. Командир 2-ой бригады 1-ой Кавказской Туземной кавалерийской 
дивизии. Участник Белого движения в составе Добровольческой армии и 
Вооруженных Сил Юга России. В конце 1917 года формировал горские ча-
сти на Кавказе. С 08.12.1918 года - командир 2-ой бригады Черкесской кон-
ной дивизии. С февраля 1919 года - правитель Кабарды.

С 17.03.1919 года - начальник Кабардинской конной дивизии.
В «Русской Армии» генерала Врангеля находился до эвакуации Крыма. 

В эмиграции член Национального комитета освобождения горских наро-
дов Северного Кавказа в Константинополе, затем во Франции (с 1927г. - в 
Париже). Член правления Союза георгиевских кавалеров (с 1934г.). В 1943 
году – был избран его почетным председателем. Почетный председатель 
объединения лейб-гвардии

Кирасирского Его Имп. Вел-ва полка. Избирался председателем Сою-
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за офицеров кавказских армий. Член Кавказского общества «Аллаверды». 
Входил в Комитет по подготовке празднования 125-летия со дня рождения 
М. Ю. Лермонтова (1939г.). В 1941-1945 гг. - руководитель Русского нацио-
нального движения в Париже.

Умер в Париже. Похоронен на мусульманском кладбище в Бобиньи, под 
Парижем. 

За боевые отличия и успехи по службе был награжден:
Золотым оружием (1905) и орденами:
«Св. Анны» - IV (За храбрость -1904), III (с мечами и бантом -1904) и II 

ст. (с мечами -1905);
«Св. Станислава» - III (с мечами -1904) и II ст. (с мечами- 1905);
«Св. Владимира» - IV ст. ( с мечами и бантом -1906г.)
Имел орден ,,Восходящей Звезды - III ст. (Бухара) и кавалерский крест 

ордена «Данеброга» (Дания).

(Волков С. Трагедия русского офицерства, М., 2001., с. 186, 457, 468; 
«Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия», 

(Библиографический справочник) РГВИА, М., 2004, с. 402-403; 
ВП по военному ведомству//Разведчик №1270, 10.03.1915;
Казаков А. «Адыги(черкесы) на российской военной службе. Воеводы и 

офицеры. 
Середина XVI - начало XX века» (Биографический справочник), Нальчик, 

2006, с. 83-85; 
Список полковникам по старшинству на 1916г.). 

Бесленеев Хабала Жанхотович
(1886-26.07.1937)

Генерал-майор (1919)

Родился в с. Урожайном Терской области.
В 1919-1920гг. - министр МВД Северо-Кавказского Эмиратства.
С 1920г. - зав. Внутренним отделом Исполкома Облсовета Кабардино-

Балкарской автономной области и член Кабардино-Балкарского Революци-
онного Трибунала. Член РКП(б).

1926-1929гг. - председатель Исполкома Нагорного окружного совета 
Кабардино-Балкарской автономной области и председатель исполкома Ма-
ло-Кабардинского окружного совета.

1929-1930гг. - прокурор Кабардино-Балкарской автономной области.
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1931-1937гг. - управляющий Нальчикской конторой «Севкавснабсбыта» 
и директор леспромхоза.

Был арестован 2 января 1937 и расстрелян 26 июля 1937 года. 

(Справочник по истории КПСС И СССР 1898-1991. Биографии). 

 
Даутоков-Серебряков Заурбек Асланбекович, князь

(01.04.1886-1919)
Генерал-лейтенант (09.09.1919, посмертно)

Родился в городе Моздоке, в семье офицера.
Окончил Темир-Хан-Шуринское реальное учи-

лище и Оренбургское казачье училище (1912г.). 
Служил в 1-ом Сунженско-Владикавказском 

полку Терского казачьего войска. В 1-ую мировую 
войну - штабс-ротмистр Кабардинского конного 
полка.

В 1917 году, когда узнал о расстреле родного 
дяди (брата матери) Василия Ивановича Серебря-
кова (последнего мужского носителя фамилии) 
большевиками под Белгородом добавил к своей 
фамилии Даутоков фамилию дяди - Серебряков.

Организатор антибольшевистского восстания 
в Кабарде (1918). 

В июне 1918 года командир Сводного Кабар-
динского отряда в Терском восстании. Ротмистр 

(1918). Командир Кабардинского конного полка. Затем - помощник прави-
теля Кабарды князя Бековича-Черкасского, по военной части с правами ко-
мандира бригады.

В августе 1918 года он объявил о создании партии «Свободная Кабар-
да». Основной её целью ставилось наведение порядка, искоренение анар-
хии и бандитизма, полное освобождение от оккупации большевиками. 

Кабардинцы объединились вокруг Даутокова-Серебрякова, бывшего 
офицера русской армии, служившего во время германской войны в Кабар-
динском полку Туземной дивизии, также видели в нём лидера Белого осво-
бодительного движения Кавказа. 

Заурбек Даутоков-Серебряков активный участник и деятель, один из 
создателей Кавказской Добровольческой Армии.

(На фото справа – 
адъютант генерала 
Константин Чхеидзе 

(1897-1974)
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С 6 июня 1919 года – полковник. 
С августа 1919 года генерал-майор и командир 2-ой Кабардинской бри-

гады.
Командуя бригадой, был убит в бою под Котлубанью на Царицынском 

фронте.
За беспримерную отвагу и храбрость, проявленную им в последнем 

бою, командующий ВСЮР посмертно произвел его в генерал-лейтенанты.
Был похоронен на Вольноаульском кладбище города Нальчика. 

(Казаков А. «Адыги(черкесы) на российской военной службе. Воеводы 
и офицеры. Середина XVI - начало XX века» (Биографический справочник), 
Нальчик, 2006, с. 213-214;

http://www.archipelag.ru). 

 Султан Клыч-Гирей Шаханович
(15.03.1890-17.01.1947)

Генерал-майор (12.03.1918)

Родился на Кубани в ауле Уляп в семье очерке-
сившихся крымских Гиреев. 

Окончил четыре класса Ларинской гимназии в 
городе Санкт-Петербурге. 

С 1897 года – вольноопределяющийся 18-го дра-
гунского Северского короля датского Христиана IX 
полка. 

С 1897 года обучался в Елисаветградском кава-
лерийском юнкерском училище. 

С 1901 года – корнет 12-го уланского Белгород-
ского полка. 

В январе 1905 – был произведен в поручики, в декабре 1907 - переведен 
в Кавказский запасной кавалерийский дивизион. 

С сентября1909 года – штабс-ротмистр. 
С 1909 года – в Офицерской кавалерийской школе, окончил на «отлич-

но» в 1910г. 
С началом Первой мировой войны (1914-1918) переведен в Черкесский 

полк Кавказской Туземной конной дивизии командиром 2-ой сотни. 
Был тяжело ранен в мае 1915 года. 
7 июля 1916 года - был произведен в полковники. Получил Высочайшее 

благоволение Императора (1915).
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После ноября 1917 сформировал отряд из кубанских черкесов.
С 1 марта 1918 года – командир сформированного в ауле Шенджий бе-

логвардейского Черкесского конного полка.
С 10 марта 1918 года командир 2-ой бригады 1-ой конной дивизии. 
С 8 декабря 1918 года – начальник белогвардейской Черкесской конной 

дивизии. Летом 1920-весной 1921 на стыке Кубани, Карачая и Абхазии в 
качестве командира отряда «бело-зеленых» воевал против красных. 

В мае 1920 года, после разгрома «Доброармии» на Северном Кавказе, 
бежал в Грузию, а позже с июня 1920 года - в Крым.

С июня по ноябрь 1920 года по заданию генерала Врангеля организовы-
вал в станицах и хуторах Северного Кавказа антисоветские казачьи отряды, 
периодически вступавшие в борьбу с частями Красной армии. 

В декабре 1920 года, после разгрома основного отряда, вторично бежал 
в Грузию, а после наступления Красной армии в Грузию, в феврале 1921 
года в эмиграции во Франции, где жил до 1945 года. Занимался выездными 
лошадями, готовил жокеев, сам выступал перед зрителями.

Во время 2-ой мировой войны служил в кавказских национальных ча-
стях германской армии, имел звание генерал-лейтенанта Вермахта. Уча-
ствовал в создании казачьих частей для войны против Красной армии, соз-
давал на Кавказе отряды для борьбы с Советской властью.

Проявлял активность в антисоветских действиях белой эмиграции, воз-
главлял Комитет независимости Кавказа, а также состоял членом ЦК На-
родной партии горцев (1922-1945).

В 1943 году сформировал отряд (дивизию) из горских народов Кавказа 
(1944-1945), которая участвовала в борьбе с партизанами Тито в Югославии.

В марте 1945 года бежал в Австрию, где в мае 1945 в районе г. Делаха 
был англичанами передан советскому командованию.

Повешен в Москве в ночь с 16 на 17 января 1947года.
За успехи по службе был награжден орденами:
«Св. Станислава» - III (1906), III (с мечами и бантом-1915) и II ст. (с 

мечами «для нехристиан установленным» - 1916);
«Св. Анны» - IV («За храбрость» - для нехристиан установленным» 

(1915), III (1911), III (с мечами и бантом - 1915) и IIст. (с мечами -1915); 
«Св. Владимира» - IV ст. (с мечами и бантом - «для нехристиан установ-

ленным» (1915). 

(Казаков А. «Адыги (черкесы) на российской военной службе. Воеводы 
и офицеры. Середина XVI - начало XX века» (Биографический справочник), 
Нальчик, 2006, с. 223-224;

Списки полковникам по старшинству на 1916г.).
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Тлехас  Мурат Гирей Саофижевич
(15.08.1873- 29.05. 1920)
Генерал-майор (1919)

Родился в 1874 году в городе Екатеринодар Ку-
банской области в семье военного. По националь-
ности - черкес.

Начальное образование получил в Майкопе, за-
тем окончил Михайловское артиллерийское учили-
ще в Петербурге.

Участник русско-японской войны (1904-1906). 
Участвовал в обороне Порт-Артура. 

В 1912-1913 гг. служил в 51-ой артиллерийской 
бригаде в чине капитана. Участник Первой мировой 
войны (1914-1918). 

Будучи подполковником 21-ой артиллерийской бригады, Тлехас был на-
граждён орденом  «Св. Георгия» IV степени (17.04.1915) и Георгиевским 
Оружием (24.01.1917).

 После захвата белогвардейцами Кубани и Адыгеи Тлехас служил во 
2-ой артиллерийской бригаде. 

15 ноября 1918 года генерал-майор Тлехас был назначен начальником 
Артиллерийского отдела Главного штаба Азербайджанской армии.

4 декабря 1919 года - военным генерал-губернатором Бакинского укре-
плённого района. Принимая должность, Тлехас сказал:

«Я со всей своей силой буду стараться оправдать оказанное мне до-
верие, сделать надежду былью».

Будучи рыцарем по характеру и не устающим опытным военным специ-
алистом, Мурат Гирей Тлехас собирал разбросанные по всему Азербайджа-
ну артиллерийские единицы, участвовал в создании артиллерийских амба-
ров и мастерских.

Был расстрелян в ходе советизации Азербайджана, как контрреволюци-
онер и мусаватист.

(Азербайджанская Демократическая Республика (1918-1920). Армия. 
(Документы и материалы). - Баку, 1998. - с. 34; 

Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 
2004., с. 789; 

Назирли Шамистан Расстрелянные генералы Азербайджана Баку, 
2006.  с. 12- 22).
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Улагай Сергей (Ислам Гиреевич) Григорьевич
(19.10.1875 - 29.04.1944 )
Генерал-лейтенант (1919)

Происходил из черкесского рода, сжившегося с ку-
банскими казаками и породнившегося с ними через жён.

Участвовал в русско-японской (1904-1905), Первой 
мировой (1914-1918) и в Гражданской войнах.

Окончил Михайловский Воронежский кадетский 
корпус, Николаевское кавалерийское училище (1897, по 
1-у разряду). 

Выпущен был хорунжим в 1-ый Хоперский конный 
полк ККВ.

Будучи войсковым старшиной 1-го линейного полка Кубансского каза-
чьего войска, был награжден Георгиевским Оружием (03.01.1917) и ор-
деном «Св. Георгия» IV степени (17.01.1917- «за то, что в бою 26 июня 
1916 года, командуя тремя сотнями и пулемётным взводом, под силь-
ным артиллерийским, ружейным и пулемётным огнём переправился 
с сотнями и пулемётным взводом вплавь через три рукава р. Стохода 
у д. Рудни-Червище и быстро окопался на неприятельском берегу, пе-
ред проволочными заграждениями врага, немедленно открыв по нему 
самый напряжённый огонь; эта лихая переправа сотен, руководимых 
их доблестным начальником, много способствовала переправе нашей 
пехоты, сравнительно с малыми потерями, и дала возможность ей за-
крепиться на неприятельском берегу».

Служил в Кубанском казачьем дивизионе и 1-ом Линейном ККВ.
Весной 1917 года Улагай был произведён в полковники и назначен ко-

мандиром 2-го Запорожского казачьего полка.
В сентябре 1917 года Улагай был арестован Временным правительством 

по делу генерала Л. Г. Корнилова (Корниловское выступление), но ему уда-
лось успешно уйти на Кубань.

За боевые заслуги и успехи по службе был награжден орденами:
«Св. Анны» - IV («За храбрость» - 1904), III (с мечами и бантом - 1905) 

и II ст. (с мечами - 1915); 
«Св. Станислава» - III (с мечами и бантом - 1905) и II ст. (с мечами-1905); 

«Св.Владимира» - IV ст. (с мечами и бантом - 1907).
После захвата власти большевиками стал одним из участников добро-

вольческого движения. 
В декабре 1917 года Улагай организовал отряд из кубанских казаков. 
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В качестве командира пешего пластунского казачьего батальона уча-
ствовал в Первом Кубанском (ледяном) походе «Добровольческой Армии» 
в феврале-мае 1918 года с Дона на Кубань и обратно, был тяжело ранен.

После излечения от ран в июле 1918 года вернулся в строй «Доброволь-
ческой армии» генерала Деникина. 

Полковник Улагай по личному распоряжению генерала Деникина при-
нял командование большей частью отряда полковника Шкуро. Этот отряд 
был переформирован им во 2-ую Кубанскую дивизию.

В конце августа 1918 года 2-ая Кубанская дивизия полковника Улагая 
нанесла тяжелое поражение Красной армии в районе Благодатное, что по-
могло окружить Ставрополь с севера. 

12 ноября 1918г. был произведён в генерал-майоры. 
В декабре 1918 года дивизия генерала Улагая, под общим командова-

нием генерала барона Врангеля, участвовала в освобождении территории 
бывшей Терской области и овладела городом Святой Крест.

Внёс серьёзный вклад в разгром Северокавказского фронта красных во 
время Северокавказской операции ВСЮР. 

В декабре 1918 - феврале 1919г. - в составе 1-го Конного корпуса гене-
рала барона Врангеля. 

Так, 26 ноября - 1 декабря, «направленный генералом Врангелем в 
фланг наступающих, генерал Улагай к вечеру того же дня разбил южный от-
ряд большевиков в районе Барханчака и затем, действуя быстро и искусно, 
в течение трех дней нанес ряд сильных ударов и средней колонне у Вино-
дельного, Дербетовского, отбросив большевиков далеко за Дивное».

В начале 1919 года дивизия генерала Улагая была переформирована во 
2-ой Кубанский корпус, в составе 2-ой, 3-й Кубанской дивизии и 3-й Кубан-
ской пластунской бригады. 

С марта 1919 года генерал Улагай командует 2-ым Кубанским корпусом. 
В районе Ремонтная к северу от Маныча генерал Улагай разгромил конный 
корпус Думенко. 

В начале мая 1919 года успешно участвовал в сражении под Велико-
княжеской. 

В мае генералом Деникиным была поставлена перед Кавказской Арми-
ей задача взятия неприступной Царицынской укреплённой позиции, кото-
рую не смогли преодолеть войска генерала Мамонтова. 

Красное командование спешно стягивало к «Красному Вердену» под-
крепления - из Астрахани и с Восточного фронта к Царицыну было до-
полнительно направлено до 9 полков красных; проволока, многочислен-
ная артиллерия и богатые запасы снарядов делали царицынские позиции 
труднопреодолимыми. Поэтому первая попытка командующего Кавказской 



151

Армией генерала барона Врангеля взять Царицын в начале июня также не 
принесла успеха.

После подкрепления и пополнения 16 июня генералом бароном Вранге-
лем была предпринята вторая попытка штурма Царицына. 

17 июня после упорнейшего боя конница группы генерала Улагая во-
рвалась в город, и с «Красным Верденом» было покончено. 

10-ая Красная армия была разбита и отходила вверх по Волге.
В конце октября 1919 года отказался от командования 2-ым Кубанским 

корпусом и сдал его генералу Науменко. 
В декабре 1919 года новым командующим «Добровольческой Армией» 

генералом Врангелем, генерал Улагай был поставлен во главе объединён-
ной конной группы из донских и кубанских конных частей вместо генерала 
Мамонтова. Однако генерал Улагай, убедившись в низкой боеспособности 
подчинённых ему частей, отказался от командования в пользу полковника 
Костикова. 

В декабре 1919 года в Екатеринодаре он заболел тифом.
Переболев тифом, в январе-феврале 1920 года, генерал Улагай принял 

от генерала Шкуро командование Кубанской армией Вооруженных Сил на 
Юге России. 22 марта 1920 года был вызван генералом Деникиным в Крым 
для участия в Военном совете, собранном для выбора нового Главнокоман-
дующего. 

8 апреля 1920 года, когда командование Кубанской армией было пере-
дано Кубанскому атаману генералу Букретову, генерал Улагай был зачислен 
в распоряжение Главнокомандующего генерала барона Врангеля.

Генерал Улагай вошёл в историю как командир группы особого назна-
чения «Русской Добровольческой армии» генерала Врангеля, высадивший 
десант из Крыма на Кубань в августе 1920 года.

Войска генерал-лейтенанта Улагая высадились в районе Ахтари прак-
тически без противодействия с 14 по 17 августа 1920 года. 

Однако поднять кубанское казачество Улагаю не удалось. Десант на Ку-
бань - одна из последних ставок белых в гражданской войне.

Генерал барон Врангель вспоминал: 
«Генерал Улагай мог один с успехом объявить сполох, поднять каза-

чество и повести его за собой. За ним должны были, казалось, пойти все. 
Отличный кавалерийский начальник, разбирающийся в обстановке, сме-
лый и решительный, он во главе казачьей конницы мог творить чудеса. Я 
знал его отрицательные свойства, - отсутствие способности к органи-
зации, свойство легко переходить от большого подъема духа к унынию».
Главнокомандующий ВСЮР. генерал Деникин характеризовал генерала 
Сергея Георгиевича Улагая как доблестного воина, чуждого политики и без-
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упречного человека.
Советский военный историк А. В. Голубев, сам участвовавший в боях с 

десантом Улагая в 1929 году писал:
«Улагай крепко держал в руках управление своими частями и, несмо-

тря на ряд частных поражений, не допустил разгрома своих главных сил. 
Это и дало ему возможность планомерно произвести обратную эвакуацию 
в Крым, забрав с собой не только все свои части, больных и раненых, но 
и мобилизованных, бело-зеленых, пленных красноармейцев, в том числе и 
раненых».

По оценке белого генерала Слащёва, он был «человеком - безусловно 
честным, но без широкого военного образования», а для командования де-
сантом Врангель избрал его «как популярного кубанского генерала, кажет-
ся, единственного из известностей, не запятнавших себя грабежом».

После прорыва Красной армии через Перекоп в ноябре 1920 года гене-
рал Улагай в составе Русской Армии был эвакуирован из Крыма в Турцию, 
а затем - во Францию, где поселился в Марселе.

Там он создал казачью цирковую труппу верховых наездников, с кото-
рой гастролировал по Европе и Америке, чем и зарабатывал на жизнь.

Умер в Марселе, где и был погребён 22 января 1949 года. Его прах, по-
сле отпевания отцом Борисом (Старком), был перезахоронен на кладбище 
Сент-Женевьев-де-Буа. На его могиле написано: «Вечная слава Русскому 
Воину». По утверждениям некоторых историков, генерал Сергей Улагай в 
годы Великой Отечественной войны сотрудничал с немцами. Другие ут-
верждают, что он это делал по заданию «маки́» - французского партизан-
ского движения сопротивления. Поскольку в 1942 году руководство «маки́» 
было полностью уничтожено вместе со всем архивом, то подтвердить или 
опровергнуть ни одну из этих версий не представляется возможным. Сер-
гей Улагай является одним из прототипов генерала Григория Чарноты - пер-
сонажа известной пьесы «Бег» Михаила Булгакова.

(Ауский С. Казаки - особое сословие, м. -СПб., 2001, с. 362, 371, 387, 
389; 

Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 
2004, с. 799; 

Газета «Казачья лава», № 10, 15.06.1944; 
Елисеев Ф. С Корниловским конным, М., 2003, с. 643-644; 
Казаков А. «Адыги (черкесы) на российской военной службе. Воеводы 

и офицеры. Середина XVI - начало XX века» (Биографический справочник), 
Нальчик, 2006, с. 259-260).



153

Могила генерала Улагая
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Черкесы на службе в Советской 
Армии и Военно-Морском Флоте

Бабаев Султан Кайтмырзаевич
(11.09.1922-1976)

Генерал-майор милиции (1961)

Уроженец села Белая речка Кабардино-Балкар-
ской АССР. Кабардинец.

Участник ВОВ 1941-1945гг. Командовал взво-
дом.

В 1944 г. вместе с семьей был депортирован 
в Казахстан. В 1956-1961гг. - замминистра МВД 
КБР, затем зав. административным отделом обко-
ма партии. В 1961-1967гг. - министр охраны обще-
ственного порядка (МООП) Кабардино-Балкар-
ской АССР.

В 1967-1977гг.- министр внутренних дел Ка-
бардино-Балкарской АССР.

В 1977 году был назначен начальником Нальчикской школы МВД.
Награжден орденом «Знак Почета» и знаком «Заслуженный сотрудник 

МВД»

(«Черекские вести» ,(газ. Черекского р-на КБР-№29(10953), 30.03.2011- 
ст. Чеченова Ш.- «Когда на душе праздник»).

Батыров Мухамед Тучевич
(28.12.1948-10.2011)
Генерал-майор (1991)

Родился в с. Псыхурей Баксанского района. Ка-
бардинец.

В 1971г. окончил Орджоникидзевское высшее 
общевойсковое командное училище, в 1981г. - Во-
енную академию им. Фрунзе, в 1991г. - Военную 
академию Генерального штаба Вооруженных Сил 
СССР. Был командиром взвода, роты, батальона, 
полка, заместителем командира воздушно-десант-
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ной дивизии, начальником штаба, командиром армейского корпуса, заме-
стителем командующего сухопутными и береговыми войсками на северо-
востоке России. 

Воинские звания-капитана,подполковника и полковника получил до-
срочно.

В 1971-1978гг. служил в Туркестанском и Среднеазиатском военных 
округах. В 1978-1981гг. - в Московском ВО, в 1981-1984гг. - в Прибалтий-
ском ВО. С 1984г. - в Закавказском ВО, с 1986г. - в Забайкальском ВО. В 
1989-1991гг. - слушатель академии Генштаба. В 1991-1992гг. - Дальнево-
сточный ВО (Сахалин), в 1992-1996гг. - Ленинградский ВО, в 1996-2000гг. 
- Дальневосточный ВО (Камчатка), с 2000г. - Московский военный округ. 
Генерал-лейтенант российской армии.

Был награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах» II 
и III степени, «За заслуги перед Отечеством».

10 медалями. В январе 2002 баллотировался на пост Президента КБР со 
своей программой развития республики.

(«Коммерсанть.ru» -16.05.1998;
«Газета Юга-все новости Кабардино-Балкарии-№1(410) - 3 января 

2002г.;
Газ. «Кабардино-Балкарская правда» -22 октября 2011 года-№201. 

Бижев Айтеч Магомедович
(Род.05.10.1950)

Генерал-майор (1991)

Родился в ауле Кошехабль, Республика Адыгея 
в семье служащего. Адыг. Окончил Вильнюсское 
радиотехническое училище войск ПВО в 1971 
году. Военную академию Генерального штаба - в 
1993 году. 

Все командно-штабные должности полкового 
и дивизионного звена. 

В 1993-1995гг. - первый зам. командующего 
1-ой армии ПВО особого назначения. 

В 1995-1998гг. - зам. начальника Главного 
штаба войск ПВО России.

После обьединения ВВС и ПВО России с 1998 года - 1-ый зам. началь-
ника Главного штаба ВВС России.
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С 19 июня 2003 года - зам. Главкома ВВС по вопросам Обьединенной 
системы ПВО государств-участников СНГ. 

Имеет звание генерал-лейтенанта авиации.
Награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах» III ст. 

(1981), «За военные заслуги» и медалями. 

(NatPrss-информационно-аналитическое агентство (биографические 
данные генерал-лейтенанта Айтеча Бижева).

 
Дохов Михаил Тутович

(Род. 12 08. 1930 )
Генерал-майор

Родился в селе Жемтала Советского райо-
на Кабардино-Балкарской АССР. Кабардинец. 
После окончания неполной средней школы по-
ступил в Ереванскую спецшколу ВВС. Самосто-
ятельно летал на самолетах По-2, Ут-1, Як-18, 
прыгал с парашютом. Стал перворазрядником 
по парашютному спорту и гимнастике. После 
окончания спецшколы он - курсант Серпухов-
ского военного авиационно-технического учи-
лища специалистов спецслужб ВВС. Успешно 
окончив училище, техник-лейтенант Дохов был 
направлен для прохождения службы в Заполя-
рье: Кольский полуостров, Новая Земля...

Окончив в 1962 году Киевское высшее артиллерийское инженерное 
училище ПВО им. С.М. Кирова, капитан-инженер Дохов продолжил служ-
бу на Камчатке, на елизовском командно-измерительном пункте (КИП) в 
должности начальника радиолокационной станции «Кама».

В те годы командно-измерительный пункт напряженно работал с кос-
мическими аппаратами, в том числе и по управлению пилотируемыми кос-
мическими кораблями «Восток» и «Восход». Работали, как вспоминал Ми-
хаил Тутович, по 15-17 часов в сутки...

Запомнился Михаилу Тутовичу март 1965 года. КИП в напряженном 
режиме работает с экипажем космического аппарата «Восход-2», космонав-
тами П. И. Беляевым и А. А. Леоновым. Для связи с космонавтами в часть 
прибыл Г. С. Титов. Майор Дохов - оперативный дежурный. С экипажем 
шли напряженные переговоры о мерах по выходу из нештатной ситуации. 



157

Когда из ЦКП поступила телеграмма «провести спуск спускаемого аппара-
та в ручном режиме», Дохов немедленно вручил ее Титову. Текст телеграм-
мы без промедления был передан на борт космического корабля, когда он 
находился в зоне видимости измерительного пункта. Тормозные двигатели 
корабля Беляевым были своевременно включены в ручном режиме, и спу-
скаемый аппарат совершил посадку в 150 км севернее Перми.

В сентябре 1966 года инженер-майор Дохов принял командование КИП-
11 – сартычальским, как еще его называли. Он являлся основным пунктом 
при проведении операций при спуске с орбиты космического аппарата на 
полигон посадки.

После окончания Военной инженерной академии им Ф. Э. Дзержин-
ского инженер-подполковник Дохов назначается командиром уссурийского 
КИП-15, одного из крупных командно-измерительных пунктов. Визитной 
карточкой пункта тогда являлся антенный комплекс радиотелескопа РТ-70. 
Личный состав части участвовал в работах по космическим программам, в 
том числе по космическим кораблям «Восток», «Восход», «Союз», «Кос-
мос», «Луна», «Зонд», «Луноход»...

После Уссурийска полковника Дохова переводят к новому месту служ-
бы - в Голицыно-2. В течение года Михаил Тутович занимал должность на-
чальника первого научно-испытательного управления.

Венцом служебной карьеры Михаила Тутовича стало его назначение на 
уникальную должность в командно-измерительном комплексе - начальни-
ком научно-испытательного центра по управлению специальными типами 
космических аппаратов, в том числе космическим кораблем многоразового 
использования «Буран».

После увольнения из Вооруженных Сил Михаил Тутович - в рабочем 
строю. Активно проводит работу по пропаганде достижений отечественной 
космонавтики. Он член президиума совета Федерации космонавтики Рос-
сии. С 2004 года является председателем совета ветеранов межрегиональ-
ной общественной организации «Ветераны командно-измерительного ком-
плекса». Активно участвует в работе по подготовке военно-исторического 
труда по истории командно-измерительного комплекса.

Он - лауреат Государственной премии СССР, руководитель работ в об-
ласти испытаний и применения изделий ракетно-космической техники. Ав-
тор ряда трудов по научно-исследовательским и опытно-испытательным 
работам, почетный радист СССР, действительный член Российской акаде-
мии космонавтики им. К. Э. Циолковского, заслуженный испытатель косми-
ческой техники. 

Награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 
II и III степеней, «Знак Почета», двумя медалями «За боевые заслуги». 
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Имя его занесено в энциклопедию «Лучшие люди России».

(Газ. «Красная Звезда», 12 августа 2010-с. В. Кретова – «Линия жизни 
генерала Дохова»). 

Зокаев Валерий Конакбиевич
(1951-05.10.1995)

Генерал-майор (1991)

Родился в Средней Азии в семье офицера-ка-
бардинца, депортированного в 1944 году.

Окончил Орджоникидзевское училище ВВ 
МВД и военную академию им. Фрунзе в 1979 году.

Командовал взводом, ротой, батальоном, пол-
ком, был начальником штаба дивизии, командиром 
дивизии, заместителем командующего Приволж-
ского ВО.

 Погиб в автокатастрофе.

(«Черекские вести» (газ. Черекского р-на КБР-
№29 (10953), 30.03.2011- ст. Чеченова Ш. – «Когда на душе праздник»

www.elbrusoid.ru).

                                    Карданов Кубати Локманович
(09.07.1917-13.05.2011)

Генерал-майор авиации (1961)
           Герой Советского Союза (24.08.1943)

Родился в с. Аушигер (ныне Черекского) рай-
она Кабардино-Балкарской АССР. Адыг (кабарди-
нец). Окончил педагогическое училище в Нальчи-
ке в 1935 году. Работал учителем в селе Урвань, 
заведующим школой в селе Аушигер, инспектором 
народного образования Кабардино-Балкарской 
АССР.

После окончания аэроклуба - в 1939 году при-
зван в ряды Красной Армии. В 1940 году окончил 
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Качинскую военную авиационную школу лётчиков. Член КПСС с 1942 года.
Капитан К. Л. Карданов к июню 1943 года совершил 550 боевых вы-

летов, уничтожил и вывел из строя 2 танка, 127 автомашин, 7 орудий, 13 
зенитных точек, сотни гитлеровцев. Всего совершил свыше 700 боевых вы-
летов на «И-16», «ЛаГГ-3» и «Ла-5», в воздушных боях лично сбил 17 само-
лётов противника и 12 - в группе.

После окончания Великой Отечественной войны продолжал службу в 
ВВС. В 1952 году окончил Военно-Воздушную академию, в 1961 году - Во-
енную академию Генерального штаба.

С 1975 года генерал-майор авиации К. Л. Карданов - в отставке. Работал 
старшим инженером во Всесоюзном научно-исследовательском институте 
стандартизации. Жил в г. Москве 

Брат Кубати - Кабард Локманович, также является Героем Советского 
Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1943 года 
за мужество и героизм, проявленные в воздушных боях с немецко-фашист-
скими захватчиками, капитану Кубати Локмановичу Карданову присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда». 

Награждён тремя орденами Ленина, тремя орденами «Красного Знаме-
ни», двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Отече-
ственной войны II степени, двумя орденами «Красной Звезды», а в честь 
героя была выпущена почтовая карточка СССР.

Кубати Карданов - автор всопоминаний - «Полет к победе. Записки во-
енного летчика», Нальчик, 1985.

(Пшеняник Г. Долетим до Одера. М.: Воениздат, 1985. с. 172;
Карданов, Кубати Локманович. Cайт «Герои Страны»).

Тхагапсов Меджид Махмудович
(Род. 31.05. 1929)

Контр-адмирал(1983)
Первый среди черкесов (адыгов) - контр-адмирал.

Родился в ауле Хатажукай Шовгеновского района 
(ныне Республики Адыгея, Россия). Адыг.

С 1932 года проживал с родными в станице Нико-
лаевской (ныне село Красногвардейское Республики 
Адыгея). После ареста отца Махмуда Хаджиметовича 
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Тхагапсова (реабилитирован в 1946 году) в 1934 году переезжает с матерью 
в Краснодар. В 1937 году переезжает с семьёй в Майкоп. 

В 1946 году окончил 10-ый класс 6-ой (18-ой) майкопской средней шко-
лы.

В 1946 году по направлению Адыгейского обкома КПСС поступил и в 
1950 году окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени С. 
М. Кирова в Баку. 

По окончании КВВМКУ им. С. М. Кирова лейтенант М. Тхагапсов на-
значен командиром минно-торпедной части сторожевого корабля на Крас-
нознамённый Черноморский флот. Службу проходил на кораблях в военно-
морских базах городов Поти, Керчь и Севастополь. В 1951 году в должности 
командира артиллерийской и минно-тральной боевых частей Т-61 прини-
мал участие в боевых действиях по боевому тралению и уничтожению мин-
ных заграждений, выставленных германской авиацией и флотом на Чёрном 
море в районе порта Одесса.

В 1952 году в составе соединения из 10-ти кораблей Чёрноморского фло-
та перебазирован служить на Краснознамённый Северный флот и вскоре 
назначен на должность помощника командира морского тральщика Т-117. 

С 1954 год командовал морским тральщиком Т-117. 
С 1955 - командир морского тральщика МТ-480. В 1958 году назначен 

старшим офицером по строевой части 16-ой бригады кораблей охраны во-
дного района, а с 1958 года - помощником начальника штаба дивизии по 
оперативно-боевой подготовке. 

В 1962 году М. Тхагапсов назначается командиром 20-го дивизиона ко-
раблей резерва Северного флота. 

С 1969 года капитан 1-го ранга Тхагапсов М. М. назначен командиром 
дивизиона кораблей особого назначения.

В 1971 году на Северном флоте создается знаменитая 159-ая бригада 
разведывательных кораблей (в/ч 20524) с пунктом базирования в п. Горячие 
Ручьи Мурманской области, первым командиром которой назначается капи-
тан 1-го ранга Тхагапсов М. М. 

Участник боевых действий по боевому тралению в различных районах 
Арктики в том числе в районе островов Новая Земля, на Карском и Барен-
цевом морях.

Ветеран подразделения особого риска, М. М. Тхагапсов неоднократно 
выполнял спецзадания по подготовке и испытанию современного ядерного 
оружия в районе Новоземельского атомного полигона.

159-ая бригада разведывательных кораблей Краснознамённого Север-
ного флота под командованием капитана 1-го ранга Тхагапсова М. М. вы-
полняла боевые задания в дальних длительных походах по несению боевой 
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службы в Арктике, Северной и Восточной Атлантике, у побережья США и 
Великобритании, а также отслеживала ход стратегических манёвров и опе-
раций Военно-морских Сил стран НАТО.

В 1978 году назначен заместителем начальника штаба Краснознамённо-
го Северного флота по боевому управлению (ЗАТО Североморск). 

В этой должности проявил себя способным и грамотным организато-
ром боевого управления силами флота. В 1987 году, имея 58 лет вылуги в 
льготном исчислении, 41 год календарных (из них 35 лет на Северном фло-
те), контр-адмирал Тхагапсов, вышел в отставку. 

Награжден двумя орденами «Красной Звезды» и «За службу Родине в 
Вооружённых Силах СССР» III степени.

Работал в Риге в Госкомрезерве СССР (Прибалтийское Управление). В 
1991 году вернулся на Родину в Майкоп Республики Адыгея. Работал по-
мощником главы Майкопа по оперативным вопросам, председателем Ко-
миссии по правам человека при президенте Республики Адыгея, помощни-
ком (советником) президента Республики Адыгея. 

За личный вклад в укрепление гражданского и межнационального со-
гласия в Республике Адыгея награждён высшей наградой Республики меда-
лью «Слава Адыгеи». 

За особые заслуги перед Адыгеей, активное участие в военно-патриоти-
ческом воспитании молодёжи награждён Почётным знаком Государствен-
ного Совета -Хасэ Республики Адыгея «Закон. Долг. Честь.».

С 2012 года - инспектор Группы инспекторов Стратегического объеди-
нённого командования Южного военного округа МО РФ.

Принимает самое активное участие в работе ветеранских организаций 
республики, в работе с молодежью по патриотическому воспитанию. 

Председатель союза моряков Российского флота Республики Адыгея, 
Член Президиума общественной организации ветеранов (пенсионеров, ин-
валидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 
Республики Адыгея Российской Федерации, член Комитета регионального 
отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Воору-
жённых сил РФ.Член Общественного совета при министре внутренних дел 
по Республике Адыгея. 

(Указ ПВС СССР от 28.01.1978 г.;
Указ ПВС СССР от 28.01.1988 г.;
«Краснодарская Краснознамённая: 90 лет ратного пути» (9-ая мсд, 

131-я омсбр, 7-я Военная база), Майкоп, 200). 
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Хужоков Владимир Жанхотович
(1930-16.07.2012)
Контр- адмирал

По национальности - кабардинец.
Военный дипломат.
С 1962г. на военно-дипломатической работе. 

Находился в Великобритании помощником, затем 
военно-морским атташе при Посольстве СССР.

После возвращения в Москву был начальни-
ком отдела, заместителем начальника управления, 
начальником управления внешних сношений МО 
СССР.

В 1991г. уволился из армии. Являлся Прези-
дентом Лиги дипломатов. 

Автор ряда работ по проблемам военной раз-
ведки, военно-дипломатического сотрудничества, военной истории, в том 
числе книг: 

«Диалог супердержав. Роль военной дипломатии в прекращении холод-
ной войны»; 

«Из истории русской военной разведки»;
«Укрепляя международное доверие» и др.

(«Военно-промышленный курьер» №10(276) 18 марта 2009 (ст. В. Ху-
жокова - «Диалог супердержав»).

Шогенов Хачим Алисагович
(Род.01.01.1941)

Генерал-майор (1990)

Родился в с.Чегем-1 Чегемского района Кабардино-Балкарской респу-
блики.

По национальности – кабардинец.
В 1962-1963гг. - служил в рядах Советской Армии.
В 1963-1966гг. - учился в Орджоникидзевском военном училище МВД.
В 1970-1973гг. - учился в военной академии им. Фрунзе.
Командовал ротой, батальоном, полком, бригадой.
В 1990-1992гг. - служил начальником Ташкентского высшего военно-



163

технического училища МВД Узбекистана, готовил кадры для ВС ДРА.
В 1992-2006гг. - министр внутренних дел Кабардино-Балкарии.
С 2006 года - генерал-лейтенант в отставке.
С 2006 года общественный советник президента Республики Кабарди-

но-Балкария по вопросам безопасности.
Является президентом федерации конного спорта КБР.
В настоящее время председатель Общественного совета при ГУ МВД 

России по СКФО, председатель регионального отделения ВПП «Родина» в 
Кабардино-Балкарии, председатель Кабардино-Балкарского отделения До-
бровольческого движения особого назначения в поддержку армии, флота и 
оборонно-промышленного комплекса.

Награжден орденами «Красной Звезды», «За службу Родине в ВС 
СССР», «За заслуги перед Отечеством» IV ст. и III ст., именным оружием.

(Газ. «Коммерсант» №6 (4547),18.01.2011- ст. Т. Самедова «Убийцы 
милиционеров уехали на «Волге» бывшего главы МВД»;

(Сайт ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу).
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Нехай Руслан Шамсудинович
(Род. 30.07.1956)
Генерал-майор

По национальности - адыг.
Окончил Свердловское высшее военно-поли-

тическое танко-артиллерийское училище в 1978г., 
Военно-политическую академию - в 1989 г., Во-
енную академию Генерального штаба ВС РФ - в 
1999г.; 

В 1976-1992гг. - служил в Советской армии, в 
Дальневосточном ВО, где с 1976-1986 гг. был ко-
мандиром взвода, заместителем командира роты 
и заместителем командира артиллерийского ди-
визиона. 

С 1986-2010гг. - служил заместителем коман-
дира полка по воспитательной работе, начальни-

ком политотдела бригады, заместителем командира дивизии, заместителем 
начальника управления воспитательной работы Ленинградского ВО; заме-
ститель командующего по воспитательной работе - начальник управления 
воспитательной работы Ленинградского военного округа, советником гу-
бернатора Ленинградской области по работе с политическими партиями.

С 2010 года - исполняющий обязанности председателя регионального 
Комитета по печати и связям с общественностью. 

(Лениздат.РУ (Информационный портал медиасообщества Северо-За-
падного региона).
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Герои Советского Союза – черкесы (адыги)

Андрухаев Хусен Борежевич
(02.03.1920-08.11.1941)

Герой Советского Союза (27.03.1942,посмертно)

Родился в ауле Хакуринохабль, ныне аул Шов-
геновский - районный центр Шовгеновского райо-
на Республики Адыгея. Адыгеец. В 1935 году по-
ступил в Адыгейский педагогический техникум. В 
этом же году принял участие в совещании молодых 
писателей в Ростове-на-Дону.

В 1939 году Андрухаев окончил педагогический 
техникум, но учителем ему быть не пришлось: как 
активного селькора его пригласили на работу в ре-
дакцию местной газеты. С 1935 года работал корре-
спондентом областной газеты «Социалистическая 

Адыгея». Поэт. Журналист. 
В Красной Армии с 1940 года. Пройдя курс молодого красноармейца, 

Андрухаев сдал экзамены в Сталинградское военно-политическое учили-
ще. Окончив полный курс и получив офицерское звание в 1941 году, он был 
назначен на должность политрука роты 733-го стрелкового полка 136-ой 
стрелковой дивизии 18-ой армии. Здесь он выступил инициатором снайпер-
ского движения. 

8 ноября 1941 года он погиб в ожесточённых оборонительных боях на 
Украине, проявив исключительное мужество.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1942 года 
младшему политруку Хусену Борежевичу Андрухаеву посмертно было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

Похоронен в братской могиле в селе Дьяково.
Ему посмертно, первому среди литераторов страны, присвоено звание 

Героя Советского Союза. На его родине, в ауле Шовгеновском, и в селе Дья-
ково Луганской области, где погиб поэт, установлены памятники, открыты 
музеи. Его именем названы Адыгейское педагогическое училище, улицы 
в городе Майкопе и селе Дьяково, школы. На здании училища в Майкопе 
установлена мемориальная доска. 

Многие писатели Адыгеи посвятили поэту-воину стихи и поэмы, рас-
сказы и повести. 

Среди них поэма Исхака Машбаша «Мой старший брат», рассказ Дми-
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трия Костанова «Батыр», повесть Киримизе Жанэ 
«Хусен Андрухаев». По мотивам повести К. Жанэ в 
областном драматическом театре имени А. С. Пуш-
кина осуществлена постановка.

В 1946 году «Адыгнациздат» выпустил сборник 
его стихов на адыгейском языке «Моя песнь». В 
1970 году сборник стихов «Считайте меня живым», 
выпущенный после гибели Андрухаева, удостоен 
литературной премии Кубанского комсомола имени 
Н. Островского. В 1971 году в Майкопе вышел его 
сборник «Я буду петь», а в 1976 году в сувенирном 
издании - сборник на адыгейском и русском языках 
«Считайте меня живым».

(Список адыгов (черкесов) - Героев Советского 
Союза;

Список Героев Советского Союза;
Указ ПВС СССР от 27.03.1942; 
Н. М. Алещенко - «Долг и подвиг». - М., 1981. - с. 8-25;
Ж. Киримизе - «Хусен Андрухаев». - М., 1974;
Сборник «Политработники на фронте». - М., 1982. - с. 212-213;
Cайт «Герои Страны» - «Андрухаев Хусен Борежевич»). 

Аскаров Алексей Алексеевич
(1901-12.10. 1971)

Герой Советского Союза (17.10.1943)

Родился в 1901 в году в столице Грузии, городе 
Тифлисе (с 1936 года - Тбилиси), в семье рабочего. 
Черкес. Образование начальное.

В Красной Армии с июня 1943 года. В действую-
щей армии с августа 1943 года.

Сапёр 1031-го стрелкового полка (280-ая стрелко-
вая дивизия, 60-ая армия, Центральный фронт) Алек-
сей Аскаров особо отличился при форсировании реки 
Днепр 25 сентября 1943 года в районе села Окуниново 
Козелецкого района Черниговской области Украины.

Умелый воин-сапёр ремонтировал рыбачьи лодки, сколачивая плоты и 
под ураганным огнём противника успешно переправил несколькими рей-



167

сами группы бойцов и боеприпасы на противоположный берег Днепра для 
захвата и удержания плацдарма.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 
года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фрон-
те борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм красноармейцу Аскарову Алексею Алексе-
евичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После войны старшина Аскаров А. А. был демобилизован. Жил в го-
роде Тамбове. Работал в Тамбовском железнодорожном депо. Награждён 
орденом Ленина. 

(ЦАМО СССР,Ф. 33, оп. 793756, л. 3;
Цкитишвили К.Чинчилакашвили Т. Герои Советского Союза изГрузии, 

Тб., 1981, с. 37-39;
Цкитишвили К.Чинчилакашвили Т. Люди бессмертного подвига (Герои 

Советского Союза из Грузии), на груз. яз.Тб.,1984, с. 6).

Ачмизов Айдамир Ахмедович
(23.03 1912-02.12.1942)

Герой Советского Союза (31.03.1943)

Родился в ауле Большой Кичмай Лазаревского 
района города Сочи Краснодарского края. Адыге-
ец-шапсуг. Окончил Краснодарский педагогический 
институт, работал учителем и директором школы в 
Туапсинском районе.

В Красную Армию был зачислен добровольцем 
Шапсугским райвоенкоматом в 1942 году и в составе 
добровольческого казачьего кавалерийского корпуса 
направлен на фронт. Бесстрашие и мужество артил-
лерист Ачмизов проявил в первых же жестоких боях 
с немцами в августе 1942 года в районе станиц Шку-

ринской, Кущевской и Ново-Алексеевской, за что был награждён орденом 
Отечественной войны 2-ой степени.

Свой героический подвиг гвардии казак Айдамир Ачмизов совершил 
в тяжёлом бою под аулом Новкус-Артезиан ныне Нефтекумского района 
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Ставропольского края.
Похоронен в ауле Новкус-Артезиан, где установлен его бюст.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм гвардии казаку Ачмизову Айдамиру Ахмедовичу 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Награждён орденами Ленина и Отечественной войны II-ой степени.
В ауле Большой Кичмай имя Героя носит школа, во дворе её в 1963 году 

установлен бюст Героя. В образовательном учреждении аула Хаджико, где 
несколько месяцев до начала войны он проработал директором, установ-
лен барельеф. В ауле Красно-Александровском Лазаревского района перед 
зданием средней школы, где А. А. Ачмизов был учителем и директором, 
высится обелиск. На здании Адыгейского педагогического училища в Май-
копе установлена мемориальная доска.

(Приказ 4-му гв. Кубанскому казачьему кавалерийскому корпусу № 05/н 
от 06.02.1943;

«Герои Страны» - «Ачмизов Айдамир Ахмедович»; 
Список адыгов (черкесов) - Героев Советского Союза).

Бжигаков Камчари Барокович
(15.11.1919-28.10.1991)

Герой Советского Союза (27.06.1945)

Родился в селе Тлюстенхабль, ныне поселок 
городского типа Теучежского района Адыгейской 
автономной области Краснодарского края, в семье 
крестьянина. Адыгеец. В 1938 году окончил непол-
ную среднюю школу в Краснодаре, затем учился в 
Майкопском педагогическом училище.

В Красной Армии с 1940 года. С началом Вели-
кой Отечественной войны на фронте. В 1942 году 
окончил курсы младших лейтенантов кавалерии. 
Принимал участие в оборонительных боях 1941-
1942гг. Отражал вражеские контратаки на реке 
Прут, участвовал в ожесточенных боях за города Ко-
товск, Полтаву, Ромны, защищал Москву, в период 

наступательных боев освобождал города Каширу, Венев, Юхнов и другие 
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населенные пункты.
Умело руководил взводом в трудных услови-

ях глубокого рейда гвардейского кавалерийского 
корпуса по тылам врага в Смоленской области. 
Камчари Бжигаков принимал участие в освобож-
дении Харькова, в форсировании реки Днепр в 
районе Киева и расширении плацдарма на его 
правом берегу, в освобождении Житомира, Луц-
ка, в боях за Перемышль. В боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками был дважды ранен.

В апреле 1945 года участвовал в форсирова-
нии реки Эльба и в наступательных боях в райо-
не города Майсен (Германия). Огнем минометов 
Бжигалов отбивал неоднократные контратаки 
превосходящих сил противника, умело отсекая 
пехоту противника от танков, подавил пять пуле-
метных точек, уничтожил около пятидесяти нем-
цев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии стар-
шему лейтенанту Бжигакову Камчари Бароковичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После войны продолжал службу в Вооруженных Силах СССР. В 1947 
году окончил курсы усовершенствования офицерского состава (КУОС), в 
1949 году - курсы «Выстрел». 

Был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны I-ой(1945,1985), II–ой (1944) степеней, тремя ордена-
ми Красной Звезды (1943, 1944, 1955).

На здании Адыгейского педагогического училища в Майкопе установ-
лена мемориальная доска.   

Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального му-
зея Великой Отечественной войны в Парке Победы города Москвы.

На могиле установлен надгробный памятник.

(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года;
Приказ по 1-му УФ № 011 от 22.05.1945;
Приказ по 1-му УФ № 0130 от 20.09.1944;
Приказ по 2-й гв. кавдивизии № 0321 от 16.10.1943;
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Приказ по 2-й гв. кавдивизии № 023/н от 30.10.1944;
Золотые Звезды Адыгеи. 2-е изд., доп. и дораб. Майкоп,1980/стр.10-11;
Кубани славные сыны. Краснодар, 1963, с. 197-198;
Cайт «Герои Страны» - «Бжигаков, Камчари Барокович»). 

Иванов Хасан Талибович
(1918-26.02.1972)

Герой Советского Союза (29.06.1945)

Родился в селе Старый Черек, ныне Урванского 
района Кабардино-Балкарии, в семье крестьянина. 
Кабардинец. Окончил среднюю школу, жил в городе 
Ленинграде.

В 1939 году был призван в Красную Армию. 
Участник войны с Финляндией 1939-1940гг. В 1941 
году окончил курсы младших лейтенантов. 

Участник Великой Отечественной войны с де-
кабря 1941 года. Особо отличился командир роты 
старший лейтенант Иванов на завершающем этапе 
войны, в боях при форсировании реки Одер. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм, старшему лейтенанту Ива-
нову Хасану Талибовичу присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

С 1946 года - в запасе. Вернулся на родину. Работал в народном хозяй-
стве. Умер 26 февраля 1972 года. Похоронен в Нальчике. 

Награжден орденом «Красной Звезды». 
Его имя присвоено Старочерекской средней школе, возле которой уста-

новлен его бюст.

(Cайт «Герои Страны» - «Иванов Хасан Талибович»).
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Канкошев Ахмет-Хан Талович
(28.08.1914-28.12.1943)

Герой Советского Союза (02.09.1943)

Родился в селе Дейское ныне Терского района 
Кабардино-Балкарии в крестьянской семье. Кабар-
динец. В 1933 году окончил 2 курса железнодорож-
ного техникума в городе Орджоникидзе (с 1990 года 
и ныне - город Владикавказ - столица Северной 
Осетии), в 1937 году - 1-ую Батайскую школу Граж-
данского Воздушного Флота, а в 1938 году - школу 
усовершенствования лётного состава Осоавиахима 
при Центральном аэроклубе имени В. П. Чкалова 
в Москве (с 1965 года - город-герой). В 1938-42гг. 
был начальником лётной части и начальником аэро-

клуба в столице Марийской АССР городе Йошкар-Ола.
В Красной Армии с 1942 года. В том же году окончил курсы командиров 

звеньев. На фронтах Великой Отечественной войны с декабря 1942 года. 
Воевал в составе 8-го истребительного авиационного полка, преобразован-
ного в феврале 1943 года за боевые заслуги в 42-ой гвардейский истреби-
тельный авиационный полк. Принимал активное участие в исторической 
Орловско-Курской битве.

28 декабря 1943 года - не вернулся с боевого задания, пропал без вести 
в бою в районе Керчи.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1943 
года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фрон-
те борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм гвардии лейтенанту Канкошеву Ахмет-Хану 
Таловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда». 

За время участия в боях лётчик-истребитель Ахмет-Хан Канкошев со-
вершил более двухсот успешных боевых вылетов, лично сбил четырнад-
цать самолётов противника и три - в группе.

Награждён двумя орденами «Красного Знамени».
В столице Кабардино-Балкарской Республики - Нальчике на улице име-

ни Героя, в городах Терек и Йошкар-Ола установлены мемориальные до-
ски. Имя Ахмет-Хана Канкошева носят улица и средняя школа в его родном 
селе Дейское, улицы в городах Терек, Баксан, Нарткала, посёлке городского 
типа Кенже, школа №17 в Нальчике, комбинат бытового обслуживания в 
Баксане, детская библиотека в Тереке.
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(Ф. Болтыханов Горный орел//Крылья Родины. - М: ДОСААФ, 1970. - № 
12. - с. 6, 7.

Cайт «Герои Страны» - «Канкошев, Ахмет-Хан Талович»).

Карданов Кабард Локманович
(31.12.1920-1944)

Герой Советского Союза (05.05.1990, посмертно)

Родился в селе Аушигер ныне Черекского 
района (Кабардино-Балкарская Республика) в 
крестьянской семье. Кабардинец. Окончил 10 
классов.

В Красной Армии с 1941 года. В 1943 
году окончил Полтавское автомобильное 
училище. На фронте в годы Великой Отече-
ственной войны с июля 1943 года. 

Командир танкового взвода 1-ой гвар-
дейской танковой бригады (8-ой гвардейский 
механизированный корпус, 1-ая гвардейская 
танковая армия, 1-ый Украинский фронт) 
гвардии лейтенант Кабард Карданов в период 
боёв с 21 по 23 марта 1944 года, действуя с 

вверенным ему взводом в отряде обеспечения в районе сёл Козувка, Су-
хостав, Яблокув и при форсировании реки Серет в районе города Чортков 
Тернопольской области (Украина), уничтожил четыре танка, семь пушек, 
три миномёта, зенитную установку, много другой боевой техники и живой 
силы противника.

23 марта 1944 года танк гвардии лейтенанта К. Л. Карданова был под-
бит и загорелся, но экипаж продолжал сражаться и погиб в горящей боевой 
машине.

Похоронен в городе Чортков, где установлен памятник семнадцати тан-
кистам, погибшим при его освобождении.

К званию Героя Советского Союза К. Л. Карданов представлялся в мар-
те 1944 года, но ни в годы войны, ни в первые послевоенные годы, награж-
дение не состоялось...

Указом Президента СССР от 5 мая 1990 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фа-
шистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, 
гвардии лейтенанту Карданову Кабарду Локмановичу присвоено зва-



173

ние Героя Советского Союза (посмертно).
Награждён орденами Ленина (5.05.1990, посмертно), Отечественной 

войны I и II степени.
Его именем названа школа в его родном селе Аушигер.
Младший брат Героя Советского Союза - генерал-майора авиации Куба-

ти Локмановича Карданова.

(Cайт «Герои Страны» - «Карданов, Кабард Локманович»).

Карданов Мурат Асхадович
(31.12.1916-31.01.1987)

Герой Советского Союза(21.07.1944)

Родился в ауле Вако-Жиле ныне Адыге-
Хабльского района Карачаево-Черкесской 
Республики в крестьянской семье. Черкес. 
Окончил неполную среднюю школу в станице 
Баталпашинской (с 1931 года - город Баталпа-
шинск, в 1934-37 гг. – Сулимов, в 1937-39 гг. 
- Ежово-Черкесск, с 1939 года и ныне - Чер-
кесск). Работал в Адыге-Хабльском райвоен-
комате Черкесской автономной области.

В Красную Армию призван в 1939 году, 
служил военным строителем, курсантом Ир-
кутского кавалерийского училища, которое 
окончил в 1942 году; проходил обучение в воз-
душно-десантных войсках. В июне 1944 года 

М. А. Карданов в составе 37-го гвардейского стрелкового корпуса прибыл 
на Карельский фронт.

25 июня 1944 года он заменил выбывшего из строя командира роты. 
Рота, возглавляемая гвардии старшим сержантом Кардановым, овладела 
вражеским опорным пунктом у сёл Самбатукса - Пипилица Олонецкого 
района Карелии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года 
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм гвардии старшему сержанту Карданову Мурату 
Асхадовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ор-
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дена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Умер 31 января 1987 года. Похоронен в Черкесске.
Награждён орденами Ленина (1944), Отечественной войны I степени 

(1985).
В городе Раменское Московской области (где формировалась 100-ая 

гвардейская воздушно-десантная дивизия) в честь Героев-десантников на-
звана улица.

(Cайт «Герои Страны» - «Карданов, Мурат Асхадович»). 

Кошев Алий Юсуфович
(01.09.1922-13.01.1971)

Герой Советского Союза (13.09.1944)

Родился в ауле Блечепсин Кошехабльского 
района республики Адыгея в семье крестьянина. 
Адыгеец. Окончил 8 классов. Работал почтальо-
ном-письмоносцем, затем секретарём правления 
колхоза. 

В Красной Армии с 18 октября 1941 года. 
На фронте с октября 1941 года. Воевал сапёром, 
старшиной сапёрной роты на Южном, Северо-
Кавказском, Закавказском, Центральном, 1-ом и 
2-ом Украинских и 1-ом Белорусском фронтах. 

Сапёр 90-го отдельного сапёрного батальона 
ефрейтор Кошев отличился при переправе танков 
на пароме через Днестр в районе города Сороки 

(республика Молдавия) в марте 1944 года. Осколками снарядов был по-
вреждён канат. Паром стало сносить по течению. Кошев бросился в холод-
ную воду, пытаясь достать канат, который зацепился за подводную сваю. 
Нырнув в третий раз, достал конец тяжёлого каната и закрепил на пароме. 
Танки были спасены. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 
года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фрон-
те борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм ефрейтору Кошеву Алию Юсуфовичу присво-
ено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда». 

Жил в Майкопе. Работал директором Дома колхозников. Умер 13 января 
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1971 года. Похоронен в Блечепсине. 
Его имя носят улицы в Тлюстенхабле, Блечепсине и школа №12 в род-

ном ауле, перед зданием которой установлен его бюст. В Майкопе, на фаса-
де дома, где он жил, установлена мемориальная доска. 

Имя Кошева Алия Юсуфовича высечено золотыми буквами в зале Сла-
вы Центрального музея Великой Отечественной войны в Парке Победы го-
рода Москвы.

На могиле установлен надгробный памятник.

(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года;
Сиджах Х. И. Твои герои, Адыгея: очерки о Героях Советского Союза. 

- Майкоп: Золотые Звёзды Адыгеи. 2-ое изд., доп. и дораб. Майкоп, 1980;
Cайт «Герои Страны» - «Кошев, Алий Юсуфович»).

Нехай Даут Ереджибович
(27.11.1917-01.02.1955)

Герой Советского Союза (27.02.1945)

Родился 27 ноября 1917 года в ауле Вочепший 
Теучежского района республики Адыгея в семье 
крестьянина. Адыгеец. В 1938 году окончил Ады-
гейское педагогическое училище, работал учите-
лем. 

В Красной Армии с 1939 года. В 1941 году 
окончил Пуховичское военное пехотное училище. 

Участник Великой Отечественной войны с 24 
июня 1941 года. Воевал командиром взвода, роты, 
стрелкового батальона на Северном, Волховском, 
Центральном, Брянском и 1-ом Белорусском 
фронтах. 

Командир батальона 1083-го стрелкового полка майор Нехай в бою 14 
января 1945 года умело организовал прорыв обороны противника на за-
падном берегу Вислы в районе посёлка Курошув на Пулавском плацдар-
ме. Вклинившись в глубину на 12 километров, батальон вышел на тыловой 
рубеж раньше, чем его занял отходивший противник, что способствовало 
успешному выполнению задачи полком и дивизией. В дальнейшем умело 
руководил батальоном при освобождении города Познань. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 
года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
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фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм майору Нехаю Дауту 
Ереджибовичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». 

В апреле 1945 года был тяжело ранен, 
оторвало ногу. Работал учителем, директо-
ром Пчегатлукайской средней школы Теу-
чежского района. Похоронен в родном ауле, 
где ему установлен памятник. 

Его имя носит Пчегатлукайская средняя 
школа. Его именем названы улицы в Май-
копе, Адыгейске, Тахтамукае, Пчегатлукае, 
Псекупсе. В ауле Вочепший и на здании пе-
дагогического училища в Майкопе установ-
лены мемориальные доски в память о Герое.

Награжден орденами  «Красного Знаме-
ни» (1945), «Александра Невского» (1944), 
«Красной Звезды» (1943) и Отечественной 
войны II степени (1944).

(Список Героев Советского Союза (Адыгея);
Список адыгов (черкесов) - Героев Советского Союза;
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года;
Хазретбий Исхакович Сиджах. Твои Герои, Адыгея: очерки о Героях 

Советского Союза. - Майкоп: Адыгейское республиканское кн. изд-во, 2005. 
– с. 413;

Х. И. Сиджах. Герои России из Адыгеи. - Майкоп: ОАО «Полиграф-Юг», 
2011. – с. 116; 

Cайт «Герои Страны» - «Нехай, Даут Ереджибович»).
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Тхагушев Исмаил Халалович
(17.03.1920-15.11.1943)

Герой Советского Союза (25.10.1943)

Родился 17 марта 1920 года в ауле Малое Псеушхо Туапсинского района 
Краснодарского края. Адыгеец. Окончил школу-семилетку и курсы бухгал-
теров. 

В июле 1940 года призван в ряды Красной Армии. Окончил курсы млад-
ших лейтенантов. В боях Великой Отечественной войны с января 1942 года. 
Воевал на Юго-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Воронежском и 
1-ом Украинском фронтах. Был ранен. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 
года за героизм и мужество, проявленные при форсировании Днепра в 
районе Канева, и удержание захваченного плацдарма лейтенанту Ис-
маилу Халяловичу Тхагушеву присвоено звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Награжден орденом «Красной Звезды». 
На днепровских кручах в районе села Селище, на высоте 175,9, воздвиг-

нут мемориал в честь отважных десантников.
Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального му-

зея Великой Отечественной войны в Парке Победы города Москвы.
На могиле установлен надгробный памятник.
В ауле Малое Псеушхо установлена мемориальная доска.
Именем Исмаила Халяловича Тхагушева названа улица в ауле Малое 

Псеушхо.
Его имя носит 12-ая школа села Георгиевское, на здании которого уста-

новлена мемориальная доска.

(Звезды доблести боевой. Львов, 1968/с. 107-109;
Золотые Звезды Адыгеи. 2-е изд., доп. и дораб. Майкоп,1980/с. 72-73;
Кубани славные сыны. Краснодар, 1985, кн. 2/ с. 49- 52;
Золотые Звезды Полесья. 3-е изд., испр., доп. Киев, 1985/с. 448-452;
Кубани славные сыны. Краснодар, 1963, кн. 1/с. 290-291).
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Хабеков Умар Хамидович
(10.09.1921-10.04.1945)

Герой Советского Союза (11.12.1990, посм.)

Родился в ауле Малый Зеленчук (ныне Хабез-
ского района Карачаево-Черкессии). Черкес. Учил-
ся в педагогическом училище.

В Красной Армии с 1939 года. В боях Великой 
Отечественной войны с июня 1941 года. 

Командир стрелкового батальона 301-го гвар-
дейского стрелкового полка (100-ая гвардейская 
стрелковая дивизия, 9-ая гвардейская армия, 3-й 
Украинский фронт), гвардии капитан Умар Хабе-

ков в 3 апреля 1945 года, находясь в авангарде полка, в боях за столицу Ав-
стрии город Вену с вверенным ему батальоном освободил до 500 советских 
и 400 французских военнопленных, а в ночь на 9 апреля 1945 года - уничто-
жил до 200 вражеских солдат и офицеров и пленил около 150 гитлеровцев, 
захватил 4 зенитных орудия и 6 пулемётов.

10 апреля 1945 года стрелковый батальон гвардии капитана Хабекова 
в числе первых в 301-м гвардейском стрелковом полку форсировал Дунай-
ский канал. 

Похоронен на площади Шварценбергплац в Вене. На могиле установ-
лен памятник. 

К званию Героя Советского Союза представлялся в 1944 и 1945гг.
Указом Президента СССР от 11 декабря 1990 года за мужество и 

героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, капитану Хабекову 
Умару Хамидовичу посмертно присвоено звание Героя Советского Со-
юза.

Награждён орденами Ленина (посм.), «Александра Невского», Отече-
ственной войны I степени.

Имя Умара Хабекова носят средняя школа №8 города Раменское Москов-
ской области, улицы в аулах Хабез и Малый Зеленчук Карачаево-Черкесии. 

6 мая 2005 года, в городе Черкесске - столице Карачаево-Черкесской 
Республики, в парке Победы состоялось открытие памятника воинам Вели-
кой Отечественной войны - Аллеи Героев. На Аллее Героев мемориального 
комплекса воздвигнут бюст Героя Советского Союза Хабекова. 

(Сайт «Герои страны» - «Хабеков Умар Хамидович»).



179

Чуц Абубачир Батербиевич
(1912-27.03.1944)

Герой Советского Союза (20.04.1945)

Родился в ауле Панахес Теучежского района 
республики Адыгея в крестьянской семье. Ады-
геец. После окончания начальной школы работал 
чабаном. 

В Военно-Морском Флоте с 1941 года. При-
зван из запаса и направлен в морскую пехоту 
Черноморского флота. Служил в 325-ом батальо-
не морской пехоты. Участвовал в боях на «Малой 
земле» под Новороссийском. 

В мае 1943 года матрос Чуц был направлен 
в сформированный 384-ый отдельный батальон 
морской пехоты Черноморского флота. 

Осенью 1943 года участвовал в десантных операциях в городах Азов-
ского побережья: Таганрог, Мариуполь, Осипенко (ныне Бердянск). За ге-
роизм, проявленный в Мариупольском десанте, был награждён орденом 
Отечественной войны 1-ой степени. Затем были бои на Кинбурнской косе, 
освобождение посёлков Херсонской области, Александровка, Богоявлен-
ское (ныне Октябрьский) и Широкая Балка. 

Похоронен в братской могиле в городе Николаев в сквере 68-ми десант-
ников.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1945 
года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фрон-
те борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу 
и геройство Чуцу Абубачиру Батербиевичу было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза (посмертно). 

Награждён орденами Ленина и Отечественной войны I степени. 
Их именем названа улица города, открыт Народный музей боевой сла-

вы моряков-десантников. В Николаеве в сквере имени 68-ми десантников 
установлен памятник. В посёлке Октябрьском на берегу Бугского лимана, 
откуда уходили на задание десантники, установлена мемориальная гранит-
ная глыба с памятной надписью. 

Его имя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея 
Великой Отечественной войны в Парке Победы г. Москвы.

В городе Николаев открыт Народный музей боевой славы моряков-де-
сантников, воздвигнут памятник, в честь них названа улица.

Имя Чуца носят улицы в аулах Панахес, Тахтамукай и Афипсип.
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В ауле Панахес, его имя носит 
средняя школа №7 , где ему уста-
новлен памятник.

(Х. И. Сиджах. Твои Герои, 
Адыгея: очерки о Героях Совет-
ского Союза. - Майкоп: Адыгей-
ское республиканское кн. изд-во, 
2005;

Х. И. Сиджах. Герои Рос-
сии из Адыгеи. - Майкоп: ОАО 

«Полиграф-Юг», 2011); 
Cайт «Герои Страны» - «Чуц Абубачир Батербиевич»).

Яхогоев Михаил Ардошукович
(15.09.1919-1990)

Герой Советского Союза (16.10.1943)

Родился в селе Псыгансу Урванского района 
КБАССР.

В Красной Армии служил с 1939 года - слу-
жил на Дальнем Востоке. Участник Великой 
Отечественной войны с 1941 года. 

Михаил не только участвовал в отражении 
неоднократных атак, по и восемь раз под силь-
ным огнем устранял повреждения линии связи. 

М. А. Яхогоев принимал участие в боях за 
Киев, в Корсунь-Шевченковской операции, гро-
мил врага под Белой Церковью и Уманью. 

День Победы он встретил в Австрийских 
Альпах. Как всем наиболее отличившимся во-
инам, ему выпала честь быть участником Пара-

да Победы 1945 года на Красной площади в Москве.
За этот подвиг Михаилу Ардашуковичу Яхогоеву Указом Президи-

ума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года было присвоено 
высокое звание Героя Советского Союза.

Избирался депутатом Верховного Совета КБАССР двух созывов.
Награжден орденами Ленина (1943) и Отечественной войны I степени 

(1985).
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В Нальчике его именем названа улица.
В селе Псыгансу имя М. А. Яхогоева носит школа. В Нарткале проходит 

открытое первенство КБР по картингу, посвященное памяти Героя Совет-
ского Союза - Михаила Яхогоева.

(Cайт «Герои Страны» - «Яхогоев Михаил Ардошукович»).

Догужиев Виталий Хуссейнович
(Род. 25.12.1935)

Герой Социалистического Труда (18.02.1984)

Советский и российский государственный 
деятель, крупный организатор промышленно-
го производства, заместитель министра общего 
машиностроения СССР.

Родился в г. Енакиево Донецкой области 
(Украина), в семье потомка старинного адыгей-
ского рода Хуссейна Пшекуевича (1910-1993) 
Догужиева. Адыгеец. 

В 1958 году окончил Днепропетровский го-
сударственный университет по специальности 
«инженер-механик».

В 1974 году он окончил Институт управле-
ния народным хозяйством при Совете Мини-
стров СССР.

С 6 января 1976 по 1 июня 1983 года первый заместитель начальника 
Конструкторского бюро машиностроения – директор Златоустовского ма-
шиностроительного завода Министерства общего машиностроения СССР. 
Он внёс большой личный вклад в техническое перевооружение Златоустов-
ского машиностроительного завода для производства баллистических ракет 
подводных лодок нового поколения, наращиванию мощностей за счёт вво-
да новых корпусов, в том числе корпуса товаров народного потребления, 
позволившего увеличить выпуск бытовых электроплит более 500000 штук 
различных модификаций в год. 

В 1978 году завод был награждён орденом Октябрьской Революции.
С 1983 года заместитель, а с 1987 года - первый заместитель министра 

общего машиностроения СССР. В сферу его ответственности попали во-
просы создания и производства ракетных комплексов морского базирова-
ния и всех ракетных двигателей отрасли. С 25 марта 1988 по 7 июня 1989 
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года - министр общего машиностроения СССР.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 февраля 1984 

года Догужиеву Виталию Хуссейновичу присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот».

С 17 июля 1989 по 26 декабря 1990 года заместитель председателя Со-
вета Министров СССР – председатель Государственной комиссии Совета 
Министров СССР по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС). При этом, создавая 
ГКЧС, он руководил Правительственной комиссией по ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС, акцентируя внимание не только и 
не столько на самой станции, сколько на людях, пострадавших от аварии 
и проживающих на радиационно-загрязнённых территориях. Он часто вы-
езжал на территории, подвергшиеся радиоактивному воздействию. Вместе 
с Советами Министров России, Украины и Белоруссии Правительственная 
комиссия подготовила союзно-республиканскую Программу ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которая была утверждена в 
1990 году Верховным Советом СССР.

 С 15 января по 26 ноября 1991 года первый заместитель премьер-ми-
нистра СССР. К его прежним обязанностям добавились новые: решение 
вопросов Минресурсов, Госрезерва, Минторга, Госкомлегпрома, Госком-
гидромета, Госпроатомнадзора, Минсвязи, Минтрансстроя, Минморфлота, 
решение оперативных республиканских и межреспубликанских вопросов, 
руководство Государственной комиссией по проблемам крымско-татарско-
го народа, руководство межреспубликанской комиссией по контролю за вы-
полнением межреспубликанского экономического соглашения.

В 1992-1996 гг. - президент АО «Военно-промышленная инвестицион-
ная компания», а с 1994 года - председатель попечительского совета НПФ 
«Первый национальный пенсионный фонд».

С 1997 года возглавляет Совет ветеранов и старейшин Российской ака-
демии космонавтики имени К. Э. Циолковского, является членом президи-
ума академии. Возглавляет Благотворительный фонд ветеранов Российской 
академии космонавтики. В 1998 году по его инициативе Академией кос-
монавтики был учреждён Благотворительный фонд ветеранов Российской 
академии космонавтики как некоммерческая организация.

Награждён орденами Ленина и  двумя  орденами «Трудового Красного 
Знамени» ;

Лауреат Государственной премии СССР (1977).

(Cайт «Герои Страны» - «Догужиев Виталий Хуссейнович»).
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 Черкесские военные и государственные деятели  в 
Османской империи и Турецкой  Республике

«Ты так гордо ходишь по моей земле!!!» - недовольно сказал турецкий 
султан... Черкес снял ноговицы и высыпал оттуда горсть родной земли...

«Я ХОЖУ ПО РОДНОЙ ЗЕМЛЕ!»

Военная эмиграция черкесов в Османскую империю берёт своё нача-
ло во II половине XV в. В истории Османской империи известны имена 
многих черкесов (адыгов) – военачальников, государственных деятелей и 
великих визирей. 

По данным историка Нехата Берзеджа: 
«С 1864 по 1910г. более 150 черкесов получили высокие чины и звания 

(визиры, генералы и проч.). История образования и становления Оттоман-
ской империи за семь столетий насчитывает 3000 визирей представителей 
10-15 национальностей. Только визирями в период с 1530 по 1910г. стали 
более 400 черкесов (с. 206)».

(«Изгнание черкесов (причины и последствия)» Майкоп, 1996). 
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Оздемир Паша
(1500 ? – 1561)

Один из блистательных военачальников Осман-
ской Империи эпохи Кануни Султана Сулеймана 
(1520-1566).

Выходец из семьи «мамлюкского бея» (Седжаат-
наме), принадлежащей к тюркской служилой знати 
Египта.

Оздемир был женат на знатной женщине, принад-
лежащей роду аббасидских халифов в Египте. Их сы-
ном являлся другой выдающийся турецкий военачаль-
ник – Осман Паша Оздемироглу. 

После завоевания османами Египта в 1517г., преж-
няя мамлюкская элита (тюрки-кипчаки), к которой 
принадлежали и предки Оздемира, перешла на службу 
к турецким султанам и стала частью их военной бю-
рократии. 

В 1538г. Оздемир принял участие в Индийском по-
ходе Сулейман Паши. После похода он остался в Йе-
мене, был назначен санджакбеем (турец. - «господин 
(т. е. управляющий) санджака» - предводитель войска 
подчиненной ему территории). 

В 1545г. Оздемир Паша по приказу султана был 
назначен командующим османским экспедицион-
ным корпусом в Йемене. Взял штурмом семь крепо-

стей, которые были главными базами шиитского сопротивления. В 1549г. 
«в вознаграждение за стойкость» Оздемир Паша был назначен бейлербеем 
(генерал-губернатором) Йемена. Около 1552г. он покидает Йемен и едет в 
Стамбул, где представляет на рассмотрение султана план завоевания Суда-
на. Завоевание африканского берега пролива Баб эль-Мандеб должно было, 
по мысли Оздемира, положить конец пиратским рейдам португальских 
эскадр в Красное море. В 1555г. Сулейман Великолепный одобрил план сво-
его полководца и разрешил ему вербовку войск в Египте и в других местах 
империи. Во главе 30-тысячной армии Оздемир Паша выступил вверх по 
Нилу. К 1557г. Оздемир установил полный контроль над красноморским 
побережьем Судана и Эфиопии, захватив Суакин, Массауа и выбив порту-
гальцев из порта Зайла. Военный талант Оздемир Паши принес Порте две 
новых провинции – Йемен и Хабеш (под Хабешем подразумевали Абисси-
нию и Судан). 
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Оздемир оставался правителем завоеванных им стран до самой своей 
смерти в Сане в 1561г. Через десять лет его прах был перенесен в Массауа. 
Здесь его сын Осман Паша, ставший на то время уже генерал-губернатором 
Йемена (в 1568–1569гг.), построил великолепную мечеть с усыпальницей, 
где были захоронены останки великого гази (от араб. «совершающий свя-
тую войну») - титул мусульманских «воителей за веру» или старых солдат, 
прозвище некоторых воинственных османских султанов), защитившего ис-
лам от угрозы португальского завоевания.

Таким образом, Оздемир Паша вошел в историю османов под именем 
«Покоритель Абиссинии» , т. е. покоритель Восточной Африки. 

Сыграл значительную роль в присоединении Восточной Африки (ныне 
Эфиопия, Сомали, Судан) к Османской империи, образовании там новой ту-
рецкой провинции и переходе преобладающей части её населения в ислам.

(Pertsch W. Verzeichniss der Turkischen Handschriften. Berlin, 1889. S. 33-
34. (Die Handschriften-Verzeichnisse der kuniglichen Bibliothek zu Berlin. Bd. 
VI). (На нем. яз.).
 

Осман Паша Оздемироглу
(1520-29.10.1590)

Выдающийся военачальник и государственный деятель Османской Им-
перии в период царствования Султана Мурада III. 

Унаследовал от деда своего «мамлюкского бея» и от отца своего Озде-
мира их могущество и талант полководца. 

В истории известен как (Покоритель Кавказа). С 20 лет служил в осман-
ской администрации в Египте. Как и отец Оздемир, служил в Абиссинии. 

14 января 1569г. Осман Паша был назначен султаном генерал-губерна-
тором Йемена, а с 1573г. - служит генерал-губернатором провинции Дияр-
бакыр. Начиная с 1572г., деятельность Османа Паши была связана с Кавка-
зом.

 Он вел успешные боевые операции, в результате которых во власти ос-
манов оказались Грузия, Ширван и Дагестан. Здесь на территории Ширвана 
и Дагестана была образована новая османская провинция, во главе которой 
был поставлен Осман-паша. Он без колебаний принял это назначение. 

Когда Оздемироглу Осман-паша вернулся в Стамбул, его встретили там 
как героя-победителя (гази), и летом 1584 года он был назначен великим 
визирем. 

В 1585 году он возглавил поход османов на Тебриз, захватив бывшую 
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столицу Сефевидов.
Осман Паша умер от болезни, находясь в походе на Тебриз. 
По завещанию был похоронен в г. Диярбакыр, где по сей день сохранил-

ся его мавзолей. 

(Pertsch W. Verzeichniss der Turkischen Handschriften. Berlin, 1889. S. 33-
34. (Die Handschriften-Verzeichnisse der kuniglichen Bibliothek zu Berlin. Bd. 
VI). (На нем. яз.);

Фарах Адиль Кызы Гусейн «Османо-Сефевидская война 1578-1590гг.», 
2005, с. 77-86;

Газ. «Ёлдаш»/«Времена», 07.09.2012).  

 
 Мехмед Абаза-паша 

 (1576-23.08. 1634)

Военный и государственный деятель, визирь 
Османской империи, бейлербей Эрзерумского 
эйялета (вилайет – крупная военно-администра-
тивная единица в Османской империи) в 1618-
1628гг., правитель Боснии (1628-1631гг.), Сили-
стры (1631-1633гг.) и Видина (в 1633-1634гг.). 

Родился в Черкесии.  Схваченный в юном 
возрасте турками, был отправлен в Константино-
поль, где воспитан в исламских традициях. Благо-
даря своим способностям он быстро продвинулся 
и добился положения в столичном обществе. Был 
губернатором Эрзурума в Восточной Анатолии, 

советником султана Османа II по отмене янычарства. После убийства яны-
чарами Османа II поднял восстание и до 1629 года возглавлял мятежников 
в период правления султанов Османской империи Мустафы I и Мурада IV.

В 1623 году принял участие в неудавшемся мятеже против Мурада IV, 
собрав 30 -40-тысячное войско, добился значительных побед, однако в ре-
зультате карательных экспедиций центральной власти, был разбит и схва-
чен. Учитывая популярность восставшего Абаза-паши, султан сначала по-
миловал его и назначил на пост правителя Боснии. 

В 1627 году он участвовал в Турецко-персидской войне  (1623-1639гг.). 
В мае 1632 года  попал в немилость и был отправлен в  Силистра.
20 ноября 1633 года во главе османского войска, поддержанного татара-

ми Добруджи, ногайцами, Кантемиром и отрядами из Молдавии и Валахии, 
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Абаза-паша вторгся в пределы Речи Посполитой.
Осадил Каменец, но потерпел поражение 22 ноября того же года. 
В 1633 году в Ясах женился на дочери Станислава Конецпольского. 
В начале 1634 года Абаза-паша назначил Василия Лупу Господарем 

Молдавии. 
24 августа 1634 года по приказу Мурада IV был задушен в Стамбуле.

(Leslie P. Peirce, The Imperial Harem: Women And Sovereignty in the 
Ottoman Empire, Oxford University Press US, 1993, s. 220; 

Польский биографический словарь (Polski Słownik Biografi czny), том 
XVIII: 1935, стр. 267; 

W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, Warszawa , 1996, с. 250;
J. Dürr-Durski, Daniel Naborowski: monografi a z dziejów manieryzmu i 

baroku w Polsce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1966, стр. 144;
J. Sikorski, J. W. Dyskant, Polskie tradycje wojskowe, Wydawnictwo 

Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 1990, s. 295;
Histoire de l’Empire ottoman, depuis son origine jusqu’à nos jours, par J. von 

Hammer; traduit de l’allemand par J. J. Hellert, Volum 1 a 18, amb referència 
concreta al volum IX (фр.);

Abaza Mehmed Paşa. (2011). In Encyclopædia Britannica;
Podhorodecki, Leszek (1978). Stanisław Koniecpolski ok. 1592—1646; 

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.. Str. 276-277).
 

Абазин Андрей Мехмедович
(1634-1703)

Брацлавский полковник Войска Запорожско-
го в 1684-1703гг. По отцу абазин, по матери - по-
ляк, сын великого визиря Османской империи 
Мехмеда Абаза и внук гетмана великого корон-
ного Станислава Конецпольского. 

Андрей Абазин вышел из казацкой среды, 
ходил с польской армией под Вену против турок 
в 1683 году, и, когда поляки разрешили казакам 
самим набирать свои полки, Абазина в 1684 году 
(по другим данным в 1690 году) выбрали коман-
диром Брацлавского (Браславского) полка. Таким 
образом, под властью Абазина оказался город 
Брацлав (сейчас в Винницкой области Украины) 
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с округой и военные силы. Абазин деятельно обустраивал опустевшие в 
годы безвременья 1670-1680-х земли, отражал татарские набеги. В 1686 и 
1687гг. Андрей Абазин ходил вместе с польской армией в Молдавию на ту-
рок, в 1691 году - казаки ходили на турецкую крепость Аккерман, в 1692 
и 1694 годах - на Очаков, в 1693 году - на Кизикерман, в 1696 году - на 
Бендеры. В эти годы Андрей Абазин сблизился с фастовским полковником 
Семеном Палием.

После ряда польских карательных походов в 1690-х годах Палий стал 
собирать сторонников. В начале 1702 года они, включая Абазина, собрались 
на совещание и наметили план войны с Польшей. Так началось восстание 
1702-1704гг. Восставшие казаки объявили себя под рукой московского царя 
и гетмана Левобережной Украины Мазепы. Богуславский полковник Саму-
ил Самусь в августе-сентябре 1702 года осадил польский гарнизон в Белой 
Церкви, к началу октября силы осаждавших достигли 10 тысяч человек. 
Затем Палий сам принял командование осадой, послав несколько отрядов 
для очистки прилегающей территории. 16 октября 1702 года крупный отряд 
поляков был разбит под Бердичевом, потеряв 2 тысячи человек. В начале 
ноября 1702 года Самусь двинулся в Подолию, соединился с Андреем Аба-
зиным и взял приступом Немиров. Потом казаки взяли город Бар, замок Ме-
зибож и разбили еще один польский отряд. Отряды казаков появились под 
городом Каменец, проникали на Волынь, истребляя шляхту в окрестностях 
Сатанова, Злочева, Сокаля, Константинова. В тоже время Палий взял Белую 
Церковь. Восстание сопровождалось массовой резней поляков-дворян и ев-
реев. Хаос усугубил грабеж и распри среди ополчения шляхты.

Король Польши Август II, союзник России в войне против Швеции, 
просил Петра I повлиять на казаков, но примирительное письмо царя на 
казаков не подействовало. Поляки поговаривали о призвании татар против 
восставших. В декабре 1702 года к границам Волыни прибыл польский гет-
ман Адам Сенявский и начал собирать войска, включая артиллерию под 
командованием генерала Брандта. В январе 1703 года начался карательный 
поход панов. Полякам противостояло примерно 12 тысяч казаков, разбро-
санных мелкими отрядами по большой территории. Казаки не ожидали 
зимнего похода, и их сопротивление оказалось слабым. Казацкие отряды 
под Константиновом, Межибожем, Винницей были рассеяны без труда. По-
пытка Самуся удержать Немиров провалилась. Казаки откатились к Брацло-
ву, а затем к городу Ладыжину. Здесь, собрав 2 тысячи человек, укрепился 
Андрей Абазин. Поляки подошли к городу в феврале 1703 года. Абазин дал 
бой под стенами Ладыжина, потеряв три четверти гарнизона. Ладыжин пал 
и был вырезан поляками. Андрей Абазин был отослан в Шаргород и поса-
жен на кол. Восстание подавили с исключительной жестокостью. Многие 
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города и села были вырезаны поголовно. Уличенным в восстании крестья-
нам отрезали левое ухо, и так покалечили 70 тысяч человек. Тысячи людей 
бежали в Молдавию и восточную Украину. Некоторые крестьянские и ка-
зацкие отряды укреплялись на островах Буга и там дорого продавали свои 
жизни. Семен Палий и его соратники продержались на Киевщине до 1704 
года, когда гетман Мазепа обманом захватил Палия в плен.

 (Архив Юго-Зап. России, ч. III, т. 2, с. 369, с. 751-752;
Летопись Самойла Величко, т. II, 550, и т. III, с. 219;
Летопись гадячского полковника Григория Грабянки, с. 241 и «Само-

видец», с. 291;
Чухлиб Т. В., Абазин Андрей//Энциклопедия истории Украины. - Т. 1. - 

М., 2005. - с. 9; 
Антонович В. Б. Моя сповiдь: Вибранi iсторичнi та публiстичнi твори. 

Киев, 1995 год).

Абаза-Мухамед
(Ум. в 1771)

До войны с Российской империей Абаза-Мухаммед управлял отдален-
ной провинцией в Малой Азии. В 1769 году Абаза-паша прибыл в Крым, а 
потом стал командовать крепостью Бендеры в Молдавии. Вскоре Абаза-па-
ша возглавил кавалерийские части в османской армии в Молдавии. В апре-
ле 1769 года Первая русская армия подступила к крепости Хотин, но не 
имея осадной артиллерии отступила от нее 21 апреля 1769 года. 

Русский обоз атаковали 8 тысяч анатолийских всадников, но нападение 
было отбито. 2 июля 1769 года 1-ая русская армия опять подошла к Хоти-
ну. Авангард русских войск атаковали войска Абаза-паши, но были отбиты, 
русские заняли укрепления перед Хотином. Командующий русской армией 
князь Александр Михайлович Голицын блокировал Хотин. 22 июля 1769 
года часть русских линий, блокирующих Хотин, подверглась атаке 25-ти ты-
сячного войска крымских татар, но русские войска отбили эту атаку, также 
как и вылазку из Хотина. Через несколько дней к крымским татарам прибыл 
30-ти тысячный турецкий корпус под командованием Молдаванджи-паши. 
Князь Голицын снял осаду 26 июля 1769 года, сконцентрировал войска в 
укрепленном лагере и стал ожидать атаки турецко-татарской армии. Но не-
приятель, обезопасив Хотин, не спешил атаковать. В результате, 2 августа 
1769 года Голицын приказал отступить за Днестр. Турецкий военачальник 
Молдаваджи (Молдаванчи) - паша приказал создать плацдарм на Днестре. 
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Русский командующий послал ночью с 22 на 23 августа 1769 года в атаку 
на турецкий плацдарм четыре тысячи гренадер против равного им числа 
турок. Турки были опрокинуты, но сырой мост не удалось сжечь. Одновре-
менно русская армия подошла к Хотину на пушечный выстрел. 29 августа 
1769 года турки переправили на польский берег Днестра 80 тысяч человек и 
целый день безрезультатно атаковали русские войска. С потерей трех тысяч 
человек только убитыми, турки возвратились восвояси. Однако вскоре на 
польском берегу появился турецкий корпус в 9 тысяч человек. 7 сентября 
1769 года мост, связывающий плацдарм с турецким берегом, сорвало на-
воднением. Отрезанный турецкий корпус был уничтожен русской армией. 
Погода решила и судьбу Хотина: гарнизон испытывал большие трудности 
с продовольствием, страдал от болезней и обстрелов русских пушек. Ли-
шившись, к тому же, в одночасье целого корпуса, турецкое командование 
решило отойти основными силами от Хотина. Отступление превратилось 
в повальное бегство турок за Дунай. Русские войска вступили в Хотин 9 
сентября 1769 года, хотя несколько курьезная кампания 1769 года вокруг 
Хотина закончилась для турок неудачно, Абаза-паша остался одним из не-
скольких крупных командиров кавалерии в турецкой армии на Дунае.

Зимой 1769-1770гг. русские отряды вошли в Валахию и развернулись 
на Дунае. Турецкая кавалерия из района Браилова, Рущука и Крайовы (Сер-
бия) тревожила русские посты. Состоялись бои под Фокшанами, Браило-
вом, у Бухареста и Журжи. В мае 1770 года новый командующий Первой 
русской армией, генерал-аншеф граф Петр Алексеевич Румянцев начал на-
ступление вдоль реки Прут на юг к Дунаю. Имея армию менее 40 тысяч 
человек, граф располагал более чем 250 пушками. Концентрация артилле-
рии на важнейших участках наступления позволила Румянцеву последова-
тельно разбить татарско-турецкую армию в нескольких сражениях. Сначала 
русские войска встретились на западном берегу реки Прут, у кургана Рябая 
Могила, с татарско-турецкой армией под командованием крымского хана 
Каплан-Гирея. 28 июня (17 июня по старому стилю) 1770 года 70-ти тысяч-
ное войско хана было обращено в бегство. Главнокомандующий турецкой 
армией на Дунае Великий визирь Халиль-паша послал на помощь хану 15 
тысяч турок под командованием Абазы-паши и Абды-паши. Румянцев на-
шел неприятеля у сильной позиции за рекой Ларга - притока Прута. 

Несколько дней Румянцев отражал атаки вражеской конницы, а 18 июля 
(7 июля по старому стилю) 1770 года 80-ти тысячное войско турок и татар 
было рассеяно решительной атакой, потеряв свыше 1000 человек убитыми 
и всю артиллерию. В кампанию вступил сам Великий визирь Халиль-паша. 
Он переправил свою армию через Дунай и сосредоточил её у реки Кагул 
(ныне на этом месте город Вулканешти, Молдова). У турок было 100 тысяч 
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конницы и 50 тысяч пехоты, в также сильная артиллерия. Румянцев, имея 
27 тысяч человек (часть сил направили на охрану тыла и фланга армии), 
решился атаковать. 1 августа (21 июля по старому стилю) 1770 года Ру-
мянцев в упорном сражении, потеряв более 900 человек, разгромил визиря. 
Турки потеряли 20 тысяч человек, обоз и артиллерию. Началось повальное 
бегство к Дунаю и через Дунай. 5 августа (26 июля по старому стилю) 1770 
года отряд Ренина (9 батальонов и 20 эскадронов) подошел к Измаилу, близ 
которого стояло 20 тысяч турецкой кавалерии под командованием Абазы-
паши, Абды-паши и Ага-Капикирани. Увидев русских, турки бросились за 
Дунай, и Измаил пал после небольшой стычки. Таким же образом в про-
должении кампании 1770 года пали практически все турецкие крепости на 
Дунае.

Абаза-Мухаммед-паша провел остаток кампании 1770 года в турецких 
крепостях за Дунаем.

Летом 1771 года 2-ая русская армия во главе с генералом князем Ва-
силием Михайловичем Долгоруким вторглась в Крым. Абаза-Мухаммед в 
числе других турецких командиров еще до того направляется в Крым для 
организации обороны. Его назначают начальником турецкой крепости Ени-
кале на Керченском полуострове, но, когда русские войска под началом ге-
нерала Борзова подойдут к крепости, она падет без единого выстрела 21 
июня 1771 года. Абаза-паша бежит к Кафу и оттуда в Синоп. Десант ту-
рок под Кафой будет отбит русскими войсками, и Крым будет потерян для 
Стамбула навсегда.

Такой страшный удар требовал мщения, надо было найти виновных в 
катастрофах на войне. Абаза-Мухаммед оказался в числе «виноватых» и 
был казнен в 1771 году.

(Военный энциклопедический лексикон (под редакцией Зеддлера). Часть 
13. - Санкт-Петербург, 1849 год;

Военная энциклопедия издания Сытина, в 18 томах, - Санкт-Петербург, 
1911-1918 годы; 

Широкорад А.Б. Русско-турецкие войны 1676-1918 годы. - Харвест, 
Минск, 2000 год; 

Энциклопедия Брокгауза и Ефрона в 86 томах, издание 1890-1907 годы).
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Мустафа Февзи Чакмак-паша
(12 .01. 1876-10.04.1950)
Фельдмаршал (1922)

Османский и турецкий военный деятель, 
премьер-министр Турции (1921-1922гг.) и 
ближайший сподвижник Кемаля Ататюрка.

Мустафа родился в Бейкозе - районе Стам-
була, который в то время был столицей Ос-
манской империи, в семье черкесского мухад-
жира. 

После окончания Высшей военной школы 
Кулели, в 1893г. Мустафа поступил в военную 
школу Пангалти. Успешно закончив обучение 
в 1898г., он вступил в армию Османской импе-
рии в чине лейтенанта.

В 1918г. в возрасте 42 лет он стал Воен-
ным министром и командующим Османской армии. 

В 1920г. он последовал за Кемалем Ататюрком к Самсуну и почти всё 
время поддерживал его в Войне за независимость Турции. После турецких 
потерь в Кютахья-Атлинтасе, Мустафа Февзи взял управление армией под 
свой контроль. Он остановил отступление турецкой армии и смог разбить 
вторгшиеся греческие войска в Битве при Сакарье (предместье Анкары). 
Февзи и Кемаль организовали и возглавили победоносное сражение при 
Думпулынаре 31 августа 1922г. За это оба получили чин фельдмаршала, 
оставаясь единственными людьми в истории Турции с этим чином. 

Даже сегодня, когда турки говорят Mareşal (фельдмаршал), они подраз-
умевают Мустафу Февзи.

Перед учреждением Республики Мустафа был премьер-министром Ве-
ликого национального собрания Турции с 24 января 1921г. по 9 июля 1922г. 

В 1924 он оставил политику и покинул парламент.
С 3 марта 1924г. по 12 января 1924г. он служил начальником Генераль-

ного штаба Вооружённых сил Турции.
Умер и был похоронен в Стамбуле.

(«Fevzi Çakmak.» Encyclopædia Bitannica. 2009. Encyclopædia Britannica 
Online. 18 Apr. 2009;

«Fevzi Çakmak Diaries, 1911-1950», Manuscripts Division. 2002. Princeton 
University Library. 18 Apr. 2009).
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Али Саит Акбайтоган (1872-1950) 
Генерал турецкой армии 

Черкес. Участвовал в Итало-турецкой войне, Балканских войнах, Пер-
вой мировой войне и Войне за независимость Турции.

(«Fevzi Çakmak.» Encyclopædia Bitannica. 2009. Encyclopædia Britannica 
Online. 18 Apr. 2009;

«Fevzi Çakmak Diaries, 1911-1950.» Manuscripts Division. 2002. Princeton 
University Library. 18 Apr. 2009).
 

Мехмед Саид-паша
(1830-1914)
Генерал

Турецкий политический деятель, был губернатором на Кипре. Черкес 
по происхождению. В 1873 году состоял в Софии председателем экстраор-
динарного суда. 

Во время русско-турецкой войны был губернатором Тулчи. Осенью 
1877 года получил под команду корпус, хотя до тех пор никогда не был во-
енным. Несмотря на это, он действовал не хуже других генералов и даже 
нанес русским некоторый вред. 

После войны был секретарём султана Абдул-Хамида и членом «комис-
сии реформ», в 1879 году - министром-президентом. 

В 1882-1885гг. – великим визирем, потом несколько раз министром ино-
странных дел. В июне 1895 года был назначен великим визирем. В октя-
бре того же года был назначен, правда, ненадолго, министром иностранных 
дел. 

В декабре 1895 года султан пожелал вновь назначить Мехмеда великим 
визирем, но тот отказался, ссылаясь на невозможность управлять страной 
при неограниченности власти султана. 

Султан назначил его своим советником и приказал переселиться в Иль-
диз-киоск. 

Мехмед, опасаясь этой милости, бежал в здание английского посоль-
ства, откуда вышел только через несколько дней, когда султан обязался пе-
ред английским послом оставить его в покое.

(Чернов О. А. Дипломатическая деятельность и исторические взгляды 
Н. В. Чарыкова. Монография. Самара, 2010;  
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При написании этой статьи использовался материал из Энциклопеди-
ческого словаря Брокгауза и Ефрона (1890-1907).

Карзег Салих Хулуси-паша
(1864-1939)

Генерал-лейтенант

Государственный военный деятель Османской империи. Начальник от-
дела генштаба, командир дивизии. Адыг.

(Адыги.RU-информационный портал,
www.adygvoice.ru).

Омер Явер-паша
(Ум. 1931)

Генерал-лейтенант

Государственный и политический деятель Османской империи (адыг). 
Военный министр, министр султанского дворца Вахдеддина.

(Адыги.RU-информационный портал,
www.adygvoice.ru).

Тойдемир Джаиль Джахит
(1883-1956)

Генерал армии

Убых, кадровый военный, государственный деятель Турции, близкий 
соратник К. Ататюрка, командовал дивизией, возглавлял жандармское 
управление, высший военный кассационный суд, председатель Комитета 
национальной обороны Турции. 

(Адыги.RU-информационный портал,
www.adygvoice.ru).
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Берзег Мехмет Зеки-паша
Маршал 

Убых. Деятель убыхской общины в Османской империи. Родился в 
исторической Убыхии.

Окончил военное училище в 1864 году. Служил в Османской армии и 
особо отличился во время русско-турецкой войны (1877-1878гг.).

Известен тем, что внедрил в Османской армии систему казачьего войска 
России. Так, в Восточной Анатолии им были созданы так называемые ка-
валерийские полки «Хамидие», полностью вооруженные и экипированные 
по-черкесски. Тем самым он помог найти место службы многим разбросан-
ным по Османской империи черкесским эмигрантам.

За мужество в боях под Кутуламара в Ираке в 1927 году получил выс-
шую награду Турции – медаль «Независимости».

В 1950-1954гг. - был депутатом в Меджлис от г. Кайсери.
Автор трудов «История Кавказа» (Стамб. 1958) и «Путь освобождения» 

(Стамб. 1960).

(Адыги.RU-информационный портал,www.adygvoice.ru).

Анзавур
(Род. 1873)

Генерал (1920)

Наиболее непримиримый противник национального движения, рев-
ностный исполнитель заданий константинопольской реакции и англичан. 

Черкес Анзавур (из рода Анчок) окончил высшее кавалерийское учили-
ще в Стамбуле. Службу проходил в жандармских войсках и в звании майора 
вышел в отставку. 

В 1908г. - принимал участие в создании «Черкесского общества едине-
ния и взаимопомощи». 

В 1914г. в качестве добровольца поступил в особую черкесскую кавале-
рийскую дивизию, воевавшую на кавказско-малоазийском фронте.

 В апреле 1919г. султан назначает его губернатором Измида, а в августе, 
в знак протеста против политики Кемаля, он оставил губернаторский пост.

 Осенью 1919г. отряд Анзавура действует в районе Балыкесира, но тер-
пит поражение. 

В феврале 1920г. отряд Анзавура выступает из Стамбула и захватывает 
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все анатолийское побережье Мраморного моря. 
За эту операцию султан производит Анзавура в генералы. 

(Адыги.RU-информационный портал,
www.adygvoice.ru).

Хакки Мюрсель- паша
(1881-02.02.1945)

Генерал-лейтенант (1938)

Он родился в семье адыгских эмигрантов в 1881 году. С этого времени 
у Хакки Мюрселя начинается обычная для адыга эмигранта того времени 
жизнь. Он последовательно оканчивает школу, военное училище, по окон-
чании которого в 1901 году получает свое первое офицерское звание. И, ко-
нечно же, высшее военное образование, полученное в военной Академии, 
которую он успешно окончил в 1904 году.

Во время Балканской войны - предшественницы 1-ой мировой войны, 
Мюрсель уже полковник. Впоследствии он принимает непосредственное 
участие в Первой мировой войне. Во время похода на Кавказ он командовал 
5-ой дивизией. Вместе с 15-ой дивизией Мюрсель должен был овладеть го-
родом Баку. К моменту появления турецких частей город представлял собой 
«пороховую бочку», взрывной составляющей стала нефть и разногласия по-
литиков. Баку представлял интерес не только для большевиков, но и для 
немцев, и тем и другим как воздух нужна была нефть.

Командир дивизии Хакки Мюрсель, понимая сложившуюся ситуацию, 
стремился как можно быстрее оказаться у стен Баку. 

Тем временем, при подходе дивизий Мюрселя, в Баку начался политиче-
ский кризис. Большевики были уже не в состоянии управлять городом с его 
нефтяными запасами. Наступавшие турецкие части берут один населенный 
пункт за другим - Шемаха, пригороды Баку. К концу июля 5-ая и 15-ая ди-
визии уже возле Баку. Большевики вместе с эссерами принимают решение 
о приглашении в Баку англичан, одновременно в городе начинается паника, 
звучит требование о начале переговоров с турецкой армией. Руководители 
большевиков шлют телеграмму Ленину с призывом о помощи. Из Астраха-
ни в Баку кораблями на помощь большевикам отправляется целый военный 
арсенал: броневики, десятки артиллерийских орудий, полторы сотни пуле-
метов, ружья, боеприпасы. Но и такая массированная помощь не помогает, 
дивизия Хакки Мюрселя уверенно продвигается к Баку. Советские войска 
отступают в Баладжары, пригород Баку. 
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 Боеспособными оставались части под руководством Г. Петрова, при-
бывшие из Астрахани. Именно они оказали ожесточенное сопротивление 
дивизии адыга Рюштю-бея. Англичане четырежды отразили атаки, но, не 
получив помощи от подразделений, вынуждены были отойти. В сложив-
шейся обстановке генерал-майор Л. Денстервиль поспешил дать команду 
грузиться на корабли и готовиться к отплытию в Иран. После чего поздно 
ночью корабли вышли в море. За англичанами последовали эссеры, за ними 
последовали большевики. В пригороде Баку состоялся парад дивизий Мюр-
селя. 

Мюрсель прошел путь от младшего офицера до генерала. 
В 1922 году ему присваивается звание генерал-майора. Уходит в отстав-

ку в 
1938 году. Был инспектором кавалерии, заместителем инспектора сухо-

путных войск. В конце военной карьеры он становится членом Военного 
Верховного суда.

После ухода в отставку, в 1943 году, он избирается депутатом Великого 
Национального Собрания - парламента Турции. Отставной генерал заседал 
в турецком парламенте в очень трудное для страны время - перелом в ходе 
Второй мировой войны, когда стоял вопрос о вступлении страны в анти-
гитлеровскую коалицию. Он прекрасно говорил на адыгском языке, кроме 
того знал немецкий, французский и английский. Его именем названа улица 
в Стамбуле. Умер генерал Хакки Мюрсель 2 февраля 1945 года в Стамбуле. 
В 1989 году его прах перезахоронен на Аллее славы в Анкаре.

(Аскарбий Басниев - www.adygvoice.ru)

 Хусейн-паша Черкес 
Капудан-паша (Адмирал)

Хусейн-паша Черкес, по прозвищу Кучук («маленький»), вошел в исто-
рию как ближайший сподвижник султана-реформатора Селима III (1789-
1807), сыгравшего важную роль в войне с Бонапартом.

Еще до своего вступления на престол Селим III был убежден в необ-
ходимости произвести реформу турецкой армии и флота. После попыток 
времен паши Бонневаля (1732-1734) и барона Тотта (1770) царствование 
Селима было временем третьей попытки реформ, предпринятых в Турции 
под влиянием Запада.

С 1792 по 1803 гг. Селиму оказывал содействие его зять, старший адми-
рал (капудан-паша) Кучук-Хусейн. Он мог рассчитывать также на поддерж-
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ку великого муфтия Вели-Задэ [Этот великий муфтий был личным другом 
султана; отец его подарил Мустафе III красивую черкешенку, от которой 
родился Селим III], уничтожившего оппозицию улемов. Капудан-паша пре-
кратил пиратство, которым со времени экспедиции Орловых в 1770 году 
греческие и левантийские морские разбойники занимались под русским 
флагом в водах и по островам Архипелага, привел в порядок крепости, 
вызвал инженеров из Франции и Швеции. С помощью французских инже-
неров Руа, Брёна, Бенуа построил суда по французским моделям. Он вос-
становил школы, основанные Тоттом и поставил во главе их французских 
офицеров, приказал напечатать в турецком переводе книги Вобана и другие 
военные труды, учредил при артиллерийской школе библиотеку в 400 то-
мов. На литейном заводе Топ-Хане велел отлить пушки 12-, 8- и 4-фунтово-
го калибра по системе Грибоваля и гаубицы по русской системе Шувалова. 
Он увеличил с 600 до 3000 человек отряд бомбардиров, впервые образован-
ный еще во времена Тотта, вышколил левенд (морских солдат), галионджу 
(матросов), йелькенджи (марсовых). Он нашел могущественную поддерж-
ку в лице Обера-Дюбайе, который, как мы видели, снабжал его офицерами, 
канонирами, артиллерийскими рабочими, даже вполне снаряженными по-
левыми орудиями. Французские артиллеристы имели большое влияние на 
топчу, качество и личный состав которых значительно улучшились. Кавале-
рийские офицеры обучили на европейский лад эскадрон турок.

Но французские пехотные офицеры ничего не могли поделать с яны-
чарами: им удалось вышколить только небольшой батальон, составленный 
в большей своей части из иностранцев, под командой ренегата Ингилиз-
Мустафы (принявшего магометанство англичанина Кемпбелла), да и этот 
батальон едва не распался после смерти Обера-Дюбайе и французских офи-
церов. Его остатки были вновь пополнены и сформированы Кучук-Хусей-
ном, который поддерживал наличный состав батальона на уровне 500-600 
человек. Таким образом, налицо была как бы бригада регулярного войска 
- артиллерия, конница, пехота. Созданная французскими офицерами, она 
впервые вступила в бой против французов же, при Сен-Жан д’Акре. Отто-
манское общественное мнение не могло не сопоставить стойкую храбрость 
этих отрядов с бегством врассыпную остальных турецких войск в сирий-
ских боях и в битве при Абукире. Их возвращение в Константинополь было 
подлинным триумфом.

 В 1792-1804гг. Кучук-Хусейн был командующим военно-морским 
флотом. Находясь на этих постах, он осуществлял реформаторскую де-
ятельность: организовал строительство новых верфей и судов; изменил 
принцип подбора матросов, отдавая предпочтение жителям островов – гре-
кам и привлекая на службу европейских офицеров. Сыграл значительную 
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роль при ликвидации янычарского корпуса в 1826г. В годы войны с Египтом 
(1831-1833гг.) был главнокомандующим Османской армии.

(Кушхабиев А.В. Очерки истории зарубежной черкесской диаспоры: 
Нальчик: 2007, с. 4);

Э. Лависс, А. Рамбо История  XIX века, т. 2. ч. 2. Время Наполеона I. 
1800-1815. Гл. VII. Юго-Восточная Европа. Турция и христианские народы. 
1792-1815).

 
Решид Мехмед-паша.

Великий визирь

Черкес. Он отличился при подавлении восстаний в Албании, Боснии и 
Греции (1822), в курдских и лазских районах (1834-1835). Был назначен на 
пост великого визиря.

(Кушхабиев А. В. Очерки истории зарубежной черкесской диаспоры: 
Нальчик: 2007, с. 5).

Мехмед Хосрев-паша
Капудан-паша(Адмирал)

 
Черкес. В звании адмирала дважды был командующим военно-морским 

флотом в 1812-1817гг. и в 1822-1827гг. В 1827г. получил назначение на пост 
главнокомандующего Османской армии, а в 1838-1840гг. – на пост велико-
го визиря. Помня о своём происхождении, Хузрев-паша часто приобретал 
и усыновлял кавказских мальчиков, помогал им получать образование и 
устраиваться на службу. 38 приёмных детей Хузрева-паши получили титу-
лы османских пашей. Родом из Абадзехии. 

(Кушхабиев А. В. Очерки истории зарубежной черкесской диаспоры: 
Нальчик: 2007, с. 6).

Кутфадж Дели-паша

По словам Эвлия Челеби: «Он происходит из отважного черкесского 
племени болоткай. Он был прославленным, смелым, храбрым мирливой. 
Это паша, истребивший немало арабов, которые владели санджаками 
Хама и Хомс во владениях сирий- ского Триполи. Это был справедливый, 



200

заботящийся о реайе, предводитель войск. Но он совершенно не знал ту-
рецкого языка. Он разбирался только в мечах, конях, кирасах, хороших ло-
шадях. Так, за Хомсом на берегу реки Аси, он удобрил Арабскую пустыню, 
нагромоздив здесь целую гору трупов. Сейчас она называется холмом Кут-
фадж-паши... Ни один муж не проявил такой смелости, какую он показал 
во время наших священных походов на Гонию и Мегрелию». 

Принадлежность Кутфадж-паши к племени болоткай может быть ис-
толкована либо как его происхождение из правящего княжеского рода Боло-
токо, либо как принадлежность к темиргоевскому племени.

Наверное самым известным черкесским пашой XVII в. являлся Гази 
Сейди Ахмед-паша. Челеби писал о происхождении Ахмед-паши: «Он сам 
так рассказывал о себе. Между абазами и черкесами живет народ, назы-
ваемый «садзы». Они знают как черкесский, так и абазский язык. Это от-
важные смелые, разбойные люди». Сейди Ахмед сделал блестящую карье-
ру при султане Ибрагиме (1640-1648гг.).

Одним из наиболее важных достижений Абаза Сейди-паши стала побе-
да над могущественным трансильванским правителем Дьердем Ракоци II. 

 Ракоци - легендарная фигура венгерской истории - первоначально яв-
лялся османским ставленником, а сила его армии была такова, что он являл-
ся шведским союзником в борьбе против Польши. 22 ноября 1659г. Абаза 
Ахмед Сейди-паша с 17-тысячным отрядом разбил войско Ракоци. Затем 
последовали новые ожесточенные сражения, пока, наконец, в битве при 
Сасфенеше 22 мая 1660г. Ахмед Сейди не разгромил Ракоци полностью.

Во времена правления султанов Ахмеда II (1691-1695), Мустафы II 
(1695-1703) и Ахмеда III (1703-1730) большим влиянием обладал Черкес 
Осман-паша, командующий военно-морскими силами (капудан-паша). 
Его современник, Черкес Мехмед-паша являлся трехбунчужным пашой 
(маршалом). Черкес Ахмед-паша в первой трети XVIII в. занимал много-
численные наместничества в Сирии и на Балканах, в целом ряде случаев, 
как бы наследуя их после своих соплеменников. Дм. Кантемир, описывая 
головокружительную карьеру Абаза Осман-паши от оруженосца до мар-
шала, объяснял это врожденной храбростью абазов и тем авторитетом, ко-
торым они пользовались у турок. К этой же группировке военачальников 
относился Черкес Сулейман-паша, начавший свою карьеру силяхтаром 
(оруженосцем) у Ахмеда III, затем назначенный вали Халеба (Алеппо), а в 
1712г. возвысившийся до поста садразама (великого визиря).

В 1692-1709гг. Черкес Юсуф-паша занимал пост вали (бейлербея или 
губернатора) эялета Очаков и являлся одновременно сераскером (команду-
ющим) пограничных войск, и в этом качестве он отвечал за оборону север-
ных границ Османской империи. От имени султана он вел активные ди-
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пломатические переговоры с Россией, Польшей и даже Швецией (в лице 
скрывавшегося на его территории Карла XII).

В мемуарах графа Семена Михайловича Воронцова сообщается о «хра-
брейшем вожде» Черкес-паше, командовавшем 12-тысячным кавалерий-
ским корпусом на Балканах в 1770г.

В донесениях российского посла в Турции Я. Булгакова в 1782г. упоми-
нается трехбунчужный паша Черкес Хасан-паша - губернатор Сиваса 41. 
Упоминается также трехбунчужный паша Черкес Осман-паша. Оба трех-
бунчужных черкеса во время войны с Россией были, по мнению великого 
визиря, «людьми в воинских делах сведущими и расторопными».

Исторический эпизод, связанный с героическим поведением на войне 
этого черкесского всадника, относится к 1529г., когда османы осаждали 
столицу Австрии. Данный конкретный памятник вряд ли украшает Чер-
кесскую площадь австрийской столицы с 1529г., скорее всего, он был из-
готовлен и водружен много позже. Но, согласно легенде, первый такой па-
мятник появился сразу после отражения турецкой угрозы по распоряжению 
императора, восхищенного благородством и самоотверженностью черкеса. 
Без каких-то первых образцов памятника, стоявших в Вене в XVI-XVII вв., 
вряд ли бы появился и данный, по нашим наблюдениям, достаточно позд-
ний памятник.

О черкесских воинах в армии Сулеймана Великолепного известно до-
статочно много: они участвовали в боевых действиях по захвату Родоса, 
Йемена, Эфиопии, Судана, в войне против Ирана и т. д. Черкес мог сначала 
оказаться в Каире, оттуда перейти на службу в Константинополь, а затем 
быть направлен наместником в Буду либо любой другой важный осман-
ский форпост в Центральной Европе. Челеби подробно пересказывает нам 
биографию Сейди Ахмед-паши - черкесского эмира из Каира, уроженца 
Садза-Джигетии, отличившегося в войне с австрийцами. Эта довольно хо-
рошо известная биография черкесского наемника XVII в. является хорошим 
обоснованием легенды о «Статуе паши», в которой сочетаются различные 
версии о различных черкесских персонажах XVI-XVII вв. Вполне возмож-
но также, что в имени Сейди отразилась княжеская абазинская фамилия 
- Сидаа, в последнее, перед русским завоеванием, столетие управлявшая 
башильбаевцами на северном склоне. Эта фамилия вполне могла выйти из 
абазинской среды южного склона, то есть из Джигетии.

«Когда султан Сулейман, могущественный хан, самолично осадил в 
936г. (1529 г. н.э.) крепость Вена, чтобы отомстить злосчастным венграм 
и гяурам немецкой крови, он приказал вести непрерывный огонь из бесчис-
ленных орудий с девяти фронтов и сломить ее сопротивление. Множество 
раз штурмовали крепость, и вот уже пробита крепостная стена; на валах 
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уже раздались звуки мусульманской молитвы, и вот уже один отважный 
воин по имени Черкес прорвался в самый центр крепости на своем коне 
через брешь, пробитую орудиями. Но храбрый Черкес пал истинным муче-
ником веры вместе со своим конем... Тело Дайи Черкеса и труп его лошади 
были мумифицированы франкскими врачами с помощью бальзамического 
препарата (decoctum) и выставлены в качестве памятника. И сегодня под 
арочной перемычкой восседает тот отважный черкесский воин на своем 
коне во всех своих одеждах и со всем своим оружием, щитом, шлемом, кол-
чаном и татарским колпаком на голове. 

В его честь эта площадь в Вене называется Черкесской. Гяура же, ко-
торый убил этого героя из своего ружья, король Фердинанд приказал при-
вести и сказал ему: 

«Почему ты так подло убил из ружья такого отважного воина веры? 
Если бы ты был настоящим мужчиной, ты бы храбро выбил его из седла и 
отрубил бы ему голову». 

С этими словами король-еретик свершил свою справедливость и при-
казал живьем замуровать гяура напротив убитого им черкеса в стену, где он 
в муках скончался.

 Глубоко в центре цитадели Вена расположена Черкесская крепость. 
Именно до этого места прорвался во время осады крепости султаном Су-
лейманом при последнем штурме старый черкесский воин, устроивший 
кровавую бойню среди гяуров, но, в конце концов, уступивший натиску 
превосходящего в силе противника.

Другая турецкая легенда связала прототип венского черкеса с черкес-
ским пашой Сейди Ахмедом, который являлся наместником Буды и ярко 
проявил себя в войне с венграми и австрийцами. 

Февзи Ахмед-паша
Маршал

Черкес. Был командующим гвардии султана Махмуда II (1808-1839), а 
позднее - командующим военно-морским флотом и великим визирем.
 

(2 марта 2011, «Аргументы Недели»;
Ethnologue: Abchasen
 Максидов, А. Исторические и генеалогические связи адыгов с народами 

Причерноморья;
 Circassians in Turkey rally for their rights;
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Кушхабиев А.В. Очерки истории зарубежной черкесской диаспоры: 
Нальчик: 2007, с. 7).
 

Хафиз-паша

Черкес. Отличился при подавлении албанских восстаний. В 1836г. был 
назначен командующим Анатолийской армии. В 1837г. продолжил покоре-
ние Курдистана, завоевал местность Синджар. Был пожалован почетным 
титулом «командующий Востока».

(Д. Страшимиров. История на априлското въстание. Т. ІІІ. Въстание 
и пепелища, П-в, 1907, с. 367;

Кушхабиев А.В. Очерки истории зарубежной черкесской диаспоры: 
Нальчик: 2007, с. 8).

 
Хусейн Рауф-бей Орбай

(27.07.1881-16.07.1964)

Видный государственный деятель Турции пер-
вой половины XX века. 

Родился в Стамбуле. Его отец - Мехмет Музаф-
фар-паша, был черкесским мухаджиром.

Хусейн Рауф в 1899 году оканчивает одно из 
самых привилегированных военных учебных за-
ведений того времени - Морское инженерное учи-
лище. Будучи молодым морским офицером, при-
нимал участие в военных действиях в Ливии и на 
Балканах. 

Прославился во время Балканской войны 1912 
года как командир корабля «Хамидие». Свои сме-
лые морские походы он совершал от Дарданелл до 

берегов Северной Африки. В первой мировой войне будучи полковником 
был назначен начальником штаба военно-морских сил Османской им-
перии. 

После окончания войны Хусейн Рауф-бей представляет Турцию на 
мирных переговорах в Брест-Литовске и как глава делегации Османского 
правительства – на встречах с руководителями Закавказских республик и 
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народов Северного Кавказа, проходивших в Трабзоне и Батуми в 1918 году.
На борту английского крейсера «Агамемнон» на острове Лемнос 30 ок-

тября 1918 года подписал Мудросское перемирие. Затем Орбай выступал 
как один из лидеров движения младотурок.

В кабинете, сформированном премьером Ахметом Иззет-пашой, – во-
енный министр. Активный участник первых съездов представителей наро-
да в Трабзоне и Сивасе, где решалось будущее Турецкой Республики. 

После захвата англичанами Стамбула (в 1920 году) вместе с другими 
сторонниками турецкой революции был сослан на остров Мальта. Хусейн 
Рауф-бей освобождается только после Лондонской конференции 1921 года.

 В правительстве Ататюрка он занимал пост министра общественных 
дел. Представитель Великого Национального Собрания (Турецкий парла-
мент). 

12 июля 1922 года назначается президентом Мустафой Кемалем пре-
мьер-министром и министром иностранных дел Турецкой Республики. 

Из-за разногласий с будущим премьер-министром Исметом Иненю 13 
августа 1923 года уходит в отставку. 

Появился вновь на политической арене после прихода к власти против-
ников Ататюрка.

В годы 2-ой мировой войны (1942) был послом Турции в Великобрита-
нии. 

Описание жизни и деятельности Орбая содержатся в пятитомном из-
дании известного турецкого историка Джемала Кютая «От монархии - к 
республике. Первый в своем столетии. Хусейн Рауф Орбай (1881-1964)», 
вышедшем в 1992-1995гг. в Стамбуле. 

Каждый год в день рождения выдающегося флотоводца Министерство 
военно-морского флота выставляет на могиле Орбая в центре Стамбула по-
четный караул.

(J. Kutay. Osmanlidan Cumhuriyete. Yuzyilimizda bir In-sanimiz. Huseyin 
Rauf Orbay (1881-1964). Istanbul, 1992-1995;

А. Басниев, историк.) -сайт «CIRCAS» (Черкесы и море (Черкесы-Ады-
ги-История Черкесии; 

Берзедж Н. Изгнание черкесов (причины и последствия), Майкоп, 1996, 
с. 138).
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Нусрет Черкес-паша
(1824-1896)

Генерал-лейтенант

До 1877 года начальник ряда военных округов в Болгарии. 
В январе -сентябре 1884 года - командующий 4-ой армией.
С июня 1888 по декабрь 1890 года – командующий 6-ой армией.

( Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali (1839-1922) Prosopografi k Rehber, 
Sinan Kuneralp, ISIS Press, İstanbul, , 1999, 114 p.).

Дели Фуад-паша
(1835-1931)

Маршал(1878)

Убых, из рода Тхуго.
Родился в 1835 году в Египте. Отец его - Ха-

сан-паша, эмигрировал из Черкесии в Турцию 
и поступил на службу к султану. Фуад учился в 
Стамбуле, затем окончил военное училище в Ка-
ире. Отличился в русско-турецкой войне 1877-
1878гг. Стал главнокомандующим вооруженны-
ми силами Османской империи. Был послом в 
нескольких странах Европы.

За прямые и резкие высказывания в адрес 
властей получил прозвище Дели («сумасшед-
ший»).  Паша был приговорен к смертной казни, 

замененной пожизненной ссылкой. Был сослан в отдаленные области им-
перии. 

После младотурецкой революции принял активное участие в создании 
Общества черкесского единения и взаимопомощи. Возглавлял комитет не-
зависимости Кавказа и Комитет северокавказских политических эмигран-
тов в Турции (1915-1919гг.). В 1921 году собрал в Стамбуле Всеобщий кон-
гресс черкесов. 

(Чочиев Г. В. Национально-культурная и политическая деятельность 
черкесских элит в Османской империи в конце XIX – начале ХХ в. Известия 
СОИГСИ. 2012. Вып. 8 (47). с. 3-12).
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Мехмед Шукри Паша
(1857-1916)

Генерал-лейтенант (1893)

По происхождению черкес. Ро-
дился в Эрзеруме.

Во время Первой Балканской во-
йны (1912-1913) в ходе ожесточен-
ных боев в восточном секторе оборо-
ны, после отчаянного боя турки стали 
массами бросать оружие и сдаваться 
в плен. Восточные форты перешли в 
руки болгар, обративших захвачен-
ные орудия против отступавших в за-

падном направлении остатков войск Шукри-паши. Первым вступил в город 
Шипкинский полк, за ним - Ямбольский и Родопский полки с артиллерий-
ской батареей и пулеметами. 

Генерал Шукри-паша пытался взорвать себя и свой штаб на форту за-
падного сектора, но был удержан ординарцами. 

Окруженный со всех сторон, герой Адрианополя передал свою саблю 
победителю, командующему 2-ой армией генерал-лейтенанту Иванову. 
Число пленных и трофеев пока еще не было установлено. Во всяком слу-
чае, пленных было не менее 25 000, a крепостных орудий - свыше двухсот. 

(Wasti, Syed Tanvir. The 1912-1913 Balkan Wars and the Siege of Edirne. 
Middle Eastern Sudies, т. 40 (2004), №4, с. 72-73 (13.02.2013);

Кьосев, Дино/Данаилов, Ламби. Илинденско-Преображенското въста-
ние 1903-1968. София, Издателство на Националния съвет на Отечестве-
ния фронт, 1968, с. 112-115 (достъп от 13.02.2013);

Erickson, Edward. Defeat in Detail. The Ottoman Army in the Balkans 1912-
1913. Greenwood Publishing Group, 2003, с. 141-145, 275-277;

Марков, Георги. България в Балканския съюз срещу Османската им-
перия, 1912-1913. София, издателство Наука и изкуство, 1989, с. 320-323 
(достъп от 13.02.2013);

The Memorial of Şükrü Paşa. The Museum Of Balkan War;
Газ. «Утро России», 13 марта 1878г.).



207

Биг Ахмет Февзи-паша
(1871-1947)

                                                Генерал-лейтенант

Родился в г. Дюздже(Турция). Деятель 
черкесской диаспоры в Турции. 

Убых по происхождению.
В 1889 году окончил военную академию. 

Был военным атташе в Тегеране. Командовал 
кавалерией 4-ой армии. Участник Первой 
мировой войны (1914-1918гг.). Командовал 
9-ым и 15-ым кавалерийскими корпусами, 
Стамбульским центральным командованием.

В 3-м кабинете Дамада Ферид-паши – 
советник военного министерства. Установив 
контакт с командиром 14-го корпуса Мет 
Иззет-паши, ездил по районам Балыкесира, 
Генеа и Маньяса, призывая черкесов не ста-
новиться на сторону контрреволюции и не 

вести братоубийственную войну.
Участник Балканской (1912-1913), Первой мировой (1914-1918) и Во-

йны за Независимость Турции (1918-1920).
В 1920 году подал в отставку. Умер в Стамбуле.

(«Адыге Мак» (Голос адыга).

Беркок Исмаил Хаккы
(1880-1954)

Генерал-майор

Его отец был мухаджиром из Северного Кавка-
за и выходцем из адыгского рода Бесленей. Вместе 
с братом Юсуфом он по политическим мотивам 
переселился в переделы Османской империи. По-
сле переселения представители рода основали на 
территории Османской державы свое поселение в 
области Пинарбаши в районе Яплинар и назвали 
его Жерешти, где и родился позже Исмаил Беркок.
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Семья испытывала трудности на новом месте, но Исмаил все же закон-
чил школу и поступил в Военную академию, которую он закончил в 1910 
году.

Первую мировую войну Исмаил Беркок встретил в Македонии, на Бал-
канском фронте. Затем он участвовал в операциях и боевых действиях на 
Кавказском и Ближневосточном фронте, в частности в Ираке.

После февральской революции в Российской империи, на Северном 
Кавказе и в Закавказье усилились силы, мечтавшие о едином и свободном 
Кавказе. В поддержку этого выступления народов Кавказа, Османское ру-
ководство организовало экспедиционный корпус численностью в 20 тысяч, 
собранный в основном из потомков мухаджиров, который прибыл на Се-
верный Кавказ и в Дагестан. Исмал Беркок был одним из руководителей 
корпуса в чине полковника и одним из активных помощников в деле орга-
низации Исламской армии Кавказа из собственно горцев. 

Начальником штаба Исламской армии Кавказа назначается Исмаил Хак-
кы Беркок. Впоследствии Исмаил Хаккы дослужился до высокого звания в 
турецкой армии - генерал. Беркок окончил военную академию, в течение 
ряда лет руководил комиссией по военной истории.

Генерал был награжден высшей турецкой наградой – медалью «Неза-
висимости». 

Автор книг «История адыгов» и «Путь освобождения».
В Турции был известен как публицист, активный член организаций кав-

казской диаспоры, проявил себя на ниве кавказоведения, в Париже основал 
журнал «Мусульманин», являлся депутатом парламента Турецкой Респу-
блики.

(«Адыге Мак» (Голос адыга).

Али – Фуад-Паша (Джебесой)
(23.09.1882-10.01.1968)

Генерал-лейтенант (1917)

По национальности черкес. Османский и ту-
рецкий политический и военный деятель. Участник 
итало-турецкой, Балканских, Первой мировой и 
Войны за независимость Турции. Член парламента 
Турции, его спикер (1948г.). 

Али Фуад окончил военную школу в 1902 году и 
военный колледж в 1905 году. 
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Был зачислен в 3-й батальон 28-го кавалерийского полка (5-ая армия), 
базировавшегося в Бейруте, затем служил в 15-ом артиллерийском полку 
(3-я армия) в Салониках. Также Фуад вступил в партию «Единение и про-
гресс». 

Затем он был переведен на должность штабного офицера при штабе 
3-й армии, после чего повышен в звании и назначен начальником области 
Караферье (ныне Верия). 9 января 1909 года был назначен военным атташе 
Османской империи в Италии. После службы в Риме, 1 октября 1911 года 
был направлен в Западную армию и назначен одновременно начальником 
штабов 1-го и 7-го корпусов. Принимал участие в подавлении албанского 
восстания, участвовал в боях с повстанцами у Ипека и Яковы.

Во время войны с Италией, Фуад занимался доставкой оружия и бое-
припасов в Ливию, где шли боевые действия против итальянских войск.

С началом 1-ой Балканской войны, Фуад был назначен начальником 
штаба корпуса, а 10 ноября 1912 года - командиром 23-й пехотной дивизии. 

12 декабря греческие войска начали наступление. Фуад принял реше-
ние организованно отсупать. Однако в рядах дивизии началась паника, и 
она была фактически разгромлена. Во время боёв у Бизани был ранен в 
бедро, однако продолжал руководить османскими войсками. 6 марта 1913 
года командующий корпусом Эсат-паша приказал войскам Фуада сдаться 
греческой армии, после чего он был отправлен в больницу греческого горо-
да Кифиссии для оказания медицинской помощи.

15 января 1914 года Али Фуад был назначен начальником штаба 8-го 
корпуса, а 19 сентября того же года получил звание подполковника и назна-
чен командиром 25-ой пехотной дивизии.

После вступления Османской империи в 1-ую мировую войну, в январе 
1915 года Фуад участвовал в Суэцкой операции, его дивизия участвовала 
в боях против британских войск у Беэр-Шевы. Однако туркам захватить 
Суэцкий канал не удалось, и его дивизия с другими османскими войсками 
вернулась в Палестину.

После начала Дарданелльской операции его дивизия была включена в 
состав 17-го корпуса (1-ая армия) и участвовала в боях на Галлиполи. 20 
января 1916 года Фуад был назначен командиром 14-ой пехотной дивизии. 
Первоначально эту дивизию планировалось отправить в Египет для второго 
наступления на Суэцкий канал, однако из-за начавшегося наступления рус-
ской армии на Кавказском фронте, 14-ая дивизия была включена в состав 
2-ой армии и направлена на Кавказ.

В сентябре 1916 года стал командиром 5-ой пехотной дивизии, а затем 
начальником штаба 2-ой армии. 12 января 1917 года Фуад был снова переве-
ден на Синайско-Палестинский фронт, 30 июня 1917 года стал командиром 
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20-го корпуса. После подписания Мудросского перемирия и выхода Турции 
из войны, продолжал командовать 20-ым корпусом, а затем 7-ой армией.

 В 1918 XX АК в составе 3-й армии Мустафы-Кемалъ-паши, а затем 
- VIII АК в составе 4-й армии генерала Джемаля-паши на Сирийско-Пале-
стинском фронте. В конце войны возглавил остатки турецких войск в Си-
рии. После того, как началась война за независимость, Фуад организовал 
сопротивление против греческого вторжения в Западную Турцию. Фуад 
был командующим турецкими силами в Западной Анатолии, позже Совет 
представителей избрал его командующим национальными силами в войне 
за независимость. Анкара, где находился штаб Фуада, стала центром осво-
бодительной войны турецкого народа.

После прихода к власти Ататюрка назначен первым послом нового пра-
вительства в Москве. 

В этом же году был избран депутатом первого парламента. В 1921 году 
после ссоры с Исметом Инёню, Фуад был назначен послом Турции в Со-
ветском Союзе. Фуад лично вёл переговоры с Лениным и Сталиным и под-
писал Московский договор, по которому Советский Союз оказывал помощь 
Турции в войне против иностранных войск, за что Турция обязывалась пе-
редать Батум (Батуми) в состав СССР. После окончания миссии в Москве 
был снова избран членом парламента.

После введения в Турции фамилий принял имя Джебесой. В марте 1921 
участвовал в советско-турецких переговорах. В 1924 стал одним из лиде-
ров Прогрессивно-республиканской партии. Во время курдского восстания 
в 1925 году Джебесой был обвинен в попытке государственного переворота 
и принял участие в заговоре против Ататюрка, после чего был отстранен от 
всех постов и исключен из общественной жизни. Однако в 1926 году был 
полностью оправдан.

После этого Джебесой ушел из политики, однако в 1931 году снова был 
избран в парламент депутатом от Коньи. Затем занимал пост министра об-
щественных работ (1939-1943гг.).

После смерти Ататюрка занимал высокие посты в правительстве, ми-
нистр (1939-1943гг.).

После окончания войны Фуад продолжил работу в парламенте Турции. 
 В 1948-1950гг. председатель Высшего народного собрания Турции.
В 1950 году он был избран в парламент от Эскишехира. Джебесой рабо-

тал в парламенте до 1960 года. 
После государственного переворота в Турции в 1960 году, он был аре-

стован вместе с другими деятелями Демократической партии, однако вско-
ре был выпущен на свободу. После этого Али Фуад навсегда оставил по-
литику.
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Умер в 1968 году и был похоронен во дворе мечети Гейве, однако в 1980 
году его останки были перенесены на кладбище в Анкаре.

(Ayfer Özçelik. Ali Fuad Cepesoy, Akçağ Yayınları, 1993; 
Ali Fuat Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk: Okul ve Genç Subaylık Hâtıraları, 

Temel Yayınları, 2000;
Osman Selim Kocahanoğlu, «Bir Osmanlı Ailesi ve Ali Fuad Cebesoy»;
Ali Fuat Cebesoy’un Arşivinden Askeri ve Siyasi Belgeler, Temel Yayınları, 

İstanbul, 2005; 
Залесский К.А. Кто был кто во второй мировой войне. Союзники Гер-

мании. Москва, 2003).

Юсуф Иззет-паша (Дженатуко)
( 1871-03.03. 1931)

Генерал-лейтенант (1914)

Хасан Иззет родился в 1871 году в Стам-
бульском районе Аксарай, в семье черкеса-му-
хаджира. 

В 1890 году - окончил Военное училище, а в 
1893 - Военную академию.

С 14 апреля 1894 года стал служить в 4-ой 
армии. С 1897 года получил чин майора и стал 
служить в армии «Элассон» .

Во время 1-ой Балканской войны командо-
вал 2-ой дивизией «Нешет Бей, державшей обо-
рону на Чаталджинской укреплённой линии».

При вступлении Османской империи в 1-ую 
мировую войну Султан Мехмед V назначил Из-
зет-пашу командующим 3-й турецкой армией, 

дислоцировавшейся на Кавказском фронте. 
Перед началом Сарыкамышского сражения Энвер-паша решил взять 

командование армией на себя, и 18 декабря 1914 года Хасан Иззет-паша 
оставил свой пост.

В 1918–1919гг. Юсуф Иззет-паша Дженатуко был председателем чер-
кесского благотворительного общества в Стамбуле. Он является автором 
трехтомной «Истории Кавказа» и монографии «Старые фракийцы и чер-
кесы». В работах Иззет-паши Дженатуко были впервые сформулированы 
многие проблемы древней и средневековой истории адыгов, в том числе 
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хаттская проблема. Любопытно, что рассмотрение хаттов в контексте этно-
генеза адыгов было предпринято Дженатуко еще в то время, когда не сло-
жилось еще мировое хеттоведение, не было каких-либо значимых иссле-
дований на эту тему. В российском адыговедении к основным положениям 
Дженатуко пришли лишь в последнее десятилетие.

(Turkey in the First World War,
 www.turkeyswar.com).

Абдул-Хамид II
(22.09.1842-10.02.1918)

34-ый султан Османской империи и 99-ый халиф, правил в 1876-1909 гг. 
Был вторым сыном султана Абдул-Меджида I от черкешенки Тири-

мюжган Кадын Эфенди. 

(Абдул-Гамид II//Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 
томах (82 т. и 4 доп.). - СПб., 1890-1907;

Московскія Вѣдомости. 1876, 1 октября, № 250, стр. 4; 
Армянская резня из очерка В. Михайлова «Кровавый султан»// «Исто-

рическая библиотека» в 1912, № 45.).



213

Шарлотта Аиссе 
(1694-1733)

 
Французская писательница черкесского 

происхождения. Она была дочерью черкесского 
князя, чей дворец был разграблен турками, по-
хитившими её и продавшими в рабство. В 1698 
году в возрасте четырёх или пяти лет она была 
куплена у стамбульского работорговца фран-
цузским посланником в Османской империи де 
Ферриолем и отвезена во Францию. Там девочка 
получила великолепное воспитание в доме жены 
его младшего брата. Первоначальное имя чер-
кешенки Гайде (Haïdé, возможно, турецкое вос-
приятие имени Айшет) было изменено на более 
благозвучное для французов имя - Аиссе, фак-
тически ставшее её фамилией. При крещении 

получила имя Шарлотта-Элизабет. С юности Аиссе вращалась в высшем 
свете, быстро приобретя популярность своим экзотическим происхождени-
ем, красотой и манерами. Получил известность её роман с шевалье Блёзом-
Мари д’Эди (от которого в 1721 году родилась дочь). Также ходили слухи о 
расположении к ней регента Филиппа Орлеанского. Невозможность брака 
(обеты мальтийского рыцаря предписывали д’Эди целибат) наложила на их 
отношения трагический отпечаток. В 1726 году Аиссе познакомилась с го-
спожой Жюли Каландрини - женой знатного женевского гражданина, и в 
течение семи лет вела с ней дружескую переписку, описывая детали повсед-
невной жизни, критикуя распущенность нравов и спрашивая нравственного 
совета. Аиссе умерла от чахотки.

Письма Аиссе к госпоже Каландрини содержат множество интересных 
сведений о жизни французской аристократии эпохи Регентства, написаны 
изящным и одновременно простым слогом, отмечены бескомпромиссной 
нравственной позицией, искренностью и откровенностью. Первое их изда-
ние (в 1787 году) было подготовлено Вольтером; комментированное изда-
ние появилось в 1846 году. В 1985 году письма были переведены на русский 
язык и изданы в серии «Литературные памятники».В Адыгее Аиссе счита-
ют своей, считают что она из шапсугсокого рода. 

(«Славная дочь адыгов», «Шапсугия», 1996, 17 мая; 
Прекрасная черкешенка из Парижа, газ. «Адыгейская правда», 1995, 26 

янв. Фото с сайта – adygi.ru)
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Черкесские военные и государственные деятели в Египте, 
Судане, Алжире, Ливии, Тунисе, Сирии, Иордании и 

Израиле
 

Черкесы в Египте
 

Появление черкесов (адыгов ) в арабском мире связано с привлечением 
на службу иноземных войск. Аббасидские халифы содержали наемные во-
йска, формировавшиеся из берберов, хорасанцев и турков.

Усиление черкесских мамлюков связано с периодом правления султана 
Калауна. Стремясь упрочить свои позиции, султан Калаун сформировал от-
ряд личной гвардии из черкесов и изолировал его от других мамлюкских 
частей. Так появилась обособленная группировка черкесских или бурджит-
ских мамлюков. ( Название бурджи происходит от арабского слова «бурдж» 
- башня, так как эта группировка размещалась в башнях Каирской цитаде-
ли). При султане Калауне численность черкесских мамлюков возросла до 
12 000 человек, а его личная гвардия насчитывала 3 700 солдат. В эту эпоху 
увеличился приток черкесов в Египет, что было связано прежде всего с по-
литикой султана Калауна и его расширением генуэзской посреднической 
торговли на Северном Кавказе. Регулярно в генуэзский центр Каффу от-
правлялись корабли египетских султанов за черкесскими воинами. 

 Непрекращающаяся борьба между бурджитскими и бахритскими 
(тюркскими мамлюками) закончилась победой первых в 1382 году.

С этих пор по 1517 год Египтом правили 23 черкесских султана из чер-
кесских мамлюков, начиная с султана Захир Сайф ад - Дин Баркука, кончая 
султаном Ашрафом Туманбеем.

При черкесских султанах был создан мощный военный флот, который 
осуществлял плавания по Средиземному, Черному, Эгейскому, Красному 
морям, к побережью Индии. Он обеспечивал военное доминирование Егип-
та и безопасность торговли с отдаленными районами. В эпоху правления 
черкесских султанов в Египте наблюдался подъем культуры и искусства. 
Султаны приглашали из соседних стран лучших ученых, богословов, по-
этов, художников. В Египте жил знаменитый историк и философ из Туниса 
Ибн Халдун (1332-1406гг.), известные историки-хронисты Ахмед аль - Ма-
кризи (1364-1442гг.), Ибн Тагри Бирди ( 1409 – 1470гг.), Ибн Ийас (1448-
1524гг). Особое развитие получила архитектура. Султаны, стремившиеся 
превзойти своих предшественников, строили соборные мечети, мавзолеи, 
госпитали, крепости, мосты, школы. Среди шедевров зодчества мамлюк-
ско-черкесского периода можно отметить мечети-мавзолеи султанов Бар-
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сбея, Муайада, Каитбея, Кансуха аль- Гурии и другие памятники.
В эпоху черкесских султанов Египет был самой могущественной дер-

жавой Восточного Средиземноморья. С армией черкесских султанов счи-
тались все соседние государства. В 1393-1394 гг. они отразили нашествия 
армии среднеазиатского правителя Тамерлана. Султан Шейх Муайад на-
нес поражение одному из туркменских правителей - Кара Юсуфу в 1427 
году. Султан Сайф ад - Дин Барсбей осуществил завоевание острова Кипр в 
1424-1426 гг. В XV-ом веке Египет испытывал кризис. Обострились мамлю-
ко-османские отношения. Османская армия совершила поход в Черкесию, 
во время которого на Черноморском побережье Кавказа были разгромлены 
генуэзские колонии. Противоборство двух держав переросло в османо-мам-
люкскую войну. В результате длительного военного противодействия осма-
ны одержали победу благодаря численному превосходству, предательству 
и расколу внутри самих мамлюков. По данным современников, сам султан 
Туманбей в решающем сражении 22 января 1517 года зарубил около тысячи 
османских воинов, включая великого визиря Синан Юсеф –пашу. Египет-
ская армия отступила, оставив на поле боя около 25 тысяч трупов.

Новое усиление позиций мамлюкских беев относится к первой полови-
не XVIII-го века. Вся полнота власти в стране была сосредоточена в руках 
24-х наиболее могущественных мамлюкских беев-губернаторов провинций. 
К тому времени несколько изменился и этнический состав мамлюкских от-
рядов. В XVII-ом - начале XVIII-го века возросло количество выходцев из 
Закавказья (мингрелов, абхазов, грузин) и Восточной Европы (южных и 
восточных славян, венгров и др.). Тем не менее, по установленной тради-
ции мамлюкские отряды продолжали называться «черкесскими».

Конец XVIII-го – начало XIX-го века стали эпохой заката многовеково-
го правления мамлюков в Египте и, прежде всего, это было связано с втор-
жением армии Наполеона Бонапарта. В результате многочисленных боевых 
действий, охвативших Египет на рубеже этих веков, численность мамлюков 
сократилась в значительной степени. Во второй половине XVIII-го века она 
составляла 60-70 тысяч человек, которые могли выставлять 10-12 тысяч во-
инов. После войн конца 18-го - начала 19-го века их численность в стране 
сократилась до 5 000 человек.

Иммиграция черкесов в Египет постепенно пошла на спад и прекрати-
лась к концу XIX-го века. Прежде всего, это было связано с тем, что пре-
кратились многочисленные миграции черкесов как с Кавказа в Османскую 
империю, так и внутри империи. После установления британского прав-
ления в Египте и ослабления власти хедивов была ликвидирована и тра-
диция завоза невольников и наемников, прежде пополнявших офицерский 
корпус. Черкесы в Египте ассимилировались довольно быстрыми темпами 
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и, главным образом, это было обусловлено тем, что они проживали не ком-
пактно, а дисперсно - в городах среди арабского населения. В первую оче-
редь, черкесы утратили свой язык. Несколько дольше они сохраняли свое 
национальное самосознание, чему в значительной степени способствовало 
их привилегированное положение в обществе (офицеры, чиновники, зем-
левладельцы).

 В 1932 году в Каире было основано «Общество черкесского братства», 
осуществлявшее благотворительную и культурно – просветительскую дея-
тельность среди черкесского населения... При обществе действовала школа 
для детей. По сведениям журнала «Горцы Кавказа», египетские черкесы в 
начале 30–х годов XX-го века поддерживали связи с северокавказскими им-
мигрантскими организациями в странах Европы и проявляли интерес к сво-
ей исторической родине. Это общество просуществовало недолго, и после 
смерти его председателя Абдул-Хамид-Бека Галиба Тхоста в 1936 году пре-
кратило свое существование. По данным авторов середины 20 века (Рушди 
Р., Трахо Р.), численность черкесов в Египте в то время составляла около 
5-10 тысяч. В настоящее время в Египте проживают семьи, помнящие о 
своем черкесском происхождении. Они не владеют черкесским языком и, в 
целом, утратили черкесскую этнокультурную специфику. Начиная с конца 
80 –х годов XX-го века, они стали проявлять интерес к своей исторической 
родине и устанавливать культурные связи с северокавказскими республи-
ками». 

Черкесские правители Египта

Династия Бурджитов

Мамлюкская династия султанов Египта.
Наименование произошло от башнеобразных казарм (бурдж) каирской 

цитадели. Основателем династии стал Баркук, бывший пастух из Черкесии, 
свергнувший последнего из Бахритов и утвердившийся на султанском пре-
столе в 1382 году.

Сын и преемник Баркука - Фарадж (1398-1412гг.), вынужден был 
признать себя вассалом Тимура. При Хушкадаме (1461-1467гг.) начались 
столкновения между Египтом и османскими султанами, в то время овла-
девшими Константинополем. При Kaнсухе аль-Гаури (1501-1516гг.) ве-
лась неудачная война с португальцами с целью защиты торговых интересов 
Египта. Ещё более роковой для Кансуха оказалась война, предпринятая им 
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в качестве союзника шаха персидского, против турецкого султана Селима и 
окончившаяся уничтожением египетской армии. Кансух пал в несчастной 
битве при Мардж Дабике у Халеба (1516). Турки вторглись в Египет и ге-
ройская оборона Туманбея II не могла спасти государства. 14 апреля 1517 
года Туманбей был повешен. С тех пор Египет сделался провинцией Осман-
ской империи, а династия прекратила своё существование.

Аз-Захир Сайф ад-Дин Баркук  (1382-1389, 1390-1399гг.);
Ан-Насир Насир ад-Дин Фарадж (1399-1405, 1405-1412гг.);
Аль-Мансур Изз ад-Дин Абд аль-Азиз (1405г.);
Аль-Адиль аль-Мустаин - аббасидский халиф, провозглашённый султаном (1412г.);
Аль-Муаййад Сайф ад-Дин Шайх (1412-1421гг.);
Аль-Музаффар Ахмад (1421г.);
Аз-Захир Сайф ад-Дин Татар (1421г.);
Ас-Салих Насир ад-Дин Мухаммед (1421-1422гг.);
Аль-Ашраф Сайф ад-Дин Барсбей (1422-1438гг.);
Аль-Азиз Джамал ад-Дин Йусуф (1438г.);
Аз-Захир Сайф ад-Дин Джакмак (1438-1453гг.);
Аль-Мансур Фахр ад-Дин Усман (1453г.);
Аль-Ашраф Сайф ад-Дин Инал (1453-1461гг.);
Аль-Муаййад Шихаб ад-Дин Ахмад (1461г.);
Аз-Захир Сайф ад-Дин Хушкадам (1461—1467гг.);
Аз-Захир Сайф ад-Дин Билбай (1467-1468гг.);
Аз-Захир Тимур-буга (1468г.);
Аль-Ашраф Сайф ад-Дин Каитбей (1468-1496гг.);
Ан-Насир Мухаммед II (1496-1498гг.);
Аз-Захир Кансух (1498-1500гг.);
Аль-Ашраф Джанбалат (1500-1501гг.);
Аль-Адиль Сайф ад-Дин Туманбей I (1501г.);
Аль-Ашраф Кансух аль-Гаури (1501-1516);
Аль-Ашраф Туманбей II (1516-1517гг.). 
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Баркук
(Ок. 1339-1399)

Баркук родился в Черкесии. Настоящее его 
имя, видимо, не известно. Само слово «баркук» 
по-арабски значит «слива». Известно, что в дет-
стве он был пастухом. Потом его похитили пи-
раты и как раба продали в Крыму мамлюкскому 
агенту. Баркук был обращён в ислам и вместе с 
другими невольниками отправлен в Сирию, где 
обучался владению оружием и верховой езде, из-
учал Коран и арабский язык, превзойдя своих то-
варищей по всем дисциплинам. Баркук приобрёл 
большое влияние в касте мамлюков, был вызван 
султаном в Каир, назначен воспитателем детей 
султана и произведён в эмиры. После смерти сул-

тана Шабана II мамлюки возвели на престол его малолетнего сына Али, а 
реальная власть в государстве оказалась сосредоточена в руках Баркука.

В 1381 году власть в султанате перешла к брату Али - Хаджи II, но спу-
стя короткое время он был свергнут мамлюками, которые провозгласили 
султаном Баркука. В 1389 году Баркук был свергнут сирийскими мамлюка-
ми и заключён в тюрьму. Вскоре в Египте начались бои между различными 
мамлюкскими кликами, и Баркук воспользовался этой ситуацией. Бежав из 
тюрьмы, он с большим войском из черкесов и бедуинов в 1390 году после 
нескольких сражений занял Каир и вернул себе трон.

В это время Тамерлан, покоривший уже пол-Азии, прислал послов к 
Баркуку, требуя покорности, но тот в ответ убил посланных, заключил со-
юзный договор с османским султаном Баязидом I и стал готовиться к войне. 
В 1395 году Баркук, ожидая вторжения, собрал большое войско и выдвинул-
ся в Сирию. Но Тамерлану пришлось вернуться в Индию, и война между 
ним и мамлюками не состоялась. Во второй половине своего царствования 
Баркук восстановил порядок в Египте, поправил финансы, поднял земле-
делие, поощрял науки, построил в Каире медресе ( мусульманское учебное 
заведение, выполняющее роль средней школы и мусульманской духовной 
семинарии) с бесплатным обучением. В 1399 году Баркук умер и был по-
хоронен в построенном им архитектурном комплексе, включающем мечеть, 
медресе и ханаку. После смерти Буркука трон перешёл к его сыну Фараджу, 
а его потомки правили Египтом до 1517 года.

Умер в Каире и был похоронен в погребальном комплексе Баркука.
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(Босворт К. Э. Мусульманские династии. Справочник по хроноло-
гии и генеалогии = The Islamic Dynasties. A Cronological and Genealogical 
Handbook/Пер. с англ. П. А. Грязневича, отв. редактор И. П. Петрушев-
ский. - М.: Наука, ГРВЛ, 1971. - с. 99-103. - 14 000 экз.;

Государство мамлюков в Египте//История Востока. - Восточная ли-
тература, 1995. - Т. 2: Восток в средние века;

Рыжов К. В. Все монархи мира. Мусульманский Восток VII-XV 
вв. - М.: Вече, 2004. – с. 544 ;

Бахриты //Монархи. Мусульманкий Восток VII-XV, 2000; 
The Cambridge History of Egypt. — Cambridge: Cambridge University 

Press, 2008.- 668 p.);
Босворт К. Э. Нашествия варваров: появление тюрок в мусульманском 

мире. - Мусульманский мир. 950-1150. М., 1981, с. 22-28; 
Шильтбергер Иоганн. Путешествие по Европе, Азии, Африке. С 1394 

года по 1427 год. Перевод со старонемецкого Ф. К. Бруна. Баку, 1984, с. 45. 
Золотая Орда в источниках, том первый, Арабские и персидские со-

чинения. (СМИЗО), ч. 1-2. Извлечения из сочинений арабских, извлечения 
сочинений персидских. М., 2003, с. 105;

Броневский С. М. Исторические выписки о сношениях России с Пер-
сиею, Грузиею, и вообще с горскими 
народами, обитающими со времен 
Ивана Васильевича доныне. СПб, 
1996, с. 28;

Федоров-Давыдов Г.А. Курганы, 
идолы, монеты. М., 1968, с. 82-92;

Олдридж Джеймс. Каир. Био-
графия города. Перевод с английско-
го О. Орестова. М., 1970, с. 85-86.

Шильтбергер Иоганн, Путеше-
ствие по Европе, Азии, Африке. С 
1394 года по 1427 год. Перевод со 
старонемецкого Ф. К. Бруна. Баку, 
1984, с. 45. 

Золотая Орда в источниках, том 
первый, Арабские и персидские сочи-
нения. (СМИЗО), ч. 1-2. Извлечения 
из сочинений арабских, извлечения 
сочинений персидских. М., 2003, с. 
46;4;

Там же, с. 46; Погребальный комплекс Баркука
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Олдридж Джеймс, с. 86;
Шильтбергер Иоганн, с. 22-23;
Там же, с. 24-25;
Там же, с. 25;
Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору 

Тимура (1403-1406);
Перевод со старо-испанского. М., 1990, с.15, 75, 83;
Золотая Орда в источниках, том первый..., с. 359-360;
Шильтбергер Иоганн, с. 46;
Олдридж Джеймс, с. 85-87, 92-94;
Иванов Н. А. Османское завоевание арабских стран. 1516-1574. М., 

2001, с. 11, 15-17, 32, 35-46);
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 

доп.). - СПб., 1890-1907;
Рыжов, К. В. Все монархи мира. Мусульманский Восток VII-XV вв. - М.: 

Вече, 2004. – с. 544; 
The Cambridge History of Egypt. - Cambridge: Cambridge University Press, 

2008. - 668 p.);
Босворт К. Э. Нашествия варваров:появление тюрок в мусульманском 

мире. - Мусульманский мир. 950-1150. М., 1981, с. 22-28; 
Шильтбергер Иоганн. Путешествие по Европе, Азии, Африке. С 1394 

года по 1427 год. Перевод со старонемецкого Ф. К. Бруна. Баку, 1984, с. 45; 
Золотая Орда в источниках, том первый, Арабские и персидские со-

чинения. (СМИЗО), ч. 1-2. Извлечения из сочинений арабских, извлечения 
сочинений персидских. М., 2003, с. 105;

Броневский С. М. Исторические выписки о сношениях России с Перси-
ею, Грузиею, и вообще с горскими народами, обитающими со времен Ивана 
Васильевича доныне. СПб, 1996, с. 28;

Федоров-Давыдов Г. А. Курганы, идолы, монеты. М., 1968, с. 82-92;
Олдридж Джеймс. Каир. Биография города. Перевод с английского О. 

Орестова. М., 1970, с. 85-86;
Шильтбергер Иоганн, Путешествие по Европе, Азии, Африке. С 1394 

года по 1427 год. Перевод со старонемецкого Ф. К. Бруна. Баку, 1984, с. 46;
Там же, с. 46;
Олдридж Джеймс, с. 86;
Шильтбергер Иоганн, с. 22-23;
Там же, с. 24-25;
Там же, с. 25;
Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору 

Тимура (1403-1406);
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Перевод со староиспанского. М., 1990, с. 15, 75, 83;
Золотая Орда в источниках, том первый..., с. 359-360;
Шильтбергер Иоганн, с. 46;
Олдридж Джеймс, с. 85-87, 92-94;
Иванов Н.А. Османское завоевание арабских стран. 1516-1574. М., 

2001, с. 11, 15-17, 32, 35-46).

аль-Ашраф Туманбей II (1516-1517), последний султан 
династии Бурджитов

Среди черкесских военных деятелей, занимавших высокие посты в 
Египте можно отметить следующих военачальников:

Ахмед Рашид-паша получил образование во Франции в 1877-1878 гг., 
командовал контингентом египетских войск на Балканах (в составе Осман-
ской армии). 

Рагиб-паша - один из личных телохранителей правителя Саида-паши 
(1854-1863гг.), получив военное образование во Франции, с 1864 по 1879 г. 
в звании маршала был главнокомандующим египетской армии. 

Осман Рифки-паша - военный министр при хедивe Исмаиле (1863-
1879гг.); 

Юсуф-паша - командир одной из египетских дивизий.
Мухаммед Шериф-паша - (автор разработанного им Национального 

манифеста,известного под названием «Органического Закона» предусма-

Портрет работы Паоло 
Джовио (1483-1552), 

Мечеть аль-Ашраф 
Туманбея в Каире
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тривал ограничение власти хедива парламентом.
В 1881 году восставший каирский гарнизон привел к власти правитель-

ство, в котором ключевые посты получил сам Шериф-паша и его сторонни-
ки.

Шахин-паша и Лютфи-паша и др.

(Федоров-Давыдов Г.А. Курганы, идолы, монеты. М., 1968, с. 82-92;
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Там же, с. 46;
Олдридж Джеймс, с. 86;
Шильтбергер Иоганн, с. 22-23;
Там же, с. 24-25;
Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору 

Тимура (1403-1406);
Перевод со старо-испанского. М., 1990, с.15, 75, 83;
Золотая Орда в источниках, том первый..., с. 359-360;
Шильтбергер Иоганн, с. 46;
Олдридж Джеймс, с. 85-87, 92-94;
Иванов Н.А. Османское завоевание арабских стран. 1516-1574. М., 

2001, с. 11, 15-17, 32, 35-46);
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 

доп.). - СПб., 1890-1907;
Рыжов, К. В. Все монархи мира. Мусульманский Восток VII-XV вв. - М.: 

Вече, 2004. - с. 544;
The Cambridge History of Egypt. - Cambridge: Cambridge University Press, 

2008. - 668 p.)
Босворт К. Э. Нашествия варваров:появление тюрок в мусульманском 

мире. - Мусульманский мир. 950-1150. М., 1981, с. 22-28; 
Шильтбергер Иоганн. Путешествие по Европе, Азии, Африке. С 1394 

года по 1427 год. Перевод со старонемецкого Ф. К. Бруна. Баку, 1984, с. 45; 
Золотая Орда в источниках, том первый, Арабские и персидские со-

чинения. (СМИЗО), ч. 1-2. Извлечения из сочинений арабских, извлечения 
сочинений персидских. М., 2003, с. 105;

Броневский С. М. Исторические выписки о сношениях России с Перси-
ею, Грузиею, и вообще с горскими народами, обитающими со времен Ивана 
Васильевича доныне. СПб, 1996, с. 28;

Федоров-Давыдов Г. А. Курганы, идолы, монеты. М., 1968, с. 82-92;
Олдридж Джеймс. Каир. Биография города. Перевод с английского О. 
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Орестова. М., 1970, с. 85-86;
Шильтбергер Иоганн, Путешествие по Европе, Азии, Африке. С 1394 

года по 1427 год. Перевод со старонемецкого Ф. К. Бруна. Баку, 1984, с. 46;
Там же, с. 46;
Олдридж Джеймс, с. 86;
Шильтбергер Иоганн, с. 22-23;
Там же, с. 24-25;
Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору 

Тимура (1403-1406);
Перевод со староиспанского. М., 1990, с. 15, 75, 83.Золотая Орда в ис-

точниках, том первый..., с. 359-360;
Шильтбергер Иоганн, с. 46;
Олдридж Джеймс, с. 85-87, 92-94;
Иванов Н.А. Османское завоевание арабских стран. 1516-1574. М., 

2001, с. 11, 15-17, 32, 35-46.
Ярославский педагогический вестник, 1998, №3 (15), ст. Грибкова М. 

«Офицерский корпус в предколониальном Египте», с. 28-33;
Кошелев В. Египет от Ораби-паши до Саада Заглула. 1879-1924. М., 

1992, с. 58, 75, 77. 98;
Айру А. Феллахи Египта. М. -Л., 1954, с. 140;
Васильев А.Египет и египтяне, М., 1986, с. 130;
Муравьев Н.Турция и Египет в 1832-1834 гг., т.1, М., 1969, с. 67-68;
Кильберг Х. Восстание Араби-паши в Египте. Антибританское наци-

онально-освободительное движение в Египте (1879-1882), М.-Л., 1937, с. 
109, 145).

Фавзи Махмуд
(19.09.1900-12.06.1981)

Махмуд Фавзи родился в провинции Минуфия на юге дельты Нила в 
богатой помещичьей семье черкесского происхождения. Адыг (шапсуг из 
рода «Хьэхъу»). Получил образование в Каирском, Ливерпульском, Рим-
ском и Колумбийском университетах, доктор международного права. 

С 1922 года на дипломатической работе, служил в посольствах и кон-
сульствах Египта в Италии, США, Германии, Японии (где с 1926 года слу-
жил генеральным консулом в Кобе). 

С 1940 года был директором одного из департаментов министерства 
иностранных дел Египта. В 1941-1944 гг. - генеральный консул в Иеруса-
лиме (Британская подмандатная территория Палестина). Затем Фавзи был 
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переведён на дипломатическую работу в Вашингтон. С 1946 по 1952 год 
- был представителем Египта в Совете Безопасности ООН, затем постоян-
ным представителем при ООН. В июле 1952 года Фавзи был переведён по-
слом в Лондон.

В октябре 1952 года Махмуд Фавзи был отозван в Каир и в декабре 
назначен министром иностранных дел в правительстве генерала Мухамме-
да Нагиба. Он сохранил свой пост во всех последующих правительствах, 
возглавляемых лидером Июльской революции Гамалем Абдель Насером, в 
1958 году стал министром иностранных дел Объединённой Арабской Ре-
спублики и сопровождал Насера в его первой поездке в Советский Союз. 

С октября 1962 года он был членом Высшего исполнительного комите-
та правящего Арабского социалистического союза. 

26 марта 1964 года Махмуд Фавзи при формировании нового правитель-
ства оставил должность министра иностранных дел и был назначен одним 
из 11 заместителей премьер-министра Али Сабри. В его подчинении теперь 
находились новый министр иностранных дел Махмуд Риад и министр по 
делам культурных отношений с зарубежными странами Хусейн Халлаф. 

В 1965 году он вновь посетил СССР в составе делегации ОАР.
19 июня 1967 года Махмуд Фавзи был назначен специальным помощни-

ком президента Насера по иностранным делам, в ранге министра.
В октябре 1970 года, после смерти президента Насера, также бывшего 

главой правительства, новый президент Египта Анвар Садат назначил Мах-
муда Фавзи новым премьер-министром страны. 

21 октября 1970 года он принёс присягу вместе с членами кабинета, 
однако уже 16 ноября последовала отставка правительства в связи с оконча-
нием 40-дневного траура по Насеру, и Фавзи сформировал новый кабинет. 
Профессиональный дипломат - Махмуд Фавзи оказался одним из немногих 
высших руководителей партии и государства, оставшихся лояльными Са-
дату в период его конфликта с Али Сабри. После того, как группа Сабри 
была отстранена от власти, он 14 мая 1971 года сформировал свой третий 
кабинет и вскоре покинул пост члена Высшего исполнительного комитета 
АСС. В следующий раз реорганизация правительства была произведена 10 
сентября 1971 года. 

16 января 1972 года президент Анвар Садат освободил Махмуда Фавзи 
от обязанностей премьер-министра и назначил его одним из вице-президен-
тов страны.

В 1974 году Махмуд Фавзи ушёл в отставку с поста вице-президента и 
жил частной жизнью.

Он скончался в Каире в отделении интенсивной терапии больницы Де-
мердаш, куда был доставлен с тромбом сосудов головного мозга. На следу-



225

ющий день по указанию Анвара Садата о смерти Фавзи сообщили ведущие 
египетские издания.

(Фавзи, Махмуд. СИЭ., 1973, с. 944;
Новое время., 1970, с.;
B. Schemmel. Mahmoud Index Fa-Fl. Fawzi, Mahmoud (английский). 

Rulers.org. Объединённая Арабская Республика./ М.1968 - с. 260;
Ежегодник БСЭ., 1972, с. 256;
Ежегодник БСЭ., 1972, с. 255;
MAHMOUD FAWZI, 81; AN EGYPTIAN PREMIER AND CAREER 

DIPLOMAT (английский). AP (The New York Times) (June 13, 1981, Saturday);
Фавзи, Махмуд//Советская историческая энциклопедия. - М.: Совет-

ская энциклопедия, 1973. - т. 14. - с. 906).

Али Сабри
 (31 .08. 1920-03.08. 1991)
 Маршал авиации (1970)

Родился в Каире в черкесской  семье круп-
ного государственного чиновника Аббаса-Ба-
лига Сабри. Он вырос и получил образование в 
Каирском пригороде Маади. В 1940 году окон-
чил Военно-воздушную академию. Служил в 
египетской армии военным пилотом, участво-
вал в Палестинской войне.

 С 1948 года в чине подполковника воз-
главлял службу разведки ВВС Египта.Сабри 
сочувствовал организации «Свободные офи-
церы», однако не вступал в неё. Он обеспечи-
вал связь между Г. А. Насером лично и воен-

ными атташе посольства США в Каире. 
С 1949 года Сабри одновременно преподавал в Военно-воздушной ака-

демии и занимал посты в Штабе ВВС Египта. Принял участие в Июльской 
революции 1952 года. В ноябре 1952 года подполковник Сабри был направ-
лен в США, во главе приемочной комиссии для обеспечения поставок во-
оружений для армии Египта на сумму в 100 миллионов долларов США. Во 
время политического кризиса 26 февраля 1954 года Али Сабри вместе с 
подполковником ВВС Вагихом Абазой поднял в воздух военную авиацию 
в поддержку Гамаля Абдель Насера. Это укрепило доверие к нему факти-
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ческого правителя Египта, который назначил Сабри на важный пост дирек-
тора кабинета Верховного главнокомандующего. В апреле 1955 года Сабри 
в чине полковника был назначен директором кабинета президента Египта. 

В 1956 -1957гг. Али Сабри был политическим советником президента 
Насера и также руководил в качестве директора Службой общей разведки 
Египта  (Мухабарат), являясь по должности заместителем министра вну-
тренних дел. Получив в 1957 году назначение на пост государственного 
министра, Сабри сохранил контроль над общей разведкой. В 1960-1962гг. 
занимал пост министра по делам президентства Объединённой Арабской 
Республики. 29 сентября 1962 года, через год после распада Объединённой 
Арабской Республики, президент Насер назначил министра по делам прези-
дентства Али Сабри Председателем Исполнительного Совета ОАР - главой 
правительства Египта. 26 марта 1964 года после принятия новой временной 
конституции страны Али Сабри декретом президента Насера был назначен 
премьер-министром Объединённой Арабской Республики. 1 октября 1965 
года Насер декретом назначил Сабри вице-президентом ОАР, и в том же 
месяце тот возглавил вновь созданный Генеральный секретариат АСС. 
До 1968 года Сабри был генеральным секретарём и членом Высшего испол-
нительного комитета Арабского Социалистического Союза. 19 июня 1967 
года он вошёл в новый кабинет Насера, объединив посты вице-президента, 
заместителя премьер-министра и министра по делам местной администра-
ции. 20 марта 1968 года Али Сабри оставил пост вице-президента и в даль-
нейшем занимал ряд министерских постов.

31 октября 1970 года  маршал Сабри был назначен вице-президентом 
Египта. Между тем Сабри считался фактическим лидером режима, он про-
должал пользоваться особым влиянием, его сторонники занимали ключе-
вые государственные посты. 

К концу весны 1971 года конфликт между Садатом и Сабри стал от-
крытым. Камнем преткновения стал вопрос об объединении Египта с Сири-
ей и Ливией в Федерацию Арабских Республик, инициированный Садатом 
без согласования с Али Сабри. 

2 мая 1971 года   Сабри был смещен с поста вице-президента. 
14 мая  Республиканская гвардия, не встретив никакого сопротивления, 

арестовала Али Сабри и его сторонников. Сабри был отстранен от всех за-
нимаемых должностей и лишен звания маршала. Переворот 13-15 мая через 
некоторое время получил в Египте официальное наименование «Майской 
исправительной революции».

28 августа 1971 года в пригороде Каира Гелиополисе начался суд над 
группой Сабри. Было зачитано обвинительное заключение. 

10 декабря 1971 года трибунал приговорил Али Сабри к смертной каз-



227

ни, которую тут же заменили на пожизненные каторжные работы. Через 
некоторое время срок был сокращён до 25 лет тюрьмы.

В 1981 году  Али Сабри был амнистирован. Он скончался  в Каи-
ре от инфаркта.

Автор книги «Годы преобразований и оценка Первого пятилетнего пла-
на ОАР», М., 1970.

(Беляев И. П., Примаков Е. М. Египет: время президента Насера /М. 
1981 - с. 35;

Африка (Энциклопедический справочник) т. 2/М. 1987 - с. 327.
 Хамруш А. Революция 23 июля 1952 года в Египте/М. 1984- с. 169, 195, 

251, 289, 311; 
Агарышев А. А. Гамаль Абдель Насер/ М. 1975 - с. 70, 84, 104, 151.
Ежегодник БСЭ. 1965/М. 1966 - с. 74, 602;
Ежегодник Большой советской энциклопедии. - М.: Советская энцикло-

педия, 1964. - с. 255. Объединённая Арабская Республика/М. 1968 - с. 259;
Беляев И. П., Примаков Е. М. «Египет: время президента Насера»/М. 

1981 - с. 168, 308;
Ежегодник БСЭ. 1970/ М. 1970 - с. 333;
Ежегодник БСЭ. 1971/ М. 1971 - с. 82, 339;
Примаков Е. М. История одного сговора/М. 1985 - с. 13-14;
Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987/ М. 1990 - с . 46.
Кирпиченко В. А. Разведка: лица и личности/М. Издательство «Гея», 

1998 с с. с. 113.- 116;
Приговор египетского трибунала//Правда, 11 декабря 1971 года.Ели-

стратова Т. А.  Сабри, Али//Гл. ред. Анат. А. Громыко Африка; Энцикло-
педический справочник. - М.: Академия наук СССР. Институт Африки. Из-
дательство «Советская энциклопедия», 1987. - Т. 2. - с. 327;

Елистратова Т. А.  Сабри, Али//Гл. ред. А. М. Васильев Африка; Энци-
клопедия. - М.: Российская Академия наук. Институт Африки; Издатель-
ство «Энциклопедия». Издательский дом ИНФРА-М, 2010. - т. 2. - с. 600;

Али Сабри (биографическая справка)//Ежегодник БСЭ. 1965/М. 1966 - 
с. 602.

Черкесы в Судане

Появление черкесов в Судане относится ко второй половине XIII века 
- времени окончательного покорения его мамлюкскими султанами. В 1275 
году султан Бейбарс I, воспользовавшись происходившей в Донголе борь-
бой за престол, вторгся туда с большой армией и посадил на трон одно-
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го из принцев, который должен был править под контролем правительства 
султана. Мамлюки повсюду разместили свои гарнизоны, стали вывозить из 
Судана тысячи рабов, продукты сельского хозяйства, экзотические пред-
меты роскоши. Мамлюкская верхушка продолжала сохранять господству-
ющее положение в Судане вплоть до уничтожения их главных сил в Египте 
в 1811 году. После событий 1811 года небольшая группа мамлюков нашла 
убежище в суданском султанате Донгола. Обустройство беглых мамлюков 
в Донголе послужило Муххамеду Али поводом для снаряжения военной 
экспедиции в Судан. Истинные же причины заключались в стремлении за-
хватить эту страну. 

В октябре 1820 года пятитысячный экспедиционный египетский корпус 
под командованием одного из сыновей Мухаммеда Али – Исмаила-паши от-
правился в Судан. Небольшие государственные образования Судана и объ-
единения племен, не обладавшие серьезной военной силой, практически не 
оказывали сопротивления египетским войскам. 

После покорения Судана Мухаммед Али назначил губернатором судан-
ских провинций Сеннара и Кордофана генерала, черкеса Усман -бей Джер-
каса. В годы его правления (1821-1825) был заложен город Хартум как 
административный и военный центр Судана. В истории Судана 19-го века 
встречается довольно много имен черкесов – губернаторов, наместников 
отдельных областей, офицеров египетских войск. 

В 1838-1843гг. губернатором Судана был Ахмед-паша Уилдан, нахо-
дившийся перед этим на посту военного министра Египта. 

В 1850-1852 гг. губернатором был Абд аль-Латиф-паша, который про-
вел ряд преобразований в общественной жизни Судана. 

Он предпринял меры по стабилизации курса денежных единиц (урав-
нял с курсом в Каире), усилил государственный контроль торговли на Бе-
лом Ниле, запретил ношение холодного оружия, ввел наказание за нанесе-
ние оскорбления и т. д. 

Губернаторами-черкесами также были: 
Ахмед-паша Миникли (1843-1845гг.); 
Рустам-паша Джеркас (1853г.); 
Хасан-бей Салама Джеркас (1859-1861гг.); 
Мусса-паша Хамди (1863-1865гг.); 
Исмаил-паша Айюб (1873-1877гг.); 
Мухаммед-паша Рауф (1879-1882); 
Ала аль-Дин-паша Садик (1883г.). 
Бригадир Мухаммед Ратиб. Он тоже окончил Парижское военное учи-

лище. В молодости был телохранителем Саид-паши - правителя Египта в 
1854-1863 гг. Учился одновременно с Ибрагимом Рафатом. Служил в ген-
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штабе. В 1864г. получил звание бригадира, а в 1867г. - был назначен коман-
дующим вооруженными силами. С 1879г. - военный министр.

Наместниками отдельных провинций были генералы:
Хусров-бей - губернатор Таки в 1854г.; 
Мухаммед Саид-паша Уахби - губернатор Кордофана в 1873-1874гг. и 

губернатор Таки в 1879г.;
Хасан-паша Хильми аль-Джувейсар - губернатор Таки в 1866г.; 
Еще трое были наместниками отдельных провинций. Сулейман-паша 

Ниязи в конце 70-х годов XIX-го века командовал египетскими войсками, 
дислоцировавшимися в Судане. В целом, положение черкесов в Судане в 
19-ом веке было таким же, как и в Египте, частью которого был Судан. Ос-
новную массу черкесов составляли офицеры и чиновники.

Европейские путешественники, встречавшиеся в Судане с черкесами, 
отмечали, что они владели своим родным языком и держались обособлен-
но. Между черкесской и другими группировками египетских служащих в 
Судане существовало соперничество и скрытое противоборство. Современ-
ники отмечали некоторые черты этнического характера суданских черкесов, 
типичные в целом для кавказцев: гостеприимство, щедрость, великодушие, 
а также строгость и даже мстительность. Как правило, черкесские офице-
ры и чиновники находились в суданских провинциях временно. Их часто 
переводили на другие должности в Египте. В годы массового выселения 
черкесов несколько сот черкесских иммигрантов обосновалось в Хартуме. 
В настоящее время в столице страны г. Хартуме проживает незначительное 
число семей черкесского происхождения.

Черкесы в Тунисе

В средние века черкесские мамлюки и наемники также попадали и в 
Тунис, правители которого формировали из них гвардии по египетскому об-
разцу. Большую часть мамлюков приобретали в Египте и Стамбуле, а также 
у средиземноморских корсаров. Особенно возросла численность мамлюков 
в Тунисе во второй половине XVIII-го века. Это было обусловлено тем, что 
власть Османской империи в значительной мере ослабла, и местные прави-
тели династии Хусейнидов, стремившихся к достижению полной независи-
мости страны, стали увеличивать численность собственных вооруженных 
сил. К концу XIX-го века мамлюкский корпус в Тунисе уже представлял 
собой серьезную военную силу. Он отразил нападения алжирских яныча-
ров на Тунис в 1807 и 1817 годах, а в 1811 году нанес поражение отрядам 
османских янычаров, поднявших мятеж с целью свержения правящей ди-
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настии. В политической истории Туниса XIX-го века известны имена мно-
гих черкесских офицеров, дипломатов, государственных и политических 
деятелей, отличившихся в борьбе за независимость страны. Один из них 
- Шакир находится на посту премьер- министра в годы правления бея Сиди-
Хусейна (1824 -1835гг.). Благодаря предпринятым Шакирам эффективным 
мерам, Тунис, правители которого задолжали европейским странам круп-
ную сумму денег, был спасен от финансового банкротства и закабаления в 
1825 году. Он сформировал первые части регулярной армии. 

Во время кризиса власти была развернута реформаторская деятельность 
группы бывших черкесских мамлюков во главе с генералом Хайреддином, 
получившим назначение на должность министра военно-морского флота 
в 1857 году. С первых же дней Хайреддин провел полную реорганизацию 
этого министерства в соответствии с европейской системой. Благодаря его 
усилиям, был восстановлен порт Гулет, под его председательством в 1860 
году начала работу комиссия с участием европейских представителей. В 
итоге все незаконно приобретенные земли были конфискованы. 

Хайреддин также возглавил первую в стране конституционную комис-
сию, в состав которой включил группу либералов-западников, ставивших 
целью проведение реформ, направленных на радикальное изменение госу-
дарственного строя в стране по западноевропейскому образцу. 23 апреля 
1861 года в Тунисе была принята первая в истории государства и исламско-
го мира конституция, провозгласившая Тунис конституционной монархией. 
В стране был создан первый парламент – Высший Совет, состоящий из 60 
человек (назначались сроком на 5 лет). Совет являлся одновременно законо-
дательной ассамблеей и верховным судом. Возглавил совет сам Хайреддин. 
В 1873 году он был назначен на пост премьер-министра.

Другой черкес- генерал Хусейн, был назначен министром народного 
образования и общественных работ. Прежде он служил в гвардии бея, окон-
чил военно-инженерную школу в Бардо.

Военное министерство возглавил черкес Рустам. Окончив военную 
школу в Бардо, он продолжил военную карьеру, получив звание генерала, 
и был назначен главой гвардии. Поначалу правительству Хайреддина уда-
лось провести некоторые важные преобразования. Был усовершенствован 
административный аппарат, проведены земельная, финансовая и судебная 
реформы. Развернулось строительство портов и железных дорог, стала по-
ощряться национальная торговля. Была открыта первая в стране больница, 
устроенная по европейской системе. Реформаторы предавали важное зна-
чение вопросам образования и культуры: они организовали строительство 
первой в Тунисе арабской типографии, открыли первую публичную библи-
отеку, учредили первую светскую школу Ас-Садикия, в которой, наряду 
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с шариатом, стали преподавать основы естественных наук, французский, 
итальянский и турецкий языки. Была реформирована и программа обуче-
ния в исламском университете Аз-Зитуна.

Деятельность правительства Хайреддина встретила острое противо-
борство со стороны значительного числа придворных, сановников, зем-
левладельцев, недовольных расшатыванием основ привычного строя. Оп-
позицию правительству составили и чиновники, потерявшие должности. 
Между тем французский капитал захватывал наиболее прочные позиции в 
экономике. Тунис превращался в французскую полуколонию. В таких усло-
виях патриотическое правительство Хайреддина, оказавшись в немилости 
бея и его окружения, испытывая давление со стороны оппозиции, было вы-
нуждено 21 июня 1877 года подать в отставку. Вслед за этим последовала 
французская оккупация Туниса. В конце апреля 1881 года тридцатитысяч-
ная французская армия вторглась в страну. 12 мая 1881 года Садок-бей под-
писал договор о протекторате. После захвата Туниса Францией иммиграция 
черкесов в эту страну прекратилась.

Хайреддин-паша («Тунуслу»)
(1819-1890гг.)
Генерал (1855г.)

Великий визирь Османской империи (1879г.)

Родился в Черкесии. Еще мальчиком 
был продан в Тунис, где воспитывался в 
доме вали Туниса. 

Около 1840 года Хайреддин появился 
при дворе Ахмед-бея во дворце Бардо, ко-
торый усыновил его и отправил учиться в 
Сен-Сирское военное училище во Франции. 
Вскоре способный юноша был замечен при 
дворе и стал доверенным лицом Ахмед-бея. 

В 1846 году Хайреддин сопровождал 
бея, вместе с немногочисленным кругом 
других приближённых, во время его двухме-
сячного государственного визита во Фран-
цию. Впоследствии он не раз выполнял раз-
личные дипломатические поручения бея, а 
также поднимался вверх в иерархии элитной 

части тунисской армии - кавалерии.
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В 1853 году Хайреддин стал главнокомандующим тунисской кавалерии 
и адъютантом бея. Вскоре после этого он был послан в Париж, чтобы до-
говориться о займе для правительства бея, и провёл во Франции четыре 
года. Помимо переговоров, Хайреддин занимался самообразованием и стал 
хорошо разбираться в принципах западного общества, промышленности и 
финансах. В 1855 году Ахмед-бей скончался.

С 1856 года - премьер-министр Туниса.
В 1857 году Хайреддин стал морским министром, командующим 

военно-морскими силами Туниса и полным генералом. Рост средизем-
номорской торговли привёл к необходимости заняться расширением пор-
тов Туниса, Хальк-эль-Уэда и Сфакса. Распространявшиеся на Тунис ка-
питуляции Османской империи привели к тому, что иностранцы стали 
обладать правом экстерриториальности, что осложняло дело. Рост имми-
грации в Тунис вызвал идею введения паспортов, что также могло способ-
ствовать и борьбе с контрабандой. Распространение эпидемий привело к 
необходимости развития санитарной службы. Все эти дела стали входить в 
компетенцию морского министра, всем этим занимался Хайреддин.

Автор Тунисской конституции, введенной в 1861 году и учредившей 
законодательный Меджлис аль-Акбар (Большой совет), который назначил 
Хайреддина своим Председателем. 

В 1867 году Хайреддин написал книгу, в которой сравнивал европей-
ские и мусульманские страны и предлагал пути реформирования страны, и 
эта книга вызвала отторжение у консервативной части элиты.

В 1873 году Хайреддин был назначен великим визирем Туниса.
В 1877 году ему предложили войти в состав правительства Оттоман-

ской Порты. Он принял султанское предложение и перебрался в Стамбул, 
распродав собственность в Тунисе. В 1878 году - работал в комиссии по 
реформе финансов и, завоевав доверие султана, в конце 1879 года был на-
значен великим визирем Османской империи. Заняв этот пост, он начал 
протестовать против вмешательства дворцовой камарильи в государствен-
ные дела и ратовал за необходимость улучшения управления империей. 
Султан Абдул-Хамид II предпочёл избавиться от столь радикально настро-
енного сановника, и уже через полгода Хайреддин-паша был смещён с по-
ста великого визиря. Правда, в 1882 году ему вновь было предложено стать 
великим визирем, но он отказался.

В последние годы жизни Хайреддин-паша занимался составлением ме-
морандумов, в которых предлагал различные пути улучшения работы госу-
дарственного аппарата. 

Судя по отзывам современников, это был образованный человек, от-
лично владевший арабским и французским языками, знавший историю как 
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мусульманских народов, так и Европы.
Он пытался советовать султану «усовершенствовать конституцию, соз-

дать ответственный и солидный кабинет министров, вновь созвать палату 
депутатов» и писал ему докладные по этим вопросам.

Наиболее полно свои воззрения на государственное устройство Хайред-
дин-паша представил в сочинении «Реформы, необходимые для государств 
мусульманских».

Сочинение написано на арабском языке, было издано в переводе на 
французский в Париже в 1868г. Вскоре оно было переведено и на турецкий 
язык с арабского оригинала и издано в Турции в 1879 г. 

В нем автор пишет об отставании мусульманских стран от Европы, про-
гресс которой «достигнут с помощью знания, а развитию знаний способ-
ствовали политические институты, основанные на справедливости и сво-
боде». 

Автор считает, что процветание и счастье нации может иметь место 
только в результате взаимопонимания и единения просвещенных предста-
вителей класса улемов и опытных государственных деятелей. 

В 1879 году Хайреддин-паша был избран сенатором и премьер-мини-
стром Османской империи. Его старший сын - Тахир дослужился до гене-
рала.

Похоронен в специально построенном мавзолее.
В наши дни мавзолей Хайреддин-Паши располагается в одноименном 

парке, в районе Бешикташ города Стамбул. 

(http://stanbul.ru/index.php; 
www.hierapolis-info.ru).

Банкнота 20 динаров (Тунис)



234

Черкесы в Иордании

Первые черкесские поселенцы в Иордании

Черкесская колония в Аммане была создана по инициативе турецкого 
султана Абдул Хламида с целью отвоевания Трансиордании от бедуинов. 
Первая группа поселенцев, прибывшая в Амман, насчитывала около 50 
шапсугских семей, которые потеряли семьсот членов своей группы, пере-
плывая море, когда на их корабле возник пожар. Их путешествие продолжа-
лось около года. В 1880 году еще две волны черкесских эмигрантов достиг-
ли Трансиордании: большая группа из Кабарды прибыла в Амман и другая 
группа бжедугов поселилась в восьми милях западнее города около чистых 
источников Уадисира. Через два года колония в Аммане была усилена вто-
рой группой кабардинцев. В 1901 году еще больше черкесов прибыло из 
Турции и основало село Нахур.

Черкесы принесли с собой большое количество технологических и 
культурных особенностей. Они имели небольшие огороды вокруг своих до-
мов и культивировали фруктовые деревья и овощи, чечевицу и горох. Со-
держали коров и, в отличие от арабов, использовали коровье молоко. У них 
были пахотные волы, куры, овцы, козы и лошади. Главным фактором раз-
мещения ранних черкесских поселений была близость к воде. Это сразу же 
породило противостояние с местными бедуинскими племенами.

Черкесы были выше ростом, шире в плечах и светлее, чем арабы. Муж-
чины носили высокую шапку, которая позже стала частью униформы пале-
стинской полиции, блузу со стоячим воротником и длинный сюртук, опоя-
санный патронташем. Этот костюм и в наши дни все еще носит королевская 
охрана, которая состоит из черкесов, сопровождающих правящего монарха 
на официальных церемониях со времен амира Абдуллы. Женщины носили 
длинную, свободного покроя одежду, не закрывали лица, и у них была боль-
шая степень независимости, чем обычно принято среди мусульманок. Во 
время праздников мужчины и женщины танцевали вместе (что было шоки-
рующим и нечестивым для мусульман-бедуинов). Их пятитонные мелодии 
напоминали шотландские горные песни и полностью отличались по харак-
теру и ритму от бедуинского монотонного пения. Женились только внутри 
своего племени и сохранили свою традицию похищения невест.
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Надежная опора монархии

Главной политической проблемой для черкесов являлось то, что им 
нужна была экономическая поддержка. Они привыкли иметь финансовую 
поддержку от крупных государств в течение нескольких столетий, и отсут-
ствие такой поддержки порождало для них новую и опасную ситуацию, 
особенно в хаотической политической атмосфере Трансиордании.

В ноябре 1920 года в регион прибыл принц Абдулла, главной задачей 
которого было создание местной армии и марш в Дамаск с целью сверже-
ния профранцузского режима и восстановления своего брата Фейсала на 
сирийском троне.

Амир Абдулла был встречен большой делегацией из Аммана и окрест-
ных деревень. Среди них были Мирза Паша и Осман Хикмат – два глав-
ных черкесских лидера послевоенного времени. Амир Абдулла и черкесы 
были политически очень привлекательны друг для друга. Амир Абдулла 
поставил целью основание местного правительства в Трансиордании, фи-
нансируемого британским правительством. Черкесы были стабильным 
меньшинством с традицией успешной военной активности против местных 
арабских племен. Они владели большой частью земель в Аммане и при-
легающей местности. Но их будущее не было стабильным из-за растущих 
националистических настроений арабов в регионе. Для черкесов амир Аб-
дулла был идеальным с точки зрения финансовой поддержки. Он подхо-
дил одновременно и политически и культурно как лидер, которому черкесы 
традиционно следовали. Абдулла был искренним мусульманином с неза-
пятнанной генеалогией. Был знаком с черкесами со времен своей службы 
в Константинополе. Он нуждался в местной верной военной силе, и у него 
самого были крупные военные возможности. Мирза Паша и Осман Хикмат 
сразу же вызвались поддержать Абдуллу. Они также выделили личную ох-
рану для амира, состоявшую из черкесов в их традиционной военной одеж-
де, которая существует и по сегодняшний день. Черкесы предложили себя 
в союзники Абдулле твердо и открыто в то время, когда его будущее еще 
было неясно. Абдулла этого никогда не забывал и впоследствии несколько 
раз открыто подчеркивал.

В 1957 году офицерский корпус иорданской армии подвергся политиче-
ской чистке в результате известного Заркайского дела. Двадцать два офице-
ра были преданы военному трибуналу за попытку свержения короля. Тогда 
же были уволены около 200 офицеров. Но среди них не было ни одного 
черкеса.

Сами черкесы говорят, что их «фирменная» национальная верность и 
преданность позволяют им уже больше века бессменно оставаться на служ-
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бе у иорданской монархии. За это время сильно поменялась техническая 
сторона охраны первых лиц мира, но осталось в цене то, чего не может 
купить даже самый богатый и могущественный монарх – 100-процентная 
надежность своих приближенных.

Предательство со стороны самых близких людей – это слишком частый 
финал в биографии правителей всего мира.

Неписаный «контракт» между черкесами и монархами Иордании дина-
стии Хашимитов был заключен еще в начале прошлого века. Королевство 
тогда еще не существовало на карте мира – Иордания была всего лишь бед-
ным захолустным районом Османской империи, куда в большом количе-
стве заселились бежавшие от русско-кавказских войн черкесы – так одним 
общим словом здесь называют кабардинцев, адыгейцев и самих черкесов. 
Будущие короли жили тогда не намного лучше своих будущих подданных 
– в таких же палатках, как и простые смертные, только «дворцовые апарта-
менты» стояли не на четырех, а на шести ножках – чтобы выдержать ско-
пление народа при проведении общих собраний. Когда Османская империя 
распалась, иорданцы при поддержке Великобритании решили построить 
свое государство. Первый король – Абдалла I сам выбрал, с кем ввязаться в 
большую историческую драку.

Сначала это были 40 черкесов, которые все первое время окружали ко-
роля, охраняли его от воюющих бедуинских племен и других врагов. Чер-
кесы поклялись иорданскому королю в верности, и это обещание ни разу не 
нарушили. Абдалла I даже столицу перенес в Амман, где компактно жили 
его новые союзники и охранники.

Об их работе немногое известно – только по редким кадрам, которые 
попадают в мировые новости. После смерти предыдущего короля Иорда-
нии, Хусейна, у его тела во время прощания постоянно стояли четыре чер-
кеса. Говорят, это было специальное распоряжение умирающего монарха. 
Король знает всех в лицо и по именам

Абдалла II унаследовал своих стражников. До восшествия на престол 
он был главой иорданского спецназа и, став королем, решил не менять те-
лохранителей. Значит, свое дело они делают хорошо. Несмотря на немного 
театральный внешний вид – нарядные черкески и кинжалы за поясом.

Все понимают, что в XXI веке главу государства охраняют не только 
кинжалами. Красиво одетые люди – это только видимая часть и в каком-то 
смысле ритуал. На самом деле реальную охрану короля обеспечивают не 
только они, но и другие военные и сотрудники спецслужб, в рядах которых 
– тоже черкесы. Представители этой кавказской национальности традици-
онно находятся и на ключевых военных постах в Иордании. Все иордан-
ские спортсмены с победами на мировом уровне – черкесы. И почти все они 
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после окончания спортивной карьеры попадают в охрану короля.
Эта служба всегда была почетна для черкесов, В самом начале туда 

попадали в основном сыновья и внуки самых первых стражников короля. 
Сейчас это не всегда так. Но отбор по-прежнему жесткий. Его ведет брат 
короля, принц Али. Он же руководит и личной охраной Абдаллы II. Текуч-
ки на этой работе, можно сказать, никакой – в охране постоянный состав, 
и уходят с этой службы только по возрасту. При отборе смотрят на все, на-
чиная с внешности – ведь эти люди становятся в какой-то степени визитной 
карточкой королевской семьи – и заканчивая физическими и профессио-
нальными данными.

Королевские стражники могут, не шевельнувшись, отстоять 8 часов у 
дворцовых дверей, но это не истуканы. Король знает их всех в лицо и по 
именам, интересуется их жизнью. Телохранители тоже волей-неволей уз-
нают какие-то дворцовые тайны, но еще никогда не выносили сор из коро-
левского дома. Говорят, что черкесские телохранители получают не такое 
уж огромное жалованье, но по торжественным поводам (вроде женитьбы) 
монарх обязательно одаривает их истинно королевскими подарками. Ведь 
всё могут короли. Особенно если их надежно охраняют.

Прадед нынешнего короля Иордании Абдалла I был единственным пра-
вителем из династии Хашимитов, умершим насильственной смертью. В 
1951 году он погиб от рук палестинского фанатика у входа в мечеть Аль-
Акса.

Зато внук Абдаллы I – Хусейн I может считаться самым неуязвимым из 
всех мировых монархов. Он успешно пережил рекордное количество поку-
шений. Широко известны только 20 из них. В Хусейна метали бомбы, сыпа-
ли отраву в еду и капли для носа, присылали кислоту во флаконе, пытались 
сбить его самолет... Вышедший из всех этих приключений без единой цара-
пины, Хусейн I умер своей смертью на 49-м году своего правления.

Черкесская гвардия короля

Личная черкесская гвардия короля набирается , как правило, из Карака 
- небольшого города в центре страны, но населенного черкесами - так назы-
вают выходцев из Северного Кавказа. В основном это адыги и кабардинцы, 
объединенные на всем Востоке как бы одним именем. Всего их в Иордании, 
по разным оценкам, от пятидесяти до восьмидесяти тысяч.

Кстати, поначалу, в этих местах черкесы порезали бедуинов, но потом 
все примирились и прежние обиды забылись как недоразумение. Во вре-
мена затяжной войны России и горцев, после поражения Шамиля, часть из 
них была вынуждена спуститься в долины, и тогда царское правительство 
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поставило их перед необходимостью признать новую власть и принять рос-
сийское подданство. 400 тысяч горцев тогда предпочли уйти на чужбину 
- в Оттоманскую империю. Турки вскоре расселили большинство из них по 
окраинам - и от центра подальше, и для защиты территорий. 

Когда образовалась Иордания, уже после Второй мировой войны, став-
ший ее первым королем Абдалла Первый привлек в свою личную гвардию 
40 черкесов, доверяя их слову и понятиям о чести. Будучи бедуином, Аб-
далла, вплоть до своей смерти от руки палестинского фанатика на ступенях 
мечети Аль Акса, в Иерусалиме, никогда не раскаивался в своем выборе. А 
черкесы королей страны не подводили ни разу.

 В телохранители сначала набирали потомков первых “ гвардейцев”. 
Сегодня - отбор проводит лично брат уже нынешнего короля. Здесь служат 
всю жизнь - до ухода на пенсию. И ни разу кавказские телохранители не 
допустили никаких “ утечек” о том, что происходит в королевской семье. 

- После школы попробуем поступить в армию или в полицию, - объ-
яснили мне встреченные на узкой улочке Карака улыбчивые горские парни, 
ничем внешне, на взгляд европейца, не отличающиеся от остальных жите-
лей. Черкесы в Иордании, по сути, считаются такой же титульной нацией 
страны как и бедуины. В отличие от палестинцев, составляющих, однако, 
до сорока процентов населения страны... 

Принц Али бен Аль-Хусейн по материнской 
линии этнический адыг

Его предки оказались в Иордании после Кавказской войны ХIX века, в 
ходе которой погибли тысячи адыгов, а выжившие были вынуждены пере-
селиться в пределы Оттоманской империи. В результате многие адыги ока-
зались на территориях, сегодня принадлежащих Турции, Сирии, Иордании, 
Израилю:

Надо сказать, что в королевской семье Иордании только принц Али бен 
Аль-Хусейн не является чистокровным арабом. Правящий король Абдалла 
II, его братья и сестры относятся к Хашимитской династии, представители 
которой - прямые потомки пророка Мухаммеда, выходца из самого старо-
го арабского племени курейш из города Мекки. Хашимитская династия до 
1926 года правила в королевстве Хиджаз на Аравийском полуострове и до 
1958 года - в Ираке. А сам принц Али бен Аль-Хусейн - сын короля Хусейна 
от третьего брака с этнической адыгейкой Алией Тукан (она родилась в 
Палестине), и, таким образом, он адыг по материнской линии.

Видимо, поэтому принц решил повторить (но в обратном направлении) 
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путь, который привел его предков в Иорданию. Дважды посетив Адыгею, 
он создал здесь фонд помощи тем адыгам, которые пожелают возвратиться 
из других стран на историческую родину. Последний раз на родине своих 
предков принц был в 1998 году.

С потомками мухаджиров встретились главы Адыгеи и Кабардино-
Балкарии Арсен Каноков и Аслан Тхакушинов, прибывшие в Иорданию за 
несколько дней до визита в страну Президента России. Они постарались 
убедить заморских черкесов не спешить с адыгскими требованиями к Пу-
тину, и предложили подписать для начала меморандум о сотрудничестве 
и ограничить это сотрудничество треугольником., образуемым Кабардино-
Балкарией, Адыгеей и черкеской организацией в Иордании «Аман».

Сто с лишним лет назад, когда русские войска овладевали Северным 
Кавказом, черкесы, представлявшие на тот момент самый многочисленный 
этнос на Кавказе (около 1,5 милионов человек), были на половину истре-
блены, а оставшиеся в живых за исключением несколько десятков тысяч 
человек депортированы в Османскую империю. 

Выдающиеся военные и государственные 
деятели Иордании

Адаптация адыгских иммигрантов на этой территории проходила под 
непосредственным руководством генерала османской службы Мирза-па-
ши Уасфи. 

Он возглавлял черкесские отряды во всех внутренних (против бедуинов 
и друзов) и внешних (против англичан и французов) войнах. Черкесская 
кавалерия под его командой охраняла железную дорогу от Аммана до Табу-
ка. После смерти Мирза-паши иорданских черкесов возглавил Саид-паша 

Президент Адыгеи Аслан 
Тхакушинов, принц Али, пре-
зидент КБР Арсен Каноков. 

Февраль 2007 г.
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ал-Муфти, который, по словам израильского наблюдателя Ури Штендаля, 
«долгие годы был правой рукой короля Хусейна».

Он занимал пост премьер-министра дважды в 1950 году, в третий раз - в 
1955 году, а четвертое назначение последовало в 1956 году. За свою долгую 
и блистательную карьеру он являлся депутатом парламента в 1924–1934гг.; 
мэром Аммана в 1938г.; министром внутренних дел в 1944 и 1949гг., мини-
стром экономики в 1945г., министром торговли в 1947 г., временно исполня-
ющим обязанности премьер-министра в 1953 и 1957гг. и государственным 
министром в 1963г. В период мандата он являлся депутатом Законодатель-
ного Совета с 1929 по 1934 гг., а в период независимого королевства являлся 
спикером парламента в 1947-1951гг. Он являлся также членом сената с 1960 
по 1967гг. и спикером сената в 1961-1974гг. 

В 1958 г., после заключения союза с Ираком, Саид-паша ал-Муфти был 
единогласно избран председателем «Объединенного Арабского Совета», 
являвшегося, по сути, союзным арабским парламентом. 

Биография этого черкеса демонстрирует степень того влияния, которое 
черкесские выходцы оказали на становление базовых политических инсти-
тутов Хашимитского королевства.

В 50–60-е гг. вторым после Саида ал-Муфти по степени влиятельности 
на внутриполитическую обстановку в Иордании был другой черкес - Уас-
фи Мирза. Свою государственную карьеру он начал в 1954 г. с поста мини-
стра сельского хозяйства. 

В 1959, 1960, 1966 и 1967гг. был министром общественных работ, ми-
нистром муниципального самоуправления, министром социальной защиты.

 В 1947-1951, 1952-1956 и 1963-1968гг. - депутат парламента. В 1971–
1972 и в 1984гг. - член сената. 

Аббас-Мирза - министр внутренних дел в 1947-1950гг., сенатор в 1957-
1958гг.; 

Омар Хикмат - в османский период, в 1915 году, служил начальни-
ком полиции в Диарбекре, в 1918г. - начальником полиции в Алеппо. Затем 
был президентом суда в Яффе. На территории Иордании его карьера скла-
дывалась следующим образом: в 1923г. - начальник полиции Аммана, т. е. 
первый начальник полиции; в 1926 г. - президент Апелляционного Суда; в 
1931-1934гг. - первый министр юстиции - занимал посты министра сель-
ского хозяйства и торговли в 1941г. Глава Королевского Суда и королевский 
советник в 1947 г.; депутат Законодательного Совета в 1941–1942гг.; мэр 
Аммана в 1942г.;

Омар Абдуллах - министр сельского хозяйства в 1970 году, член кон-
сультационного Совета (1983г.), президент национального совета планиро-
вания в 1984г.; 
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Мохаммад али Рида - министр транспорта в 1963г., секретарь прави-
тельства и сенатор в 1964-1969гг.;

Салих Аййуб - министр сельского хозяйства в 1967, 1969 и 1970гг., 
председатель Королевского Суда в 1960–1964 гг.; 

Абдул-Кадыр Таш - министр финансов в 1970г.; 
Зухер ал-Муфти - министр иностранных дел в 1973-1974гг., посол до 

1985 года; 
Изеддин ал-Муфти - начальник налогового ведомства в 1953-1958гг., 

министр финансов в 1967 году; 
Инал Омар Хикмат - сын вышеупомянутого Омара Хикмата, глава ко-

ролевского протокола в 1982-1985гг.; 
Хаж-Асад Халил - мэр Аммана в 1915г., депутат парламента в 1934-

1937гг.; 
Фаузи ал-Муфти - депутат Законодательного Совета в 1934-1937 и в 

1942-1946гг.; 
Шамседдин Сами - депутат парламента в 1929-1931гг., видный адво-

кат; 
Хусейн Хаваджа - депутат в 1931-34, 1941-46гг. Сенатор 1950-55гг. 

Мэр Уадисира в 1957-1972гг.; 
Шаукат Хамид - депутат Законодательного Совета в 1941г. и сенатор 

в 1947-1950гг. Начальник полиции Аммана в 1925г. Мэр Джераша в 1910 
году; 

Рифат ал-Муфти - депутат парламента с 1967 по 1985гг.; 
Джамиль Науруз Шукум - депутат 1958г.; 
Абдул-Карим ал-Хас - депутат 1954-1956гг. занимал высокие посты в 

армии и полиции в период эмирата (мандата). 

Послы

Доктора Шаукат ал-Муфти, Джамал Хотат, Мохаммад Али-Харма, 
Валид Таш, Талан Хикмат, и др.

Абдул-Хамид Омар - полномочный министр; 
Шахер Хусейн Бак - полномочный министр; 
Рашад ал-Хасан - исполняющий обязанности секретаря министерства 

финансов с 1958 по 1971г.; 
Исмаил Жанбек - директор отделения Иракской Нефтяной компании в 

Иордании в 1954-1955гг.; 
Самир Али Кардан - генеральный секретарь Иорданской федерации 

профсоюзов (1985г.); 
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Маулуд Абдул-Кадир - президент Аудит-бюро (1977-1980гг.); 
Ахмад Шаркас - директор генерального департамента библиотек и ар-

хивов (1976-1985гг.); 
Назир Омар Балкар - губернатор в 1975-1976гг.; 
Доктор Халед Шами - исполняющий секретаря министерства здраво-

охранения (1973-1977гг.); 

Военные деятели

Фауаз Махер - генерал армии, начальник генерального штаба в 1960г., 
посол; 

Мохаммад Идрис - генерал-лейтенант, начальник генерального штаба 
в 1976-1978гг., военный секретарь короля (1979-1981гг.). Директор Обще-
ственной безопасности (т. е. министр государственной безопасности) в 
1984г.;

Иззет Хасан - заместитель начальника генерального штаба в 1961г. Ди-
ректор общественной безопасности (1969-70гг.); 

Ануар Мухаммад Исмаил - генерал-лейтенант, родился в 1929г. в бже-
дугской семье в деревне Самания на Голанах. Военную карьеру начал в 
качестве телохранителя короля в 1957г. В 1964-1969гг. командовал черкес-
ской гвардией. В 1970–73гг. министр внутренних дел, президент Черкесско-
го благотворительного общества в 1981–83гг. и 1986–87гг. не раз посещал 
Кабарду и Адыгею как руководитель делегаций «Адыгэ хасэ Иордании». 
Награжден многими орденами: иорданскими, саудовскими, французскими, 
немецкими, сирийскими, иранскими, китайскими, румынскими. За свою 
блестящую карьеру занимал иногда и экзотические должности, например, 
управлял двором короля;

 Махмуд Шапсуг - генерал-лейтенант, военный секретарь в 1970г., за-
тем начальник порта Акаба (единственного в Иордании); 

Мохаммад Исхак - военный секретарь в 1962г.; 
Тахсин Хамид Шурдум родился в 1942г. в Аммане, в кабардинской 

семье. Выпускник кадетского корпуса и общевойсковой академии в г. Зар-
ка. Продолжил военное обучение в США. В 1973г. окончил академию Ге-
нерального штаба Хашимитского королевства. Участвовал в качестве ко-
мандира батальона сил быстрого реагирования в боевых действиях в горах 
Дофара на территории султаната Оман. Высокая оценка воинскому таланту 
Шурдума дана в книге «Солдаты удачи» английского генерала Кена Пер-
кинса (Лондон, 1988). В 1989-90гг. военный атташе в США в чине бригад-
ного генерала. С ноября 1990г. - генерал-майор, командир 4-ой бронетанко-
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вой дивизии, с 1996г. - генерал-лейтенант, заместитель министра обороны; 
Мамун Халил - генерал, наместник в 1977-79гг. Генеральный директор 

Общественной безопасности в 1980-81гг.; 
Мохаммад Башир - генерал, помощник начальника генерального шта-

ба по организации, развитию и планированию (1976г.).
Министр сельского хозяйства в 1985г.; 
Ибрагим Осман - генерал, командующий военно-воздушными силами 

(1956–1962гг.);
Ихсан Хамид Шурдум - генерал-лейтенант, командир военно-воздуш-

ными силами (1984г.); 
Валид Шараф ад-Дин - генерал-лейтенант, командир военно-воздуш-

ными силами (1971–1973гг.); 
Махмуд Джамал Балказ - полковник, генеральный директор королев-

ских авиалиний (1984г.); 
Мохаммад али Амин - заместитель директора Общественной безопас-

ности (1981–1984гг.). Наместник в 1985г.; 
Хусни Шукум - зам. директора Главного финансово-хозяйственного 

управления Вооруженных сил Иордании (1960-1979гг.); 
Диаб ал-Иусуф - генерал-лейтенант, наместник в 1981-1982гг., заме-

ститель директора Общественной безопасности (1979г.), начальник поли-
ции Аммана в 1970–1975гг., генеральный директор Общественной безопас-
ности в 1984-85гг.; 

Джалал Гази Хутат родился в Аммане в 1930г. Окончил Каирский уни-
верситет и аспирантуру Йельского университета (1958г.). Работал замести-
телем министра финансов. В 1965–1999гг. возглавляет Главное финансо-
во-хозяйственное управление иорданской армии. В 1979г. получил звание 
генерал-лейтенанта; 

Ауни Мудар, годы жизни - 1945–1994. Кабардинец из рода Къалэ. Ро-
дился в Аммане. Окончил высшие летные курсы в Великобритании и США. 
Был военным атташе во Франции в 1986–1988гг., в 1993г. становится глав-
нокомандующим королевскими военно-воздушными силами, генерал-май-
ор, умер от сердечной недостаточности в США. Похоронен в Сувейлихе; 

Мохаммад Джанбек - командующий амманской полиции в 1933-35гг., 
мэр Наура в 1961-62гг. 
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Религиозные и политические деятели

Шейх Омар Лютфи ал-Муфти - защитил диссертацию в Стамбуль-
ском университете. По распоряжению султана Абдул-Хамида II, читал лек-
ции в мечети султана Мохаммада ал-Фатиха (Завоевателя). После прихода 
к власти партии Иттихада эмигрировал в Иорданию, где основал религиоз-
ный институт в 1921 г. Отошел от дел в 1944г.; 

Шейх Закария Хурма - высокопоставленный чиновник религиозных 
судов в период эмирата (до 1942г.); 

Шейх Ануар Исмаил - президент верховного религиозного суда апел-
ляций с 1979 по 1985г. Защитил диссертацию по религиозному законода-
тельству в университете ал-Азхара (Каир);

Сами Шамс ад-Дин - генеральный прокурор в 1966г.; 
Омар Абаза - президент суда первой инстанции в 1985г.; 
Исмаил Бабук - мэр Аммана в 1909г.; 
Ахмад ал-Хатиб - мэр Аммана в 1911г.; 
Аййуб Фахр - мэр Аммана в 1920г.; 
Рашид Ахмад Баюк - мэр Уадисира в 1948-1955гг.; 
Ибрагим Юсуф Хаваджа - мэр Уадисира в 1930г.; 
Юсуф Бжедуг - мэр Уадисира в 1955-1957гг.; 
Хусни Сабар - мэр Уадисира в 1972-1985гг.;
Мурад Хаджи - мэр Джераша в 1937-1954гг.; 
Мохаммад Али Рамадан - мэр Джераша в 1979г.; 
Рашид Хамид - мэр Джераша в 1954-1961гг.; 
Исхак Юсуф Хабух - мэр Наура в 1979г.; 
Изеддин Шуаиб - мэр Русейфы в 1967-1976гг.;
Шамседдин Джарандука - мэр Русейфы в 1972-73гг.

В июне 1967 года произошли события, едва не приведшие к краху Иор-
дании. Израиль оккупировал западный берег р. Иордании и изгнал оттуда 
около полумиллиона палестинцев. В результате двух войн в Иордании ско-
пилось более 1 млн. палестинцев и хотя большинство их были подданными 
Хашимитского королевства, но на собственно иорданских территориях, где 
господствовали черкесы и бедуины, они были чужаками. Поток палестин-
цев буквально заполнил все черкесские города - Сувейлих, Зарка, Амман, 
Русейфу, Наур, Джераш и Уадисир, и отныне черкесы стали национальным 
меньшинством в основанных ими поселениях.

К лету 1970г. палестино-иорданские противоречия обострились до 
предела. 11 февраля 1970г. Хусейн издал указ, запрещающий палестинским 
боевикам ношение оружия за пределами их лагерей. Но указ этот был пол-
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ностью проигнорирован: полицейские патрули были не в состоянии совла-
дать с огромной массой палестинских солдат. По Амману поползли слухи о 
готовящейся резне черкесов. Черкесское окружение короля побуждало его 
к активным действиям. Бедуины, крайне встревоженные усилением пале-
стинцев, встали на сторону Хусейна и черкесов. В пустыне к югу от Аммана 
собрались 200 шейхов, представляющих 25000 бедуинов. К ним на встречу 
прибыл Хусейн. Шейхи потребовали обуздать палестинцев и восстановить 
авторитет королевской власти. События стали разворачиваться стремитель-
но после 5 июля 1970г. 7 июля на короля было совершено покушение. Ху-
сейн направлялся в столицу из своего загородного дворца. Поскольку до-
рога шла через контролируемый палестинцами район, его сопровождала 
колонна броневиков и 60 черкесских гвардейцев. На развилке дорог у Су-
вейлиха колонна была подвергнута совершенно сумасшедшему обстрелу из 
гранатометов, пулеметов и автоматов. В этом бою погибло более 40 черке-
сов, включая водителя Хусейна. Но оставшиеся в живых черкесы спасают 
своего короля и отвозят его в Амман. Хусейн отдает приказ 3-й иорданской 
танковой бригаде занять позиции у северных окраин Аммана. В официаль-
ном корпусе этой бригады нет ни одного палестинца - сплошные черке-
сы, чеченцы и бедуины. Ночью новые танковые и артиллерийские части 
окружают столицу. 1 сентября происходит очередное неудачное покушение 
на короля, но погибает один из его самих преданных черкесов. 16 сентя-
бря Хусейн отправляет в отставку правительство и формирует кабинет из 
12 высокопоставленных черкесских офицеров. На карту было поставлено 
единство Иордании.

17-го сентября, в 4.30, начинаются бои за город. Особенно успешно 
действуют специальные отряды черкесов и чеченцев под командой офи-
церов общественной безопасности. На седьмой день боев сопротивление 
палестинцев по всей стране сломлено. Иракские части были блокированы 
и сохраняли нейтралитет. Сирийские танковые части пытались прорваться 
к Амману, но после нескольких столкновений вернулись на свою террито-
рию. 

Король отметил особые заслуги адыгов и чеченцев в деле подавле-
ния палестинского мятежа. Альянс «черкесы -король» еще раз доказал 
свою эффективность и мощь. События сентября 1970г. продемонстри-
ровали социальную устойчивость иорданского государства: черкесы 
доказали свою приверженность хашимитскому дому и идее суверенной 
Иордании.

Не случайно также и то, что с 1970 года, когда пост министра Обще-
ственной безопасности занимал адыг, генерал Иззет Хасан (Кандур), и 
вплоть до середины 80-х гг. на это место Хусейн назначал исключительно 
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адыгов. 
В сентябре 1970г. военным советником Хусейна был адыг Ануар М. И. 

(Гутоко), а военным секретарем - адыг, генерал-лейтенант Махмуд Шап-
суг.

В это же время спикером Сената был адыг Саид-паша ал-Муфти, ми-
нистром финансов также был адыг Абдул-Кадир Таш. Мэром Уадиси-
ра в эти тревожные месяцы - адыг Хусейн Хаваджа, начальником по-
лиции Аммана - адыг Диаб ал-Юсуф, мэром Русейфы - адыг Изеддин 
Шуаиб. 

Все они и многие другие высокопоставленные черкесы в сентябрьские 
дни 1970 года приложили максимум усилий к защите короля. 

Король, вскормленный молоком черкешенки, доверился им абсолютно. 
Здесь важно отметить, что оба этих высокопоставленных черкеса - министр 
внутренних дел Ануар Мухаммад и министр Общественной безопасности 
Иззет Хасан - ни в коей мере не являются людьми, ассимилированными в 
арабском духе. Оба в совершенстве говорят на адыгском, в равной степени 
владея и кабадринским, и кяхским диалектами. 

Ануар Мухаммад (Гутоко) - бжедуг, неоднократно посещал Кабарду, а 
Иззет Хасан (Кандур) является кабардинцем - его предки из селения Бле-
чепсин в Адыгее. Об отношении короля Хусейна к адыгам говорит то вос-
питание, которое он дал своему сыну, принцу Али - в духе Адыгэ Хабзэ и 
того утонченного этикета, который присущ черкесам. Он поощрял изуче-
ние принцем адыгского языка. То, что черкесы Иордании сохраняют вы-
сокую степень этнической идентичности, превосходно показывает история 
принца Али - сына короля Хусейна. Иорданский принц настолько проникся 
проблемами адыгского этноса, что освоил этот трудный язык и приложил 
серьезные усилия к изучению черкесской истории. В этническом плане Али 
отождествляет себя с черкесским народом. 

«Моя мать черкешенка, черкешенкой была и мать моего отца - короля 
Хусейна, поэтому мой интерес к Северному Кавказу нельзя считать случай-
ным. К тому же я являюсь 42-ым потомком пророка Мухаммеда и обязан 
заботиться о мусульманах во всем мире». 

В Иордании принц Али окружен друзьями - адыгами, субсидирует куль-
турные проекты, направленные на популяризацию традиционных черкес-
ских ремесел и искусств. Сохранение адыгского языка в диаспоре, упро-
щение процедуры репатриации он считает важнейшими задачами. В 1998г. 
принц Али предпринял масштабную пропагандистскую акцию - конный 
марш от Аммана до Майкопа и затем Нальчика. Полностью экипированные 
на манер старых черкесов принц Али и около двадцати его черкесских гвар-
дейцев проделали сложный путь через Иорданию, Сирию и Турцию. Акция 
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получила сильнейший резонанс в Турции и России. Особенно в Турции, где 
проживает около 3 млн. адыгов и других выходцев с Кавказа. Ежедневно во 
всех выпусках новостей сообщалось о конном марше иорданских черкесов. 

История адыгской общины в Иордании представляет массу чрезвычай-
но интересного материала для изучения поведения адыгов в диаспоре. Ады-
ги в Иордании являются единственным языковым или лингвистическим 
меньшинством. Именно их присутствие, характеризующееся высоким по-
литико-правовым статусом и не менее сильными амбициями, стало осно-
вообразующим фактором, приведшим к образованию нового независимого 
государства - Иордания.
 

 Генерал-лейтенант Фоаз Магер (Бырмамыт)
Начальник Генштаба Иордании в 1961-1963 гг.

Адыг (кабардинец) из рода «Бырмамыт», го-
сударственный деятель Иордании. Руководитель 
гражданской обороны в г. Халиль, военный гу-
бернатор Иерусалима, руководитель канцелярии и 
личной охраны короля Хусейна бен Талала, гене-
ральный секретарь МИД Иордании. Посол в Тай-
вани, Ираке, и Турции.Советник короля.

Генерал-лейтенант Мухаммед Идрис

Начальник Генштаба Иордании в 1975-1978гг., 
секретарь короля по военным вопросам в 1979-
1981 гг.
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Анвар Мухамед Исмаил (Гутоко)
(Род.1929)

Бжедуг. Командир королевской черкесской гвар-
дии (1964-1969), Военный советник короля (1970). 
Министр внутренних дел королевства (1970-1973). 
Генерал-лейтенант (1975).

Адыг (кабардинец) из рода «Гутоко» - государ-
ственный и общестенный деятель Иордании. Телох-
ранитель короля Хусейна бен Талала, командир осо-
бой черкесской гвардии Его Величества, советник 

короля по военным вопросам.

Генерал-лейтенант авиации Ихсан Шурдум
Главнокомандующий ВВС Иордании

(1910-1992)
 Генерал-майор

Адыг. Известный государственный военный де-
ятель. Его отец родился в ауле Блечепсин в Адыгее. 

Министр общественной безопасности Иордании 
(1964-1970гг.).

В 1970-1975гг. - командир бригады им. Принцес-
сы Алии.

В 1975-1978гг. - командующий военным округом и 
народным ополчением.

С 1978 года - начальник Генштаба Иорданской армии 
и командующий силами безопасности королевства.

 Ауни Мудар
(1945-1994)

Генерал-лейтенант ВВС
 

Адыг, командир воздушной базы имени принца Хасана бен Талала, во-
енный атташе Иордании во Франции, руководитель службы ВВС, генераль-
ный директор Королевких военно-воздушных сил, начальник штаба по опе-
рациям и тренировкам ВВС, командующий ВВС Иордании.

(«Независимое военное обозрение» - 24.07.2013 -ст. Захара Гельмана 
–«Войска «Черного ириса»).
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 Король Абдалла с верными ему и его трону черкесами

Принцесса Рания в окружении черкесских гвардейцев 
(личной охраны)
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Министр иностран-
ных дел Турецкой Респу-
блики Ихсан Сабри Ча-
глаянгиль (слева) и посол 
Иордании Фуаз Бырмамыт 
(справа),Ихсан Чаглаянгиль 
(Хунэжь) (1908-1993гг.). 
Абадзех. Председатель пар-
ламента в 1979 году. С апре-
ля по сентябрь 1980 года (до 
военного переворота) ис-
полнял обязанности прези-

дента Турецкой Республики. 

(Из книги М. Хафицэ «Адыгские мамлюки»).

 
Король Иордании Ху-

сейн Бен-Талал и генерал 
Фуаз Бырмамыт - один из 
видных представителей 
адыгской общины, началь-
ник генерального штаба 
иорданской армии 

(Из книги М. Хафицэ 
«Адыгские мамлюки»).

Шах Ирана Мухамед 
Реза Пехлеви и иорданский 
генерал, черкес Иззет Хасан. 
Фото 1966 года. 

(Из книги М. Хафицэ 
«Адыгские мамлюки»).
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Черкесы в Сирии

История Черкесии самым тесным образом связана с историей Осман-
ской империи – наиболее мощного политического образования позднего 
средневековья и нового времени. Несмотря на то, что Черкесия никогда не 
входила в состав этой империи, она была связана с ней тысячами нитей 
политических, экономических, семейных и прочих отношений. Выходцы 
из Черкесии составляли значительную часть правящего класса, совершая 
успешную карьеру по административной либо военной службе. Сказанное 
в большей своей части справедливо и в отношении еще двух кавказских на-
родов - абхазов и грузин. 

Черкесы, абхазы и грузины в целом ряде эпизодов османской истории 
фигурируют как достаточно единая в политическом и этнокультурном от-
ношениях общность выходцев с Кавказа. Этнорегиональная солидарность 
в среде кавказских администраторов и военачальников впервые была отме-
чена в работе современного турецкого историка Метина Кунта.

Список наместников Дамаска подтверждает это деление: в период с 
1516 по 1758 гг. здесь правили 16 «восточных» пашей (7 черкесов, 4 абаза 
и 4 грузина, а также 1 кипчак, явно примыкавший к кавказцам) и 21 «запад-
ный» паша (11 албанцев, 7 боснийцев, 2 герцеговинцев, 1 хорват). 

Характерно, что представители балканской группировки чаще фигури-
руют в XVI веке, а после 1600 года преобладание переходит в руки кавказ-
цев.

В непосредственной близости от Сирии, на территории Анатолии, так-
же часто упоминаются черкесские паши в роли провинциальных наместни-
ков. 

В донесении российского посла в Турции Я. Булгакова от 15 февраля 
1782 года сообщается об отставке трехбунчужного паши Черкес Хасан-па-
ши с поста губернатора Сиваса: «по жалобам от тамошних жителей на чи-
нимые им в губернии беспорядки». 

Черкес Хасан-паша был лишен своих бунчуков и сослан в ссылку на 
остров Схио. 

Уже 1 сентября 1782 года из донесения Я. Булгакова становится извест-
но, что ссыльный паша-черкес получил обратно свои три бунчука. 

Одновременно с ним восстановлен в звании трехбунчужного паши Чер-
кес Осман-паша. «Сие, уверяют, – писал Я. Булгаков, – произошло от пред-
ставления, учиненного султану великим визирем, что он в бытность свою 
на войне с Россией находил их всегда людьми в воинских делах сведущими 
и расторопными». 

Среди черкесских пашей, несших службу в Сирии, выделяется весьма 
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колоритная личность Кутфадж Дели-паши или просто Кутфадж-паши. Он 
был современником Эвлии Челеби (вторая треть XVII в.) и его имя часто 
фигурирует на страницах «Книги путешествия».

Характеристика, данная Челеби Кутфадж-паше, представляет собой ти-
пичную характеристику черкесского рыцаря: 

«Он происходит из отважного черкесского племени болоткай. Он был 
прославленным, смелым, храбрым мирливой (прим. автора: то же, что сан-
джакбей). Это паша, истребивший немало арабов, которые владели сан-
джаками Хама и Хомс во владениях сирийского Триполи. Это был справед-
ливый, заботящийся о реайе (прим. автора: податное сельское и городское 
население), предводитель войск. Но он совершенно не знал турецкого язы-
ка. Он разбирался только в мечах, конях, кирасах, хороших лошадях. Так, 
за Хомсом на берегу реки Аси, он удобрил Арабскую пустыню, нагромоз-
див здесь целую гору трупов. Сейчас она называется холмом Кутфадж-па-
ши. Его дворец находится в городе Антакье. У ворот дворца были натяну-
ты цепи, подобные цепям в караван сарае. Так вот рассказывают: как-то за 
Антакьей прошли арабы. Кутфадж-паша со своим отрядом сразу вскочил 
на коней, но, сколько ни старался, не мог отыскать привратника, чтобы от-
крыть ворота и опустить цепи. Быстро обнажив саблю, он нанес такой удар 
по цепи, что и сейчас на арке ворот висят ее обрывки. Ни один муж не про-
явил такой смелости, какую он показал во время наших священных походов 
на Гонию и Мегрелию. Да исполнит бог его желания». 

Принадлежность Кутфадж-паши к племени болоткай может быть истол-
кована или как его происхождение из правящего княжеского рода Болотоко 
или, в более общем плане, как принадлежность к темиргоевскому племени.

Незнание турецкого языка османским пашой не должно нас удивлять. 
Таких сообщений достаточно много. Константин Базили, бывший россий-
ским консулом в Сирии в 40 – 50-е гг. XIX в., буквально вторит Челеби: 

«В этом отношении особенно замечателен полковник Измаил-бей, ро-
дом черкес, и поныне сохраняющий свою народность, плохо говорящий по-
турецки».
 

(Базили К. М. Обзор Оттоманской армии в Сирии//Сирия, Ливан и Па-
лестина в описаниях российских путешественников, консульских и военных 
обзорах первой половины XIX века. М., 1991. с. 301,

Kunt I. M. Ethnic-Regional Solidarity in the Seventeenth Century Ottoman 
Establishment//International Journal of Middle East Studies. 1974, June, 237 p. 

Челеби Э. Книга путешествия. Вып. 3. М., 1983, с. 232-233,
Журнал константинопольских происшествий и новостей. Февраль 

1782 года. Извлечение из приложения к всеподданнейшему донесению Я. 
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Булгакова//Дубровин Н. Присоединение Крыма к России. Т. IV. с. 397,
Там же, с. 416,
Там же, с. 762).

Инал - князь, легендарный родона-
чальник кабардинских, бесленеевских, 
темиргоевских, хатукаевских и части 
хегакских княжеских родов. Верховный 
князь Кабарды середины XVI века Тем-
рюк (Кемиргоко) Идаров считался прав-
нуком князя Инала.

Существующие данные свидетель-
ствуют о том, что он жил в середине XV 
века.

Согласно легенде, прибыл на Кав-
каз из Египта. По одной из версий, князь 
Инал - одно лицо с мамлюкским султа-
ном Сирии и Египта Иналом (ал-Ашраф 
Сайф ад-дин Инал из адыго-кабардинско-
го рода Кармоко), который был черкесом 

по происхождению, командовал военно-морским флотом Египта и правил с 
1453 по 1461 год. Известно, что в 1382 году черкесский командир гвардей-
цев Хаджи ибн Сакбан сверг правителя Египта и основал династию мамлю-
ков Бурджи, которая пребывала у власти более ста лет. Возможно что данная 
легенда была известна ещё в 1404 году - когда Иоанн де Галонифонтибус в 
главе «Черкесия» в своей книге «Книга познания мира», записал несколь-
ко сумбурные путанные следующие слова : «Султан Каира был обращен в 
рабство и увезен в Египет в наше время и когда случилась смерть другого 
султана, он сам стал султаном, и нынешний султан является его сыном. Я 
видел их обоих, и самого сына, и родителей, которым он наследовал»

Князь Инал провёл реформу внутреннего управления Черкесией, ввёл 
институт 40 судей и другими своими действиями способствовал консолида-
ции адыгов.

Адыгская топонимика сохранила названия, связанные с князем. Местом 
его резиденции называется район к югу от Кизилташского лимана на Та-
мани. Место погребения - Инал-къуба, в Псху в верховьях реки Бзыбь. На 
Черноморском побережье Кавказа, где проживают адыге-шапсуги (Туап-
синский район Краснодарского края) существует бухта Инал. 

В Зольском районе Республики Кабардино-Балкария, недалеко от горы 
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Канжал, находится гора Инал. Топонимы, связанные с именем Инала, есть 
также в Карачаево-Черкессии у средневекого Хумаринского городища.

(Максидов А. А. Родословная кабардинских князей Черкасских 1460-
2003// Генеалогия Северного Кавказа № 7 2003 г.;

Хотко С. Х. Черкесские мамлюки. - Майкоп, 1993;
Адыгская (Черкесская) энциклопедия. - Москва, 2006;
http://circassian.narod.ru/rus/circass/abroad.htm).

(Stefano Carboni, Venice and the Islamic World, 828-1797 (New Haven, 
2007);

J.-C. Garcin, “The regime of the Circassian Mamluks,” in C.F. Petry, ed., 
The Cambridge History of Egypt I: Islamic Egypt, 640-1517 (Cambridge, 1998), 
290-317 рр.;

M. Meinecke, Die mamlukische Architektur in Ägypten und Syrien (648/1250 
bis 923/1517) (Glückstadt, 1992);

A. W. Newhall, The patronage of the Mamluk Sultan Qā’it Bay, 872-901/1468-
1496 (Diss. Harvard, 1987);

C.F. Petry, Twilight of majesty: the reigns of the Mamlūk Sultans al-Ashrāf 
Qāytbāy and Qānṣūh al-Ghawrī in Egypt (Seattle, 1993);

André Raymond. Cairo. 1993, English translation 2000 by Willard Wood).
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Ахмад Нами
(1879-1960)

Премьер-министр Сирии (в 1926-1928гг.)

Родился в Бейруте в крайне влиятельной чер-
кесской семье, состоявшей в родственных (че-
рез брак) отношениях с турецким султаном Аб-
дул-Хамидом II. Учился в Османской военной 
академии в Стамбуле, после проходил обучение 
в Париже. В 1900 году Нами женился на сестре 
султана Абдул-Хамида II принцессе Аише и по-
лучил титул «Дамад» (что на турецком означает 
«зять»). Он не принимал никакого участия в по-
литической жизни, после свержения Абдул-Ха-
мида в 1909 году Нами уехал в изгнание в Париж 
и оставался там до поражения Османской импе-
рии в Первой мировой войне в 1918 году. После 
этого Нами вернулся в Бейрут и занимался се-
мейными делами, одновременно близко сойдясь 

с французскими администраторами. В 1926 году французские власти пред-
ложили Нами сформировать правительство. Это было довольно сложное 
время: экономическое положение в стране было тяжёлым, к тому же про-
должалось антифранцузское восстание. 26 апреля 1926 года Нами сформи-
ровал правительство, в которое в попытке получить широкую обществен-
ную поддержку он включил трёх лидеров националистического движения: 
Хусни аль-Барази стал министром внутренних дел, Фарис аль-Хури – ми-
нистром образования, а Лутфи аль-Хаффар – министром предприниматель-
ства. Однако уже в июне все трое вышли из состава правительства в знак 
протеста против действий французской администрации. Для улучшения 
экономического положения страны, Нами использовал государственные 
субсидии промышленникам и предпринимателям. Нами выступал против 
существования независимого Ливана. Он предложил французам план со-
юзного договора между Сирией и Ливаном в обмен на гарантию всех фран-
цузских интересов в регионе. Нами также настаивал на амнистии для всех 
участников национально-освободительного движения 1925-1927гг. 

8 февраля 1928 года Нами был освобождён от занимаемой им должно-
сти в связи с подозрением в подготовке установления в Сирии монархиче-
ского режима с собою во главе. В 1940 году Нами был одним из возможных 
кандидатов на президентский офис, однако в связи с резким протестом На-
ционального блока (крупнейшего сирийского националистического движе-
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ния того времени) президентом он не стал. После этого Нами окончательно 
отошёл от политической деятельности и уехал в Ливан, где жил до своей 
смерти в 1960 году.

(Sami Moubayed, Steel and Silk, Men and Women Who Shaped Syria, 1900-
2000, Seattle, 2002, 298-299 pp.).

Абаза Мамдух Хамди (Маршан)
(1932-1982)

Генерал-лейтенант

Родился в деревне Мумсия, Сирия.
Военный деятель из среды черкесской диаспо-

ры.
Окончил военно-воздушный колледж в г. 

Алеппо.
В 1957 -1958гг. вместе с будущим Президен-

том САР Хафезом Асадом проходил высшие кур-
сы пилотов в г. Фрунзе.

За особое отличие в учебе Абазе была вручена 
медаль «Золотой Орел»

Активный участник арабо-израильских войн 
1967 и 1973 годов.

С 1978 года - генерал-лейтенант, начальник ГШ ВВС САР.
Отмечен высшими наградами САР, иностранными орденами и медаля-

ми.
Погиб от рук членов ультраправой партии «Братья-мусульмане».

Анзор Джевад (1900) - адыг (кабардинец) - герой Сирии, его именем 
названа школа и улица в г. Дамаске.

Амин Самгуг (1900-1953гг.) - государственный и политический дея-
тель Сирии, просветитель и историк.

Омар Фахри (Тлеуж) - государственный деятель Сирии, участник ара-
бо-израильской войны 1948-49гг., начальник полиции Сирии, военный ат-
таше в Турции и Швейцарии.
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Хизмет Хапишт Мухамед-Али (1900-69гг.) - адыг из рода «Стае» - го-
сударственный деятель Сирии, генерал внутренних войск, начальник по-
лиции Сирии.

Баг Ауад - генерал армии. 

Барасбае Амин - генерал армии. 

(Издательский Дом «Медина» - ст. А. Камракова – «Особенности раз-
вития черкесской диаспоры на Ближнем Востоке»-20.05.2009;

Спенсер Э. Путешествие в Черкесию. – Майкоп, 1994. – с. 31;
Бадерхан Ф. Северокавказская диаспора в Турции, Сирии, Иордании; 
М., 2001. – с. 27–28.
Половинкина Т. Черкесия – боль моя. – Майкоп, 2001. – с. 143–145;
Левин З. И. Менталитет диаспоры. – М., 2001. – с. 49–52;
Бадерхан Ф. Указ. соч. с. 44;
Хавжоко Ш. М. Герои и императоры в черкесской истории/ Нальчик, 

1994. – с. 278;
Левин З. И. Указ. соч. с. 52.
Бадерхан Ф. Указ. соч. с. 60).

Черкесы в Ливии

Черкесы в Ливии не являются потомками мухаджиров, а являются по-
томками черкесских мамлюков, которые служили в армиях арабских хали-
фов с IX века.

Полковник Каддафи пришел к власти в Ливии 1969 году. У ливийских 
черкесов он не имел поддержки и понимания.

В 1975 году - группа офицеров во главе с черкесом - майором Омаром 
Мохейши организовала заговор против Каддафи, однако заговор был рас-
крыт, и Омар Мохейши бежал в Марокко, откуда в 1984 году его выдали ли-
вийским властям, и он был убит в том же году. Вследствие этого черкесская 
диаспора в Ливии находилась под постоянным политическим давлением со 
стороны режима Каддафи.

Черкесы выступили против войск Каддафи одновременно в Мисурате и 
Бенгази с самого начала арабской революции. 

В марте 2011 года Каддафи обратился к иорданским черкесам с прось-
бой убедить ливийских черкесов не выступать против его режима, однако 
иорданские черкесы ничего ему не ответили. 
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Омар Мохейши

Омар Абдулла эль-Мохейши  (? - 1984) - ливийский военный деятель, 
член Совета Революционного Командования (1969-1975гг.), офицер по зва-
нию, черкес по происхождению.

После прихода в 1969 году к власти в Ливии Муаммара Каддафи Мо-
хейши вошёл в состав Совета Революционного Командования, получив вза-
мен прежнего звания офицера звание майора.

В 1975 году Мохейши участвует в заговоре против новой ливийской 
власти, после его провала его исключают из руководства страны, сам Мо-
хейши сбегает из Ливии.

С 1976 по 1983 годы жил в Египте, Тунисе, Марокко.
Во время его пребывания в Египте Каддафи пытался устранить Мохей-

ши.
В 1983 году марокканские власти выдали Омара Мохейши ливийским 

властям.
Он был убит в январе 1984 года.

(ArtOfWar, 1998-2012 Жирохов М. Странная, маленькая война (египет-
ско-ливийская война 1977 года-26.05.2006).

Черкесы в Израиле

Основная часть черкесов переселилась на Ближний Восток после того, 
как они были изгнаны со своей родины на Северном Кавказе. Черкесы бо-
ролись с Россией в течение длительного периода Кавказской войны, совер-
шая набеги на оседлое население равнин, что и давало их основной доход 
и чему препятствовали русские войска и казаки. После разгрома Шами-
ля Кавказский корпус разгромил черкесов и в 1864 году вынудил их сдаться. 
Многие черкесы были убиты или изгнаны из России. Османская империя, 
которая разглядела в черкесах опытных бойцов, приняла их и поселила в 
малонаселенных районах, в том числе в Галилее.

Израильские черкесы имели хорошие отношения с еврейской общиной 
в Израиле ещё с начала еврейских поселений в Эрец-Исраэль, благодаря 
общему языку с первыми иммигрантами из России, осевшими в Галилее.

В 1930-40-х гг. израильские черкесы оказывали активное содействие 
нелегальной еврейской миграции в подмандатную Палестину через Ливан, 
несмотря на преследования британских властей.
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И в случае с евреями черкесы-мужчины с 1956 года служат в Армии 
обороны Израиля. 

Многие черкесы в Израиле работают в службах безопасности, в ЦА-
ХАЛ, Погранвойсках (МАГАВ) и других израильских силовых структурах. 
Доля призывников в армию среди черкесской общины в Израиле особенно 
высока. 

После раздела арабских регионов Османской империи два черкесских 
селения - Кфар-Кама и Рихания, расположенные в Палестине, а точнее ска-
зать, в Галилее, отошли к территориям Великобритании.

К указанному периоду в них проживало около 900 человек -шапсу-
ги в Кфар-Каме и абадзехи в Рихании. В годы британского правления в Па-
лестине 1918-1948гг. сфера деятельности черкесов практически не измени-
лась. Британские власти не проводили обязательного призыва, но жителям 
Кфар-Камы и Рихании было предоставлено право вступать в Трансиордан-
ские пограничные войска и полицейские части.

В 20-30-е гг. XX в. во время арабо-еврейских конфликтов в Палестине 
черкесы сохраняли нейтралитет. 

После образования государства Израиль (29.11.1947) из жителей Кфар-
Камы и Рихании был сформирован отдельный черкесский кавалерийский 
отряд (эскадрон). Черкесский эскадрон в составе израильской армии прини-
мал участие в боевых действиях во время арабо-израильской войны 1948-
1949 гг., а также использовался в борьбе с контрабандной торговлей из Ли-
вана (позднее был расформирован). 

В 1957 году лидеры черкесской общины обратились к правительству 
Израиля с просьбой разрешить служить черкесской молодёжи в ЦАХАЛ на 
общих основаниях. Такое разрешение было получено. Самой талантливой 
израильской разведчицей в палестинской среде считается черкешенка, уро-
женка Иордании Амина аль-Муфти, врач по профессии, выпускница Вен-
ского университета. Эта девушка, получившая европейское образование, 
сама предложила свои услуги МОССАДу (израильской внешней разведке). 
Поступавшая от неё информация, позволила не только предотвратить де-
сятки терактов, но и скоординировать антитеррористическую деятельность 
израильских спецслужб.

Палестинская контрразведка, увы, смогла разоблачить и арестовать 
Амину. В Бейруте её подвергали пыткам, однако израильтяне в результате 
трудных переговоров обменяли своего ценного агента, оказавшегося в ру-
ках врагов, на несколько десятков палестинских боевиков. Служба в британ-
ских и израильских вооруженных силах являлась для черкесов привычным 
родом деятельности, разрешавшим проблему занятости. В июне 1958 года 
по просьбе жителей Кфар-Камы и Рихании, правительство Израиля предо-
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ставило право на прохождение срочной службы в вооруженных силах стра-
ны черкесским юношам, достигшим 18-летнего возраста.

В конце 90-х гг. XX в. численность черкесов в Израиле составила: в 
Кфар-Каме - 2544 чел., в Рихании - 732 чел. Преобладающую часть на-
селения Кфар-Камы составляют шапсуги. В селении также живут абадзе-
хи, хатукайцы, бжедуги, натухайцы и две арабские семьи. Среди черкесско-
го населения Рихании преобладают абадзехи. В селении также проживает 
179 арабов. Отдельные черкесские семьи проживают в городах Цфат, Хай-
фа, Назарет и др.

Кфар-Кама и Рихания стали развиваться с 50-х гг. XX в. В 1950г. в Кфар-
Каме создали муниципальный совет. Постепенно селения подключили к си-
стеме водоснабжения, электрической и телефонной сетям. В 1984г. Кфар-
Кама была удостоена первого национального приза как самое чистое селение 
страны. В селении также были учреждены: поликлиника и стационар, дет-
ские ясли, школа, дом культуры, банк, спортивный центр, футбольный и 
закрытый баскетбольный стадионы. В Рихании были созданы муниципаль-
ный совет, школа, медицинский и культурный центры и др.

Сфера занятости жителей обоих черкесских селений неоднородна: ра-
бочие, служащие силовых структур (армии, полиции, охранных фирм) и 
административных учреждений, учителя, фермеры и др. Удельный вес ра-
ботающих женщин составляет более половины (преимущественно воспи-
тательницы и учителя). В 80-90-х гг. XX в. некоторые женщины в Рихании 
работали на текстильной фабрике, но её перевели в другое место. В целом, 
уровень жизни обоих селений соответствует общеизраильскому.

Жители Кфар-Камы и Рихании свободно владеют родным адыгейским 
языком (шапсугским и абадзехским диалектами), который является языком 
бытового общения представителей всех поколений. Также владеют араб-
ским языком и ивритом. Большое значение имело введение адыгского 
языка в качестве предмета в школьную программу в 1976 году. Адыгский 
язык изучают с 6 класса по учебникам, составленным на основе учебни-
ков Республики Адыгея. Учителя адыгского языка проходили стажировку 
в Адыгее и Кабардино-Балкарии.

Первая начальная школа в Кфар-Каме была учреждена ещё в 90-х гг. 
XIX в. Некоторые жители селения получили образование в университете 
Аль-Азхар в Каире и в Стамбульском университете. С 1977г. преподавание 
в школах черкесских селений осуществлялось по арабской программе на 
арабском языке. Затем школы перевели на еврейскую общеобразовательную 
систему, на иврите, что предоставляет молодежи больше возможностей для 
поступления в колледжи и вузы страны и дальнейшего трудоустройства. В 
качестве иностранных языков изучаются арабский и английский. В Кфар-
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Каме функционирует начальная (до 6 кл.) и неполная средняя (до 9 кл.) 
школы, в Рихании - начальная школа. Ученики этих школ завершают обра-
зование в школах соседних населенных пунктов. Школы в черкесских селе-
ниях оснащены современными библиотеками, компьютерными классами, 
аудио и видео аппаратурой и др.

В 1959г. были установлены связи с представителями исторической 
родины. В Кфар-Каму стали присылать учебники адыгского языка, запи-
си адыгских песен и музыки. В 1965г. в Кфар-Каме стал выходить жур-
нал «Черкес» на иврите и адыгском языке. В нем публиковались материалы 
для изучения адыгского языка, хроника событий на исторической родине, 
информация о жизни черкесов в других странах, сельские новости и т. п. 
Сформирована была и группа черкесского народного танца. В июле 1990г. 
группа израильских черкесов впервые посетила историческую родину - 
Адыгею и Кабардино-Балкарию. В последующие годы историческую роди-
ну стали посещать жители обоих селений.

В 1991г. в Кфар-Каме учредили общество «Нафна», целью которого яв-
ляется сохранение черкесского культурного наследия и укрепление связей с 
исторической родиной. В 1993г., по решению израильского правительства, 
в Рихании был основан Черкесский институт изучения кавказских народов 
(с отделением в Кфар-Каме). Институт занимается изучением черкесского 
(адыгского) языка и истории, осуществляет повышение квалификации учи-
телей адыгского языка и т. п.

По мнению российских кавказоведов, израильские черкесы сохранили 
этническую культуру и, особенно, родной язык, лучше, чем черкесы, про-
живающие в других зарубежных странах. 

(Глава из книги Кушхабиева А. Очерки истории зарубежной черкесской 
диаспоры. Нальчик. 2007. с. 180-183;

Izrus.co.il).
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Черкесы на шахской службе в Персии (XVI-XVIII вв.)

На посту ширванского беглярбека в 1625-1633гг. находился Казаг-хан 
Черкес. Из этих лет 2 года он находился в плену у грузин, но Ширваном 
правили его люди. Пост наместника Ширвана являлся одним из наиболее 
важных в империи Сефевидов. В 1538-1547гг. его занимает брат шаха Ал-
кас-мирза, после бегства которого к османам, Ширван был отдан Исмаил-
мирзе - будущему шаху Исмаилу II. О происхождении Казаг-хана Черкеса 
мы сведений не имеем, но его, хотя бы опосредованная, связь с черкесами 
вполне вероятна.

Представители свергнутой Сефевидами ширванской династии не остав-
ляли попыток возвратить свое владение. В 1578г. «ширванцы пригласили к 
себе Абу-Бекра-мирзу - сына Бурхана-мирзы, проживавшего в Черкесии и 
Дагестане. Абу-Бекр-мирза действовал при поддержке османов, и с этого 
события началась длительная (до 1590) и неудачная для Сефевидов война с 
Османской империей.

О влиянии кавказцев на политическую элиту Сефевидского Ирана 
весьма красноречиво свидетельствуют события 1576-1578гг., связанные со 
смертью шаха Тахмаспа и наследованием Худабанда. Как отмечает В. Ал-
лен, «после смерти Тахмаспа, двумя группировками, соперничавшими за 
власть, оказались грузинская партия, поддерживаемая вождем туркменов-
устаджлу (кизилбашами) и «черкесская» партия, которая поддерживалась 
афшарами и другими кизилбашскими племенами». Под «черкесами» в этих 
событиях фигурируют дагестанцы.

Предыстория этого конфликта или соперничества «черкесов» и грузин 
начинается в 1548г., когда шах Тахмасп прибавил к своим женам месхий-
скую принцессу - дочь правителя Самцхе Отара Шаликашвили. Дочь Ша-
ликашвили превратилась во влиятельную фаворитку после того, как родила 
Тахмаспу сына. «В душной атмосфере Казвина, - писал В. Аллен, - окру-
женная своими соотечественниками, молодая и смелая вдова, дочь мастера 
интриги, предприняла все необходимые действия, чтобы престол наследо-
вал ее сын». Сын ее - Хайдар, родился в 1558 году. Йозеф Хаммер отмечает, 
что Хайдару покровительствовали два грузинских дяди - Али и Заал. Хай-
дар имел еще трех единокровных братьев: Бахрама, Мустафу и Имам-Кули.

Источники, приводимые Хаммером, считают, что смерть Тахмаспа не 
была естественной. И обвиняют в этом месхийскую принцессу - мать Хай-
дара. В ночь его смерти вождь Устаджлу, вкупе с грузинской группировкой, 
попытался возвести на трон Хайдара. «Черкесская» группировка отреаги-
ровала мгновенно. Черкесы-дагестанцы имели влиятельную союзницу - 
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Периджан-Ханум («Маленькая фея»), которая являлась дочерью Тахмаспа 
от «черкесской» принцессы.

Согласно Дон Хуану - персидскому ренегату на испанской службе, ее 
дядей был шамхал из Тарки в Дагестане. В этот период фигурирует несколь-
ко шамхалов, сыгравших значительную роль в череде турецко-персидских 
войн. Один из них - Шах-Верди-Султан-Черкес, упоминается у Искандера 
Мунши как «черкесский» правитель Шаки в 1568г. То, что этот «шамхал» 
фигурирует как черкес можно объяснить его кабардинским происхождени-
ем по матери, поэтому он, в отличие от своего отца - правящего Шамхала 
Кара-Мусала, и своих родственников: брата - Имам-Кули-Хана и дяди - Бур-
хана Меликеддина, фигурирует как Черкес.

Периджан-Ханум была его родственницей, и они действовали заодно. 
Они убили Хайдара и возвели на трон Исмаила - своего ставленника, вто-
рого сына Тахмаспа. Вслед за этим последовали гонения на грузинскую 
группировку: участь Хайдара постигла всех братьев, сыновей Тахмаспа от 
«христианской принцессы из Грузии». «Черкесы» оставили в живых толь-
ко старшего, 43-летнего, сына Тахмаспа - Мухаммада Худабанда. Но шах 
Исмаил правил недолго и умер в сентябре 1578г. Мухаммад Худабанда 
как единственный наследник стал шахом. Худабанда опирался на грузин и 
вскоре после его воцарения Периджан-Ханум и Шах-Верди-Султан-Черкес 
были казнены.

Восстановить сефевидское могущество было суждено Аббасу I, кото-
рый взошел на престол в 12-летнем возрасте, в условиях государственного 
кризиса, вызванного военным поражением. Едва закончив войну на восто-
ке, османы ввязались в неудачный для них многолетний конфликт с Австри-
ей. Персы получили спасительную передышку. Они восстановили армию, а 
их юный правитель возмужал и вырвал бразды управления страной из рук 
своих туркменских опекунов.

В 1605 г. произошел коренной перелом в османо-сефевидском соперни-
честве за Восточный Кавказ. Армии шаха Аббаса I (1587-1629гг.) успешно 
действовали на востоке против узбеков, а на западе османы были изгнаны 
из Еревана, Гянджи, Баку, Тбилиси и Шемахи. В 1606г. персы взяли Дер-
бент. Османские контратаки захлебнулись, и к 1608г. Ширван был отвоеван 
персами полностью. Аббас «отпраздновал свою победу и разными подар-
ками награждал черкесских и дагестанских владетелей, которые явились к 
нему лично, или изъявили свою преданность через посланников». Мирный 
договор 1612г. восстанавливал статус-кво 1555г. (договора в Амасье). За-
тем следовали еще попытки реванша со стороны османов, закончившиеся 
к 1624г. с обратным эффектом потери Багдада, части Курдистана и Диярбе-
кира.
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Весьма показательно, что придворный хронист Мунши объяснял эти 
военные успехи Аббаса созданием корпусов гулямов (или кулларов), сфор-
мированных, по преимуществу, из арабских и персидских добровольцев, и 
грузинских, черкесских, армянских невольников, обращенных в ислам, и 
обученных военному искусству.

Картлийский царь Симон I (1558-1600гг.) - вассал Аббаса, «покупал 
пленников из народов овсского, черкесского и кавказского и посылал к пер-
сидскому шаху».

Усиление Ирана с неизбежностью породило новый, почти сугубо не-
гативный климат в русско-иранских отношениях. Аббас вынашивал планы 
захвата Терки и даже Астрахани, но с приходом новой династии в Москве, 
быстро установившей свой контроль над всей русской территорией (после 
Смуты), аппетиты шаха довольствовались привычным грузино-азербайд-
жанским меню.

При дворе Аббаса I (1587-1629гг.) пребывало большое число черке-
сов. Один из них - Бехбуд-Бег, 18 января 1617г. убил старшего сына шаха 
- Мухаммада Бакир-Мирзу. Поступок Бехбуд-Бега был вызван тем, что 
годом ранее этот принц предал одного черкесского эмира, занимавшего 
высокий придворный пост амир-и-шикар (главный охотничий или рас-
порядитель шахской охоты). Этот черкес был обвинен в организации за-
говора с целью свержения Аббаса I и возведения на трон Бакир-Мирзы.
В 1614-1617гг. последовали четыре опустошительных нашествия в Карт-
ли и Кахетии, в результате которых около 100.000 грузин было уведе-
но в центральные районы Ирана на поселение. Несколько тысяч из этих 
пленников были организованы в военную часть и управлялись одним из 
своих князей. Многие из грузин сделали карьеру по административной 
лестнице, а некоторые даже возвысились до наместников провинций.
Во время массового пленения в Кахетии находилось значительное число 
черкесов, которые разделили общую участь. Н. Витсен объяснял их про-
исхождение следующим образом: «Среди них находилось большое коли-
чество черкесских христиан, которые, чтобы избежать дома гражданских 
раздоров и не связываться с какой-либо из сторон, поселились на границах 
Грузии вблизи Персии, отсюда их и увезли вместе с вышеназванными гру-
зинами». Переселение черкесов в Грузию, согласно Пьетро Делла Валле, 
состоялось в период правления Теймураза I, царя Картли и Кахети в 1606-
48гг.: «Вот почему сейчас собственно Персия, Кирман (Кармания), Мазан-
деран на Каспийском море и многие другие области этой империи перепол-
нены грузинами и черкесами - ведь многие черкесы еще издавна перешли 
из Черкесии на жительство в близкую к ней землю Теймураза, стали его вас-
салами, породнились с грузинами и поэтому также были выведены в Пер-
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сию, а затем, как я уже сказал, разосланы по разным провинциям». Соответ-
ственно, переселение черкесов в Кахетию состоялось между 1606 и 1613гг., 
но это переселение могло произойти и существенно раньше - сам Делла 
Валле подчеркивает, что черкесы перешли «издавна». Учитывая, что путе-
шественник находился в Иране и Грузии в 1614-1626гг., то назвать черкес-
ское переселение во владения лично знакомого ему Теймураза давним он не 
мог. Можно предположить, что такое переселение началось в 60-е гг. XVI в. 
Бегство в Грузию части населения из районов, подвластных Пшеапшоко и 
которые методично разорялись Темрюком, вполне логично. Кроме того, в 
Грузии 60-80-е гг. XVI в. три сестры - дочери Пшеапшоко, были замужем 
за тремя грузинскими правителями. Но разорению могли подвергаться не 
только владения Пшеапшоко и не только в период правления Темрюка. Так, 
в 1589 г. русско-кабардинский отряд разорил Шолохову Кабарду: более 30 
сел «выжжены» и «выевоены».

Эти сведения показывают, насколько неслучайным является сообщение 
Делла Валле о значительной черкесской общине, укрывшейся на террито-
рии Кахетии.

В октябре 1614 г. князь Джиляхстанея Мудар Алкасов совершает по-
ездку ко двору Аббаса I.

В отписке терского воеводы П. П. Головина в Посольский приказ со-
общается: «и ныне де Мурдар-мурза у шах-Баса пожалован, а хочет де с 
шах-Басовыми ратными людьми на сей весне воевати горские землицы и их 
Кабардинскую землю».

Простейшей дипломатической инициативой Мудар сразу превратил 
себя в важную политическую фигуру, практически равную Шолоху Тапса-
рукову, получившему жалованную грамоту на княжение от русского прави-
тельства.

1 февраля 1615г. в Терский город добрался бежавший из Мударова пле-
на астраханский татарин, рассказавший, что около 30 персидских военных 
прибыли вместе с Мударом и живут в специально построенных для них из-
бах в княжеском кабаке. Мудар похваляется союзом с шахом, с которым у 
него связаны большие надежды. За сыном Мудара, находившегося в Терках 
в аманатах, шах должен был послать своего представителя, чтобы возвра-
тить сына к отцу. Так, по крайней мере, Мудар говорил другим князьям. 
Со своими кабаками Мудар переместился в Дарьяльское ущелье и «сел в 
щелях на грузинской дороге», и сделано это было именно для того, чтобы 
иметь надежную связь с персидскими гарнизонами, стоявшими в Грузии. 
По сути, Главный Кавказский хребет и являлся северной границей Ирана. 
Мудар «около кабаков своих поставил надолобы и укрепил кабаки свои все 
накрепко».
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В феврале 1615г. П. П. Головина сообщает, что князь Шолох Тапсаруков 
и Казый Пшеапшоков также послали к шаху Аббасу своих узденей. Доводы 
Мудара, видимо, оказали влияние на князей ветвей Таусултана и Кайтуко. 
Москва была ослаблена Смутой, а Иран находился в зените могущества.

Но связь с шахом поддерживали не только перечисленные ветви ка-
бардинской знати, но и еще, по крайней мере, одно влиятельное семей-
ство из числа Идаровичей. Шах Сафи (1629-1642) - внук Аббаса, был 
женат на Увжугте (1637) - дочери Сунчалея Канклычевича Черкасско-
го. Сын Сунчалея – Муцал, являлся преемником отца в Терках и, факти-
чески, решение о ее выдаче за шаха принимал он, его мать - Бикэ, и его 
старший брат - Будачей, возглавлявший их род и владения в Кабарде.
У Адама Олеария, посетившего дом княгини Бикэ (Желегоши) в Терках в 
1637г., описана красавица-шахская невеста и приезд шахского посла с це-
лью сватовства: «Между тем находившаяся позади княгини дверь отвори-
лась и через нее в соседнем покое мы увидели несколько девиц, впереди 
которых стояла дочь княгини, невеста персидского царя, девушка лет шест-
надцати, прекрасивая, белая и чистая лицом, с черными волосами, распу-
щенными кольцами».

Увжугта, по всей видимости, не была единственной черкешенкой - 
женой шаха в XVII в. Эндрю Ньюман подчеркивает, что матерями двух 
шахов являлись черкешенки - Аббаса II (1642-1666гг.) и Сафи II (второе 
тронное имя Сулейман, 1666-1694гг.)26. Мать Аббаса II звали Анна Ха-
нум, но она вряд ли может быть отождествлена с Увжугтой, поскольку 
Мухаммад-мирзе (Аббасу II) на момент наследования власти было 9 лет.
В марте 1642г. царь в числе прочих нарушений обязательств служилого рус-
ского князя и царского вассала указывает Муцалу Сунчалеевичу на весьма 
существенное самоуправство: общение с персидским послом, встреча его и 
проводы в Азов. «Шахова посла ты, - укоряет Муцала Михаил Федорович, 
- Муцал-мурза, в Озов х казаком (т.е. к захватившим турецкую крепость ка-
закам - Прим. С. Х.) отпустил и проводить велел самовольством без нашего 
государского указу и без воевотцково ведома. Хотя б тебе шах тово посла и 
велел в Озов х казаком отпустить, и тебе было пригож про тово посла ска-
зать воеводам, а самовольством было ево с Терки в Озов не отпускать, и у 
себя ево без воевотцково ведома не держать».

Весьма успешная деятельность Муцала в качестве служилого терского 
князя в 1645г. получила царское признание в виде грамоты об утверждении 
его князем над нерусским населением Терского города. Попутно Муцал по-
лучил еще одну грамоту, дозволявшую ему поездку ко двору шаха Аббаса II 
(1642-1666гг.), сына Сафи. Муцал перед тем просил разрешить ему поезд-
ку «для ради сестришки своей», а царский кабинет решил воспользоваться 
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родственными связями Муцала, чтобы «бити челом вам, брату нашему ве-
ликому государю, шах Аббасову величеству, о своих делех».

Как видим, черкесо-иранские политические контакты, хотя и уступали 
по своей интенсивности и важности отношениям с Турцией и Россией, тем 
не менее они оказывали определенное влияние на кавказские дела. В прав-
ление любого из иранских шахов при дворе в Тебризе можно было встре-
тить князей и уорков из Кабарды, а также, вполне возможно, из Западной 
Черкесии.

Нападения сефевидского отряда на Сунженское укрепление. В видах 
укрепления своей власти Муцал Сунчалеевич предложил царскому пра-
вительству возобновить укрепление в устье Сунжи. Идея Муцала едва не 
привела к масштабному русско-персидскому конфликту. Само это форти-
фикационное сооружение представляло из себя квадрат с общей протяжен-
ностью стен в 100 саженей. Он был задуман и сооружен с особой тщатель-
ностью, а небольшой гарнизон, вооруженный огнестрельным оружием и 
пушками, мог сообщаться с Терками по реке. 

Появление Сунженского форта означало очень существенное расши-
рение русского военного и административного присутствия на Северном 
Кавказе. 

Скромный острожек легко мог превратиться в крупную военную базу 
с большим гарнизоном, значительными фортификационными сооружени-
ями. Подобная перспектива легко читалась в Крыму и в Иране, и первыми 
среагировали персы через своих дагестанских вассалов и свои гарнизоны в 
Дербенде и Азербайджане.

Первый сигнал о готовящемся нападении Муцал получил от своих ку-
мыкских друзей в октябре 1651г., и в конце октября дагестанские и пер-
сидские отряды подошли к острогу. Персы мобилизовали враждующих да-
гестанских владельцев: Шамхала Тарковского Суркая, эндерийских князей 
Казаналпа с братьями и уцмия Кайтаг-ского Амерхан-Султана. Союзники 
переправились через Терек и первое, что предприняли - разграбили татар-
ских подданных Муцала. Гарнизон в Терках не вышел за крепостные стены.

Муцал со своими сыновьями Кантемиром и Каспулатом - буду-
щим знаменитым терским князем и воеводой, и всеми своими узденя-
ми (около 500 всадников) занял выгодную в плане обороны позицию на-
против Сунженского острога «на Терке-реке меж казачьих городков на 
перелазе». Дагестано-персидский отряд двигался по степной стороне Те-
река и должен был еще раз в брод перейти реку и обрушиться на форт.
25 октября состоялся бой, в котором персы и горцы пытались опрокинуть 
укрепленный лагерь Муцала и перейти Терек. Войско Муцала, состоящее 
из узденей, казаков и татар, устояло. Затем персы и горцы двинулись, совер-
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шили сложный обходной маневр, во время которого Муцал успел от стены 
острога продлить земляной вал, усиливший оборонный потенциал русского 
войска, но сам Муцал пока еще не собирался запираться в стенах и во гла-
ве своих узденей, конных стрельцов, казаков и татар выступил на встречу 
персидско-дагестанскому войску. Вид Муцалова войска, видимо, впечатлил 
противника, который, не решившись на еще один бой, ретировался: «Увидя 
те кумытцкие и кизылбашские ратные люди, без твоих государевых ратных 
людей, что мы идем к ним навстречю, побежали за Сунжу реку без бою». 
Но, как оказалось, шахское правительство не собиралось отступать от на-
меченной цели. В марте 1653г. крупный отряд кызылбашей в 2350 человек 
с большими контингентами горских вассалов взял Сунженский острог в 
кольцо и после 4 дней осады гарнизон, сняв орудия, на стругах эвакуиро-
вался в Терки. Муцала, на сей раз, в Сунженском остроге не было.

Смешанные грузино-черкесские поселения, а также отдельные черкес-
ские поселения были основаны в XVII в. в провинции Фарс. Пьетро Делла 
Валле, посетивший эти места в 1621г., отмечал, что равнина вокруг Асупа-
са была усеяна черкесскими и грузинскими поселениями. Поселения чер-
кесов и грузин в Кашк-и-Заре и Маине были призваны, по замыслу шаха, 
охранять Исфахано-Ширазскую дорогу от разбойных рейдов курдов. Сэр 
Томас Герберт проезжал через этот район в 1627г.: «Следующую ночь мы 
провели в Асупасе; в нем и вокруг него проживает по меньшей мере сорок 
тысяч грузин и саркашей (черкесов), которые исповедуют христианство; 
они почитают святого Георгия и считают своим патроном каппадокийского 
епископа. От мусульман они отличаются своими серыми глазами, которые 
Аристотель считал важнейшим признаком темперамента, в противополож-
ность черному цвету у большинства персов; а также длинными светлыми 
волосами, которые они подобно античным щеголям из описаний Плиния 
и Лукиана стягивают тонкими повязками из шелка, золота или серебра. И 
если кто-нибудь из них принимает ислам, что случается все чаще и чаще, 
они считают это весьма презренным. Бедные души! Узнав, что мы являемся 
христианами, они столпились вокруг нас и многие из них прослезились».

Позднее о кавказской колонии в Асупасе писали многие европейские 
путешественники: Жан-Батист Тавернье, Жан де Тевено (1665), Фрайэр 
(1677), сэр Роберт Кир-Портер (1818) и пр. В наши дни от некогда много-
численной грузино-черкесской колонии Асупаса осталась лишь маленькая 
черкесская община в Дез-и-Курде в нескольких милях к северо-западу от 
Асупаса. 

Согласно Оберлингу, посетившему Дез-и-Курд, эта община на 1957 г. 
состояла из 120 человек, считающих себя черкесами, но утерявшими язык 
и говорящими на лурийском. Их представитель - Ширзад Фирузпур являлся 
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мэром этого городка. В конфессиональном отношении они являются шии-
тами.
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Черкесские военные и государственные деятели в Европе 
(Болгария, Молдова, Польша, Румыния, Югославия 

(Косово), Франция, Венгрия, Германия, 
Нидерланды, Англия)

 
Причины миграции черкесов в страны Европы

Миграции черкесов в страны Восточной Европы происходили в сред-
ние века и новое время. Во 2-ой половине XVI-XVIII вв. шла военная имми-
грация черкесов в Польшу. Короли Польши, а позднее – Речи Посполитой 
(1569-1795гг.), проводившие активную внешнюю политику, нуждались в 
значительном числе профессиональных воинов. В войнах с Османской им-
перией и Крымским ханством они искали союзников и в частности на Кав-
казе. Польские короли привлекали на службу, а фактически нанимали чер-
кесских воинов. В1561г. король Сигизмунд II Август пригласил на службу 
(через князя Дмитрия Вишневецкого) и зачислил в шляхту большую группу 
черкесских феодалов. В 1562 г. пять западночеркесских (жанеевских) кня-
зей – Касим Камбулатович, Гаврила Камбулатович, Александр (Онышко) 
Сибокович, Темрук Шимкович и Солгин Шимкович Черкасские, в сопро-
вождении 300 уорков прибыли в Краков. Король Сигизмунд Август принял 
их с большими почестями. Черкесские князья были причислены к князьям 
Речи Посполитой, уорки (прим. автора: по-кабардински благородный) по-
полнили шляхетский корпус. Часть черкесов приняла католицизм, другая 
сохранила свои верования (синтез политеизма и православия). Из черкес-
ских воинов сформировали два отдельных кавалерийских полка – так на-
зываемые Пятигорские хоругви.

В первых же сражениях эти полки продемонстрировали свою эффек-
тивную подготовку, а их командиры – князья Солгин и Темрук, проявили 
себя как искусные военачальники. Так, 13 апреля 1572г. в Молдавии про-
изошел бой между османской и польской армией. Не выдержав натиска, 
польские отряды отступили. На поле боя остался лишь черкесский отряд 
под командованием князя Темрука. Отряд продолжал сражаться до тех пор, 
пока поляки не вернулись и не остановили османов. В награду за проявлен-
ный героизм, Польский сейм и король пожаловали князю Темруку большие 
земельные владения под Киевом, в Подолии и  Литве с 50000 крестьянами.

На протяжении XVII в. польские короли через своих агентов вели пере-
говоры с черкесскими феодалами о совместной борьбе против Османской 
империи. Однако, довольно многочисленные в XVII в. попытки добиться 
военного взаимодействия Польши с народами Кавказа не могли дать кон-
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кретных результатов, в связи со слишком большим расстоянием между 
странами. Тем не менее, на польскую службу нанимались целые черкесские 
отряды. Черкесские полки отличились в войнах Польши с Османской им-
перией, Крымским ханством и Швецией. Значительное число черкесских 
воинов находилось в армии короля Яна III Собесского, разгромившего ос-
манскую армию под Веной 12 сентября 1683г. Части так называемой пяти-
горской кавалерии находились и в литовском войске в XVII в.

В определенные периоды численность черкесских воинов в Польше до-
стигала нескольких тысяч человек. В то же время черкесские полки, всегда 
сражавшиеся в авангарде, несли большие потери. Со временем пятигор-
ские полки стали пополняться поляками, украинцами, литовцами и др. Но в 
«черкесских» полках, вплоть до1795г. сохранялась черкесская тактика боя 
и система подготовки. Для них польское командование осуществляло за-
купку в Черкесии доспехов, оружия, амуниции, лошадей. По мнению поль-
ских историков, черкесские воины оказали значительное влияние на раз-
витие польского военного искусства. Черкесским аристократам подражали 
польские офицеры, придворные и даже короли. Известно, что король Ян 
Собесский одевался в черкеску и ездил на черкесских скакунах. Польские 
аристократы приобретали черкесских лошадей, цены на которых были зна-
чительно выше цен на лошадей других пород.

После раздела Речи Посполитой в 1795г. и потери Польшей независи-
мости прекратилась и черкесская военная иммиграция в эту страну. Посте-
пенно черкесские иммигранты-воины ассимилировались в иноэтнической 
среде, но, по мнению польского историка М. Крушинского, потомки чер-
кесских князей и дворян сохраняли свой черкесский темперамент и боевой 
дух.

Отдельные черкесские иммигранты - представители феодально-стар-
шинской верхушки стали появляться в странах Западной Европы с террито-
рии Османской империи после их массовой депортации с Кавказа.

После выхода из Османской империи и обретения Сербией независимо-
сти в 1878г., на ее территории в районе Косово оставалось незначительное 
число черкесов (абадзехов). К 1900г. их численность составляла 6500 чело-
век. Однако, как национальное и религиозное меньшинство, черкесы в Ко-
сово  подвергались дискриминации со стороны местного населения, в связи 
с чем шел процесс их переселения в Турцию. Преобладающая часть косов-
ских черкесов переселилась в Турцию после Балканских войн 1912-1913гг. 
Процесс эмиграции черкесов из Косово происходил и в последующие годы. 
К 1998г. в Косово оставалось 38 черкесских семей (165 чел.), которые воз-
вратились на историческую родину - в Адыгею в 1998-1999гг.

Причиной следующей эмиграционной «волны» послужили события 
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Гражданской войны в России (1918-1920гг.): десятки северокавказских 
семей переселились в страны Западной и Восточной Европы. Основную 
массу этих иммигрантов составляли семьи сторонников независимой Ре-
спублики Горцев Северного Кавказа, белогвардейцы, представители дво-
рянства и буржуазии, бежавшие от власти большевиков. Северокавказские 
иммигранты расселились в разных городах европейских стран: в Париже, 
Лионе, Берлине, Варшаве, Праге, Брно и др. Около половины северокавказ-
ских иммигрантов составляли адыги.

Иммигранты новой «волны» учредили ряд землячеств и политических 
организаций: «Союз горцев Кавказа» в Чехословакии, «Комитет незави-
симости Кавказа» в Лионе, «Народную партию горцев Кавказа» в Париже 
и др. Главной целью в деятельности этих организаций было достижение 
полной независимости Северного Кавказа. Северокавказские организации 
пользовались поддержкой правительств европейских государств. Они уста-
новили связи с иммигрантскими организациями других народов России – 
закавказскими, туркестанскими, калмыцкими, украинскими, а также с теми 
русскими организациями, которые признавали право народов Северного 
Кавказа на независимость. У северокавказских организаций существовали 
противоречия с русскими и казачьими организациями, которые ратовали за 
единство Российской империи. Северокавказские организации также под-
держивали связи с черкесскими общинами  Турции, Сирии, Трансиорда-
нии, Египта и др.

В первое время в деятельности  северокавказских организаций возника-
ли некоторые разногласия, обусловленные межэтническими, межрелигиоз-
ными, политическими и другими противоречиями. Со временем основные 
противоречия были устранены. Основанная в 1926г. «Народная партия гор-
цев Кавказа» заняла лидирующее положение и провозгласила себя един-
ственной организованной силой северокавказских иммигрантов. Главной 
целью НПГК стала деятельность по созданию независимого конфедератив-
ного государства на Северном Кавказе. Основные требования НПГК публи-
ковались в обращениях к европейским государствам и Лиге Наций. Прежде 
всего, это была просьба в содействии по «справедливому решению Кавказ-
ской проблемы». 

В одном из обращений НПГК отмечалось: «Народ ведет борьбу за наци-
ональную независимость. В горской среде и в горском правовом сознании 
не было в прошлом базы для русской культуры и государственности, нет ее 
и теперь. Борьба ведется не только против коммунизма, но и против русских 
государственных позиций в крае, которые в настоящий момент охраняются 
коммунистической властью». Также в своих обращениях НПГК отмечала, 
что не просит военной помощи у западноевропейских государств, а просит 
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лишь не оказывать моральной и материальной помощи русским «империа-
листическим течениям».

Еще одной из основных задач НПГК была организация реэмиграции за-
рубежных черкесов (старой эмиграции) на историческую родину. В одном 
из заявлений НПГК сказано: «Горцы ставят принцип и право реэмиграции и 
будут его отстаивать. Для земельного удовлетворения главной реэмигрант-
ской массы черкесов, горцы находят необходимым ввести в границы своей 
государственности часть территории юго-западной Кубани и теперь еще 
заселенной черкесами». Одним из основных принципов в деятельности 
НПГК было равноправие всех членов партии, независимо от прежнего со-
циального статуса. В упомянутом обращении отмечалось: «Ответственная 
работа в партии распределяется не по прошлым неоправданным мандатам, 
не по чинам и сословиям, а по достоинству и полезной работе».

В 1926г. представители северокавказских иммигрантских организаций 
вступили в «Лигу Прометей», в которую входили представители имми-
грантских организаций бывшей Российской империи. Северокавказскими 
иммигрантами также был учрежден и «Комитет независимости Кавказа».  
11 июля 1934г. в Брюсселе иммигрантские организации Азербайджана, 
Грузии и Северного Кавказа подписали Пакт Кавказской Конфедерации, 
сохраняя место и для Армении. Главной целью этого Пакта было: «Подго-
товить кавказские народы для ликвидации оккупационной русской власти 
на Кавказе, восстановление республик и их объединение в конфедератив-
ный союз». В 1935г. уже был учрежден Совет Кавказской Конфедерации 
как единый руководящий орган, сформированный из представителей кав-
казских иммигрантских организаций на паритетной основе.

В странах Западной и Восточной Европы северокавказскими иммигран-
тами был организован выпуск периодических и непериодических изданий. 
В 1908г. группа черкесских иммигрантов организовала в Париже выпуск 
журнала «Мусульманин». Первым редактором и издателем был извест-
ный в России журналист, писатель и драматург кабардинец Магомет–Бек 
Хаджетлаше (Кази-Бек Ахметуков). В редколлегию также входили Измаил 
Баракай, Давлет-хан Супаго Ечерух, Хамыша Хаджемокор, Давлет-Гирей 
Хотококор и др. В журнале публиковались статьи, посвященные пробле-
мам мусульман России и северокавказских народов. Журнал «Кавказский 
горец» – орган Союза горцев в Чехословакии, издавался в Праге в 1924-
1925гг. на русском языке. Редактор журнала – адыгеец Мурат Хатгогу. Жур-
нал «Горцы Кавказа» – орган Народной партии горцев Кавказа. Издавался 
в Париже в 1929-1934гг. на русском языке, под редакцией кабардинского 
князя Эльмурзы Бековича-Черкасского. Журнал «Северный Кавказ» - орган 
НПГК, издававшийся в Варшаве в 1934-1939гг. на русском и турецком язы-
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ках. Редактор – осетин Барасби Байтуган. Журнал «Кавказ» - орган незави-
симой национальной мысли. Издавался в Париже в 1934-1939гг. на русском 
языке, под  редакцией дагестанца Хайдара Баммата. С1939г. стал выходить 
в Берлине. Единственный номер журнала «Независимый Кавказ» - орган 
кавказской «конфедералистской мысли» вышел в Париже в 1929г.

В указанных журналах, а также в газетах  и непериодических изданиях 
публиковались обращения и воззвания политического характера, статьи по 
истории и географии Северного Кавказа, информация о текущих событиях 
в Советском союзе и на Кавказе в частности. Публиковались также расска-
зы и стихотворения, посвященные Северному Кавказу.

Кроме политической деятельности северокавказские иммигранты регу-
лярно устраивали собрания своих землячеств. Следует также отметить, что 
правительства европейских государств и отделения международного обще-
ства «Красный крест» оказывали материальную помощь северокавказской 
иммигрантской молодежи, в частности выделяли для них стипендии в ву-
зах. Преподаватели и студенты вузов Польши и Чехословакии проявляли 
большой интерес к кавказским проблемам; организовывали различные со-
брания, циклы лекций, посвященные географии и истории  Кавказа. В мар-
те  1933г. в Варшаве был учрежден «Союз студентов-кавказцев в Польше». 
Одним из инициаторов создания организации был заведующий Кафедрой 
этнографии Варшавского университета профессор Станислав Понятов-
ский. Этот союз организовывал собрания и лекции по истории, этнографии 
и географии народов Кавказа.

Зимой 1935г. при Восточном Институте в Варшаве была образована 
специальная комиссия, ставившая целью разработку унифицированного 
алфавита для языков северокавказских народов и создание единого языка 
для всех северокавказских народов. В состав комиссии вошли: сенатор С. 
Седлецкий, профессор О. Гурка, профессор С. Понятовский, профессор А. 
Зайончковский, профессор М. Домашевич. От кавказских иммигрантов в 
комиссию вошли: Багаеддин Хурш, Хусейн Кумуз, Магомет Чукуа, Барасби 
Байтуган, Жанбек Хавжоко, Бало Билатти, Юсуф Умаш.     

Следующая волна эмиграции черкесов и других народов Северного 
Кавказа в страны Западной Европы приходится на период 2-ой мировой 
войны (1939-1945гг.). Германское военно-политическое руководство при-
давало особое значение захвату Кавказа. План операции «Эдельвейс», со-
ставленный с этой целью, предусматривал: захват нефтеносных районов 
(Майкопа, Грозного, Баку), создание условий для прорыва фашистских 
войск в Закавказье и затем на Ближний Восток, втягивание Турции в во-
йну против СССР и другое. Для захвата Кавказа верховное командование 
Вермахта выделило группу армий «А», состоявшую из отборных танковых 
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и горно-стрелковых войск, прошедших специальную подготовку. Командо-
вание группой «А» принял генерал-фельдмаршал Вильгельм Лист. Общая 
численность войск группы армий «А» к началу 1942г. составила: офице-
ров - 12719, чиновников – 3898, унтер-офицеров - 72817, рядовых - 378502 
человек. Для действий в высокогорных условиях Кавказа в состав группы 
«А» был включен 49-ый горнострелковый корпус под командованием гене-
рала Рудольфа Конрада. Дивизии этого корпуса были сформированы из сол-
дат и офицеров, прошедших специальную подготовку в горной местности. 
Так 1-ая горнострелковая дивизия «Эдельвейс» под командованием гене-
рал-лейтенанта Губерта Ланца состояла из немецких альпинистов. 4-ая гор-
нострелковая дивизия генерала Эгельзеера была укомплектована жителями 
горных районов - тирольцами. Горнострелковые дивизии были и в составе 
3-й румынской армии генерал-полковника Думитреску, вошедшей в группу 
войск «А». С воздуха группу армий «А» прикрывал 4-ый воздушный флот 
под командованием генерал-полковника авиации фон Рихтгофена.

Под руководством начальника военной разведки и контрразведки Вер-
махта адмирала Канариса летом 1942г. была разработана операция под ко-
довым названием «Шамиль», ставившая целью высадку воздушного де-
санта и захват нефтеносных районов Майкопа, Малгобека, Грозного. Эти 
районы предполагалось удерживать до подхода сухопутных войск группы 
армий «А». Советская разведка раскрыла план данной операции, и пара-
шютный десант  был уничтожен.

Верховное командование Вермахта придавало большое значение про-
пагандистской работе. Для организации работы в регионах при управлении 
пропаганды были созданы отделы, в частности, отдел «К» («Кавказ»). Так-
же сформировали специальные батальоны пропаганды «абтайлунг», для 
действий на Кавказе - «абтайлунг К» («Кавказ»). В задачи этих батальонов 
входило: выпуск печатных изданий для населения оккупированных райо-
нов, использование советских стационарных и передвижных радиостанций 
и т. п. С целью проведения пропагандистско-подрывной работы и психо-
логического воздействия на население Кавказа была сформирована диви-
зия «Бранденбург 800». Дивизия состояла в основном из немцев, прежде 
проживавших на территории СССР и владевших русским языком, знавших 
обычаи и традиции народов страны, а в частности, народов Кавказа. В за-
дачи «Бранденбург 800» также входила организация диверсий и террора на 
советских территориях. При специальном штабе «К» («Кавказ») был создан 
орган «Динстштелле Ц», осуществлявший деятельность по вербовке «до-
бровольцев» среди советских военнопленных-кавказцев.

Германское командование привлекло к планам по захвату Кавказа  и 
кавказских белоэмигрантов, находившихся в странах Европы и в Турции. 
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На них возлагались задачи по вербовке военнопленных - представителей 
своих народов, а также проведение прогерманской пропаганды после захва-
та Северного Кавказа. В Германии в 1942-1945гг. функционировал «Северо-
кавказский комитет в Берлине». Этот комитет издавал журнал «Северный 
Кавказ» на русском языке и газету «Газават» на русском и северокавказских 
языках. В ноябре 1944г. в Праге был провозглашен «Комитет освобождения 
народов России» со статусом независимого правительства. В него вошел и 
«Национальный совет народов Кавказа».

Осенью 1941г. командование Вермахта приступило к формированию из 
военнопленных-кавказцев горно-стрелкового батальона «Бергманн» («Го-
рец»). В связи с особым предназначением, «Бергманн» находился в под-
чинении военной разведки «Абвер». Командиром батальона был назначен 
сотрудник «Абвера», специалист по Востоку капитан Теодор Оберлендер. 
Главной задачей этого батальона было проведение диверсионно-террори-
стической деятельности на Северном Кавказе. В первое время «Бергманн» 
состоял из нескольких национальных эскадронов и рот. После подготовки 
в Нойгаммере и Минттенвальде, летом 1942г. батальон «Бергманн» отпра-
вили на Северный Кавказ. На территории Кабардино-Балкарии «Бергманн» 
пополнили тремя эскадронами под командованием Касыма Бештокова.

В январе 1942г. началось формирование так называемых «восточных 
легионов» из военнопленных и населения оккупированных территорий. К 
маю 1942г. были подготовлены четыре национальных «добровольческих» 
легиона: Армянский, Грузинский, Кавказский и Туркестанский. Кавказ-
ский легион комплектовался из кабардинцев, адыгейцев, черкесов, бал-
карцев, карачаевцев, осетин, чеченцев и других северокавказских народов. 
Роты легиона формировались по принципу этнической принадлежности. К 
маю 1943г. уже было сформировано 90 батальонов «восточных войск», из 
которых девять, насчитывавшие 15000 человек, были северокавказскими. 
Один батальон состоял в среднем из 1000 солдат. Из северокавказских во-
еннопленных также были сформированы: упоминавшаяся зондеркоманда 
«Шамиль», бригада «Северный Кавказ», зондерштаб «Кавказ». По данным 
Р. Трахо, общая численность представителей северокавказских народов, во-
евавших в составе германских войск, составляет 28000 человек. Среди них 
– 670 офицеров и унтер-офицеров. Северокавказские батальоны были ис-
пользованы на фронтах Северного Кавказа, на Украине, под Ленинградом, 
в Польше, в Югославии, Греции, Голландии, Дании, Франции и Германии. 

Летом и осенью 1942г. германские войска оккупировали значительные 
территории на Северном Кавказе, в том числе Адыгейскую, Черкесскую, 
Карачаевскую автономные области, Кабардино-Балкарскую АССР и часть 
Северо-Осетинской АССР. Официально фашисты на Северном Кавказе 
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проводили «осторожную» политику, пропагандируя идеи об особом друже-
ственном и заступническом отношении к местным народам.. Командующий 
1-ой танковой армией генерал Э. Макензен объявил себя мусульманином и 
стал демонстративно посещать мечеть.

В северокавказских автономиях германское командование восстанавли-
вало землевладение помещиков и дворян. В состав нового правительства 
Кабардино-Балкарии вошли белоэмигранты: Салим Шадов (глава прави-
тельства), Зафир Келеметов, Блита Шаков, Касым Бештоков, Алихан Пшу-
ков, Довлатгери Тавкешев, Шамиль Шокманов, А. Узденов. Бургомистром 
Нальчика назначили Л.Н. Дейнеко, начальником полиции Д.А. Призенко, 
зам. начальника полиции - Г. Г. Петросяна. Фашисты установили на Север-
ном Кавказе военно-оккупационный режим. Повсеместно осуществлялись 
массовые аресты, расстрелы, грабежи, погромы. В качестве устрашения 
уничтожались семьи коммунистов, военнослужащих, евреи, а также просто 
невинные люди - старики, женщины, дети. Только в противотанковом рву 
возле Нальчика были брошены тела 600 расстрелянных фашистами граж-
дан республики. Кроме важных народно-хозяйственных объектов уничто-
жались и учреждения культуры и науки. За непродолжительный период 
оккупации фашисты уничтожили в северокавказских автономиях тысячи 
мирных жителей: в Адыгее - около 4000 чел., в Кабардино-Балкарии - 4241 
чел.

Однако надежды германского командования на массовый переход се-
верокавказского населения на сторону Германии не оправдались. Подавля-
ющее большинство населения северокавказских автономий вели борьбу с 
оккупантами. 

В начале января 1943г. под натиском  частей Красной армии германские 
войска стали покидать оккупированные районы Северного Кавказа. С со-
бой германские войска насильственно уводили тысячи мирных жителей (в 
основном молодежь) для тяжелых работ, как на фронте, так и на фабриках 
и заводах в Германии. 

По условиям Ялтинской конференции (4-11 февраля 1945г.), советские 
«перемещенные лица» (беженцы и военнопленные) подлежали репатриа-
ции в Советский Союз. Отдельным группам беженцев все же удалось про-
рваться к горам, где они скрывались в течение нескольких месяцев. Затем 
беженцы стали перебираться в другие страны Европы, а также в страны 
Ближнего Востока, в США и страны Латинской Америки.       

Очередная «волна» черкесской иммиграции в страны Европы - трудо-
вая иммиграция, самая многочисленная, началась в 50-е гг. ХХ в. и продол-
жается по настоящее время. Черкесская молодежь, в основном из арабских 
стран и Турции, устремилась в страны Западной Европы с целью устрой-
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ства на работу. Поток черкесов, отправляющихся на заработки из Турции в 
Германию, стал возрастать в 70-е гг. ХХ века. 

Трудовая эмиграция представителей народов Северного Кавказа, как 
и других народов России, продолжалась и в 90-е гг. ХХ века. Сотни мо-
лодых специалистов из республик Северного Кавказа, которые не смогли 
устроиться в РФ, отправились в поисках работы в страны Западной Европы 
(преимущественно в ФРГ), США и др. Многие из них направлялись туда  в 
качестве беженцев.

По приблизительным данным, в ФРГ в настоящее время находится око-
ло 40000 черкесов. Преобладающая часть их проживает в Мюнхене, Нюрн-
берге, Штутгарте, Маннхайме, Франкфурте-на-Майне, Кельне, Дюссель-
дорфе, Вуппертале, Дортмунде, Гамбурге, Берлине и др. Черкесы в ФРГ 
представлены практически всеми субэтническими группами. Представите-
ли поколений старше 30-40 лет, в целом, владеют родным языком (своими 
диалектами). Черкесские дети дошкольного и школьного возрастов, родив-
шиеся и выросшие в ФРГ, родным языком владеют в незначительной сте-
пени. В то же время  черкесская молодежь сохраняет национальное самосо-
знание и проявляет большой интерес к своей этнической культуре.

Преобладающая часть черкесов в ФРГ не имеет гражданства страны 
проживания. Сфера их деятельности самая разнообразная. Среди имми-
грантов первого поколения преобладают лица, занимающиеся неквалифи-
цированным трудом - рабочие, водители и т. п. Среди черкесов, родившихся 
и выросших в ФРГ, уже высок процент специалистов с высшим образовани-
ем – бизнесменов, сотрудников различных фирм.

Черкесы также проживают в Голландии (свыше 100 семей), в Велико-
британии, Франции, Испании, Швеции и др. Большая часть их – выходцы 
из Турции, Сирии и Иордании. Черкесскими и другими северокавказски-
ми иммигрантами были учреждены десятки организаций. В 1951-1954гг. 
в Мюнхене действовал «Северокавказский национальный комитет», изда-
вавший журналы: «Кавказ» и «Объединенный Кавказ». В 1951-1954гг. в 
Мюнхене действовала северокавказская антибольшевистская организация, 
издававшая журнал «Свободный Кавказ». В 1953г. в Мюнхене был учреж-
ден и «Черкесский комитет за границей», осуществлявший культурно-про-
светительскую деятельность.

Новая активизация деятельности черкесских организаций со статусом 
культурных центров приходится на конец 60-х гг. Следует отметить, что за-
рубежные черкесы  свои культурные центры, благотворительные общества 
и другие организации в разных странах мира традиционно называют «Ады-
гэ хасэ». В 1968г. в Мюнхене черкесские иммигранты учредили организа-
цию «Северный Кавказ». В 1973г. была основана черкесская хасэ в Кельне, 
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в 1974г. - в Швельме (в 1978г. переехала в г. Вупперталь), в 1987г. - в Цвин-
берге, в 1989г. - в Нюрнберге, в 1991г. - в Гамбурге, в 1994г. - в Ганновере 
и Штутгарте. Основной целью этих организаций является осуществление 
культурно-просветительской деятельности среди черкесских иммигрантов. 
При черкесских культурных обществах действуют курсы для детей по из-
учению черкесского (адыгейского и кабардинского) языка, народных обы-
чаев, черкесской истории. В 80-х гг. ХХ в. культурный черкесский центр в 
Вуппертале осуществлял выпуск журнала «Ныбжьэгъу» и газеты «Щыблэ» 
на черкесском, турецком и немецком языках. 

Однако издание литературы на черкесском языке в ФРГ дальнейшего 
развития не получило, так как черкесские организации регулярно получают 
книги, периодические издания, учебную литературу, аудио и видео матери-
алы на адыгейском и кабардинском языке с исторической родины. Одним 
из наиболее массовых и популярных видов деятельности черкесских ор-
ганизаций в ФРГ является проведение собраний черкесских иммигрантов 
(поочередно в разных городах). После этих собраний молодежные группы 
исполняют черкесские народные танцы и песни.

С 1980г. в Амстердаме осуществляет деятельность черкесское благо-
творительное общество. При нем функционируют курсы черкесского языка 
(используется алфавит на латинской основе) и ансамбль черкесских народ-
ных танцев.

В целом, черкесские иммигранты в ФРГ и других странах Западной Ев-
ропы сохраняют свою этнокультурную специфику. В то же время они не 
стремятся к реэмиграции на историческую родину. Преобладающая часть 
их видит свое будущее в получении гражданства и упрочении своего соци-
ального статуса в странах Западной Европы.

(Кушхабиев А. «Очерки истории зарубежной черкесской диаспоры» 
Нальчик, 2007, с. 1-27).

Черкесы в Болгарии

Турецкое правительство расселяло черкесские семьи в окрестностях 
Бургаса, Видина, Врацы, Шумена, Велико Тырново, Добрича, откуда в 
XVIII веке часть болгарского населения бежала в российскую Бессара-
бию (потомки тех беженцев до сих пор живут в Приднестровье, Молдавии, 
Одесской и Запорожской области Украины, сохранив свой язык и нацио-
нальное самосознание). Черкесы либо основывали свои сёла, либо подселя-
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лись в сёла турецкие, крымско-татарские и болгарские. Резкая смена среды 
обитания приводила порой к повышенной смертности среди черкесов, но 
турецкие власти продолжали расселять горцев именно в этих местах. Часть 
черкесских семей, страдая от голода и нехватки необходимого, перебралась 
затем в Восточную Турцию.

История многих восточно-болгарских сёл связана с черкесской тема-
тикой. Село Благоево Разградского района до сих пор хранит предания о 
местных черкесах. 

(Христо Ботев. «Образцы турецкого правосудия» («Христо Ботев. 
Стихотворения. Публицистика. Письма», издательство «Свят», София, 
1983);

Трифон Трифонов «Тръстеник. Русенско през векове. 1878-2011» (II 
часть);

«Българово чества Освобождението си» (DarikNews, 4 февруари 2012);
Христо Ботев. «Народ. Вчера, сегодня, завтра» («Христо Ботев. Сти-

хотворения. Публицистика. Письма», издательство «Свят», София, 1983).

Стефан Черкезов
(1945-15.08.1972)

Герой Болгарии (1972, посмертно)

Стефан Черкезов – представитель одной 
из немногочисленных адыгских семей, обо-
сновавшихся в Болгарии со времен печально 
знаменитого махаджирства, в ходе которого из-
гнанные с исторической родины черкесы иска-
ли спасения и лучшей доли на чужбине. 

Крупные потоки кавказских переселенцев 
через Османскую империю продолжительное 
время – вплоть до конца 80-х годов XIX века 
– владевшую территорией современной Болга-
рии, направлялись на Балканы. Судя по исто-
рическим документам, черкесы тут надолго не 
задержались – приняли их здесь очень недру-
желюбно, но несколько семей, в силу разных 

причин, вынуждены были все же остаться. Одна из них – из шапсугско-
го рода Тешевых (TIэшу) – оказалась в селе Стрелец, где живет и поныне. 
Именно в этой семье осенью 1945 года и родился будущий Герой Болгарии 
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Стефан Черкезов.
Учитывая все обстоятельства, мальчика родители назвали распростра-

ненным в Болгарии именем Стефан, фамилию же, как это принято в среде 
зарубежной адыгской диаспоры, дали сугубо «говорящую» - Черкезов, что-
бы подчеркнуть принадлежность к родному этносу.

Стефан Черкезов избрал для себя очень ответственную специальность – 
врача, окончил крупнейшее учебное заведение Болгарии – государственный 
медицинский институт в Софии, стал доктором. Работал в родном селе, не 
грезил об известности, не мечтал о популярности. Его считали одним из 
наиболее перспективных специалистов, получившим приглашение в ста-
рейшую больницу страны в Велико-Тырново, прочили большое будущее, 
стремительную профессиональную карьеру. И он волей судьбы действи-
тельно стал знаменитым. 

15 августа 1972 года 26-летний доктор Черкезов (Тешев) возвращался 
в родной Стрелец с медицинской конференции, проходившей в Велико-
Тырново. Близился вечер. На крутом повороте горной дороги пассажир-
ский рейсовый автобус, в котором ехал Стефан, столкнулся с грузовиком, 
мчавшимся на большой скорости. Авария была страшной, еще более не-
предсказуемыми и масштабными грозили стать ее последствия – автобус 
перевернулся и загорелся. Единственным, кто сохранил самообладание в 
этот критический момент, оказался именно Черкезов. Рискуя собственной 
жизнью, он двадцать раз бросался в объятую пламенем машину, выносил 
раненных и обезумевших от страха людей – детей, женщин, стариков, успев 
спасти двадцать человеческих жизней! Его тщетно пытались остановить. 
Раз за разом Стефан вновь входил в пылающий автобус, где еще находились 
взывавшие о помощи пассажиры. Очевидцы рассказывали, что смельчак, 
выбравшись из очага пожара, буквально горел живым факелом. Помочь ему 
самому уже никто не смог… 

О подвиге Стефана Черке-
зова, не задумываясь, пожерт-
вовавшим собой ради спасения 
других, восхищенно говорила 
не только вся Болгария. Весть о 
мужественном поступке обыч-
ного, в общем-то, человека об-
летела буквально весь мир. Вла-
сти и жители страны достойно и 
благодарно увековечили память 
соотечественника: он был по-
смертно удостоен звания Героя 



283

Болгарии, его именем названы учебные аудитории в медицинских инсти-
тутах Софии и Варны, дом культуры в родном селе, окружная больница в 
Велико-Тырново, здесь же, а также в Софии и Стрельце, установлены па-
мятники и мемориальные доски. День медицинского работника в Болгарии 
ежегодно отмечают именно 15 августа, когда доктор Черкезов совершил 
свой беспримерный по самоотверженности поступок. В этот же день спе-
циальных наград удостаиваются врачи, честно, с риском для собственной 
жизни и здоровья, выполняющие свой профессиональный и гражданский 
долг в экстремальных условиях, в частности врачи, побывавшие в «горячих 
точках» по всему миру или погибшие при исполнении профессиональных 
обязанностей.

(www-aheku.org - ст. Анзора Нибо - «Народный герой Болгарии» - 
26.01.2008;

www.sknews.ru («Северный Кавказ»)
www.balto-slavica.com. - ст. Маршан – «Сгорел,светя другим»).

 
Черкесы в Валахии и Румынии

Екатерина Черкеза
(1620-1666)

Вторая супруга господаря Молдовы Василия Лупу (1633 – 1653)

Екатерина происходила из богатого черкес-
ского рода и была выкуплена у семьи посланни-
ком господаря Молдавии - Николаем Катаржи, 
который был отправлен на поиски новой жены 
сразу после смерти госпожи Тудоски. Николай 
Катаржи долго объезжал Кавказ вдоль и попе-
рек, чтобы найти самую красивую невесту для 
Василия Лупу. 

Итальянский путешественник Никколо Бар-
си да Лукка, находящийся в Крыму в момент 
возвращения Катаржи с суженной господаря 
Молдовы, рассказывал, что после того как мол-
давский боярин выплатил согласно обычаю 1000 
золотых отцу и 500 золотых матери, он отпра-
вился ко двору хана крымских татар, к будуще-
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му шурину господаря, который предоставил ему отряд из 500 человек для 
сопровождения до границы Молдовы.

В Очакове у отряда возникли проблемы с турецким пашой Силистры, 
решившим оставить Екатерину для себя. Как Николай, так и посланник 
хана не захотели уступить невесту молдавского господаря и были готовы 
предстать перед Великим пашой Силистры для необходимых объяснений. 
Будучи приведены к паше, они заявили, что не могут отдать ему эту девуш-
ку, поскольку Екатерина была им доверена татарским ханом и они должны 
доставить ее в Молдову. Турецкий паша ответил, что гяур (христианин) не 
может взять в жены мусульманку, и тогда Катаржи возразил, что Екатерина 
- христианка, а не мусульманка. Спор завершился арестом посланников и 
отправкой всадника за прекрасной черкешенкой. Екатерину насильно до-
ставили в Очаков, и турецкий паша влюбился в нее без памяти, потеряв по-
кой и не находя себе места. Тем временем, Катаржи отправил Василиу Лупу 
весть о случившемся, а господарь срочно послал гонца в Стамбул, требуя 
справедливости. 

Екатерина была заключена в крепость и вверена заботам мусульман-
ского книжника, задачей которого было ее обращение в ислам, чтобы та-
ким образом помешать ее браку с господарем Молдовы. Она же, обладая 
острым умом, прибегла к хитрости: каждый раз, когда книжник приходил 
на «беседу обращения», он находил ее за столом, кушая свиное мясо. При 
виде такой нечистоты турок убегал, и таким образом Екатерина избежала 
исламизации.

Положение той, которую Никколо Барси характеризовал как облада-
тельницу «всех свойств, которые Афродита дарит женщине, чтобы она 
называлась красивой», было изменено султаном Мехмедом IV (1648 – 
1687гг.), приказавшим паше не препятствовать молдавскому отряду. Паша 
подчинился, но только после того, как ему заплатили 300 золотых от имени 
господаря и 200 – от имени Николая Катаржи. Будущая госпожа Молдовы 
прибыла в страну в двадцатых числах сентября 1639 года, а венчание Екате-
рины с Василием Лупу состоялось в конце 1639г. или в начале следующего 
года. В браке родилось трое детей: будущий господарь Штефэницэ (1659-
1661гг.), Иоанн и Александр. Для падчериц - Марии и Руксанды, она была 
настолько хорошей матерью, что заменила в их сердцах госпожу Тудоску. 

Екатерина вместе с господарем участвовала во всех официальных 
празднествах при дворе, присутствовала на приемах посольств и на свадь-
бах княжон Марии и Руксанды. Кроме того, она передавала денежные по-
жертвования монастырю Голия (обители госпожи) для отделки иконы Пре-
святой Богородицы золотом и жемчугом, а также для оснащения церкви 
клиросом, доставленным из Константинополя, финансово поддержала ре-
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ставрацию росписи церкви монастыря Хлинча. 28 сентября 1653 года вы-
купила у казаков «Служебник», окованный золотом и серебром, и передала 
его монастырю Драгомирна, как и «Псалтырь», у которого казаки вырвали 
украшенный золотом и серебром переплет.

В 1653 году во время борьбы за трон между Василием Лупу и Георги-
ем Стефаном госпожа Елена с семьей отправилась в Польшу, в Каменец. 
Во второй половине года, находясь в осажденной Сучавской крепости, вна-
чале отказывается сдаться и выдать казну. Все же из-за отсутствия продо-
вольствия и боеприпасов 9 февраля 1653 года открывает ворота крепости. 
Летописец Георг Краусс указывает, между прочим, что госпожа Екатерина 
вынуждена была уступить «прекрасное сокровище и драгоценности, как и 
пять самых красивых лошадей Василия Лупу, ценящихся очень дорого».

Была арестована вместе с Штефэницэ, доставлена в Бучулешты Ня-
мецкого уезда, на Бистрице, и оставалась в заключении до 1658 года, когда 
отправилась в Константинополь к своему супругу, томящемуся в государ-
ственной тюрьме – Эдикуле. После вступления на трон сына Штефэницэ 
(ноябрь 1659 года) госпожа Екатерина сопровождает его в Яссы и контро-
лирует его деятельность, находясь постоянно рядом с ним. 

В 1661 году, после смерти мужа и сына, госпожа Екатерина некоторое 
время жила в Константинополе, в семейном дворце на Босфоре, а в 1665 
году вернулась в Молдову. Последнее упоминание о ней встречается в жа-
лованной грамоте от 1 марта 1666 года.

Ее облик был увековечен на 
посвященных картинах, храня-
щихся в церквах монастырей Го-
лиа и Хлинча, где она изображена 
рядом с мужем и сыном.

В XVII веке черкесы пришли и обосновались на северо-западе сегод-
няшней Молдавии, являвшейся в то время частью Румынии, и здесь сфор-
мировался род -Cerchez boyar - один из старинных и влиятельных аристо-
кратических родов в Румынии. Со временем он смешался с румынами, но 
его представителей можно встретить и по сей день.

В 1700 году о них писал известный молдавский летописец Ион Некулче 
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(Ion Neculce), который упоминает их как черкесских торговцев, пришедших 
из района Черного моря.

В период с 1864 по 1872гг. сюда устремился поток черкесских пере-
селенцев, и около 10 тысяч из них осело на территории Румынии. Боль-
шинство обосновались в районе Dobrogea, расположенном на юго-востоке 
Румынии. Другая небольшая часть осела в Молдавии, где они основали не-
сколько сел, среди которых были Cercheză и Cerchezu, существующие по 
сей день. Большинство населения этих сел составляли шапсуги.

В 1878 году Румыния получила независимость от турок, и вновь сфор-
мированное румынское правительство изгнало всех жителей-мусульман в 
Турцию: в числе изгнанных оказались и черкесы, число которых в то вре-
мя составляло 12 тысяч. Две тысячи из них остались в Румынии, частью 
приняв христианство, за право остаться в Румынии, частью же примкнув к 
татарской диаспоре (около 500 чел.) Так, черкесская община рассеялась по 
разным уголкам Румынии, покинув место компактного проживания - село 
Slava Cercheză, которое заселили русские переселенцы. Село Cerchezu так-
же заняли румыны. Черкесы же со временем переселились в соседние села. 
В Hamcearca образовалась черкесская община, но в дальнейшем ее предста-
вители перебрались в село Tulcea, однако подавляющее большинство пере-
селилось в прибрежный город Constanţa. Другая группа осела в Бухаресте и 
других крупных городах.

До 1950 года черкесская община имелась в селе Dorohoi недалеко от 
молдавской границы. На национальных праздниках здесь исполняли чер-
кесские танцы, надевали яркие национальные наряды, но черкесский язык 
был утерян. Когда же восточная Молдавия стала частью Советского Союза, 
а западная ее часть присоединилась к Румынии, эта небольшая группа чер-
кесов осталась в Молдавии. Ныне это единственная черкесская диаспора, 
оставшаяся под властью России и не возвратившаяся на свою исконную 
родину - Кавказ. Позднее, в середине 50-х гг., небольшая группа черкесов 
прибыла из Сербии (бывшая Югославия) и поселилась в районе Банат на 
юго-западе Румынии. Они говорили на черкесском и сербском языках, но 
затем их родным языком стал румынский.

Одним из основных факторов, способствовавших растворению черкес-
ской общины в Румынии, было то, что черкесы жили рассеянно и вдали 
друг от друга. Расстояние между разными черкесскими семьями достигало 
10 и даже 100 км. Браки черкесов с румынами также привели к утере наци-
ональных корней. Румыния в ту пору находилась под властью коммунисти-
ческого режима, и шел процесс растворения национальных меньшинств. 
Черкесов стали относить то к тюркским народностям, то к русским, и это 
порождало неясность, так как все национальные меньшинства в Румынии 
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объявляли себя румынами из страха перед коммунистами. В школах учени-
кам рассказывали, будто черкесы являются потомками тюрко-монголов, а 
иногда их представляли как российских казаков.

После падения коммунистического строя в 1989 году открылись грани-
цы, и румынский народ получил гражданские права. В Румынию прибыло 
много граждан из бывшего Советского Союза и Турции, она стала каналом 
для иммигрантов в ЕС или США по румынским паспортам. В период с 1994 
по 1998гг. была создана и активно действовала организация Megalomanica, 
при поддержке которой в Румынию приехало много черкесов из Сербии, 
Турции, Северного Кавказа. Некоторые из них временно обосновались в 
Братске, затем уехали в страны Евросоюза. Сегодня организация сосредо-
точена и работает в селении Piatra Olt на юге центральной Румынии, где 
проживает около 50 выходцев из Кавказа и три черкесские семьи из Турции.

Ныне черкесы в Румынии проживают в районе Dobrogea, где насчиты-
вается около 1 тыс. человек из рода Cerchez. Большая часть живет в Бухаре-
сте и его окрестностях. Также в селе Hamcearca живет несколько человек, 
которые представляются черкесами, хотя официально записаны как румы-
ны. Их количество трудно определить, но предполагается, что их не менее 
100 человек. Что касается села Cerchez, население которого составляет 1549 
человек, то более 200 человек из них происходят из рода Cerchez. Кроме 
того, среди исламской общины этих районов имеется небольшая группа из 
500 человек, до сих пор носящих фамилию Cerkez.

В западной Молдавии, ставшей сегодня частью Румынии, и теперь жи-
вут потомки знатного феодального рода Cerchez. Они требуют возвращения 
своих владений, отнятых у них во времена коммунистического правления. 
Несомненно, они являются потомками тех черкесов, которые осели здесь в 
1864г. В районе Банат живут черкесы, прибывшие сюда из Сербии. Их име-
нуют сербскими румына-
ми. Некоторые из них вер-
нулись в Сербию, другие 
проживают на юге цен-
тральной Румынии, какая-
то часть уехала в США и 
Канаду. Среди оставших-
ся здесь сербских румы-
нов имеется 25 семей с 
черкесскими корнями.
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Черкез Михаил Христодуло
(08.06.1839-12.07.1885)

Генерал

Черкез Михаил Христодуло родился в Быр-
ладе (Молдавское княжество) в семье адыга, 
переселившегося с Кавказа. 

Михаил Черкез командовал румынской 
армией в войне за независимость Румынии и 
одержал ряд побед.

По окончании Балканской войны, где ос-
манские войска сражались против русской 
армии, и в которой участвовали также румын-
ские войска, румынский офицер - полковник 
Михель Черкез, происходивший из известного 
черкесского феодального рода Cerchez, оказал-

ся тем, кто 28 ноября 1877 года пленил османского генерала Осман-пашу, 
который возглавлял османское войско в сражении под Плевной. 

После гражданской войны и получения Румынией независимости ру-
мынский офицер Mihail Christodulo Cerchez был удостоен чина генерала и 
стал национальным героем Румынии.

Для увековечения его памяти официальный зал президентского дворца 
Румынии назван залом Черкеза - Sala Cerchez.

Его именем назван также 85-ый батальон логистической поддержки 
8-ой артиллерийской бригады - в знак уважения и признательности от ру-
мынской армии.

Ему возведен бюст на площади мавзолея румынского солдата в селе 
Grivitsa, расположенном в районе Плевны в Болгарии, как признание его 
заслуг в деле освобождения болгарского народа и достижения независимо-
сти современной Болгарии.

(Moldoveni.md;
Circassian Site|Адыгэ Сайт|eLot.ru;
Stoica Lascu (Grivita in conctinta nationala, Descopera istoria romanilor, 

с. 271-282). 
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Черкесы в Польше

Кавказско-польские отношения 
имеют давнюю и продолжительную 
историю, которая восходит к средним 
векам XVI столетия. Они были связа-
ны с борьбой адыгов против турецкой 
агрессии, с нашествием крымских 
татар, со стремлением народов края 
найти опору и союзника в этом судь-
боносном деле отстаивания незави-
симости и свободы.

Западные адыги в защите своей 
Родины значительные ставки делали 
на польско-литовское государство, 
после попыток добиться покрови-

тельства от русского двора.
Восточные адыги - кабардинцы, как известно, смогли вступить в союз-

нические отношения с Иваном IV Грозным, ставшие впоследствии плодот-
ворными в борьбе с агрессией крымских ханов.

Западно-черкесские князья - потомки Сибока в XVI-XVII вв. имели 
сильные позиции при польском королевском дворе.

Польско-литовский королевский дом, искусно играя на русско-крым-
ских противоречиях, проводил политику ослабления российского государ-
ства, а военную силу Западной Черкесии желал использовать как средство в 
осуществлении своих планов по разделу России и захвату царского престо-
ла. Одним словом, адыги в XVI-XVII вв. и в последующие периоды истории 
оказываются инструментом в дипломатическом и военном п ротивоборстве 
между Речью Посполитой и России. В этой схватке свои корыстные цели 
преследовало и Крымское ханство.

Черкесские князья выходили за рамки отводимой им роли и проводили 
собственную политику по поиску надежных союзников в укреплении своих 
владельческих прав в кровавой междоусобной войне. Защита родной земли 
от внешней агрессии, из-за отсутствия государства у адыгов не могла быть, 
к сожалению, задачей национальной политики, поэтому первая не состави-
ла проблему общенародной заботы.

Потомки князя Сибока, как пишет польский историк X. Граля: «Шли 
на службу к польским королям. В частности в манифесте Зигмунда II Ав-
густа от 5 августа 1561 года сказано, что у него  в войсках находятся отряды 
Гаврилы и Кассима Камбулатовичи, также Олешки - князей Пятигорских... 
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коллеги Темрюка Шумковича. 
В 1562 году пять кабардинских князей оставили свои дома на Кавказе и 

нашли спасение в Польше вместе с семьями и воинами (польские писатели 
нашего времени утверждают, что там было 300 воинов). Польский король 
радушно принял их с множеством почестей и подарков, которыми те были 
очень довольны. 

Вот имена этих князей:
Касим Камбулатович (Черкасский); Гаврила Камбулатович (Чер-

касский); Онышко/Александр Кудадек (Черкасский) - сын очень 
важного Западно-Черкесского князя Сибока Васула Консаукови-
ча. Темрюк Жумкович был знаком с Сибоком и членами его кла-
на; Солтан Жумкович (Черкасский) - сын Жумека Темрюка;
Темрюк Жумкович (Черкасский) - сын Жумека Темрюка.

Русский царь понял, что этим поступком он отдал много очень хороших 
воинов своему врагу – Польше. Это еще сильнее разозлило его. Он послал 
свое доверенное лицо - Алексея Клобукова, в Польшу получить князей об-
ратно, но «Пятигорские» князья оказали ему холодный прием. Большин-
ство черкесских переселенцев уже были ортодоксальными христианами, но 
некоторые еще были язычниками. Позже потомки воинов стали украински-
ми православными, тогда как те, кто принадлежал к высшему сословию, 
приняли польское католичество.

На сторону польского короля перешел также сын князя Сибока - Куда-
дек (Александр), которого, как и названных выше князей, русский царь объ-
явил врагами «земли русской».

В Речи Посполитой черкесские князья и их дружины (дворяне - уорки.) 
получали земельные уделы и жалованье. В топонимике Речи Посполитой 
появились черкесские названия. Отпрыски черкесских князей роднились со 
знатнейшими татарскими фамилиями Литвы и Польши. Так, князь Кассим 
сохранил свою исламскую веру и сына своего Ахмета в 1592 г. женил на 
татарке Софье Шейхувне Барыньской из весьма уважаемой и почитаемой в 
Речи Посполитой семьи.

Князья из Западной Черкессии играли в Речи Посполитой роль дипло-
матов в развитии политических отношений между польским и крымским 
дворами. В таком качестве, как свидетельствуют польские источники, в 
период деятельности Стефана Батория выступал черкесский князь Адриан 
Камбулатович.

В свою очередь, польские короли покровительствовали западно-чер-
кесским князьям. К примеру, в послании Сигизмунда III к русскому царю 
Федору в начале 1592г. выражена просьба освободить из неволи князей 
черкасских: «Тытэрка, Пшимофтука и Солтана, братьев ротмистра нашего 
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князя Темрука Семеновича Черкасского...». Они жили на реке Кубани, не-
далеко от Азова, и оказались в плену у донских казаков во время их наезда. 

Вскоре по царскому решению князья были «...отпущены домой в Тетрук 
– город». В королевской армии Речи Посполитой только в 1580г. служили: 
рота Темрюка (146 всадников), а в районе Пскова дислоцированы были две 
роты пятигорских черкесов - Темрюка и Галимбека. Две последние включе-
ны были в состав королевской гвардии за особые заслуги.

В Польше сохранились старые адыгские кладбища вышеназванного пе-
риода.

(X. Граля (польский историк, который занимается проблемами исто-
рии польско-русских отношений 16-17 вв.) «Князья черкесские  в XVI веке в 
Речи Посполите» / Магазин исторических знаний. Варшава, 1999. с. 25-30.

См. Новак А. Как разрушить Российскую Империю? Идея польской вос-
точной политики. Краков, 1999;

Граля X. Указ. раб. с. 25-26 ;
Сокуров В.Н. Институт выезда на службу у черкесов / Эльбрус, 1999.. 

№1. с. 102;
Граля X. Указ . раб. с. 26;
Там же. с. 28;
Т ам же. с.178;
Граля X. Указ. раб. с. 29;
Там же. с. 30;
ЦГА КБР, ф-16, оп.1, д.  614, л. 1;
Вилинбахов В.Б.  Из истории русс ко-кабардинског о боевого содруже-

ства. Наль чик, 1982. с. 2 04-205).

 
Черкесы в Сербии (Косово)

История появления адыгов (черкесов) на Бал канах связана с итогами 
Кавказкой войны, в которой черкесы приняли активнейшее участие. Имен-
но с ними пришлось столкнуться России при покорении Северо-Западного 
Кавказа. Состоящие из двенадцати субэтнических образований, они ока-
зали ожесточенное сопротивление экспансии русского царизма, не сложив 
оружие и после падения имама Шамиля.

Несмотря на многолетнюю борьбу за независимость, они всё же потер-
пели поражение, и в 1864 году боевые действия в Черкессии, в основном, 
прекратились. После поражения адыгам была уготована трагическая судь-
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ба. По заранее разработанному плану оккупационных властей они стали 
насильно выселяться из своих земель. Как нежелательному этническому 
элементу, им предопределялось либо выселиться в Турцию, либо покорить-
ся. Свободолюбивые горцы выбрали первое. Хочется оговориться, что план 
депортации адыгов был разработан еще задолго до окончания военных дей-
ствий. Суть его состояла в формуле “Черкессия без черкесов”.

В результате такой политики адыги оказались в пределах Османской 
империи и были расселены в различных ее областях: на Ближнем Востоке, 
собственно Турции, Египте и Балканах. Черкесские поселения в Балкан-
ских владениях Турции стали создаваться по проекту Мидхат-паши, одо-
бренному султаном. Адыгами –переселенцами (махаджирами) заселили 
пространство от устья Дуная до Боснии и Герцеговины. Основная задача 
махаджиров заключалась в несении милицейской службы в местах расселе-
ния. Они должны были подавлять выступления коренного населения про-
тив турецких властей. По словам Ф. Канитца, составившего исследование 
о Балканах той эпохи, «черкесским колониям, как и татарским переселен-
цам, прибывшим несколько лет тому назад, было назначено населять клин, 
идущий с востока на запад, в противоположном направлении магометано-
албанскому элементу, которому они в случае нужды могли бы подать руку 
и таким образом составить живую пограничную изгородь между христиан-
скими болгарскими массами и их единоверцами сербами». Иными словами, 
им определялись функции, вмененные некогда российским командованием, 
казачьим войскам, разделившим укрепленными линиями территорию Се-
верного Кавказа.

Переселение горцев в свои европейские владения было выгодно для 
Турции. Во-первых, это были прекрасные боевые силы. Во-вторых, пере-
несшие многочисленные лишения и страдания, утратившие родину, ма-
хаджиры были озлоблены. Они видели в христианском населении Балкан 
единоверцев русских, изгнавших их с Кавказа. Османы удачно использо-
вали настроения среди черкесов в своих целях. Естественно, что при этом 
у представителей коренного населения создался негативный образ, отобра-
жающий черкесов, как душителей свободы, головорезов и разбойников.

В последующем подразделения адыгов-махаджиров приняли активное 
участие в русско-турецкой войне 1877-78гг. на Балканах, и после поражения 
Турции большая часть их покинула бывшие европейские владения осман. 
Небольшие анклавы адыгов остались лишь в некоторых областях вновь соз-
данных Балканских государств, а именно: Македонии и Сербии (Косово). 
До 1912 года Косово являлось частью Османского государства, после во-
шло в состав Сербо-Хорвато-Словенского королевства.

Во время Второй мировой войны основная часть адыгов воевала в пар-
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тизанских отрядах И. Б. Тито, участвуя в движении антифашистского со-
противления. 

Остальные соблюдали нейтралитет, не считая нужным вмешиваться 
в ход событий, тем не менее по окончании Второй мировой войны, с ут-
верждением в Югославии коммунистической идеологии, многим адыгам 
- участникам сопротивления, поступили предложения о сотрудничестве с 
местными партийными органами. Отмеченная сербами доблесть и муже-
ство черкесов во время войны, их организаторские способности оказались 
востребованы новыми властями Югославии. По воспоминаниям очевидцев 
событий тех лет, в черкесские селения специально присылались партийные 
функционеры, буквально просившие адыгов начать специальное обучения 
для дальнейшей работы во властных структурах СФРЮ, но адыги отклони-
ли данное предложение, опасаясь растерять свою национальную самобыт-
ность в связи с возможностью идеологической и этнической ассимиляции.

Начало государственного строительства социалистической Югославии, 
было сопряжено с рядом негативных процессов в области национальной 
политики, отрицательно сказавшихся на судьбе адыгов. Министр внутрен-
них дел Ранкович, за спиной Тито, разработал план так называемой мирной 
депортации. Составной частью данного плана являлось распространение 
посредством специальных агентов информации среди мусульманского на-
селения Сербии (албанцев, турок, черкесов) о предстоящих репрессиях и 
насильственной христианизации. Целенаправленная политика Ранковича 
не прошла даром, большая часть адыгов покинула СФРЮ, эмигрировав в 
Турцию (50-60 гг). В черкесском анклаве остались лишь три адыгских се-
ления в районе Косово. Параллельно с указанным процессом с конца 60-х 
годов наметилась тенденция массового притока албанского населения в ме-
ста компактного проживания адыгов, сопровождавшаяся возрастанием ме-
жэтнической напряженности.

До начала 80-х годов адыги поддерживали вполне добрососедские от-
ношения с сербами, но албанцы Косово, получившие большую автономию 
в 1974г., оказывали постоянное давление на адыгов, проводя в их отноше-
нии политику дискриминации. При устройстве на работу основным кри-
терием профессиональной пригодности являлось знание албанского языка, 
также выдвигалось требование изменения национальности с адыгской на 
албанскую. Албанцы открыто называли их русскими, требуя, чтобы адыги 
уезжали в Россию. 

После смерти Тито, в целях закрепления за Сербией вечных прав на 
Косово, были разработаны мероприятия известные как дифференциация 
населения. В этой связи каждый гражданин письменно заявлял о своей ло-
яльности к руководству Сербии и неучастии в сепаратистских движениях. 
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Адыги, вполне доброжелательно относившиеся к сербам, успешно прошли 
проверку на благонадежность. Это был один из наиболее благоприятных 
периодов в истории косовских адыгов. У них появилось официальное раз-
решение сербских властей на изучение в школах родного языка.

С развалом СФРЮ и началом проведения все более жесткой политики 
сербов в Косово, связанной с сепаратистскими движениями албанцев и по-
литической атмосферой войны в бывшей Югославии, отношения адыгов 
и албанцев окончательно испортились. Занимавшим просербские позиции 
адыгам, (в противовес албанской угрозе) постоянно заявлялось, что им 
больше нет места в Косово. В условиях непрекращающихся угроз и шанта-
жа сербские власти раздали адыгам оружие для самообороны.

Идея возвращения на историческую родину всегда жила в сердцах ады-
гов Косово - единственного места компактного проживания потомков кав-
казких махаджиров. 

Однако во времена социалистической Югославии ее реализация была 
невозможной, в связи со сложившимся статус-кво в социалистическом ла-
гере.

Осложнение обстановки в Косово, давление на сербское руководство со 
стороны европейского сообщества и США, обвинения его в национализме, 
а также обывательские подозрения некоторых сербов в сочувствии черкесов 
албанцам-мусульманам реанимировали у адыгов идею возвращения. С на-
чалом боевых действий освободительной армии Косово положение адыгов 
еще более ухудшилось. Албанские боевики требовали от них уплаты налога 
в пользу ОАК, угрожая расправой в случае отказа. Принудительное финан-
сирование боевиков же, в свою очередь, противопоставляло адыгов сербам, 
как пособников сепаратистов. Адыги оказались между молотом и наковаль-
ней. Они были не в состоянии сами покинуть Косово, так как стояли перед 
проблемой больших материальных потерь. Имея значительные земельные 
угодья и благоустроенные усадьбы, адыги не могли продать их за сколько-
нибудь приемлемую сумму. Албанское население всячески третировало их, 
заявляя, в частности, что рано или поздно черкесы сами оставят им свое 
имущество, так как албанцы принудят адыгов покинуть район Приштины.

Открытая конфронтация ОАК и сербской армии, а также начавшаяся 
операция сил НАТО по бомбардировке Югославии со всей остротой поста-
вили вопрос о незамедлительном решении проблемы.

(СircassianLand-Адыгэ Хэгьэгу-Черкесская Родина). 
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Черкесы во Франции
 

Хагундокова Эльмесхан Эдыговна
( графиня Ирен  де Люар)

(06.02.1898-21.05.1985)
Почетный бригадный генерал

Происходила из очень уважаемой черке-
ской фамилии Хагундоковых, которые были 
выходцами из дворян - уорков (люди принад-
лежащие к военной «касте» у адыгов). 

Родной аул Хагундоковых - Кармово (ныне 
Каменномостское). 

Отец: Константин Николаевич - сын во-
йскового старшины Терского казачьего войска 
из Кабарды, уроженец Терской области, вы-
пускник кадетского корпуса Константинов-
ского военного училища и Николаевской ака-
демии Генштаба, до крещения носил адыгское 

(черкесское) имя Эдыг (Едыдж). Некоторые источники называют Николая 
Хагундокова (1871-1958гг.), крестником царя Николая II. Как и многие чер-
кесы, он служил в Дикой дивизии, был командиром 2-ой бригады, генерал-
майором. 

В начале нынешнего столетия генерал Коста (Едыдж) Хагундоков 
был главнокомандующим Дальневосточной армией и наказным атаманом 
Амурского казачьего войска. По свидетельству «Русского биографического 
словаря» (1916г.), он являлся автором нескольких книг по военной науке, 
в том числе монографий «Тактика конницы» (1907г.), «Свод указаний на 
походный бой но опыту войны» (1908г.). Когда в январе 1919 года деникин-
ские войска оккупировали Кабарду, отставной генерал Едыдж Хагундоков 
находился в родном ауле Кармово (ныне Каменномостское). Белогвардейцы 
потребовали от его односельчан собрать в течение трех часов 300 седел, 300 
бурок, оружие и 500 строевых лошадей, а 200 казаков насильно забрали у 
аульчан золотые и серебряные пояса, одежду, шелковые платки и шали.

Узнав о бесчинствах деникинцев, Едыдж Хагупдоков в мундире гене-
рала от кавалерии со всеми орденами и медалями явился в штаб белых и 
потребовал прекратить грабеж его родного села. Белогвардейские офицеры 
были в трансе, они незамедлительно выполнили все требования Хагундо-
кова.
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Эльмесхан родилась в Санкт-Петербурге. Училась в Смольном инсти-
туте благородных девиц. С юных лет она испытала все тяжести солдатской 
жизни, долгое время была сестрой милосердия, помогала раненым в Кис-
ловодске.

Во время Первой мировой войны работала сестрой милосердия в го-
спитале. 

В 17 лет она устроилась в военный госпиталь в Черкесии, где позна-
комилась со своим будущим мужем Николаем Баженовым. У них родился 
сын. Николай Баженов во время Гражданской войны в бою с красными был 
тяжело ранен в голову и рано скончался. 

Семья Эльмесхан после нескольких лет пребывания в Китае и США 
попала в Париж. 

В 1923 году Хагундокова переехала в Париж к отцу, эмигрировавшему 
во Францию сразу же после окончания гражданской войны на Северном 
Кавказе.

В 1923 году «русская красавица» Баженова, как называли ее парижские 
журналы мод, становится любимицей светского общества. Шанель по со-
вету князя Кутузова приглашает ее на работу, и ее лицо начинает мелькать 
на страницах самых популярных изданий – «Фемина» и «Вог». Евгений Ро-
гов (муж ее сестры) писал: «С таким же вкусом она и одевалась, и, будучи 
манекенщицей, блистала своими нарядами, которые ей, возможно, давали 
Дома для рекламы». 

Феномен Баженовой историк моды Александр Васильев объясняет так: 
«Когда за границей, без средств к существованию оказались тысячи русских 
аристократов, многие из них стали заниматься модой. Дамы, обладавшие 
великолепными манерами, гордой осанкой, особым шармом, становились 
актрисами, манекенщицами. Тип женщины эпохи арт-нуво создали именно 
русские аристократки». 

Изысканная, высокая, стройная черкешенка стала «светской манекен-
щицей» дома «Шанель». Это была одна из категорий моделей того времени: 
манекенщицы, отличавшиеся редкой внешностью или громким титулом и 
получавшие платья для выходов на светские рауты. 

В 1928 году она открыла свой собственный дом моды «Эльмис». «Эль-
мис» специализировался на вечерних платьях, с изысканной вышивкой, 
эскизы для которых готовил ее родной брат Георгий Хагундоков.

В связи с необходимостью закрытия «Эльмис» в 1932 году, Гали начи-
нает новое дело: отделывает, декорирует квартиры на заказ.

В 1934 году Гали Баженова выходит замуж за графа Станислава де Лю-
ара, принимает католичество и меняет имя на Ирен. Сенатор, помещик, сын 
маркиза граф Станислав де Люар был страстным охотником, землевладель-
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цем, но после вторжения фашистской Германии во Францию она рассталась 
со светской жизнью. Уходя на фронт, Хагундокова твердо сказала: «Я, наде-
ну вечернее платье и свои украшения только после победы над фашизмом». 
В тяжкой борьбе французского народа за свою независимость на долю это 
хрупкой женщины выпало немало лишений и бессонных ночей. В первые 
же дни войны Хагундокова возглавила передвижной госпиталь движения 
Сопротивления. Под артиллерийский грохот и свист пуль, под разрывы 
бомб отважная горянка оказывала раненым бойцам первую медицинскую 
помощь. Бывало и так, что она сама шла с оружием в руках в атаку.

С 1941 года Ирина находилась в марокканском городе Касабланка, где 
в местном госпитале вылечила от тифа и холеры тысячи больных. Через 14 
месяцев ее перевели в Алжир. Здесь она возглавляла хирургическую служ-
бу дивизиона.

В последние дни войны при форсировании Рейна армией союзников 
передвижной госпиталь графини дю Люар-Хагундоковой первым оказался 
на переправе. 

14 июля 1945 года в Париже состоялся парад в честь победы над фа-
шистской Германией. Среди тех, кто принимал воинские почести и вос-
торженные приветствия народа, была и графиня, стоя проехавшая в своем 
белом санитарном джипе по Елисейским полям.

Хагундокова прошла две мировые войны. Ее сын Николай, от брака 
с Николаем Баженовым, достойно сражался в рядах американской армии 
под командованием генерала Кларка. А сама Эльмесхан - графиня Ирэн де 
Люар, командовала хирургическим отделением и передвижным госпиталем 
в рядах французского Сопротивления. Позже организовала передвижной 
хирургический госпиталь в Северной Африке и переместилась со своим 
медицинским персоналом в Италию в разгар войны, где спасла сотни че-
ловеческих жизней во время исторической битвы у Монте-Кассино. Она 
принимала участие в освобождении Италии. 

Единственная черкешенка в мире, удостоенная звания бригадного 
генерала.

Имела степень заслуженного легионера 1-го класса, была награждена 
орденами «Почетного Легиона» и «За заслуги», Военным крестом 1939-
1945, золотым крестом Военного Ордена Виртути Милитари (Польша), 
Алой медалью Парижа, медалями за Тунисскую и Итальянскую кампании.

В середине 50-х годов, после трагической гибели единственного сына, 
графиня дю Люар занялась благотворительными делами. На ее средства со-
оружается межармейский центр отдыха, предназначенный для солдат, у ко-
торых не было семей и средств к существованию. 

«Крестная» - так любовно называли Эльмесхан Хагундокову легионе-
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ры ее родного Первого иностранного кавалерийского полка. Такой большой 
почет оказывался далеко не каждому.

87 лет прожила славная дочь кабардинского народа, национальная геро-
иня Франции - Хагундокова. Ее имя золотыми буквами вписано в историю 
движения Сопротивления французского народа.

Эльмесхан Хагундокова - графиня де Люар была отпета в церкви Сен-
Луи и похоронена с высочайшими воинскими почестями, на русском клад-
бище Сент-Женевьев-де-Буа.

Музей инвалидов в Париже - специальное место для захоронения ве-
теранов войны. Его построил архитектор Брюан, выполнивший поручение 
короля - «солнце» Людовика XIV. 407 лет прошло с тех пор, как в Музее 
инвалидов были торжественно погребены первые останки великих людей 
Франции, храбрейших ее солдат.

В 1985 году такой же чести была удостоена кабардинка Эльмесхан Ха-
гундокова - единственная женщина, похороненная в Пантеоне.

Солдаты обожали Гали и, когда её хоронили, гроб везли на лафете пуш-
ки, покрытой флагом - честь, которую оказывают героям Франции.

«Если войти на кладбище справа, вас встретит часовня, где покоится 
знаменитая Гали Хагондокова - дочь царского генерала, красавица-кабар-
динка с зелёными глазами. Во Франции она открыла модный дом, а потом 
вышла за французского аристократа и на его денежки построила больни-
цы и дома отдыха для солдат Иностранного легиона. На Пасху и другие 
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праздники она лично раздавала им подарки. Гали была с большим юмором и 
говорила: «Французская армия у меня в кармане!»

В 2011 году издана книга французской писательницы Де Сариньи «Чер-
кешенка» (Guillemette de Sairigné «La Сircassienne»), рекомендуемая в меди-
абиблиотеке сайта Министерства обороны Франции. 

В 2012 году об Эльмесхан Хагундоковой снят документальный фильм 
молодого адыгского режиссера Жансурата Зекорей под названием «Черке-
шенки не умирают…».

(Портал: Адыги.RU;
Русская черкешенка в Париже|Вестник Кавказа;
http://www.nonfi ction.ru/sites/default/fi les/books/view/sudby_mody_listalka.

pdf;
http://gorodnalchik.ru/culture/04042012081313;
Носик Б. Русские тайны Парижа. СПб., 2001;
http://fond-adygi.ru/page/cherkeshenki-ne-umirajut).

Черкесские части Иностранного Легиона

Иностранный легион, название наёмных военных формирований Фран-
ции и Испании в XIX - середине XX вв. При приёме в И. л. не требовались 
документы, подтверждающие личность, в связи с чем значительная часть 
личного состава И. л. состояла из деклассированных, а также преступных 
иностранных элементов.

Во Франции И. л. был создан в 1831 году в целях использования в ко-
лониальных войнах в странах Африки и Азии. В 1871г. И. л. был направ-
лен версальцами на подавление Парижской Коммуны. Он также участвовал 
в I-ой и II-ой мировых войнах; иногда использовался правящими кругами 
Франции для подавления революционных выступлений французских сол-
дат на фронте и в тылу. В 20-30-х гг. И. л. широко применялся для подавле-
ния национально-освободительного движения народов Северной Африки 
и Индокитая. После 2-ой мировой войны (1939-1945гг.) части легиона уча-
ствовали в войне французских империалистов во Вьетнаме (1946-1954гг.) и 
в Алжире (1954-1962гг.).

Служили во французском Иностранном Легионе и черкесы. 
Формально черкесские эскадроны относились к Армии Леванта (ту-

земным войскам), но их образцовая служба и преданность Франции ставит 
их в один ряд с самыми залуженными французскими частями. Предки си-
рийских черкесов переселились на Ближний Восток в конце девятнадца-
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того века с Кавказа, где Россия активно утверждала свое владычество. В 
1922 году при эскадроне мобильной жандармерии (gendarmerie mobile) был 
создан первый конный отряд Черкесов (Tcherkess). Их мужество, выносли-
вость и надежность заставляет обратить на себя внимание, и в ноябре 1925 
года создаются первые три эскадрона Черкесов.

В условиях неспокойной обстановки в Сирии количество черкесских 
частей постепенно увеличивается: в 1926 году создаются два новых эска-
дрона, а в 1927 году – еще три. Эти силы получают название Легкие эскадро-
ны Леванта (d’Escadrons Legers du Levant). Именно они внесли решающий 
вклад в разгром восстания друзов в 1925 и 1927гг. Несмотря на тяжелые 
потери (около 300 всадников, в том числе 20 офицеров), черкесы до конца 
выполнили свой долг. Эти подразделения всегда четко следовали своему 
дивизии: «За честь отдадим жизнь».

Служба черкесов продолжалась и далее – 8 регулярных эскадронов 
были основой кавалерии Сил особого назначения Леванта. Базой эскадро-
нов становится Дамаск. После поражения 1940 года французы особое зна-
чение уделяли развитию туземных войск. Особенно это касалось Сирии - 
здесь велась активная робота по развертыванию формирований из местных 
контингентов.

Первым делом, в ноябре 1940 года, французская администрация решила 
существенно увеличить количество из черкесов. Последние были наибо-
лее верными помощниками французов в этом регионе. В дополнение к 8 
регулярным эскадронам (escadrons legers Tcherkesses) были сформированы 
12 вспомогательных («добровольцев») эскадронов (escadrons de partisans 
Tcherkesses). Шесть регулярных эскадронов (1940 год: 12, 13, 15, 16, 17, 
18 ELT) были сведены в Группировку эскадронов Черкесов (Groupement 
d’Escadrons Legers Tcherkesses) под командованием генерала Роберта Кол-
ле. Вскоре три регулярных эскадрона стали моторизованными и получили 
на вооружение бронемашины. Все это время черкесы сохраняют свою вели-
колепную парадную форму (близкую к традиционной кавказской одежде). 
Кроме традиционных нагаек, кинжалов и шашек, всадники вооружены пи-
столетами (офицеры) и кавалерийскими карабинами. На эскадрон выделя-
ется 4 легких пулемета.

Вспомогательные эскадроны должны были составить еще две группи-
ровки (Groupement d’Escadrons de Partisans Tcherkesses) и тоже поступить 
под командование знаменитого генерала. Первая группа эскадронов «пар-
тизан» получила номера с 31 по 42, но уже вторая восьмерка имела вну-
треннюю нумерацию, которую ввели для черкесов в феврале 1941 года. 
Нужно учитывать, что в отличии от регулярных эскадронов, войны эска-
дронов «сторонников» прибывали на службу со своим конем и ружьями. 
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Постепенно они были перевооружены новыми винтовками и получили оди-
наковую амуницию. Часть всадников была вооружена пиками. Форма оста-
валась произвольной, в черкесских традициях. Французами в эскадронах 
были только их командиры (в звании лейтенанта), а унтер-офицерский и 
рядовой состав был полностью туземным.

Таким усилением черкесской конницы были недовольны друзы. До во-
йны из этих кочевников формировалось 6 конных эскадронов, и с черкеса-
ми был примерный паритет. Эти эскадроны тоже содержались на регуляр-
ной основе и образовывали Группировку эскадронов Друзов (Groupement 
d’Escadrons Druzes). Начинающиеся волнения погасило прибытие двух ба-
тальонов 6e REI.

С целью успокоения волнующегося населения Сирии, в апреле 1941 
верховный комиссар Денц объявил о намерении восстановить сирийское 
правительство и Консультационную Ассамблею (парламент). Проект такого 
решения сильно разочаровал черкесских старейшин: по пропорциональной 
системе большинство в ассамблее принадлежало арабам-суннитам. Черке-
сы чувствовали себя обманутыми, так как считали себя лучшими друзьями 
Франции в Сирии (и справедливо считали), а, значит, в этнической системе 
квот должны были бы получить гораздо больше. Обида негативно сказалась 
на службе черкесских эскадронов, и их хваленая верность стала увядать. 
Это нашло свое отражение в появлении ручейка дезертиров в Палестину к 
союзникам.

Впрочем, это долго не продлилось, так как грянуло английское насту-
пление. Эскадроны Черкесов практически не принимали участие в Первой 
сирийской компании – они несли внутреннюю службу (охрана коммуника-
ций). Нареканий по их работе не было.

В процессе своего наступления англичане практически полностью за-
няли территорию населенную друзами и естественно не могли пройти 
мимо возможности сформировать из этих давних ненавистников францу-
зов несколько подразделений. Вскоре у союзников появилось два друзских 
эскадрона, которых подчинили командованию «Свободной Франции». По-
сле этого желание дезертировать у черкесов сразу пропало. Сформирован-
ные, было, в Палестине два эскадрона кавказцев по 100 человек пришлось 
вскоре распустить. По ту сторону фронта ситуация была с точностью до на-
оборот: дезертирство в черкесских эскадронах прекратилось, а некоторые 
уже распущенные эскадроны «партизан» было приказано восстановить. 
Старейшины клялись в верности, а Денц был достаточно умным, чтоб не 
ворошить старые обиды.

К ноябрю 1941 года все группировки черкесов были полностью бое-
способны. Они действовали на сирийско-иракской границе, беспокоя под-
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разделения 10-ой индийской дивизии. Здесь они оказались в своей стихии. 
На момент контрнаступления в Сирии в 1942 году было сформировано 3 
Группировки (полков) Черкесов по 6 эскадронов. За группировкой регуляр-
ных эскадронов утверждается название Группировка эскадронов легкой ка-
валерии Черкесов (Groupement d’Escadrons de Cavalerie Legere Tcherkesses). 

Эти эскадроны располагаются в районе Дамаска, в стратегических точ-
ках, с возможностью быстрой консолидации в случае необходимости. Две 
других группировки («партизаны») по 6 эскадронов участвовали в пресле-
довании англичан в Ираке и на Аравийском полуострове. Еще два эскадро-
на «регулярных» черкес основалась в тылу (Иордания).

Черкесы внесли неоценимый вклад в изгнание англичан из Сирии, Па-
лестины и Иордании. Действуя отдельными подвижными отрядами, они 
вели разведку, перерезали пути отхода врага, совершали глубокие рейды. 
Правительство маршала Петена награждает регулярных черкесов специ-
альным знаком с надписью «Всегда верные». 

Черкесский штандарт находится в Париже, в престижном зале знамен 
Музея Армии. Он по праву достоин этой чести. На квадратном полотнище 
из зеленого шелка, обрамленном золотой бахромой, с одной стороны золо-
той нитью вышита надпись на черкесском языке: «YAPEQHE TCERQUES» 
(Черкесы, вперед!); сверху полукругом ее обрамляют семь звезд, символи-
зирующих семь основных черкесских племен, и внизу: «TCERQUES CHIV 
SEVTINME YA QUP» (Черкесский полк легкой кавалерии). Все четыре угла 
знамени украшены вышивкой. С другой стороны - надписи уже на француз-
ском языке: «Полк Черкесских эскадронов», а также в два столбца зафик-
сированы – главные победы, - Хаджилар, Джебель-Друз, Калаат-Джендаль, 
Меджд-эль-Шемс, Катана, Джебат-эль-Хашаб, Гута, Маараба, Антиливан, 
Дариджа.

После провозглашения независимости Сирии черкесы продолжают 
служить. Помня о ситуации апреля 1941, их квота была увеличена, но все 
равно оказалась меньше арабской. Тем более, что стали поднимать голову 
их старинные недруги – друзы. Если основная часть боеспособных муж-
чин-черкесов служила во французских частях (до 2500 человек в трех GET), 
то Джебель могла дополнительно выставить до 5000 воинов. Черкесские 
старейшины понимали, что для их народа единственная возможность уце-
леть это верная служба Франции в надежде, что последняя защитит их от 
соседей, в противном случае друзы и арабы не преминут отомстить за по-
давления их восстаний в 20-х годах (как и случилось в реальной истории).

Поэтому не было в Леванте более убежденных противников реальной 
независимости Сирии, чем черкесы. Они искренне желали сохранения 
французского присутствия и верно служили галлам в многочисленных кон-
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ных и моторизованных эскадронах. В армии Сирии черкесов практически 
не было.

Сирийская община адыгов образовалась во второй половине XIX века 
в связи с депортацией адыгов с исторической родины в результате Русско-
кавказской войны. Она оказалась вовлечённой в бурные события эпохи 
мандатного управления. Французы, сменившие турок, унаследовали тяжё-
лый груз неразрешимых проблем, порождённых этнической и религиозной 
пестротой Сирии, в те времена представленной полутора десятками рели-
гиозных общин. События 1922-1927гг., это эпизод борьбы центральной вла-
сти против местного сепаратизма, протекавший на фоне беспрерывного и 
ожесточенного религиозного, этнического и кланового соперничества. Не-
приятие арабами идеи мандатного управления не оставляло Франции иного 
выбора, кроме силового удержания Сирии. Выступления сторонников не-
зависимости страны решительно подавлялись, при этом для борьбы с по-
встанческим движением французы небезуспешно использовали застарелые 
межобщинные противоречия, в том числе и при формировании антипар-
тизанских «Специальных войск», куда были включены представители на-
циональных и религиозных меньшинств Сирии. В середине 1920–х гг., эти 
военные части особого назначения включали в себя 8-эскадронный Чер-
кесский полк (около 1000 чел.), три Курдских и шесть Друзских эскадрона, 
а также подразделения, состоявшие из алавитов, исмаилитов, езидов и др. 
Будучи для всех чужаками, адыги более других общин страдали в ситуации 
анархии, воцарившейся после ухода турок, и были объективно заинтере-
сованы в установлении твёрдой власти в Сирии. Их интересы совпадали 
с намерениями французов, что и привело черкесов в лагерь сторонников 
мандатного режима. Французское командование считало Черкесский полк 
под командованием французского капитана Колле (в будущем генерала) са-
мым боеспособным и надёжным подразделением. В состав полка входило 
восемь эскадронов, состоявших из 100-150 человек. Каждый эскадрон нахо-
дился под командованием французского офицера, а также его заместителя 
- черкесского офицера. 

«Черкесы неизменно находились в авангарде наших войск, часто дей-
ствуя в одиночку, они везде покрывали себя славой, способствуя установ-
лению “французского” мира», - так отзывалось французское командование 
о деятельности полка. Подавляющее большинство полка составляли этни-
ческие адыги, из которых была сформирована группа телохранителей капи-
тана Колле. Второе поколение изгнанников, родившееся на чужбине, ещё 
являлось носителем традиционных ценностей и культивировало жизненно 
необходимые военные навыки. Оставаясь иррегулярной кавалерией с прин-
ципом комплектования на добровольной и временной основе, Черкесский 
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полк находился на полном государ-
ственном обеспечении вооружением и 
боеприпасами, обмундированием, про-
довольствием, фуражом, также предус-
матривалась денежная компенсация в 
случае гибели лошади. Традиционная 
одежда и вооружение (шашки и кин-
жалы) получили статус парадной фор-
мы для военнослужащих Черкесского 
полка. Отличительной символикой 
черкесского подразделения являлись 
флаги - полковое знамя с надписями на 
адыгском (черкесском) и французском 
языках, а также эскадронные вым-
пелы, подчёркивавшие европейский 
принцип структурного деления армии.

В июле 1929 года капитан Колле, 
который никогда не придавал особого 
значения уставу, но дорожил корпоративным духом своих кавалеристов, 
решил снабдить войско парадной формой, для чего выбрал национальный 
черкесский костюм, который его люди носили и ранее, обычно во внеслу-
жебное время. Это, главным образом, блуза - черная зимой и белая летом, с 
прямым воротом, застегивающаяся на груди. На эту блузу надевают черке-
ску - черный сюртук без воротника, с ложными патронами на груди с обе-
их сторон, над которыми справа располагается эмблема Черкесского полка. 
Штаны и сапоги черные. На плечи наброшен белый капюшон – башлык, 
который завязывается на шее и края которого откидываются назад.

 Как пишет капитан Колле в письме, адресованном майору Бюккуа, 
именно в этой форме Черкесские эскадроны дефилировали на последнем 
инспекторском смотре маршала Франше д’Эспере. 

 В 1930 году был утверждён и знак полка. 
Ставший генералом Колле, носил знак на форме и после 1946 года , ког-

да полк прекратил существование, знак изображен и на надгробии генерала

(Zihia.Net-Новостной портал Адыгеи и Северного Кавказа;
Ассоциация коллекционеров России;
Collet A. «Des Tcherkesses»).

Знамя Черкесского полка Ино-
странного Легиона
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Воины Черкесского полка Ино-

странного Легиона

 
Личный состав Черкесского полка (в середине рядом с знаменем сто-

ит генерал Анзоров Мудар (1883-1927)



306

 

Книга генерала Колле - «Черкесы» и его могила 
со знаком Черкесского полка

 

Фрагменты книги генерала Колле
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Воины Черкесского полка с знаками полка на технике и на груди
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Черкесы в Венгрии

Черкесская Ассоциация Венгрии

Национальный банк Венгрии запла-
нировал на 1 сентября 2012 года выпуск 
монеты, посвященной Черкесской Ассо-
циации Венгрии.

Аверс несёт изображение краси-
вой геральдической лилии или Флёр-
де-лис. Вокруг расположены надписи: 

«Magyarország», номинал «100 FORINT», год выпуска «2012» и знак мо-
нетного двора «BP». На реверсе изображен мужчина играющий на горне и 
надпись: «Magyar Cserkészszövetség». Дизан монеты выполнил Zoltán Tóth.

Монета 100 форинтов отчеканена из медно-никелевого сплава (BU), 
имеет вес 10 г, диаметр 30 мм. Тираж - 5000 шт.

Программой Черкесской Ассоциации предусмотрено возрождение на-
циональной культуры, языка, обычаев и традиций адыго-абхазских народов 
Кавказа, установление тесных контактов с черкесской диаспорой. В этом 
же русле осуществляет свою деятельность и Адыгская (Черкесская) Меж-
дународная Академия наук.

(Magyarermebolt.hu.).

Черкесы в Германии

Депутат Европарламента, сопредседатель партии «Зеленых» Германии 
Джем Оздемир посетил 28 апреля 2010 года общественную организацию 
«Черкашиан Нетвёрк» (Circassian Network). Он представил членам органи-
зации кандидата в депутаты городского законодательного собрания Кельна 
от партии Арифа Унала. Выборы назначены на 9 мая.

Как сообщает сайт «Черкашиан Нетвёрк», данная встреча организована 
в рамках предвыборной кампании. Джем Оздемир на встрече говорил о не-
обходимости улучшения межнационального взаимопонимания, о способах 
интеграции черкесов в германское и европейское сообщество.

«Мой отец черкес, и вместе с ним мы побывали в Адыгее, - рассказал 
он. - Я сам наблюдал великолепие природы Кавказа. И то, что ныне теряет-
ся культура черкесов, вызывает особую обеспокоенность и огорчение. Мы 



309

обязаны беречь и развивать ее».
Кандидат в депутаты Ариф Унал поблагодарил организацию за встречу. 

По его словам, Кельн – многонациональный город, черкесы один из этих 
народов, и он благодарен им за их поддержку на выборах 9 мая. Одной из 
проблем черкесов, прибывающих в Германию, сказал кандидат в депутаты, 
является получение немецкого гражданства. Став депутатом, он намерен 
работать над этой проблемой.

Также Ариф Унал считает необходимым облегчение контактов между 
родственниками, разделенными государственными границами. Эти контак-
ты, по его мнению, усложнены излишней бюрократией.

Председатель организации «Черкашиан Нетвёрк» Билал Эдис, отметил, 
что политическая, экономическая и культурная платформы кандидата в де-
путаты соответствует интересам организации и поблагодарил гостей.

Отметим, организация «Черкашиан Нетвёрк» сотрудничает с учеными 
как исторической родины, так и диаспоры. Одно из нынешних направлений 
ее деятельности, установление точного числа черкесов Германии, налажи-
вание между ними контактов.

Джем Оздемир (1965 года рождения) в 1994 году стал депутатом парла-
мента (Бундестага) Германии от партии «Зеленых». 

В 1998-2002гг. спикер партии «Зеленых». В 2004-2010гг. - депутат Ев-
ропарламента от этой партии.

(NatPress –Информационное агентство).
 

Джем Оздемир 
 (Род. 21.12. 1965)

Сын турецких иммигрантов, этнический 
черкес. Является светским мусульманским. 
Состоит в браке с аргентинской журналист-
кой Пией Мария Кастро. Имеет двоих детей 
- Миа Рашу и Вито Юнуса. Изучал социаль-
ную педагогику в Евангелическо-техниче-
ском колледже, после окончания учёбы в 1987 
году работал независимым журналистом и 
просветителем, опубликовал несколько книг 
по вопросам турецкой иммиграции в Герма-
нию. Член Партии зелёных Германии с 1981 
года. Был избран в Бундестаг в 1994 году. В 
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2005 году стал депутатом Европейского Парламента. В 2008 году был из-
бран депутатами партийного собрания на пост сопредседателя Партии зе-
лёных Германии. В 2004-2009 году был членом Европейского парламента в 
парламентской фракции Зеленые - Европейский свободный альянс (Greens 
- EFA). В настоящее время является представителем группы по вопросам 
внешней политики, членом Комитета по иностранным делам и докладчи-
ком Европарламента по Центральной Азии. 

«Я родился в Германии, и избран депутатом от немецкого народа. Но по 
происхождению я черкес, мой отец - Абдулла Оздемир, родился в Турции. 
Поэтому в Европарламенте я поддерживаю и решение вопросов по Турции. 
Прадед моего отца родом из Адыгеи, и я горжусь тем, что могу себя считать 
не только депутатом от Германии, Турции, но и от Адыгеи».

(Aaa-konsalting.ru - информационный портал - People SU).

Черкесы в Нидерландах

26 мая 2011 года в городе Бреда – Нидерланды (Голландия), по иници-
ативе молодых черкесов, было основано молодежное «Адыгэ Хасэ» - сооб-
щает официальный сайт движения черкесов.

Цели общественного движения поддерживать культуру и язык, орга-
низовывать для черкесской диаспоры поездки на историческую родину. У 
многих есть турецкий паспорт, и в связи с упрощенным визовым режимом 
между Россией и Турцией можно свободно передвигаться, – комментирует 
Мурат Куданетов.

Основной целью молодежного «Адыгэ Хасэ» Нидерландов (сокращен-
но МАХН) является желание познакомить черкесскую молодежь в диаспо-
ре поближе со своей исторической родиной, а также уделить время изуче-
нию родного языка. МАХН отличается тем, что будет стараться включать 
в хасэ только черкесов, так как во многих странах Европы, где существуют 
«Адыгэ Хасэ» председательствуют не черкесы (адыги), а другие националь-
ности Кавказа.

(www.peoples-ridhts info (Права народов. Международное Движение по 
защите прав народов).
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Черкесы в Англии

Александр Борис де Пфеффель-Джонсон, бо-
лее известный как Борис Джонсон (англ. Alexander 
Boris de Pfeffel Johnson, Boris Johnson;) - британ-
ский политик и журналист, член Консервативной 
партии, мэр Лондона (с 5 мая 2008 г.).

Борис Джонсон родился 19 июня 1964 г. в Нью-
Йорке и до последнего времени оставался граж-
данином США. Он является представителем тра-
диционного английского «истеблишмента»: сын 
известного английского политика из консерватив-
ной партии, окончивший Итон и Оксфорд. 

По словам Джонсона, его прабабушка - черкешенка с юга России, была 
продана его прапрадедушке в Турции, после того как бежала туда из-за во-
йны на Кавказе в 1862 году. Затем, как утверждает Джонсон, они пожени-
лись, и его прапрабабушка получила свободу.

Со стороны отца Джонсон правнук Али Кемаль-бея (1868-1922гг.), ли-
берального турецкого журналиста который короткое время был министром 
внутренних дел в правительстве Дамат Ферид Паши - великого визиря Ос-
манской империи, который был убит во время турецкой войны за независи-
мость. Али Кемаль-бей был сыном той самой черкешенки. Дед Джонсона 
- Осман Али (Osman Ali), в 1920-х переселился в Великобританию и взял 
себе имя Уилфред Джонсон (Wilfred Johnson).

В семье Борис рос вместе с братом и двумя сёстрами. В начале 1970-х 
годов отец Бориса - Стенли Джонсон (Stanley Johnson), становится одним 
из первых уполномоченных объединённой Европы по контролю за загряз-
нением окружающей среды. Поэтому начальное образование Борис начал 
в европейской школе в Брюсселе. В дальнейшем семья переехала в Вели-
кобританию, и образование Борис продолжил в подготовительной школе 
в Восточном Суссексе (Ashdown House Preparatory School, East Sussex), а 
затем в Итоне.

В 1983−1984гг. он обучался в Бэльол колледже (Balliol College) Оксфорд-
ского университета. Был избран в элитный Буллингдон Клуб (Bullingdon 
Club). Среди его близких друзей − Чарльз Спенсер (Charles Spencer), млад-
ший брат принцессы Дианы, и Дэвид Кэмерон (David Cameron), лидер кон-
сервативной партии (с декабря 2005 г.).

После университета − в журналистике и политике.
Начал работать в Daily Telegraph в 1987 году. С 1989 по 1994 год был 

корреспондентом Daily Telegraph в Брюсселе. С 1994 годапо 1999 год Джон-
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сон был заместителем главного редактора и ведущим политическим обо-
зревателем Daily Telegraph.

В 1998 году начал сотрудничать в программе BBC «Have I Got News for 
You».

В 2000 году Джонсон стал редактором «Spectator».
Избран мэром Лондона 1 мая 2008 года, представитель Консервативной 

партии Великобритании. Получил 42,48 % в первом туре и 53,2 % голосов 
- во втором туре выборов. Представитель Лейбористской партии набрал со-
ответственно только 36,38 % и 46,8 % голосов.

Новый мэр Лондона назвал приоритетными борьбу с преступностью, 
решение транспортных проблем, например с помощью популяризации ве-
лоспорта и организации велопроката, велостоянок в Лондоне. В мае 2012 
был переизбран мэром Лондона.

(http://www.prime-tass.ru/news/show;
The Boris Johnson Story // BBC News;
The Village: Борис Джонсон, Лондон).

 
Лорд Роберт Ширли и леди Элизабет-Терезия Ширли

 (1581-1628)                                     (1589-после 1628)
 Английский авантюрист, наемник, советник и посланник персидкого 

шаха, сэр Роберт Ширли является одним из тех людей, чья судьба была 
редкой, но, в то же время, характерной для Раннего Нового времени.
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В 1598г. братья Энтони и Роберт Ширли (последнему только 17 лет) 
отправились в Персию с расплывчатыми предложениями от Елизаветы I к 
шаху Абба су I о союзе против Турции. Шах принял их, выслушал, но ответа 
в тот момент не дал. Однако он предложил англичанам служить при его дво-
ре, и братья согласились. Уже через год Энтони был отправлен Аббасом I с 
дипломатической миссией в Европу, но назад не вернулся. Интересно, что 
братья были специально отправлены в Персию в качестве военных совет-
ников Аббаса I (1587 – 1629гг.). Он был сильным правителем. В тот самый 
момент он занимался реформами в Персии - укреплял экономику (отрегу-
лировал налоговую систему, ввел протекционизм), строил «вертикаль вла-
сти», создавал армию и флот по европейским образцам. Роберт Ширли был 
непосредственно привлечен к реформе армии. Как пишет Васильев, в ре-
зультате реформы был создан «12-тысячный корпус стрелков-мушкетеров 
и 12-тысячный корпус артиллеристов, что вместе с корпусом гвардейцев-
гулямов, в основном, из кавказцев, составило ядро его (Аббаса I) регулярной 
армии... Все это укрепило позиции шаха». 

Ширли лично командовал всей персидской артиллерией. Аббас I вел 
частые войны с Турцией, и в 1605 г. Ширли даже отличился в одном из сра-
жений. Наличие кавказских гвардейцев при персидском дворе, возможно, 
явилось причиной того, что в 1607г. Роберт Ширли женился на дочери чер-
кесского военачальника на службе шаха Исмаил-хана.

Сохранился портрет этой черкешенки кисти Антониса Ван Дейка: 
«Портрет Элизабет или Терезии Ширли, облаченной в восточный костюм. 
1622г.». Элизабет-Терезия Ширли (род. 1589г.). Встреча Ван Днйка с семей-
ством Ширли произошла, по всей видимости, в Генуе.

Сэр Роберт Ширли являлся крупным английским внешнеполитическим 
деятелем, многократно бывал в Персии, где и познакомился со своей бу-
дущей супругой, которую в Европе называли Терезией (настоящее её имя 
неизвестно). 

В 1609г. Аббас I запланировал создать мощный союз европейских стран 
и Персии против Турции (своеобразная война на два фронта), ради чего ор-
ганизовал грандиозное посольство (1609-1615гг.) в Европу во главе с Шир-
ли. Посланник побывал в России, Речи Посполитой, Священной Римской 
империи, Флоренции, Милане, Генуе, Папском Риме и доехал до Испании. 
В каждой стране он общался лично с правителями как посланник шаха Пер-
сии, однако в Европе намечалась Тридцатилетняя война, в Московском го-
сударстве гремела Смута, и проектом союза против Турции никто из стран 
не заинтересовался.

Лишь Англия (в лице Якова I) заинтересовалась Персией,  да и то только 
в качестве торгового партнера. Как раз в это самое время Голландская Ост-
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Индская компания методично выгоняла английских купцов из Индонезии, 
а в Индии возникли проблемы с открытием фактории в Гуджарате. Закре-
пление позиций английской Ост-Индской компании в Западной Индии и от-
крытие английских факторий в Персидском заливе могли бы дать отличную 
возможность развития торговли британцев на Востоке. Роберту Ширли, в 
отличие от английского посла в Индии сэра Томаса Роу, удалось достичь 
расположения шаха Аббаса I, и, несмотря на персидский протекционизм, 
получить льготы для английских купцов. За это сэра Роберта и почитают 
британские историки. В 1613г. Ширли вернулся в Персию, но через два года 
снова уехал в Европу. Он поселился в Мадриде и лишь в 1627 г. снова по-
ехал к шахскому двору. В Персии путешественник и умер. В память о Ро-
берте Ширли остался весьма интересный портрет, написанный Ван Дейком 
в Риме в 1622г.

(Васильев Л.С. История Востока. Т.1. М., 2003. с. 320;
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Shirley); См. двойной портрет Ро-

берта и Терезии).

 Черкесы в Америке и Австралии.
История о первой волне черкесов

«Первые иммигранты»

Первая волна черкесов - «первые иммигранты», покинули свою родину 
- Кавказ, вскоре после русской революции. Они прибыли на судах из Ново-
российска в Константинополь (Турция) в 1919 году и жили там как беженцы 
в течение двух с половиной лет. Они находились в очень плохих условиях в 
течение этого периода, так как силы союзников оккупировали Турцию по-
сле 1-ой мировой войны, и ее экономика находилась в полнейшем упадке. 
Однако черкесы чувствовали себя несколько лучше по сравнению с други-
ми беженцами, благодаря неустанным усилиям одной черкешенке, извест-
ной как Фатима Ханым - жена Кучука Натирбова.

Она сразу же создала в Турции Комитет Черкесских женщин и начала 
оказывать помощь беженцам. Фатима Ханым вышла на высокопоставлен-
ных турецких чиновников и убедила их в том, что они должны предостав-
лять убежище для беженцев, которые не имеют жилья. В результате, турец-
кий султан выделил один из своих летних домов без мебели для черкесских 
беженцев, который вскоре стал известен там под названием «Черкесский 
дом».
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Сразу около 100 черкесских беженцев переехали в черкесский дом. Чер-
кесы сделали с необходимую мебель для дома из деревянных ящиков, от ко-
торых отказалось Американское Управление Верховного Комиссариата. В 
черкесском доме они сумели создать счастливую атмосферу и, несмотря на 
нехватку продовольствия, а также других товаров, они приступили к прове-
дению приемов, на которые приглашали видных турецких государственных 
деятелей, а также союзников, в том числе был приглашен и американский 
Верховный комиссар, адмирал Бристоль.

На Адмирала Бристоля сильное впечатление произвели характер, ма-
неры и воспитание этой группы черкесских аристократов. Он обратился в 
Государственный департамент в Вашингтоне (округ Колумбия) с прошени-
ем пригласить их в США. Однако он не сказал об этом ни одному черкесу, 
пока не получил одобрительного письменного ответа из Государственного 
департамента. Затем он отправился к Фатиме Ханым, показал ей официаль-
ное письмо от Государственного департамента и обрадовал ее хорошими 
новостями.

Фатима Ханым сразу же созвала специальное собрание, где представи-
ла беженцам адмирала Бристоля и объяснила, что Госдеп одобрил их пере-
селение в США. Тем не менее, после продолжительного обсуждения, боль-
шинство из них отказалось от этого исторического предложения, так как 
было убеждено в том, что большевистская власть вскоре потерпит крах, и 
они смогут вернуться на свои родные земли. Только несколько черкесских 
семей приняли письмо с благодарностью и решили отправиться в Соеди-
ненные Штаты Америки.

Прибытие и заселение первой черкесской волны - 
«первые иммигранты» в США

Черкесы – «первые имми-
гранты» отплыли из Константи-
нополя (Турция) на судне «СС 
Константинополь» 8 июля 1923 
года и прибыли в Нью-Йорк, 1 
августа 1923. Они высадились на 
острове Эллис. После прохожде-
ния необходимого медицинского 
обследования, всю группу при-
няли в Соединенные Штаты.
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Таким образом, они стали первыми адыгами (черкесами), которые по-
селились в США.

Русское сообщество иммигрантов предложило им небольшой отель в 
одном из мрачных районов города Нью-Йорка, где они начали свою новую 
жизнь в США. Вскоре после этого сообщество предложило беженцам пере-
ехать в Стэмфорд (Коннектикут), где всем черкесским мужчинам обещали 
работу в компании по производству «американских» замков.

Их пребывание в Стамфорде было недолгим. Их не устраивала заработ-
ная плата, условия труда и социальное окружение, и эта группа черкесских 
аристократов переехала обратно в Нью-Йорк уже через два года. На этот 
раз они поселились в квартирах в одном из самых фешенебельных районов 
(Мэдисон Авеню), полные решимости решать любые задачи, которые уго-
товила им судьба, и начали адаптироваться к новому социальному окруже-
нию.

Высшее общество Нью-Йорка приняло недавно прибывших черкесских 
аристократов с распростертыми объятиями и при всем должном уважении. 
Им - черкесам, было очень стыдно от того, что они не могли ответить вза-
имностью на дружественное гостеприимство. Они просто-напросто не рас-
полагали необходимыми финансовыми средствами для этого. Революция в 
России лишила их всего имущества и богатства на их родной земле. Они 
просто приехали сюда с голыми руками, пустыми карманами, не имея опы-
та работы и квалификации, не зная английского языка. Они выбирали тяже-
лый труд, предпочитали любую работу, нежели ходить на бесплатные обеды 
и коктейли. Их гордость и чувство собственного достоинства не могли быть 
долго незамеченными в новой среде, и это снискало им уважение.

Условия, общественная жизнь и достижения в новой стране

Естественно, что условия жизни недавно прибывших черкесов на пер-
вом этапе были весьма тяжелыми. Не зная английского языка, не имея ни-
какой рабочей квалификации, ни опыта работы, этой аристократической 
группе пришлось столкнуться с проблемами поиска надлежащего трудоу-
стройства и получения достаточной заработной платы, чтобы вести достой-
ную жизнь и обеспечивать свои семьи, по крайней мере, основными пред-
метами первой необходимости. 

Вскоре черкесы открыли черкесский «гостевой дом», который распо-
лагался на углу Мэдисон авеню и 96-ой улицы, где по выходным дням они 
принимали всех своих черкесских, кавказских, российских и американских 
друзей с традиционным черкесским гостеприимством. Кроме того, грузин-
ский князь Сидамон Эристави создал вместе с черкесами совместную чер-
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кесскую и грузинскую ассоциацию под названием «Алаверди». Они при-
обрели собственность и построили свой центр в Кацкильских горах, близ 
Покипси (Poughkeepsie), штат Нью-Йорк. 

Здесь члены кавказской и русской общины собирались по выходным и 
во время летних каникул. В этом же центре они часто давали роскошные 
приемы с целью сбора денежных средств для своего фонда, куда приглаша-
ли элиту Нью-Йорка.

Никогда раньше не работавший, не имея ни какой профессии, князь 
Кадыр Гирей работал на протяжении длительного времени швейцаром, ра-
бочим фабрики, таксистом, пытаясь заработать достаточно денег для того, 
чтобы содержать свою семью. Точно также он работал на нескольких ра-
ботах, по 16 или 18 часов в день, до тех пор, пока не собрал достаточно 
средств для своего дела.

Он, наконец, приобрел небольшой участок земли (35 акров) в Катоне 
(Kаtonah) в северной части штата Нью-Йорк и купил лошадей. Вскоре он 
открыл свою собственную школу, обучающую черкесскому наездничеству 
под названием «Седло и сапоги». Он начал учить верховой езде предста-
вителей высшего общества Нью-Йорка, среди которых была и Жаклин за-
долго до того, как вышла замуж за Джона Кеннеди. Школа верховой езды 
князя Кадыра Гирея пользовалась большим успехом у элиты Нью-Йорка.

Полковник Кадыр Гирей (1891-1953) был полковником в царской ар-
мии, ранен во время Гражданской войны 05.01.1920г. Эмигрировал с Кав-
каза в 1921г. в Турцию, а оттуда в США, с грузинским князем полковником 
грузинской армии Сидамон-Эристовым основал «Черкесско-Грузинское 
общество» в США. 

Его сын Чингиз Гирей (1921) стал еще бо-
лее знаменит, чем отец.

Чингиз учился в престижном Йельском уни-
верситете на одном курсе с будущим президен-
том Джорджем Бушем–старшим. Университет 
окончил в 1948 году.

В годы II-ой Мировой войны Чингиз служил 
в американской разведке. Чингиз Гирей был так-
же писателем и поэтом, автором книги «В тени 
власти» («The Shadow of Power»), ставшей в 
свое время бестселлером.

Капитаном американской армии ему при-
шлось играть ответственную роль - шефа русской секции Отдела связи 
между американскими и советскими командованиями в Австрии.

В 1947 году он участвовал в американской делегации на мирной конфе-
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ренции в Москве.
Несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться черке-

сам в их новой стране, они смогли дать своим детям наилучшие образова-
ние, существовавшее на тот момент в США, и воспитать их в соответствии 
с черкесскими понятиями о морали и чести.

Черкесы после Второй мировой войны

В отличие от «старых иммигрантов», черкесские «перемещенные люди» 
приехали в эту страну не группами, а по отдельности. В 1950 году первы-
ми из Германии в Соединенные Штаты Америки эмигрировала черкесская 
пара - Саламат и Теучеджх Байрамоглу. Родом они были из Адыгеи. Их на-
стоящей фамилией была фамилия «Бланагапца», «Байрамоглу» же была 
вымышленной, под которой они скрывались в Европе в течение ужасных 
послевоенных лет. Они были приглашены и профинансированы госпожой 
Фатимой Ханым, Сидамоном Эристовым (грузином) и Сикорским (рус-
ский) - первым изобретателем вертолета в Соединенных Штатах. Именно 
последние дали показания под присягой, где поручились за них.

Как полагается по черкесским традициям Фатима Ханым пригласила 
недавно прибывшую пару к себе на квартиру на Манхэттане, где они нахо-
дились до тех пор, пока не нашли соответствующую работу и жилье. Вскоре 
мистер и мисис Байрамоглу пригласили некоторых своих друзей из Герма-
нии и оказали им такое же черкесское гостеприимство и помощь, пока те не 
стали на ноги.

Постепенно, этот процесс взаимной помощи начал набирать обороты 
среди черкесов, и их численность в США увеличивалась медленно, но уве-
ренно. В 1952 году в Нью-Йорке они организовали Северное Кавказское 
Объединение, чтобы оказывать помощь друг другу более эффективно. К 
тому времени Фонд Толстого, который помогал русским «перемещенным 
людям» перебираться в Соединенные Штаты, начал предлагать подобную 
помощь черкесским беженцам, все еще живущим в европейских и ближ-
невосточных странах. Эта помощь состояла из оплаты за проезд до Соеди-
ненных Штатов, и «перемещенные люди» должны были вскоре вернуть эти 
деньги посредством ежемесячных взносов, конечно, после того, как они 
приедут в Америку и найдут работу. Это была огромная помощь для «пере-
мещенных людей», у которых были знакомые, готовые выслать им пригла-
шения, но которые не могли позволить себе оплатить их проезд для прибы-
тия в Соединенные Штаты.

Добравшись до Нью-Йорка, эти люди столкнулись с трудностями в по-
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исках соответствующей работы и надлежащего жилья в городе. Поэтому, 
они скоро начали перемещаться в соседний индустриальный штат Нью-
Джерси, особенно в город Патерсон. В Патерсоне (Нью-Джерси) нахо-
дилось много фабрик и заводов: здесь легче было найти работу и жилье. 
Молодое поколение «перемещенных людей» работало в пекарнях и на раз-
личных фабриках, хотя и не знало федеральных и местных законах и не мог-
ли разговаривать на английском языке. Старшее поколение «перемещенных 
людей» смогло найти работу в качестве сторожей и сезонных техников по 
обслуживанию оборудования кладбища. Короче говоря, «их камень превра-
тился в сыр», как они сами говорили. Впервые они действительно начали 
чувствовать ощущение свободы и понимать значение и удовольствие про-
живания в этой большой, свободной и преуспевающей стране. Поскольку 
они были трудолюбивыми и работали по многу времени, они постепенно 
начали переезжать в лучшие окрестности города, обеспечивать лучшим об-
разованием своих детей, думать о новой роскоши, такой как: телевидение, 
автомобиль и дом. Они делали так, подражая американцам и, соревнуясь 
друг с другом.

Вскоре вновь прибывшие черкесы, вместо того, чтобы останавливаться 
в Нью-Йорке, начали напрямую приезжать в Патерсон (Нью-Джерси) - это 
стало новым местом черкесов. Там их встречали с черкесским гостепри-
имством и оказывали всяческую помощь для того, чтобы они могли обо-
сноваться и начать новую жизнь. Чтобы выполнять эти обязанности более 
эффективно, они переместили Северное Кавказское Объединение из Нью-
Йорка в Патерсон (Нью-Джерси) и вскоре официально переименовали его в 
«Черкесскую благотворительную ассоциацию».

Некоторые из главных целей, из-за которых и была первоначально соз-
дана эта ассоциация, записаны в Статье II Конституции Черкесской благо-
творительной ассоциации:

 «1. Развивать и способствовать всем начинаниям, имеющим отношение 
к благосостоянию черкесов в Америке в религиозных, социальных, куль-
турных, творческих и спортивных областях, а также в благотворительности 
и усиливать земляческие отношения среди всех черкесов везде, где бы они 
не находились для того, чтобы сохранить черкесский язык и культуру; 

2. Оказывать помощь и поддержку черкесам, проживающим в Соеди-
ненных Штатах и в других местах;

3. Оказывать добровольную помощь ее членам и их семьям в болезни 
или бедствии».

Соответственно, члены Черкесской благотворительной ассоциации 
не экономили ни времени, ни усилий в поиске необходимых спонсоров 
и людей, готовых выслать приглашение для того, чтобы привести своих 
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родственников и друзей в Соединенные Штаты, так скоро, насколько это 
было возможно. Вскоре они отправили своего собственного представителя 
в Фонд Толстого для оказания помощи черкесам в иммиграции в Соеди-
ненные Штаты, первоначально из Европы, а затем с Ближнего Востока и 
других мест.

Черкесы диаспоры, как и «перемещенные Люди», иммигрировали в Со-
единенные Штаты индивидуально или отдельными семьями из различных 
стран. 

Первым приехал Омар Кошага из Аммана - Иордании в 1917г. он 
жил в Детройте и работал на заводе «Форд» в течение определенного вре-
мени. Его родственники утверждают, что он был лингвистом и свободно 
говорил на черкесском, русском, английском, арабском и турецком языках. 
Американское гражданство он получил 13 января 1930 в Детройте (Мичи-
ган). 

Второй черкес - доктор Мустафа Казук, приехал сюда в 1951 году для 
прохождения стажировки. В 1952 году он привез сюда свою семилетнюю 
дочку - Хаву (позже известную как Сатеней) для дальнейшего продолжения 
обучения в США. 

Третий черкес - доктор Джаврд С. Идрисс (Цей), он родился в Сирии, 
получил образование в университете Бейрута, Ливана и работал врачом у 
Саудовской королевской семьи в течение нескольких лет, приехал в США в 
1955 из Саудовской Аравии и остановился в Нью-Йорке.

В течение следующих лет рост черкесской иммиграции в Соединенные 
Штаты начал увеличиваться. Они начали приезжать сюда из Иордании, Си-
рии, Турции и Западной Германии с помощью их друзей и родственников и 
при содействии Черкесской благотворительной ассоциации (CBA) и Фонда 
Толстого. Этот поток черкесской иммиграции в Соединенные Штаты достиг 
своего пика вскоре после арабско-израильской войны, когда черкесские де-
ревни в регионе Голанских высот Сирии были разрушены и захвачены Из-
раильским государством. Они приехали сюда из Сирии, большинство через 
Иорданию, а также через Западную Германию и Грецию. Число черкесских 
иммигрантов, прибывающих в Соединенные Штаты, снизилось в 1980-ых, 
но все еще продолжает постепенно расти через тот же самый процесс и 
через браки между членами черкесской диаспоры на Ближнем Востоке и 
Турции.

Основатель «Адыгэ Хасэ» в городе Нью-Джерси, писатель, драматург, 
автор книги «Черкесская история» Кадыр Натхо. Его корни – в легендар-
ном натухаевском ауле Хатрамтук, который был расположен в окрестно-
стях Анапы. После переселения местных жителей на территорию Адыгеи, 
а произошло это в начале прошлого века, на месте адыгского чилэ возник 
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поселок Суворово-Черкесский. Кадыр был одним из одиннадцати детей в 
семье Исхака и Гошмаф Натхо. В годы Второй мировой войны он оказался 
в Европе, а в 1948 году осел в Иордании. Получил блестящее образование. 
В 1956-ом Натхо перебрался в Нью-Йорк, занимался литературой, просве-
тительством, переводами, издавал журнал «Черкесская звезда». 

В 70-ые Кадыр первым предпринял настойчивую попытку объединить 
адыгскую диаспору в США, насчитывающую порядка десяти тысяч чело-
век, это были, в основном, черкесы, изгнанные с Голанских высот. Именно 
при Натхо было построено здание Черкесского благотворительного Хасэ и 
мечеть в Нью-Джерси, ставшие местом духовного единения людей самых 
разных возрастов.

Будучи человеком весьма обеспеченным, Кадыр не жалел личных 
средств на общественные дела, поддерживая культурные, образовательные, 
издательские и молодежные проекты, оказывал существенную материаль-
ную помощь студентам, многодетным и малообеспеченным семьям. Он 
досконально изучил историю черкесской диаспоры в Америке. Этой теме 
Натхо посвятил не одну публикацию. Не так давно из отдельных статей 
родилось целое исследование о прошлом и современной жизни адыгов за 
океаном. Оно было включено большим разделом в новую книгу Кадыра под 
названием «Черкесская история». 

(Международная Черкесская Ассоциация-Дунейпсо Адыгэ Хасэ;
Ст. Кадыра Натхо – «Черкесы в США», -21.12.2011; 
(См. ст. «Cherkess Cultural Life» в «Caucasian Review», Munich, 1956, 

Institute for the Study of the USSR, стр. 85-104;
Тхаро Р.Черкесы.Нальчик,1992).

Черкесский дом в США
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Черкесы в Австралии

Джамирзе (Jamirze) - адыгейская (черкесская) фамилия, ее носит из-
вестная семья, ныне проживающая в Австралии. 

Глава семьи Ахметеч Джамирзе - из старинного адыгейского аула Пче-
гатлукай. Во время Второй мировой войны он оказался в плену у гитле-
ровцев и перенес немало лишений. После освобождения из концлагеря он, 
будучи в Италии, женился, затем оказался в Сирии среди земляков, позже 
- в Австралии. Супруги воспитали 11 детей .

Семейная фирма «D’Jamirze Family Enterprise» широко известна в Рос-
сии и других странах, имеет обширные деловые и гуманитарные контакты 
со многими юридическими и частными лицами. В семье имеются специ-
алисты по юриспруденции, экономике, искусству, спорту, гуманитарным 
проблемам и др. Братья несколько раз приезжали в Россию - на Кавказ, в аул 
своих предков (в Адыгее), встречались с руководителями РА, КБР и др. Они 
договаривались о строительстве заводов, дорог, туристического комплек-
са, гостиниц и т. д. Семья находится в тесных контактах с Московской Па-
триархией. В качестве дара преподнесла Патриархии панно на библейские 
мотивы, сделанное из полудрагоценных камней руками членов семьи (ико-
на оценена в 5,5 млн. австралийских долларов). Семья оказала значитель-
ную благотворительную помощь армянским детям, пострадавшим во вре-
мя землетрясения. Виктор финансировал кругосветный перелет самолета 
«Руслан» и привез 75 т медикаментов и продуктов для детей, пострадавших 
при чернобыльской катастрофе. У фирмы немало перспективных планов 
сотрудничества с Россией, ее различными регионами в области экономики, 
науки, культуры и др.

В Австралии Черкесская диаспора существует с 1949-50-х годов, когда 
туда приехали Ахметеч Меджидович Джамирзе и Юсуф Цей. Проехав поч-
ти по всему миру, эти два адыга оказались в Австралии и основали здесь 
черкесскую ассоциацию. Официально она была зарегистрирована в 2008 
году. По статистике, в Австралии 10 тысяч адыгов, но в действительности 
их примерно 2-5 тысяч. Австралийских адыгов собирают вместе, органи-
зовывая регулярные встречи, общения, пикники, обмениваются информа-
цией. С каждым годом людей приходит все больше. На последней такой 
встрече было 60 человек. Такие встречи нужны тем, кому небезразличны их 
корни, их наследие. Грустно, что здесь есть адыги, которые ничего не знали 
о своем происхождении, считали, что они французы. И лишь по фамилиям 
можно без труда определить, что они адыги.

(ИА НатПресс); 
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(Международная Черкесская Ассоциация-Дунейпсо АдыгЭ Хасэ;
Ст. Кадыра Натхо – «Черкесы в США» -21.12.2011).

Флаг Адыгеи на высочайшей вершине Океании – 
пирамиде Карстенз

Известный альпинист и путешественник из Адыгеи Максим Богатырев, 
за плечами которого восхождения на десятки вершин мира, завершил свою 
экспедицию в Новую Гвинею. Новой задачей, которую поставил перед со-
бой Максим, было взойти на высочайшую вершину Океании – пирамиду 
Карстенз (Джая) и развернуть там флаг Республики Адыгея. 

Экспедиция стартовала 27 сентября 2012 года, а само восхождение про-
шло по плану 12 октября. В состав международной экспедиции входило 8 
человек – представители Польши, Великобритании и России. 

«12 и 13 октября дважды я взошел с моими друзьями на высочайшую 
вершину Океании, закрыв этим окончательно все вопросы по проекту «7 
вершин+1», и, конечно, развернув флаг Адыгеи. Теперь он побывал и на 
острове Папуа – Новая Гвинея» - рассказывает альпинист. 

«Пирамидой ее не зря назвали. Бывшие коралловые рифы, поднятые на 
высоту 5000 метров. Подъем, как будто сразу в небо. Последняя часть марш-
рута - это траверс по достаточно узкому скальному гребню. Еще метров 20 
подъема и, наверное, самое эффектное зрелище во всем восхождении». 

Экспедицию Богатырев посвятил 20-летию образования Адыгеи. 
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 Богатырёв Максим Владимирович

Род. 29 декабря 1975 в г. Майкопе, Республика Адыгея. Адыг. 
Заслуженный работник туризма Республики Адыгея, мастер спорта по 

спортивному туризму, мастер спорта по горному туризму, кандидат в Ма-
стера спорта по альпинизму, профессиональный горный гид, путешествен-
ник.

Организатор и руководитель экспедиции на всех материках Земли: горы 
Памира - второе успешное зимнее восхождение на пик Ленина 7134 м;

Гималаи - восхождения на высшую точку Земли - Эверест, Восхожде-
ния в рамках проекта « от А до Я»;

Тянь-Шань - Экспедиция в поисках снежного человека;
Каракорум - спасательная операция на г. Чогори;
Анды - восхождения на высшие Кордильеры - Экспедиции в поисках 

затерянных цивилизаций и поисках конца света;
Кавказ и Закавказье. Экспедиции в поисках Ноева ковчега. Сбор данных 

по тектонике Кавказа;
Альпы гор Элсуорт;
Кунь-Лунь - восхождения на высшие точки - гору Музтаг-Ата и Конгур 

Урала и Гиндукуша;
Экспедиции в крупнейшие пустыни Земли - Атакаму, Такла-Макан, Са-

хару. Ряд экспедиций по местам древнейших цивилизаций Инков, Майя, 
королевства Гуге, Кхмеров, Шангшунг (Перуанские и Боливийские Анды, 
Юго-Восточная Азия, Мексика, Тибет, Египет, Амазония, Уганда).

Первый и пока единственный представитель республики Адыгеи, кто 
взошел на высшую вершину Планеты - гору Эверест 8848 метров, и уста-
новил там флаг республики Адыгея. Из представителей Адыгеи единствен-
ный, кто был на высшей точке Антарктиды.

Участник известных проектов:
Успешное восхождение с инвалидами-спинальниками на высшую точку 

Европы - гору Эльбрус (Западный 5642 метра) и высшую точку Северной 
Америки - гору Мак-Кинли 6194 м. Оба эти восхождения занесены в Книгу 
рекордов Гиннеса.

Руководитель проектов «Россия от А до Я» и «Знамя Победы на верши-
нах мира».

Проект высшие точки экваториальной зоны.
Проект реабилитации «трудных» социальных групп общества. Работа 

с «детьми войн», реабилитационная программа с детьми-заложниками (в 
результате террористического акта в Беслане) школы № 1 города Беслан.

По версии журнала «NATIONAL GEOGRAPHIC Россия» (выпуск сен-
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тябрь-октябрь 2011 года) входит в топ-8 гидов-разработчиков авторских пу-
тешествий экстремальной направленности.

С 2009 года и по настоящее время является экспертом журнала 
«NATIONAL GEOGRAPHIC Россия»

Внесен в списки факелоносцев зимней олимпиады в Сочи-2014.
Восхождения в рамках Проекта 7 Вершин (восхождения на все высшие 

точки Планеты (по числу материков и частей света). 
На всех высших точках планеты Богатырев впервые установил флаг ре-

спублики Адыгея.
Эльбрус (высшая точка Европы). Зимнее восхождение Крест Эльбруса 

в феврале 2000. Восхождение с инвалидом-спинальником в сентябре 2001, 
последующие восхождения в 2002-2012гг.

Килиманджаро (высшая точка Африки). Первое восхождение в 2003 
году. Последующие в 2004-2012гг. Всего 9 восхождений.

Костюшко (высшая точка Австралии). Восхождения в 2007-2008гг.
Эверест - (высшая точка Азии). Восхождение в 2009г.
Мак-Кинли (высшая точка Северной Америки). Восхождение в 2002г. 

с инвалидами-спинальниками, последующие восхождения в 2003-2012гг. 
Всего 13 восхождений по разным маршрутам. В 2010 году восхождение с 
Ежовым Анатолием Николаевичем, с целью установления мирового рекор-
да по поднятию гирь на высших точках планеты.

Аконкагуа (высшая точка Южной Америки). Восхождения в 2004, 2005, 
2006, 2008, 2009, 2010, 2011 и в 2012гг. Всего 11 восхождений.

Винсон (высшая точка Антарктиды). Два восхождения в 2010 году.
Карстенз (высшая точка Океании). 2 восхождения в 2011 году.
Был награжден орденами:
«За Заслуги перед Республикой Адыгеей», «За заслуги перед Отече-

ством», «Крылатого льва», «За Веру и верность», медалью «Слава Адыгеи».

(КавказNews.net 
(Новостной портал); 
(natpress.net).



326

Приложение 1

Род Лопухиных в русской военной истории 

Известный княжеский и дворянский род, по преданию происходящий 
от касожского князя Редеди - владетеля Тмутаракани, который был убит 
в 1022г. в единоборстве с князем Мстиславом Владимировичем Храбрым 
(сыном Св. Равноапостольного Великого Князя Владимира Святославови-
ча, крестителя Руси). 

Жена Князя Редеди и его два сына достались Князю Мстиславу, который 
занял Тмутаракань. Старший сын был крещен с именем Юрий, а младший 
- с именем Роман. Первый умер бездетным, а Князь Роман Редедич женился 
на дочери Князя Мстислава Владимировича и по старинным родословцам 
считается родоначальником многих древних дворянских родов. Однако они 
утратили княжеский титул в связи с существовавшим в те времена прави-
лом, не позволявшим сохранять титул на службе. Поэтому, как считает Е. П. 
Карнович, «...кроме Рюриковичей имели бы право на княжеский титул по 
своему происхождению несколько дворянских ныне существующих фами-
лий, происходящих от Касожского Князя Редеди и греческого владетельно-
го Князя Степана Ховры, но восстановление утраченных княжеских титу-
лов у нас не было в обычае».

Потомком Романа Редедича считается Михаил Юрьевич Сорокоум - бо-
ярин при Великом князе Московском Иоанне I Калите, живший в начале 
XIV в., он имел сына Глеба Михайловича, внука Илью Глебовича, правнука 
Григория Ильича Глебова, по прозвищу Слепой, и праправнука Варфоло-
мея Григорьевича Глебова, у которого было два сына: Есип, по прозвищу 
Лапоть, ставший родоначальником Лаптевых, и Василий, по прозвищу Ло-
пуха, ставший родоначальником Лопухиных. 

Достоверно известно, что к XV в. потомки Касожского Князя Редеди, 
уже носят фамилию Лопухины, они владели землями и служили в разных 
чинах в Новгородском княжестве и в Московском государстве. Согласно 
имеющимся документам, с конца XV в. Лопухины служили воеводами, 
дворянами московскими и жильцами при Государевом Дворе, сохраняя 
за собой новгородские и тверские вотчины и поместья и получая новые в 
московских землях. Заметное положение в Российской истории Лопухины 
стали занимать при Царе Василии Ивановиче Шуйском и воцарении Дома 
Романовых, исправляя определенные должности в Боярской думе и при 
Царском Дворе, «получая за службу поместья, вотчины и почести» в связи с 
чем к концу XVII в. вошли в число наиболее состоятельных и влиятельных 
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дворянских родов. Особому возвышению Лопухиных способствовало то, 
что Царица Наталья Кирилловна, ценя их давние связи с Нарышкиными, 
личную к ней привязанность и желая укрепить свои позиции среди стрель-
цов и служилого дворянства в период правления Царевны Софьи, останови-
ла свой выбор невесты для Царя Петра Алексеевича на Евдокии Лопухиной 
- дочери окольничего Иллариона (в боярах Федора) Авраамовича. За время 
существования Боярской думы из Лопухиных было 7 бояр, 6 окольничих, 3 
думных дворянина. Лопухины дали России 11 воевод, 9 генерал-губернато-
ров и губернаторов, управлявших 15 губерниями, 13 генералов, 2 адмира-
лов, служили министрами и сенаторами, возглавляли Кабинет министров и 
Государственный Совет.

Революция 1917г. для рода Лопухиных, как и для всего российского 
дворянства, явилась трагическим событием. Многие представители рода 
участвовали в Белом движении и погибли в пламени гражданской войны 
и в годы репрессий, перенесли тяготы лагерей и ссылок. Подверглись раз-
рушению десятки созданных при участии Лопухиных храмов, усадеб, утра-
чено множество художественных ценностей и исторических документов. 
Пресеклось шесть ветвей рода. Ныне Лопухины живут во Франции, США, 
Канаде, Великобритании, Швеции, Польше, Украине. В России остались 
представители лишь двух ветвей рода.

Никита Васильевич, воевода. Ум. в 1615г.
Стрелецкий голова в Москве при Царях Иоанне Грозном и Федоре Ио-

анновиче. В дополнение к своим владениям в 1584г. в награду за службу 
получил оклад в 400 четей в Мещовске. В армии во время нашествия татар. 
Воевода Владимирский в 1610 и 1614гг., Боровский - в 1615г.

Авраам Никитич, боярин. Ум. 02.08.1685.
В 1640 и 1668гг. - московский дворянин. В 1645—1647 гг. - воевода в 

Лихвине, в 1648 г. - голова московских стрельцов. В 1655г. вместе с другим 
стрелецким головой Логином Оничковым прославился упорной защитой 
Могилева от польских войск. С этого же года служил в Посольском прика-
зе. В 1659г. в качестве полковника и стрелецкого головы послан в Путивль. 

Петр Авраамович (Меньшой), боярин. Ум. не ранее 1698г.
Начал службу в 1658 г. стольником, затем стал стрелецким головой и 

полковником. В 1678-1680гг. - глава Рейтарского приказа, затем Приказа 
Каменных дел, близок в ту пору к партии Нарышкиных. Однако в 1683 г. 
после стрелецкого бунта сослан в Сибирь вместе с женой, но по требова-
нию стрельцов возвращен с дороги и восстановлен в правах и в должности 
- начальника Приказа Каменных дел. В 1688 г. становится окольничим и в 
1689г. получает в свое ведение Ямской приказ. В 1690 г. возведен в бояр-
ское достоинство и назначен главой приказа Большого Дворца и дворцового 
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Судного приказа. Погребен в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-
Андрониковом монастыре. 

Иларион Авраамович, ближний боярин. Род. в 1638 г., ум. 21.03.1713.
При наречении его дочери царской невестой его имя было изменено на 

«Федор». Начал придворную службу во времена Государя Алексея Михай-
ловича стряпчим в 1658г. В 1676г., в связи с кончиной Царя Алексея Ми-
хайловича, был послан с этим известием в Ферапонтов монастырь к опаль-
ному Патриарху Никону с просьбой дать письменное прощение умершему 
Государю его вины за гонения на Никона, от чего Никон отказался. Затем 
Иларион (Федор) Авраамович стал стрелецким головой и полковником. В 
1681г. был направлен воеводой в Верхотурье в звании Государева стольни-
ка, по возвращении бы пожалован в окольничие.

Кузьма Авраамович, боярин.
Начал службу при Государе Алексее Михайловиче в 1658г. В 1681-82гг. 

- воевода в Суздале. Во время мятежа 1682г. упоминается в качестве стре-
лецкого полковника и «за верную службу в Москве безотлучно в это смут-
ное время» получает Государеву благодарность и пожалование поместья-
ми. В 1691г. Государи Иван и Петр Алексеевичи пожаловали его в бояре. 
В 1697г. послан воеводой в Шаронду. Был погребен в Москве, в родовой 
усыпальнице Лопухиных Спасо-Андрониковом монастыре. 

Василий Авраамович, боярин. Род. 01.02.1646, ум. 09.06.1698.
Начал службу при Государе Алексее Михайловиче в 1668г. стряпчим. 

Пожалован в стольники в 1676г. Затем служит в стрелецких головах. Во 
время мятежа 1683г. упоминается в качестве стрелецкого полковника и «за 
верную службу в Москве безотлучно в это смутное время» получает Госу-
дареву благодарность и пожалование поместьями. С 1689г. - окольничий, 
глава Приказа Казанского дворца, боярин в 1691г. В 1697г. сослан воеводой 
в Саранск. Погребен в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрони-
ковом монастыре. 

Сергей Авраамович, боярин. Ум. не позднее 1711г.
Был стольником в 1671 и 1686гг.; личный стольник царя Ивана Алексе-

евича в 1689 и 1692гг. Был также спальником и ближним стольником при 
Государе Петре Алексеевиче. Боярин с 1692г. В 1697г. и был назначен во-
еводой в Вязьму.

Иван Васильевич, воевода.
Жилец в 1675г., стряпчий в 1692г. Царский воевода в Козьмодемьянске 

близ Казани. 
Степан Васильевич, вице-адмирал. Род. ок. 1685г., ум. 06.07.1748.
Двоюродный брат Царицы Евдокии Федоровны. Камергер. В 1708г. 

окончил Школу математических и навигацких наук - первое военно-мор-
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ское учебное заведение в России. Одним из первых русских офицеров был 
удостоен права командовать военным кораблем. В 1708-1717гг. находился в 
Англии для продолжения образования, проходил морскую службу на мно-
гих кораблях. По возвращении в Россию 03.11.1717 произведен в лейтенан-
ты. Участвуя в Шведской войне, командовал шнявой «Наталия», особо от-
личился в Эзельском сражении (1719), награжден орденом Св. Александра 
Невского. В 1721г. произведен в капитан-лейтенанты. По окончании войны 
до 1727г. командовал различными судами и находился при работах в Адми-
ралтействе. В июле 1727г. был назначен посланником в Швецию и в сен-
тябре того же года выключен из флотского списка. 11.09.1740 в звании ка-
мергера назначен в морские генерал-кригс-комиссары. 03.10.1740 получил 
ранг вице-адмирала «и велено присутствовать в адмиралтейств-коллегии». 
В 1741г. участвовал в суде над Э. И. Бироном. После свержения Анны Ле-
опольдовны в ноябре 1741г. был арестован. В 1742г. освобожден и произ-
веден в генерал-лейтенанты. 17.01.1742г. одновременно назначен на долж-
ность архангельского губернатора и выключен из морских списков. Однако 
к месту своего губернаторства не прибыл. Не принимал активного участия 
в политике, но и не скрывал своего неудовольствия воцарением Императри-
цы Елизаветы Петровны, памятуя о несчастьях, постигших его близких во 
время царствования Петра I. Благодаря своей жене был в 1743г. вовлечен в 
интригу, разработанную Лейб-медиком Лестоком, получившую в Россий-
ской истории наименование «Лопухинское дело». В августе 1743г. был аре-
стован вместе с женой и старшими детьми, подвергнут пыткам и пригово-
рен к смертной казни колесованием, которая в день исполнения приговора 
была заменена урезанием языка, наказанием кнутом и вечной ссылкой в 
Сибирь (в Селенгинск), где он и умер. 

Адриан Иванович -генерал-майор Род. в 1693г., ум. 18.12.1755 в Санкт-
Петербурге.

Секунд-майором лейб-гвардии Преображенского полка в 1722г. он уча-
ствовал в походе в Персию, и там ему несколько раз поручали ответствен-
ные дела, в том числе 24 июля 1722г. он был послан Петром I с Терека к 
Шамхану Тарковскому с манифестом. Впоследствии генерал-майор в 1738г. 
он возглавлял посольство к Калмыцкому хану Дондук-Омбо с требовани-
ем отправить калмыцкое войско на Кубань. Погребен в Санкт-Петербурге в 
Свято-Троицкой Александро-Невской лавре.

 Владимир Иванович, генерал-поручик. Род. 08.07.1703, ум. 
29.06.1797 в Москве.

В воинскую службу вступил в царствование Императора Петра I в 
1717г., поступив в Морскую Академию. С 1723 по 1729гг. был штурманом 
военно-морской эскадры. С 1729г. служил в сухопутной армии и участвовал 
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в утверждении на польском престоле Короля Августа II, в качестве коман-
дира отряда, который первым вступил в Варшаву в 1733г. и освободил по-
слов-министров разных держав, арестованных приверженцами Станислава 
Лещинского. В 1734г. он в числе других командиров осуществлял осаду 
Гданьска (Данцига). В 1735г. командовал одним из отрядов вспомогатель-
ного Римскому Императору корпуса, в походе на Рейн, служил под непо-
средственным началом Принца Евгения и во время различных церемоний 
сидел от него по левую руку. В 1737г. в качестве премьер-майора отличил-
ся в штурме Очакова, а в 1739г. при взятии Хотина был произведен в под-
полковники. Находился в действующей армии всю турецкую кампанию. В 
1742-1743гг. героически сражался против шведов, за что был награжден 
именным золотым оружием. В 1748г. полковником со своим полком послан 
на помощь Морским державам в войне против Франции. С 1755г. - гене-
рал-майор и обер-комендант Киева, затем Киевский генерал-губернатор. 
В 1762г. генерал-поручиком направляется с армией на помощь Прусскому 
Императору Фридриху II, который очень тепло о нем отзывался. За доблест-
ную службу был награжден орденом Св. Князя Александра Невского и дру-
гими орденами.

Федор-Авраам Авраамович. Род. 30.04.1697, ум. 30.04.1757.
Сын казненного брата Царицы, Евдокии Федоровны. С молодых лет 

служил при Государевом Дворе. В 1740-е гг. во время коронации Импера-
трицы Елизаветы Петровны был обер-церемониймейстером. Кавалер орде-
на Св. Анны. Владел имением Ясенево и завершил строительство имения 
и храма Петра и Павла в 1737г. Возможно, это он был 10.05.1738г. в чине 
бригадира назначен к адмиралтейству обер-штер-кригс-комиссаром флота 
и пробыл там до 18.10.1739г. Погребен в родовой усыпальнице Лопухиных 
в Спасо-Андрониковом монастыре.

Василий Авраамович, генерал-аншеф. Род. 05.08.1711, ум. 19.08.1757.
Сын брата Царицы Евдокии Федоровны - Авраама Федоровича, казнен-

ного в 1718г. Образование получил в I-ом Кадетском корпусе. Активный 
участник войн с Турцией, Швецией и Пруссией. 19 августа 1757г. во вре-
мя решающей битвы с прусскими войсками близ деревни Гросс-Егерсдорф 
командовал левым крылом русской армии, которое выдержало основную 
тяжесть сражения. В самый критический момент битвы, когда левое кры-
ло было смято наступлением превосходящих сил противника, израненный 
генерал Лопухин, пытавшийся остановить отступающих русских солдат, 
был схвачен прусскими гренадерами, что заставило русских гренадеров 
вернуться на прежние позиции, и они тут же отбили своего командира. Это 
в конечном итоге и решило исход битвы. Однако Лопухин в этот же день 
скончался от множества полученных в сражении ран. Генерал-фельдмар-
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шал Апраксин в своем отчете о сражении писал Государыне Елизавете Пе-
тровне: «…упоминая о нем (В. А. Лопухине), не могу от слез воздержаться. 
Он до последнего дыхания сохранил мужество и к службе прямое усердие. 
Тремя пулями весьма тяжело ранен, однако сохраняя остатки жизни спра-
шивал только: «Гонят ли неприятеля?» И как ему то уверено было, то по-
следние слова его были: «Теперь умираю спокойно, отдав мой долг Всеми-
лостивейшей Государыне». За воинские заслуги был награжден орденами 
Св. Александра Невского и Св. Анны, золотой шпагой «За храбрость» с 
бриллиантами. Его прах был перевезен в Москву и погребен в родовой усы-
пальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. 

Авраам Степанович, генерал-поручик. Род. 08.08.1732, ум. 06.06.1799.
По молодости лет избежал суда и ссылки вместе с родителями. Нахо-

дясь в военной службе, проходил все чины по порядку. В 1767 году был 
произведён в полковники и назначен командиром Новгородского караби-
нерного полка, во главе которого в 1769-1770гг. принял участие в русско-
турецкой войне. Во время Польской кампании заслужил высокую оценку 
союзников вместе с генерал-майором А. В. Суворовым за доблесть и про-
фессионализм, и в 1772г. за героизм и мужество в действиях против непри-
ятеля был награжден Орденом Св. Георгия IV степени. В 1773г. становится 
генерал-майором, в 1781г. в чине генерал-поручика направляется правите-
лем в Орловское наместничество. В 1788 году был назначен Орловским ге-
нерал-губернатором. Кавалер орденов св. Александра Невского и св. Анны. 
Погребен в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом мо-
настыре. 

Дмитрий Николаевич, генерал-майор. Ум. 01.07.1803.
Известный коннозаводчик, сотоварищ своего зятя графа А. Г. Орлова-

Чесменского по организации в Москве скачек и в заботах о сельском хозяй-
стве. Погребен в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом 
монастыре. 

Никита Гаврилович, вице-адмирал.
Судя по надписи на его склепе в деревне Новая (одно из родовых вла-

дений Лопухиных), прожил 77 лет и 6 месяцев, и был в службе с 1716 по 
1763г. В 1717г. поступил в службу гардемарином. В 1725г. участвовал в «ис-
панской экспедиции». В 1733 г. в чине лейтенанта майорского ранга являлся 
командиром корабля. В 1751 г. - капитан галерного порта, в 1757г. - контр-
адмирал. С 1759г. командовал Кронштадтской эскадрой и руководил высад-
кой десанта в Данциге. В 1760г. назначен директором Московской адмирал-
тейской конторы. С 1763г. - в отставке. 

Петр Андреевич, генерал-майор, генерал-адъютант. Род. в 1767г., ум. 
17.08.1834.
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1.07.1772г. зачислен капралом в лейб-гвардии Преображенский полк. 
1.01.1782 - сержант, 23.09.1785 - прапорщик того же полка. Отличился в 
Русско-шведской войне 1788-1790гг., участник Польской кампании 1792г., 
за отличие награжден орденом «Св. Владимира» IV ст. с бантом и золотой 
шпагой «за храбрость» с алмазами. 5.04.1797г. произведен в полковники 
лейб-гвардии Преображенского полка. Генерал-майор в 1798г., с 1799г. - 
генерал-адъютант Императоров Павла I и Александра I. Участник Отече-
ственной войны 1812г. Шеф 6-го пехотного полка Московского ополчения, 
с которым участвовал в сражении при Бородино, Тарутине, Малоярославце, 
Вязьме и Красном. Также участвовал в заграничном походе 1813-1814гг. В 
битве при осаде Модлина был ранен штыком в грудь при отражении вы-
лазки. Затем состоял при штабе резервной армии в Варшаве. Награжден 
орденами «Св. Анны» II ст., «Св. Владимира» III ст., командор ордена «Св. 
Иоанна Иерусалимского». С 8.08.1814г. - в отставке. 

Пётр Васильевич, светлейший князь, Председатель Государственного 
Совета и Комитета Министров (1816-1827).

Род. в 1753г., ум. 06.04.1827. Выдающийся государственный деятель, 
действительный тайный советник I класса. 5 марта 1760г. был записан ка-
пралом в Лейб-гвардии Преображенский полк, вступил в службу в 1769г. 
прапорщиком. Уже в 1777г. становится полковником. В 1779г. - бригадир 
и обер-полицмейстер г. Санкт-Петербурга. В 1782 году им перестроен по-
лицейский аппарат - создана Управа благочиния во главе с обер-полицмей-
стером. Петербург разделён на 10 полицейских частей во главе с частными 
приставами. При его непосредственном участии открыта Обуховская (го-
родская) больница с Домом призрения для умалишённых, сооружены ка-
менные склады для хранения леса на острове Новая Голландия. В 1783 г. 
награждается орденом «Св. Владимира» III ст. и назначается правителем 
Тверского наместничества в звании генерал-майора. С 1784 по 1793гг. - Мо-
сковский гражданский губернатор. Всемерно и весьма успешно способство-
вал преобразованию первопрестольной. За эту службу в 1785г. награждается 
орденом «Св. Владимира» II ст., а в 1791г. становится генерал-поручиком. 
В 1793г. направляется генерал-губернатором одновременно в Ярославскую 
и Вологодскую губ. В 1796г. переименован из генерал-лейтенанта в тайные 
советники и назначен присутствующим в Московском департаменте Сена-
та. 17.12.1796 награждается орденом «Св. Александра Невского». Участво-
вал в подготовке Указов об избавлении от телесных наказаний лиц старше 
70 лет и о передаче в Межевой департамент Сената дел об «отсуженных 
помещиками казенных землях» (оба 1798г.). Добился расширения прав гу-
бернских прокуроров по части надзора за местными органами власти. По 
прошению университетского начальства становится Попечителем Москов-
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ского университета. В августе 1798 г. переводится в Санкт-Петербург ге-
нерал-прокурором, с производством в действительные тайные советники и 
награждением орденом Св. Андрея Первозванного. Пользовался доверием 
Императора Павла I, жалован за службу Корсунским староством в Богус-
лавском у. Киевской губ. и домом на Дворцовой набережной. В 1799г. 19 
января «…в воздаяние верности и усердие к службе» Указом Императора 
Павла I возводится в княжеское достоинство, а 22 февраля 1799г. ему и 
всему его потомству пожалован титул и преимущества светлейшего князя 
Всероссийской Империи. Однако, ввиду возникших сложностей во взаи-
моотношениях с Императором, 07.07.1799 он пишет прошение об отстав-
ке, получает её и уезжает в Москву. При Императоре Александре I с 1801г. 
член Непременного Совета, с октября 1803г. он назначается министром 
юстиции и главой Комиссии составления законов и снова генерал-прокуро-
ром Сената. Провел его реорганизацию, учредил 2 новых департамента, а 
также временные департаменты и комитеты для «обозрения поступающих 
в Сенат жалоб». В январе 1807г. одновременно возглавлял Комитет сохра-
нения общественной безопасности, рассматривавший дела об оскорблении 
величества, государственной измене, распространении «ложных сведений 
и слухов», тайных обществах и др. С 1810г. - председатель департамента 
гражданских и духовных дел и департамента государственной экономии Го-
сударственного Совета, с 1812г., в дополнение к предыдущим, председатель 
департаментов законов и военных дел. С 1814г. - действительный тайный 
советник 1-го класса (канцлер). Наконец, с 1816г. по свою кончину в 1827г. 
являлся председателем Государственного Совета и Комитета Министров. 
В 1819г. избран почетным членом Российской Академии наук. 01.06.1826г. 
он был назначен председателем Верховного уголовного суда, который рас-
сматривал дела участников мятежа в декабре 1825г. Прослужив во главе 
Правительства и Государственного Совета Российской Империи более 10 
лет, светлейший князь, имея преклонный возраст и расстроенное здоровье, 
02.11.1826 обращается к Императору Николаю I с просьбой об отставке, 
однако Император ее не принял и просил его продолжать присматривать за 
делами государства. 06.04.1827г. П. В. Лопухин скончался и был погребен 
в своем родовом имении на погосте Карачуницы Порховского у. Псковской 
губ., в усыпальнице при Никольской церкви инвалидного дома, созданного 
Лопухиными. 

Павел Петрович, светлейший князь, генерал-лейтенант. Род. 3.05.1788г. 
в Москве ум. 23.02.1873г.

Полковник в 1812г., генерал-майор - в 1817г., генерал-лейтенант - в 
1829г. За личный героизм и мужество в Отечественной войне 1812 г. (сра-
жения при Витебске, Смоленске, Бородино, Тарутино, Малоярославце, 
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Вязьме, Красном) награжден орденами «Св. Георгия» III и IV ст. Состоял 
при генерале А. П. Ермолове, который находил в нем «смелость, добрую 
волю, хорошие способности, дающие надежду». Имел также ордена «Св. 
Владимира» всех степеней и «Св. Анны» всех степеней, а также многие 
иностранные ордена. Участник заграничных походов, особо отличился под 
Лейпцигом и при взятии Парижа. Его имя несколько раз упоминается на 
памятных плитах храма Христа-Спасителя в Москве. С 1817 г. командовал 
бригадой в первой Уланской дивизии. С 1827г. - начальник второй Конно-
егерской дивизии. Участник Польской кампании (1830-1831), в должности 
командира Первой Гусарской дивизии в чине генерал-лейтенанта. В 1835г. 
по болезни уволен в отставку. Великий мастер ложи «Трех Добродетелей». 
Был организатором «Союза благоденствия» и одним из составителей его 
устава - «Зеленой книги». Член организации «Союз Спасения» в 1817г. 
По предложению П. И. Пестеля, вступил в тайное Северное общество, им 
возглавляемое. Затем, по несогласию с делами общества, выбыл из него в 
1822г., но за участие в нем после мятежа в декабре 1825г. был всё же при-
влечен к ответственности. Однако, после допроса Императором по Высо-
чайшему повелению был освобожден без последствий.

Погребен рядом с родителями и женой в своем родовом имении на пого-
сте Карачуницы Порховского у. Псковской губ., в усыпальнице при Николь-
ской церкви инвалидного дома, созданного Лопухиными. Начал служить 
в кавалергардах. Как говорилось в его некрологе, «…чуть не от самой ко-
лыбели был взыскан царскими милостями, которые впоследствии времени 
оправдал ревностной усердной службой». Флигель-адъютант и камергер (с 
9-ти лет) Императора Павла I в 1800г., оберкамергер Императора Алексан-
дра I. Активный участник всех войн с Наполеоном, начиная с 1806 г. (всего 
за свою жизнь участвовал в 56 сражениях). 

Дмитрий Александрович -генерал-майор. Род. в 1865г. в Орловской 
губ., ум. 24.11.1914г.

Имея университетское образование, закончил также Академию Гене-
рального штаба. Участник Русско-японской войны, ранен под Ляояном. 
В 1910г. полковник, начальник штаба 36-ой Пехотной дивизии. В 1914г., 
будучи командиром Лейб-гвардии Конно-гренадерского полка, был тяжело 
ранен в бою под Петроковым и скончался от ран. 13.01.1915г. посмертно 
награжден орденом «Св. Георгия» IV ст. 

(РГАДА, ф. 1209, д. 5993, л. 840; 
РГАДА, ф. 210, оп. 4, д. 121, лл. 52 об., 67, 83 об., 102 об.; 
РГАДА, ф. 1209, д. 23617, № 15, л. 290; 
Дворцовые разряды, по Высочайшему повелению изданные II отд. Соб-
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ственной Е. И.В. канцелярии. Тт. 1-4. - СПб, 1850-55.; Иванов П. И. Алфа-
витный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в боярских книгах, храня-
щихся в 1-ом отд. Московского архива Министерства юстиции. - М., 1853. 
с. 238-240 (Лопухины).;

РГАДА, ф. 1209, д. 370; 
Дворянские роды Российской Империи/Под ред. С. В Думина. Том III. 

Князья. М, 1996, Том II. Князья. СПб., 1995. Глава «Лопухины». Подготови-
тельные материалы к главе «Лопухины», хранящиеся в личном архиве кн. 
В. О. Лопухина; 

Иванов П. И. Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в бо-
ярских книгах, хранящихся в 1-ом отд. Московского архива Министерства 
юстиции. - М., 1853. с. 238-240 (Лопухины); 

РГАДА, ф. 1209, д. 8604, № 7;
Дворцовые разряды, по Высочайшему повелению изданные II отд. Соб-

ственной Е. И.В. канцелярии. Тт.1-4. - СПб, 1850-55; Иванов П. И. Алфа-
витный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в боярских книгах, храня-
щихся в 1-ом отд. Московского архива Министерства юстиции. - М., 1853. 
с. 238-240 (Лопухины); 

Иванов П. И. Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в бо-
ярских книгах, хранящихся в 1-ом отд. Московского архива Министерства 
юстиции. - М., 1853. с. 238-240 (Лопухины);

РГАДА, ф. 1209, д. 8804, л. 529;
Долгоруков П. В. кн. Российская родословная книга, издаваемая князем 

П. Долгоруковым. Ч. II, гл. 1 (окончание). - Спб., 1855; РГАДА, ф. 1209, д. 
8823, д. 22, лл. 168-174;

РГВИА, ф. 395, оп. 6/312, д. 626 (1817 г.);
РГАДА, ф. 1209, д. 8804, л. 529. № 9;
Карнаухова Л., Руднева А. На фоне Пушкина…/Ж. Сельская молодежь. 

1991, № 6. с. 34-35;
Светлейший князь П. П. Лопухин. 1788-1873. [Некролог]//РС, 1973. - Т. 

VII, май. - с. 728-730; 
Светлейший князь П. П. Лопухин. 1788—1873. [Некролог]//РС, 1973. - 

Т. VII, май. - с. 728-730;
ГАРФ, ф. 48, оп. 1, д. 235;
М. Ю. Лермонтов//М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. 

М., 1972, с. 31-55; 
Лермонтов М. Ю. Письма к А. А. Лопухину//Лермонтов М. Ю. Собра-

ние сочинений в 6-ти т. Т. 6. М., 1950, с. 466-467;
Лопухины. 500 лет служения Московскому Великому Княжеству, Цар-

ству, Российской Империи. (Историко-генеалогические заметки)//Дворян-
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ское собрание. № 2. М., 1995, с. 177-193; 
Лопухины. 500 лет служения Московскому Великому Княжеству, Цар-

ству, Российской Империи. (Историко-генеалогические заметки)//Дворян-
ское собрание. № 2. М., 1995, с. 177-193; 

Балуев Б. П. Дело А. А. Лопухина//ВИ, 1996, № 1, с. 134-143; 
Балуев Б. П. Дело А. А. Лопухина//ВИ, 1996, № 1, с. 134-143;
РГВИА, ф. 409, п/сп. 303 197 (1870 г.);
Лопухины. 500 лет служения Московскому Великому Княжеству, Цар-

ству, Российской Империи. (Историко-генеалогические заметки)//Дворян-
ское собрание. № 2. М., 1995, с. 177-193;

Трубецкой А. Е., кн. История одной попытки. (Янв.-февр. 1918 г.)//Рос-
сия воспрянет: Князья Трубецкие. М., 1996,с. 519-526).
 

Приложение 2
Потомки касогского князя Редеди-адмиралы и генералы 

русской армии

1. Бобров Сергей Иванович
(1724-1800), генерал-майор
2. Булатов Михаил Леонтьевич
(1760-1825), генерал-лейтенант (1823)
3. Булатов Николай Ильич
(1857-после 1917), генерал-лейтенант (1908)
4. Гусев Аркадий Яковлевич
(1872-после 1918), генерал-майор (1917)
5. Гусев Василий Иванович
(1729-1811), генерал-майор (1796)
6. Гусев Владимир Яковлевич
(1858-после 1920), генерал-лейтенант (1914)
7. Гусев Петр Иванович
(1821-после 1891), генерал-майор (1886)
8. Зайцев Алексей Александрович
(1838-после 1891), генерал-майор (1888)
9. Зайцев Василий Васильевич
(1859-1915), генерал-майор (1915)
10. Кокошкин Иван Леонтьевич
(1679-после 1731), бригадир (1729)
11. Кокошкин Дмитрий Федорович
(Ум.1798), бригадир (1792)
12. Кокошкин Сергей Александрович
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(Ум.1861), генерал от инфантерии (1856)
13. Кокошкин Федор Иванович
(1720-1786), генерал-поручик (1764)
14. Лаптев Василий Данилович
(1758-1825), генерал-лейтенант (1813)
15. Лаптев Дмитрий Яковлевич
Вице-адмирал (1762)
16. Лаптев Харитон Прокофьевич
(Ум.1763), контр-адмирал (1762)
17. Лаптев-генерал-майор (1826)
18. Лупандин Василий Федорович
(Ум.1779), контр-адмирал (1772)
19. Лупандин Ефим Максимович
(Ум.1800), адмирал (1799)
20. Лупандин Иван Кириллович
Генерал-майор (1809)
21. Морев Василий Алексеевич
(1853-после 1902), генерал-майор (1901)
22. Телегин Петр-бригадир (1787)
23. Ушаков Александр Георгиевич
(1868-после 1917), генерал-майор (1915)
24.Ушаков Александр Клеоникович
(1803-1877), генерал-лейтенант (1853)
25.Ушаков Александр Константинович
(1867-после 1917), генерал-майор (1910)
26. Ушаков Александр Степанович
(Ум.1856), вице-адмирал (1852)
27. Ушаков Алексей Никифорович
(1873-после 1920), генерал-майор (1917)
28. Ушаков Андрей Михайлович - генерал-майор (1863)
29. Ушаков Аполлон Аполлонович - генерал-майор (1836)
30. Ушаков Иван Иванович-генерал-майор (1863)
31. Ушаков Иван Михайлович
(1778-после 1840), генерал-майор (1820)
32. Ушаков Иван Федотович
(1761-1808), генерал-майор (1803)
33. Ушаков Иван Яковлевич
(1838-после 1901), генерал-майор (1894)
34. Ушаков Кирилл Андреевич
(1832-после 1905), генерал от инфантерии (1902)
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35. Ушаков Константин Михайлович
(Ум.1873), генерал-майор (1872)
36. Ушаков Константин Михайлович
(1871-после 1918), генерал-майор (1915)
37. Ушаков Лука Федорович
(1743-после 1796), генерал-поручик (1783)
38. Ушаков Михаил Иванович
(1857-после 1917), генерал-лейтенант (1910)
39. Ушаков Михаил - бригадир (1791)
40. Ушаков Николай Александрович
(Ум.1842), генерал-майор (1814)
41. Ушаков Павел Николаевич
(1779-1853), генерал от инфантерии (1841)
42. Ушаков Павел Петрович
(1759-1840), генерал-лейтенант (1826)
43. Ушаков Петр Сергеевич
(1782-1832), генерал-майор (1817)
44. Ушаков Сергей Леонидович
(1859-1918), генерал-лейтенант (1915)
45. Ушаков Сергей Николаевич
(1776-1814), генерал-майор (1812)
46. Ушаков Федор Александрович
Генерал-майор (1800)
47. Ушаков Федор Иванович
(1693-1766), генерал-аншеф (1763)
48. Ушаков Федор Федорович
(1745-1817), адмирал (1799)
49. Шабанов Василий Никитович
(1857-1913), генерал-майор (1913).
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Приложение 3

Список офицеров-черкесов, кавалеров ордена Св. Георгия и 
Георгиевского Оружия в 1774-1918гг.

1. Горич (Большой) Иван Петрович, генерал-майор, за отличие
Св. Георгия IV ст. (26.11.1774);
2. Горич (Меньшой) Иван Петрович, секунд-майор, за отличие
Св. Георгия IV ст. (26.11.1775);
3. Атажуков Измаил Бей, подполковник, за отличие
Св. Георгия IV ст. (25.03.1791);
4. Балатуков Кирилл Матвеевич, кн., подполковник, за отличие
Св. Георгия IV ст. (31.12.1812);
5. Бегидов Давид Григорьевич, подполковник, за отличие
Св.Георгия IV ст. (19.09.1815);
6. Аслан-Хан, полковник, за отличие
Св. Георгия IV ст. (20.02.1820);
7. Бекович-Черкасский Федор Александрович, кн., полковник, за отличие
Св. Георгия IV ст. (11.01.1826);
8. Черкесов Николай Петрович, полковник
Св. Георгия IV ст. (04.12.1843);
9. Алтадуков Тепсоруко Хамурзович, подполковник
 Св.Георгия IV ст. (09.06.1878);
10. Шипшев Темирхан Актолович, полковник
Св. Георгия IV ст. (24.03.1880);
11. Анзоров Мудар Кайсынович, поручик
Св. Георгия IV ст. (25.02.1900);
12. Хогондоков Константин Николаевич, капитан ГШ
Св.Георгия IV ст.(25.02.1907);
13. Фостиков Петр Павлович, полковник
Св. Георгия IV ст. (13.03.1915),
Георгиевское Оружие (10.11.1915);
14. Тлехас Мурад-Гирай, подполковник
Св.Георгия IV ст. (17.04.1914),
Георгиевское Оружие (24.01.1917); 
15. Эдиге Николай Алибеевич, прапорщик
(Погиб 27.03.1915),
Св. Георгия IV ст. (30.12.1915, посмертно);
16. Бекович-Черкасский Федор Николаевич, кн., полковник
Св. Георгия IV ст. (23.05.1916);
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17. Крым-Шамхалов Магомет-Гирей, прапорщик
Георгиевское Оружие (28.08.1916),
Св. Георгия IV ст. (09.10.1917);
18. Бугаев Абдурахман Ахмедович, полковник
(Погиб 11.07.1915)
Св. Георгия IV ст.(15.10.1916, посмертно);  
19. Хошаев Шаган-Гирей Джангирович, подполковник
Георгиевское Оружие (13.11.1916);
20. Улагай Сергей Георгиевич, войсковой старшина
Георгиевское Оружие (03.01.1917),
Св. Георгия IV ст.(17.01.1917);
21. Аджиев Павел Павлович, полковник
Св. Георгия IV ст.(27.01.1917);
22. Гирей-Султан Баязет Шаханович, прапорщик
Георгиевский Крест IV, III, II, I ст.,
Св. Георгия IV ст. (02.09.1917);
23. Богатырев Хаджи-Мурат Киримович, подпоручик
Св. Георгия IV ст.(06.09.1917),
Убит 25.06.1917г.

 Приложение 4

В период Первой мировой (1914-1918) войны стали полными Георги-
евскими кавалерами следующие черкесы (адыги):

1.  Анзоров Пшемахо Исмаилович, 1870 г. р., кабардинец, в 1914-1917гг. 
служил в 18-ом драгунском Северском полку, награжден Георгиевскими 
крестами I, II, III, IV ст. В 1915-1916гг. Георгиевской медалью «За хра-
брость» IV ст. Поручик. С 1920г. в эмиграции.

2.  Астемиров Докшуко Исламгериевич, 1872 г. р., кабардинец, участник 
Русско-японской войны 1904-1905гг. в составе Кабардинской сотни Тер-
ско-Кубанского конного полка и Первой мировой войны в составе Кабар-
динского конного полка Кавказской туземной дивизии, награжден Геор-
гиевскими крестами I, II ст. в 1915г., в 1904-1905гг. - III, IV ст. Поручик. 
С 1920 г. в эмиграции.

3.  Ахохов Кушби Гиреевич, 1891 г. р., кабардинец, в составе Кабардинско-
го полка Кавказской туземной конной дивизии награжден в 1915г. Геор-
гиевскими крестами I, II, III, IV ст. Прапорщик. С 1920г. в эмиграции.

4.  Баждугов Тита Кягович, 1884 г. р., кабардинец, в составе Кабардинского 
полка Кавказской туземной конной дивизии награжден в 1915г. Георгиев-



341

скими крестами I, II, III, IV ст., Георгиевскими медалями «За храбрость» 
III, IV степени. Подпрапорщик. С 1920г. в эмиграции.

5.  Бицуев Ахмед Турович (1870-1959), кабардинец, юнкер Кабардинско-
го конного полка. Был награжден Георгиевскими крестами II и III ст. в 
1915г. В 1919г. – Георгиевским крестом I ст. Знак же отличия Военного 
ордена IV ст. он получил в Русско-японскую войну в 1905г.

6.  Гетаов Оли Белимготович (1872-11.1917), кабардинец, юнкер Кабар-
динского полка Кавказской туземной конной дивизии награжден в Пер-
вую мировую войну Георгиевским крестом I ст. (1915), а в Русско-япон-
скую войну 1904-1905гг. – II, III, IV ст. (1904, 1905).

7.  Джарим Мусса (09.04.1876 - не ранее 1916г.), юнкер милиции (к 1910г.), 
из бжедугов, участник Русско-японской войны 1904-1905гг. в составе 
Черкесской сотни Терско-Кубанского конного полка, награжден Знаком 
отличия Военного ордена IV ст. В 1-ую мировую войну в составе Черкес-
ского полка Кавказской Туземной конной дивизии награжден Георгиев-
скими крестами III ст. под № 15565 (01.1915 г.), II ст. и I ст. под № 7635 
(16.09.1915г.).

8.  Диков Хазеша Увжукович, 1873 г. р., кабардинец, всадник Кабардинско-
го полка Кавказской туземной конной дивизии награжден Георгиевскими 
крестами I, II, III, IV ст. (1915-1917), румынской медалью «Барбатия си 
Кредица» с мечами II класса. Прапорщик (1919). С 1920 г. в эмиграции.

9.  Инароков Али Жанхотович (1893-1919), кабардинец, в составе Кабар-
динского полка Кавказской туземной конной дивизии награжден Георги-
евскими крестами I, II, III, IV ст. (1915), став одним из самых молодых 
кавалеров полного Георгиевского банта в 22 года. Был также награжден 
орденом короны Румынии с мечами. В чине штабс-ротмистра погиб в 
Гражданскую войну.

10.  Каблахов Джамальбий (?–не ранее 1920 г.), юнкер милиции (1917г.), из 
абазин. В Первую мировую войну воевал в чине урядника Черкесского 
конного полка Кавказской Туземной конной дивизии, награжден Геор-
гиевскими крестами IV, III (под № 44647), 2-ой (№ 31192) и I ст. С 1920г. 
в эмиграции.

11.  Коголкин Мисост Таусултанович (1874-01.05.1933), кабардинец, в 
составе Кабардинского полка Кавказской туземной конной дивизии на-
гражден Георгиевскими крестами I, II, III ст. (1915), ранее, в Русско-
японскую войну 1904-1905гг. - IV ст. (1905). Подпоручик. Репрессиро-
ван.

12.  Почешхов Учужук (?–не ранее 1920г.), из темиргоевцев. В Первую ми-
ровую войну воевал в составе Черкесского конного полка Кавказской 
Туземной конной дивизии. Награжден Георгиевскими крестами IV, III, 
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II и I ст. Подхорунжий.
13.  Султан Байзет-Гирей Шаханович (?–1919), из аула Уляп. В Первую 

мировую войну в составе Черкесского полка Кавказской Туземной кон-
ной дивизии стал полным Георгиевским кавалером 15.09.1916, заслу-
жив Георгиевские кресты IV ст., III ст. под № 44643, II ст., 1-ой ст. под 
№ 11734. Произведен в офицерское звание в 1916г. Награжден орденом 
св. Станислава III ст. с мечами и бантом (23.01.1917) и Георгиевским 
оружием с надписью «За храбрость» (02.09.1917). Прапорщик с 1916г. 
Погиб в Гражданскую войну.

14.  Тамбиев Исмаил Магометович (1875-1918), кабардинец. В составе 
Кабардинского полка Кавказской туземной конной дивизии награжден 
Георгиевскими крестами I, II, III ст. (1915), ранее, в Русско-японскую 
войну 1904-1905гг. – IV ст. (1905). Подпрапорщик. Погиб в Граждан-
скую войну.

15.  Тхазеплов Исмаил Умарович, 1890 г. р., кабардинец, в составе Кабар-
динского полка Кавказской туземной конной дивизии награжден Геор-
гиевскими крестами I, II, III, IV ст. в 1915-1917гг., английской военной 
медалью, румынской медалью «Барбатия си Кредица» с мечами II клас-
са. Корнет с 1919г. С 1920г. в эмиграции.

16.  Хапцев Берд Жамбулатович, 1896 г. р., кабардинец, в составе Кабар-
динского полка Кавказской туземной конной дивизии награжден Геор-
гиевскими крестами I, II, III, IV ст. (1915-1917), а также Георгиевской 
медалью «За храбрость» IV ст., французской военной медалью. Корнет с 
1920г., в эмиграции. В 1923г. вернулся в СССР, в 1928г. - репрессирован.

17.  Шхалахов Рамазан Алиевич (1895-не ранее 1927г.), из шапсугов. В 
Первую мировую войну в составе Черкесского полка Кавказской Ту-
земной конной дивизии награжден Георгиевскими крестами IV ст. под 
№ 273531, III ст., II ст. и I ст. под №10419, Георгиевской медалью «За 
храбрость» IV ст.. Произведен в чин прапорщика в 1917г. Участник 
Гражданской войны. В 1918г. корнет, участник 1-го Кубанского («Ледя-
ного») похода в составе Черкесского конного полка, штабс-ротмистр с 
23.03.1919 г. С 1920г. в эмиграции. Вернулся в СССР в конце 20-х годов. 
Репрессирован.
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Приложение 5

Список генералов-черкесов в 1740-1920гг.
 
1. Абаза Алексей Михайлович - контр-адмирал
2. Абаза Виктор Афанасьевич - генерал-лейтенант
3. Абдрахманов Фица Жантемиров - генерал-майор
4. Аджиев Павел Павлович - генерал-майор
5. Алтадуков Тепсоруко Хамурзович - генерал-майор
6. Анзоров Кайсун Мисостович - генерал-майор
7. Анзоров Мудар Койсунович - генерал-майор
8. Анзоров Хату - генерал-майор
9. Асланбегов Авраамий Богданович - адмирал
10. Асланбегов Богдан Авраамович - адмирал
11. Бегидов Адильгери Атажукович - генерал-майор
12. Бей-Хункалов Ахмет - генерал-майор
13. Бекович-Черкасский Темирбулат Каспулатович - генерал-майор
14. Бекович-Черкасский Тембот Жанхотович - генерал-майор
15. Бекович-Черкасский Эль-Мурза Бекмурзович - генерал-майор
16. Бекович-Черкасский Александр Александрович - бригадир
17. Бекович-Черкасский Петр Дмитриевич - генерал-майор
18. Бесленеев Хабала Жанхотович - генерал-майор
19. Горич Иван Петрович (Большой) - бригадир
20. Горич Иван Петрович (Меньшой) - генерал-лейтенант
21. Жанбеков Жантемир Уважукович - генерал-майор
22. Егупов Василий Александрович - генерал-майор
23. Куденетов Джанхот Камботович - генерал-майор
24. Ляхов Владимир Платонович - генерал-лейтенант
25. Могукоров Пшекуй Давлет-Гиреевич - генерал-майор
26. Серебряков-Даутоков- Заурбек Асланбекович - генерал-лейтенант
27. Султан-Адиль-Гирей Магомет-Гиреевич - генерал-майор
28. Султан-Казы-Гирей - генерал-майор
29. Султан-Казы-Гирей - генерал-майор
30. Султан-Клыч-Гирей Шаханович - генерал-лейтенант
31. Султан –Азамат-Гирей - генерал-лейтенант
32. Султан-Менгли-Гирей - генерал-лейтенант
33. Тлехас Мурат Герай Саофижевич - генерал-майор
34. Улагай Сергей Георгиевич - генерал-лейтенант
35. Хогондоков Константин Николаевич - генерал-майор
36. Черкасский Александр Андреевич - генерал-поручик
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37.Черкасский Петр Борисович - генерал-аншеф -
1-ый генерал из черкесов в русской армии.
38. Черкасский Михаил Борисович - контр-адмирал
39. Черкес Леонтий Николаевич - генерал-майор
40. Черкесов Антонин Антонович - генерал-майор
41. Черкесов Михаил Николаевич - генерал-майор
42. Черкесов Николай Петрович- генерал-от-кавалерии
43. Шабанов Василий Никитич - генерал-майор
44. Шипшев Темир-Хан Актолович - генерал-лейтенант
45. Шереметов Александр Васильевич- генерал-лейтенант
46. Энэмук Мухамед Сулейман Оглы - генерал-майор. 

Приложение 6

Воинские формирования русской армии в которых служили черкесы 
(адыги)

1. Кабардинский Гвардейский эскадрон (1804-?)
2. Лейб-Гвардии Кавказско-Горский полуэскадрон (1828-1857)
3. Кавказский эскадрон (1857-1882)
4. Кавказский Горский полк (1837-?)
5. Кавказский конный Горский дивизион (1828-1857)
6. Анапский Горский полуэскадрон (1842-1858)
7. Лабинский конно-иррегулярный полуэскадрон
8. Кабардинский полк ополчения (1854-1856)
9. Терский конно-иррегулярный полк (1863-1864) 
10. Кабардинско-Кумыкский конно-иррегулярный полк (1877) 
11. Кабардинско-Горский конно-иррегулярный полк (1877-1878)
12. Кубанско-Горский конно-иррегулярный полк (1904-1905)
13. Кавказская Туземная („Дикая“) конная дивизия (1914-1918)
14. Кабардинский конный полк (1914-1918)
15. Черкесский конный полк (1914-1918)
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Приложение 7

Список генералов и адмиралов СА и ВМФ - черкесов в 1940-1991гг.

1. Бабаев Султан Кайтмырзаевич - генерал-лейтенант
2. Батыров Мухамед Тучевич - генерал-лейтенант
3. Бижеев Айтег Магомедович - генерал-лейтенант
4. Дохов Михаил Тутович - генерал-майор
5. Зокаев Валерий Конакбиевич - генерал-майор
6. Карданов Кубати Локманович - генерал-майор авиации
7. Хужоков Владимир Жанхотович - контр-адмирал
8. Тхагапсов Меджид Махмудович -контр-адмирал
9. Шогенов Хачим Алиовсагович - генерал-майор.

Приложение 8

Потомки касогского князя Редеди - генералы Советской Армии и 
Военно-Морского Флота (черкесы)

1. Бобров Александр Федорович
Генерал-майор (06.12.1942)
2. Бобров Борис Дмитриевич
Генерал-майор (04.06.1940)
3. Бобров Евгений Васильевич
Генерал-майор (11.07.1945)
4. Бобров Федор Александрович
Генерал-майор (01.10.1942)
5. Богатырев Сергей Федорович
Генерал-майор артиллерии (11.07.1945)
6. Булатов Исмаил Булатович
Генерал-майор (25.03.1943)
7. Булатов Фатых Гаврилович
Генерал-майор (03.06.1944)
8. Гусев Александр Иванович
Генерал-майор авиации (04.06.1940)
9. Гусев Александр Никифорович
Генерал-майор инж.войск (01.09.1943)
10. Гусев Анатолий Георгиевич
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Генерал-маор авиации (13.03.1944)
11. Гусев Андрей Павлович
Генерал-майор (16.10.1943)
12. Гусев Владимир Александрович
Генерал-майор (13.09.1944)
13. Гусев Дмитрий Николаевич
Генерал-полковник (18.09.1944)
14. Гусев Иван Андреевич
Генерал-майор (01.09.1943)
15. Гусев Иван Константинович
Генерал-майор береговой службы (04.06.1940)
16. Гусев Иван Федорович
Генерал-лейтенант артиллерии (29.05.1945)
17. Гусев Константин Михайлович
Генерал-лейтенант авиации (04.06.1940)
18. Гусев Николай Иванович
Генерал-полковник (05.05.1945)
19. Гусев Федор Иванович
Генерал-майор (26.05.1943)
20. Зайцев Александр Дмитриевич
Генерал-майор юстиции (18.04.1943)
21. Зайцев Александр Сергеевич
Генерал-майор авиации (09.11.1941)
22. Зайцев Владимир Александрович
Генерал-лейтенант (08.06.1945)
23. Зайцев Владимир Александрович
Генерал-лейтенант (08.09.1945)
24. Зайцев Гавриил Федорович
Генерал-лейтенант береговой службы (03.11.1951)
25. Зайцев Георгий Михайлович
Генерал-майор (19.01.1943)
26. Зайцев Пантелеймон Александрович
Генерал-майор (04.06.1940)
27. Набоков Семен Константинович
Генерал-майор авиации(19.08.1944)
28. Телегин Константин Федорович
Генерал-лейтенант (24.08.1943)
29. Телегин Николай Иванович
Генерал-лейтенант артиллерии (08.08.1955)
30. Ушаков Владимир Алексеевич
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Генерал-лейтенант авиации (28.09.1943)
31. Ушаков Евгений Григорьевич
Генерал-майор (25.09.1943)
32. Шабанов Василий Дмитриевич
Генерал-майор (06.12.1942)
33. Шабанов Николай Андреевич
Генерал-майор (04.06.1940)
34. Шереметов Борис Иванович
Генерал-лейтенант артиллерии (04.08.1942)
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Иллюстрации
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Медаль Кабардинской 
делегации (1811, серебро)

Медаль «За покорение Западного Кавказа» (1864, серебро)
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Государственный герб Республики Адыгея

Монета Банка РФ номиналом в 10 рублей с изображением  
государственного герба Республики Адыгея
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Resume

In represent book “-Cirkassian  militari leaders,,includes colourefull and 
black and white illustrations and also a lot of interesting and useful information.
This book is for historians, who study Military history, historians and militaries 
too.

Резюме

В предлежащей книге -,,Черкесские военные деятели“ 
собрана богатая информация о   военных  и государственных 
деятелях черкесской национальности с  древнейших времен до 
настоящего времени. Книга иллюстрирована и содержит массу  
полезной информации, статистические сведения и приложения.
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