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Фото 48–51. Материалы Ассоциации северокавказцев Франции1

Включение северокавказских эмигрантов из России в турец-
ко-черкесскую среду могло бы значительно облегчить их адапта-
цию к Франции. Однако в действительности этого не происходит. 
Безусловно, между ними есть контакты, но они незначительны. 

1 ПМА. Фото автора.
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Каковы причины этого? Существует целый ряд обстоятельств, 
которые препятствуют более тесному общению.

Во-первых, хотя турецкие эмигранты неплохо «приспосо-
бились» к жизни во Франции, но, по сути, они практически 
не адаптировались: живут очень обособленно, ни с кем не обща-
ются, не «открываются» французской жизни, людям и культуре. 
Во-вторых, турецкие северокавказцы, по мнению наших инфор-
мантов, в значительной степени отуречились и похожи больше 
на турок, чем на представителей народов Северного Кавказа. 
В результате северокавказцы их воспринимают как «чужих». 
Они живут во Франции более 30 лет и совершенно не интересу-
ются французской жизнью. Если северокавказцы из России хотят 
адаптироваться к французской жизни, то контакты с турецкой 
диаспорой лишь отдаляют их от данного процесса1.

В-третьих, во Франции под «турецкими черкесами» подра-
зумевают не только адыгов, но и осетин, абхазов. У них у всех 
общий язык — турецкий, далеко не все из них знают француз-
ский язык. Единицы из пожилых черкесов могут знать адыгский 
язык, но люди среднего возраста и молодежь — точно не знают2. 
Турецкие черкесы в самой Турции часто женятся на турчанках 
и отуречиваются окончательно. 

Например, в Лионе существует мощная турецкая диаспора, 
среди которой много черкесов. Можно говорить о культур-
ной среде турецких черкесов (примерно 200 чел.)3. В старой части 
города есть гостиница, которой владеет турецкий черкес из рода 
Кардановых. Он приехал ребенком и живет в городе почти 
40 лет. У него одно время была строительная фирма, на которой 
работало несколько кабардинцев из Кабарды4. Он отлично гово-
рит по-турецки и по-французски, но не говорит по-кабардински. 
Некоторое время в Лионе жил один турецкий черкес — пожилой 
человек, хорошо знавший кабардинский язык. Ранее в Стамбуле 
он работал начальником полиции. В Лионе старик сам нашел 
российских кабардинцев, стараясь им помочь. Любопытно, что 

1 ПМА. Интервью с Д.
2 Там же. Интервью с А. Ч.
3 Там же. Интервью с Ф. Ч. 40 лет, кабардинка. 1 марта 2016 г. Париж 

(Франция).
4 Там же. Интервью с А. Ч.
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адыги-эмигранты из Кабарды предложили одному из турецких 
центров организовать преподавание адыгского языка, но руко-
водство центра не поддержало эту инициативу.

Чаще всего «турецкая» черкесская культура во Франции 
представлена культурой турецких черкесов, которая, по мне-
нию наших информантов, не похожа на адыгскую. Праздники, 
свадьбы турецких черкесов во многом отличаются от таковых 
на Северном Кавказе. В бытовании традиций турецких черкесов 
слишком много турецкого влияния1.

В-четвертых, сама турецкая «северокавказская» диаспора 
во Франции не имеет общекавказской солидарности: черкесы 
и абхазы из Турции между собой общаются, но они при этом 
не общаются с турецкими чеченцами. Чеченцы и в самой Тур-
ции живут обособленно2. Во Франции происходит то же самое. 
Турецкие черкесы, абазины, абхазы общаются с северокавказ-
скими адыгами, абхазами и абазинами, турецкие чеченцы — 
с чеченцами из Чечни.

Турецкие черкесы в Лионе собираются в своем культурном 
центре каждую субботу, проводят танцы в национальных костю-
мах под национальную музыку, устраивают концерты, готовят 
национальную еду. Турецкий центр приглашает на свои меро-
приятия, распространяя информацию через знакомых и публи-
куя ее на сайте (см. фото 48–51). Между тем северокавказские 
адыги посещают их редко3. В результате адыгские эмигранты 
с Северного Кавказа, с их точки зрения, не воспринимают тради-
ции турецких черкесов как родные (адыгские)4. 

Тем не менее, своеобразное переплетение жизней турецких 
черкесов и российских адыгов во Франции все же происходит. 
Безусловно, адыги-эмигранты посещают крупные мероприятия, 
например, свадьбы. Так, свадьба турецкого адыга (кабардинца) 
Карданова из Турции была масштабной: на ней присутство-
вали все адыги Северного Кавказа. Приведем другой пример. 
На открытии кабардинского ресторана в г. Лионе присутствовали  

1 ПМА. Интервью с А. Ч.
2 Там же. Интервью с Д.
3 Там же. Интервью с А. Ч.
4 Там же.
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турецкие северокавказцы1. Российские чеченцы обычно подоб-
ные центры не посещают, собираются отдельно. Между тем, 
когда у одного чеченца из России появились серьезные проблемы, 
и ему понадобилась финансовая помощь, то и северокавказская, 
и турецкая общины собирали для него средства. В этом случае 
российские чеченцы обратились в турецкий центр с просьбой 
о помощи, и его представители организовали сбор средств. 

Северокавказская среда во Франции

В настоящее время современные гаджеты и социальные 
сети «смягчают» трудности проживания эмигрантов в другой 
стране: есть телефон, скайп и т. д., благодаря которым можно 
всегда позвонить на родину, своим соотечественникам. Поэтому 
нынешних эмигрантов можно оценивать как эмигрантов нового 
типа — «эмигрантов эпохи интернета». В современных условиях 
северокавказский эмигрант может дружить с людьми, живу-
щими в разных странах мира: например, один северокавказский 
мигрант из Франции, который сейчас работает в Сингапуре 
во французском банке, имеет друзей-северокавказцев из Рос-
сии, США, Германии2. Эмигранты интересуются культурными 
и политическими новостями из своих республик Северного 
Кавказа. Есть множество северокавказских сайтов, например 
адыгских (черкесских), которые эмигранты активно используют. 
Правда, второму поколению этих эмигрантов — детям, уже 
сложно пользоваться этими сайтами, поскольку они, как пра-
вило, на адыгском языке уже не читают (данные сайты на адыг. 
яз.). Безусловно, живого общения социальные сети все равно 
не заменяют. Поэтому, с одной стороны, иногда (если документы 
позволяют) северокавказские эмигранты посещают свои родные 
места, привозят родившихся во Франции детей на свою родину, 
а с другой, стараются найти северокавказскую среду в новой 
стране. Современные эмигранты приглашают своих родствен-
ников и во Францию. Однако северокавказцы очень «тяжелы 
на подъем» и редко посещают своих родственников во Фран-
ции. Например, как отмечал один информатор, «кабардинцы  

1 ПМА. Интервью с Ф. Ч.
2 Там же. Интервью с М.
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какие-то нелюбопытные, закрытые, главное — хороший дом, 
мебель, машина, а поездки по миру, путешествия в системе адыг-
ских ценностей — на последнем месте»1.

Безусловно, современные реальные и виртуальные условия 
создают совершенно другой психологический климат и атмос-
феру, в которой живут нынешние эмигранты; боль от потери 
родины во многом притупляется, ослабевает. 

При анализе формирования северокавказской среды во Фран-
ции подчеркнем, что в целом этой среды как таковой нет: во-пер-
вых, она делится на несколько сегментов, речь о которых пойдет 
ниже, и, во-вторых, северокавказская среда разделяется на ислам-
скую и условно традиционную (среду т. н. «этнических» мусуль-
ман). В настоящее время в общинах происходит разделение 
на практикующих мусульман (независимо от этнической при-
надлежности) и этнических мусульман (всех остальных северо-
кавказцев). Например, из большой адыгской семьи в количестве 
30–40 чел. один молодой человек стал практикующим мусуль-
манином, и он почти перестал общаться со своими родственни-
ками, а присоединился к мусульманскому кругу общения, среди 
которых много чеченцев.

Отметим также, что и в эмиграции северокавказцы очень 
ценят свои родственные связи. Во Францию часто эмигрируют 
несколько родственных семей (особенно это характерно для 
чеченцев). Они стараются проживать в одном городе, чтобы 
тесно общаться, что и происходит в реальной жизни.

Первым этапом создания северокавказской среды является 
установление контактов в общежитии для беженцев, куда фран-
цузские власти селят приезжих со всего мира. Поэтому обычно 
в нем проживает много северокавказцев (чеченцев, дагестанцев) 
и южнокавказцев (например, армян). Именно там завязываются 
первые длительные знакомства «со своими». Со многими потом 
они дружат в эмиграции годами. 

Кабардинка А. рассказывала: «Когда мы приехали, мы жили 
довольно долго в общежитии со всеми северокавказскими бежен-
цами, и вначале там общались со всеми — кумыками, чеченцами, 

1 ПМА. Интервью с А. Ч.
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армянами, грузинами и вот сейчас, когда все стали жить отдельно, 
то со многими связь потеряли, например, с чеченцами и грузи-
нами, а сохранили — с кумыками и армянами»1.

В основном, в северокавказской среде существуют два сегмента 
общения: первый — народы Северо-Западного и Центрального 
Кавказа, второй — народы Восточного Кавказа. В первый сег-
мент часто включаются и калмыки, которые тяготеют к северо-
кавказцам2. Наши беседы с северокавказцами подтверждают 
такое мнение: во Франции существует несколько кругов общения 
северокавказцев, которые не сильно пересекаются друг с другом. 
В эмиграции адыги дружат с балкарцами, абхазами, армянами, 
но мало общаются с чеченцами.

В Лионе много чеченцев, они больше общаются в своем кругу, 
они все становятся мусульманами, даже те, которые совсем были 
далеки от ислама, проживая ранее на Северном Кавказе (особенно 
это касается женщин). Например, адыги-информанты рассказы-
вали, что, когда они еще в начале 2000-х годов жили в общежи-
тии для эмигрантов, туда приехала одна чеченская семья; жен-
щина ходила в «топике», с непокрытой головой. Буквально через 
два месяца она надела два платка. Вместе с исламом у чеченских 
эмигрантов появляется замкнутость, и они сами себя отторгают 
из французского общества. Французское общество, как свиде-
тельствуют остальные северокавказские эмигранты, «любопытно 
и готово воспринимать всех». Исламизация чеченцев-эмигрантов 
во многом отделяет их как от остальных северокавказцев, кото-
рые не так близки к исламу, так и от французов. Чеченцы, прини-
мая ислам, совсем перестают пить алкоголь, тогда как остальные 
северокавказцы все же немного употребляют вино.

Для чеченцев характерно чувство общности. Чеченцы из дру-
гих городов посещают общие мероприятия, например, крупные 
чеченские деятели (известная журналистка Рина, музыкант с име-
нем Ахмед и др.) приехали из Бельгии в Париж на одно чечен-
ское мероприятие, посвященное чеченской культуре. Однажды 
в Париже была чеченская свадьба: жених — из Лондона, а неве-

1 ПМА. Интервью с А. Ж. 40 лет, кабардинка. 27 марта 2011 г. Лион 
(Франция).

2 Там же. 
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ста — из Парижа. На нее съехались чеченцы из всех городов 
Европы. Хотя чеченцы чаще общаются внутри своей общины, все 
же у них есть знакомые — северокавказцы, русские, французы, 
африканцы, южноамериканцы1.

Этнические группы северокавказских эмигрантов во Франции 
объединяются по национальному признаку, например, адыги 
проводят общеадыгские мероприятия, на которые приглаша-
ются эмигранты со всей Франции. Обычно здесь стараются найти 
супругов для адыгской молодежи2, адыги знакомятся со всеми 
проживающими во Франции адыгами, например, кабардинские 
эмигранты, безусловно, знают всех кабардинцев из других горо-
дов страны3. 

Как мы указывали выше, в Турции тоже нет северокавказской 
солидарности. Адыги и абхазы между собой общаются, но при 
этом почти не общаются с чеченцами. Чеченцы в Турции живут 
обособленно4. Во Франции происходит то же самое. По мнению 
эмигрантов с Северо-Западного и Центрального Кавказа, чеченцы 
во Франции не собираются «открываться» французской жизни, 
людям и культуре, а абазины, абхазы, адыги, осетины — открыты. 
Сохраняют свою культуру и в то же время адаптируются к фран-
цузской жизни5. Многие чеченцы живут здесь так, будто бы они 
временно находятся во Франции. Они считают, что «им не надо 
внедряться в жизнь, так как они уедут обратно в Чечню» (и дей-
ствительно многие уезжают). Франция — не родина их детей 
(даже если они там родились). У них нет благодарности к фран-
цузам. Они все время критикуют французов: им не нравится, как 
те гостей принимают, как одеваются, какая свобода у француз-
ских женщин и т. д.6 Рассказывает абхазка Д.: «мы воспринимаем 
лионских чеченцев как чужих. Например, известно, что у некото-
рых из них здесь есть по несколько жен. Нам это дико»7. Между 
тем, если случается смерть, похороны и поминки — все это  

1 Chleinikov A. Les particularités. 
2 ПМА. Интервью с А. Ч.
3 Там же. 
4 Там же. Интервью с Д.
5 Там же.
6 Там же. Интервью с А. Ч.
7 ПМА. Интервью с Д.
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объединяет эмигрантов с Северного Кавказа, и в этом мероприя-
тии участвуют все1. 

Северокавказцы с удовольствием дружат с армянами, кото-
рых во Франции очень много, в том числе и тех, кто приехал 
из Армении. Они знают русский язык, на котором северокавказцы 
общаются с закавказцами. Армяне работают сапожниками, вла-
деют прачечными, портняжничают и занимаются ювелирным 
ремеслом. Северокавказцы бывают у них на свадьбах, крестинах 
и т. д. Северокавказцы ощущают вместе с армянами кавказское 
единство. Когда адыги принимают у себя армян, то вместе тан-
цуют лезгинку. С французскими грузинами контактов у северо-
кавказцев практически нет: у тех во Франции, по мнению наших 
информантов, отчасти сформировался «имидж криминального 
сообщества»2.

Русская среда. Северокавказские эмигранты общаются и с рус-
скими, которых во Франции очень много3. Дома все северокавказ-
ские эмигранты смотрят телевидение на русском языке, слушают 
российскую эстраду, смотрят советские (и российские) фильмы4. 

5.3. Соционормативная, бытовая культура 
и традиции

Во Франции северокавказцы не носят ни национальной, 
ни исламской одежды, а пользуются европейской5. Северо-
кавказские девушки и женщины, будучи практикующими 
мусульманками, не всегда носят платки. Наличие платка у жен-
щины во Франции совершенно не свидетельствует об уровне 
ее исламизации. 

Пища является важным атрибутом сохранения культуры 
в эмиграции. Чаще всего эмигранты с Северного Кавказа сохра-
няют приверженность к своей национальной кухне, дома жен-
щины готовят блюда (обычно по выходным и в праздники)6. 

1 ПМА. Интервью с А. Ж.
2 Там же. Интервью с А. Ч.
3 Там же. Интервью с А. Ч.
4 Там же. Интервью с Ж. 
5 Там же. Интервью с А. Ч.
6 Там же.
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Между тем, если мужчина — северокавказец женится на фран-
цуженке (а такие случаи бывают), то ему приходится довольство-
ваться европейской кухней: жена не станет осваивать северокав-
казскую кухню.

Фото 52–54. Художественное оформление кабардинского ресторана. Лион. 2014 г.1

На Курбан-байрам адыги-эмигранты делают суп — ашрык 
(кабард.), для которого требуется использовать 7 злаков (зерна 
белой кукурузы, три вида фасоли, перловая крупа, пшеница 
шлифованная, рис, пшено), вяленое мясо, сохранившееся с про-
шлого праздника — Курбан-байрама2, разносят мясо среди 

1 ПМА. Фото автора. 
2 Традиционно его готовили весной. Блюдо символизировало ожида-

емый в новом году урожай, изобилие в семье, поэтому ашрык готовили 
в каждом доме. В период исламизации Северного Кавказа многие языче-
ские традиции сохранились и стали мусульманскими, в том числе и ашрык. 
Уже в наши дни обряд массового приготовления ашрык совпадает с ислам-
ским праздником — днем Ашура, который празднуется через 40 дней после 
Курбан-байрама. 
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всех северокавказских мусульман (раньше сырое, в настоящее 
время приготовленное). Большое разнообразие национальных 
блюд бывает на чеченских свадьбах (у других северокавказских 
эмигрантов на свадьбах большинство блюд — европейские: это 
салаты, торты). 

Северокавказские эмигранты живут в обычных квартирах, 
в интерьере которых не национального компонента. Предметы 
северокавказского интерьера мы обнаружили лишь в худо-
жественном оформлении кабардинского ресторана в Лионе 
(фото 52–54).

Главными факторами, несущими в себе этноохранную функ-
цию в эмиграции, являются бытование национального языка 
и поведенческая культура: даже в эмиграции северокавказцы стре-
мятся следовать своим традициям. Во многом домашняя жизнь 
северокавказских эмигрантов наполнена скорее этническим, 
нежели исламским компонентом. Дома они слушают северокав-
казскую музыку1. У эмигрантов, как правило, дома много дисков 
с национальной и национально-эстрадной музыкой (например, 
для адыгов — это диски известного исполнителя Черима Наху-
шева). Танцы являются важным атрибутом этнической иден-
тичности в эмиграции. При проведении различных праздников 
во Франции северокавказцы всегда устраивают танцы. 

Например, чеченцы всегда празднуют т. н. «позитив» (получе-
ние позитивного решения на предоставление статуса политиче-
ского беженца). Во время таких праздничных встреч танцуют все: 
и молодые девушки, и юноши, и мужчины, и женщины. Девушки 
и женщины могут быть с открытыми плечами, на женщинах 
в возрасте — платки2. Маленькие дети часто обучаются нацио-
нальным танцам. Это важная часть воспитания подрастающего 
поколения — детей северокавказских мигрантов. На свадьбах, 
на различных праздниках во Франции всегда устраиваются наци-
ональные танцы, и не уметь танцевать — стыдно3.

Свойственные всем северокавказским народам традиции 
гостеприимства и взаимопомощи живы и в эмиграции. Связи 

1 ПМА. Интервью с Ж. 
2 Chleinikov A. Les particularités. 
3 ПМА. Интервью с А. Ч.
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между близкими родственниками, родными и двоюродными 
сестрами, братьями очень сильны. Как и на Северном Кавказе, 
во Франции для каких-либо сложных работ (например, стро-
ительных, или связанных с переездом семьи на другое место 
жительства и т. д.) созываются родственники и знакомые. Чаще 
это распространяется на ближайших родственников, но есть слу-
чаи, когда совершенно незнакомые люди помогали другим, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации. Чеченка А. поселила 
в своей маленькой комнате двух незнакомых чеченок, которым 
негде было жить1. Сохраняются многие традиции, связанные 
с детством. Например, в адыгских семьях по-прежнему воспро-
изводится традиция определения будущей профессии ребенка 
по тому, какой предмет он выберет первым. Для этого перед 
ребенком 4–5 лет выкладывают различные предметы. 

Традиция гостеприимства жива в эмиграции. Гостеприим-
ство чеченцев не может быть оторвано от традиционной кухни. 
Довольно сложные традиционные блюда всегда готовятся стар-
шими в семье женщинами. Примеры чеченских блюд: курзе 
(своего рода пельмени), галушки (макаронные изделия, приго-
товленные вручную). 

Сохраняется в северокавказском обществе в эмиграции и тра-
диция уважения к пожилым людям. Но старших в эмиграции 
мало, в основном это вдовы с детьми. Уважение к старшим осо-
бенно заметно проявляется во время чеченских танцев: если в зале, 
где проводятся танцы, появляются пожилые люди, все встают2.

5.4. Ислам в современной жизни северокавказцев 

Ислам как основная религия северокавказцев3, безусловно, 
играет свою роль в процессах адаптации к французской жизни, 
культуре и обществу. В настоящее время численность прожива-
ющих в Европе мусульман составляет приблизительно 15–20 млн 
человек. Несмотря на этническую, экономическую, социальную 
и политическую раздробленность мусульмане Западной Европы 
не только ощущают принадлежность к единой общности (в силу 

1 Chleinikov A. Les particularités.
2 Там же. 
3 Мы не располагаем информацией о православных северокавказцах 

(т. е. осетинах).
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характерных для современного ислама процессов интеграции), 
но и воспринимаются в качестве таковой населением прини-
мающих стран1. Налицо и другая тенденция: в Европе, и в осо-
бенности Германии и Польше, силами радикально настроенной 
чеченской диаспоры, борющимися за независимость Чечни, 
разработан механизм, с помощью которого проводится пропа-
ганда определенных политических идей среди северокавказцев. 
Это не может не влиять на общественно-политическую ситуацию 
на самом Северном Кавказе. Например, таковой является обра-
зовательная программа Германии «Учеба без границ», имеющая 
целью позволить всем желающим (в том числе и тем, кто про-
живает в Чечне) бесплатно получить высшее образование за гра-
ницей. Во время обучения студенты могут попадать под влияние 
радикальных организаций2. 

Воспроизводство во Франции религиозной жизни  
Северного Кавказа

Уроженцы Северного Кавказа, исповедующие ислам, ока-
завшись в эмиграции во Франции, воспроизводят сложившу-
юся ко времени их отъезда с родины религиозную (исламскую) 
жизнь. В целом, имеют место два образа жизни людей: один 
характерен для молодежи Дагестана, Чечни, Ингушетии — т. н. 
«практикующих мусульман», а другой — для большинства насе-
ления Северо-Западного и Центрального Кавказа (республики 
Адыгея, Кабардино-Балкарской республики, Карачаево-Черкес-
ской республики, Северной Осетии-Алании) — т. н. «этнических 
мусульман», которые соблюдают крупные исламские празд-
ники (Курбан-байрам и Ураза-байрам), не посещают пятничные 
службы в мечети, не совершают дома пять раз намаз3. Соответ-

1 Иванченко Е. А. Мусульманская община во Франции: проблемы религи-
озной и культурной интеграции // Вестник Могилевского государственного 
университета. 2009. № 2–3. С. 47–52; Понкин И. В. Ислам во Франции. М., 2005.

2 http://www.studieren-ohne-grenzen.org/ru.
3 Ислам и право в России. Отв. ред. И. Л. Бабич. Вып. I., II, III. М., 2004; 

Бабич И. Л. Современное исламское движение в Кабардино-Балкарии // 
Исламское возрождение в современной Кабардино-Балкарии. М., 2003. 
Старшее поколение всех северокавказцев придерживается т. н. «традицион-
ного ислама», в основе которого лежит соблюдение норм ислама в сочета-
нии с национальными традициями.
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ственно, и во Франции северокавказская диаспора делится на 
«практикующих» и «этнических мусульман». 

Тем не менее, воспроизводство особенностей религиозной 
жизни, свойственной Северному Кавказу, во Франции сопро-
вождается появлением и некоторых новых тенденций: во-пер-
вых, некоторые «этнические мусульмане» переходят в разряд 
«практикующих», а во-вторых, другая часть «этнических мусуль-
ман» начинает реже обращается к исламу, чем это имело место 
на родине. Считая себя мусульманами, адыги, балкарцы, иногда 
ингуши, проживая во Франции многие годы, вообще не посе-
щают мечети. Основные исламские праздники соблюдают редко, 
например, далеко не каждый год на Курбан-байрам они режут 
барашка. Это объясняется комплексом причин: во-первых, 
во Франции трудно достать живого барана, во-вторых, в стране 
резать барашка можно только в определенных местах, и нако-
нец, в-третьих, и это главная причина — во Франции отсутствует 
«воздействие общества», значимое для этих людей. Многие инфор-
манты признавались, что на родине благодаря общественному 
мнению они, не задумываясь, точно соблюдали бы исламские 
традиции и обязательно бы резали барашка, поскольку «там 
так делают все. Если какая-либо семья это не сделает, окружа-
ющие ее осудят. На Северном Кавказе все должны все делать 
одинаково». Во Франции, по сути, отсутствует «северокавказское 
общественное мнение», нет исламского влияния северокавказского 
общества на жизнь отдельной семьи эмигранта, в этой стране 
эмигрант-северокавказец может не резать барашка, и «никто 
ему ничего не скажет». Такие эмигранты достаточно доброже-
лательно относятся к католицизму Франции, сами могут зайти 
в католический храм и поставить там свечку, когда в их семье 
что-то важное решается1. Например, в одной адыгской семье 
девочка-подросток прочла Библию и Коран, и ей Библия больше 
понравилась, после чего она со своими друзьями-французами 
сходила на праздничную мессу в католический храм. Родители 
детей, родившихся и выросших во Франции в семьях «этниче-
ских мусульман», как правило рассказывают им о северокавказ-
ских традициях и о религии предков, но для них, особенно для 

1 ПМА. Интервью с Б. 40 лет, кабардинец. 1 ноября 2015 г.; интервью с Б. 
40 лет, кабардинка. 2 ноября 2016 г. Париж (Франция).
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девочек, непонятным остается положение исламской женщины 
в семье и обществе на Северном Кавказе: им кажется, что жен-
щина в исламе не имеет свободы, тогда как для северокавказских 
девушек, уже выросших в европейской стране, ближе свобода 
в ее западном понимании1.

Пути северокавказцев в европейский ислам

В целом, северокавказскую диаспору можно разделить на две 
группы: достаточно многочисленную группу чеченских мигран-
тов и остальных представителей северокавказских народов. Как 
мы указывали выше, исламская жизнь чеченцев во многом отли-
чается от жизни остальных северокавказцев: среди них больше 
«практикующих мусульман» (если не все). И в эмиграции чечен-
ские мусульмане стремятся обучать родившихся уже во Фран-
ции детей исламу. Так, в 2011 г. в Страсбурге ими была создана 
Культурная и духовная ассоциация кавказцев Страсбурга (ASS. Cul-
turelle et Cultuelle des Caucasiens de Strasbourg2). Руководителем ассо-
циации стал Шамиль Албаков, казначеем — Измаил Байханов. 
Ассоциация занимается обучением детей и молодежи нормам 
ислама (обучение выразительному чтению Корана, проведение 
уроков по исламским догматам и т. д.), обучением языкам (фран-
цузскому, арабскому, русскому), помогает мигрантам решить 
возникающие конфликтные ситуации (в правовой сфере), оказы-
вает материальную помощь нуждающимся. Примечательно, что 
в сфере деятельности данной организации отсутствует поддержка 
национальных кавказских культур, например, нет танцевальных 
курсов и т. д. Сохранением этнических культур занимаются дру-
гие общественные организации северокавказских общин, не свя-
занные с исламом. Опять-таки и во Франции наблюдается ярко 
выраженное противопоставление исламских и этнических тра-
диций в современном обществе и в современной системе мораль-
ных ценностей.

Как мы указывали выше, во Франции часть северокавказ-
ских мусульман (и не только чеченцев) стремятся из «этниче-
ских мусульман» влиться в настоящее мусульманское общество.  

1 ПМА. Интервью с А. Ч.
2 www.acccs.fr
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Цели данного стремления могут быть самыми различными. При-
ведем несколько примеров.

Опишем судьбу одной балкарской семьи, переехавшей 
во Францию около 15 лет назад вместе с детьми. Старшее поко-
ление этой семьи — в возрасте 35–40 лет. Женщина-балкарка 
у себя на родине принадлежала к категории «этнических мусуль-
ман», однако во Франции она стала «практикующей мусульман-
кой». Причиной данного изменения отношения к исламу стало 
желание приобрести «среду, общество». Балкарцев во Фран-
ции крайне мало, по сути, балкарской среды в этой стране нет. 
Не имея балкарской среды во Франции, она активно стала стре-
миться в мусульманскую. 

К «повышенному» интересу к исламу как к единственной 
сфере, которая северокавказским эмигрантам видится «знако-
мой, родной», приводит и отсутствие работы, незнание, чем 
себя занять в чужой стране. Многие северокавказцы во Франции 
получают социальное пособие. Обычная семья из двух взрослых 
и одного ребенка получает не менее 1000 евро в месяц (по данным 
на 2016 г.). На эти деньги скромно, но можно жить во Франции. 
Социальное жилье страна предоставляет за оплату (на это тоже 
дается пособие). Таким образом, во Франции сформировалась 
группа людей, которая, по сути, ничем не занята. Мы уже указы-
вали выше, что в этом контексте «практикующий» ислам стано-
вится важной составляющей жизни для этой группы северокав-
казцев в эмиграции, таким образом решая многие, в том числе 
и психологические, проблемы молодежи.

Другой причиной увлечения северокавказцев исламом ста-
новится отсутствие высшего или специального (профессиональ-
ного) образования. Если северокавказский эмигрант приезжает 
во Францию без высшего или специального образования, или 
в силу ряда причин не смог получить его в новой стране, то он ско-
рее всего может найти работу на предприятии, где работают 
только эмигранты — главным образом мусульмане (поскольку 
сами французы стремятся получать образование и устраиваться 
на высокооплачиваемую работу. Человек попадает в среду, где 
нет французов, и эта среда начинает влиять на его жизнь и пове-
дение. Если у эмигранта есть образование, то он может найти 
работу на предприятии, где много работников-французов. Такая 
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ситуация очень позитивно сказывается на его жизни, поскольку 
французское государство — светское и светские ценности пре-
валируют в обществе. В то же время оно, как мы указывали 
выше, — ранжированное (иерархичное). Невозможно попасть 
в определенные среды, единственный путь попадания в них — 
получение должности на предприятии и общение с работника-
ми-французами данного предприятия. Проще всего северокав-
казцам «попасть» в мусульманскую общину. 

Приведем пример. Одна кабардинская семья приехала 
в Париж 15 лет назад с двумя сыновьями-подростками. Ребятам 
было трудно адаптироваться. Сейчас им по 30 лет, они не полу-
чили во Франции высшего образования, не имеют интересной 
работы, а лишь случайные приработки. Они пока не посещают 
мечеть во Франции, но стали уже «практикующими мусуль-
манами»: дома соблюдают все исламские правила, регулярно 
делают намаз. Фактически ислам — единственное содержание 
их жизни в эмиграции. Подчеркнем, что они не являются в насто-
ящее время радикальными мусульманами, но именно на базе 
таких молодых «неприкаянных» ребят и могут формироваться 
в дальнейшем группы радикальных мусульман. Причем их млад-
шая сестра, которая уже родилась во Франции, отлично учиться 
во французской школе, ей без труда удается влиться во фран-
цузское общество, она имеет французских подруг, ходит к ним 
в гости, являясь в то же время мусульманкой1. 

Нам известны и другие похожие случаи (среди них — много 
молодых чеченцев-парижан), при изучении которых для нас 
важно понять, как реагируют на это окружающие их родствен-
ники. Так, в Лионе проживают несколько ветвей кабардинских 
семей-родственников (около 30 чел.). И в их большой семье 
«этнических мусульман» один подросток Л. сильно увлекся исла-
мом. Выезжая из Кабарды подростком, Л. особенного интереса 
к исламу не имел2. Его адаптация к новому, французскому обще-
ству проходила тяжело: во французских школах он никак не мог 
«прижиться», в результате ему пришлось поменять несколько 
школ. Родственники решились на кардинальный шаг и отпра-

1 ПМА. Интервью с В. 50 лет, балкарка. 1 ноября 2015 г., Лион (Франция).
2 ПМА. Интервью с Б., интервью с Б. М. 44 года, кабардинка. 2 ноября 

2016 г. Париж (Франция).
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вили его обратно — в Нальчик, но и там ему было дискомфор-
тно: он не мог «найти себе места». Подросток решил уехать жить 
в Москву, где начал посещать мечеть. Со временем в Москве 
он познакомился с русской девушкой, вместе с ней юноша вер-
нулся во Францию, где у них родился сын. Молодой человек отпу-
стил бороду. Он держит уразу, совершает намаз, часто посещает 
мечеть, не учится и не работает, иногда дома высказывает ради-
кальные исламские идеи. Его младшая родная сестра отлично 
адаптировалась, успешно окончила французскую школу, выу-
чила несколько языков и сейчас учится в Великобритании (в Ман-
честере). Она тоже соблюдает мусульманские правила: держит 
уразу. С братом у нее хорошие отношения. Они понимают друг 
друга. Когда Л. оказался во французской мусульманской среде, 
ему стало психологически комфортно. У него нет другой среды 
общения. Все его друзья во Франции — чеченцы и азербайд-
жанцы. Сейчас ему 27–28 лет.

Родственники не раз пытались его отговорить идти по этому 
пути, объясняя ему так: «У нас на родине, в Кабарде, всегда был 
другой ислам». Но Л. не слушает их. Родители молодых девушек 
и подростков стараются ограничить общение с этим человеком, 
хотя он — их близкий родственник. Они говорят своим детям так: 
«Все, что он вам говорит, неправда, он сам не живет по исламской 
морали» (что отчасти правда, поскольку он живет гражданским 
браком с русской девушкой, без совершения некяха).

В этом контексте примечателен и такой пример. 15 лет 
назад во Францию прибыла семья, в которой был подросток 
Б. Он не смог вписаться во французскую жизнь, найдя себя 
исключительно в исламе: он начал посещать одну из парижских 
мечетей, стал «практикующим мусульманином». Его родствен-
ники — «этнические мусульмане», испугавшись этих измене-
ний, отправили его в Россию. Б. стал жить в Москве, устроился 
на работу, пошел учиться, и хотя по-прежнему исповедует ислам, 
но радикализма в его жизни нет1. 

Иногда процесс перехода из «этнических мусульман» 
в «практикующие» бывает быстрым: женщины приезжают 
в эмиграцию, и еще проживая в общежитии и ожидая  

1 ПМА. Интервью с Ж. 
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разрешающих остаться во Франции документов, начинают, 
по выражению наших информантов, «кутаться», — а иногда для 
этого требуются годы. Среди чеченок-эмигранток есть и такие, 
которые, являясь мусульманками, долгие годы в Париже ходили 
без платков (хиджабов). Например, в Париже одна чеченка, Ж., 
которая хорошо адаптирована к французской жизни, создала 
свою фирму по производству сувениров. Являясь мусульманкой, 
не один год она появлялась в общественных местах без платка 
на голове. Несколько лет назад она вышла замуж за чеченца-эми-
гранта (из Норвегии). Пара совершила исламский обряд «некях». 
Ж., по просьбе мужа, начала носить платок1. Другая чеченка, 
К., уже проживая в Париже, долгое время ходила в коротких 
юбках, без платка, употребляла вино. Однако впоследствии она 
изменила свой внешний вид, стала себя вести согласно нормам 
ислама2. Внешний вид северокавказских эмигрантов не связан 
жестко с их исламской ориентацией, например, как мы указы-
вал выше, на танцевальных вечерах, которые чеченская молодежь 
часто устраивает в общежитиях, с точки зрения исламских дог-
матов одежда молодых чеченок достаточно открыта. Российские 
северокавказцы имеют контакты с турецкими северокавказцами, 
отчасти вливаясь в их исламское общество, хотя, как мы указы-
вали выше, турецкие мусульмане живут обособленно, их адап-
тация к французской жизни, культуре и обществу минимальна.

Более углубленное вовлечение северокавказских эмигрантов 
в ислам и исламскую жизнь во Франции, с одной стороны, без-
условно, компенсирует им отсутствие иного содержания жизни 
в эмиграции, а с другой, невольно отдаляет их от окружающего 
общества, и прежде всего от общества россиян-эмигрантов, и глав-
ным образом, русских. Русская среда во Франции — огромна. 
И она во многом восполняет для ряда северокавказцев круг 
общения. Однако если русские замечают у своих северокавказ-
ских друзей или знакомых слишком сильный интерес к исламу, 
то это их настораживает, они начинают ограничивать общение 
с такими мусульманами. Так было, например, в одной школе под 

1 ПМА. 
2 Там же. Интервью с М. 46 лет, чеченка. 21 ноября 2015 г. Париж 

(Франция). 
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Парижем, где учились чеченские и русские девочки (из С.-Пе-
тербурга). Девочки дружили, часто бывали друг у друга в гостях. 
Однако в 12–14 лет чеченские девочки стали сильно увлекаться 
исламом, и начали агитировать своих русских подруг за «веру» 
(причем даже не исламскую, а вообще — «за веру»). Они агитиро-
вали их принять любую религию. Русским девочкам это не понра-
вилось, и они постепенно перестали общаться с чеченками1. 

Исламский радикализм и северокавказские эмигранты 
во Франции

В целом, в настоящее время европейские государства вообще, 
и Франция в частности, контролируют жизнь и деятельность 
радикальных мусульман, в том числе и северокавказских (глав-
ным образом, чеченцев). Так, 13 февраля 2015 г. сотрудниками 
Главного управления внутренней безопасности Франции были 
задержаны 6 чеченцев в возрасте от 32 до 38 лет на юге Франции 
(г. Альби). У одного из шести арестованных было французское 
гражданство, остальные имели статус политических беженцев. 
В «ходе расследования дела об отправке джихадистов в Сирию 
им предъявлены обвинения в причастности к террористическим 
группировкам», также в финансировании предполагаемых бое-
виков (содействии отправке кандидатов для участия в джиха-
дистских группировках в Сирию или оказании им финансовой 
или логистической поддержки)2. 31 августа 2016 г. спецслужбы 
Бельгии составили список террористов, в котором фигурируют 
и граждане России, выходцы с Северного Кавказа (29 чел.). Чет-
веро из них имеют бельгийское гражданство. Все они связаны 
с террористической организацией «Кавказский эмират». Всего 
в перечне бельгийских спецслужб числятся 614 чел. Среди них, 
помимо россиян, — граждане Бельгии, Франции, Марокко, 
Алжира, Нидерландов, Италии, Сирии, Туниса и Македонии3.

1 ПМА. Интервью с А. 45 лет, русская. Шавиль (Франция).
2 https://news.mail.ru/incident/21061404.
3 Косяков С. В бельгийский список террористов попали 29 россиян. 

31 августа 2016 г. //http://smiexpress.ru/news/world/-26159-v-belgijskij-spisok- 
terroristov-popali-29-rossiyan.
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Школа, северокавказцы и ислам

Дети северокавказских мусульман, посещающие француз-
скую школу, сталкиваются со светским принципом образова-
ния. Нам рассказывала администратор школы (кабардинка) так: 
девочки, которые приходят в школу в хиджабах, заходя в здание 
школы, их снимают. В самой школе они держатся обособленно, 
изолированно от остальных учеников1. Во Франции существует 
закон 2004 г., запрещающий ношение внешних символов рели-
гиозной принадлежности в государственных школах. И это 
относится не только к мусульманским платкам (хиджабам), но 
и, например, к еврейской кипе. Но в частных школах таких огра-
ничений нет, поэтому некоторое количество девочек-мусульма-
нок предпочитают посещать католические школы, поскольку 
там они могут находиться в хиджабах. 

В государственных французских школах детям не преподают 
религию или религиозную культуру, а преподают философию, 
на уроках которой детей учат размышлять, формируя личност-
ное мировоззрение2. Школа воспитывает в детях понятия о том, 
что религия — дело частное, и она не должна быть частью обще-
ственной жизни Франции. Именно это не нравится француз-
ским мусульманам в школьном воспитании. Во французском 
законодательстве главенствующими являются принципы свет-
скости и равенства, в том числе равенства между всеми религи-
ями. Именно этот принцип не позволяет относиться к различным 
религиям по-разному. Все религии имеют право на существование, 
но ни одна из них не поддерживается государством3. 

Тем не менее любопытен и другой факт. В ряде школ Фран-
ции, по решению регионального мэра, ученикам в школах пред-
лагаются на обед три меню — «без свинины», «без мяса» и «обыч-
ная еда». Каждый родитель может выбрать меню. По сообщению 
преподавателя начальных классов, в их школе, которая распола-
гается под Парижем, детей, которые выбрали первые два меню, 

1 ПМА. Интервью с Д. 35 лет, кабардинка. 1 ноября 2015 г. Париж 
(Франция).

2 Там же. Интервью с И., С. 
3 Подробнее об этом см.: Религии и радикализм в постсекулярном мире. 

Отв. ред. Е. И. Филиппова. М., 2017.
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было 25 %. Мэр может отменить такое питание, тогда мусуль-
мане возмущаются и считают, что Франция не соблюдает прин-
цип равенства. Отметим, например, для евреев никаких приви-
легий не делают — никто им кошерного питания не организует, 
а для мусульман, как считает преподаватель этой школы, Фран-
ция отчасти делает исключение1.

Отношение детей эмигрантов к истории и современности 
на Северном Кавказе и в России в целом. Дети северокавказских 
эмигрантов, прожившие около 10 лет во Франции, попадая 
на родину, чувствуют безусловный к ней интерес, но одновре-
менно начинают ощущать себя чужими своему народу и обще-
ству. В настоящее время многие северокавказцы навещают своих 
родственников на родине. Иногда детей, выросших во Франции, 
привозят на Северный Кавказ. Как рассказывают нам инфор-
манты, дети по-новому воспринимают родину своих родителей: 
во-первых, у них не «екает», что это — родина (поскольку меняется 
само понятие «родины»), а, во-вторых, они чувствуют себя ком-
фортнее во Франции, чем среди родственников на родине (хотя 
самосознание детей эмигрантов первой постсоветской волны все 
же не французское), и наконец, в целом, у них нет существенного 
интереса к жизни людей на Северном Кавказе2.

Во Франции учителя во время уроков по русскому языку могут 
проводить уроки на разные общественно-политические темы. 
Например, француженка — учитель русского языка в лицее Орсе 
под Парижем рассказывала нам следующее. 

Однажды она взяла тему «Советский Союз». У нее в классе есть 
дети-чеченцы, которые учат русский язык. Она была удивлена, 
что «чеченские дети, которые не жили при СССР, хорошо к нему 
относятся». Видимо, об СССР им рассказывали родители3. Между 
тем, важно, что есть и другие примеры: даже прожив много лет 
во Франции, семьи северокавказцев (чеченцев, балкарцев, кара-
чаевцев, ингушей), чьи родственники подвергались депортации 
в сталинский период, воспринимают эту трагедию остро.

1 ПМА. Интервью с А. 45 лет, француженка. Преподаватель в начальной 
школе. 1 ноября 2016 г. Франция. 

2 ПМА. Интервью с А. Ч.
3 Там же. Интервью с Н., француженка. Орсе (Франция).
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Свадебные, похоронные традиции и ислам

Северокавказские мусульмане и во Франции совершают 
мусульманский обряд венчания — некях: они идут в дом к мулле 
или он приходит к жениху и невесте. Жених выплачивает род-
ственникам невесты калым (200–500 евро). Будущие супруги 
редко оформляют свой брак в мэрии. На северокавказских свадь-
бах во Франции лишь отчасти воспроизводятся свойственные 
народам Северного Кавказа этнические традиции. Чаще всего 
свадьбы проходят в ресторане, национального компонента прак-
тически нет (за исключением приготовления отдельных блюд)1. 
Тем не менее, свадьбы чеченцев — одно из главных событий 
их жизни во Франции. На такие мероприятия приглашают от 
300 до 500 чел. со всей Франции, а иногда и со всей Европы. Для 
проведения свадьбы арендуют большой зал. Блюда для свадеб-
ного стола готовят сами. 

У чеченцев-эмигрантов чаще, чем у других горцев, бывают тра-
диционные застолья. Они называют такие празднества — Ловзар. 
Чеченцы, как рассказывали информанты, лучше других наро-
дов Северного Кавказа сохраняют свои традиции в эмиграции. 
Другие эмигранты-северокавказцы редко посещают чеченские 
свадьбы. Обычно они смотрят их в трансляции на европейских 
сайтах с ностальгией. Во время свадьбы невеста вместе со своей 
подругой стоит в углу зала, не танцует, а принимает поздрав-
ления от родственников жениха, при этом самого жениха здесь 
нет (он находится в отдельной комнате вместе со своими друзь-
ями), и т. д. Во Франции на чеченских свадьбах продолжают 
сохраняться раздельные столы для мужчин и женщин (у других 
северокавказских эмигрантов эта традиция ушла в прошлое). 
За каждым столом — свой тамада, у остальных горцев-эмигран-
тов — один тамада для всего зала2. У чеченцев сохраняется роль 
«танцевального тамады», который с помощью палочки выбирает 
тех, кто будет танцевать следующий танец3. Блюда на чеченских 

1 ПМА. Интервью с А. Ч.
2 ПМА. Интервью с М.
3 Там же. Интервью с А. Ч.
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свадьбах во Франции — национальные: жижиг-галнаш1, плов, 
лепешки с творогом, сыром, мясом (хингапш, чепалгаш, чуду)2, 
манты, сладкое угощение — халву, сладкий рис, но и делают 
и салат оливье, ставший популярным еще в годы СССР. Готовятся 
и довольно сложные блюда: курзе, галушки. Иногда на крупные 
чеченские свадьбы приезжают чеченские артисты из Чечни или 
из какого-то города Европы (например, Страсбурга).

В настоящее время, если кто-то из северокавказцев умирает 
во Франции, то родственники собирают средства на отправку 
тела на родину3. Все эмигранты с Северного Кавказа помо-
гают. Наши информанты, проживающие во Франции более 
10 лет, ни разу не были здесь на мусульманских похоронах4. Тем 
не менее, во Франции проводятся поминки. На них приходят 
для выражения соболезнования все северокавказцы, независимо 
от этнической принадлежности, например, к адыгам приходят 
чеченцы и т. д.5 Северокавказцы делают поминки (40 дн., пол-
года, год), для чего, например, кабардинцы готовят ритуальное 
блюдо — лакумы (кабард.)6. Их разносят в дома семи семей севе-
рокавказских мигрантов. Когда мусульманин ест такой лакум, 
то читает молитву за покойного (тхайту, чечен.). Французам, 
даже соседям, лакумы не раздаются: они неправильно поймут, 
и, разумеется, не смогут произнести молитву.

1 Жижиг-галнаш — чеченское национальное блюдо, приготавливается 
из мяса курицы, баранины или говядины с косточками. Мясо отварива-
ют большими кусками с добавлением соли, к нему изготавливают клец-
ки из пшеничной или кукурузной муки. Аналог хинкала. Слово «жижиг» 
по-чеченски означает «мясо», «галнаш» — «клецки» или «галушки».

2 ПМА. Интервью с М.
3 Там же. Интервью с Б. 46 лет, осетин. 1 декабря 2011 г. Париж (Франция).
4 ПМА. Интервью с Д. 40 лет, чеченец. 2 декабря 2016 г. Париж (Франция).
5 Там же. Интервью с Б. 46 лет, кабардинка. 1 марта 2017 г.
6 Лакумы — это пышки из теста, жаренные во фритюре. По их форме 

можно понять, по какому поводу они приготовлены: прямоугольные гото-
вят на каждый день, а круглые пекут во время похорон и поминок, считает-
ся, что дым, который поднимается от масла, доходит до душ умерших.
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5.5. Статусы северокавказских женщин 

Как известно, роль женщины в обществе и семье в традици-
онных культурах Северного Кавказа в течение многих веков была 
особенной. С одной стороны, она имела определенный статус 
в обществе, могла примирять враждующих, а с другой, в семье 
лишь старшие женщины были авторитетными: молодые замуж-
ние женщины практически не имели никаких прав. Безусловно, 
советские и постсоветские годы во многом изменили традици-
онные устои северокавказских обществ, тем не менее отдельные 
аспекты прежнего статуса женщин в обществе и семье сохраня-
ются до сих пор на Северном Кавказе1. Как нам представляется, 
в процессе адаптации к французской жизни роль северокав-
казской женщины повышается. Это объясняется целым рядом 
факторов. 

Во-первых, если женщина приезжает во Францию с малень-
кими детьми, то она вынуждена активнее включаться в новую 
жизнь. Дети начинают посещать французскую школу, быстрее 
взрослых обучаются французскому языку, и женщина старается 
быть с детьми на одном уровне. Она подчас быстрее, чем мужчин, 
а может найти работу2. 

Во-вторых, если эмигрировала вдова с детьми, то ее роль воз-
растает вдвойне. Обычно на Северном Кавказе, если женщина 
оказывается одна с детьми, то ей помогают все родственники: 
близкие и дальние. Во Франции складывается другая ситуация: 
ее не окружают многочисленные родственники, многое ей нужно 
делать самой. Между тем важно подчеркнуть, что во Франции 
женщина — вдова или разведенная может чувствовать себя 
иначе, чем на Северном Кавказе. Особенность европейской сво-
боды, основы французской жизни дают возможность одинокой 
женщине чувствовать себя достаточно комфортно. На Северном 
Кавказе такое было бы невозможно3. Северокавказские женщины 
во Франции могут жить самостоятельно и чувствовать себя уве-
ренно. Мы уже упоминали об этом.

1 Бабич И. Л. Народные традиции в общественном быту кабардинцев. М., 
1995.

2 ПМА. Интервью с Т. Г.
3 Там же. Интервью с Д., абазинка.
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Как мы указывали выше, у чеченки Ж. своя фирма по произ-
водству сувениров для туристов1. Кабардинка Ф. работает в бюро 
по трудоустройству населения2. Чеченка Л. — вдова, эмигри-
ровала с тремя детьми, работает с самого начала жизни в этой 
стране3. Многие женщины с Северного Кавказа стремятся иметь 
во Франции свой частный бизнес. 

Надо отметить, что в эмиграции чеченские женщины, 
по сути, не могут воспроизводить стереотипы поведения, кото-
рыми они живут у себя на Родине. Женщины в Чечне, в отли-
чие от горянок из других регионов Северного Кавказа, часто 
не работают, полностью поглощены семейными проблемами. 
Они живут в окружении многочисленных родственников своего 
тейпа. Это составляет содержание их жизни, однако во Франции 
так жить нельзя: там немного родственников, семейных забот 
в эмиграции значительно меньше, нет подсобного хозяйства, — 
между тем работать, по традиции, чеченские женщины часто 
не хотят и во Франции. Среди молодых чеченок много таких, 
которые, выйдя замуж, предпочитают не работать. Например, 
родная сестра Ж. живет в Париже, не работает (и не хочет рабо-
тать), практически все время находится дома, смотрит различные 
сайты, читает Коран, находится в депрессии. В результате содер-
жание ее жизни скудное4. 

Во Франции северокавказские женщины чувствуют себя 
относительно независимо от влияния северокавказских мужчин. 
Они пытаются подчас изменить традиционные статусы мужчин 
и женщин не только в семье, но и в обществе. Это проявляется 
в том, что женщины часто становятся руководителями нацио-
нальных общественных движений. За исключением чеченских 
организаций, которыми руководят только мужчины, другие 
северокавказские ассоциации часто возглавляют женщины: 
например, в настоящее время парижской Осетинской ассоциацией  

1 ПМА. Интервью с А. Ж. 
2 Там же. Интервью с Ф. 30 лет, кабардинка. 1 марта 2016 г. Париж 

(Франция).
3 Там же. Интервью с Л. 45 лет, чеченка. 29 ноября 2015 г. Париж 

(Франция). 
4 ПМА. Интервью с А. Ч. 
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(существует с 1982 г.) руководит женщина Л. Д.1, лионской Ады-
го-Абхазской ассоциацией долгое время руководила абхазка Ф., 
однако, по ее словам, она все же чувствовала давление на нее 
со стороны мужчин, их более высокого традиционного статуса 
в обществе.

Вот как она рассказывает о своей общественной жизни: «Я посто-
янно говорила другим северокавказцам о необходимости быть 
толерантными к французам, но они меня плохо слушали, потому 
что я женщина. Я была четыре года вице-президентом Адыго-Аб-
хазской ассоциации в Лионе, но меня не хотели видеть президен-
том, так как я — женщина и мужчины боялись моей активности. 
Я — очень открытая и активная»2. 

* * *

В характере адаптации современных северокавказцев 
во Франции есть общие тенденции, характерные для всех эми-
грантов, желающих обосноваться в новой стране, — и специфи-
ческие, связанные именно с северокавказским менталитетом. Для 
этнографа, безусловно, важно второе, и следует отделять первые 
черты от вторых.

В целом, для успешной адаптации северокавказских эми-
грантов к французской жизни, культуре, законам, социальным 
условиям требуется около 10–15 лет3. Безусловно, следует раз-
личать индивидуальную и семейную эмиграцию — если женщина 
приезжает с семьей, она быстрее адаптируется; дети, которые 
начинают посещать французские сады и школы, — еще быстрее 
(в школах страны работает система воспитания и образования, 
способствующая «офранцуживанию» учеников-эмигрантов). 
Кроме того, быстрее адаптируются к французской жизни те севе-
рокавказцы, которые имеют супругов-французов (но таких слу-
чаев мало).

1 ПМА. Интервью с Д., абазинка.
2 Там же. 
3 Например, одна кабардинская семья с двумя детьми 3-х и 4-х лет прие-

хала во Францию в 2005 г. К 2015 г. они чувствовали себя полностью адапти-
рованными, со знанием французского языка, с включенными в образова-
тельную систему Франции детьми, с наличием работы у родителей.
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Отметим, что существуют различия в характере эмиграции 
в 1990-е г. и в 2000–2010-е годы: в 1990-е был информационный 
голод, что создавало для эмигрантов психологический диском-
форт. В настоящее время возможности интернета предоставляют 
эмигрантам связь со всем миром, и в первую очередь с роди-
ной (Северным Кавказом). Это в значительной степени меняет 
духовное, психическое и интеллектуальное состояние эмигранта. 
С одной стороны, в эмиграции постепенно меняются традици-
онные статусы женщин-горянок в семье и обществе (они приоб-
ретают равный статус с мужьями и др.), а с другой, повышается 
статус женщины в ходе адаптивного процесса: женщины оказы-
ваются более гибкими и мобильными и легче приспосаблива-
ются к новым условиям жизни. Мы показали роль женщин-горя-
нок в адаптации к французской жизни.

Мы отметили существование ряда национально-культурных 
сообществ, которые помогают северокавказцам адаптироваться 
в современной Франции. В первую очередь, это турецкая среда, 
которая складывается из турецких северокавказцев, предки кото-
рых переселились из России в Османскую империю в ХIХ — 
начале ХХ вв. В 1970-е годы произошло довольно значительное 
переселение турецких северокавказцев во Францию. Данная диа-
спора хорошо организована, своеобразно вписалась во француз-
скую жизнь и активно привлекает российских северокавказцев 
в свою среду. Однако турецкие северокавказцы по истечении 
почти ста лет оказались во многом отуреченными, практикуют 
в обиходе не северкавказские языки, а турецкий. Это создает про-
блемы межкультурного общения между ними и российскими 
северокавказцами. Во-вторых, это исламская среда, которая скла-
дывается во Франции на протяжении последних 30–40 лет из раз-
личных групп мусульман, эмигрировавших в страну из стран 
исламского Востока. Мы проанализировали процесс включения 
российских мусульман в эту общеисламскую среду Франции. 
В-третьих, показали роль русской среды. 

Анализ религиозной (главным образом, исламской1) жизни 
современных северокавказцев во Франции показывает, что 
в настоящее время, как нам представляется, разделение внутри 

1 Православная жизнь северокавказских эмигрантов 1990–2000-х годов 
не имеет яркой выраженности. 
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северокавказской диаспоры проходит по религиозному критерию: 
внутри одного народа могут быть активные («практикующие 
мусульмане») и пассивные мусульмане (т. н. «этнические мусуль-
мане»), и они между собой в эмиграции практически не обща-
ются1. Так, желание быть частью какого-либо общества приводит 
северокавказцев в мусульманскую среду Европы: они начинают 
исламизироваться, а подчас и радикализироваться2. Для севе-
рокавказских мусульман ислам выступает своего рода психо-
логическим инструментом, своеобразной адаптацией к жизни 
во Франции. Те северокавказцы, которые активно уходят в ислам, 
в значительной степени сами начинают ограничивать свой образ 
жизни, практически не вникая во французскую жизнь и соот-
ветственно — практически не адаптируясь к ней. В эмиграции, 
благодаря усилению роли ислама, в жизни северокавказских 
общин постепенно происходят изменения в сфере идентично-
сти: национальная идентичность отчасти переходит в религиозную. 
Наблюдается стремление северокавказских мусульман Франции 
не только сохранить свою религиозно-культурную идентичность, 
но и порой противопоставить ее ценностям государства, жите-
лями которого они теперь являются. 

1 Бабич И. Л. Ислам в жизни кавказских эмигрантов во Франции (1919–
1939) // Россия и мусульманский мир. 2015. № 6. С. 160–168; ее же. Социо-
культурные и политико-правовые аспекты адаптации кавказских мусуль-
ман в современной Европе (постановка проблемы) // Социодинамика. 2015. 
№ 1. С. 1–10. 

2 Бабич И. Л. Социокультурные и экономико-политические аспекты 
адаптации кавказских мусульман в современной Европе // Ислам и христи-
анство в судьбах народов Кавказа. Пятигорск, 2015. С. 4–9.
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Заключение

Что такое адаптация? Существует множество определений 
данного процесса, и вряд ли стоит вдаваться в их разли-
чия. Отметим, что, безусловно, следует разделять адапта-

цию и ассимиляцию. Для адаптации во Франции существенными 
являются следующие критерии: уважение к французским зако-
нам, французской культуре, французам и французскому образу 
жизни. Для ассимиляции характерно разделение с французами 
их культуры, религии, этических принципов и т. д. Француз-
ские власти, политики (главным образом, «левые») и французы 
в целом еще 20 лет назад были уверены, что эмигранты со всего 
мира постепенно ассимилируются, воспримут французские цен-
ности, культуру и религию. В настоящее время «правые» (напри-
мер, Марин Ле Пен), уверены, что эмигранты должны ассимили-
роваться1. Однако в реальности этого не происходит. 

Рассмотрение особенностей функционирования кавказ-
ских общин как самостоятельных социокультурных образова-
ний во Франции сквозь призму классических теорий социо-
культурной адаптации представляется перспективным и мало 
освоенным направлением научного поиска. В качестве базо-
вых категорий анализа проблемного поля социокультурной 
адаптации северокавказских общин в западноевропейских 
обществах мы выделяем: адаптивную ситуацию, индивиду-
альные и групповые факторы социокультурной адаптации, 
стратегии адаптации, межэтническое взаимодействие. Все эти  

1 Любарт М. К. Франция в современном миграционном кризисе 2015–
2017 гг. // Новая и Новейшая история. 2018. № 5. С. 124.
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особенности адаптации северокавказцев впервые были рассмо-
трены в данной монографии.

Попавшие после 1917 г. во Францию северокавказские 
беженцы, безусловно, стремились адаптироваться к европейской 
жизни, осознав, что вернуться на Северный Кавказ им не суждено. 
Мы впервые проанализировали различные стороны их жизни 
в 1920–1930-е годы: получение образования и трудоустройство, 
семейный статус, процесс получения французского гражданства, 
формирование национально-культурных сообществ, внутри 
которых северокавказцы общались, религиозную жизнь. Кон-
кретно-исторический контекст, зависимость от целого ряда ситу-
ационных факторов, включая политическую и социально-эконо-
мическую обстановку на родине переселенцев и в принимающей 
стране (Франции), характер миграционной и этнокультурной 
политики властей и т. д. обуславливали особенности адаптаци-
онных процессов. Одним из наиболее значимых факторов, опре-
деляющих способы социокультурной адаптации иноэтничной 
общины в принимающей среде выступал внешнеполитический 
курс страны приема эмигрантам. 

Для северокавказских эмигрантов первой волны мы можем 
говорить исключительно об адаптации, однако применительно 
к жизни их детей уже отчасти можно говорить и об ассимиля-
ции. Во всяком случае, отдельные ее черты явно прослеживаются. 
Отметим, что даже среди русских эмигрантов, которые много лет 
прожили во Франции и имеют французских супругов, ведущих 
внешне вполне французский образ жизни, полностью ассимили-
рованных нет. Тем не менее, дети северокавказских эмигрантов 
первой волны охотно получали во Франции высшее образова-
ние, квалифицированные профессии, вступали в брачные союзы 
с французскими гражданами. Они становились французами 
с северокавказскими корнями. 

Северокавказская эмиграция 1990–2010-х годов, безусловно, 
в корне отличается от той, которая имела место в 1920–30-е годы. 
Первая волна, состоявшая во многом из военных, казаков, состо-
явших на службе в Российской армии, была отчасти обрусевшая, 
с монархическими взглядами. Многие имели среднее и высшее 
образование, приняли православие. Современные эмигранты 
с Северного Кавказа в значительной степени оказались во Фран-
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ции, не получив на родине образования. Многие имеют антирос-
сийские настроения (из-за войн в Чечне). Ислам играет важную, 
если не главную роль в их жизни в эмиграции. Большинство 
эмигрантов с Северного Кавказа охотно создают семьи, в которых 
много детей, родившихся уже во Франции. 

В настоящее время проблема адаптации современных северо-
кавказских эмигрантов в Европе во многом является «скрытой», 
латентной, и, как нам представляется, недооцененной европей-
скими учеными. Понимание проблем, с которыми сталкиваются 
северокавказцы в ходе адаптации к европейской жизни, позво-
ляет, с одной стороны, составить детальное представление о быте 
современных северокавказских эмигрантов в Европе и обогатить 
научные знания в области адаптации одних культур к другим, 
в области этнологии и культурологии, а с другой, представить 
конкретные практические рекомендации, как в ходе адаптации 
к культурам Европы можно избежать радикализации и кри-
минализации, главным образом кавказской молодежи. Отме-
тим, что наличие или отсутствие отдельных компонентов фран-
цузской жизни в образе жизни современных северокавказцев 
совершенно не свидетельствует об отсутствии успешной адап-
тации. Как нам представляется, пути адаптации северокавказ-
цев к жизни в современной Франции — самые разнообразные. 
Северокавказские эмигранты в современной Франции приспо-
сабливаются к жизни в новой стране, во многом сохраняя свои 
кавказские корни. Тем не менее их дети успешно встраиваются 
во французскую жизнь, получают высшее образование, делают 
карьеры, создают свои семьи. В целом, можно сказать об успеш-
ности обустройства детей северокавказцев постсоветского вре-
мени в новом обществе. Наиболее доступными путями адапта-
ции стало получение образования и трудоустройство. Частичное 
ослабление бытования кавказских традиций в новой жизни 
в эмиграции привело к росту религиозной идентичности среди 
современных горцев.
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Бичерахов Лазарь Федорович (1880–
1952), осетин. 54, 166
Бобриков А. П., русский. 93
Болотоков Асланбек (1886–1940), адыг 
(кабардинец). 41, 72, 158
Бурнацев Александр Константинович 
(1897–1971), осетин. 56, 73, 112, 182, 
183
Бурнацев Михаил Константинович 
(1898–1984), осетин. 56, 73, 196
Бурнацева Екатерина 
Константиновна, осетинка. 56, 73, 
113
Быч Лука Лаврентьевич (1870–1945), 
кубанский казак. 146
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Вазагов Василий (1893–1965), осетин. 
31
Вазагов Николай Васильевич (1894–
1943), осетин. 148
Винов Жанхор Умарович, адыг. 24
Габанов Дзыбок Николаевич (1897–?), 
осетин. 55, 129
Габулов Капитон (1896 — после 
1929), осетин. 52, 78, 113
Гагосов А. А. (1892–1969), осетин. 129
Гаджемуков Александр Николаевич 
(1896-1960-е годы), адыг (бжедуг). 24, 
34, 46, 65, 74, 84, 139, 156
Гаджемуков Василий Николаевич 
(1878–1956), адыг (бжедуг). 23, 34, 
33, 34, 50, 65, 89, 91, 106, 115, 135, 136, 
137, 138, 139, 140, 146, 175, 196
Гаджемуков Измаил (1919–2009), адыг 
(бжедуг). 34, 46, 50, 64, 203
Гаджемуков Магомет, адыг (бжедуг). 
23, 64, 91
Гаджемукова Ксения (1905 — после 
1969), адыженка. 65, 77, 135, 136, 165
Гадиати (Гадиев) Цомак, осетин. 73
Газаев, осетин. 113
Газанов, осетин. 113
Газданов Гайто (1903–1971), осетин. 
32, 44, 68, 114, 133, 144, 149, 156, 157, 
172
Газданов Константин Евфимиевич 
(1880–1963), осетин. 31
Газданов Александр Давидович (1883–
1940), осетин. 42, 69, 76, 156
Газданов Андрей (1901–?), осетин. 34, 
69, 78, 114
Газданов Георгий Данилович (1896–
1958), осетин. 69, 114, 190
Газданова Аврора Даниловна (1890–
1927), осетинка. 69, 164
Гайдар (Гайдаров) Ибрагим-Бек 
Исабекович (1879–1949), лезгин. 27, 
58, 65, 95, 96, 103, 147, 157
Ганжуев Ахмат-Кати (1899 — после 
1939), дагестанец. 34, 35, 52, 73

Гатагогу (Хатгогу) Мурат 
Хаджибиевич (1891 — после 1931), 
западный адыг. 31
Гедмишев Казгирей (1894 — после 
1929), адыг (кабардинец). 30
Гугов Гамид (1900–1937), адыг 
(кабардинец). 30
Гудиати Султан (?–1934), осетин. 29
Гукасов Абрам Осипович (1872–1969), 
армянин. 146, 153
Гукемухов, адыг. 23
Гульдиев Василий Николаевич, осетин. 
33
Гульдиев Владимир Данилович (1891–
1969), осетин. 33
Гульдиев Константин Данилович 
(1880–1944), осетин. 31, 33, 149
Гульдиев Михаил Данилович (1897–?), 
осетин. 33
Гульдиев Петр Данилович (1897–1971), 
осетин. 33
Гутнов Евгений (Елбыздыко), осетин. 
32, 78
Гучаков Алексей Максимович (1895–
1928), адыг (кабардинец). 31, 85
Гучаков Григорий Максимович (?–
1926), адыг (кабардинец). 31, 85
Далгат Азиз-Гирей Саламлевич (1882–
1944), лезгин. 34, 75, 161
Джабагиев (Джабаги) Вассан-Гирей 
Эльджиевич (1882–1962), ингуш. 27, 
29, 58, 63, 64, 74, 143, 174
Джабагиев Магомет-Гирей 
Эльджиевич (1877–1937), ингуш. 45, 
46, 58, 63, 74, 90, 147, 173, 174
Джабагиева А. Д., ингушка. 195
Джамбарова Мария (1865–?), 
дагестанка. 195
Джанаев Георгий (1898–1944), осетин. 
43, 77, 113, 158, 168, 
Джанбеков Руслан Адиевич (1901–
1960-е годы), адыг (кабардинец). 37, 
40, 45, 53, 74, 91, 154, 171, 193
Джандаров Магомет Шабан-задэ 
(1893–?), дагестанец. 31, 60
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Джаншиев Михаил Александрович 
(1898–1981), армянин. 177
Джембулатов, осетин. 183
Дзанти Афанасий (Дзамбулат) 
(?–1958), осетин. 47, 55, 110, 112, 115, 
143, 173, 183
Дзантиев Александр, осетин. 75, 114
Дзантиев-Гучмазов Борис 
Александрович (1917–2000), осетин. 
75, 83
Дидов Батраз, адыг. 23
Доцев (Дотцев) Георгий Г (Бета) 
(1875? –1959), осетин. 55, 83, 113, 195
Доцев (Дотцев) Николай Георгиевич 
(1898–1943), осетин. 44, 73, 158 
Дударов М., осетин. 55, 192
Елекхоти Тамбий (1893–1952), 
осетин. 40, 45, 56, 77, 83, 111, 116, 122, 
123, 130, 143, 148, 157, 179
Есиев Касбулат Арслан-Мурзаев 
(1865–?), осетин. 90, 113
Жускаев Аркадий Александрович 
(1894–1968), осетин. 195
Завриев Иван Христофорович (1872–
1945), армянин. 177
Зангиев (Занги) Константин, осетин. 
31, 148
Захохов Евгений (1896 — после 1933), 
адыг (кабардинец). 52, 72
Кабалоев Константин Владимирович 
(?–1942), осетин. 45, 76, 85
Кадзаев Зелимхан, осетин. 30
Кадзаев Коста (?–1935), осетин. 30
Казаноко И., адыг. 23
Казаноко Сагат-Гирей, адыг. 53
Казов Борис, осетин. 52
Кантемир Алихан (1886–1963), 
осетин. 26, 32, 56, 111, 146
Кануков (Канукуаты) Джемалэддин, 
осетин. 148
Карабугаев Ибрагим, (1892 — после 
1938), осетин. 52, 73, 90
Карамозко Михаил Николаевич (1897–
1959), осетин. 32, 34, 68, 156

Кармов Булат (1901 — после 1953), 
адыг (кабардинец). 52, 72
Кармов Петр (1902 — после 1954), 
адыг (кабардинец). 52, 72
Кейкурун И., (? — после 1939), 
северокавказец. 29
Келеушев Дмитрий Семенович (1870–
?), адыг (кабардинец).31
Керефов Таукан Бей Залинович 
(1901 — после 1933), адыг 
(кабардинец). 34, 52, 69, 77, 159, 171
Кетов Шаугир С. (1898–1941), адыг 
(кабардинец). 44, 158
Кобиев Константин Николаевич 
(1896 — после 1944), осетин. 38, 43, 
75, 157
Колиев Александр Николаевич (1872–
1942), осетин. 55, 73, 195
Корсуг Николай (1902–?), осетин. 78
Котиев Батирхан (1884–1972), ингуш. 
24
Котиев Магомет Чориевич (1886–
1973), ингуш. 24
Коцев Пшемахо (1883 — до 1962), 
осетин. 27, 61, 146
Крымшамхалов Магомет Гирей 
(1888 — после 1944), карачаевец. 77
Куатц (Дудуев) Султан, адыг 
(кабардинец). 48
Кудалов Александр (1896–?), осетин. 
73
Кудашев Али Владимирович (1905 — 
до 2010), адыг (кабардинец). 32, 47, 
53
Кудашев Владимир Николаевич (1865–
1945), адыг (кабардинец). 32, 47, 53, 
85, 145, 176, 177, 196
Кудашев Магомет Мурзабекович 
(?–1940), адыг (кабардинец). 31
Кукиев Григорий Георгиевич (1899 — 
после 1940), осетин. 45, 73, 157
Кулатти Адиль Бек, осетин. 172, 173
Кулатти Мурза Бек, осетин. 31, 91
Кулов Э., осетин. 31
Кундухов Айтек, осетин. 31, 148
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Куриев Мурзала (Муртаз Али) 
Муссаевич (1882–1952), ингуш. 28, 41, 
46, 57, 60, 74, 95, 102, 104, 154, 163, 
185, 192
Кусова Елена Ивановна (1897–1938), 
осетинка. 75
Кучмазукин Зарамук (1897 — после 
1953), адыг (кабардинец). 33, 52, 78
Кучмазукин Крым-Гирей, адыг 
(кабардинец). 31, 32, 33, 149, 150, 158, 
193
Кучмазукин Тлостонаш Докшукович 
(1887–1959), адыг (кабардинец). 33, 
72, 190
Кучмий Венедикт Евдокимович 
(1883–1962), западный адыг. 68, 76, 
158, 195, 196
Лафишев Ибрагим Абубекирович 
(1895 — после 1934), адыг 
(кабардинец). 71
Лианозов Степан Григорьевич (1872–
1949), армянин. 153, 185, 191
Лотиев (Латиев) Константин 
Семенович (1878–1969), осетин. 44, 55, 
73, 81, 83, 112, 130, 147, 149, 157, 163, 
182, 184
Магомаев (Магома) Ахмет Наби 
(1897–1961), аварец. 31, 184
Маймескулова Зинаида (1882–?), 
русская. 195
Мальсагов Сафарбек Таусултанович 
(1868–1944), ингуш. 29
Мальсагов Созрыко (1892–1976), 
ингуш. 29, 60
Мамий Шахмуд, западный адыг. 23
Мамуков Александр Игнатьевич 
(1900–?) чеченец. 150
Мамуков Евстафий Игнатьевич 
(1895–?), чеченец. 150
Мануков Ашим-Хан (1890–1946), 
армянин. 126, 169
Мжербиев Соитахан северокавказец. 
24
Милль Клара, француженка. 179

Мистулов Гена Асланбекович (1895–
1971), осетин. 66, 166
Мистулов Дзанчек Асланбекович 
(?–1957), осетин. 31, 66, 84
Мусаев (Мусаясул) Халил-Бек (1897–
1949), дагестанец. 111, 150, 162
Мусулаев Джемаллуддин (1880 — 
после 1947), дагестанец. 57
Намиток (Намитоков) Айтек 
Алиевич (1892–1963), адыг (бжедуг). 
27, 46, 54, 110, 142, 143, 172, 179, 184
Напцок Ельмиз, адыг. 23
Напцок Хасан, адыг. 23
Натырбов Мурат (1922–2000), адыг 
(кабардинец). 111
Нахибаш Д., адыг. 23
Омаров (Амаров) Осман (1898–?), 
чеченец. 37, 73
Оптанов (Оптаноко) Патиш 
(Патыш) (1893 — после 1943), адыг. 
40, 193
Пшизов К., адыг. 23
Пшизов Магомет, адыг. 23
Пшизов Науруз, адыг. 23
Пшизов Хачиз, адыг. 23
Пшиканоков, адыг. 23
Рерих Н. К., русский. 112, 182, 183
Русанов, адыг (кабардинец). 45
Сагацкий Иван Иванович, (1901–1981), 
казак. 93, 129
Саламов Бодза, осетин. 31, 149
Салказанты, осетин. 149
Семенов Юлий Федорович (1873–1947), 
русский. 127
Сиаткова Хаджет, адыг 
(кабардинка). 148
Сидаков И., адыг (кабардинец). 31, 
148
Сижаж Башир, адыг (кабардинец). 47
Сикоев Алекасандр Осипович (1895–
1992), осетин. 47, 56, 73, 84, 156
Сикоев Батыр-бек, осетин. 38, 56, 114, 
193
Сикоев Борис Александрович (1879–
1959), осетин. 83
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Сикоев Харитон Гаврилович (1891–
1969), осетин. 75, 84, 156
Сокуров Михаил (1916 — после 1949), 
адыг (кабардинец). 52, 73
Сохов Гузеир Орышевич, адыг 
(кабардинец). 32
Стортенбекер Нина Георгиевна (1899–
1980), русская. 129
Сугаипов Мохамад, чеченец. 171
Султан-Гирей Клыч Шаханович (1880 
(1890?) –1947), адыг. 24, 43, 44, 46, 47, 
54, 90
Султан-Гирей Баязет Шаханович, 
адыг. 24
Суншев (Сунш) Магомет-Гирей (1883–
1960), балкарец. 27, 44, 91, 98
Суншев (Суншиев) Науруз, балкарец. 
31
Схаджок Х., адыг. 23
Тавасити Хан-Гирей (?–1934), осетин. 
29
Тамби Кабарда Батырбекович, адыг 
(кабардинец). 48
Тамбиев Пши-Мурза Гиреевич (1885–
1949), адыг (кабардинец). 84, 152, 195
Тамбиев Эль-Мурза Гиреевич (1885–
1936), адыг (кабардинец). 43, 84, 152, 
159
Тарковский Нух Бек Шамхал (1878–
1951), кумык. 29, 71, 105
Тарковский Талат Шамхал (1907–?), 
кумык. 105, 150
Тарковский Орхан Шамхал (1882–
1956), кумык. 30, 105
Татонов Георгий Петрович (1884–
1970), осетин. 55, 157
Ташу Дж., адыг. 23
Тебиев Хан-Гирей, осетин. 24
Тибиков Харитон Петрович (1894 — 
после 1948), осетин. 55
Тибилов Александр Алексеевич, 
осетин. 31
Тлатдаты Руслан, осетин. 148
Тлигоруков Шахан-Гирей (1888–1930), 
западный адыг. 40, 53, 69

Тлигорукова Лейла Шахановна (1920 — 
после 1970), западная адыженка. 40, 
69, 111, 201
Тлисов Мурза, карачаевец. 104
Тменов Хамурза, осетин. 31
Токаев Григорий Александрович (1913–
2003), осетин. 47
Токаржевский-Карашевич Александр 
Николаевич, украинец. 133
Топчибаши Али Акбер Бек (1896–
1977), азербайджанец. 41, 69, 104, 
182, 204
Топчибаши Али Мардан Бек (1863–
1934), азербайджанец. 24, 28, 54, 69, 
70, 92, 93, 97, 98, 99, 103, 121, 125, 186, 
187, 188, 189, 191
Тотиати (Тотиев ) Вассат-бек, 
осетин. 30
Трахо Рамазан (1914–1964), западный 
адыг. 48
Туаев Григорий Яковлевич (Мурад бей) 
(1895–1958), осетин. 54, 75, 168
Туваев Иван, осетин. 55
Туган (Туганов) Алихан, осетин. 27, 55
Тугуев Георгий Константинович 
(1874–1930), осетин. 31
Тугуев Савелий Константинович 
(1870–1941), осетин. 31
Тукаев Саид Амин (1903–1954), 
чеченец. 28, 43, 45, 58, 60, 67, 75, 104, 
147, 171, 193
Тургиев Мурад (?–1936), осетин. 31
Тургиева Муза Бемурзаевна (?–1961), 
осетинка. 74, 83
Турпаев Сумбат Аветович (?–1956), 
осетин. 29
Тхостов Ахмар, осетин. 90
Улагай Кучук Касполетович (1893–
1938), адыг (натухаец). 76
Улагай Сергей Георгиевич (1876–1944), 
адыг (натухаец). 76, 85, 128
Уланов Бадма Наранович (1886–1969), 
калмык. 115, 184
Уланов Лиджи (?–1949), калмык. 162
Умаш Усуф, кумык. 30
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Унчоков (Инчоков) Карбек (1895–1932), 
западный адыг. 31, 91
Урусбиев И., балкарец. 31, 148
Урусбиев Чепеллец Биасланович (1891–
1932), балкарец. 24
Хабаев Михаил Васильевич (?–1975), 
осетин. 32, 33
Хабаев Яков (Бета) Васильевич (1870–
1941), осетин. 33, 44, 54, 73, 195
Хавжоко Жанбек, адыг. 30
Хагондоков Георгий Константинович 
(1908–2003), адыг (кабардинец). 38, 
51, 66, 67
Хагондоков Константин 
Константинович (1906–1996), адыг 
(кабардинец). 37, 38, 51, 66, 67, 78
Хагондоков Константин Николаевич 
(1871–1958), адыг (кабардинец). 37, 
38, 39, 40, 50, 84, 85, 111, 115, 124, 192, 
195
Хагондокова Гали Константиновна 
(1898–1982), адыженка (кабардинка). 
66, 67, 133, 162, 201
Хаджи Магомет, адыг. 23
Хаджиев Курбан (1898–?), дагестанец. 
158
Хаджок Х., адыг. 23
Халилов Микаэль Магомедович (1856–
1936), дагестанец. 24, 25
Ханаров Б., адыг. 23
Ханафи Юсуф (1904, –?), дагестанец. 
73
Хан-Гирей Софья Антоновна (?–1962), 
адыженка. 85
Хандаев Исламбек, северокавказец. 
111
Хапцев Берд Жамбулатович, адыг. 25
Харцахинов Бакша, калмык. 89
Хатаев Семен Андреевич, (1897–1939), 
осетин. 47, 55, 75, 147, 156, 172
Хачимизов Пеюк (Беюк) Бракиевич, 
(1900–?), адыг. 166
Хоранов Михаил Васильевич (1885–
1942), осетин. 42, 73, 114
Хосроев Евграф, осетин. 70

Хосроева Римма Евграфовна (?–1934), 
осетинка. 70, 163
Хотко Альшах, адыг. 23
Хубияров Григорий Степанович (1872–
1960), адыг. 195
Худалов Аслан-Бек (1892–1956) 
осетин. 46, 55, 113, 170
Худе Самих, адыг. 23
Хурзанов Темиркан Султанович 
(1892 — после 1926), адыг 
(кабардинец) 29
Хурш (Хуршилов) Багауддин (1895–
1946), аварец. 69, 172
Хутиев Борис Васильевич (1930–?), 
осетин. 32, 33
Хутиев Василий Иванович (?–1936), 
осетин. 32, 33
Хутиев Георгий Степанович, (1878–
1964), осетин. 32, 33, 130
Хутиев Николай Владимирович (?–
1963), осетин. 29, 33, 83
Хутов Махмуд, адыг. 23
Цаликов (Цаллыкати) Ахмед (Ахмет) 
Тембулатович (1882–1928), осетин. 
30, 31, 91, 143, 146, 172, 175, 191
Цаликов Владимир (1894 — после 
1942), осетин. 42, 78, 156
Цараев Беслан (Борис Петрович) 
(1891–1971), осетин. 52, 75, 83, 183
Цациев Андрей Семенович (1890–1956), 
осетин. 81
Цегоев Кирилл Кириллович, осетин. 31
Цереков Джамболат, осетин. 31
Цогоев Григорий Иванович (1894–1946), 
осетин. 32
Цораев Давид Иванович (?–1922), 
осетин. 32
Цугулиев Гавриил Моисеевич (1890–
1961), осетин. 31
Чавчавадзе Николай (Нико) 
Михайлович, грузин, 89, 114, 144, 200, 
205, 206
Чачуа Георгий Георгиевич (1905–1940), 
абхаз. 45, 157



Именной указатель

Чегринцева-Церекова Эмилия 
Кирилловна (1905–1989) осетинка. 31, 
173
Чежоков Гамид Бей (1882 (1881)–1935), 
адыг. 31, 32, 91, 146
Челахсаев Дзахот (?–1942), осетин. 32
Чемерзин Авенир, адыг (кабардинец). 
52
Чемерзин Иван, (1894–?), адыг 
(кабардинец). 76, 163
Чемерзина (Черина) Людмила (1924–
2004), адыженка (кабардинка). 202
Чермоев Абдул-Меджид Арцуевич 
(1882–1937), чеченец. 26, 38. 58, 67, 
74, 111, 125, 153, 154, 186, 187, 188, 
189, 192
Чермоев Абдул-Муслим Арцуевич 
(1865 — до 1937), чеченец. 38, 67, 74
Чермоев Абу Бакар (Бекар) Денил 
Султан (1895–1927), чеченец. 67, 154
Чермоев Айдаш (? — после 1944), 
чеченец. 43
Чермоев Магомед (1897–?), чеченец. 67
Чермоев Магомет (1902–1935), 
чеченец. 46
Чермоев Осман Арслаханович (1895–
1936), чеченец. 47, 74, 76 
Чермоев Эмиль Хан (1901–1974), 
чеченец. 76
Чермоева (Ландау) Джанетта (1919–?) 
чеченка. 67, 164
Чуков, адыг. 128, 166
Чукуа Магомет-Бей, абхаз. 30
Чхотуа Николай, абхаз. 107
Шакманов Девлет (1909–1962) 
балкарец. 193
Шакманов Таусултан Келеметович 
(1888–1944), балкарец. 28, 37, 41, 42, 
45, 46, 54, 64, 74, 93, 95, 98, 102, 111, 
143, 146, 157, 160
Шаков Измаил Магомедович (1878–
1941), адыг (кабардинец). 43, 52, 62, 
91, 93, 95, 96, 102, 111, 115, 124, 145, 
160, 161, 189
Шамилев Рашид (1887–?), чеченец. 28

Шамиль Саид Мухаммад (1901–1981), 
дагестанец. 28, 42, 103
Шаов Х., адыг. 23
Шарданов Батыр-Бек (1863–1935), 
адыг (кабардинец). 59, 62
Шарданов Таусултан Исмаилович 
(1898–1939), адыг (кабардинец). 32, 
62
Шахан (Шаханов) Али, балкарец. 31, 
47, 149
Шервашидзе (Чачба) Александр 
Константинович (1876–1968), абхаз. 
163
Шервашидзе Иван, абхаз. 43, 193
Шипшев Джебаг Темирханович 
(1889 — после 1931), адыг 
(кабардинец). 53
Шипшев Актол (Актор) Измаилович 
(1894–1937), адыг (кабардинец). 44, 
73, 158
Шовгенов С., адыг (кабардинец). 31
Шовгенов Тембот, адыг (кабардинец). 
40, 44, 69, 73
Шовгенов (Шогенов) Мац 
Шамудинович (1900 — после 1952), 
адыг (кабардинец). 54, 195
Шостов Ахмед, адыг. 41
Шуманукова М., адыг (кабардинка). 
148
Шуманукова Хаджет, адыженка 
(кабардинка). 31
Шхалахов Рамазан Алиевич, адыг 
(шапсуг). 23, 25, 31
Шхачев Касполат, адыг. 23
Эльдаров Ахмет Хан (1890–1932), 
кумык. 46, 76, 94, 155, 193
Эльмурзаев Чингисхан Бероканович 
(1886–1942), чеченец. 45, 69, 72, 156, 
171
Эмухвари Дмитрий Константинович 
(1880–1939), абхаз. 40, 76, 172
Эренжен Хара-Даван (1880–?), 
калмык. 31
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