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Наука и общественность Карачаево-Черкесской Республики понесла невосполнимую 
утрату. 17 июня 2008 года на 84 году жизни, ушел Казий Танаевич Лайпанов, участник 
Великой Отечественной войны, заслуженный деятель науки Карачаево-Черкесской 
республики, педагог, профессор, академик Тюркской и Международной академии 
творчества, кандидат исторических наук, видный общественный деятель. 



Родился Казий Танаевич 12 декабря 1924 года в многодетной семье в а. Джегута, Усть-
Джегутинского района, Карачаево-Черкесской автономной области. 

В июле 1942-го в возрасте семнадцати лет он добровольцем ушел на фронт. Окончив 
Орджоникидзевское военное общевойсковое командное училище, воевал в составе 4-го 
отдельного батальона 103-й отдельной курсантской стрелковой бригады на перевалах 
Кавказа, а с декабря 1942 года по январь 1943-й сражался под Новороссийском, будучи 
заместителем командира взвода ПТР. Был дважды тяжело ранен, после излечения был 
демобилизован как инвалид Отечественной войны II группы. За боевые подвиги был 
награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны I степени, медалью «За 
отвагу». 

Вернувшись в родной аул, Казий Танаевич работал учителем в начальной школе 
несколько месяцев, а 2 ноября 1943 года семья Лайпановых, как и весь карачаевский 
народ, была выслана в Среднюю Азию. 

Тяжелые условия жизни в ссылке, потеря родных не сломили юношу. Размышления над 
судьбой своего народа позволили ему избрать верный путь исследователя, историка. В 
1949 году Казий Лайпанов окончил исторический факультет Киргизского 
государственного педагогического университета, преподавал историю в школе. А в 1953 
году он с отличием окончил факультет русского языка и литературы Фрунзенского 
педагогического института. Начав свою трудовую биографию учителем, Казий Танаевич 
до последних дней жизни оставался верным долгу учителя и наставника.. 

В 1956 году Казий Лайпанов вместе с семьей вернулся в родной край, работал в 
Джегутинской средней школе. Будучи депутатом сельского совета, в те трудные 
годы,много сделал для благоустройства жизни на вновь обретенной Родине. 

В 1958 году Казий Танаевич переходит на работу в Карачаево-Черкесский 
государственный педагогический университет, и с этого времени полностью отдался 
научно-педагогической деятельности. 

Азербайджанского государственного университета с 1963 по 1967 гг. работал старшим 
научным сотрудником Карачаево-Черкесского научно-исследовательского института 
истории языка и литературы, а с 1967 по 1995 - в Карачаево-Черкесском пединституте 
(ныне - госуниверситет) – сначала в качестве ассистента и старшего преподавателя 
кафедра марксизма-ленинизма, с 1968 года – доцентом, а с 1984 года – профессором 
кафедры истории КПСС, ныне кафедры политической истории. В последние годы жизни 
он работал профессором кафедры истории и политологии Карачаево-Черкесской 
государственной технологической академии. 

В эти годы он вел большую, научно-исследовательскую работу.Кази Танаевич - автор 
свыше 200 научных работ и статей по истории и этнографии и соавтор учебников по 
карачаевской литературе для 5-9 классов национальных школ. Наиболее известны 
монографии "Октябрь в Карачаево-Черкесии" (1971), "Борцы за власть Советов в 
Карачаево-Черкесии" (1976), "Умар Алиев" (1987), "О происхождении тюркских народов". 

Он соавтор таких капитальных работ, как «Очерки истории Карачаево-Черкесии», 
«История народов Северного Кавказа с древнейших времен до наших дней», «Русско-
карачаево-балкарского словаря». 



В последние годы творческое наследие ученого пополнилось монографиями 
«Этногенетические взаимосвязи карачаево-балкарцев с другими народами», «Род 
Лайпановых», «Джегута». Готовится к изданию научная работа «Участие карачаевцев в 
Великой Отечественной войне». 

Как общественный деятель профессор К. Лайпанов сыграл огромную роль в возрождении 
национального самосознания карачаевского народа. Он внес неоценимый вклад в дело 
реабилитации карачаевского народа, стоял у истоков первой общественной организации 
«Джамагъат». 

В 1986 году выступал с лекциями в Германии, в 1994-ом - в США. Принимал участие в 
международной научной конференции в Турции (1994), выступал с докладами о 
депортации репрессированных народов, о происхождении карачаево-балкарского и 
других тюркских народов. Принимал непосредственное участие в процессе реабилитации 
репрессированных народов, будучи народным депутатом Народного Собрания 
(Парламента) Карачаево-Черкесской Республики. 

Кази Танаевич Лайпанов за большой вклад в науку, и укрепление дружбы между 
народами награжден орденом Дружбы Российской Федерации. За научно-педагогические 
достижения награжден двумя медалями, ему присвоено звание «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики».  

Кази Танаевич Лайпанов прожил жизнь нелегкую, полную труда, борьбы за стабильность. 
Он добросовестно выполнял долг ученого, педагога, гражданина оставаясь на крутых 
поворотах судьбы человеком с большой буквы. Он был прекрасным семьянином и отцом, 
воспитал троих детей. 

 

О взаимосвязях кумыков, карачаевцев и балкарцев 

Моя мать Лайпапова, урожденная Борлакова Даумхан Хамзатовна (1889-1957 гг.), нам, 
своим шестерым детям, много раз рассказывала о том, что Борлакъ - основатель 
многочисленной и влиятельной карачаевской фамилии Борлаковых - родом был из 
кумыкских шамхалов ("къумукъ шаухал").  

Будучи аспирантом Азербайджанского государственного университета им. С. М. Кирова 
(1959-1962 гг.), я довольно подробно изучил историю пародов Дагестана, в особенности 
родственного карачаевцам и балкарцам кумыкского народа, в частности произведения 
средневековых авторов, в особенности дагестанских, арабских, иранских, турецких и 
европейских, а также богатые литературные источники, написанные на русском языке 
русскими и другими авторами в XIX-XX вв. Особое внимание я обращал на 
происхождение и историю Кумыкского шамхальства и шамхалов.  



В небольшой статье я не хочу повторять общеизвестные истины, тем более, что в газете 
"Карачаево-Балкарский мир" (№ 1 (23) за июль 1997 г.) мной опубликована большая 
статья по данной проблеме под названием "Крымшамхаловы - потомки дяди пророка 
Мухаммата".  

В настоящее время наука установила, что первые тюрки на Северном Кавказе жили во 
всяком случае не позже III тысячелетия до н. э., со времени Майкопской культуры. В 
книге "О происхождении тюркских народов", написанной мною в соавторстве с 
известным археологом Исмаилом Мизиевым, высказано мнение о том, что Кумыкская 
плоскость еще раньше входила в состав прародины древнейших тюрков, основная масса 
которых первоначально проживала в степях и полустепях между Волгой и Уралом, и 
только в III тысячелетии до н. э. большая часть древнейших тюрков в поисках пастбищ 
для своего многочисленного скота стала переселяться оттуда на восток и запад, на север и 
юг, во много раз расширяя свою первоначальную территорию. Северокавказские 
"майкопские" племена и шумеры Передней Азии также были из их числа.  

Можно считать научно доказанным исследованиями многих ученых, в частности 
современного языковеда с мировым именем академика М. 3. Закиева и археолога И. М. 
Мизиева, что господствовавшие последовательно в степях и лесостепях от Урала до Дуная 
киммеры (XII-VIII вв. до н.э.), затем скифы (VII-III вв. до н.э.), сарматы (III в. до н.э. - II в. 
н.э.), аланы (I-XIV вв. н. э.), гунны (IV-V вв.), булгары, хазары (VI-X вв.), печенеги (IX-XI 
вв.), кипчаки (XI-XIII вв.) в основной своей массе изначально были тюрками, хотя в их 
состав входили также древние финно-угры, славяне, иранцы и некоторые другие племена.  

Этногенетическое, языковое и культурное влияние оказали названные тюркские племена 
на славянские, финно-угорские, кавказские и другие племена и народности.  

Нынешние тюркские народы Кавказа - азербайджанцы, кумыки, карачаевцы, балкарцы, 
ногайцы - генетически связаны между собой. Особенно тесные взаимосвязи у кумыков, 
карачаевцев, балкарцев и ногайцев. Карачаевцы и балкарцы фактически являются одним 
народом, говорящим на одном карачаево-балкарском языке. Они имеют общие традиции, 
обычаи, обряды, фольклор и т. д., но входят в состав разных административных единиц.  

По происхождению, языку и этнокультуре им близко родственны прежде всего кумыки. 
Засулакские кумыки и карачаево-балкарцы хорошо понимают друг друга. Между ними 
вплоть до настоящего времени существовали и ныне существуют всесторонние связи.  

Чтобы показать этническое родство этих народов, приведу некоторые факты. Выше 
перечислялись их общие предки, но и после окончательного формирования их в качестве 
феодальных народностей в XIII-XIV вв., взаимосвязи между кумыками и карачаево-
балкарцами не прекращались, о чем свидетельствуют исторические факты и фольклор, в 
частности песня "Къаншау-бий", посвященная князю Къаншау-бию Крымшамхалову, 
жившему в середине XVII в. Тяжело заболев, он уехал к своим родственникам в Тарки, 
где и похоронен.  

В своей книге "Этногенетические взаимосвязи карачаево-балкарцев с другими народами" 
я писал о том, что родоначальниками многих карачаевских фамилий являлись кумыки. 
Это Крымшамхаловы, Алиевы, Хаджиевы, Борлаковы, Казиевы, Калахановы, Магаяевы, 
Бекбулатовы, Эфендиевы, Кумуковы, Курмановы и многие другие.  

Известно, что Крымшамхаловы произошли из рода Тарковских шамхалов. Они 
переселились в Карачай в XVI веке и стали фактически его правителями. Валий (олий) 



Карачая Ислам Ачахматович Крымшамхалов 23 октября 1828 г. подписал договор с 
русским военным командованием на Кавказе о присоединении Карачая к России. Главным 
лесничим при наместнике Кавказа работал князь Александр Крымшамхалов.  

До Октябрьской революции представители Крымшамхаловых, Алиевых, Борлаковых и 
других фамилий, родоначальниками которых являлись кумыки, неоднократно посещали 
Кумыкию, а их кумыкские родственники - Карачай, причем некоторые из них оставались 
на постоянное жительство и там, и тут.  

Моя мать и ее старшая сестра Кябахан Хамзатовна Борлакова-Узденова называли 
отдельных своих родственников, которые приезжали в Карачай из Аксая, а их отец Хамзат 
Шонтукович (Аслан-Гариевич) Борлаков (1850-1931 гг.), с которым я общался мальчиком 
5-6 лет (я родился в 1924 г.), постоянно ездил в Кумыкию к своим родственникам. Он был 
хорошо образованным человеком (по-арабски и по-русски) и оставил записки, в которых 
несколько раз упоминалось имя Рашид-Хана Капланова, с которым дед часто встречался. 
К сожалению, в день выселения карачаевского народа - 2 ноября 1943 г. - эти записки 
затерялись, поэтому я, уже будучи взрослым, пытался установить кумыкских 
родственников моей матери, но сделать это было нелегко.  

Когда я уже стал кандидатом наук и изучал историю революции и гражданской войны, я 
узнал, что Рашид-Хан Забитович Каплапов (1883-1937 гг.), великолепно образованный 
кумыкский князь, являлся одним из руководителей Союза объединенных горцев Кавказа, 
затем Горского правительства, министром просвещения Азербайджанского правительства 
в 1919-1920 гг. Для выяснения истины я специально поехал в аул Джегута (Джёгетей) к 
своему двоюродному брату Хусейну Тугановичу Борлакову, родному племяннику моей 
матери, и спросил его о наших родственниках в Кумыкии. Он был 1912 года рождения, 
имел среднее образование и обладал прекрасной памятью. Хусейн подтвердил, что 
Борлаковы родом из кумыкских шамхалов, что Крымшамхаловы, и Борлаковы происходят 
от этих шамхалов.  

Говоря о связях нашего Хамзата Борлакова со своими кумыкскими родственниками, он 
рассказал о самом знаменитом из них - Рашид-Хане Капланове, который, по его словам, 
приезжал к деду Хамзату в 1917 г. с группой своих товарищей (их было 4 человека). 
Хусейну тогда было 7 лет, но позже, когда он стал взрослым (17-18 лет), прочитал записки 
деда и обратился к нему за разъяснениями, тот рассказал, что Рашид-Хан ему приходится 
братом в четвертом поколении. Оба они имели единого родоначальника шамхала Чопана.  

Если учесть, что Чопан жил в XVI в. (умер в 1574 г.), а Борлакъ переехал в Карачай во 
второй половине XVIII в. из аула Аксай, где тогда жили наследники Солтан-Мута (сына 
Чопана), то, судя по "Родословному дереву княжеских фамилий Северной Кумыкии", 
составленному видным ученым Гасаном Оразаевым, Борлакъ мог быть прапра-правпуком 
Чопана (Чопан - Солтан-Мут - ето сын Солтан-Мут - Айдемир - Алибек) (Оразаев Г. М.-Р. 
Солтан-Мут - родоначальник княжеских фамилий Северной Кумыкии // Аджаматов Б. 
Шамхалы Тарковские. Махачкала. 1999. С 74-75).  

Пять внуков Алибека Аксайского - Алибек, Уцуму, Арсланбек, Эльдар и Каплан - были 
родоначальниками пяти аксайских княжеских фамилий (Там же. С. 69).  

К сожалению, установить имя отца Борлака пока не удалось. Возможно, он был братом 
или сыном Алибека. Вполне возможно, что у Борлака тогда было другое имя (двойные 
имена у горцев Кавказа встречались часто).  



Надеюсь, что дальнейшее изучение этого вопроса поможет исследователям установить 
истину.  

Что касается Али, родоначальника карачаевской фамилии Алиевых, то известно, что он 
был из первостепенных аксайских дворян, в 1703 г. окончил Каирский университет "Аль-
Азхар", после чего 7 лет работал эфенди в кабардинском ауле Атажукинском, а в 1710 г. 
переехал по приглашению владетельных князей Крымшамхаловых в Карачай, в аул Карт-
Джурт, где служил эфенди, умер в 1741 г., имел сына Исмаила и двух дочерей.  

В одном из официальных документов середины XIX в. указано, что Алиевы 
поддерживают связи со своими аксайскими родственниками Шинаевыми. Старший брат 
Али по имени Хаджи, родоначальник фамилии Хаджиевых, служил эфенди в Верхнем 
Баксане.  

О своих кумыкских корнях знают многие карачаевцы и балкарцы, об этом надо рассказать 
людям. Знать свои корни полезно всем - это укрепляет дружбу между народами, а в 
дружбе - наша сила.  

 

 

К.Т. Лайпанов 
"Этногенетические взаимосвязи 
карачаево-балкарцев с другими 

народами" 



 

  

Предисловие  

Наукой доказано, что Кавказ является одним из центров 
древней цивилизации. Здесь, в частности, в верховьях Куба- 
ни, на территории Карачаево-Черкесии, находился один из 
древних мировых очагов металлургии.  

В капитальном труде "История народов Северного Кавка- 
за с древнейших времен до конца XVIII в.", изданном в 1988 г. 
под редакцией академика Б. Б. Пиотровского, выдающегося 
историка с мировым именем, говорится, что население Се- 
верного Кавказа с давних пор имело глубокие исторические 
связи с населением Закавказья, Передней Азии, Крыма, При- 
донья, Приволжья, Восточной Европы, Византии, со славян- 
ским миром и прежде всего сДревней Русью. "Северный Кав- 
каз, — отмечается в этом труде, — относится к регионам, че- 
-рез которые с глубокой древности проходили многие племе- 
на от киммерийцев и скифов еще до нашей эры до разных 
тюркских племен позднего средневековья. Часть их остава- 
лась на Кавказе, смешивалась с жившим там ранее населе- 
нием, в результате чего возникали новые этнические общно- 
сти. Процессы этнических перемещений и изменений в ос- 
новном завершаются в XIV—XV в., когда этническая карта 
горного Кавказа- приобретает более или менее стабильный 
характер и по существу мало отличается от современной" 
(С. 23).  

0 древних и раннесредневековых тюркских этнических 
общностях на Северном Кавказе мы с И. М. Мизиевым писа- 
ли в книге "0 происхождении тюркских народов" (Черкесск. 
1993).  



В данной монографии я пытаюсь осветить некоторые ас- 
пекты этногенетических взаимосвязей карачаево-балкарцев 
с другими народами. При этом я рассматриваю этногенети-  

 

ческие корни и отдельных карачаевских фамилий. Буду рад, 
если эта книга поможет людям осознать свои корни, а буду- 
щие исследователи найдут в ней материал для всесторонне- 
го исследования рассматриваемой проблемы.  

Проблема этногенетических взаимосвязей народов Кав- 
каза изучена недостаточно, хотя она весьма актуальна и имеет 
не только познавательное, но и практическое значение, осо- 
бенно в воспитании у людей высоких патриотических и ин- 
тернациональных чувств, в укреплении дружбы и мирного 
сотрудничества между народами и людьми разных националь- 
ностей.  

Ведущий этнограф страны академик С. А. Арутюнов в ка- 
питальном труде "Народы и культуры: развитие и взаимодей- 
ствие" (М. 1988) говорит о большом значении изучения этно- 
генетических процессов с использованием данных всех смеж- 
ныхнаук(С. 11-12).  

Этнические процессы, как известно, обусловлены общим 
ходом социально-экономического и культурного развития че- 
ловеческого общества, а также особенностями существова- 
ния этнических общностей и их взаимодействия друг с дру- 
гом. При этом этногенетические процессы идут непрерывно, 
начиная с древнейших времен и до наших дней.  

Этногенетические процессы начались еще в период пер- 
вобытнообщинного строя, когда тип этнической общности и 
социальной организации людей, говоривших на одном язы- 
ке, имевших кровнородственные связи, общность террито- 
рии, общность некоторых элементов экономики, самосозна- 
ния, самоназваний, одних и тех же сходных обычаев и куль- 
тов, называли племенем. Потом, в период рабовладельчес- 
кого и феодального строев, формируется более высокая фор- 
ма этнической общности — народность, которая является 
уже исторически сложившейся языковой, территориальной, 
экономической и культурной общностью людей; нация скла- 
дывается в эпоху капитализма и является высшей формой 
этнической и социальной общности людей — этносов.  

Приводимые ниже факты из этнической истории карачае- 
во-балкарцев свидетельствуют о длительности и разнообра- 
зии этногенетических процессов в одном из многонациональ- 
ных регионов нашей страны.  

Профессор Кази Лайпанов.  

 

Об этногенезе карачаево-балкарцев  

Формирование каждой нации охватывает длительный 
период, причем в этногенетическом процессе участвуют раз- 



ные этносы, чаще всего родственные и живущие на одной 
территории.  

Таким образом, каждый народ формируется из разных 
компонентов. Так сформировалась к XIV веку и карачаево- 
балкарская народность.  

Научная конференция, проходившая в сентябре 1994 г. в 
г. Карачаевске по проблемам этногенеза карачаевцев и бал- 
карцев, пришла к следующему выводу: "Обсудив проблему 
этногенеза карачаевцев и балкарцев, конференция пришла к 
выводу о том, что древнейшими участниками их этногенети- 
ческого процесса были носители курганной культуры. Автох- 
тонными предками карачаевцев и балкарцев являлись корен- 
ные кавказские племена, смешавшиеся с тюркоязычными ски- 
фами, гунно-сарматами, алано-асами и хазаро-болгарами"2.  

В последние десятилетия многие ученые признали пра- 
вильность научной гипотезы выдающегося венгерского тюр- 
колога академика Юлиуса Немета, согласно которой перво- 
начальной родиной (прародиной) тюрков был не Алтай, как 
было принято считать в науке в XIX веке, а Восточная Европа 
и Западная Азия. Эту гипотезу Немет выдвинул еще в 1912 г. 
и продолжал ее отстаивать в 60-е годы, незадолго до своей 
смерти. Известный российский археолог Н. Я. Мерперт, ос- 
новываясь на данных археологии, пришел к выводу, что 
Ю. Немет был прав. В своем фундаментальном труде 
"Древнейшие скотоводы Волжско-Уральского междуречья", 
изданном в 1974 г. в Москве, он доказал, что прародиной ямно- 
курганной культуры, культуры древнейших тюрков, были сте- 
пи и лесостепи между Уралом и Волгой, а также прилегаю-  

 

щие к этому большому региону северная часть Казахстана и 
Северный Прикаспий вплотьдоДагестана.  

Эту концепцию подтвердил языковыми данными тюрко- 
лог с мировым именем академик М. 3. Закиев, а также другие 
ученые.  

Именно с Волго-Уралья веерообразно стали расселяться 
в другие регионв пратюрки в III тыс. до н. э. Это было связано 
с ростом населения и увеличением поголовья скота, которо- 
му нужны были новые обширные пастбища. Однако с древ- 
нейшей родины ушли не все пратюрки. Многие из них оста- 
лись на первоначальной родине. Наукой доказана преем- 
ственность тюркского этноса на первоначальной территории 
с древнейших времен до наших дней. Рядом и вместе с дру- 
гими народами в древнейшие времена там жили предки та- 
тар, башкир, чувашей, а ныне они живут рядом с другими на- 
родами, прежде всего с финно-уграми, — мордвой, удмурта- 
ми, мари, коми, пермяками и другими.  

Часть древнейших тюрков постепенно продвинулась на 
север — на земли финно-угров, где происходило и происхо- 
дит взаимовлияние данных этносов, сближение их бытового 
уклада, культуры и языков. Другая их часть, наиболее много- 
численная, в III—Итыс.дон. э. ушла далеко на восток вплоть 
до Забайкалья, где тюрки создали довольно высокуюдля сво- 
его времени ямную афанасьевскую и срубную андроновскую 



культуры. Пришедшее в Южную Сибирь тюркское население 
было европеоидным, но в I тыс. до н. э. — в карасукский и 
таштыкский периоды — с юга и востока сюда прибывают ки- 
тайцы, монголы и другие монголоидные племена, и к началу 
I тысячелетия н. э. значительная часть восточных тюрков при- 
няла монголоидный антропологический тип, хотя основная 
масса тюрков и тогда осталась европеоидной.  

В конце I тысячелетия до н. э. и начале I тысячелетия н. э. 
большинство этих тюрков двинулось обратно на первоначаль- 
ную родину — в Европу и Западную Азию. Те тюрки, которые 
в III тысячелетии до н. э. стали передвигаться из Волго-Ура- 
лья на запад, постепенно достигли Балкан и Центральной 
Европы, а те, которые ушли на юг— на Северный Кавказ, а 
оттуда через Закавказье пробрались в Переднюю Азию, на 
территории нынешних Ирана, Турции, Ирака, Сирии, Ливана,  

 

Палестины, Израиля, Аравии, постепенно смешались с мес- 
тным иракским, эламским, шумерским, хеттским, ассирийс- 
ким, иранским, еврейским, арабским населением, причем шу- 
меры и эламцы являлись тюркоязычными этносами  

Можно считать, что основные элементы этнокультуры ким- 
мерийцев, скифов (азиатских скифов называли саками), ала- 
но-асов, сарматов, гуннов, булгар, хазар, кипчаков и других 
тюрков восходят к древнекурганным и срубным культурам 
древнихтюрков Этими элементами являлись употребление 
конины в пищу, доение кобылиц, изготовление кумыса, ве- 
дение кочевого хозяйства, покрытие войлоком жилищ 
(юрт) и др  

В древний период и в средние века тюркская речь звуча- 
ла по всей евроазиатской степи от Забайкалья до Западной 
Европы  

Значительное количество шумеро-карачаево-балкарских 
лексических схождений свидетельствует о том, что древние 
шумеры, предки которых раньше жили в Восточной Европе, 
участвовали сначала в формировании тюркоязычного плас- 
та на Северном Кавказе в лице носителей майкопской куль- 
туры ранней бронзы, распространенной с середины III до се- 
редины 11 тысячелетий до н э от Дагестана до западных гра- 
ниц Краснодарского края3  

Носители майкопской культуры так или иначе повлияли 
на этногенез всех нынешних северокавказских горских наро- 
дов  

Если, по утверждению современной науки, человек воз- 
ник около 3 миллионов лет назад, то на Кавказ он прибыл с 
юга значительно позже — где-то около 500 тысяч лет тому 
назад На Северном Кавказе первые люди появились на тер- 
ритории нынешнего Краснодарского края и нынешней Кара- 
чаево-Черкесской республики (в местности Явора, около аула 
Морх)4  

Какие коренные племена жили на Северном Кавказе в 
период каменного и бронзового веков, то есть до 1 тыся- 
челетия до н э , мы не знаем, но науке известно, что с конца 



II тысячелетия до н э здесь жили коренные кавказцы — куль- 
турные для того времени кобанские племена (названные так 
по названию осетинского села Кобан, где впервые раскопаны  

 

предметы этой культуры) До переселения на Северный Кав- 
каз они проживали в Грузии и входили в куро-аракскую этно- 
культурную область На каком языке говорили эти племена, 
наука пока точно не знает  

В настоящее время многие археологи, историки, этногра- 
фы, антропологи и языковеды считают, что все народы, ныне 
проживающие на Северном Кавказе, сформировались из 
местных автохтонных кавказских племен и пришлых тюркоя- 
зычных кочевников в результате их смешения  

Формирование северокавказских племен в народности 
завершилось кконцуХ1У века По языку эти народы делятся 
на четыре группы на востоке — 1) нахско-дагестанская — 
чеченцы, ингуши (вайнахи), аварцы, даргинцы, лезгины, лак- 
цы и другие дагестанские народы, в центральной части Се- 
верного Кавказа — 2) тюркская — карачаевцы, балкарцы, 
ногайцы (к этой группе относятся и кумыки), а также 3) иран- 
ская группа в лице осетин, а в Дагестане в лице табасаран- 
цев и татов, 4) северо-западная группа — абазино-адыг- 
ская в лице адыгейцев, черкесов и кабардинцев (кабардин- 
цы переселились с Северного Прикубанья в центральную 
часть Северного Кавказа в XIV—XVII вв 5), а также генети- 
чески родственные адыгам абазины  

Между этими народами, как и их предками, существовали 
постоянные контакты, шел беспрерывный процесс взаимо- 
влияния языков и культур, имела место ассимиляция одних 
племендругими  

Как сказано выше, мы знаем о появлении на Северном 
Кавказе в III тысячелетиидон э древнейших прототюркских 
племен — носителей высокой майкопской культуры Видимо, 
невсеэти племенаушли во II тысячелетиидо н э в Закавка- 
зье и дальше на юг 06 этом свидетельствуют сообщения 
древних греческих авторов о многочисленных киммерийских 
племенах, проживавших с XII в до VII н э в Северном При- 
черноморье и на Северном Кавказе, которые часто нападали 
на Малую и Переднюю Азию Там оставались отдельные их 
группы 0 том, что они были древними тюрками, свидетель- 
ствуют их названия, "ким/кем/хем" — "река" "ер/эр" —" люди', 
то есть "речные люди' В пользу этой гипотезы говорят также 
дошедшие до нас тюркские названия отдельных местностей,  

 

где они проживали, тюркские имена вождей киммерийцев 
Особенно много памятников киммерийской культуры сохра- 
нилось в Карачае — в аулах Карт-Джурт, Хурзук, Теберда, в 
местности Амгата в Тебердинском ущелье и др  

Киммерийцы влияли на все древние северокавказские 
племена, ассимилировали некоторые из них Как пишет Ге- 
родот, сначала киммерийцы и родственные им скифы мирно 



жили на одной территории, но в VII в до н э скифы стали 
притеснять соседей, а потом прогнали их с Кавказа и пресле- 
довали до Малой Азии, где киммерийцы и остались Скифы, 
преследуя их, заняли Малую и Переднюю Азию, где пробыли 
28 лет (633—605 гг), потом вернулись на Северный Кавказ и 
Северное Причерноморье, но отдельные их группы остались 
там  

С VII до III вв до н э в Северном Причерноморье и на 
Северном Кавказе господствовали скифы Потом над ними 
взяли верх другие родственные им тюрки — сарматы, пре- 
жние савроматы, создавшие мощный племенной союз, начи- 
ная от Уральских гор до Дуная и Северного Кавказа (III в до 
н э — III в н э )  

После скифо-сарматов на Северном Кавказе господство- 
вали другие родственные им тюркские племена — аланы и 
асы, которые до конца XIV века (до их разгрома войсками 
Тимура в 1395—1396 гг) были одним из самых сильных и 
многочисленных народов в Евразии С VI в они имели свою 
государственность наравне с другими древними тюрками — 
булгарами и хазарами, которые отпочковались от гуннов, за- 
воевавших в IV—V вв н э значительную часть Европы вплоть 
до Германии и Франции  

Два близкородственных народа — аланы и асы — явля- 
лись непосредственными предками карачаевцев (аланы) и 
балкарцев (асы) До сих пор мингрелы (западные грузины) 
называют карачаевцев аланами, а осетины балкарцев назы- 
вают асами, а местность, где они проживают, — "Асиа" (т е 
"Страна асов"), а Карачай — "Стур Асиаг" ("Большая Асиа")  

0 наследниках древнеямной или курганной культуры, о 
таких далеких предках карачаево-балкарцев, как скифы, сар- 
маты, гунны и алано-асы, мы имеем немало сведений, глав-  

10  

 

ным образом благодаря произведениям таких знаменитых 
греко-римских авторов, как Гекатей (VI—V вв до н э ), Геро- 
дот (484—425 гг до н э ), Гиппократ (460—377 гг до н э ), 
Аристотель (384—322 гг до н э ), Страбон (64 г до н э — 
24 г н э ), Помпоний Мела (I в н э ), Иосиф Флавий (I в н э ), 
Плиний Старший (23—79 гг н э ), Плутарх (46—120 гг н э ), 
Тацит (55—117гг), Лукиан (125—190 гг), Клавдий Птоло- 
мей (90—168гг), Аммиан Марцеллин ( 330—400 гг), Проко- 
пий Кессарийский (VI в ), Константин Багрянородный 
(905—959 гг)  

Выдержки из произведений вышеуказанных авторов по- 
мещены во многих сборниках, в том числе в изданных недав- 
но в Ростове-на-Дону и Нальчике6  

Эти и другие авторы, писавшие о скифах, сарматах, гун- 
нах, аланах, указывали на некоторые главные этнические 
признаки упомянутых племен, присущие тюркам, называя их 
"конеедами", "доителями кобылиц", "пьющими кумыс" и т д7  



Скифы, сарматы, гунны, аланы, авары, кипчаки стечени- 
ем времени растворились среди других народов, в том числе 
среди многих народов Европы Имеются авторитетные дан- 
ные о том, что многие из них служили в войсках Римской им- 
перии, некоторые стали видными римскими, византийскими, 
монгольскими, китайскими военачальниками, политиками, 
учеными, в том числе великий греческий философ — скиф 
Анахарсис, которого считали одним из семи мудрецов древ- 
него мира  

При покорении Китая и Индокитая наиболее боеспособ- 
ными в армии Хубилай-хана были кипчакские, аланские и 
русские войска, присланные из Золотой Орды Берке-Ханом 
("Восточный сборник" I Спб 1872 С 47)  

0 влиянии тюркских племен на другие племена и народы, 
в том числе на русских, не раз писали наши видные отече- 
ственные ученые  

Выдающийся скифолог профессор А П Смирнов указы- 
вал "Несмотря на большой хронологический разрыв, позднее 
искусство при всей грубости передачи сохранило скифские 
традиции в позе животного и в деталях тела, в частности в 
трактовке мышц Многие культовые изображения птиц, най- 
денные археологами и этнографами в мольбищах народов  
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Приуралья и Западной Сибири, напоминаютскифские прото- 
типы. По-видимому, русское народное искусство получило от 
скифов или населения лесостепной полосы образы, оказав- 
шиеся одной из основ народного искусства (имеется в виду 
скифский звериный стиль. — К. Л.). Изучение его произведе- 
ний заставило обратить внимание на сюжеты и их передачу, 
напоминающую произведения скифского и сарматского ис- 
кусства..."8.  

А. П. Смирнов подчеркивал: "Несомненно, те праславян- 
ские племена, которые жили близко к населению лесостеп- 
ной полосы скифского времени, были связаны и культурно и, 
как показывает археологический материал, этнически со ски- 
фами, и поэтому передача этого искусства потомкам более 
чем возможна... Скифы не оставили прямых потомков, но 
искусство их оказало влияние на многих, одним из наследни- 
ков являемся и мы. При оценке роли скифов не следует за- 
бывать, что именно они впервые вовлекли многочисленные 
древние народы нашей страны в русло единого развития, 
приобщили их к передовым культурам того времени"9.  

Весьма показательно то, что внутри большого средневе- 
кового карачаевского надмогильного сооружения "Камгут-Ке- 
шене" в ауле Баксан (рядом с городом Тырныаузом), постро- 
енного в начале XVII в. над могилой князя Камгута Крымшам- 
халова, до сих пор сохранилось изображение тотемного жи- 
вотного скифов — оленя10.  

Таким образом, ученые доказали непрерывность культу- 
ры тюркских народов: от древнеямной культуры, в том числе 
майкопской, к срубной скифо-сарматской, а затем к культуре 



алан, булгар, хазар, кипчаков и других средневековых тюр- 
ков и до настоящего времени.  

Памятники, особенно могильники, оставшиеся от скифо- 
сарматов, во множестве обнаружены на территории Карача- 
ево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Это свидетельствует о 
наличии не только языкового сходства и сходства бытовых 
элементов, но и аналогичных религиозных представлений 
древних скифо-сарматов и современных карачаево-балкар- 
цев, о чем подробно сказано во многих трудах И. М. Мизиева, 
особенно в его монографии "История Балкарии и Карачая с 
древнейших времен до походов Тимура" (Нальчик, 1996). В  
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ней ученый приводит 147 тождественных имен и названий у 
древних скифо-сарматов и современных карачаево-балкар- 
цев; причем совпадаетдаже имя верховного языческого бога:  

"Таргитай" у скифов, "Тейри" ("Тенгри") у карачаево-балкар- 
цев; имя виднейшего скифского царя IV в. до н. э. "Атей", со- 
здавшего единое Скифское государство, по-тюркски означа- 
ет "отец". Одного из главных героев карачаево-балкарского 
нартского эпоса зовут Ачей (т. е. Атей). Чередование букв т/ч 
в тюрских языках закономерно (С. 254—300).  

Профессор А. Д. Грач в книге "Древние кочевники Цент- 
ральной Азии" (М., 1980) пишет: "В традиционной культуре 
тюркских народов вплоть до XIX века сохраняются специфи- 
ческие особенности скифской культуры: погребение в срубах 
и деревянных саркофагах-колодах (по-карачаево-балкарски 
"сандык" — "сундук" — К. Л.), в сопровождении коней, вой- 
лочные подстилки на дне могилы..." (С. 14).  

Кстати, по мнению многих ученых, основное ядро нартс- 
кого эпоса народов Кавказа сложилось в I тысячелетии до 
н. э. во время господства киммерийцев, кобанцев, скифов, 
сарматов на Западном и Центральном Кавказе. Но нартский 
эпос продолжал развиваться и обогащаться и в I тысячеле- 
тии н. э. Существенный вклад в его развитие внесли алано- 
асы, адыги, булгары и другие народы Северного Кавказа в 
начале II тысячелетия н. э.  

Н. Я. Мерперт отмечал, что при интеграции народов Ев- 
ропы "весьма рельефно представлены северокавказские, 
прежде всего майкопские воздействия."11.  

Археолог и этнограф И. М. Мизиев неоднократно прово- 
дил мысль о том, что древнеямная и скифо-сармато-аланс- 
кая культуры являются основой культуры всех тюркоязычных 
народов12.  

Один из ведущих тюркологов нашей страны Н. А. Баска- 
ков писал, что все тюрские языки образуют "группу близко- 
родственныхязыков, характеризующихся общими генетичес- 
кими и типологическими чертами. Общее происхождение тюр- 
кских языков выражено в чрезвычайной близости их грамма- 
тического строя и словарного состава"13.  



Наличие языкового заимствования между тюрками, фин- 
но-уграми и славянами, как считают ученые, происходило в  
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течение тысячелетий, так как эти соседние этносы тесно об- 
щались между собой, влияя друг на друга. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно указать на то, что важнейшее по смыслу 
коренное русское слово "отец" перенято древними славяна- 
ми у тюрков, которые раньше и теперь называют отца "ата". 
Подобных примерса — множество.  

Н. А. Баскаков справедливо утверждал: "Взаимодействие 
славянских и тюркских языков на протяжении всей истории 
этих народов было настолько продолжительным и интенсив- 
ным, что оставило глубокие следы во всех областях лексики 
этих языков, в их фразеологии и отчасти в фонетике и грам-  

матике."14  

В ряде своих работ, в том числе в фундаментальном тру- 
де "Русские фамилии тюркского происхождения" (М. Наука, 
1962 г, переиздан там же в 1993 г.) Н. А. Баскаков убедитель- 
но доказал этническое родство русских и тюрков. Опираясь 
на такие литературные источники, как "Словарь древнерус- 
скихличных имен" Н. И. Тупикова (Санкт-Петербург. 1903 г.) и 
архивные документы — родословные дворянских фамилий, 
внесенных в "Общий гербовникдворянских родов Всероссий- 
ской империи", автор исследовал происхождение 300 русских 
дворянских фамилий, основоположниками которых были зо- 
лотоордынские тюрки, основу которых составляли кипчаки 
(половцы), а также казанские, крымские, астраханские тата- 
ры, ногайцы и другие тюрки. В числе этих фамилий — князья 
Урусовы (из ногайских князей), Юсуповы (из ногайских кня- 
зей), Шаховские, Куракины, Дашковы, Годуновы, Мещерские, 
Шереметевы, Измайловы, Апраксины, Бахметевы, Нарышки- 
ны, Ромодановские, Горчаковы; дворяне—Аксаковы, Муси- 
ны-Пушкины, Огарковы, Тургеневы, Огаревы, Ермоловы, Бер- 
дяевы, Карамзины, Баташевы, (представители старинной ка- 
рачаевской фамилии Боташевых считают, что они отделились 
из карачаевских Боташевых; того же мнения придерживает- 
ся русский ученый Алексей Боташев), Тютчевы, Тухачевские, 
Танеевы, Тиммрязевы, Чаадаевы, Бачурины (от "бай" + "чора" 
-"богатый витязь"), Баскаковы, Пироговы идругие15.  

Еще более объемлющими и интенсивными стали связи 
древних тюрков с русскими и другими народами Европы и Азии 
в I тысячелетии н. э., когда на историческую арену вышли  

алано-асы, гунно-болгары, хазары, печенеги, гузы, кипчаки и 
другие многочисленные тюркские племена.  

Аланы — ближайшие предки карачаево-балкарцев  

Аланы и близкородственные им асы, вернее, алано-асы 
(это был один народ), являются ближайшими и основными 
предками карачаевцев и балкарцев, частично—кумыков, но- 
гайцев, татар, башкир идр. тюрков. Недаром карачаево-бал- 



карцы, обращаясь друг к другу, произносят дорогое для них 
слово "алан" в значении "соплеменник", "сородич". Заверша- 
ющийся этап этногенетического процесса не только карачае- 
во-балкарцев, но и многих других тюркских народов связан с 
алано-асами (ясами), поэтому несколько подробнее останов- 
люсь на их истории.  

Термин "алан", по И. М. Мизиеву, означает "долина", "рав- 
нина" в значении "равнинный". Академик М. 3. Закиев, пози- 
цию которого поддерживаю и я, иначе этимологизирует это 
слово. Он считает, что "алан" происходит от "алуан", "албан", 
и пишет, что часть аланов издревле жила в древнем государ- 
стве Кавказской Алании (I в. до н. э. — Х в. н. э.), находив- 
шемся в средней и северной части нынешнего Азербайджа- 
на, где аланы составили один из компонентов азербайджанс- 
кого народа. Термин "албан" по-якутски означает "изворотли- 
вый, миловидный, красивый". "Если это значение сохрани- 
лось и в слове "алан", то оно подтверждает правильность 
сообщения Аммиана Марцеллина о том, что "почти все ала- 
ны высоки ростом и красивы видом, волосы у них русоватые, 
взгляд, если не свиреп, то все-таки грозен"16, — пишет М. 3. 
Закиев.  

В переводе академика В. В. Латышева приведенная выше 
фраза А. Марцеллина звучит несколько иначе: "Почти все 
аланы высоки ростом и красивы, с умеренно белокурыми во- 
лосами; они страшны сдержанно-грозным взглядом своих 
очей, очень подвижны вследствие легкости вооружения и во 
всем похожи на гуннов, только с более мягким и культурным 
образом жизни."17  

Термин "ас" — самый древний этноним тюрков, и он про-  

 

 



слеживается с III тысячелетия до н. э. По свидетельству ки- 
тайских источников, в 1 тысячелетии до н. э. предки древних 
тюрков, живших к северу от Китая, обозначались этнонимом 
"асана (асина), ашина", значение которого в китайском языке 
дается как "гуйчжун" — "благородный род".  

По М. 3. Закиеву, этимология слова "асана" такова: "ас" 
("род") + "ана" ("инэ") — "мать", что значит "род ас", или "мать 
ас". Утверждение же профессора Л. Н. Гумилева о том, что 
слово "ашина" означает "волк", является ошибочным18.  

Асы, занимавшие в древности огромную территорию от 
Забайкалья, Северной Монголии и Северного Китая до Ал- 
тая, Казахстана и Средней Азии, находились до I тысячеле- 
тия до н. э. на последней стадии первобытно-общинного 
строя, а к VIII в. до н: э. у них образовались племенные со- 
юзы и сложилось военно-демократическое управление.  

Часть асов продолжала оставаться на территории Юж- 
ной Сибири, Монголии, Северного Китая, Тувы, где они впос- 
ледствии были ассимилированы китайцами и другими наро- 
дами. Значительная же их часть перекочевала в Казахстан и 
Киргизию, где их называли усунями. Большинство асов-алан 
заняло нынешнюю территорию Туркменистана, где их назы- 
вали массагетами. Это прямые предки нынешних туркмен.  

До последнего времени среди туркмен, казахов и кирги- 
зов сохранились отдельные роды под названием "асы" и "ала- 
ны". Именно из Туркменистана через Железные ворота асы в 
VIII в. до н. э. двинулись на Иран, в Переднюю и Малую Азию, 
дошли до владений Египта.  

06 этом событии говорит Библия, написанная в VIII—VII 
вв. до н. э. Асов Библия называет "ашкузами" (от "ас-киши" — 
"асский человек").  

Позже, в середине VII в. до н. э., эти же места были поко- 
рены скифами, прибывшими в Малую и Переднюю Азию че- 
рез Кавказ. Скифы во главе с царем Бартату захватили тогда 
огромные территории и 28 лет на них господствовали. Царь 
Ассирии Ассархадон выдал свою дочь замуж за Бартату, ко- 
торый с богатыми дарами вернулся на Северный Кавказ. 
Часть же скифов осталась на завоеванной ими территории.  

0 нападении "ас-киши" ("асский человек") на Ассирию 
написано в "Хронике ассирийских царей". Некоторые авторы  
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считают, что это были выделившиеся из племен асов скифс- 
кие племена. Вопрос же о том, с кем из восточных племен 
первыми познакомились сначала ассирийцы, потом греки, 
теперь ясен: с асами. 06 этом свидетельствует следующий 
факт: всю территорию к востоку от Эгейского и Азовского мо- 
рей греки стали именовать по имени асов "Асией", или "Ази- 
ей".  



Выдающийся кавказовед П. К. Услар писал: "Нет сомне- 
ния, что название асов находится в связи сАзией, названием 
целой части света". По его мнению, "названия Азовского моря, 
кубанских городов Азара, Азибетис, Азареба и других также 
происходят от названия народа ас"19.  

Некоторые ученые считают, что слово "Астрахан" означа- 
ет "Астар-хан" — "Трон асов"20.  

Таким образом, аланы и асы, которые фактически были 
одним народом, до своего переселения из Туркменистана и 
Казахстана в Поволжье, на Дон, в Северное Причерноморье 
и на Северный Кавказ оставили глубокие следы во многих 
регионах Сибири, Казахстана, Центральной и Средней Азии, 
где алано-асы сыграли определенную роль в формировании 
якутов, которые до сих пор называют себя "саха" ("саки"), ха- 
касов, алтайцев, сибирских татар, шорцев, тувинцев, каза- 
хов, киргизов, узбеков, туркмен, кара-калпаков и других тюрк- 
ских народов. Они также принимали участие в формирова- 
нии бурят, монголов, корейцев, китайцев, японцев, таджиков, 
афганцев и некоторыхдругих нетюркских народов. (Язык ко- 
рейцев и японцев, как и язык тюрков, является агглютинатив- 
ным, в их языках имеется множество тюркских слов; видимо, 
в глубокой древности эти народы были соседями и влияли 
другнадруга.)  

Наибольший же вклад в этногенез многих народов Кавка- 
за, Восточной, Центральной и Западной Европы алано-асы 
внесли в течение I—XIV веков, когда жили в Поволжье, на 
Дону и Северном Кавказе, в Северном Причерноморье, в 
Крыму, на Дунае и совершали походы в Западную Европу. 
Особенно велика роль алан в истории народов Кавказа, Кры- 
ма, Византии, славян, финно-угров, иранцев в последние 400 
лет (IX—XIII вв.), когда они создали на Северном Кавказе 
мощное раннефеодальное государство, господствовавшее на 

Кавказе около 400 лет Часть алан в VIII веке переселилась в 
Среднее Поволжье и на Дон, и аланы участвовали в этноне- 
зе татар, башкир, чувашей, русских и других народов региона  

По сообщению византийских, грузинских, армянских, араб- 
ских и русских письменных источников, Кавказская Алания, 
занимавшая огромную территорию от Дагестана до нынеш- 
него Краснодарского края, от Кавказского хребта до Ставро- 
польской возвышенности и имевшая тогда население вдва с 
половиной миллиона человек, была одним из сильнейших 
государств Европы и Азии Алания поддерживала всесторон- 
ние связи с соседями, торговала с Византией, Ираном, Тур- 
цией, Индией, даже с Китаем и Египтом Аланский царь имел 
50-титысячное конное войско21  

Но раньше, с I в до середины IX в , северокавказские ала- 
ны жили в тяжелейших условиях Они постоянно отражали 
нападения разного рода завоевателей гуннов, тюркитов, ха- 
зар, арабов, монголов  

Уже в I в н э аланы объединились в сильный племен- 
ной союз Они сначала вели кочевой образ жизни и кочевали 
на повозках с места на место в поисках корма для скота Ала- 
ны занимались в основном животноводством, постепенно пе- 
решли к оседлому образу жизни и со II—III вв стали зани- 



маться и земледелием Аланы не только храбро защищали 
свои земли от захватчиков, но и сами были не прочь расши- 
рить свою территорию за счет соседних государств, нападая 
на соседние народы, особенно на Грузию, Армению, Мидию, 
Иран  

В 72—74 гг аланы под предводительством своего вождя 
Базука (по-карачаево-балкарски — "Толстый") и Амбазука 
("Претолстый"), вместе с грузинами и предками чечено-ингу- 
шей, лезгин напали на Армению и разорили ее В 182—186 гг 
они вторглись уже в Грузию и дошли до Персии (Ирана), отку- 
да вернулись с большой добычей  

Знаменитый чешский языковед и историк Павел Шафа- 
рик, член Российской Академии Наук, отмечал, что аланы, 
начиная с I в н э , постоянно совершали далекие завоева- 
тельные походы Он писал "Стех пор нападения их (алан — 
К Л ) на Персию не прерывались, так что царь персидский 
принужден был просить помощи против них у императора  
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(римского — К Л ) Веспасиана" (Шафарик П Славянские 
древности М 1847 Т I Кн 2 С 135)  

Здесь нелишне напомнить ни сами персы, ни античные 
авторы, ни П Шафарик, нидругиеученыесерединыХ1Хв ни 
разу не писали, что аланы были ираноязычным народом  

Отдельные группы алан нередко оставались в Передней 
Азии (Сирии, Аравии, Израиле), Малой Азии, (нынешней Тур- 
ции, Ираке), Закавказье и впоследствии были ассимилиро- 
ваны персами, армянами, грузинами, народами Передней и 
МалойАзии  

На Северном Кавказе многочисленные аланские племе- 
на постепенно ассимилировали автохтонные горские наро- 
ды, навязывая им свою культуру, быт, образ жизни и свой тюрк- 
ский язык Из года в год усиливалось влияние алан на пред- 
ковдагестанских народов (кумыки сами являются потомками 
алан), чеченцев, ингушей, предков ираноязычных осетин, 
адыгов, абхазо-абазин, сванов, грузин Некоторые ученые счи- 
тают, что основная масса осетин происходит от иранцев и 
себя называют "иронцами", а дигорцы — это аланы, переняв- 
шие в позднее средневековье иранский (осетинский) язык 
Еще в начале XX в у дигорцев было двуязычие карачаево- 
балкарский и осетинский  

В 371 г аланы сами стали объектом нападения со сторо- 
ны родственных им (о чем писал А Марцеллин) гуннских пле- 
мен Несмотря на поистине героическое сопротивление, ала- 
ны были покорены гуннами, которые потом через Дербентс- 
кие ворота и Аланские ворота (Дарьяльское ущелье — от "дар/ 
тар' — "узкий" + "йол" — "дорога'7 не раз нападали на Грузию 
и другие регионы Кавказа Вскоре они победили и готов (гер- 
манские племена), которые во II в н э прибыли из Сканди- 
навии и до конца IV в , до насшествия гуннов, господствова- 
ли в Северном Причерноморье и в Крыму, подчинив себе ряд 
славянских и тюркских племен Они имели взаимосвязи со 
славянами и аланами, с тех пор некоторые германские слова 
проникли в языки не только славянских, но тюркских и иранс- 



ких народов Так, особый род большой курицы по-карачаево- 
балкарски до сих пор называется "готман тауукъ7"готская ку- 
рица' Готское (германское) слово "мурдор' и по-карачаево- 
балкарски "мурдор'7 "мурдар" — "убийца")  

2 •  
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После покорения алан и готов основная масса гуннов 
в V в двинулась на запад, увлекая с собой часть донских 
алан и почти всех готов, за исключением небольшой группы 
готов, оставшихся в Крыму Часть из них потом захватила Та- 
манский полуостров, оттеснив меотов и зихов, предков ады- 
гов В V в готы и значительная часть меотов были покорены 
аланами и булгарами  

Гунны и их союзники под предводительством хана Атил- 
лы завоевали большую часть Центральной и Западной Ев- 
ропы, нанеся чувствительные удары по Римской империи В 
период продвижения на запад отдельные группы гуннов, алан 
и готов оседали на территории нынешних Греции, Югосла- 
вии, Австрии, Венгрии, Чехословакии, Польши, Германии, 
Франции, в Северной Италии Гуннские ханы значительно 
ослабили и потеснили римлян на территорию нынешней Ита- 
лии Гунны стали устанавливать в Европе свои порядки и эк- 
сплуатировать многие народы Вместе с тем они нанесли со- 
крушительный удар по римской рабовладельческой и коло- 
ниальной системе, после чего к концу V в Западная Римская 
империя распалась под ударами алан и вандалов  

Именно с V в н э , с распада Западной Римской импе- 
рии, начался новый исторический период — период феода- 
лизма  

Восточная Римская империя (Византия) просуществова- 
ла еще около тысячи лет, пока не была окончательно завое- 
вана турками-османами в 1453 г  

Аланы, принимавшие участие в походах гуннов, были на- 
много развитее и цивилизованнее их Они не одобряли жес- 
токую политику гуннских ханов и постепенно начали сближать- 
ся с предками французов, немцев и итальянцев К середине 
V в аланы стали склоняться к союзу с французами, немцами 
и римлянами В Каталаунской битве в июне451 г около фран- 
цузского города Труа (в северо-восточной Франции) аланы 
сражались против гуннов и их союзников в лице остготов, ге- 
пидов и др , которыми командовал знаменитый хан Атилла 
(ханствовал в 434—453 гг) В этой грандиозной "битве наро- 
дов" союзниками римлян и алан были франки (французы), 
бургундцы, вестготы и некоторые другие племена, желавшие 
избавиться от гуннского владычества  
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Как сообщают римские авторы, к тому времени аланы 
создали в центральной Франции на территории нынешней 
Орлеанской провинции и частично соседней Бургундии са- 



мостоятельное государственное объединение Столицей 
Аланского государства во Франции в V в стал построенный 
еще римским императором Марком Аврелием (121—180 гг) 
город Аврелиан (нынешний Орлеан), расположенный на бе- 
регу реки Луары Оттуда была родом знаменитая орлеанская 
дева — Жанна д,Арк (1412—1431 гг), французский король 
XIX в Луи Филипп Орлеанский и некоторые другие видные 
французы Царем во французской Алании тогда был Санги- 
бан (Кулаковский Ю Аланы по сведениям классических и 
византийских писателей Киев 1899 С 39)  

Аланы имели добрососедские отношения с французски- 
ми племенами, особенно с франками и бургундцами Рослые 
и сильные аланские воины служили в войсках многих евро- 
пейских правителей и византийского императора, а также у 
английского и шотландского королей Видимо, с тех пор су- 
ществует популярное имя "Ален" у французов и "Алан/Аллан" 
у англичан и шотландцев  

Среди названных и других европейских народов с тече- 
нием времени растворились аланские племена, оставшиеся 
во Франции и Германии  

Но некоторые из аланских племен после смерти хана 
Атиллы (453 г) и распада Гуннской державы переселились 
из Франции в Испанию Большинство же гуннов вернулось на 
Дунай, Северное Причерноморье и Северный Кавказ Остав- 
шиеся в Европе гунны были ассимилированы в основном 
среди французов, германцев, греков, итальянцев, славян, 
англичан и других народов  

На территории нынешней испанской провинции Катало- 
ния /в переводе с карачаево-балкарского — "Вторая", или 
'Повторная Алания"/ аланы создали раннефеодальное госу- 
дарство Каталония со столицей в Барселоне /Сейчас в Ката- 
лонии — свыше шести миллионов жителей)  

Часть алан, не задерживаясь в Испании, на построенных 
ими кораблях переплыла Гибралтарский пролив и взяла курс 
на Северную Африку На нынешней территории Марокко, 
Алжира и Туниса еще до их прихода группа германских пле-  
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мен под общим названием "вандалы" в 429—439 гг основала 
раннефеодальное Вандальское государство  

Поскольку аланы и вандалы стояли на почти одинаковом 
социально-экономическом и культурном уровне, они нашли 
общий язык и стали совместно эксплуатировать местное бер- 
берское население и совершать набеги на соседей, в частно- 
сти, на Рим, разграбив его в 455 г /отсюда — "вандализм'7  

В 534 г Алано-Вандальское государство было завоевано 
Византией, потом — к середине VII в — Арабским халифа- 
том, а в XVI в — Турецкой империей  



Аланы и вандалы были ассимилированы арабами, но они 
принимали участие в этногенезе марокканцев, алжирцев и 
тунисцев  

Следы пребывания алан в Испании и Северной Африке 
сохранились до настоящего времени 06 этом говорит сохра- 
нившийся у части населения аланский антропологический тип, 
элементы аланской культуры и быта, отгонное животновод- 
ство, любовь к лошадям, строгие нравственные требования 
ит п Самое главное—в языках названныхнародов сильно 
влияние аланско-тюркского языка, особенно в Каталонии. 
Каталонский (или каталанский) диалект сильно отличается от 
испанского языка В нем прослеживается сильное влияние 
тюркских языков 0 том, что средневековые тюрки внесли 
значительный вклад в этногенез испанского народа, пишет 
современный испанский этнограф Хосе-Мануэль Гомас-Та- 
банера22  

Завоевательные походы в Европу таких тюркских племен, 
как гунны, аланы, авары, булгары, хазары, кипчаки существен- 
но изменили этногенетическую ситуацию не только на Кав- 
казе и в Причерноморье, но и во всей Европе На Северном 
Кавказе главными союзниками алан были их сородичи бул- 
гары  

Какутверждаютдревнесирийские источники и некоторые 
современные ученые, гуннское племя булгаров (болгары) 
жило на Северном Кавказе, главным образом в нижнем тече- 
нии Кубани и на восточном побережье Азовского моря, еще 
со II в до н э Булгары стали вытеснять в горы предков ады- 
гов—зихов и меотов, живших там сУШ в до н э Зихи потом 
были вынуждены вовсе уйти с Таманского полуострова на юго-  
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запад (в район нынешних Новороссийска — Туапсе) под дав- 
лением готов-тетракситов, переселившихся туда с Крыма в 
конце IV в под натиском гуннов Готы были ассимилированы 
тюрками окончательно к началу II тысячелетия н э , но они 
оставили след в Крыму и на Северо-Западном Кавказе  

В VI в в низовьях Кубани бул^ары создали раннефеодаль- 
ное государство—"Великую Булгарию", которое просущество- 
вало до середины VII в Ему были подчинены меоты, зихи и 
некоторые другие раннеадыгские племена В середине VII в 
после смерти хана Кубрата Великая Булгария распалась на 
части Булгарские земли и племена были разделены на три 
части между тремя сыновьями Кубрата Аспарух увел свою 
группу в нынешнюю Болгарию, где в 681 году создал ранне- 
феодальное Болгарское государство В нем болгары состав- 
ляли меньшинство населения, поэтому в течение трех веков 
растворились среди южнославянского населения, но свое 
этническое название болгары дали новому государству и его 
населению Они постепенно переняли славянский язык и хри- 
стианскую веру, т е ославянились  

Вторая группа булгар во главе с ханом Котрагом создала 
в Среднем Поволжье и на Каме вместе с переселившимися с 
Северного Кавказа аланами и местными племенами мощное 
раннефеодальное государство под названием "Великая Бул- 
гария", которое охватывало территорию нынешних Татарста- 



на, Чувашии, части Башкортостана и некоторыхдругих райо- 
нов между Волгой и Уральскими горами В Х в булгары при- 
няли ислам, который сыграл прогрессивную роль в социаль- 
но-экономическом и культурном развитии народов Поволжья  

Третья группа булгар ("черные булгары") во главе с треть- 
им сыном Кубрата Батбаем (или Баяном) осталась на Север- 
ном Кавказе, но переселилась с северо-запада в Централь- 
ный Кавказ, к родственным аланам, где составила вместе с 
аланами основной компонент в этногенезе карачаевцев и 
особенно балкарцев Балкарцы Черекского ущелья (Большой 
Балкарии) являются их прямыми потомками Часть карача- 
евцев, относящихся к фратрию Шадибека, также являются 
прямыми потомками булгар Кроме того, булгары и родствен- 
ные им хазары участвовали в этногенезе и других карачаево- 
балкарских фамилий, хотя главными предками карачаево-  
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балкарцев мы считаем алан  

В результате гуннского, а потом булгарского господства 
"политическая роль меотских племен на Северо-Западном 
Кавказе была настолько подорвана, что их этническое назва- 
ние очень редко упоминается в письменных источниках того 
времени"23 (Это относится ко времени после V в — К Л )  

Серьезно пострадали и аланы Часть из них, в основном 
те, которые жили на Дону и в Северо-Западном Прикаспии, 
ушли в V в вместе с гуннами на запад, где аланы, как и про- 
чие кочевники, слились с другими народами, а избежавшее 
истребления и оставшееся в степных просторах Северного 
Кавказа значительное число аланских племен в конце IV—VI 
вв также было вынуждено уйти на юг в горные ущелья, глав- 
ным образом в верховья Кубани, Подкумка, Малки Они рас- 
селились по берегам Кубани, Теберды, Малого и Большого 
Зеленчуков, Урупа, Большой Лабы Значительные группы алан 
расселились по берегам Терека и его притоков — Сунжи, Че- 
река, Бызынгы, Малки, где до прихода туда алан жили много- 
численные автохтонные кавказские племена — вайнахи, ко- 
банцы и др , большая часть которых постепенно была асси- 
милирована аланами24  

Судя по остаткам катакомбных могильников алан, они в 
основном продвинулись в места, которые прилегали к удоб- 
ным перевальным путям через Кавказский хребет Дарьяльс- 
кий (Крестовый), Мамисонский, Тонгуз-Орунский, Чиперский, 
Махарский, Клухорский, Марухский, Санчарский и другие пе- 
ревалы Туда же в V—VIII вв , как сказано выше, проникали 
некоторые гуннские и многие булгарские племена из числа 
"черных' булгар, которые жили рядом и вместе с аланами в 
нынешнем Пятигорье, в Ессентуках, Кисловодске, Малом 
Карачае, Джегуте  

После алан серьезную политическую силу на Северном 
Кавказе составляли именно булгары и родственные им сави- 
ры, которые, как и аланы, в разное время поддерживали то 
Византию, то Иран, соперничавших друг с другом и часто во- 
евавших между собой за влияние на Кавказ и его народы25  



Савиры чаще всего воевали на стороне Ирана В VI в 
они помогли абхазам изгнать со своей территории византий- 
цев Кстати, в VI—VIII вв савиры смешались с абхазскими  
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племенами, причем некоторые абхазские и абазинские фа- 
милии, в том числе такие влиятельные княжеские фамилии, 
какАчба, Чачба, Бибердовы, Дударуковы (Тутарыковы), Клы- 
чевы генетически восходят к тюркам Савиры явились одним 
из компонентов формирования абхазской народности в сред- 
ние века  

Аланы также были дружны с Абхазией, Сванетией и Гру- 
зией и помогали им в VI—VIII вв освободиться от иранского 
ига В конечном счете на восточную часть Закавказья и Се- 
верного Кавказа (Дагестан, Восточную Аланию, нынешнюю 
Чечню, Ингушетию и Осетию) больше влиял Иран, на Севе- 
ро-Западный Кавказ — Византия  

При императоре Юстине 1 (518—527 гг) Византия утвер- 
дилась на Боспоре, где в конце IV — начале VI вв господ- 
ствовали гунны Здесь гунны постепенно смешались с прото- 
адыгами и булгарами  

При Юстиниане I (527—565 гг) Византия укрепилась в 
Абхазии и имела влияние на Западную Аланию В Южном 
Дагестане (Дербенте) и на юге Крестового перевала ("Аланс- 
кие ворота") построили крепости сасанидские шахи Ирана 
Кавад I, затем Хосров I (VI в ) Они "переселяли сюда значи- 
тельное количество военных колонистов из внутренних рай- 
онов Ирана"26 Эти колонисты, по мнению некоторых ученых, 
и стали основой для формирования ираноязычных народов 
Дагестана (табасаранцы, таты) и Осетии (иронцы)  

В укреплении связей Алании с Византией немалое значе- 
ние имел и Шелковый путь из Китая через Среднюю Азию, 
Северный Прикаспий, Аланию (ныне Карачай), а затем через 
Клухорский, Марухский перевалы, а чаще всего через Сан- 
чарский перевал в Абхазию, а оттуда в Византию и обратно 
Другая ветвь этого пути шла из Западной Алании через адыг- 
ские земли, а затем через Керчь в Константинополь и Трапе- 
зунд Нахождение большого количества шелка на террито- 
рии бывшей Западной Алании, нынешнего Карачая (аул Ха- 
саут, около Кисловодска, Архыз, Курджиново и др ) свидетель- 
ствует о том, что в VI—IX вв аланы получали эти ткани в ка- 
честве пошлины, тогда шелк производился только в Китае, 
Согдиане и Византии27  

Как отмечалось выше, Алания имела торгово-экономичес-  
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кие отношения и со многими другими государствами Аланс- 
кие купцы ездили в Китай, Индию, Египет, причем торгово- 
экономические отношения носили также и политический ха- 
рактер  



В развитии материальной и духовной культуры северо- 
кавказских алан, адыгов, абхазов, грузин и других народов 
Кавказа особенно велика была роль Византии Уже в V—VI вв 
в связи с развитием раннефеодальных производительных сил 
и под влиянием внешних факторов на Северном Кавказе ста- 
ли формироваться четыре этнокультурные области 1) Заку- 
банская, охватывавшая территорию от Северо-Восточного 
Причерноморья до среднего течения Лабы, основным насе- 
лением которой были адыгские и частично тюркские племе- 
на, 2) Центрально-Кавказская — от Лабы до нынешней Чеч- 
ни и частично Западной Кумыкии включительно, где господ- 
ствовала аланская культура и культура автохтонных племен 
горной зоны Центрального Кавказа, в основном — кобанцев, 
3) Дагестанская и 4) Предкавказская — к северу от Кубани, 
на среднем течении Терека до низовьев Сулака, где в степях 
Северного Кавказа жили родственные тюркские племена — 
гунны, булгары, хазары  

Абсолютное большинство средневековых народностей 
Северного Кавказа были тюркские  

В этногенетическом процессе известную роль играют ре- 
лигиозные верования При первобытно-общинном строе люди 
верили многим богам В связи с возникновением классового 
общества возникает потребность в религии с единым богом 
Так, в I тысячелетии до н э и I тысячелетии н э возникают 
такие монотеистические мировые религии, как иудаизм (воз- 
никвУШв до н э в Иудее), христианство (I в н э ) и мусуль- 
манство (ислам) — VII в н э Эти религии способствовали 
этнической консолидации народов, развитию культур и укреп- 
лению феодальных государственных образований  

До принятия христианства или ислама у народов средне- 
векового Северного Кавказа существовало многобожие глав- 
ным богом всех тюрков был Тейри/Тенгри, адыгов — Тхеш- 
хуэ, абазин — Нчва Люди поклонялись не только богам, но и 
святым деревьям, камням и т д (таковых в Карачае и Балка- 
рии было немало и в XIX в )  
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Крещение отдельныхзихов и алан византийскими священ- 
нослужителями началось еще с V в н э После признания 
христианства византийским императором Константином Ве- 
ликим (285—337 гг) оно стало официальной религией Визан- 
тийской империи (IV в ) Но тогда христианство не получило 
широкого распространения среди народов Северного Кавка- 
за В Алании оно закрепилось только в начале Х в , хотя ос- 
татки тенгриантства существовали здесь вплоть до XIX в С 
помощью византийских и частично грузинских мастеров ала- 
ны построили много церквей и храмов На территории Кара- 
чая здания некоторых христианских святынь сохраняются до 
сих пор Памятниками культуры мирового значения являются 
такие храмы Х века, как три храма в Нижнем Архызе, в том 
числе Северный кафедрально¦й собор, где в Х—XIV вв нахо- 
дился центр аланской епархии, а также Шоанинский (Чуанин- 
ский) и Сентинский храмы в Карачаевском районе Карачае- 
во-Черкесии Эти произведения древнего зодчества являют- 
ся древнейшими памятниками христианства не только на Се- 
верном Кавказе, но и на территории всей Российской Феде- 
рации28  



Следы христианства православного толка сохранились у 
карачаево-балкарцев до настоящего времени Еще в XVIII в 
они, как и другие горцы Западного и Центрального Кавказа, 
отмечали христианские праздники В частности, они чество- 
вали Иисуса Христа под именем "Аус Герга" и его мать Ма- 
рию, называя ее "Мариам", соблюдали христианские посты 
Карачаевцы, балкарцы и кровнородственные им дигорцы 
(часть осетин) широко праздновали день святого Георгия, хотя 
с начала XVIII в все они уже считались мусульманами Со 
времен христианства у них сохранились несколько изменен- 
ные имена Георги (у балкарцев), Гюрге (Гюргокъа) — у кара- 
чаевцев Исса (Иисус), Мариам (Мария), Ниныу (Нина), Да- 
нил (Даниил), Зулкъарнай (Александр) и др  

Больше всего следы христианства прослеживаются в ка- 
лендаре карачаево-балкарцев, о чем подробно рассказыва- 
етэтнографакадемик И М Шаманов в своей работе "Народ- 
ный календарь карачаевцев' ("Из истории Карачаево-Черке- 
сии' //ТрудыКЧНИИ ВыпускУП Черкесск 1974 С 302—325) 
У них, как и удругих тюрков, сдревнейших времен существо-  

27  

 

вал двенадцатилетний так называемый "животный' цикл ле- 
тоисчисления годы мыши (чычхан джыл), коровы (сыйыр 
джыл), тигра (къаплан джыл), зайца (къоян джыл), рыбы (ба- 
лыкъ джыл), змеи (джылан джыл), лошади (ат джыл), овцы 
(къой джыл), обезьяны (маймул джыл), орла (къуш джыл), 
собаки (ит джыл), свиньи (тонгуз джыл) Такой же цикл суще- 
ствовал у адыгских народов и абазин По мнению И М Ша- 
манова, они переняли его у соседей-тюрков  

Христианское летоисчисление стало внедряться в кара- 
чаево-балкарской среде с начала Х в , когда аланы приняли 
христианство, но остатки язычества сохранялись и после 
принятия карачаево-балкарцами мусульманства в начале 
XVIII века  

Многие авторы, в их числе знаменитые российские ака- 
демики П Паллас (конец XVIII в ), И Гюльденштедт (конец 
XVIII в ) и Ю Клапрот (начало XIX в ) отмечали, что в Кара- 
чае, Балкарий, Кабарде, Черкесии переплетаются христиан- 
ство, язычество и мусульманство, что часть этих народов, в 
частности карачаевцев, ела свинину еще в 1794 г (См Ша- 
манов И М Указ Соч С 305)  

В календаре карачаевцев и балкарцев христианские на- 
звания большинства дней недели и многих месяцев сохрани- 
лись до XIX в После присоединения Кавказа к России назва- 
ния месяцев постепенно были заменены месяцами юлианс- 
кого календаря, а большинство христианских названий дней 
недели сохранились у карачаево-балкарцев до настоящего 
времени баш кюн — главный, первый день, гюрге кюн — Ге- 
оргия день, барас кюн — день Параскевы, орта кюн — сере- 
динный день, байрым кюн — день Марии, шабат кюн — день 
Шабата По-древнееврейски "шабат'—"покой/празднество" 
Видимо, элементы иудаизма к карачаево-балкарцам перешли 
от хазар, верхушка которых исповедовала иудаизм  



Суббота свято почиталась карачаево-балкарцами, мла- 
денца нарекали именем именно в этот день, пеленали его и 
т д В субботу запрещалось выполнять работы, связанные с 
переработкой шерсти283  

Седьмой день именовался "ыйых кюн" (воскресение) По 
утверждению И М Шаманова, "ыйых"—производноеотдрев- 
нетюркского "ыйых/ыдык' — "священный" И нет оснований 
сомневаться в этом  
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С Х до XIX века карачаево-балкарские месяцы имели сле- 
дующие названия 1) январь — башил ай (месяц Василия), 2) 
февраль — байрым ай (месяц Марии), 3) март — Тотурну ал 
айы (первый месяц Тодора/Федора), 4) апрель — Тотурну арт 
айы (последний месяц Тотура), 5) май — Никол ай (месяц 
Николая), 6) июнь — джайны ал айы (первый месяц лета), 7) 
июль — Элия ай (месяц Ильи), 8) август — кюзню ал айы 
(первый месяц позднего лета), 9) сентябрь — къыркъар ай 
(месяц стрижки), 10) октябрь — этыйыкъ ай (месяц недели 
мяса), 11) ноябрь — абустол ай (месяц апостола), 12) декабрь 
— эндреуюк (Андреиг) ай — месяц Андрея  

С принятием христианства аланами, адыгами, вайнаха- 
ми, иронцами значительно выросло влияние Византии на 
Северном Кавказе, исключая Дагестан, где, начиная сУШ в , 
сначала арабами, а позже иранцами (персами) был внедрен 
ислам  

Кавказ стал ареной непримиримой борьбы между хрис- 
тианской Византией и мусульманским Ираном, причем эта 
борьба шла с переменным успехом Конечно, противоречия 
между этими государствами были более глубоки, борьба шла 
не только за Кавказ, но и за контроль над всей Малой и Пере- 
дней Азией, Египтом и другими территориями А религия спо- 
собствовала завоевательной политике того или иного госу- 
дарства  

Начиная с конца VII в , арабские завоеватели захватили 
почти всю Переднюю Азию, вытеснив оттуда Византию, а по- 
том — Иран и Азербайджан Оттуда они двинулись через 
Дербентский проход на Северный Кавказ, где столкнулись с 
хазарами, союзниками Византии, но сумели их оттеснить и 
захватить Дагестан В войнах с арабами хазары настолько 
ослабли, что уступили им Дагестан  

В начале VIII в арабские завоеватели начали распрост- 
ранять ислам в Дагестане и некоторых других районах Се- 
верного Кавказа Для осуществления своей колониальной по- 
литики арабы создали в Дагестане так называемое "шамхаль- 
ство" Говорят, что термин "шамхал" ввел известный арабс- 
кий полководец Маслама, арабский наместник на Кавказе 
("Шам" — это Сирия, откуда был родом Маслама, а "Хал" — 
его родное село )  
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Первым шамхалом (правителем)Дагестана Маслама на- 
значил Ибрахима, правнука видного полководца Хамзы (Хам- 
зата), родного дяди пророка Мухаммата. Он происходил из 
знатного рода курейшитов, владевших большими земельны- 
ми угодьями в Мекке. В дагестанском средневековом истори- 
ческом сочинении "Дербент-наме" говорится, что именно при 
Ибрахиме стал распространяться ислам не только на Север- 
ном Кавказе, но и в Хазарском каганате. Две карачаевские 
фамилии — Крымшамхаловы и Борлаковы — являются да- 
лекими потомками шамхала Ибрахима. Крымшамхал (или по- 
карачаево-балкарски Кърымшаухал) переехал в Карачай в XVI 
в., а Борлакъ — в XVII в.29.  

В то время, когда арабы стали воевать с хазарами, са- 
мым сильным раннефеодальным государством не только на 
Северном Кавказе, но и во всей Восточной Европе, был Ха-  

зарский каганат.  

Хазарский каганат, возникший в середине VII в. в Нижнем 
Поволжье и на Дону, постепенно подчинил себе Северный 
Крым, Тамань и Северный Кавказ, включая алан, зихов, ка- 
согов и другие народы региона, а также немало южнорусских 
земель. Заслуга сильного Хазарского государства заключа- 
ется в том, что оно не пропустило на Русь и далее на запад 
арабских завоевателей, с которыми хазары вместе с союзни- 
ками сражались около 200 лет (VIII—IX вв.). Но хазары бес- 
пощадно угнетали подчиненные им народы, собирая с них 
дань и вовлекая их в войну с арабами и другими своими про-  

тивниками.  

Для противостояния арабам хазары создали новые кре- 
пости с военными гарнизонами у кавказских перевалов, осо- 
бенно на территории Западной Алании. Часть западных алан 
хазары переселили в VIII в. на Среднее Поволжье и Дон для 
охраны своих северных границ, а на их место из внутренней 
Хазарии переселили немало хазар. Эти люди, генетически 
родственные и болгарам, и аланам, потом слились с алана- 
ми и принимали участие в формировании карачаевского на-  

рода.  

С окончательным установлением феодальных отношений 
и в силу ряда других причин Хазарское государство ослабло, 
а его соседи — русские и аланы — окрепли. Уже к середине  

зо  

IX в. аланы перестали находиться в зависимости от хазар и в 
союзе с русскими нанесли ряд поражений хазарским войс- 
кам. Древнерусское государство в связи с началом развития 
феодальных отношений окрепло, и в 965 г. киевские войска 
во главе с великим князем Святославом вместе с аланской 
конницей окончательно разгромили хазар, и их государство 
распалось.  

К тому времени распалась и Арабская империя. Иран, 
освободившись от арабской зависимости, возобновил пре- 
рванную в VII в. борьбу с Византией, вовлекая народы Вос- 



точного Кавказа в эту борьбу за гегемонию на Кавказе и в 
сопредельных регионах.  

В этом противостоянии северокавказские племена выс- 
тупали в основном, как сказано выше, на стороне Византии. 
Войны между Ираном и Византией продолжались с перемен- 
ным успехом до XV в., пока турки не захватили Византию. С 
того времени началась борьба за Кавказ уже между возро- 
дившимся Ираном и сильной феодальной Турцией. Противо- 
речия между этими странами существуютдо сих пор.  

В результате войн, постоянного передвижения народов, 
завоевания чужих земель шли одновременно этнокультурные 
и этногенетические процессы, росло взаимовлияние этносов.  

Ниже рассмотрим, как происходили эти процессы у кара- 
чаево-балкарцев и их соседей. 

Этногенетические корни старинных 
карачаевских фамилий  

В 1992—1993 гг. я, основываясь на научных данных и на- 
родных преданиях, написал ряд статей по этногенезу карача- 
ево-балкарцев и опубликовал их в республиканской газете 
"Къарачай" (№№ 131—133 за 1992 г.; № 11 за 1993 г.) под 
общим названием "Къарачайлыла кимледиле?" ("Кто такие 
карачаевцы?") (газета издается в городе Черкесске).  

В них, в частности, выдвинут мной ряд гипотез о проис- 
хождении некоторых карачаевских фамилий, относящихся к 
различным фратриям.  

Я считаю, например, что фратрии трамовцев и хустосов- 

цев происходят от хазар. По преданию, хазарский хан и пол- 
ководец Трам прибыл в Аланию в IX—Х вв. из Хазарии. Древ- ! 
ние фамилии Коркмазовы, Семеновы и Джанибековы отно- 
сятся к фратрию Трама, считают себя происходящими от Тра- 
ма и называют себя "хан Трамлары", т. е. "трамовские ханы". ' 
Прибывшую в Западную Аланию (ныне Карачай) вместе с 
трамовцами или вскоре после них хустосовцы — Бостановы, 
Хосуевы, Алботовы — считаются происходящими от крупно- ' 
го хазарского священнослужителя Хустоса (древ. карачаев- 
цы так называли Христоса), который еще с конца IX в. стал 
насаждать христианство с элементами иудаизма в Западной 
Алании. Ведь не случайно одна из веток-родов (атауулов) Бо- 
становых называется Архиерейлары (Архиереевы)31. (Здесь ! 
следует напомнить; господствующая верхушка хазар во гла- ¦ 
ве с каганом /ханом) приняла от евреев иудаизм). ¦  

Но происходящие от хазар фамилии составляют неболь- 
шой процент среди карачаевцев. Значительно больше фа- 
милий, берущих начало от "черныхбулгар", переселившихся 
в VIII—IX вв. в Черекское ущелье Балкарии (балкарцы с "цо- 
кающим" диалектом), а также в Пятигорье, в районы Кисло- 
водска и нынешнего Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии  

По рассказам старейших карачаевцев, в Пятигорске (око- 
ло Юцы) до XVIII в. существовал Хубиевский аул, в Кисло- 
водске — Бытдаевский аул, около Учкекена, на горе Калеж —  



Биджиевский аул и т д.  

В большой фратрий (группа близких родов), называемый 
Шадибековским (от тюркского "шад" — "князь" и "бек" — тоже 
"князь", второе лицо в государстве после хана)33, входят, кро- 
ме Хубиевых, Бытдаевых и Биджиевых, еще Дотдаевы, Ке- 
черуковы, Хасановы, Джашеевы, Тохчуковы, Мырзаевы, Ха-  

чировы — всего 10 фамилий34.  

Названия всех фамилий, относящихся к трамовцам, хус- 
тосовцам, шадибековцам, — тюркские. Их этимологию мож- 
но понять, исходя из тюркских языков. Так, например, назва- 
ние многочисленной (в 1874 г. их было 52 семьи) и в про- 
шлом очень влиятельной дворянской фамилии Хубиевых по 
древнетюркски означает "кубанский", "кубанец" (от "хуби/купи 
— "Кубань"). Это свидетельствует о том, что Хубиевы проис  
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ходят от кубанских булгар ("купи булгар"), перекочевавших в 
VIII в. в Аланию. По преданию, у Хубия был брат по имени 
Хубдий, который поехал через горы в Абхазию, а оттуда — в 
Мингрелию (Грузию). Это предание подтверждает верность 
исторического факта о том, что родственные булгарам сави- 
ры переселились в Абхазию и Мингрелию еще в VI в. и сме- 
шались там с предками нынешних абхазов, абазин, грузин, 
сванов. 0 том, что слово "Хубий" имеет древнетюркский ко- 
рень, говорит и имя отца Хубия, которого звали "Батыр" ("Бо- 
гатырь")35.  

Согласно документу, хранящемуся в фонде 262 Госархи- 
ва Северной Осетии-Алании под названием "Список лицам 
свободных сословий бий, чанка и узден в Карачаевском об- 
ществе Баталпашинского уезда", (в дальнейшем: "Список 
Н. Петрусеевича"), составленному в 1874 году сословной ко- 
миссией под руководством полковника Николая Григорьеви- 
ча Петрусевича, работавшего тогда начальником Баталпашин- 
ского уезда Кубанской области, а до этого 10 лет служившего 
приставом Эльбрусского (Карачаевского) округа, трамовцы 
составляли тогда 104 семьи, 436 мужчин, хустосовцы — 
43 семьи, 172 мужчин, шадибековцы — 170 семей, 598 муж- 
чин. Во всех трех родственных фратриях (трамовцы, хусто- 
совцы, шадибековцы). Было 1206 человек мужского пола, а 
вместе с женщинами — около 2412 человек.  

В середине XIX в. более половины карачаевского насе- 
ления составляли древнейшие фамилии, корни которых ухо- 
дят к скифам — сарматам — аланам. Причем этимология 
фамилий, входящих во фратрии адурхаевцев, будияновцев, 
наурузовцев, так же, как и во фратрии шадибековцев, тра- 
мовцев, хустосовцев (Хустос — от слова "Христос"), тюркс- 
кая, По карачаевскому преданию, родоначальники самых 
многочисленных фамилий Адурхай ("белый хан"), Будиян 
("волчья душа"), Науруз ("весна") были родными братьями, 
причем первые двое — близнецами. По другому преданию, 
они были племянниками Карчи, легендарного родоначальни- 
ка карачаевского народа, по третьему — его ближайшими 
Друзьями.  



По названному выше списку Н. Петрусевича, в 1874 г. адур- 
хаевских фамилий насчитывалось 19: Байчоровы — 37 се-  

ЗЗа  

<аз № 2115  

33  

 

мей, Батчаевы — 28, Батчаевы-Чичхановы, — 47, Джаммае- 
вы — 4, Тулпаровы — 5, Кулчаевы — 9, Баиевы — 4, Лайпа- 
новы — 48, Эрикгеновы — 51, Долаевы — 5, Чомаевы — 41, 
Болатовы — 4, Урусовы — 43, Шидаковы — 21, Джуккаевы — 
21, Абайхановы — 3, Катчиевы — 8, Караевы — 4, Шунгаро- 
вы — 2, Адурхаевцев насчитывалось 387 семей, в них лиц 
мужского пола — 1639 человек, а вместе с женщинами — 
3278.  

Будияновцев тогда было 11 фамилий: Байрамуковы — 
64 семьи, Акбаевы — 21, Боташевы — 49, Деккушевы — 11, 
Элькановы — 10, Чотчаевы — 31, Болуровы — 10, Текеевы  

— 44, Тамбиевы — 28, Джанкезовы — 6, Эзиевы — 6. Итого:  

280 семей, в них имелось мужчин — 1388 человек, вместе с 
женщинами — 2776.  

Наурузовцевнасчитывалосьтакже 11 фамилий: Кочкаро- 
вы — 33 семьи, Аджиевы — 30, Гаппоевы — 9, Байрамкуло- 
вы — 43, Кобаевы — 5, Мамчуевы — 8, Голаевы — 4, Салпа- 
гаровы — 39, Каппушевы — 29, Батдыевы — 13, Созаруковы  

— 6. Всех наурузовских семей было 219, мужчин — 904, вме- 
сте с женщинами — 1808 человек.  

Число мужчин в семьях фамилий названных трех фрат- 
риев в 1874 г. достигало 3931 человек, столько же женщин, а 
всего — 7862 человека36.  

Если учесть родственных названным фамилиям карача- 
евских Запишевых (Шипшевых) — Каракетовы (20 семей, 
Гебеновы — 6, Каитовы — 6, Кипкеевы — 34, Дотдуевы — 
11), балкарских Батчаевых, Биттировых, Токумаевых, Газае- 
вых, которые считаются происходящими отАдурхая, а также 
кабардинских, черкесских, балкарских и русских Боташевых, 
ведущих свой род от карачаевского родоначальника Боташа;  

а также осетинских Абаевых, Урусовых, Элкановых, Чомае- 
вых, Шидаковых/Сидаковых, Гаппоевых, кабардинских и чер- 
кесских Барануковых (Байрамуковых), Байчоровых, Папшуо- 
вых, абазинскихАджиевых, Меремкуловых(Байрамкуловых) 
и другие родственные фамилии, то число людей, относящих- 
ся к адурхаевскому, будияновскому и наурузовскому фратри- 
ям, удвоится, а может быть, и утроится.  

Все это я пишу не потому, что хочу отметить, что какие-то 
фамилии в карачаевском обществе были более древними и  
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привилегированными, а другие — менее, а с целью показать, 
что карачаевский народ имеет глубокие этногенетические кор- 
ни, идущие из глубины веков.  

Надо сказать, что в карачаевском обществе, начиная сХУИ 
в., имели вес не столько представители тех или иных фамилий, 
сколько те, у которых было больше земли, скота и другого иму- 
щества Таковыми являлись прежде всего княжеские роды — 
Крымшамхаловы, Карабашевы, Дудовы, Темирбулатовы, кото- 
рым принадлежала одна треть земельных угодий Карачая, а 
также феодальная верхушка других фамилий. Более того, мо- 
лодые фамилии (Абаевы, Алиевы, Борлаковы, Гочияевы, Ай- 
базовы, Тебуевы, Шамановы, Кубановы, Блимготовы, Токовы, 
Динаевы, Халкечевы, Джаубаевы и другие) выдвинули из сво- 
ей среды немало относительно богатыхлюдей, владевшихзна- 
чительными земельными угодиями и большим количеством 
скота. В Карачае, как и во всей России, усиливался процесс 
классового расслоения населения.  

По официальным данным, в 1865 г. карачаевцев насчи- 
тывалось около 13 тысяч человек37. Из них всех мужчин из 
адурхаевского, будияновского и наурузовского фратриев на- 
считывалось в 1874 г, как сказано выше, 3931 человек. Если 
к ним прибавить примерно столько же женщин, то они в сум- 
ме составляют 7862 человек, то есть больше половины всех 
карачаевцев, а вместе с трамовцами, хустосовцами и шади- 
бековцами древнейшие исконные жители Карачая составля- 
ли более 80% карачаевского народа. То же можно сказать и о 
балкарцах. Примерно 15% карачаевских и балкарскихфами- 
лий, имея другие этногенетические корни, стали карачаевс- 
кими и балкарскими около 300 лет назад. Только около 5% 
карачаево-балкарских фамилий моложе 200 лет. Процесс 
образования новых фамилий продолжается и поныне.38  

Опираясь на вышеуказанные цифры о численности кара- 
чаевцев в середине XIX в., можно утверждать: основным ком- 
чонентом в этногнезе карачаево-балкарцев были прежде все- 
го аланы, а потом — родственные им гуннские племена в лице 
оулгар и хазар.  

Около 10—15% карачаевских фамилий образовались в 
^УЩ—XIX вв. из числа отделившихся от старых фамилий ве- 
гок, принявших новые фамилии, а также из переселившихся  
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или попавших в Карачай представителей других народов, 
прежде всего соседних. Процесс образования новых карача- 
ево-балкарских фамилий продолжается и в настоящее вре-  

мя.  

0 том, что абсолютное большинство старинных карачае- 
во-балкарских фамилий является тюркским и связано с на- 
званиями киммеро-скифо-сармато-алан и гунно-булгаро-ха- 
зар, свидетельствуют их тюркские корни. 0 том же свидетель- 



ствуют и названия карачаево-балкарских фамилий, которые 
образовались в XVIII — первой половине XIX веках, таких как 
Сарыевы (от слова "сары" — "желтый"), Баиевы ("богатый"), 
Токовы ("солидный"), Кущетеровы ("орладогоняющий"), Кой- 
чуевы ("чабан"), Акбашевы ("белоголовый"), Темирезовы ("же- 
лезо раздавить"), Хабичевы (Хабич — нартский герой) и еще 
десяток фамилий, которые являются ответлениями от ста-  

ринныхфамилий.  

Родоначальники упомянутых выше крупнейших карачаев- 
ских князей Крымшамхаловых (Кърымшаухаллары) и отде-' 
лившихся от них Магометовых (Махаметлары) прибыли в Ка- 
рачай в середине XVI в. Крымшаухал был престолонаслед-. 
ником Тарковского шамхала ("крым/ярым" — "половина + 
"шамхал" = "полшамхала"). Крымшамхалом называли наслед-  

ника шамхала.  

Обычно от разных жен шамхала рождались несколько 
сыновей, которые после смерти отца начинали борьбу за пре-¦ 
стол. Проигравшие обычно покидали пределы Дагестана.  

Первым шамхалом (правителем) Дагестана в 30-е годы 
VIII в. стал Ибрахим, правнукХамзы (Хамзата), родного бра-' 
та отца пророка Мухаммата, погибшего в 624 г. в бою с про-1 
тивниками пророка и ислама. Шамхалы постепенно окумы- 
чились. Мать прибывшего в Карачай шамхала была родом из] 
карачаевских князей, поэтому карачаевцы с почтением отнес- 
лись к нему и к его сыну Сайларбию39.  

Сын Сайларбия — Даулет-Герий, его сын — Бекмурза. 
Последний имел четырех сыновей: Къамгъутбий, Къаншау- 
бий, Эльбуздук, Гилястан. Первые двое умерли в 20-е годь( 
XVII в. Эльбузлук и Гилястан в 30-е годы XVIII в. принимали ^ 
себя в Баксане послов русского царя Михаила Романова, а а 
40-е годы переселились в аул Карт-Джурт, в один из древней-  
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ших (наравне с Хурзуком и Учкуланом) населенных пунктов 
Большого Карачая, расположенного в верховьях Кубани и ее 
притоков.  

В середине XVII в. из кумыкского аула Аксай (Дагестан) 
переехал в Хурзук родственник Крымшамхаловых Борлак, ос- 
нователь рода Борлаковых, а в 1710 г. по приглашению Крым- 
шамхаловых в Карачае поселился (в Карт-Джурте) Алий, сын 
Асадуллы, тоже из аксайских дворян. В 1702 г. он блестяще 
окончил Каирский университет "Аль-Асхар", после чего 8 лет 
работал эфенди Атажукинского аула (ныне Кызбурун I) в Ка- 
барде, где женился на княжне Атажукиной, но от нее у Алия 
детей не было.  

Будучи главным эфенди, Карачая он вместе со своим уче- 
ником Хасаном, родоначальником Хасановых, выходцем из 
влиятельной крымско-татарской семьи, стал распространять 
ислам среди населения. Именно 1710 год считается началом 
широкого распространения ислама в Карачае. Алий женился 
на Каппушевой из Учкулана, а своего сына Исмаила женил 
на кабардинской княжне Цаце (Чача/Шаша) Анзоровой. У Ис- 



маила Алиевича Алиева было четыре сына: Умар, Матчи, Мур- 
таз, Алиук, которые одинаково свободно говорили по-карача- 
евски и по-кабардински. Старший брат Алия Хаджи работал 
эфенди В. Баксана (Хаджиевы — его потомки). Алиевы стали 
в Карачае влиятельной и многочисленной фамилией (один 
из соратников В. И. Ленина видный революционер и ученый 
Умар Алиев (1895—1938 гг.) из ихчисла). ВХ1Хв. отАлиевых 
отпочковались Байбановы, Казаковы, Ураскуловы, Гаджаевы, 
Айкерековы, Хапчаевы.  

Позже из Дагестана приехали в Карачай кумыкские кня- 
зья Казиевы, Калахановы, Магаяевы, аварский дворянин 
эфенди Магомет Халилов, а также Акачиевы, Кумуковы, Ди- 
бировы, Муссалаевы, Хаджилаевы идр.  

Немало людей перебралось в Карачай из Кабарды и на- 
оборот. Наиболее древними из них были первостепенные уз- 
Дени Тохчуковы (Докшукины), Тамбиевы и Шипшевы (Запи- 
шевы) (XVI в.). В свою очередь, один из карачаевских Тохчу- 
^овых по имени Салих основал в Сармакове новую кабар- 
Динскую фамилию Докшуковых. Карачаевец Огурлу являлся 
Родоначальником Кушховых в Залукокоаже (МусукаевА. Века 
РоДословий.С.251.).  
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В списке Н Петрусевича отмечается, что карачаевс- 
кие князья Карамурзины происходят от кабардинских кня- 
зей Карамурзиных, а те, в свою очередь, происходили от 
ногайских князей Карамурзиных — прямых потомков Чин- 
гизхана Там же говорится, что Тебеновы, Каракотовы, 
Каитовы, Кипкеевы и Дотдуевы считают себя происходя- 
щими от Шипшевых из Кабарды" От кабардинских князей 
отделились карачаевские князья Джараштиевы, от уорков 
(дворян) происходят Маршанкуловы, Умаровы (Джернесо- 
вы) Кабардинские и карачаевские роды Маршанкуловых 
и Маршановых происходят от абхазских князей Маршания 
Адыгское происхождение имеют Наурузовы, Тхакоховы, 
Шогеновы, Теунаевы, Бархозовы, Бадаховы, Блимготовы, 
Черкесовы (Черкасовы), Козалиевы (Озовы) Родоначаль- 
ник Шамановых Шабан (Шаман) был родом из влиятель- 
ных бжедухских (адыгских) дворян из-под Майкопа Родо- 
начальник карачаевских Ногайлиевых ногайский князь Ка- 
рамурзин был из ногайского аула Карамурзин, родом из 
чингизидов Были ногайцами и родоначальники Алакаевых, 
Кубековых, Мижевых, Сеитовых  

Значительные группы составляли и люди, переселивши- 
еся из Закавказья Родоначальником Гочияевых является 
имеретинский князь Гоча Джапаридзе ("Гочия" — от имени 
"Гоча") Из Грузии прибыли также Курджиевы, Байкуловы, 
Лобжанидзе и др Основатель Герюковых был сыном сванс- 
кого князя Бенпия  

Родоначальники Узденовых и Эбзеевых были из древних 
алан-карачаевцев, живших в Архызе После разгрома алан 
Тимуром многие из них бежали в Закавказье Езден и родо- 
начальник Эбзеевых Сау-Аслан нашли приют в Сванетии, а 
их потомки перехали потом в Карачай  



По преданию, и предки Гочияевых первоначально жили в 
Архызе и в 1396 г тоже бежали в Закавказье — в Грузию, 
потом вернулись в Карачай Родом из Сванетии (Эбзе) счита- 
ются Тебуевы, Аттоевы, Шахмурзаевы, Хачировы, Отаровы, 
Рахаевы и др  

В Карачай переселялось много людей из соседней дру- 
жественной Абхазии и частично из близкородственных абха- 
зам абазинских селений  
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Родоначальник трех влиятельных карачаевских фамилий  

— Кубановых, Богатыревых, Джатдоевых — абхазский князь 
Лепсука, спасаясь от кровной мести, в XVI в переселился в 
Хурзук В "Списке" говорится "Кубановы, Джатдоевы и Бога- 
тыревы считают себя от одного родоначальника с Лиевыми  

— абазинцами, живущими в Кубанско-Лоовском ауле"40 (ныне 
Кубина — К Л ) Кстати, карачаевские Богатыревы были ос- 
нователями кабардинских, балкарских и ингушских Богаты- 
ревых  

Позже из Абхазии в Карачай переселились основатели 
Козбаевых (Коцба), князья Геляш Яш, Кобан Ясхоца и др41 В 
Абхазию переселились по разным причинам отдельные пред- 
ставители Аджиевых, Хубиевых, Кипкеевых, Каракетовых  

Карачаевцы и балкарцы охотно принимали у себя и род- 
нились также с представителями других народов, в частно- 
сти, армянского К примеру, карачаевские Айбазовы — вы- 
ходцы из крымских армян, из рода знаменитого художника 
Ивана Айвазовского (1817—1900 гг), с которым Айбазовы 
поддерживали связь в XIX в Осетинского (дигорского) проис- 
хождения Келеметовы, Кагиевы, Тау-Солтан Дигор Бекир улу, 
чеченского—Холамлиевы, Чеченовы, Эльджуркаевы, ингуш- 
ского — Бузуртановы, даргинского— Кумуковы, Муссалаевы, 
Курбановы, лакского — Сурхаевы, казанско-татарского — 
Казанлиевы, крымско-татарского — Хасановы, Джашеевы42  

Две старинные фамилии — Тотуркуловы и Халкечевы — 
берут начало от русских дворян Откуда приехал Тотур (То- 
дор/федор), неизвестно, а Яков Халкачев, родоначальник 
Халкечевых, был донским казачьим атаманом, участником 
булавинского восстания донских казаков (1707—1709 гг) 
После подавления этого восстания войсками Петра I атаман 
Яков Халкачев, родом из обрусевших алан, вместе с некра- 
совцами бежал на Кубань Большинство некрасовцев в 1740 
г переселилось в Турцию Задолго до этого Халкачев пере- 
ехал в Карачай и женился на карачаевке (около 1710 г) Дос- 
товерность того факта, что родоначальник Халкечевых — 
русский донской казак, подтверждает Умар Алиев в книге "Ка- 
рачаи'43 Судя по тюркским фамилиям, предки многих донс- 
ких, кубанских и терских казаков были хазарами, аланами, 
^ипчаками, ногайцами Даже первый атаман донских казаков  
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в XV в. — Сары Озман был из крещённых ногайцев.  

Представителей зависимых сословий (крепостных крес- 
тьян, рабов) привозили в Карачай и Балкарию не по их воле. 
Балкарский ученый и просветитель МисостАбаев писал, что 
зависимые люди были из числа "взятых в плен от неприяте- 
ля, украденных и купленных, в числе их были имеретины, 
сванеты, чеченцы, кумыки, кабардинцы и даже попадались 
русские из беглых солдат"44.  

Что касается взаимосвязей и родства карачаевцев и бал- 
карцев, то необходимо подчеркнуть, что эти народы искусст- 
венно отделены друг от друга, будучи единым народом. Фа- 
милий, происходящих от общего родоначальника, у обоих 
народов очень много.  

Примеров взаимовлияния и кровного родства между ними 
множество. Для подтверждения этой мысли отмечу, что кара- 
чаевец из Учкулана Кочкаров основал в Терсколе поселок Коч- 
каровский (ныне—поселокТерскол), который находился не- 
далеко от Урусбиевского аула (ныне Верхний Баксан). По пе- 
реписи 1897 г, в Урусбиево проживало 216 карачаевцев.  

Балкарцами раньше считались жители Черекского уще- 
лья ("Большой Балкарии"). Остальные горцы Балкарии ныне 
называют себя "таулу" ("горец").  

Работавший старшиной Урусбиевского аула в 70-е — 80-е 
годы XIX в. видный общественный деятель и просветитель 
князь Исмаил Мурзакулович Урусбиев считал, что жители 
Центральной и Западной Балкарии — карачаевцы. Летом 
1885 г. в беседе с учеными И. И. Иванюковым и М. М. Ко- 
валевским, композитором С. И. Танеевым и фотографом 
Д. И. Ермаковым, которых из Кисловодска до Баксана вместе 
с И. Урусбиевым сопровождал его молочный брат (эмилдеш) 
Азамат Кубанов, житель Хурзука, Исмаил рассказывал об ис- 
тории горцев, ихфольклоре. Говоря о карачаево-балкарских 
песнях, он отмечал: "Наши карачаевские песни" и исполнил 
некоторые из них, сопровождая пение игрой на горской скрип- 
ке45. Эти песни записал и опубликовал в 1888 г. композитор 
С. И.Танеев46.  

Всех балкарцев, бызынгиевцев, холамцев, чегемцев, бак- 
санцев, кёнделенцев (гунделенцев) и жителей других аулов 
Балкарии официально называли "горскими татарами", а с  
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образованием 17 ноября 1920 г. Балкарского национального 
округа в составе Горской АССР всех их записали балкарца- 
ми  

По мнению многих ученых, дигорцы (западные осетины), 
как сказано выше, в прошлом выделились из числа карачае- 
во-балкарцев, вернее, из цокающих балкарцев. В средние 
века они постепенно были ассимилированы иронцами, вы- 
ходцами из Ирана в раннее средневековье (VI—VIII вв.), но в 
культуре, обычаях, традициях и обрядах обоих народов име- 
ется много общего, а язык осетин-дигорцев (частично и осе- 
тин-иронцев) изобилует тюркизмами. Родственные связи осе- 
тин и карачаево-балкарцев имеют глубокие корни. 06 этом 



свидетельствует дигорское предание о том, что мать всех 
дигорских княжеских фамилий — Тугановых, Кубатиевых, 
Дударовых и др. — была карачаевской княжной из рода Крым- 
шамхаловых. Осетинские авторы отмечают, что у осетинских 
феодалов наиболее тесные родственные связи имелись преж- 
де всего "с аристократическими кланами Кабарды, Балкарии, 
Карачая". (См. "Народы Кавказа". 2000. 25 января. № 3 (105). С 3) 

Взаимосвязи карачаево-балкарцев с соседними 
народами во II тысячелетии нашей эры (часть1)  

Как сказано выше, карачаево-балкарцы продолжали фор- 
мироваться как народ в течение многих веков. Почти в то же 
время формировались и соседние с ними народы.  

Для освещения вопросов взаимосвязей и взаимовлияний 
народов необходимо рассказать прежде всего об этногенети- 
ческих процессах на Кавказе в целом и на Северном Кавказе 
в частности. Целесообразно коротко рассказать и о форми- 
ровании других народов многонационального Кавказского ре- 
гиона.  

В течение тысячелетий сложилась культурно-историчес- 
кая общность народов Кавказа, в особенности северокавказ- 
ских горцев, у которых в средние века и даже в новое время 
национальная психология и уровень культуры были почти 
одинаковыми. При этом в XVIII—XX в. кавказско-горский этикет 

 высоко ценился всеми цивилизованными народами мира. 

В свое время я опубликовал в печати статью об Исламе 
Крымшамхалове, общественном деятеле, просветителе, по- 
эте и художнике, и отметил справедливость его суждений на- 
счет горского воспитания.  

Во втором номере за 1911 г. парижского журнала "Мусуль- 
манин" И. П. Крымшамхалов писал: "Если у наших горцев 
отсутствуют знания чисто научные, то за это у них развит в 
высшей степени культ воспитания, между тем как к этому важ- 
нейшему вопросу лишь приближается наикультурнейшая Ёв- 
ропа"47.  

Сознание культурно-исторической общности кавказских 
народов восходит к глубокой древности — к III тысячелетию 
до н. э. Наличие такой общности находит свое подтвержде- 
ние в археологических материалах эпохи бронзы, в частно- 
сти, в предметах раскопанных могильников Майкопской куль- 
туры III—II тысячелетий (курган Ошад, Усть-Джегутинский кур- 
ган Сангырау-тёбе, чеченское село Бамут и др.).  

С тех пор и до сего времени прослеживается преемствен- 
ность культур на всем Северном Кавказе, в Абхазии, Сване- 
тии, Грузии, частично в Азербайджане и Армении, а также 
сходство культур названных народов.  

С древнейших времен ближайшими соседями предков 
карачаево-балкарцев на западе были адыгские племена и 
абазины, на юге — абхазы, сваны, грузины, на востоке — осе- 
тины, чечено-ингуши (нахи), дагестанские народы, а на севе- 



ре — различные степные народы, с XI в.кипчаки, с XIII — мон- 
голо-татары, с XVII — ногайцы.  

0 том, что предки адыгов и карачаево-балкарцев жили 
рядом с очень древних времен, свидетельствует тюркское 
происхождение самого этнонима "адыг", что по-древнетюрк- 
ски означает "медведь" (Древнетюркский словарь. Л. 1969. С 
10). 0 том, что этноним "черкес" также является тюркским 
словом, общеизвестно. Оно образовалось из двух слов: "чер/ 
джер" — "земля" и "кес" — "отрежь", в смысле "захватываю- 
щий землю". По последней версии, по-древнетюркски "чер" 
— "черный", "кес" — "волосы", то есть "черноволосые" (Айт- 
муратов Д. Тюркские этнонимы. Нукус. 1986 С. 86).  

Взаимосвязи между предками адыгов и карачаево-бал-  
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карцев начались еще в VIII в. до н. э , когда многочисленные 
малоазиатские племена, предки нынешних абхазов, абазин, 
адыгейцев, черкесов, кабардинцев, переселились из Хеттс- 
кого государства, расположенного на территории нынешней 
Турции, и обосновались на территории нынешней Западной 
Грузии, Абхазии и в западной части нынешнего Краснодарс- 
кого края. Многие ученые убеждены, что между древними 
хеттами и нынешними абхазо-адыгами существуют этногене- 
тические связи. Это подтверждается сходством их языков и 
антропологического типа — понтийского, — отличающегося 
прежде всего общей малой шириной лица (узколицостью). 
Ведущий антрополог страны академик В П. Алексеев счита- 
ет: "...Понтийская группа популяций имеет переднеазиатское 
происхождение"47^.  

0 хеттском происхождении абхазов писал в своем труде 
"Абхазы" в 1927 г. выдающийся абхазский поэт и ученый Дмит- 
рий Гулиа.  

В последнее время выдвигается версия, согласно кото- 
рой многие племена переселялись из Малой Азии на Запад- 
ный Кавказ по берегам Черного моря еще в неолитическую 
эпоху, однако об их этнической принадлежности пока идут 
споры. Но сам факт такого переселения людей с юга на се- 
вер и наоборот имел место в истории.  

В науке преобладает мнение о хеттском происхождении 
предков абхазов и адыгов; они переселились на Кавказ бо- 
лее двух с половиной тысяч лет тому назад. Представляется, 
что это достаточный отрезок исторического времени, чтобы 
считать автохтонными абхазо-адыгов, а также другие кавказ- 
ские народы, в частности, карачаево-балкарцев, кумыков, но- 
гайцев и осетин-дигорцев, тюркские предки которых посели- 
лись на Северном Кавказе не позже середины III тысячеле- 
тия до н. э. и являлись одними из носителей весьма высокой 
для того времени майкопской культуры.  

Попытки фальсифицировать историю народов Северно- 
го Кавказа со стороны отдельных лиц, в основном со сторо- 
ны авторов-дилетантов, которые знают "все обо всем" и пи- 
шут только из-за конъюнктурных соображений, не служат ис- 
тине, но могут нанести ощутимый вред традиционной братс- 
кой дружбе народов Северного Кавказа. Достаточно напом-  
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нить, как авторы некоторых газетных статей в период пред- 
выборной кампании 1999 г в Карачаево-Черкесии пытались 
навязывать читателям мысль о том, что одни народы — ав- 
тохтонны, а другие нет. На этом основании они предъявляли 
территориальные претензии к другим народам. Подлинные 
ученые и писатели всегда писали только правду, причем прав- 
ду, способствующую объединению народов, а не отчуждению 
ихдруготдруга.  

В настоящее время собран большой археологический, 
этнографический и лингвистический материал, добытый пу- 
тем археологических раскопок и изучения письменных источ- 
ников, эпиграфических памятников и тюркских рунических 
надписей.  

Ведущий кубанский археолог профессор Н. В. Анфилов 
считает, что предки адыгов обосновались в Прикубанье и 
Восточном Приазовье в VIII в. до н. э., то есть тогда, когда на 
Северном Кавказе и в Северном Причерноморье господство- 
вали киммерийцы и скифы. По его авторитетному мнению, 
именно в VIII в. до н. э. сложилась развитая для того времени 
меотская культура — культура древнейших предков ады- 
гов476.  

По мнению виднейшего археолога страны Е. И. Крупно- 
ва, "в тесном взаимодействии с культурами киммер14йцев и 
скифов появляются и развиваются культурные и политичес- 
кие объединения меотов, синдов и других народов Северо- 
Западного Кавказа"47 8.  

0 том же сказано в капитальном коллективном труде "Ис- 
тория народов Северного Кавказа", выполненном Академи- 
ей Наук СССР под редакцией академиков А. Л Нарочницкого 
и Б. Б. Пиотровского.  

Главным праадыгским племенем были меоты, к числу ко- 
торых относились также синды, дандарии, тореаты, арехи и 
многие другие "06 их этнической принадлежности идут боль- 
шие споры. . Античные авторы помещают меотов по восточ- 
ному побережью Азовского моря, в нижнем и среднем тече- 
нии р Кубани"48, — пишут авторы вышеуказанного труда.  

Многие античные и средневековые авторы правильно 
отмечают, что меоты, зихи, керкеты и другие племена имели 
теснейшие взаимосвязи с пришлыми кочевыми тюркскими  
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племенами киммерийцев, скифов, сарматов, алан, гуннов, бул- 
гар, хазар, кипчаков и др., которые, как сказано выше, прини- 
мали участие в этногенезе карачаево-балкарцев. Они участво- 
вали и в этногенезе адыгов и других северокавказских народов 
и частично закавказских, особенно абхазов, грузин, азербайд- 
жанцев, армян. Постоянно шел этнический процесс взаимовли- 
яния, нередко и ассимиляции одних племен другими.  



В книге известного археолога Е. П. Алексеевой "Этничес- 
кие связи сарматов и ранних алан с местным населением 
Северо-Западного Кавказа (III в. до н. э. — IV в. н э )", издан- 
ной в Черкесске в 1976 г, приводятся многочисленные при- 
меры такого взаимовлияния и ассимиляции. Ученый пишет, 
что праадыгские племена меотов, керкетов, зихов и др. в III в. 
до н. э. — IV в. н э занимали огромную территорию от Чер- 
ного и Азовского морей на северо-западе до реки Лабы на 
юго-востоке. И на всей этой территории они соприкасались 
сначала с сарматами, а потом с их преемниками-аланами49. 
Чтобы расширить территорию древних меотов, некоторые 
авторы стали тщетно искать следы их пребывания даже в 
Индышском ущелье, у подошвы Эльбруса ..  

Опираясь на археологические данные сарматоведа про- 
фессора К. Ф. Смирнова, в 1976 г. Е. П. Алексеева приходит к 
выводу: "Ко II в. до н. э. в восточных районах Прикубанья (по 
правобережью Лабы и в Закубанье), вероятно, господствую- 
щее положение заняли сираки (сарматское племя. — К. Л.). 
Усть-Лабинский 2-й могильник является образцом слияния 
меотской и сарматской культур... К I в. до н. э. Восточное При- 
кубанье становится центром сиракского объединения, возмож- 
но, включавшего в свой состав часть меотского населения... 
Материальная культура с I в. до н. э. подверглась сарматиза- 
ции"50.  

Ведущий специалист по сарматам К Ф. Смирнов в своих 
многочисленных работах о сарматах и аланах также пишет о 
сарматизации и аланизации части меотов. В нижнее течение 
Кубани, в Боспор, в некоторые районы Закубанья проникли 
сарматы. Там происходило взаимовлияние местных и при- 
шлых племен и их взаимная ассимиляция. Чаще всего асси- 
миляции подвергались меоты, о чем свидетельствует их пе- 
реход к катакомбным захоронениям с западной ориентацией  
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головы покойника, к деформации черепа, присущей сарма- 
там, аланам, гуннам и др.51.  

Тюркизация меотов в низовьях Кубани и в Восточном При- 
азовье пошла еще быстрее при аланах.  

Как известно, к I в. н. э. аланы стали проникать и на Се- 
верный Кавказ, вплоть до низовьев Кубани, а к III в. н. э. они 
вытеснили сарматов и меотов. Н. В. Анфимов пишет, что в III в. 
"под натиском алан местное меотское население принужде- 
но было покинуть правобережье Кубани. Возможно, некото- 
рые группы алан слились с меотами, а многие меоты были 
ассимилированы аланами"52.  

Этот процесс взаимовлияния продолжался и в дальней- 
шем, особенно с IX в , когда аланы полностью освободились 
от хазарской зависимости,  

Поскольку предки адыгов общались еще с гуннами, бул- 
гарами, хазарами, кипчаками, монголо-татарами, основная 
масса которых говорила на тюркско-кипчакском языке, нарав- 
не с культурно-экономическим взаимовлиянием предков ады- 



гов и карачаево-балкарцев происходило и этногенетическое 
взаимовлияние, усилились межэтнические связи и кровное 
родство, взаимообогащались языки. Именно в средние века 
проникли в адыгские языки тюркские слова и даже целые 
фразы, наподобие: "Берекет берсин!" ("Пусть будет изоби- 
лие!") Тогда же адыгами были переняты сармато-аланские 
тамги, предоставляющие из себя буквы древнетюркского ал- 
фавита. Многие из них идентичны у фамилий разных нацио- 
нальностей.  

Эти взаимосвязи и взаимовлияния между ними стали весь- 
ма интенсивными, когда часть адыгов, а именно кабардинцы, 
переселились в XIV—XVI вв. из Приазовья на аланскую тер- 
риторию, опустошенную сначала монголами, а в 1395—1396 гг. 
— войсками Тимура.  

0 времени переселения кабардинцев на свою современ- 
ную территорию у авторов нет единства мнений, но дорево- 
люционные кабардинские ученые считали, что кабардинцы 
прибыли туда не ранее конца походов Тимура на Северный 
Кавказ, то есть не ранее 1396 г, так как они, если бы пересе- 
лились раньше, могли быть уничтожены так же, как и аланы, 
полчищами Тимура.  
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Дореволюционный кабардинский историк В. Н. Кудашев 
вполне обоснованно утверждал: "Судя по всему, кабардинцы 
заняли эти места не раньше XV века или начала XVI в."53  

Именно после нашествия Тимура наравне с кабардинца- 
ми стали заселять опустошенные аланские земли и абазины, 
переселившиеся из Закавказья.  

Глубоко не вдаваясь в эту тему, я сошлюсь на авторитет- 
ное мнение известного кабардинского ученого Р. Ж. Бетрозо- 
ва, крупного специалиста по этногенезу адыгов, с выводами 
которого я солидарен. Он пишет: "...Многократные нашествия 
монголов, особенно Тимура, для алан имели катастрофичес- 
кие последствия. Они приняли на себя главный удар и оказа- 
лись в тяжелейшем положении. Пало аланское объединение, 
население сократилось. Равнина значительно опустела. Ала- 
ны ушли в горы. Часть из них была даже оттеснена с север- 
ных склонов Кавказского хребта на южные склоны... Возник- 
ла благоприятная политическая обстановка для массовой 
миграции кабардинских племен на восток. Миграция кабар- 
динцев в определенной степени изменила этническую карту 
отдельных районов Северного Кавказа. По мнению исследо- 
вателей, их продвижение на восток происходило далеко не 
мирным путем. 06 этом говорят предметы вооружения в ка- 
бардинских курганах, гопография позднеаланских городищ, 
густо расположенных у входа в горные ущелья, и другие"54.  

Кабардинцы были наиболее сильной и организованной 
частью адыгских племен. Они вместе с кумыками являлись 
самыми развитыми в социально-экономическом отношении 
народами края с довольно развитым феодализмом и фео- 
дальной государственностью. Какотмечализолотоордынские 
летописи, во время Куликовской битвы в сентябре 1380 г. со 
стороны ордынцев наиболее стойкими в бою оказались ка- 
бардинские полки.  



Ко времени переселения с Азова на Терек кабардинцы 
были сильно тюркизированы, так как в течение многих столе- 
тий, начиная с VIII в. до н. э., они жили в теснейшем контакте 
с тюркскими племенами и имели с ними всесторонние куль- 
^Урно-экономические и родственные связи. Абсолютное боль- 
шинство кабардинских князей и многихдворян (узденей) были 
выходцами из числа господствующих классов тюркских на-  

47  

 

родов, в том числе из Золотой Орды, причем многие кабар- 
динские фамилии (князья Атажукины, Карамурзины, Касае- 
вы, Ахловы и некоторые другие) были потомками Чингисха- 
на. 0 тюркском их происхождении писал, опираясь на досто- 
верные источники, видный лингвист профессор Н. А. Баска- 
ков в статье "Касаевы" ("Новая жизнь", 2000. 18 мая).  

Вот этимология некоторых кабардинских фамилий: Ата- 
жукины ("ата" — "отец"), Бековичи ("бек/бий" — "князь"), Док- 
шукины ("Тохчукъ" — "солидный"), Карамурзины ("къара" — 
"черный" + "мурза" — "князь") и др. Кабардинские феодалы 
были в родстве чуть ли не со всеми аристократами Кавказа, 
в том числе с крымскими и золотоордынскими ханами, с ку- 
мыкскими шамхалами, с карачаевскими, балкарскими, осе- 
тинскими, грузинскими князьями. Родоначальник кабардинс- 
ких первостепенных узденей Боташевых был родом из Кара- 
чая, жена легендарного карачаевского князя Къамгъута кня- 
гиня, поэтесса Гошаях-Бийче по матери была кабардинкой, а 
отец ее был окабардинившийся абазинский князь из знатно- 
го рода князей Бибердовых. Родоначальник Бибердовых ("бий"  

—"князь" + "Берд" = "князь Берд") был родом из алан-карача- 
евцев. Карачаевские корни имеют Кодзоковы (из Коджаковых). 
Из карачаевцев происходит большая фамилия Дударовых, 
ныне живущие в Нижнем Куркужине. (Мусукаев А. Века ро- 
дословий. Нальчик. 1997 г. С. 300).  

Еще более тесное родство кабардинцы имели с балкар- 
цами, жившими совсем рядом и даже черезполосно.  

В XVII—XIX вв. наибольшее число приехавших в Карачай 
новых карачаевцев составили кабардинцы, с которыми кара- 
чаевцы имели наиболее тесные и кровно родственные и про- 
сто родственные связи (молочные братья, молочные матери, 
названые братья и т. д.). Первая жена Алия, родоначальника 
Алиевых, была из Атажукиных, а жена его сына Исмаила — 
из Анзоровых. Подобные связи продолжались долго. Моя 
прапрабабушка по отцу была из бесленеевских князей Кану- 
ковых, — Каноковых (Хануковых), родом из крымских ханов  

— чингизидов. По рассказам отца, она была потомком зна- 
менитого Машука Канукова, который в числе других адыгских 
послов был принят в московском Кремле царем Иваном Гроз- 
ным в ноябре 1552 г. Послы просили, "чтоб государь пожало-  
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вал, вступился за них, а их земли взял к себе в холопы, а от 
крымского царя оборонил"55.  

Жена моего предка по отцовской линии в седьмом коле- 
не Калабека Лайпанова была дочерью правителя Абхазии 
Шервашидзе-Чачба. Моя бабушка Гочияева Биба родом из 
имеретинских князей Джапаридзе (его звали Гоча, отсюда и 
Точияевы"), Кабардинский князь Тазартуков был женат на 
карачаевке Хубиевой, а ее внучатый племянник знаменитый 
критик и ученый Ислам Хубиев (Карачайлы) взял в жены ка- 
бардинскую княжну Софью. Молочная мать видного воена- 
чальника Джамболата Атажукина (нач. XIX в.), основателя 
аула Зеюко в Хабезском районе, была из Чотчаевых (аул Хур- 
зук) Папшуовы выделились из Салпагаровых; Хубиевы, Бай- 
чоровы, Биджевы происходят от одноименных старинных ка- 
рачаевских фамилий.  

Выше мы упомянули некоторые старинные карачаевские 
фамилии, родоначальники которых были кабардинцами и 
наоборот. Подобных примеров кровного родства между дву- 
мя народами можно привести немало.  

Родственные отношения между карачаевцами и кабардин- 
цами еще больше упрочились после переселения части ка- 
бардинцев сначала в Карачай, а затем на Лабу. Их называли 
"беглыми кабардинцами", так как они не хотели покориться 
царским войскам и в I четверти XIX в. во главе со своими 
князьями бежали в верховья Кубани, где нашли приют у кара- 
чаевцев. Но и здесь отряды кабардинских всадников под 
предводительством князей Джамбулата Атажукина и Исмаи- 
ла Касаева продолжали борьбу с царскими войсками, угоня- 
ли скот и т. д. Тогда "беглые кабардинцы" были насильствен- 
но переведены в Лабу из Маринского и Тебердинского уще- 
лий.  

В ходе Кавказской войны кабардинцы потеряли в верхо- 
вьях Лабы многих воинов. Тогда они решили примириться с 
Царским правительством. Военная администрация поселила 
их в среднем течении Большого и Малого Зеленчуков, где в 
30—40-х годах уже "мирные кабардинцы" основали шесть 
новых аулов, названных фамилиями князей: Атлескировский 
(Жако), Хахандуковский (Алибердуковский), Касаевский (Ха- 
без), Атажукинский (Зеюко), Боташевский (Малый Зеленчук),  
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Береслановский (Инжичишко). Позже возникли три беслене- 
евских (черкесских) аула: Абатовский (Эрсакон), Докшукинс- 
кий (Вако-Жиле), Тазартуковский (Бесленей). В этих аулах 
много смешанных интернациональных семей, там издавна 
живут и окабардинившиеся карачаевцы и их потомки. И, на- 
оборот, во всех карачаевских аулах немало кабардинцев и 
черкесов, ставших карачаевцами, много невесток из адыгов, 
абазин, ногайцев, русских. В 1931—1934 гг. кабардинцев 
Черкесии записали черкесами (до этого было только 3 черкес- 
ских аула), многих абазин "сделали" черкесами (Калмы- 
ков И. X. Черкесы. Черкесск. 1974. С. 26, 38).  



Насчет взаимосвязей и родственных отношений с восточ- 
ными горцами было сказано выше. Здесь хотелось бы толь- 
ко отметить, что кумыки и ногайцы Дагестана — те же аланы, 
что и карачаевцы, но с сильным кипчакским влиянием. 0 че- 
ченцах и ингушах, об их этногенезе написано очень мало. 
Одной из причин этого служит то, что они 13 лет были в ссылке 
(1944—1957 гг.). Остановлюсь на их этногенезе несколько 
подробнее, тем более что они некоторыми учеными считают- 
ся прямыми потомками кобанских племен.  

Чеченцы и ингуши по своему происхождению немного 
схожи с абхазо-адыгами, так как в прошлом эти народы так- 
же жили по-соседству с хеттами и назывались хурритами. В 
IX—VII вв. до н. э. они, вероятно, находились в составе ра- 
бовладельческого государства Урарту, котрое охватывало тер- 
ритории нынешней Армении, частично Грузии, Турции и Ира- 
ка.  

Многие ученые считают их автохтонными кавказскими на- 
родами, а некоторые склонны считать пришлыми из Урарту 
племенами. Один из крупнейших языковедов и историков 
страны, специалист по языкам и истории народов Передней 
и Малой Азии профессор И. М. Дьяконов в последних своих 
научных работах убедительно доказал, что чеченцы и ингу- 
ши — выходцы из Передней Азии. Он пишет, что нахская груп- 
па кавказской семьи языков имеет генетическую связь сдрев- 
ней хуррито-урартской семьей языков56.  

По мнению известного археолога М. Б, Мужухоева, пра- 
чеченцы и праингуши, ранее называвшиеся нахами, или вай- 
нахами, переселились с Закавказья на Северный Кавказ в  
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цачале I тысячелетия до н. э. и "вайнахский этнос устойчиво 
фиксируется в горах Центрального Кавказа и на равнинах 
Предкавказья с первого тысячелетия до н. э., расселение на 
плоскости было прервано только с XIII века при монголо-та- 
тарском нашествии. Хронологически раннему периоду мест- 
ной истории соответствует знаменитая кобанская культура 
первого тысячелетия до н. э."57  

Предки чеченцев и ингушей входили в ареал куро-аракс- 
кой общности и высокой куро-аракской культуры. По мнению 
многих историков, так называемые кобанцы в силу различ- 
ных причин оторвались от своих сородичей и в XII в. до н. э. 
заселили горную и предгорную части территории Северного 
Кавказа, начиная с Приэльбрусья и Малки на западе до под- 
ножия Андийского хребта и междуречья Сунжи и Аргуна на 
востоке, от реки Терек на севере до Главного Кавказского 
хребта на юге58.  

На самом деле западная граница кобанской культуры до- 
ходила до Большого Зеленчука. Оттуда дальше на запад до 
Черного моря и низовьев Кубани с конца II тысячелетия до н 
э. была распространена Прикубанская культура, на основе 
которой и развивались меотская и сарматская культуры Се- 
веро-Западного Кавказа. Все эти культуры влияли друг на дру- 
га, поэтому можно вести речь об общности культуры всех се- 
верокавказских племен.  



В выработке общих черт культуры всего Северного Кавказа 
в I тыс. до н. э. сначала главную роль играли скифы, потом — 
сарматы. 06 этом не раз говорил Е. И. Крупнов. В "Древней 
истории Северного Кавказа" он писал: "Северный Кавказ по 
отношению к Европейской равнине в эпоху бронзы играл роль 
передового района... Скифская культура —это величайшее куль- 
турно-историческое явление юга нашей страны, явление, сыг- 
равшее огромную роль в истории многих древних племенных 
Фупп, культурно или генетически связанных с некоторыми со- 
временными народами... Они явились большой силой, в зна- 
чительной степени определившей весь ход исторического про- 
Цесса на юге и юго-востоке нашей страны"59.  

Эту пространную цитату я привел для того, чтобы люби- 
тели возвеличивания прикубанской и кобанской, последую- 
Щих культур над скифо-сарматской культурой поняли, что куль-  
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турно-экономическое развитие не только северокавказких 
народов, но закавказских и восточнославянских шло под воз- 
действием культуры скифо-сарматов как величайшего куль- 
турно-исторического явления.  

Что касается предков чеченцев — нахов (нохчи) и ингу- 
шей — гаргареев (по-ингушски — "галгай"), то они в 1 тысяче- 
летии до н. э. и в начале 1 тысячелетия н. э. сыграли значи- 
тельную роль в прогрессивном развитии народов Централь- 
ного Кавказа, а со второй половины 1 тысячелетия н. э. они, 
будучи оттесненными в горные ущелья, несколько отстали в 
своем социально-экономическом развитии от степных наро- 
дов.  

В свою очередь, на развитие вайнахов по пути социаль- 
ного прогресса влияли тюркские племена — сначала скифы 
и сарматы, потом аланы, булгары, хазары, кипчаки. 06 этом 
свидетельствуют наличие значительного числа тюркских слов 
в языке и топонимике Чечни и Ингушетии, одинаковые тамги 
и даже такой немаловажный факт, как становление тюркско- 
го тотемного животного — волка — тотемным животныи че- 
ченцев и ингушей и т. п.  

Кстати, влияли на вайнахов не аланы-осетины, как оши- 
бочно утверждают некоторые авторы, а аланы-тюрки. Но это 
— разговор особый.  

Таким образом, между предками вайнахов и карачаево- 
балкарцев были тесные этногенетические и культурные вза- 
имосвязи. Эти связи продолжаются и по настоящее время.  

Как отмечено выше, карачаево-балкарцы на юге и юго- 
западе граничат с абхазами, сванами, грузинами. Взаимосвязи 
карачаево-балкарцев с этими народами имеют тысячелетние 
корни; они основаны на традиционных дружбе и согласии меж- 
ду братскими народами. Если враг нападал на карачаевцев и 
балкарцев, они призывали на помощь прежде всего сванов 
("эбзе" по-карачаево-балкарски) и абхазов ("хачыпсы"), иног- 
да мингрелов ("малгарла") и имеретинцев ("гюрджю")  



В исключительных случаях, при безвыходных ситуациях, 
карачаевцы и балкарцы через перевалы Тонгуз-Орун, Чипер- 
ский, Кичкене-Кольский, Махарский, Марухский, Санчарский 
переходили в Закавказье Так, при нашествии монголов в 
XIII в и Тимура в 1396 г, спасаясь от полного уничтожения,  
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аланы-карачаевцы и асы-балкарцы в большом количестве 
ушли в Закавказье, где слились с местными народами.  

Известен случай, когда в 50-е годы XIX в в Абхазию, в 
селение Цебельда, где и раньше было много карачаевцев, 
во время Кавказской войны бежал кадий (духовный глава) 
карачаевского народа Магомет (Мухаммат) Хубиев вместе с 
60 семьями, главы которых намеревались присоединиться к 
армии наиба Шамиля в Закубанье (в Адыгее) Мухаммат-Ами- 
на имевшего тесные связи с правителем Абхазии князем 
Михаилом Шервашидзе (Чачба). Князь, кроме всего прочего, 
приходился тестем Хубиеву, и, действуя через своего тестя, 
кадий через 10 лет с разрешения царя Александра II вернул- 
ся в Карачай и даже каким-то образом удостоился от царя 
награды — медали.  

Тюркский элемент в этногенезе абхазов и сванов значи- 
телен, о чем вкратце говорилось выше. Среди карачаевцев и 
балкарцев много абхазских, абазинских, сванских и грузинс- 
ких фамилий. С древнейших времен развивается и поддер- 
живается кровное и некровное родство между названными 
народами. Выше я упоминал о том, что жена моего предка по 
отцовской линии в седьмом колене (Калабека) была абхазс- 
кой княжной из рода Шервашидзе-Чачба. С ними имел род- 
ство и мой друг профессор, князь Зураб Вианорович Анча- 
бадзе-Ачба, талантливый историк, безвременно ушедший из 
жизни. Мы с Зурабом выяснили, что являемся родственника- 
ми в шестом поколении.  

Сын Калабека Джанхот Лайпан улу был в середине XVII 
в. военачальником в абхазских повстанческих войсках, бо- 
ровшихся против турецкого колониального ига, где был тяже- 
ло ранен, но умер дома — в Хурзуке. Вместе с ним воевали 
еще другие карачаевцы, в т. ч. из Крымшамхаловых, Дудо- 
вых, Хубиевых и др.  

Кстати, выше я отмечал, что с давних времен, возможно, 
еще со времен переселения в VI в. большого количества тюр- 
ков-савиров (родственных булгарам) в Абхазию по пригла- 
шению абхазов для их поддержки в борьбе с иноземными 
эахватчиками, савиры постепенно были ассимилированы 
^Реди абхазов, и тюркский элемент стал значительным в эт- 
ногенезе абхазов. При этом, видимо, некоторые савирские  
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ханы и князья, став этническими абхазами, сохранили свои 
тюркские имена Названные выше абхазские княжеские фа- 
милии означают "Ачба" — от "Ач/аш" — "пища", возможно, от 
"Ачы" — "злой" + "ба" — окончание, "Чачба" — от "Чач" — 
"волосы" Возможны и другие варианты  



Абазины выделились из абхазов и в XIV—XVII вв пере- 
селились с территории Абхазии в Западную Аланию и час- 
тично в Адыгею В Кавказскую войну абазины сильно постра- 
дали, их аулы многократно насильственно переселялись с 
места на место  

Многие абазины постепенно растворились, в основном 
среди кабардинцев и западных черкесов В XIX и начале 
XX вв жители целых абазинских аулов были записаны кабар- 
динцами (например, Староабуковский аул, ныне село Перво- 
майское, Новоабуковский — ныне Хумара, даже сами князья 
Абуковы записались сначала кабардинцами, а потом —чер- 
кесами  

Когда 26 апреля 1926 г Карачаево-Черкесская автоном- 
ная область была разделена на Карачаевскую автономную 
область и Черкесский национальный округ, преобразованный 
в 1928 г в автономную область, а также в Баталпашинский 
район, всех кабардинцев и значительную часть абазин запи- 
сали черкесами В 1931—1934 гг записали черкесами всех 
жителей абазинских аулов Кпычевский (ныне Псаучье-Дахе) 
и Егибоковского (Абазакт) Так что при сталинском режиме 
довольно сильно ущемлялись национальные интересы аба- 
зинского народа  

Межнациональные браки между абазинами и карачаев- 
цами очень часты Например, у двух моих племянников жены 
абазинки (дочери Данила Огузова, Магомета Айсанова), тетя 
Шаханий Лайпанова была замужем за Бубой Лафишевым В 
абазинском ауле Красный Восток, находящемся по соседству 
с карачаевскими аулами, между абазинами и карачаевцами 
очень давно установились различные формы взаимных свя- 
зей, в том числе родственных В этом ауле насчитывается 
около десятка карачаевских фамилий Они теперь считаются 
абазинскими (Узденовы, Байкуловы, Хубиевы и др ), а мно- 
гие абазинские фамилии стали карачаевскими, о чем я уже 
говорил выше  

В этом ауле раньше почти все знали карачаевский язык, 
ц в настоящее время таких людей немало  

Взаимоотношения карачаевцев с ногайцами еще более 
тесны, так как у них общие тюркские корни, они хорошо пони- 
мают языки друг друга, их связывает множество родствен- 
ных уз В каждом ногайском ауле немало смешанных семей 
Две сестры моего отца — Кытан и Бабла — вышли замуж за 
цогайцев Некоторые из их сыновей женаты на карачаевках, 
и уже их дети пишутся карачаевцами  

Кровнородственные связи с ногайцами зародились в ста- 
родавние времена, когда аланы и кипчаки (основные предки 
ногайцев) совместно боролись против ига Золотой Орды 
Известно, что один из героев карачаевского нартского эпоса 
военачальникАзнаур был племянником (сыном сестры) пер- 
сонажа героического ногайского эпоса эмира Едигея, воевав- 
шего в конце XIV в с ханом Тохтамышем Кстати, он случай- 
но убил своего любимого племянника — героя Азнаура выст- 
релом из лука, приняв его за врага 06 этом говорится в кара- 
чаевской героической песне "Азнаур" В войсках чингизида 
хана Ногая (умер в 1306 г), управлявшего землями и народа- 
ми от Дона до Дуная, служило немало алан, кипчаков, вайна- 
хов, которые составляли костяк армии Ногая Его последова- 



тели — кипчаки и часть татар и алан — стали называть себя 
ногайцами В конце XIV в они создали феодальное государ- 
ство, отделившись от Золотой Орды Ногайская орда распа- 
лась в середине XVI в Часть ногайцев вХУ!—XVII вв заняла 
обширную территорию на Северном Кавказе, в том числе на 
территории Карачаево-Черкесии (по Кубани, Зеленчукам, 
Урупу, Лабе)  

Представляет значительный научный и практический ин- 
терес взаимосвязь карачаевцев и сванов С древних времен 
наиболее близкими соседями карачаевцев были сваны (эбзе) 
Кстати, сваны называют карачаевцев "савяр" (от этнонима 
"савир") Дословно этот этноним означает "спокойный", но, 
скорее всего, он образован из двух элементов "сав/сау/суу" 
— "вода" + "ир/эр" — "человек / мужчина" = значит, "водный 
человек", или "водные люди" в значении "люди, живущие у 
воды" Интересно, что этноним, обозначающий шумеров —  
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древнейших тюрков, означает то же самое "шумер/сумер" + 
шу/су — 'вода' + мер/эр — "человек/мужчина , следова- 
тельно, водныелюди'  

Как отмечалось выше, савиры в VI в прибыли в Абхазию 
и защищали Абхазию от византийских захватчиков Видимо, 
они были и в Сванетии Известно, что сванов и Сванетию греки 
знали издавна Они именовали сванов и их страну "Соане" 
Этот интерес к Сванетии был вызван тем, что в реках, проте- 
кающих по ее территории, были месторождения золотого пес- 
ка Сваны, как и карачаевцы, золотой песок собирали, закре- 
пив камнями на дне и по берегам реки овечью шкуру с шер- 
стью — руно На этой шерсти оседали золотые песчинки 
Шкуру осторожно вынимали, стряхивали золото и изготавли- 
вали из него украшения — серьги, бусы, кольца, браслеты и 
т д  

Вот откуда появилось предание об аргонавтах и золотом 
руне в Колхиде Кстати, золотого песка больше все-таки в 
реках Сванетии Может быть, греки спутали Сванетию с Кол- 
хидой7  

По греческому преданию, Прометей был прикован к вы- 
сокой скале Кавказа где-то в Сванетии  

Сваны тогда и сейчас, чаще всего пешком, приходили в 
горный Карачай и обменивали разные товары, в основном 
сухофрукты из диких яблок и груш, на продукты животновод- 
ства, особенно на сушеное мясо, сыр и масло, а также яч- 
мень, пшеницу и овес Карачаевские земли по сравнению со 
сванскими более благоприятны для животноводства и оро- 
шаемого земледелия Кроме того, многие карачаевцы после 
убийства, боясь кровной мести со стороны родственников 
убитого покидали Карачай и обосновывались в Сванетии, тем 
более что карачаевских родственников там хватало То же 
самое делали и сваны Больше всего люди мигрировали в 
обе стороны во время войн Народы с охотой помогали друг 



другу быстро находили общий язык, потому что уклад жизни 
и менталитет у них были схожими  

Чаще всего обороняться приходилось карачаевцам, и они 
нередко звали на помощь сванов Традиционная дружба обоих 
народов была скреплена брачными узами, родством кровным 
и некровным (молочное братство, побратимство и др ) В ка-  

рачаевском предании о Карче, легендарном родоначальнике 
карачаевского народа, говорится, что, когда Карча из-за ма- 
лочисленности своих войск потерпел поражение от против- 
ника в Баксанском ущелье, он поехал через перевал Тонгуз- 
Орун ("Свиное место") в Сванетию и привел оттуда сванские 
войска во главе с князем Отаровым (по-свански Дадешкели- 
ани) С помощью этого отряда Карча и разгромил своих вра- 
гов, некоторых из них взял в плен  

Даже в последние годы сваны приезжали в Карачай на 
заработки, например, косили сено Иногда воры с обеих сто- 
рон крали скот, лошадей и даже людей Много карачаевских 
песен посвящено борьбе с преступлениями такого рода  

Такие же взаимосвязи были у сванов с балкарцами  

Отрадно, что в настоящее время о культурных и этноге- 
нетических связях начали писать и балкарцы, и сваны Один 
сван, Теймураз Мибчуани, защитил кандидатскую диссерта- 
цию по теме о взаимосвязях между сванами и карачаево-бал- 
карцами Он в 1986 г выпустил книгу по этой проблеме под 
названием "У истоков дружбы" Ее мне прислал из Кутаиси 
мой приятель — профессор истории А Николашвили  

Она написана на грузинском языке, но резюме написано 
по-русски и на отдельных страницах есть цитаты на русском 
языке  

Автор пишет "Наличие системы перевальных дорог, из- 
древле освоенных сванами и карачаево-балкарцами, обес- 
печило регулярное сообщение между ними Возникновению 
и укреплению этих связей способствовали, в первую очередь, 
неизбежность экономических контактов и зачастую общность 
интересов в моменты внешней опасности"60  

Автор отмечает, что наличие сходных черт в социально- 
бытовом укладе названных народов стало одним из немало- 
важных факторов укрепления исторических связей между 
ними Он сообщает, что этнокультурные связи между ними 
"отражены в преданиях, в топонимике, в генеалогиях, в па- 
мятниках материальной культуры, в различных сферах хо- 
зяйственной жизни этих народов Сваны внесли определен- 
ный вклад в формирование карачаево-балкарской народно- 
сти, ее культуры и быта С другой стороны, имеются факты, 
подтверждающие проникновение некоторых форм культуры  
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и быта карачаевцев и балкарцев в сванскую среду"61  

В заключение Т Б Мибчуани подчеркивает, что разносто- 
ронние связи двух народов закаляли дружбу, родство и доб- 
рососедские отношения между сванами и карачаево-балкар- 
цами62  

Карачаево-балкарцы и сваны часто роднились Князья 
Урусбиевы, Крымшамхаловы и правители Сванетии Дадеш- 
келиани (Отаровы) были и родственниками, и побратимами 
Отец рассказывал мне, как в конце XIX в он в числе других 
сопровождал в Сванетию княжну Мариям Урусбиеву, вышед- 
шую замуж за Дадешкелиани Во время свадьбы там прово- 
дились игры и конные состязания, в которых победил один из 
Дадешкелиани, но и отец мой получил приз  

Взаимосвязи с грузинами осуществлялись регулярно с 
древнейших времен до настоящего времени, исключая годы 
ссылки карачаевцев (2 ноября 1943 г — 9 января 1957 г) и 
балкарцев (8 марта 1944 г —9 января 1957 г)  

Эти взаимосвязи охватывали все стороны общественной 
жизни—торгово-экономической, военно-политической, куль- 
турно-просветительской и брачно-семейных и родственных 
отношений  

Из Грузии, особенно из Мингрелии и Имеретии, привози- 
ли в Аланию, а потом в Карачай и Балкарию соль, пряности, 
сушеные фрукты, промышленныетовары, шелк, оружие, коль- 
чуги, продукты сельского хозяйства Карачаево-балкарцы при- 
возили на рынки Грузии прежде всего хороших лошадей ка- 
рачаевской породы с твердыми копытами, стойкихдля служ- 
бы в горной каменистой местности, скот, овец, бурки, черкес- 
ки, башлыки, шапки, вязаные шерстяные изделия  

В архивах хранится много документов о том, что и сколь- 
ко продавали карачаево-балкарцы на богатыхрынках Грузии, 
особенно в Кутаиси, Тбилиси и Сухуми  

В них говорится о том, что торгово-экономические и куль- 
турные взаимосвязи Карачая и Балкарии с Грузией были весь- 
ма интенсивными До присоединения к России между соци- 
альными верхами этих народов шла даже работорговля  

Из всех проданных карачаевцами на рынках животных и 
продукции животноводства абсолютное большинство прода- 
валось или обменивалось на рынках и базарах России, а одна  
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треть из них сбывалась в Грузии 0 масштабах этой торговли 
свидетельствуют данные за 1906 г так называемой Абрамов- 
ской комиссии, обследовавшей экономическое положение 
карачаевцев  

В начале XX в основным богатством Карачая были жи- 
вотные По их числу на душу населения в России карачаевцы 
занимали первое место (например, приходилось более 200 
голов овец на каждого карачаевца) На весь мир были извес- 
тны и высоко ценились карачаевские лошади, а также кара- 



чаевская порода овец, мясо которых отличалось великолеп- 
ными вкусовыми качествами До сих пор в Париже и Марсе- 
ле популярны шашлики из мяса овцы карачаевской породы 
Карачаевские овцы были вывезены из Кисловодска во Фран- 
цию а начале XX в  

Карачаевские лошади продавались в российскую армию 
в качестве строевых коней, так как они отличались высокими 
качествами — были выносливыми, "умными", имели твердые 
копыта Грузины же охотно покупали их, так как они были не- 
заменимы в горных условиях как верховые и вьючные живот- 
ные Кстати, в 1999 г группа спортсменов во главе с Клыч- 
Герием Урусовым, Борисом Бегеуловым и Ахматом Тебуевым 
впервые в мире поднялись на вершину Эльбруса, величай- 
шей горы Европы, на трех лошадях карачаевской породы 
Именно эти лошади могли достойно выдержать тяжелейшие 
испытания, поднимаясь с вьюками на крутую вершину высо- 
той более пяти километров  

В 1908 г у карачаевцев имелось 33758 лошадей (из них 
ежегодно продавалось около 10000), 125027 голов крупного 
рогатого скота (продавалось 30787), 487471 овец (продава- 
лось свыше 100000), всего — более 650000 голов63  

Годовая сумма денег, вырученных карачаевцами от про- 
дажи животных, превышала три миллиона рублей, а от про- 
дажи шерсти и шерстяных изделий — около 300000 рублей64  

В этногенезе грузинского народа весьма значительна доля 
тюркских народов, в том числе алан, непосредственных пред- 
ков карачаево-балкарского народа Количество алан и род- 
ственных им кипчаков, смешавшихся с грузинами после мон- 
гольского нашествия и уничтожения Тимуром больше поло- 
вины алан в 1396 г, было внушительным и составляло одну  

Взаимосвязи карачаево-балкарцев с соседними 
народами во II тысячелетии нашей эры   (часть ll)  

треть грузинского нагеления Спасаясь от захватчиков, ала- 
ны бежали через перевалы в Абхазию, Сванетию, а дальше в 
Грузию Если учесть, что еще в 1118 г Давид IV Строитель 
через Западную Аланию провел в Грузию для борьбы против 
турок-сельджуков 40000 воинов-кипчаков, ставших регуляр- 
ным войском царя, то аланы (осы) и кипчаки вместе играли 
огромную роль в культурно-экономической и политической 
жизни средневековой Грузии65  

0 сильном и постоянном взаимовлиянии и взаимосвязях 
этих народов пишут многие ученые, об этом же свидетель- 
ствует наличие большого количества тюркизмов в грузинс- 
ком языке и тюркские названия в топонимике Грузии и т д 
Имело место и обратное влияние, когда грузины вместе с 
византийцами внедряли христианство в Алании, строили хра- 
мы, церкви и т д Срубные дома из бревен предки карачаево- 
балкарцев, видимо, переняли от предков грузин еще во вре- 
мена куро-аракской и колхидской культуры (II—I тысячелетия 
дон э )  

Что касается кровного и некровного родства между грузи- 
нами и карачаево-балкарцами, то оно было очень глубоким и 
весьма обширным Это тема специального исследования 



Здесь я только отмечу начиная с Х в , когда Алания стала 
могущественным государством, она всегда оказывала Грузии 
помощь в ее борьбе с иноземными захватчиками Целые во- 
инские части грузинской регулярной армии состояли из алан 
и кипчаков, аланы были и среди высших командиров и чи- 
новников  

Цари и аристократическая верхушка обоих народов зак- 
люченные ими военно-политические союзы закрепляли ме- 
жэтническими браками и кровным родством Приведем лишь 
несколько примеров, взятых в основном из книг алановедов 
Исмаила Мизиева и Ахмата Байрамкулова  

А Байрамкулов отмечает, что аланы имели родство с мно- 
гими соседними народами Прабабушка Чингисхана Аланго- 
ва родом была из аланского племени тулас Жена одного из 
хазарских царей была из аланского племени басилов "Мно- 
гие аланки были женами грузинских царей Аланка Алда была 
женой абхазского царя Георгия Одна из аланок была женой 
одного из киевских князей '66, — пишет А Байрамкулов  
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Широкому кругу читателей известны из разных источни- 
ков следующие факты аланский (асский) царь XI в Дургу- 
лель Великий поддерживал дружеские и родственные отно- 
шения с императором Византии и царем Грузии Знаменитый 
грузинский царь Баграт IV (1027—1072 гг) был женат на род- 
ной сестре Дургулеля принцессе Борене На дочери Баграта 
IV и Борены женился византийский император Михаил Дука 
Другой царь Грузии Георгий III (1156—1184 г) был женат на 
аланской принцессе Бурдухан, дочери аланского (асского) 
царя Худдана  

Жена русского суздальского князя Андрея Боголюбского 
была родом из асов, а его сын от "ясыни" Юрий после смерти 
отца бежал из Киева, где он являлся князем, когда над ним 
нависла угроза убийства, к родственникам матери на Север- 
ный Кавказ, а оттуда, скорее всего, из Нижнего Архыза, сто- 
лицыАлании, переехал (подоговоренности междуаланским 
и грузинским царями) в Грузию, где женился на дочери гру- 
зинского царя Георгия III и Бурдухан царевне Тамаре (Тамар), 
которая после смерти отца стала царицей Грузии (ок сере- 
дины 60-х годов XII в — 1207 г) Царица Тамара правила 
Грузией с 1184 до 1207 гг При ней Грузия добилась больших 
военно-политических успехов Шота Руставели посвятил Та- 
маре свою великую поэму "Витязь в тигровой шкуре" При ее 
дворе в качестве государственных служащих находилось 
много алан, родственников ее по материнской линии из За- 
падной Алании Личная гвардия царицы также состояла из 
алан  

Тамара была замужем за Юрием всего два года (1185— 
1187 гг), а в 1189 г она вторым браком сочеталась с асским 
(аланским) принцем Давидом Сосланом, который воспиты- 
вался при царском дворе Грузии бездетной аланской прин- 
цессой Русудан, родной сестрой матери Тамары Бурдухан67  

В XIX—XX вв родственные узы между грузинами и кара- 
чаево-балкарцами еще больше окрепли Многие грузины ста- 
ли карачаевцами,балкарцами и наоборот  



Один из образованных карачаевцев Александр Крымшам- 
халов работал в Тифлисе в штабе наместника на Кавказе 
графа Воронцова-Дашкова главным лесничим, был женат на 
грузинской княжне Офицер царской армии князь Магомет-  
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Гирей (Гиназ) Азаматгериевич Крымшамхалов был женат на 
абхазской княжне Шервашидзе (Чачба), мать которой была 
грузинской княгиней В 1913 г она умерла в Карт-Джурте и 
похоронена там же Памятник изумительной красоты, постав- 
ленный на ее могиле, сохранился до сих пор  

Подобных фактов братских отношений и родственных 
связей очень много  

Фактов взаимосвязей и взаимопомощи, а также этногене- 
тического и кровного родства между грузинами и карачаево- 
балкарцами немало, а заявления некотрых лиц о якобы ухуд- 
шении этих отношений из-за выселения карачаевцев и бал- 
карцев не имеют под собой почву Сталин устроил геноцид 
также грузинского и абхазского народов еще раньше Наро- 
ды здесь не виноваты Он в 1944 г даже хотел выселить весь 
абхазский народ с его исторической родины — прекрасной 
Абхазии, а турков-месхетинцев и хемшинов выслал в 1944 г  

0 взаимосвязях и взаимовлиянии русских и карачаево- 
балкарцев написано довольно много, поэтому я ограничусь 
некоторыми сообщениями конкретногохарактера  

Поскольку русский народ сам серьезно пострадал от ига 
монголо-татар и ряда других завоевателей, у него вырабо- 
тался дружелюбный и сочувствующий страданиям людей на- 
циональный характер, развилось обостренное чувство спра- 
ведливости, умение прийти на помощь слабому  

Кстати, обостренное чувство справедливости присуще 
всем народам и людям, испытавшим на себе, что такое не- 
справедливость  

Все народы Кавказа с древних времен испытывали по 
отношению к себе несправедливость со стороны сильных 
племен, а в новое время — со стороны сильных государств 
Начиная с XVIII в , народы Кавказа испытывали тяжесть ко- 
лониального гнета со стороны Ирана, Турции и ее вассала 
Крымского ханства В борьбе с ними кавказцы получали под- 
держку от России, начиная с XVI в , когда некоторые из наро- 
дов Кавказа объявили о присоединении к России, в т ч ады- 
ги, абазины, кумыки, осетины, балкарцы, ногайцы Но по мере 
вытеснения Ирана и Турции с Кавказа политика России изме- 
нилась Некогда добровольное присоединение, например, 
адыгов, ногайцев, кумыков, абазин к Российской империи  
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обернулось теперь Кавказской войной (1817—1864 гг), уста- 
новлением на Кавказе колониального режима  



Независимо от колониальной политики царской России, 
включение народов Кавказа, как и других малых народов, в 
состав России было объективно прогрессивным явлением 
Оно дало им возможность приобщиться к относительно пе- 
редовой экономике и культуре русского народа и Российской 
империи в целом Передовая русская культура "оказывала 
могучее воздействие на культуру народов Северного Кавказа 
и на судьбы его народов в целом"68  

Выше я упоминал о работе Н А Баскакова, в которой 
детально говорится о 300 русских фамилиях тюркского про- 
исхождения, а профессор А Х Халиков в своей книге "500 
русских фамилий булгаро-татарского происхождения" (Казань, 
1992 г) пишет о пятистах русских фамилиях, в число которых 
входят Суворовы, Пушкины и др широко известные фами- 
лии, которые вышли только из волжских булгар и татар Здесь 
можно добавить, что все влиятельные русские князья — Вла- 
димир I, Владимир Мономах, Олег Рязанский и многие дру- 
гие — были в родстве с кипчаками и аланами у кого мать и 
бабушка, у кого жена были из влиятельных тюркских родов, а 
среди рядовых людей межэтнических брачных связей было 
намного больше Эти связи были взаимными  

В современном мире, где все взаимосвязано, выжить в 
одиночку не может ни один народ Все задачи, все возникаю- 
щие противоречия необходимо решать сообща, в цивилизо- 
ванном порядке  

Между русскими и горскими народами, в частности, кара- 
чаево-балкарцами, сложилисьдоброжелательные отношения, 
хотя русский царизм подвергал горцев национальному угне- 
тению Именно Россия Пушкиных и Толстых протянула руку 
помощи малочисленным народам  

Выше говорилось о контактах славян и тюрков в далеком 
прошлом и в средние века Связи карачаево-балкарцев с 
русскими возобновились только в середине XVII в , когда 
в 1639 г московские послы Федот Елчин, Павел Захарьев и 
Баженов остановились в Баксане в гостях у князей Крымшам- 
халовых, которые приняли их в полном соответствии с горс- 
ким этикетом приема почетных гостей  
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Вместе с грузинским царем Таймуразом в 1658 г в Моск- 
ву отправилась и балкарская делегация во главе с князем Ар- 
тураем Айдоболовым, которая была принята правительством 
царя Алексея Михайловича В 1781 г балкарцы вместе и ди- 
горцами приняли российское подданство  

Карачаевцы окончательно присоединились к России пос- 
ле битвы на перевале Хасаука 20, 22 октября 1828 г Договор 
о присоединении Карачая к России был подписан 23 октября 
Карачаевцы ни разу не нарушили этот договор Они, как и 
балкарцы, кабардинцы, осетины, ингуши, большинство ногай- 
цев, в Кавказской войне не участвовали  

Если раньше карачаевцы и балкарцы все необходимое 
выменивали на шерсть, сукно, войлок, меха и т д , то с при- 



соединением к России начали закупать товары за деньги 06- 
разование и культура стали развиваться быстрыми темпами 
К началу XX в во всех карачаевских и балкарских аулах воз- 
никли русские светские школы  

Многие карачаевцы и балкарцы получили высшее и сред- 
нее образование, в том числе военное, в крупных российских 
городах Среди них балкарский просветитель Исмаил Урус- 
биев, его сыновья Науруз и Сафар-Алий, просветитель и уче- 
ный Мисост Абаев, его дочь Ханифа, просветитель и адвокат 
Басият Шаханов, военные врачи Абай Шаханов, Исмаил Аба- 
ев, полковник Ибрагим Урусбиев, музыкант СултабекАбаев, 
(великий поэт Кайсын Кулиев писал, что С Абаев в Петер- 
бургской консерватории учился вместе с П И Чайковским 
(Кулиев К Так растет и дерево М 1975 С 405), просвети- 
тель и поэт Исмаил Акбаев, революционер и ученый Умар 
Алиев, революционеры Магомет Энеев и Ахмат Мусукаев, ка- 
рачаевский общественный деятель, поэт и художник Ислам 
Крымшамхалов, поручик русской армии, и его братья полков- 
ник Мурзакул Крымшамхалов, капитан Басханук Крымшам- 
халов, а также полковник Магомет-Гирей Крымшамхалов, 
подполковникАйтек Крымшамхалов, его сыновья Василий и 
Михаил Крымшамхаловы-Соколовы (кстати, Михаил был ко- 
мандиром у С М Буденного, о чем он пишет в своих воспо- 
минаниях), ротмистр Хаджи-Мурза Крымшамхалов, капитан 
Сеитбий Крымшамхалов, поручики Абдурахман Боташев, 
Адемей Карабашев, Магомет Крымшамхалов, Керти Салпа-  
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гаров, Шмауха Дудов, Ожай Байчоров, Леон Дудов, Бекмурза 
(Ансар) Борлаков, Каншаубий Крымшамхалов, инженер пу- 
тей сообщения Ислам Дудов, инженер лесного хозяйства 
Александр Крымшамхалов, военный юристТуган Крымшам- 
халов, учителя Ильяс Байрамуков, Асланмурза Боташев, 
Хызыр Халилов, Тохтар Биджиев, учителя-революционеры 
Саид Халилов, Курман Курджиев, Иммолат Хубиев, Наны 
Токов, критик и журналист Ислам Хубиев (Карачайлы), его 
отец адвокат Абул-Керим Хубиев, медики — Магомет Кочка- 
ров, Халит Эркенов, Таубий Хубиев, врач и поэт Асхат Бид- 
жиев, общественныедеятели Солтан-Хаджи Байчоров, Кази- 
Хаджи Лайпанов, Ахмат Байрамуков, Хамзат-Хаджи и Хусе- 
ин Урусовы, Хызыр Биджиев, Шахым и Таукан Алиевы, Аубе- 
кир Аджиев, Али Хасанов, Канамат и Абул-Керим Халкечевы 
и многиедругие  

Абсолютное большинство выше перечисленных людей 
были князьями и помещиками, причем некоторые из них были 
женаты на русскихдворянках—Айтек, Мурзакул, Туган, Ми- 
хаил, Василий Крымшамхаловы; упоследнихдвоих матьтоже 
была родом из русскихдворян Соколовых  

Еще в царское время и некоторые крестьяне были жена- 
ты на русских женщинах В настоящее время число межна- 
циональных браков между карачаево-балкарцами и русски- 
ми значительно и имеет тенденцию к росту  

Многие русские дети-сироты были усыновлены и удоче- 
рены карачаевцами и балкарцами Этот процесс продолжа- 
ется  



Кроме кровного родства, между этими народами было раз- 
вито побратимство и особенно куначество Все это способ- 
ствует укреплению дружбы между народами и дальнейшему 
развитию взаимосвязей  

Заключение  

В укреплении социально-экономических, политических, 
культурных и этногенетических связей между народами Кав- 
каза, и не только Кавказа, значительную роль играли межна- 
Циональные браки и некровное родство (аталычество, молоч-  
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иые и названые братья и сестры, побратимство). При этом 
на первом по значимости месте стояли и стоят связи кровно- 
родственные и брачные, которые являлись мощным факто- 
ром этнического и культурного взаимовлияния народов, осо- 
бенно в условиях феодального Кавказа с присущим его наро- 
дам особым менталитетом.  

В горском сетаерокавказском менталитете кровное родство 
— одна из главнейших ценностей духовной жизни.  

На протяжении всей своей истории карачаево-балкарцы 
высоко ценили и поддерживали кровнородственные взаимо- 
связи со всеми народами, в гГервую очередь — с соседними:  

адыгейцами, черкесами, кабардинцами, абхазами, абазина- 
ми, осетинами, чеченцами, ингушами, ногайцами, кумыками, 
сванами, грузинами, русскими.  

Молодой балкарский этнограф Муслим Баразбиев в сво- 
вй кандидатской диссертации "Этнокультурные связи балкар- 
цев и карачаевцев с народами Кавказа в XVIII — начаде XX 
веков" (1999 г.) приводит многочисленные примеры кровно- 
родственных и брачных связей, а также связей искусствен- 
ного родства карачаево-балкарцев сдругими народами69.  

Большой вклад в изучение этой проблемы внес извест- 
ный в стране этнограф доктор исторических наук, профессор 
Кабардино-Балкарского университета А. И. Мусукаев70, дру- 
гие этнографы — Б. А. Калоев, А. И. Робакидзе, Р. А. Хорад- 
зе, Т. Ш. Мибчуани и др71.  

В годы Советской власти, в условиях тоталитарного госу- 
дарства невозможно было говорить и писать всю правду по 
этому вопросу, так как основным каналом этих связей до Ок- 
тябрьской революции были прежде всего взаимосвязи кня- 
жеских и дворянских родов. Всякая пропаганда дружбы ари- 
стократов между собой считалась криминалом, покушением 
на диктатуру пролетариата. Она не допускалась в "государ- 
стве рабочих и крестьян", где фактически властвовали и воль- 
готно жили только номенклатурные работники. Даже в солид- 
ных научных трудах это рассматривалось как "идеализация..." 
местных и "чужих" царей, ханов, князей и других феодалов"72.  



Сегодня можно и нужно говорить и писать о самых раз- 
личных формах взаимосвязи и взаимовлияния народов.  

В связи с вышеизложенным, хочется подчеркнуть: про-  
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должая изучение рассматриваемой проблемы за последние 
три столетия, целесообразно расширить ее хронологические 
рамки, исследовать этногенетические процессы, происходив- 
щие в первобытно-общинном, рабовладельческом и феодаль- 
ном обществах. Изучить процесс этнообразования и родства 
в те далекие времена непросто, так как фактические источ- 
ники материала либо отсутствуют, либо их недостаточно.  

Истоки дружбы народов, корни их всесторонних связей 
берут начало со времен неолитической революции, когда ста- 
ли складываться отдельные этносы и группы этносов (VII—IV 
тыс. до н. э.).  

Основываясь на археологических данных, современная 
наука установила: "Неолитические племена Северного Кав- 
каза поддерживали оживленные связи с населением сопре- 
дельных областей. Особенно тесными они были с племена- 
ми Закавказья и Передней Азии, поддерживалисьтакже кон- 
такты с племенами Приазовья и степей Украины. Племена, 
жившие в разных частях северокавказского региона, также 
имели постоянные связи, носившие часто характер постоян- 
но налаженного обмена."73 В бронзовый и железный века эти 
связи значительно расширились.  

Выше сказано о походах алан в Армению и Грузию, но об 
этнических и родственных связях алан с другими народами в 
источниках почти не говорится. Наиболее древнее сообще- 
ние по этой теме содержится в сочинении великого армянс- 
кого историка V в. н. э. Мовсеса Хоренаци (Моисея Хоренского) 
"История Армении", изданном в русском переводе в 1893 г. В 
1959—1962 гг, будучи аспирантом Азербайджанского универ- 
ситета, я изучил в научной библиотеке университета боль- 
шое количество старинных рукописей и книг по истории на- 
родов Кавказа, среди которых особенно ценный материал 
содержала названная книга М. Хоренаци.  

В ней содержится масса фактов из истории не только ар- 
мянского, но и других народов Кавказа, в том числе аланско- 
го. Одну из фраз книги, написанную не на армянском языке, 
переводчик не смог перевести на русский, о чем сказано в 
примечании.  

Как пишет М. Хоренаци, это фраза из песни, которую алан- 
ские певцы исполняли для своей принцессы Сатиник /Сата-  
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ник/Сатанай), которая во II в. н. э. вышла замуж за армянско- 
го царя Арташеса. Я сразу понял, что эта фраза написана по- 
тюркски. Это еще больше убедило меня в том, что язык алан 
был не иранским, как утверждали ученые-иранисты, а тюркс- 



ким. Вот эта фраза: "Артахур хаварт тиц хаварци". На карача- 
ево-балкарском языке эта фраза звучит так: "Артахыр хапар- 
ны тиз хапарчы" — "Переходи, сказитель, к заключительной 
части поэмы (повествования, сказания)"74. Так перевел эту 
фразу доктор филологических наук, профессор М. А. Хаби- 
чев, которому я передал фотокопию текста.  

Таким образом, аланская принцесса Сатиник (Сатанай), 
считающаяся героиней карачаево-балкарского нартского эпо- 
са, около двух тысяч лет тому назад заложила фундамент 
кровнородственных связей между горцами и армянами.  

Подобные связи продолжались и дальше. Вместе с Сати- 
ник в Армению переселились сопровождавшие ее группы 
алан, которые постепенно обармянились.  

Ясно, что обе стороны были заинтересовы в этом браке, 
в укреплении дружественных связей, постоянных этнокуль- 
турных контактов и родственных уз не только между армяна- 
ми и аланами, но и другими народами Кавказа.  

06 участии алано-асов в этногенезе азербайджанцев, ту- 
рок, туркмен и других тюркских народов сказано выше.  

Приведенные выше факты свидетельствуют о том, что друж- 
ба между народами Кавказа, а также кавказцев с русскими и 
другими народами, своими корнями уходит вглубь веков.  

Для понимания сути рассматриваемой проблемы приво- 
жу краткие данные об этническом составе населения Север- 
ного Кавказа в XVIII—XIX вв., опираясь на труды С. М. Бро- 
невского, В. К. Гарданова, Н. Г. Волковой идругих авторитет- 
ных ученых-кавказоведов.  

"Эпоха феодализма на Кавказе, как и во многих странах, — 
пишет В. К. Гарданов, — была временем, когда складывался 
в основных чертах современный этнический состав населе- 
ния и формировались специфические черты культуры отдель- 
ных народностей"75.  

Ученые утверждают, что общие исторические судьбы, 
сходная естественно-географическая среда, этническая бли- 
зость ряда народов "создали множество элементов общекав-  
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казского этнографического или историко-культурного един- 
ства"76.  

В капитальном труде Н. Г. Волковой "Этнический состав 
населения Северного Кавказа в XVIII — начале XX века" (М. 
1974) воссоздана достоверная и достаточно полная этничес- 
кая карта Северного Кавказа. По словам Н. Г. Волковой, "оп- 
ределение этнических территорий и этнических границ наро- 
дов, особенностей их расселения несомненно составляет как 
бы отправную точку любого историко-этнографического ис- 
следования", имеет значение "для понимания многих момен- 
тов в современных национальных процессах"77.  



Определить этнические границы ногайцев, кочевавших в 
XVI — начале XIX вв. по степным просторам почти всего Се- 
верного Кавказа и занимавших в течение трех столетий око- 
ло 70% территории многонационального Северо-Кавказско- 
го региона, трудно. Весьма трудно определить и этнические 
границы кабардинцев и абазин из-за "большой подвижности 
их поселений", так как оба народа вынуждены были постоян- 
но кочевать с места на место из-за притеснений со стороны 
крымских ханов и межплеменных столкновений в период фе- 
одальной раздробленности и крымского владычества на Се- 
верном Кавказе (конец XV в. — 1783 г.), а потом во время 
Кавказской войны (1817—1864).  

Так, кабардинцы неоднократно переходили из одного рай- 
она в другой. Из ушедших в 1804 г. 275 кабардинских семей 
115 вернулись в 1805 г. в Большую Кабарду, но в 1822—1825 гг. 
многие кабардинцы снова переселились в Закубанье. Эти 
"беглые" кабардинцы, насчитывавшие в 30-х годах около двух 
тысяч человек, жили в ущельях Лабы, Тегенекли, Ходзь, в том 
числе среди абадзехов — Тамбиевский кабак (село) числом 
около 200 семей78.  

Адыги делились на западных и восточных. Западные ады- 
ги (ныне адыгейцы) в начале XIX в. занимали территорию от 
Черного моря на западе до среднего течения Кубани, по ее 
левому берегу до нижнего течения Урупа и среднего течения 
Лабы, а на юго-западе их территория простиралась от ны- 
нешнего Новороссийска (быв. Суджук-Кале) до нынешнего 
Сочи (до границАбхазии). Восточные адыги (кабардинцы) за- 
нимали узкую полоску, начиная восточнее Пятигорья до реки  
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Сунжи. Утверждения же некоторых авторов о том, что адыги 
(черкесы) жили в прошлом "от моря до моря", то есть от Чер- 
ного до Каспийского морей, ничем не обоснованы79.  

По С. М. Броневскому, всех западных адыгов или заку- 
банских черкесов к 1822 г. было 35—40 тысяч семей (из рас- 
чета семь человек в семье — примерно 280 тысяч человек), 
кабардинцев — около 11.500 семей (около 80 тысяч) в Боль- 
шой Кабарде и 2 тысячи семей (около 14 тысяч человек) — в 
Малой Кабарде. Всего кабардинцев в начале Кавказской вой- 
ны было около 104 тысяч человек, а всех западных и восточ- 
ных черкесов (адыгов) — свыше 440 тысяч80. В их числе име- 
лось немало очеркесившихся народов, в особенности аба- 
зин. Абадзехи, являвшиеся самым многочисленным запад- 
ноадыгским племенем в количестве 15 тысяч дворов (более 
100 тысяч человек) в далеком прошлом в большинстве сво- 
ем являлись абазинами81.  

Абазины и частично ногайцы были ассимилированы и 
среди темиргоевцев, бжедухов и особенно бесленеевцев. 
Последние занимали тогда самую восточную границу запад- 
ных адыгов. По преданию, бесленеевские князья были по- 
томками Инала, основателя Кабарды, но по историческим 
сведениям Кануковы — чингизиды. Западные адыги в про- 
шлом граничили на востоке по Лабе и Урупу с аланами, а с 
XVI—XVII вв. с их потомками карачаевцами, а также с абази- 



нами и ногайцами. Все три народа имели между собой тес- 
ные экономические, культурные и этногенетические взаимо- 
связи.  

По данным С. Броневского, в 1822 г. всех бесленеевцев 
насчитывалось до 1500 семей (свыше Ютысяч человек)82.  

Их владетельными (главными) князьями являлись Кану- 
ковы/Каноковы/Хануковы — родом из чингизидов — крымс- 
кихханов. Главный княжеский родутемиргоевцев, западных 
соседей бесленеевцев, Довгужиевы (Догужиевы) происходил 
из того знаменитого княжеского рода, откуда были и "предки 
царицы Марии Темрюковны, второй супруги царя Ивана Ва- 
сильевича"83.  

Кстати, в позднее средневековье и в начале нового вре- 
мени, по утверждению карачаевских и черкесских (беслене- 
евских) старожилов, те и другие, а также ногайцы совместно  
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пасли скот в летнее время в верховьях Большой Лабы и Уру- 
па. Между этими народами никогда не было никаких стычек. 
Кроме торгово-экономических и культурных, между ними были 
и кровнородственные взаимосвязи. Они поддерживали друг 
друга в борьбе с иноземными захватчиками. 0 поддержке 
бесленеевцев карачаевцами поется в популярной карачаев- 
ской песне "Хож"84.  

По сведениям русских академиков П. Палласа, И. Гюль- 
денштедта и Ю. Клапрота, посетивших Северный Кавказ в 
конце XVIII и начале XIX вв., в состав Кабарды входило не- 
сколько кумыкских, чеченских и осетинских сел85.  

На Кабарду, кроме крымских ханов, жестоко эксплуатиро- 
вавших горцев Северного Кавказа в XV—XVIII вв., не раз на- 
падали ногайские и калмыкские феодалы. Но и сами кабар- 
динские феодалы, платившие крымским ханам дань людь- 
ми, не прочь были притеснять соседние народы.  

Народы Дагестана, Ингушетии, Чечни, Балкарии, Карачая 
в течение длительного времени жили на своей исторической 
территории, хотя она к началу XIX в. была значительно со- 
кращена.  

Абазины, переселившиеся в XIV—XVII вв. на Северный 
Кавказ со своей исторической территории в Закавказье (от 
Бзыбы до Сочи), сначала занимали часть земли западных 
адыгов (особенно бесленеевцев и абадзехов) и значитель- 
ную территорию Западной Алании, опустошенной после на- 
шествия Тимура в 1396 г. Они занимали первоначально вер- 
ховья Лабы, Урупа и Зеленчуков. Но после захвата крымски- 
ми ханами этой территории абазины неоднократно переселя- 
лись с места на место. Кабардинские феодалы часто насиль- 
ственно переселяли абазин в Кабарду (особенно в XVIII в.), а 
крымцы при поддержке бесленеевцев их переселяли обрат- 
но на Кубань. В период Кавказской войны их переселяло туда 
и обратно царское правительство.  

Н. Г. Волкова пишет, что имеющиеся документальные 
материалы "дают представление, насколько часто менялось 



местоположение абазинских поселений, неоднократно пере- 
водившихся то кабардинскими феодалами, то крымцами"86. 
Всех абазин к началу XIX в. насчитывалось около 18 тысяч 
человек87, не считая полуабазин-полуадыгов убыхов, давно  
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отделившейся от абазин, а ныне исчезнувшей их части В 
середине XIX в они все переселились в Турцию, где были 
полностью отуречены  

Ногайцы, самые многочисленные племена Северного 
Кавказа, с конца XV в жили уже в Пятигорье, а в XVI—XVIII вв 
они занимали большую часть равнинных районов Северного 
Кавказа, Приазовья, Причерноморья (районыАнапы, нынеш- 
него Краснодара), горные области по Кубани, Зеленчукам, 
Куме, Подкумку, Баксану, Тереку и в Прикаспийских степях 
Ногайцы занимали в XVII—XVIII в и большую часть террито- 
рии нынешней Карачаево-Черкесии, Отрадненского и Мос- 
товского районов Краснодарского края С XVII в ногайцы по- 
степенно стали переходить к оседлости, строили города-кре- 
пости88  

Часть ногайцев во главе с князем Ураковым воевала на 
стороне крымских ханов, а часть во главе с князем Касаевым 
(от ногайских Касаевых произошли и кабардинские Касаевы) 
боролась против крымских завоевателей Как писал извест- 
ный турецкий путешественник Эвлия Челеби, посетивший 
Северный Кавказ в 40-е годы XVII в , ногайцы жили и среди 
северокавказских горцев Многие из них породнились с чер- 
кесами и другими северокавказскими племенами89 В Кавказ- 
ской войне большинство ногайцев не участвовало или уча- 
ствовало на стороне России  

ПоданнымС М Броневского, в Предкавказье и в горных 
ущельях Северного Кавказа количество ногайцев к 1822 г 
достигало кубанских ногайцев — 22 000 дворов, ногайцев Кав- 
казской губернии — 8 813, бештауовских — 5 342, всего — 
32 155 дворов, около 300 000 человек90  

По соседству с балкарцами жили двуязычные осетины- 
дигорцы, которые еще в начале XX в говорили на двух язы- 
ках — своем старом карачаево-балкарском и перенятом от 
осетин-иронцев осетинском  

Они в XV—XVII вв были оттеснены в горы, но с присое- 
динением к России в конце XVIII в , как и иронцы, стали се- 
литься на равнине К 1780 г в Дигории имелось 30 населен- 
ных пунктов между реками Урсдон на востоке и Лескен на 
западе Дальнейшемузаселению равнины препятствовали ка- 
бардинские князья, занимавшие равнинные местности Они  
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соглашались на поселение там осетин только при условии 
выплаты подати, еще по одному барану с семьи князьям Ма- 
лой Кабарды Таусултановской фамилии  



Переселялись на равнину и иронцы из Алагирского, Кур- 
татинского и Тагаурского ущелий, начиная особенно с 20-х 
годов XIX в  

Всех осетин Алагирского ущелья в начале XIX в было 12,3 
тыс человек, Дигории — 4,3 тыс человек91 По другим уще- 
льям точных данных не имеется  

По описанию С М Броневского, балкарцы, бызынгыев- 
цы, холамцы, чегемцы, карачаевцы занимали к 1822 г гор- 
ную часть территории Северного Кавказа от Черека (на вос- 
токе) до реки Уруп (на западе)92  

У балкарцев и карачаевцев были каменные (у балкарцев) 
и бревенчатые (у карачаевцев) дома и у обоих каменные баш- 
ни Некоторые карачаево-балкарские села существовали бо- 
лее тысячи лет (некоторые даже пять тысяч лет) В литерату- 
ре, издававшейся в Кубанской области, в состав которой вхо- 
дил и Карачай, не раз отмечалось, что самыми древними на- 
селенными пунктами на Кубани являлись карачаевские аулы 
Карт-Джурт, Хурзук, Учкулан То же самое писали ученые и о 
балкарских аулах  

Опираясь на работы дореволюционных исследователей, 
Н Г Волкова приводит конкретные данные чуть ли не по всем 
карачаево-балкарским аулам, пишет об истории отдельных 
фамилий, родоначальниками которых были пришлые в Ка- 
рачай и Балкарию (в основном спасавшиеся от кровной мес- 
ти) представители прежде всего соседних осетин-дигорцев 
Атабиевы, Кабановы, Кундуховы, Гасиевы, Мусукаевы, Цо- 
раевы (Чораевы), Мизиевы, Чочаевы, Джабоевы)93  

Кавказская война, завершившаяся вДагестане и Чечне в 
1859 г пленением Шамиля, а в северо-западном Кавказе — в 
Адыгее — в мае 1864 г, а также массовое переселение севе- 
рокавказских горцев, начиная с 1858 г, изменили этническую 
карту Северного Кавказа, особенно тех его районов, где шла 
война  

Больше всех переселились в Турцию западные адыги, 
абазины и ногайцы Ингуши и балкарцы почти не переселя- 
лись Переселение было в интересах царского правительства,  
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так как в результате освобождались значительные земель- 
ные пространства для заселения их казаками, а также для 
раздачи земельных пожалований офицерам, чиновникам, вер- 
хам горских народов Кроме того, Россия освобождалась от 
значительного числа "беспокойного элемента" Это было вы- 
годно и Турции, получившей хорошие кадры для своей ар- 
мии, и для местных феодалов, которые дешево закупали зем- 
ли, имущество и скот уезжавших мухаджиров (переселенцев)  

В 1858—1860 гг с Северного Кавказа ушли в Турцию 30,6 
тыс94 ногайцев, в основном из районов Пятигорья, Кумы и 
особенно с Верховьев Кубани, Зеленчуков и Урупа, куда пе- 
реселили часть бесленеевцев, "беглых кабардинцев", русских 



казаков, образовавших в середине XIX в ряд русских станиц 
— Исправную, Сторожевую, Зеленчукскую, Кардоникскую, 
Красногорскую, Усть-Джегутинскую и др  

В 1860—1861 гг уехали 10,3тыскабардинцев, ав 1861— 
1863 гг переселились в Турцию 4,3 тыс семей абазин (около 
30 тыс человек) В 1858—1864 г, в Турцию уехало около 300 
тыс западных адыгов, а всего из Кубанской области пересе- 
лилось 398 тыс адыгов, абазин, ногайцев95 Несмотря на про- 
тиводействие царских властей, начиная с 1865 г, переселе- 
ние горцев в Турцию продолжалось почти до начала I миро- 
вой войны Убыхи, кызылбековцы и некоторыедругие племе- 
на переселились полностью, опустели сотни сел, карачаев- 
цы и балкарцы переселились в 1887 и 1905 гг — около 10 тыс , 
чеченцев — более 50 тыс и т д  

По подсчетам Н Г Волковой, в 30-х годах XIX в всех жи- 
телей на территории нынешней Балкарии насчитывалось 658 
дворов Из них малкарцев — 300 дворов, чегемцев — 150 
дворов, бызынгийцев и холамцев — 120 дворов, урусбиев- 
цев — 88 дворов96  

Карачаевцев к этому времени насчитывалось более 800 
дворов Они могли выставить до 1000 вооруженных воинов 
Валием (правителем) Карачая, избранным народом, тогда был 
князь Ислам Ачахматович Крымшамхалов, подписавший до- 
говор о присоединении Карачая к России  

К концу 30-х годов все балкарцы жили в 24 небольших 
населенных пунктах. в которых насчитывалось более 600 
дворов, а карачаевцы жили в пяти больших поселениях —  
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Карт-Джурт, Хурзук, Учкулан, Джазлык, Дуут— 1100 дворов97  

Поняв, что новые переселенцы из России не в состоянии 
развивать экономику в горах, тем более развивать животно- 
водчество, царское правительство несколько лет запрещало 
переселение горцев в Турцию На свободные земли Север- 
ного Кавказа переселялись люди не только из Центральной 
России, Украины, Белоруссии, но одновременно шел интен- 
сивный процесс переселения с места на место самих горцев  

После проведения крестьянской и земельной реформ на 
Северном Кавказе в 1867—1868 гг началось массовое осво- 
ение равнин горским населением, особенно освобожденны- 
ми от крепостной зависимости крестьянами и малоземель- 
ными крестьянами Образовалось много новых аулов, для 
которых выделялись отобранные ранее у горцев казенные (го- 
сударственные) земли Карачаю было возвращено 40 тысяч 
десятин земли, на которой были основаны новые аулы — 
Тебердинский (1868 г), Сентинский и Каменномостский 
(1870 г), Верхняя и Нижняя Мара, Хасаут (125 семей), Джегу- 
та(1868—1881 гг)идр В Балкарии возникли аулы Кашхатау 
и Кенделен  

В 1868 г карачаевцев насчитывалось 15,2 тыс человек, 
из них 1,9 тыс жило в новых аулах, а всех балкарцев в 1882 г 
было 12 775 человек98  



Много новых горских сел образовалось на новых землях 
по всему краю, но во много раз больше населенных пунктов 
было создано для русских и украинских переселенцев  

В 1897 г все население Северного Кавказа без Дона со- 
ставляло 4,5 млн человек, в т ч в Кубанской области более 
1976 тыс (в 1867 было 60 тыс ), Терской области — 934 тыс 
(447), в Дагестанской области — 587 тыс (450), в Ставро- 
польской губернии — 873 тыс (341), Черноморской губернии 
—541 человек (за 1867 г данных нет)  

Территории Карачая и Балкарии к концу XIX в увеличи- 
лись немного, а количество населения возросло значитель- 
но Так, по переписи 1897 г все коренное (горцы) население 
Северного Кавказа (без Дагестана) составляло 622 718 че- 
ловек, из них в Кубанской области — 87 559, в Терской — 
513 571, Ставропольской губернии — 19 651 (только ногай- 
цы), Черноморском округе — 1 939 человек (адыги)  
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По этой переписи, карачаевцев, проживавших в Баталпа- 
шинском отделе Кубанской области, было 26,9 тыс" Сколь- 
ко их было в Терской области — данных нет, но, во всяком 
случае, в Кисловодсвке проживало 800 семей, в Хасауте — 
500 семей, на хуторах Айбазовский и Байчоровский (нет дан- 
ных), а всего проживало в Терской области не менее 5—6 
тыс карачаевцев Следовательно, в 1897 г. всех карачаев- 
цев было более 30 тыс человек  

Тогда на территории Баталпашинского отдела проживало 
адыгов (кабардинцев и черкесов) 12,4 тыс. (в пределах ны- 
нешней Карачаево-Черкесии — 8,722 чел ), абазин — 10,4 
тыс., ногайцев — 5,8 тыс., немцев — 4,4 тыс , молдаван — 
1,1 тыс., русских—90,3-гыс , украинцев—58,4 тыс человек, 
всего — более 200.000 человек100  

Таким образом, население края за полвека выросло бо- 
лее чем в два раза При этом возросло число и межнацио- 
нальных браков, усилились межэтнические связи северокав- 
казских народов между собой, а также между ними и русским 
народом. Они вступали в разнообразные контакты, в том чис- 
ле этногенетические Этот процесс продолжается  
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