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Аннотация. Понятие «Родина» для северокавказских эмигрантов первого 
поколения, осевших в европейских странах в 1920-1930-х гг., в исторической 
перспективе получило разные трактовки в зависимости от следующих факто-
ров: судьбы горца в России до 1917 г., политических взглядов, сложившихся до 
1917 г. и в период эмиграции (монархических, националистических, религи-
озных), кругов общения в эмиграции, уровня адаптации к европейской жизни. 
Эта проблема лежала скорее в политическом поле, чем в нравственном воспри-
ятии понятия «Родина». Проявления отношения к Родине: стремление иметь 
французский паспорт или проживать по нансеновскому паспорту, стремление к 
общественно-политической деятельности в эмиграции, желание быть членом се-
верокавказских организаций и т.д. В результате под понятием «Родина» могли 
фигурировать и  Россия, и Северный Кавказ как часть России и как отдельный 
регион – Северный Кавказ, и Кавказ в целом. Цель статьи – на примерах судеб 
ряда северокавказских эмигрантов в Европе показать, как проявлялись выяв-
ленные нами тенденции.
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Abstract. In the historical perspective the concept of “homeland” for the first 
generation of North Caucasian emigrants, who settled in European countries in 
the 1920s-1930s, received different interpretations. It depended on the following 
factors: the fate of the persons in Russia before 1917, their political views that 
existed before 1917   and during the period of emigration (monarchical, nationalist, 
religious), social life in emigration, the level of adaptation to European life. This 
problem belonged more to the political field than the moral aspect. The attitude 
towards the homeland was manifested in different ways: the desire to have a French 
passport or live with a Nansen passport, the desire for social and political activities 
in exile, the desire to be a member of North Caucasian organizations, etc.  As a result, 
both Russia and the North Caucasus as part of Russia and as a separate region - the 
North Caucasus and the Caucasus as a whole -  could be understood as Homeland. The 
aim of this article is to show the development of the trends on the example of North 
Caucasian European emigrants` lives.
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Введение. После Октябрьской 
революции 1917 г. помимо русских 
военных, чиновников, купцов и др., 
из России эвакуировались и пред-
ставители северокавказских наро-
дов, которые тоже были недовольны 
установлением власти большевиков. 
Адаптация к новой жизни в чужих 
странах занимала умы и сознание 
горцев Северного Кавказа, тем не 
менее, они не забывали свою Родину, 
которую были вынуждены покинуть 
по разным причинам. Однако поня-
тие «Родина» для северокавказских 
эмигрантов первого поколения, осев-
ших в европейских странах в 1920-
1930-х гг., в исторической перспекти-
ве получило разные трактовки. Это 
зависело от следующих факторов: 
судьбы горца в России до 1917 г., по-
литических взглядов, сложивших-
ся до 1917 г. и в период эмиграции 
(монархических, националистиче-
ских, религиозных), кругов обще-
ния в эмиграции, уровня адаптации 
к европейской жизни. Эта проблема 

лежала скорее в политическом поле, 
чем в нравственном восприятии по-
нятия «Родина». Под понятием «Ро-
дина» могла фигурировать и Россий-
ская империя, и Россия, и Северный 
Кавказ как часть России и как от-
дельный регион – Северный Кав-
каз, и даже Кавказ в целом. Пред-
ставления о Родине северокавказцев 
проявлялись по-разному: для одних 
было важно сохранять свою связь с 
Родиной, проживая по нансеновско-
му паспорту, который выдавался бе-
женцам без гражданства в качестве 
документа, удостоверяющего лич-
ность. Другие, наоборот, стремились 
получить французское гражданство 
и французские документы. Многие 
северокавказские эмигранты ак-
тивно участвовали в общественно-
политической деятельности, чтобы 
освободить свою Родину – Север-
ный Кавказ, сделать его независи-
мым. Для кого-то связь с Родиной 
проявлялась в стремлении созда-
вать национальные общественные 
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организации: осетинские, черкес-
ские, в которых поддерживалась па-
мять об этнических традициях. 

Методы. Цель статьи – на основе 
ряда европейских архивов на при-
мерах судеб ряда северокавказских 
эмигрантов в Европе показать, ка-
кие представления о Родине скла-
дывались в северокавказском эми-
грантском сообществе 1920-1930-х 
гг. в силу целого ряда обстоятельств. 
В статье использован исторический 
метод, который позволил проана-
лизировать собранные материалы в 
хронологическом порядке.

Результаты. Опишем судьбу ге-
нерал-майора кабардинца Федора 
Николаевича Бекович-Черкасского. 
Вскоре после Октябрьской револю-
ции он эвакуировался в Константи-
нополь. В это же время там оказа-
лись многие генералы с Северного 
Кавказа, сделавшие, как и Ф.Н. Бе-
кович-Черкасский, отличные воен-
ные карьеры в Российской империи. 
Федор Николаевич и другие севе-
рокавказские военные были воспи-
танниками российских военных 
учебных заведений, служили в Рос-
сийской армии. Эта была горская 
элита [1; 171-186]. За годы учебы и 
военной службы в их мировоззре-
нии сформировались представления 
о Родине. Для них Родиной стала 
Российская империя, включая Се-
верный Кавказ. Многие из них слу-
жили в разных регионах России, ча-
сто вдалеке от своей малой Родины. 
Ф.Н. Бекович-Черкасский вместе с 
другими генералами-северокавказ-
цами (Я. Хабаевым, С. Мальсаговым 
и др.) и дипломатом В.Н. Гаджему-
ковым в Константинополе в 1920 г. 
организовали Национальный коми-
тет освобождения горских народов 
от большевиков.Все горцы – члены 
Кавказского комитета,  к 1917 г. в 
течение многих лет верою и правдою 
служили России, имели «пророс-
сийские» взгляды, поддерживали 
Российскую империю и российскую 
монархию, а главное – российское 
присутствие на Северном Кавказе, 
признавая его целесообразность. 

Члены Комитета планировали вести 
борьбу за восстановление Россий-
ской империи и российской монар-
хии в России вообще и на Кавказе 
в частности, т.е. за возвращение 
Северного Кавказа в состав Россий-
ской империи.

Из Константинополя Ф.Н. Беко-
вич-Черкасскийпереехал во Фран-
цию, осел в Париже, активно вклю-
чился в «русскую монархическую 
организацию Николаевского толка» 
- сторонников бывшего Верховного 
главнокомандующего Российской 
армией великого князя Николая, 
стал участвовать в деятельности 
различных военных союзов. Безус-
ловно, для него понятие «Родина» 
было связано с Российской импери-
ей и Северным Кавказом как части 
Российской империи [2]. Такое же 
понятие Родины было и у другого 
кабардинца, врача Владимира Ни-
колаевича Кудашева. Жил он в Ки-
еве в собственном доме. В 1906 г. он 
финансировал «Общество распро-
странения образования среди кабар-
динцев и горцев». В 1913 г. В.Н. Ку-
дашев издал книгу «Исторические 
сведения о кабардинском народе», 
которая была посвящена праздно-
ванию 300-летия царственного дома 
Романовых. Кудашев в обществен-
но-политической жизни в эмигра-
ции не участвовал [3].

Еще один генерал-майор Россий-
ской армии - Константин Николае-
вич Хагондоков родился в 1871 г. в 
Тифлисе в семье военного кабардин-
ца – майора и его жены – русской 
дворянки Александры Свищевой. 
Константин Николаевич сделал 
прекрасную военную карьеру, уча-
ствовал в Русско-японской и Первой 
мировой войнах. Он дослужился 
до военного губернатора Амурской 
области (1916 г.). Он имел монархи-
ческие взгляды. В эмиграции К.Н. 
Хагондоков стал активным участни-
ком различных общественно-поли-
тических объединений. Его коллеги 
по военной службе в России при-
гласили его вступить в русскую ма-
сонскую ложу. Рекомендации дали 
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П.А. Половцов (Половцев) и Э.П. 
Беннигсен. Они считали, что Хагон-
доков был русским патриотом (при 
наличии национальных чувств к 
кабардинцам) [4]. Для Константина 
Николаевича Родина – это Россий-
ская империя и Кабарда в составе 
империи. 

Еще один пример. Адыг, дипло-
мат Василий Николаевич Гадже-
муков родился 10 апреля 1880 г. в 
Санкт-Петербурге. С 1906 по 1921 гг. 
он практически все время работал в 
восточных странах. В 1920 г. он эва-
куировался в Константинополь, где 
жил до конца 1922 г. Гаджемуков 
принимал участие в упоминавшем-
ся выше Кавказском комитете. За-
тем он обосновался в Марселе и не 
принимал никакого участия в обще-
ственно-политической жизни евро-
пейских северокавказцев. Гаджему-
ков не был замечен в установлении 
контактов с северокавказцами, от-
стаивающими идеи независимости 
[5]. Для Гаджемукова Родина – это 
Российская империя и Северный 
Кавказ в составе империи.

Другой пример - судьба осе-
тина, офицера Михаила Никола-
евича Абациева. Переселившись 
в Париж, где оказалась большая 
осетинская колония, М.Н. Абаци-
ев стал инициатором создания в 
1925 г. Осетинского национального 
(но не националистического) объ-
единения, став его председателем. 
Со временем в Париже появились 
и другие осетинские националь-
ные объединения, но Абациеву 
удалось договориться с ними, и в 
1930 г. появилась новая организа-
ция, объединяющая всех осетин 
Франции, - «Объединение осетин во 
Франции», под председательством 
опять же Абациева. Кроме нацио-
нальных (кавказских, осетинских) 
организаций, в которых участво-
вал М.Н. Абациев, в 1925 г. он стал 
членом русской партии –  Респу-
бликанско-демократического объ-
единения, которым руководил П.Н. 
Милюков. Абациев сотрудничал с 
газетой, издаваемой в эмиграции 

руководством этого объединения 
– «Последними новостями». Под-
черкнем, что со временем М.Н. Аба-
циев вышел из всех северокавказ-
ских и осетинских объединений, 
тогда как в милюковской партии 
он оставался вплоть до Второй ми-
ровой войны – до 1939 г. Михаил 
Николаевич Абациев – не един-
ственный северокавказец, который 
примкнул к республиканско-демо-
кратическому объединению. Мож-
но упомянуть имя другого осетина 
– Семена Андреевича Хатаева [6; 
12-14]. Михаил Николаевич Абаци-
ев – образец северокавказского ин-
теллигента, ставшего в эмиграции 
одним из немногих рупором горцев, 
помнящих Российскую империю 
и все то, что она сделала для них 
в течение ХIХ – начала ХХ вв. Он 
высоко оценивал историческое зна-
чение России на Кавказе и понимал 
исторические процессы, связанные 
с общественно-социальным разви-
тием горцев  лучше, чем это делали 
многие горцы, выдавая желаемое 
за действительное, становясь своего 
рода мечтателями. Военное и юри-
дическое мышление М.Н. Абацие-
ва не позволяло ему фантазировать 
на тему «независимости Северного 
Кавказа». Для Абациева Родина – 
это Северный Кавказ в составе Рос-
сийской империи [7; 12-19].

Айтек Алиевич Намитоков (На-
миток) – один из крупнейших пред-
ставителей интеллигенции запад-
ных адыгов. Он имел тесные связи с 
кубанскими казаками, в 1918 г. вхо-
дил в Кубанскую Раду. В эмиграции 
Айтек пережил своего рода процесс 
«этнизации», когда он отошел от 
идеи союза с кубанскими казаками 
и пришел к идее союза с остальны-
ми горцами Северного Кавказа во-
обще и адыгами в частности. И одно-
временно стал членом кавказской 
масонской ложи. У него постепенно 
менялось представление о Родине: 
если ранее для него это была Россий-
ская империя и Кубанская область 
в составе империи, то перейдя в ла-
герь националистов, отстаивающих 
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идею независимости, он стал рассма-
тривать Северный Кавказ как Роди-
ну отдельно от России.

Похожим понятием «Родина» 
пользовались горцы Северо-Восточ-
ного Кавказа: ингуши, чеченцы. 
Рассмотрим судьбы ингушей Джа-
мала Албогачиева и Мусы Куриева. 
Имея экономическое образование, 
уже в эмиграции - в Париже, Албо-
гачиев работал в кабаре, исполнял 
кавказские танцы. В общественно-
политической жизни Джамал при-
держивался взглядов создания не-
зависимого государства на Северном 
Кавказе. Для него Родина – это, без-
условно, Северный Кавказ.

Муса Куриев стал одним из ак-
тивных членов созданной К.Н. Ха-
гондоковым кавказской масонской 
ложи. Его считали «русским патри-
отом», так как его предки служили 
в Российской армии в течение ХIХ 
в. Однако он постепенно отошел от 
русских и прорусских кавказских 
масонов и увлекся идеями создания 
на всем Кавказе Конфедерации на-
родов Кавказа [4]. Изменились и его 
представления о Родине. Северный 
Кавказ и даже весь Кавказ стали 
для него Родиной. Об этом же писал 
и осетин Тамбий Елекхоти, кото-
рый в связи с идеей Конфедерации 
кавказских государств (Грузии, Ар-
мении, Азербайджана и Северного 
Кавказа) доказывал наличие кав-
казской идентичности и утверж-
дал, что его Родина – весь Кавказ. 
Он так говорил: «Мы кавказцы, не 
связанные с русскими ни расовым, 
ни языковым, ни культурным,  ни 
бытовым сходством, ни родством, 
хотим жить сами, без опекунов и без 
хозяев, хотим сами распоряжаться 
тем, что нам дает наша земля» [8]. 
Такие северокавказцы негативно от-
носились не только к русской власти 
в регионе, но и к русской культуре 
вообще и русскому языку в частно-
сти [9; 19-26]. 

Интересна и трансформация по-
нятия «Родина» у детей эмигрантов 
первого поколения. Эмигранты пер-
вого поколения, которые отстаивали 

независимость Кавказа от России и 
СССР, старались жить по нансенов-
ским паспортам, но их дети, кото-
рые приехали в эмиграцию в ран-
нем возрасте, стремились получить 
французские документы. Они не 
только адаптировались, но и инте-
грировались во французское обще-
ство. За редким исключением дети 
эмигрантов первой волны не унасле-
довали политических взглядов сво-
их родителей, они не вступали ни в 
какие националистические северо-
кавказские организации, предпо-
читая участвовать в общественной 
жизни французского общества. 

Упоминавшийся выше адыг, 
врач Владимир Николаевич Куда-
шев до революции был монархистом, 
женился на русской женщине. Сын 
Владимира Николаевича, родив-
шийся в 1905 г. в Киеве и эмигриро-
вавший в 1922 г. в возрасте 17 лет, 
помнил, что он – кабардинец, знал 
кабардинский язык [10, 11; 237]. Он 
дважды женился на немках, при-
нимал участие во Второй мировой 
войне на стороне немцев. Вместе с 
женой после Второй мировой войны 
уехали в Аргентину, где в семье ро-
дился сын Александр. Во время про-
живания в Аргентине дома супруги 
говорили по-русски, и мальчик знал 
русский язык. В 1958 г. семья пере-
ехала в Мюнхен, Александр пошел в 
немецкую школу, русский язык за-
был, и его родным языком стал не-
мецкий. Но у него в памяти осталось 
то, что его корни в России и что его 
предки – русские. Александр уже 
ничего не знал ни о кабардинцах, 
ни о своем уникальном деде из уст 
отца. В доме родителей Александра 
кроме православного вероисповеда-
ния отца «не было ни кавказской, ни 
русской» культуры. По словам само-
го Александра, у него, безусловно, 
немецкая идентичность (его мама 
– немка). Но иногда он чувствует в 
себе русскую душу, издали любит 
Кабарду и кабардинцев.

То же самое имело место в семье 
адыга Измаила Шакова, его дочь 
Цурьетта вышла замуж за адыга Т. 
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Шарданова, в семье родилась девоч-
ка Фатима. Фатима вышла замуж за 
американца и уехала в США. Их со-
вместные дети стали американцами. 
В семье сохранялся русский язык, 
а адыгские корни практически за-
былись. В результате праправнучка 
Измаила Шакова Кристиан была 
уверена, что их корни – русские. 
Она выучила в университете рус-
ский язык. Приезжала на Северный 
Кавказ и говорила, что ее предки – 
русские [12; 137-158].

Сходный пример был в семье по-
томков осетина Мистулова. После 
Второй мировой войны они пере-
ехали в США. Внук эмигранта пер-
вой волны Александр живет в Лос-
Анджелесе, знает русский язык, но 
не владеет осетинским языком, хотя 
знает об Осетии и о своем осетин-
ском происхождении. В его семье, 
семье его отца Асланбека Дударови-
ча была русская жизнь в США, рус-
ская еда. Дома говорили по-русски. 
Для него Родина – это Россия и Се-
верный Кавказ в составе России.

Сын Василия Николаевича Гад-
жемукова - Измаил не знал адыг-
ского языка, но помнил отдельные 
слова. Как рассказывал нам его пле-
мянник Себастьян, Измаил вспо-
минал слова «пши» (князь), «псе» 
(душа), «аул». У него сохранялась 
памятьоб адыгской истории и куль-
туре. Измаил имел фамильную там-
гу Гаджемуковых. У адыгов каждая 
семья имела (и имеет до сих пор) 
свою тамгу. По семейным преда-
ниям, эта тамга была передана Из-
маилу его сестрой Ксенией. В доме 
Измаила сохранялись некоторые 
вещи из семьи Гаджемуковых: но-
гайка для конного спорта, кинжал, 
шашка, детская кукла казака. Из-
маил хорошо знал русский язык, 
даже пел русские песни, например: 
«Как ныне взбирается вещий Олег 
отмстить неразумным хазарам»; 
«Да громче музыка, ура, ура, мы за 
царя…». Внучатый племянник Из-
маила - Себастьян родился в 1979 г. 
и до смерти Измаила (в 2009 г.) много 
общался с ним. Измаил рассказывал 

мальчику об адыгах, об эмиграции 
[5, 13]. Для Себастьяна Родиной яв-
ляется Россия и Северный Кавказ в 
составе России. Неслучайно он са-
мостоятельно выучил русский  (а не 
адыгский) язык.

Результаты и обсуждение. При-
ведя примеры столь разных пред-
ставлений северокавказских горцев 
в эмиграции о том, что для них была 
Родина, безусловно, можно увидеть 
связь таковых с исторической памя-
тью, которая сложилась и продол-
жает складываться у потомков эми-
грантов первой волны. Большинство 
из них приехали в Европу сложив-
шимися людьми с определенными 
взглядами на Россию и Северный 
Кавказ. Те, кто был воспитан в рам-
ках российского менталитета, а 
именно: чиновники, военные (от ря-
довых до генералов), дипломаты, ин-
женеры и т.д., получившие образо-
вание в российских учебных вузах, 
в европейской эмиграции вспоми-
нали именно Россию или Россий-
скую империю с ее монархическими 
устоями. Были исключения: иногда 
в сознании горцев происходила сво-
еобразная «этнизация», когда эми-
гранты начинали отстаивать идею 
о будущей независимости Северного 
Кавказа и его конфедеративном со-
юзе с будущими государствами Юж-
ного Кавказа – Грузией, Арменией 
и Азербайджаном. Вместе с этим 
процессом менялись представле-
ния горцев о Родине: они начинали 
ее представлять как Северный Кав-
каз, а иногда как Кавказ в целом. 
Менталитет горцев, сложившаяся 
до революции идентичность стано-
вились фундаментом формирования 
их взглядов и на историческое про-
шлое, и на свою прошлую (бывшую) 
Родину.

Заключение. В результате сфор-
мированные за 1920-1930-е гг. пред-
ставления о Родине повлияли на от-
ношение горцев ко Второй мировой 
войне и ее роли в жизни бывшей 
Родины. Северокавказские эмигран-
ты, дожившие до Второй мировой во-
йны, сформировали четыре позиции 
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отношения к немецкой идеологии и 
партии: 1) поддержка в среде севе-
рокавказских эмигрантов нацио-
нал-социалистической партии Гер-
мании и будущей войны Германии 
с Россией; 2) участие в воинских 
подразделениях Германии во время 
Второй мировой войны с Россией; 3) 
отрицание фашистской идеологии 
и участие во французском Сопро-
тивлении; 4) нейтральное отноше-
ние и «примиренческое» поведение 
и проживание на оккупированных 
немцами французских территори-
ях. Те северокавказцы, которые от-
стаивали независимость Кавказа и 
для которых Родиной был только 
Северный Кавказа или Кавказ, как 
правило, стремились использовать 
Германию в качестве инструмента 
борьбы за свои политические инте-
ресы. Некоторые горцы Северного 

Кавказа сотрудничали с немцами, 
другие участвовали в военных под-
разделениях Германии и актив-
но воевали с СССР. Но были, как 
можно увидеть на примере судеб 
А. Намитокова и В.-Г. Джабаги-
ева, исключения: несмотря на их 
взгляды (создание независимого 
государства на Северном Кавказе), 
от сотрудничества с немцами они 
отказывались. Те, для которых Ро-
диной была вся Россия, включая 
Северный Кавказ, стремились бо-
роться с немцами. Например, Ф.Н. 
Бекович-Черкасский не участвовал 
в кавказских движениях во время 
Второй мировой войны, которые 
поддержали немцев в их войне про-
тив СССР. Более того, есть инфор-
мация, что он был одним из руково-
дителей Русского антифашистского 
сопротивления в Париже. 
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