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Посвящается многовековой братской дружбе 
      грузинского народа и народов Северного Кавказа

Слово автора

Кавказ в политике различных держав, в том числе Османской Империи, Персии, 
Англии и России, всегда занимал важное место. Действия правителей этих государств часто 
дестабилизировали обстановку в Кавказском регионе на протяжении сотен лет.

Начиная с XVI века, попав в сферу геополитических устремлений Османской Империи 
и ее союзника – Крымского ханства, с одной стороны, и России – с другой, народы Кавказа 
искусственно были разделены на две части – на Западный и Северный Кавказ.

С усилением процесса сближения Кавказских народов с Москвой с середины XVI в., 
представители Кавказа стали поступать на службу в воинские формирования и принимать 
участие в становлении и укреплении российской государственности. Некоторые из них 
получили широкое признание  и благодаря своей ратной службе дослужились до высоких 
генеральских и адмиральских чинов.

Представители многих кавказских родов выезжали на службу в Россию. В ранге 
служилых князей они вошли в существовавшую властную российскую иерархию, 
участвовали в политической жизни русского общества и занимали высокое положение при 
русском дворе и армии. Из них вышло немалое  число руководителей приказов и коллегий, 
военных, государственных и административных деятелей. Стать первым генералом на 
службе в русской армии выпала честь Черкасскому Петру Борисовичу, по национальности 
черкесу 25. 10. 1740 года. 

Многие горские народы Кавказа, в царское время были освобождены от несения 
обязательной военной службы. Однако, представители знати, для которых ратная служба 
была почетной и нередко являлась единственным способом существования, выезжали на 
российскую военную службу и после XVI века. Горцы служили в драгунских, гусарских, 
уланских и казачьих частях русской армии. Большинство из них было приписано и служило 
в Волгской казачьей бригаде, в Горско-Моздокском, Владикавказском и других полках 
Черноморского Казачьего Войска, Кубанского Казачьего Войска, Терского Казачьего Войска. 
Представители народов Северного Кавказа воевали в составе других частей во время 
Крымской (1853– 1856) войны не только в Крыму и в Азиатской Турции, но и находились в 
составе русских войск на Балканском  и других театрах военных действий.

Во время Русско-турецкой (1877–1878) войны для участия в войне против Турции был 
сформирован Кабардинско-Кумыкски, Кабардинско-Горский, конно– иррегулярные полки.

С началом Русско–японской (1904–1905) войны в мае 1904 г. был сформирован и 
отправлен на Дальний Восток Кубанско-Горский конно-иррегулярный полк.

Представители народов Северного Кавказа активно участвовали в I-й Мировой войне 
в составе Кавказской ,,Туземной“ конной дивизии, Кабардинского и Черкесского конний 
полков. 

В 1918– 1920 годах большинство из них служило в Вооруженных Силах Юга России 
(ВСЮР), в Добровольческой Армии, „Русской Армии“ генерала Врангеля, в разных белых 
армиях, и в армиях на территориях Северного Кавказа.

Я постарался максимально полно иллюстрировать книгу и представить читателю гал-
ле рею генералов и адмиралов –  этнических представителей  народов  Северного Кавказа.

Огромную благодарность приношу госпоже Анне Яремчук (г.Торонто, Канада), генерал-
майору Сергею Треус (г. Москва), за книги С. Волкова ,,Генералитет Российской Империи 
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(Энциклопедический Словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II)“ - т. I -II (оба  
изд.в 2009), военному атташе Армении в Грузии, подполковнику Карэну Мурадяну, за книги 
,,Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия“, М, 2004), и ,,Военная 
элита Российской Империи 1700-1917“ (Энциклопедический справочник)., М., 2009-2010, 
т.I-III, Лобова В., Португальского Р., Рунова В.), доктору исторических наук, профессору 
Джабе Самушия, вице-полковнику резерва Мамуке Гоголадзе, докторам истории 
Георгию Бежиташвили и полковнику резерва, Геле Хуцишвили, директору департамента 
библиотечных ресурсов Парламентской библиотеки Грузии им. Ильи Чавчавадзе, господину 
Левану Тактакишвили, историкам Нико Угрелидзе и Сандро Дочвири, кинорежиссеру 
Давиду Кемхадзе, господам Нугзару Мшвениерадзе и Григорию Амбаряну, оператору-
кинодокументалисту Алексею Кекелия, и  многим другим, помогавшим мне в период 
работы над книгой в сборе нужной информации, и давшим мне ряд ценных советов.

Работа подготовлена при содействии научно-исследовательского центра истории 
грузино-кавказских отношений (Николай Джавахишвили, доктор исторических наук, 
профессор).

В настоящем издании делается попытка представить по возможности полный список 
(150 персоналий), генералов и адмиралов – этнических уроженцев Северного Кавказа. 

Мною учтены лица которые получили генеральские и адмиральские чины как на 
действительной службе, так и при отставке.

Хочу отметить что в книге рассмотрены лишь этнические представители народов 
Северного Кавказа.

В книге не рассмотрены генералы и адмиралы русской и других национальностей, 
населяющих Северный Кавказ.Это тема отдельного исследования.

В приложениях помещены биографии  известных генералов русской армии-грузинской 
национальности, родившихся на территории Северного Кавказа. Подготовка столь 
обширного издания не могла не встретить целый ряд трудностей. В основу его легла 
выборка из составляемого мною на протяжении многих лет (на базе обработки разного рода 
официальных изданий) общего свода лиц, служивших как в армии Российской Империи, при 
Временном Правительстве, в Белых армиях, в армиях на территориях Северного Кавказа, 
что собственно и позволило мне определить общий круг необходимых для включения в 
книгу лиц.

Надеюсь, что моя новая работа внесет весомую лепту в благородное дело развития 
братских отношений Грузии между народами Северного Кавказа.
 
14. 06. 2011

 Доктор истории, 
полковник     Мамука Гогитидзе
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АБАЦИЕВ Дмитрий Константинович
(03. 12. 1857 – 04. 06. 1936)

Генерал– от– кавалерии (13. 06. 1919)

По национальности – осетин. 
Начал службу в 1876 году рядовым казаком в качестве 
личного ординарца при генерале Скобелеве во время Русско-
турецкой (1877– 1878) войны. С 1878 года офицер. 
До 1882 г. служил в 63-м пехотном Угличском полку. 
В 1882 – 1883 г. г. – служил в Сводно– пехотном Гвардейском 
батальоне. 
После войны в 1879 году, выдержал экзамен при Виленском 
пехотном юнкерском училище. Участник Ахал-Текинской 
экспедиции русских войск в Среднюю Азию. (1881)
В Ахал-Текинской экспедиции командир отряда, при штурме 
Мерва командир кавалерийского полка, комендант крепости.
С 06.12.1903 года – полковник
С 1904 г. – командир Уссурийского казачьего полка
Во время Русско–японской (1904–1905) войны был 
прикомандирован к штабу Кавказского Военного Округа. 
С 28. 03. 1906 г.– генерал-майор. 

С. 1907 года командир 2-й бригады I-й Кавказской казачьей дивизии. 
С 28.03.1912 года. – генерал– лейтенант.
С 1912 г. – начальник II-й Кавказской казачьей дивизии, с которой участвовал на Кавказском 
фронте во всех боях против турок. 
Был председателем комиссии по осмотру сменных Кавказских казачьих войск, состоял 
членом военно– окружного суда. 
В годы I-й Мировой войны (февраль– апрель 1915 г. ) начальник Эриванского отряда 
С 14. 06. 1916 г. – командир VI Кавказского АК. Принимает участие в сражениях под 
Сарыкамышем, Алашкертом, Огнотом. 
Будучи генерал – лейтенантом и начальником II-й Кавказской казачьей дивизии награжден 
орденом Св. Георгия – 4-й ст. (10. 06. 1916) „За взятие ночным штурмом Битлиса“. 
15. 09. 1917 г. – зачислен в резерв чинов при штабе Кавказского Военного Округа, затем 
командир Туземного конного корпуса. 
С 1918 г. – в Добровольческой армии и ВС Юга России. Участвовал в формировании горских 
частей. 
С апреля 1919 г. – в резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР. 
С июня 1919 г. – почетный представитель горских народов при командующем войсками 
Северного Кавказа. 
С 1920 г. в эмиграции. 
Проживал в Белграде. Состоял в РОВСе. 
Приказом начальника IV-го отдела РОВСа генерала Экка от 2 апреля 1930 г. назначен 
председателем Суда совести и чести для генералов. 
Скончался в Белграде. 
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Похоронен на кладбище Югославской армии с воинскими почестями. 
Награжден Знаками Отличия Военного Ордена – 4-й, 3-й и 2-й ст.  
и  российскими орденами
Св. Владимира – 2-й ст. (с мечами –1915),
Белого Орла (с мечами –1915),
Имел иностранные ордена:
Железный Крест (Румыния – 1896),
Золотой Звезды – 2-й  ст. (1896 – Бухара), 
Св. Александра Невского – 3-й ст. (Болгария – 1897), 
Сиамской Короны – 3-й ст. (1897), 
Спасителя (Греция – 1902), 
За храбрость- 4 –й ст. (Болгария – 1903), 
Почетного Легиона (Франция-1902),
Льва и Солнца 3-й ст.(Персия -1896). 
(Керсновский А. История русской армии, т. 4, М., 1994, с. 159; 
Сводно– Гвардейский батальон, а ныне Собственный Е. И. В. Сводно– пехотный полк на 
страже у царского трона, 1909, с. 429; 
Залесский К., Кто был кто в I Мировой войне, М., 2003 г., с. 8– 9, 829, 838, 877; 
Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, с. 370; 
РГИА, Ф. 496, Оп. 3, Д. 1122(1916); 
Волков С. Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т. 1, с. 24; 
Лобов В., Португальский Р., Рунов В., – Военная элита Российской Империи 1700– 1917 
(Энциклопедический  справочник)., М., 2009., т. 1., стр. 46),
Списки полковникам по старшинству на 1903 г.,
Списки генералам по старшинству на 1906 и 1916 г.г.) 
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АБДРАХМАНОВ Фица Жантемирович
 (1817– 17. 02. 1872)

Генерал-майор (22. 12. 1867) 

Из кабардинских узденей. Сын офицера. 
Получил хорошее образование в частном учебном заведении. 
С 1838 г. – служил в армии
С 1842 года офицер: в лейб– гвардии Кавказско-Горском полуэскадроне. 
Участник Крымской (1853– 1856) войны. 
С 1847 года – командир Анапского Горского полуэскадрона
С 03. 11. 1859 г – полковник и Тахтамышевский пристав 
С 1862 г. – начальник Абадзехского округа 
С 1867 г. состоял при Кавказской армии, числился по армейской кавалерии. 
Награжден:
Золотым Оружием (,,За храбрость“ – 1863),  и орденами
Св. Владимира – 4-й (с бантом – 1852) и 3-й ст. (с мечами – 1864),
Св. Станислава – 1 –й ст. (1871);
Св. Анны – 3-й (с бантом – 1848), 2-й ст. (с мечами –1858), 2-й (с Импер. Короной и 
мечами – 1859).
Умер от ран, полученных в боях. 
(Русский Биографический Словарь, т. XXI, СПб, 1901, с. 149; 
Газета „Кавказ“ – №5– 12. 01. 1868; №33 – 17. 02. 1874; 
„Кавказский календарь“ на 1869 г., с. 93; 
Списки генералам по старшинству на 1867 г. ; 
Волков С. Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т. 1, с. 25; 
Казаков А., Адыги (черкесы) на российской военной службе. Воеводы и офицеры. Середина 
XVI– начало XIX в. в. (Биографический справочник), Нальчик., 2006, с. 17 – 18). 

АВАРСКИЙ Султан– Ахмед– Хан 
 (у. 1823)

Генерал– лейтенант (16. 03. 1807) 

Сначала активно помогал русским войскам, вместе с братом Гассан– Ханом. 
Позднее вел изменническую политику, не раз выступал против русских войск. 
(АКТЫ КАК, т. III, Тф. [1806– 1809] – 1869 г., с. 325, 369, 172; 
АКТЫ КАК, т. VI, ч. II, Тф. 1875, (1816– 1827), с. 25; 
Бестужев-Марлинский А. – „Аммалат– бек“, М., 1986, с. 230, 467) 
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АГОЕВ Владимир Константинович
(1885– 12. 08. 1920)

Генерал-майор (19. 06. 1919) 

Старший брат генерала К. К. Агоева (1889– 1971). 
Родился в станице Ново– Осетинской Терского Казачьего Войска. 
По национальности   – осетин. 
Окончил реальное училище принца Ольденбургского, а в 1906 
году Алексеевское военное училище. 
Участник I-й Мировой войны 
С 1918 г. в Добровольческой армии, служил в Терском Казачьем 
Войске. 
С 22. 07. 1919 – начальник I-й Терской казачьей дивизии, 
С 1920 г. в „Русской Армии“ Врангеля – начальник III-й конной 

и I-й кавалерийских дивизий. 
Награжден:
Георгиевским Крестом – 4 –й ст. 
и орденом Св. Станислава – 3-й ст. (1910) 
Убит в бою в районе Серогоз. 
(Рутыч Н. Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных 
Сил Юга России. Материалы к истории Белого движения М., 2002 , с.12).

АГОЕВ Константин Константинович
(1889 – 21. 04. 1971), 

Генерал-майор (04. 05. 1920). 

Брат генерала Агоева В. К. 
Родился в станице Ново-Осетинской. 
Окончил реальное училище принца Ольденбургского и 
Николаевское кавалерийское училище (1909). Выпущен в 1-й 
Волгский казачий полк Терского Казачьего Войска, с которым 
вышел на фронт I-й Мировой войны. 
Тяжело ранен в сентябре 1914 г. при штурме Волгским полком 
перевала Ужок на Карпатах. 
В июне 1915 г. переведен во 2-й Волгский казачий полк и 
назначен командиром сотни. 
В августе 1915 г. в конном строю атаковал немецкую пехоту и 
захватил пленных и 6 пулеметов. 

Будучи сотником 1-го Волгского полка ТКВ награжден 
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Георгиевским Оружием (24. 02. 1915) и будучи подьесаулом 2-го Волгского полка ТКВ 
награжден орденом Св. Георгия 4-й  ст. (18. 11. 1917) 
После возвращения на Терек в конце 1917 г. проживал в родной станице. 
В июне 1918 г. поднял восстание и организовал отряд из терских казаков и кабардинцев, 
на базе которого были мобилизованы казаки Владикавказского отдела под общим 
командованием полковника В. К. Агоева.
В начале ноября 1918 г. после наступления красных войск на Моздок и гибели генерала 
Мистулова, возглавлявшего войска Терского фронта, вместе со своим братом кружным 
путем через горы отошел к Баталпашинску и вышел на соединение с Добровольческой 
армией. 
В конце 1918 г. – полковник и командир 1-го Терского  полка ТКВ. 
В 1919 г. – в „Русской Армии„ генерала Врангеля – командир Терско– Астраханской  бригады, 
во главе которой участвовал во всех боях в Северной Таврии. 
После эвакуации армии и пребывания на острове Лемносе некоторое время находился в 
Болгарии. После II-й  Мировой войны переехал в США. 
В 1953 г., когда выяснилось, что Терский Войсковой атаман генерал– лейтенант Вдовенко 
был выдан Титовскими властями Советскому правительству и вывезен в Москву, генерал 
Агоев был избран заместителем Войскового атамана Терского Казачьего Войска. В этом 
качестве он вошел в „Совет Российского Зарубежного Воинства“, объединивший РОВС и 
другие воинские организации. 
С 1955 г. – постоянный Войсковой Атаман Терского Казачьего Войска. Скончался в 
Страдфорде. Похоронен на русском кладбище в штате Нью– Джерси. 
(Волков С. Трагедия русского офицерства, М., 2001, с. 81, 186; 
Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, с. 373; 
РГВИА, Ф. 400, Оп. 12, Д. 26679, Ч. 2. Л. 279– 280(1914), 
РГВИА,Ф. 408, Оп. 1. Д. 487, Л. 16, об. (1914/) 
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АЛИЕВ Эрис–Хан–Султан–Гирей
(30. 04. 1855– 1920)

Генерал– от– инфантерии  (06. 12. 1913)

По национальности – чеченец. 
Окончил 2-е военное Константиновское училище 
в 1875 году, Михайловское артиллерийское 
училище в 1876 году  и Михайловскую 
Артиллерийскую Академию.
С 1876 г. служил Кавказской гренадерской 
артиллерийской бригаде,  вместе с которой 
принял участие в Русско-турецкой (1877– 1878) 
войне. 
После войны курсовой офицер в Михайловском 
артиллерийском училище. 
С 06.12.1895 г. полковник.
В 1895– 1900 г. г. – командир 7-й батареи 3-й 
артиллерийской бригады; 
В 1900– 1903 г. г. – командир 2-го дивизиона 20 –й 

артиллерийской бригады, с которой принял участие в Русско–японской войне (1904– 1905). 
С 06.12.1903 – генерал-майор. 
С 1903 г. – командир 20-й артиллерийской бригады
С 13. 08. 1905 – в распоряжении Главнокомандующего войсками на Дальнем Востоке. 
В 1906 – 1908 – начальник 5-й Восточно–Сибирской стрелковой дивизии. 
С 06.12.1907 года – генерал– лейтенант
В 1908 –1914 г.г– командующий II-м Сибирским АК, 
В 1914– 1915 г. г. – командующий IV-го АК. 
Участник I-й Мировой войны. 
Будучи генерал-майором и командиром 26-й артиллерийской бригады награжден орденом 
Св.Георгия 4-й ст.(01.11.1905) и будучи генералом– от– артиллерии и командиром IV-го 
АК, награжден орденом Св. Георгия 3-й ст.(26.10.1915)
Награжден российскими орденами: 
Св. Александра Невского, 
Св. Станислава – 3 -й (с мечами и бантом) и 1 -й ст.(с мечами);
 Св. Анны – 3-й (с мечами и бантом) и 1-й ст. (с мечами). 
Св. Владимира 2-й  ст. (1914)
В мае 1918 года выехал из Петрограда, где находился в распоряжении Верховного 
Главнокомандующего, в Чечню. 
Предложил свои услуги правительству горцев Кавказа и, получив отказ, в ноябре 1918 года, 
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зачислен в распоряжение Главнокомандующего Добровольческой армией. 
В марте 1919 года, после занятия Чечни частями генерала В. Ляхова, прибыл в Грозный и на 
съезде чеченских народов был избран Верховным Правителем Чечни. 
Среди прочего, во время его правления были разгромлены чеченские аулы, не признавшие 
власть Добровольческой Армии. 
В знак протеста против жестокости и насилия в отношении горцев, а также осуждения 
добровольцами ответных действий горцев, заявил о своей отставке. После отступления 
Добровольческой Армии из Терской области  был арестован большевиками и помещен в 
тюрьму Грозного. 
Расстрелян по приговору Революционного трибунала в Грозном.
Занимался вопросами перевооружения армии, пересмотра штатно-организационной 
структуры артиллерийских частей, разработкой наставлений и инструкций по боевому 
применению артиллерии. 
Автор ряда статей в военных журналах по применению артиллерии, ее совершенствованию 
а также воспоминаний о Русско–турецкой войне 1877–1878 г.г.
Был женат на дочери генерала Арцу (Орцу) Чермоева.
(Военная Энциклопедия, т. II., СПб, 1911, с. 332, 
Списки полковникам по старшинству на 1895 г., 
Списки генералам по старшинству на 1903, 1907 и 1913 г., 
Керсновский А., История русской армии, т. 4, М., 1994, с. 181,
Волков С., Белое движение, (Энциклопедия гражданской войны), М., 2003, с. 10, 
Залесский К., Кто был кто в Первой Мировой войне, М., 2003 г., с. 18– 19, 801,
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т. 1, с. 46,
Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, с.358, 379; 
Лобов В.,Португальский Р., Рунов В., – Военная элита Российской Империи 1700–1917 
(Энциклопедический .справочник)., М., 2009., т.1., с.54– 55)

АЛИ– ШЕЙХ– АЛИ Девлет Гиреевич
(08.10.1845– после 1900)

Генерал-майор (10.03.1900)

Уроженец с.Эндирей (Кумыкия)
Родился в семье первостепенного узденя Девлет-Мирзы Шахалиева.
Окончил 2-й кадетский корпус в 1862 году.
Участник Русско-турецкой (1877– 1878) войны.
В 1877– 1884 г.г. – командир 6-го Оренбургского казачьего полка.
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В 1884– 1900 г.г.– командир 3-го Оренбургского 
казачьего полка.
С 1900 г.– командир 2-й бригады 1-й Кавказской 
казачьей дивизии.
С 15.05.1883 г.– полковник.
Участник Русско–японской (1904– 1905) войны. 
Большую часть военной службы провел на 
Кавказе.
В 1900 году уволен с пенсией по положению.
После выхода в отставку жил в СПб,занимался 
общественной деятельностью. С 1901 года 
активно участвовал в деятельности СПб 
мусульманского просветительского общества.
Был инициатором строительства соборной 
мечети в СПб и открытия Общества приюта для 

детей мусульман и школы для обучения детей как родной так и русской грамоте.
(Списки полковникам по старшинству на 1883 г.,
Списки генералам по старшинству на 1912 г.,
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов  и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.1, с.47,
Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М, 2004, с.343
 Алиев К.-,,Кумыки в военной  истории России.,Махачкала.,2010). 

АЛИХАНОВ–АВАРСКИЙ Максуд 
(Александр Михайлович)

(23. 11. 1846 – 03. 07. 1907) 
Генерал– лейтенант (22. 04. 1907).

Уроженец Аварского округа Дагестана.
Окончил курс в Тифлисской дворянской гимназии и Константиновское 2– е военное  
училище по 1-му разряду в 1864 году
Служил в 1-м Гусарском полку. 
Участник усмирения восстания в Ункратнинском наибстве. 
С 1873 г. – состоял для особых поручений при Е. И. В. Главнокомандующем Кавказской 
Армией, был командирован в 1875 г. в состав Мангышлакского экспедиционного отряда. 
При штурме Хивы был ранен в ноги. 
В 1877 году в чине майора крупно повздорил со своим ближайшим начальником, вызвал его 
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на дуэль и убил, за что был разжалован в рядовые с 
лишением воинского звания и орденов, в том числе 
Знака Отличия Военного Ордена 4 –й ст. (23. 10. 
1877). 
Однако, вскоре это наказание было повелено 
не считать препятствием к получению наград и 
преимуществ. 
Был зачислен рядовым в 18-й драгунский 
Переяславский полк. Принял участие в Русско-
турецкой (1877– 1878) войне и в 1879 г. – в Ахал– 
Текинской экспедиции
С 1880 г. – офицер.
В 1885 – 1890 г. г. – Начальник Мервского отряда. 
Сыграл выдающуюся роль в присоединении к 
России Мервского оазиса.
С 1890 г. – состоял при войсках Кавказского Военного 
Округа с оставлением по армейской пехоте.

С 06.12.1898 г. – полковник. 
С 14. 10. 1901 г. – генерал-майор. 
С 1905 г. – военный губернатор Кутаисской губернии. 
Три раза ходил с карательным отрядом против мятежных гурийцев (область в Западной 
Грузии) и в декабре 1905 г. очистил заваленный мятежниками Сурамский железнодорожный 
туннель, потопил в крови т. н. Гурийскую „республику“.
Приказ наместника И. И. Воронцова– Дашкова о назначении его на должность генерал– 
губернатора содержал пункт: „отряды местной милиции, созданные населением должны 
быть уничтожены в пределах губернии с такой основательностью, чтобы и мысль о 
их возрождении не могла бы ни у кого появиться“.
Восемь бомб, брошенных в него в Кутаиси в конце 1906 года после оставления им поста 
военного губернатора, тяжело ранили его. 
Оправившись от болезни, 22. 04. 1907 гг., он принял в командование II– ю Кавказскую 
казачью дивизию. 
3 июля 1907 г. В Александрополе (Эриванской губернии) при возвращении из собрания 
Кабардинского полка вместе с сыном, в его экипаже, на Бебутовской улице террористами 
были брошены две бомбы, в результате чего генерал погиб на месте. 
Похоронен в Темир– Хан– Шура (ныне г.Буйнакск, Дагестан).
Будучи подполковником награжден орденом Св.Георгия 4-й ст. (07.12.1885) 
(„За особую храбрость и распорядительность“)
Награжден  российскими орденами:
Св. Владимира – 4-й  ст. (с мечами и бантом – 1872), 
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Св. Станислава – 2-й  ст. („За Хивинский поход“ – с мечами – 1874),
и орденом Льва и Солнца – 3-й  ст. (Персия-1884),
Автор книг: 
„Поход на Хиву“, 
„Закаспийские воспоминания  (1881– 1885)“, 
„Мертвый оазис и дороги ведущие к нему“ (1882), 
„В гостях у Шаха“ (1898). 
(Военная Энциклопедия, т. II, 1911, СПб, с. 330– 332; 
Списки полковникам по старшинству на 1898 г.; 
Списки генералам по старшинству на 1901 и 1907 г. г.; 
Революция 1905– 1907 г. г. в Грузии, Тб., 1956, с. 537; 
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.1, с.46– 47)

АЛТАДУКОВ Тепсаруко Хамурзович
(12. 11.1832 – 02.06.1898) 

Генерал-майор (13.04.1890)

Из кабардинских узденей
Родился в с.Куденетово. Обучался в Нальчикской городской школе 
В службу вступил в 1850 году оруженосцем в лейб-гвардии Кавказско - Горском 
полуэкскадроне. 
Участик Крымской (1853– 1856) и Русско-турецкой (1877– 1878) войн. 
В 1854–1857 г. г. был прикомандирован к образцовому кавалерийскому полку. 
В 1854–1855 г. г. – находился в составе войск, охранявших побережье Санкт– Петербургской 
губернии. 
С 1855 г. – служил в 15-м драгунском Тверском полку. 
Участник боевых действий против горцев в (1857– 1859) и (1861– 1864) г. г. 
В 1862–1872 г. г. – командир эскадрона. 
В 1872–1874 г. г. – заведующий полковым хозяйством. 
В 1874–1877 г. г. – помощник командира полка по строевой части. 
В 1877–1878 г. г. – командир 2-го Горско-Моздокского полка ТКВ
В 1878–1879 г. г. – командир 1-го льготного Горско-Моздокского полка. 
С 1883 г. – полковник. 
В 1880– 1882 г. г. – командир 1-го Сунженского полка Т. К. В. 
В 1882– 1886 г. г. – командир 1-го Горско-Моздокского полка Т. К. В. 
В 1886– 1890 г. г. – командир 1-го Уманского полка ККВ
С 1890 г. – в отставке. 
Награжден  орденом:
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Св. Георгия – 4-й ст. (09. 06. 1878), 
и орденами:
Св.Анны– 3-й (с мечами и бантом– 1864) и  2-й ст., 
Св. Станислава – 3-й (с мечами и бантом– 1861), 2 –й (с Импер.Короной и мечами – 
1870) и 1-й ст. (1904)
Св.Владимира – 4-й и 3-й ст.
Льва и Солнца – 3-й ст.(Персия). 
(Брусилов А., „Мои воспоминания“, М., 2001, с. 396; 
Газета „Кавказ“, №141, 26. 03. 1878; 
Казаков А., Адыги (черкесы) на российской военной службе.Воеводы и офицеры.Середина 
XVI– начало XIX в.в.(Биографический справочник), Нальчик., 2006, с.31– 33; 
Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, с.346)

АЛТУХОВ (ЭЛЬТУХОВ)  Захарий Никифорович
(03.09.1817-16.08.1886)

Генерал-лейтенант (1873)

Из малокабардинских узденей.
Всю службу провел на Кавказе. В службу вступил в Тифлисском Егерском полку.
С 1836 г. офицер.
С 1853 г.-полковник
С 1863 г.-генерал-майор
Участник Восточной (1853-1856) и Русско-турецкой (1877-1878) войны, кампаний на 
Кавказе.
В 1855-1872 г.г.-командир Виленского пехотного полка,
В 1872-1873 г.г.-начальник 32-й пех.дивизии,
В 1873-1885 г.г.-Бобруйский, а затем Выборгский комендант.
С 1885 г.-член Александровского комитета о раненых.
Умер в СПб.
(Казаков А.-,,Адыги (черкесы) на российской военной службе.Воеводы и офицеры.Середина 
XVI-начало XIX в.в.(Биографический справочник), Нальчик., 2006, стр.307, 
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.1, с.47)
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АНЗОРОВ Кайсун Мисоустович
(06.10.1818– 26.11.1885)

Генерал-майор (23. 12. 1879)  

Из кабардинских узденей.Родился в семье капитана.
С 1835 года служил в армии офицером по армейской кавалерии.
С 1860 года почетный мировой судья Владикавказского округа.
С 06.12.1867 года – полковник.
Участник Русско-турецкой войны (1877– 1878).
С 1879 года состоял по армейской кавалерии. 
До января 1885 года состоял при войсках КВО.
Был депутатом Кабардинского окружного народного суда
Награжден Золотой саблей (За храбрость – 1848) и  российскими орденами:
Св.Станислава – 2-й (с мечами – 1863) и 1-й ст. (1883),
Св.Анны – 3-й ст. (с мечами и бантом – 1841),
Св.Владимира – 4-й (с бантом – 1864) и 3-й  ст. (1871)
(„Кавказский календарь“ – на 1881, с. 123,
 Списки полковникам по старшинству на 1867 г.,
 Списки генералам по старшинству на 1879 г.,
 Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от ПетраI до Николая II), М., 2009, т.1, с. 60,
Казаков А., Адыги (черкесы) на российской военной службе.Воеводы и офицеры.Середина 
XVI– начало XIX в.в.(Биографический справочник), Нальчик., 2006, с.39– 40).

АНЗОРОВ Мудар Кайсунович
(20.08.1883 – 1927)

Генерал-майор (09. 04. 1919) 

Сын генерала К. М. Анзорова.
Из кабардинских узденей
Окончил Николаевское кавалерийское училище в 1903 г. 
Участник Русско-японской (1904–1905) войны. Во время войны служил в 45-м 
драгунском Северском полку
С февраля 1918 г. – командир Кабардинского конного полка. Остался в Кабарде ожидать 
прихода Добровольческой армии. 
В 1918 г. – участник восстания в Кабарде, командир отряда в Кабардинской конной 
дивизии (полковник). 
С 1919 г. – командир I-й бригады Кабардинской конной дивизии и временно исполнял 
должность начальника дивизии. Был дважды ранен.
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С 05.10.1919 г.– начальник Кабардинской конной 
дивизии.
В 1920 году эмигрировал с семьей за границу
Умер в Алеппо (Сирия).
Будучи поручиком 45-го драгунского Северского 
полка награжден орденом:
Св. Георгия – 4-й ст. (25. 02. 1907).
Награжден  российскими орденами:
Св. Владимира – 4 –й ст. (с мечами и бантом – 
1915),
Св.Станислава –2-й  ст. (с мечами), 
Св. Анны – 4-й (За храбрость – 1915), 3 –й (с мечами 
и бантом) и  2-й ст. (с мечами – 1906). 
(Газета „Кавказ“ – №14 – 18. 01. 1907,
 Волков С., „Трагедия русского офицерства“, М., 
2001, с. 186,

 Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.1, с.60,
 Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, с.358,
Казаков А., Адыги (черкесы) на российской военной службе.Воеводы и офицеры.Середина 
XVI– начало XIX в.в.(Биографический справочник), Нальчик., 2006, с.42– 43).

АНЗОРОВ Хату
(1802– 29.04.1856)

Генерал-майор (23. 04. 1855). 

Из кабардинских узденей
В армии служил офицером с 1830 года по армейской кавалерии
С 01.01.1848– полковник
Участник Польской кампании 1830– 1831 годов
С 26.01.1844 г.– командир лейб– гвардии Кавказско - Горского полуэскадрона. 
Участник Крымской (1853– 1856) войны. 
Состоял по армейской кавалерии при Отдельном Кавказском Корпусе до 1856 года. 
Награжден Знаком Отличия Военного Ордена (1831),
Знаком Польского ордена „За военное достоинство“ – 5 ст. (1831),
орденом Св.Анны 2-й ст. (с Импер. Короной)
(Газета „Кавказ“ – №36 – 11. 05. 1855,
 Списки полковникам по старшинству на 1848 г., 
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 Списки генералам по старшинству на 1855 г.,
 Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.1, с. 60.,
Казаков А., Адыги (черкесы) на российской военной службе.Воеводы и офицеры.Середина 
XVI– начало XIX в.в.(Биографический справочник), Нальчик., 2006, с.45– 46)

АНЗОРОВ Мухану-Мурза
( у. 1851)

Генерал (1849)

С 1849 года мудир (генерал-губернатор Малой Чечни). 
(www.vchechne.ru; 
ЦГВИА., Ф.ВУА., д.6468., л.л.12– 18., об. Копия Рапорт генерал-майора Клюги-фон-Клюгенау 
генерал-адьютанту Нейдгардту об управлении, введенным Шамилем на подвластной ему 
территории (22.03.1848).

АНОЕВ Александр Федорович
(06.15.1875 – 01.02.1931)

Генерал-майор (1920)

Уроженец Терской области.Осетин.
Окончил 2-й Московский кадетский корпус и 3-е военное 
Александровское училище.
В армии служил с 1892 года в 18-й артиллерийской 
бригаде.
Участник Китайского похода русской армии (1900– 1901 
г.г.).
Участник Русско–японской (1904– 1905) и I-й Мировой 
войн.
При окружении XX-го АК в начале 1915 года был взят 
в плен во время попытки прорыва к Гродно.Бежал из 
плена но был задержан у голландской границы и провел 
8 месяцев в заключении
С 01.08.1916 г.– полковник.
Из плена вернулся осенью 1918 года в Киев и вступил 

добровольцем в Доброармию.
В декабре 1918 года был командирован в Тифлис для сбора сведений о русском 
артиллерийском имуществе, оставшемся от Кавказской армии. Был арестован грузинскими 
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властями и заключен в Метехский замок (снесен в 1958 г. – Прим. автора).
В связи с занятием англичанами Сочи был освобожден и прибыл в Батум для сбора сведений 
о русском артиллерийском имуществе в Трабзоне. Был назначен Председателем комиссии по 
вывозу русского военного имущества из Трабзона. После эвакуации прибыл в Севастополь, 
оттуда в Константинополь. Служил у англичан в инспекции британских военных кладбищ,  
затем в Российском Обществе Красного Креста. Затем переехал во Францию. Умер в Париже. 
Похоронен на кладбище в предместье Парижа в Вильжуифе.
Будучи капитаном 27-й артиллерийской бригады награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. 
(25.02.1907) , Золотым Оружием (1909) и  российскими орденами
Св.Анны – 4-й (За храбрость – 1903) и  3-й ст. (с мечами и бантом – 1904),
Св.Станислава – 2-й ст. (с мечами – 1904),
Св.Владимира – 4-й ст. (с мечами и бантом – 1904),
(Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, с.358; 
Списки полковникам по старшинству на 1916 г.)

АРГУНСКИЙ Абакар-Кадий
Генерал (1848)

Дагестанский наиб Шамиля 

(Gazavat.ru – ст. И. Карпеева – „Наиб Ахбердиев“ – 30.04.2009; 
ЦГВИА., Ф. ВУА, д. 6468, л. л. 12–18, об.Копия; „Рапорт генерал-майора Клюги-фон-Клюгенау 
генерал-адьютанту Нейдгардту об управлении, введенным Шамилем на подвластной ему 
территории (22.03.1848).

АРСАНУКАЕВ–ДЫШНИНСКИЙ Магомет Киамиль Иналук
(у. 1921) 

Фельдмаршал

Учился в военно-юридической академии, которую не окончил. 
Участник I-й Мировой войны (1914– 1918), ротмистр.
Великий визирь, Министр иностранных дел.
Звание фельдмаршала присвоено Указом Главнокомандующего войсками Северо–  
Кавказского Эмирата.
Убит большевиками на одной из улиц Грозного.
(А. Кешоков – Сабля для эмира, М., 1986, стр. 190,
Джавахишвили Н., Борьба за свободу Кавказа, Тб., 2005, с. 42,
Анчабадзе Г., Вайнахи, Тб., 2002, с. 90).
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АСЛАНБЕГОВ Авраамий Богданович
(10.09.1822 – 07. 12. 1900) 

Адмирал (22. 09. 1898)

Российский флотоводец и историк 
флота.
Происхождения „из дворян черкесской 
нации, греческого вероисповедания“ 
Сын генерал-майора. Потомок 
Кайсыновых – узденей князей 
Атажукиных.
Воспитание получил в Морском корпусе. 
С 1838 г. – служил на Балтийском флоте. 
С 1842 г. – на Черноморском флоте, на 
судах которого крейсировал ежегодно, 
участвуя в десантных высадках и 
стычках с черкесами у восточных 
берегов Черного моря. 
Участник Крымской (1853 – 1856) и 
Русско-турецкой (1877–1878) войны, 
Севастопольской обороны. 
Во время Крымской войны находился в 
гарнизоне Севастополя, был контужен.
С 1855 г. – командир 36-го флотского 
экипажа. 

В 1860–1861 г.г. – командир винтового корвета „Сокол“, плавал в Средиземном море. 
С 1865 г. – командир корабля „Ретвизан“. 
В 1869–1872 г.г.– член комитета, собиравшегося для вынесения общегосударственных нужд 
по разным вопросам. 
С 1876 г. – командир 8-го флотского экипажа. 
С 01.01.1878 г. – контр– адмирал 
С 22.09.1887 г. – вице– адмирал. 
В 1878– 1882 г. г. – командовал отрядом судов Тихого океана и имея свой флаг, плавал по 
островам и портам этого океана. 
В 1887 г. – зачислен по флоту. 
Среди своих сослуживцев и подчиненных пользовался заслуженной популярностью, высоко 
держа престиж русского имени за границей. Он умел поднимать дух судовых команд, всегда 
поощрял личную инициативу, отличался прямолинейностью и решительностью. Это был 
моряк – профессионал с развитым чувством ответственности.
Его именем в 1882 году названы пролив в Охотском море , полуостров и бухта на Сахалине.
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 Выступал инициатором создания „летучих эскадр“ из быстроходных крейсеров океанского 
типа. Разработал перечень тактико– технических требований и замечаний к кораблям 
крейсерского класса для учета в последующих проектированиях. Помимо опубликованных 
дневников обороны Севастополя, активно занимался историей Российского флота. Был 
членом комитета по организации музея Севастопольской обороны. Составил биографии 
адмиралов Нахимова, Грейга и ряда героев обороны Севастополя в 1854– 1855 годах.
Автор нескольких статей в „Морском Сборнике“ по истории флота. 
Награжден российскими орденами 
Св. Анны – 4-й (За храбрость), 3-й, 2-й. (с мечами – 1855) и  1-й ст. (1883),
Св. Владимира – 4-й (с бантом – 1857), 3-й (1874) и  2-й ст. (1885),
Белого Орла (1888),
Св. Александра  Невского (1898),
Св. Станислава 3-й и 2-й ст. (с Императорской Короной и мечами – 1856), 
имел ряд иностранных орденов: 
орден Восходящего Солнца (Япония– 1882)
орден Такова (Сербия– 1879)
орден Калакауа – 1-й ст. (Гавайские о-ва -1882)
Отмечен был именным серебряным кортиком.
Похоронен на Пятницком кладбище г. Москвы рядом с отцом. 
(Казаков А., Адыги (черкесы) на российской военной службе. Воеводы и офицеры.Середина 
XVI начало XIX века. Биографический справочник. Нальчик., 2006., с.47 
Военная Энциклопедия. т. III, 1911, СПб, с. 179 – 180,
Николай Михайлович, Великий князь, Московский Некрополь, т. I, СПб, 1907, стр. 61;  
Словарь Кавказских деятелей (составил Г. Туманов), Тф., 1890, с. 15,
Волков С., Генералитет Российской Империи, Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II., М., 2009., т.1, с.82, 
Лобов В.,Португальский Р., Рунов В., – Военная элита Российской Империи 1700–1917, 
(Энциклопедический .справочник)., М., 2009., т.1.,с.73) 

АСЛАНБЕГОВ Богдан Авраамович 
(1769 – 05. 06. 1844) 

Контр-адмирал

Отец адмирала Асланбегова А. Б.
В армии служил с 1786 г. на Черноморском флоте.
Участник Русско-турецкой войны (1787-1791 г.г.)
С 1824 г. капитан I-го ранга.
Награжден орденом 
Св. Владимира – 4-й ст. (1816).
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Уволен 1835 гаду по болезни с мундиром и пенсиеи
Похоронен на Пятницком кладбище г. Москвы. 
(Николай Михайлович, Великий князь, Московский Некрополь, т. I, СПб, 1907, с. 61)
(Казаков А., Адыги (черкесы) на российской военной службе. Воеводы и офицеры.Середина 
XVI начало XIX века. Биографический справочник. Нальчик., 2006., с.48

АУХОВСКИЙ Уллубий-Мулла
Генерал (1848)

Чеченский наиб Шамиля

(www.gazavat.ru, ст. И. Карпеева „Наиб Ахбердиев“ – 30.04.2009) 
ЦГВИА., Ф.ВУА., д. 6468., л.л. 12–18., об. Копия; „Рапорт генерал-майора Клюги-фон-
Клюгенау генерал– адьютанту Нейдгардту об управлении, введенным Шамилем на 
подвластной ему территории (22.03.1848)) 

 

АХБЕРДИЛАВ Мухаммед
Генерал

(у. 18 .06. 1843)

Родился он в начале XIX века в столице 
аварских ханов Хунзахе, в семье 
узденя Ахберди. Ахбердилав был в 
числе сторонников первых имамов 
Дагестана и Чечни - Гази-Магомеда и 
Гамзат-бека. 
В 1837 году уже значился в числе 
предводителей восставших горцев. 
В мае - июле 1837 года Ахбердилав 
участвовал в отражении карательной 
экспедиции в горы командующего 
войсками в Северном Дагестане 
генерал майора К. К. Фези. 
Наиб в полной мере оправдал 
доверие имама, показав себя умелым 
администратором и талантливым 
полководцем. Он присоединил к 
Имамату часть Ингушетии (племена 
галашевцев и карабулаков), поднял на 
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восстание надтеречных чеченцев. 
Осенью 1840 года бои в Чечне и Дагестане возобновились с новой силой. В этот период 
Ахбердилав совершил смелый и дерзкий бросок на север: 29 сентября его отряд появился 
на Тереке против Моздока. Рассеявшийся туман помешал внезапности нападения, и 
под натиском царских войск повстанцы вынуждены были отступить в горы, разрушив 
пригородные станицы и аул генерал-майора российской службы кабардинского князя 
Бековича-Черкасского. Из этого похода отважный наиб привез красавицу-дочь армянского 
купца Улуханова Анну, ставшую впоследствии женой Шамиля под именем Шуанет.
Во время зимней кампании 1840/1841 года Мухаммед Ахбердиев показал себя не только 
искусным стратегом, но и талантливым организатором и пропагандистом. Когда покинувшие 
свои дома и хозяйство и жестоко страдавшие от сильных морозов надтеречные чеченцы 
«начали роптать на Ахверды Магому, представляя ему, что они разорены и что не знают, 
чем прокормиться в будущем лете, и поэтому убедительно просили его дозволить им идти и 
предложить свою покорность русскимЮ Ахверды Магома на это согласился».
Но службе безопасности Имамата, созданной Шамилем, удалось в то время предотвратить 
намеченное покушение. Более того, горской разведке стал известен план летней кампании 
1841 года. 
«Слух, что на лето прибудет на линию много войска, пронесся в горах, и мятежники хотят 
воспользоваться временем, остающимся до их прибытия, чтобы нанести нам, если можно 
где-нибудь, чувствительный вред», - признавал П. Х. Граббе в рапорте военному министру 
А. И. Чернышеву. Ахбердилав предложил Шамилю совершить поход на запад, в Кабарду, 
установить контроль над Военно-Грузинской дорогой и вновь поднять на восстание адыго-
черкесские племена Западного Кавказа. При этом он ссылался на предложение делегатов от 
абадзехского народа о совместных действиях против царских войск и соединении в Осетии 
на р. Ардон. Понимая, что восстание, ограниченное территорией только Дагестана и Чечни, 
в конечном итоге обречено на поражение, имам принял предложение своего верного наиба. 
4 апреля 1841 года объединенное войско горцев, насчитывавшее, по разным данным, от 
10 до 15 тысяч человек, сосредоточилось на реке Валерик, в ночь на 5-е переправившись 
через реку Ассу, и на рассвете 6 апреля подошло к Назрани. Но царское командование 
успело перебросить на угрожаемый участок крупные подкрепления. К тому же кабардинцы, 
осетины и назрановские ингуши не поддержали восставших. После упорных боев Шамиль 
вынужден был отвести свои отряды. В свою очередь, и попытка кавказской администрации 
развить свой успех потерпела неудачу. К лету на фронтах Кавказской войны наступило 
временное затишье.
Ахбердилав проявил себя как умелый администратор. 
Весной 1843 года, готовясь к окончательному освобождению родной Аварии, Шамиль 
посылает своего лучшего генерала в Андию с целью создания плацдарма для наступления 
на Хунзах и Гергебиль. Одновременно Ахбердилаву дается почетное поручение - руководить 
обороной столицы Имамата - Дарго. 
12 июня 1843 года близ аула Шатиль ( ныне село Шатили, Ахметского района Грузии), в 
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верховьях р. Аргун Ахбердилав был тяжело ранен в спину выше лопатки пулей, которая 
осталась у него внутри. 
18 июня 1843 года Ахбердилав скончался. 
Мухаммед Ахбердиев был похоронен в селении Гуш-Керт нынешнего Шатоевского района 
Чечни.
(Шамиль. Иллюстрированная энциклопедия. М. 1997. С. 82, 137, 
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 6361. Ч. 2. Л. 57, 
Милютин Д. А. Описание военных действий 1839 г. в Северном Дагестане. СПб. 1850. с. 74, 
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 6361. Ч. 2. Л. 24 об.-26, 
www.gazavat.ru. ст. И. Карпеева „Наиб Ахбердилав“, 
ЦГВИА., Ф.ВУА., д.6468., л.л.12– 18., об.Копия; „Рапорт генерал-майора Клюги-фон-
Клюгенау генерал–адьютанту Нейдгардту об управлении, введенным Шамилем на 
подвластной ему территории (22.03.1848) 

АХМЕТ– ХАН, князь
Генерал-майор (1832)

 
Калмыцкий князь.
На службе состоял до 1840 года. 
(Волков С.– Генералитет Российской Империи, Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II., М., 2009., т.1, стр.88)

АРАБЛИНСКИЙ   Бала-Киши-Али-Бек 
(30.08.1828 – 01.01.1902)

Генерал-лейтенант (03.08.1898)

Уроженец  с.Тала Джарской области, аварец.
Окончил 1-й кадетский корпус в СПб
С 1848 года служил в армии.Участник подавления Венгерской 
революции (1849)
Участник Восточной (1853-1856) и Русско-турецкой (1877-
1878) войн
В 1864-1866 г.г. – начальник Кайтаго-Табасаранского округа 
Дагестанской области
С 25.12.1871 г.-полковник
В 1877-1878 г.г.-командир 3-го Кавказского линейного 
батальона
В 1878-1887 г.г.-командир 160-го пехотного полка
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В 1887-1888 г.г.-начальник 1-й Закаспийской стрелковой бригады
В 1888-1898 г.г. – командир 2-й бригады 21-й пехотной дивизии
С 12.03.1887 г.-генерал-майор
Награжден росийскими орденами
Св. Владимира 4-й (За 25 лет беспорочной службы-1877), 3-й (1882), 2-й ст. (1898)
Св.Анны-3-й (с мечами и бантом-1863) и 2-й ст. (с мечами)
Св.Станислава 3-й (с мечами и бантом-1860), 2-й (с мечами-1874) и 1-й ст. (1891)
Знаком отличия за 50 лет беспорочной службы-(1892)
Умер в Дербенте, похоронен там же на кладбище Гырхлар.
(Газ. ,,Кавказ“ -№209-10.08.1898, №159-19.06.1898
Списки полковникам по старшинству на 1871 г.
Списки генералам  по старшинству на 1887 и 1898 г.г.
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.1, c.68)
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БАЕВ Михаил Георгиевич
(02.01.1837 – 1895)

Генерал-майор (15.05.1883)

По национальности– осетин.
Окончил Константиновское военное училище в 1857 году и 
Академию Генштаба в 1861 году. 
Служил переводчиком экзарха Грузии -митрополита Иоанна.
Служил всадником в Терской постоянной милиции.
С 1873 г. полковник
С 1872 г. командир Таурогенской бригады пограничной 
стражи
С 1878 г. начальник Юрбургского таможенного округа
С 1881 г. состоял на Кавказе для наблюдения за делами по 
таможенной части.
В 1888– 1895 г.г. начальник Бессарабского таможенного 
округа.

Был председателем Кавказского Императорского Русского Географического Общества.
Возглавлял экспедиции по установлению государственных границ России с Персией.
Автор труда „Тагаурское общество и экспедиция князя Абхазова в 1830 г.“.
Умер в г.Владикавказе.Похоронен там же.
Награжден  российскими орденами
Св.Станислава – 2 –й ст. (1872)
Св.Анны – 2 –й ст. (1878)
(Списки генералам по старшинству на 1883 г., 
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.1, стр. 95).

БАЗОРКИН Банухо Байсангурович
(21.09.1830– 1906)

Генерал-майор (30.08.1904)

Родился в с.Базоркино, Владикавказского округа Терской области в семье прапорщика 
Терской постоянной милиции.
Получил частное образование.Окончил Тифлисскую православную семинарию.
С 1846 года служил милиционером в Терской постоянной милиции.
С 1858 года управляющий Чантинским наибством Аргунского округа Терской области
1863 года служил в лейб– гвардии Кавказском С.Е.И.В. Конвое.
Участник Крымской (1853– 1856) и Русско-турецкой (1877– 1878) войн.
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С 1876 года командовал Ингушским дивизионом 
Кавказского Горского полка.
С 1871 года состоял при войсках Терской области
С 1879 года состоял при Терской постоянной 
милиции
С 13.10.1888 г. – полковник.
В 1904 году уволен от службы с правом ношения 
мундира и усиленной пенсией, прослужив почти 
55 лет.
Награжден Знаком Отличия Военного Ордена 
4-й  ст.(1846)
и  российскими орденами:
Св.Анны – 4-й (За храбрость – 1857), 3-й. (с 
мечами и бантом – 1862) и  2-й ст. (с мечами – 
1877),
Св.Станислава – 3-й (с мечами и бантом – 1859) 
и  2-й  ст. (с мечами над орденом – 1867),

Св.Владимира – 4-й ст. (с бантом – 1876) и  3-й ст. (1891),
(Газ. „Ингушетия“ 1995, 14 октября,
 Газ „Терские ведомости“ №9– 26.02.1868,
 Послужной список Б. Б. Базоркина (ЦГВИА, Ф.330, Оп.86, К 5589, д.449, Л.14, 14 об, 15, 15 
об, 16, 16 об.17, 17 об.18,
 Газ. „СЕРДАЛО“, №148(9669), 26 ноября 2005,
 Списки полковникам по старшинству на 1888 г.,
Списки генералам по старшинству на 1904 г.)

 

БАЛАТУКОВ Кая– бей Мемет– беевич (Кирилл Матвеевич), князь
(1774– 09.1827)

Генерал-майор (07.12.1813)

Происходил из черкесских князей, переселившихся в начале XVIII века в Крым. 
Родился в селе Катарша, Симферопольского уезда Таврической губернии.
Отец его-Мемет– бей, был министром финансов Крым– Гирея в период его правления 
(1758– 1764).
Службу начал в 1786 году в составе Греческого корпуса.
С 1793 года служил в Севастопольском мушкетерском полку.
В 1796– 1797 г.г.– участвовал в военной кампании на Черноморском побережье.
С 1801 года в отставке майором.
В 1803– 1806 г.г.– Симферопольский уездный предводитель дворянства.



28

При формировании Симферопольского конно–татарского полка в 1807 году назначен его 
командиром.
Участник Отечественной войны 1812 года , заграничных походов в Европу (1813– 1814) 
С 28.03.1813 г.– полковник
Будучи подполковником за отличие награжден орденом 
Св. Георгия 4-й ст. (31.12.1822) и Золотым Оружием.
и  российскими орденами:
Св.Владимира – 4-й  (с бантом– 1818) и  3-й ст. (1820),
Св. Анны – 2 –й (1812) и  1-й  ст. (1826),
Имел орден „За заслуги“ (Пруссия-1813)
В 1826 году сформировал лейб– гвардии Крымско– Татарский эскадрон.
Похоронен в родовом имении Катарша - Сарай Феодосийского уезда.
(Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, с. 224,
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.1, с. 100,
Муфтизаде И. Очерк военной службы крымских татар с 1783 по 1899 год.Симф., 1899– 
№30, 
Габаев Г.– Крымские татары под русскими знаменами, СПб., 1913).

БАЛБЕКОВ Алексей Александрович
Генерал-майор (1829)

Из кабардинских владетелей.
С 1820 г.– полковник.
В армии состоял до 1840 года
Награжден Золотым Оружием (1811) 
(Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.1, стр. 101)

БЕГИЕВ Василий Тимофеевич
(22. 12. 1868- после 1920)

Генерал-майор (1919)

Уроженец Терской области.Осетин.
В 1890 г. окончил Ставропольское реальное училище, Ставропольское казачье  юнкерское 
училище в 1892 году.
Служил в 1-м Волжском полку ТКВ.
С 1917 г. – полковник в 3-м Горско-Маздокском полку. В Доброармии – командир полка и 
бригады.
С января 1919 г. – начальник 1-й Кавказской казачьей дивизии.
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С 1920 г. – в эмиграции.
Будучи есаулом 1-го Волжского полка ТКВ  награжден Георгиевским Оружием 
(24. 02. 1915).
(Военный Орден Святого Георгия Великомученика и Победоносца Георгия. М., 2004, с. 401,
РГВИА, Ф. 409, оп. 1, п/с 6938 (1911),
РГВИА,Ф. 400, оп. 12, д. 26679, ч. 2, л. 292-293) 

БЕГИДОВ Адильгери Атажукович (Давыд Григорьевич)
(1779 – 07.03.1838)

Генерал-майор (24.01.1829)

По национальности– черкес (кабардинец).
В армии служил с 1804 года по казачьим войскам.
Участник Отечественной войны 1812 года. 
С 30.12.1813 г.– полковник.
За отличие награжден 
Золотой саблей (За храбрость)
Знаком Отличия Военного Ордена и орденом Св.Георгия 4-й  ст. (19.09.1815)
Св. Анны – 4-й ст. (За храбрость) и 2-й ст. (с алмазными знаками),
Св. Владимира – 3-й ст. (с бантом)
Имел орден „За заслуги“  (Пруссия)
В армии служил до 1834 года.
Похоронен на Дону.
(Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, с. 233, 
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.1, с.125,
Казаков А., Адыги (черкесы) на российской военной службе.Воеводы и офицеры.Середина 
XVI– начало XIX в.в. (Биографический справочник), Нальчик., 2006, с.73)

 

БЕЙ– ХУНКАЛОВ Ахмет, князь
(1766– 1842)

Генерал-майор (10.04.1832)
 

По национальности черкес (кабардинец). Из  Кабарды в Крым в 1709 году  прибыл его 
предок - один из владетельных князей Большой Кабарды Аджи Бекир Бей .
С 1784 года служил в армии в Тамбовском мушкетерском полку
С 1790 года офицер. 
С 1807 года командир Перекопского конно– татарского полка
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Участник Русско-турецкой (1787– 1791), Отечественной войны 1812 года, Заграничных 
походов русской армии в Европу (1813– 1815) и Русско-турецкой войны (1828– 1829) годов.
В 1828– 1831 г.г. командир лейб– гвардии Крымско– Татарского эскадрона.
В армии служил до 1834 года.
Умел читать по русски и по татарски одинаково.
Постоянно проживал в Симферопольском уезде.Был одним из крупных землевладельцев 
Крыма. Имел 41000 десятин земли.
Умер в с. Сюриташ.
Награжден Золотой саблей с надписью „За храбрость“ (1812) и российскими  орденами:
Св. Анны – 2-й (1812) и 2-й ст.(с Император. Короной-1812),
Св. Владимира – 4-й ст. (с бантом– 1812) и 
(Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.1, с. 129,
Муфтизаде И. Очерк военной службы крымских татар с 1783 по 1899 год.Симф., 1899– 
№30, 
Габаев Г.– Крымские татары под русскими знаменами, СПб., 1913)
  

БЕК-БОРОВ Заурбек Темаркович
(1846– 1926)

Генерал– от– кавалерии (1914)

Родился в Ингушетии, в Джераховском ущелье 
в с.Длинная Долина, Владикавказского округа.
Ингуш.
Окончил военное училище. Служил военным 
чиновником в Владикавказе, в Собственном 
Е.И.В.Конвое в СПб.
С 1895 г.– полицмейстер Ашхабада.
В 1909 году по ложному обвинению в превышении 
служебных полномочий был вынужден оставить 
военную службу в русской армии и вступил на 
службу в Персидскую армию.
Там к тому времени началась гражданская война в 
борьбе за шахский престол и Бек-Боров становится 
на сторону династии Каджаров.
Сначала ему дают в командование кавалерийскую 

сотню, затем полк.
Там в Персии вовсю развернулся его военный талант, и его воинская доблесть была 
по достоинству оценена.Шахским указом его производят в чин генерала от кавалерии и 
поручают командование крупным кавалерийским соединением.Таким образом он стал 
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первым среди ингушей, который удостоился золотых эполет генерала Персидской армии.
В 1914 году он возвращается в Россию и принимает участие в I-й Мировой войне и 
заканчивает ее ротмистром армейской кавалерии и полным Георгиевским кавалером.
Революцию и новые порядки он не принял и в 1918 году эмигрировал во Францию
Скончался в Париже после непродолжительной болезни
Похоронен в Париже на мусульманском кладбище.
(Газ. „Сердало“, №63, 11.05.2006,
 Брешко– Брешковский Н., – „Дикая дивизия“, Рига, 1920, с. 14, 26, 
Марков А., – „В Ингушском конном полку“, Париж, 1057, с.73– 74, 102).

БЕК– БУЗАРОВ Сослан– Бек Сосуркоевич
 (04.10.1865 – 05.1930)

Генерал-майор (31.01.1917)

Родился в с.Кескем Назрановского округа, Терской 
области. Ингуш.
Окончил Владикавказское реальное училище, Киевское 
пехотное юнкерское училище.
Служил в 146-м пехотном полку
С 1914 г. – полковник.
С 1908 года – смотритель зданий Полоцкого кадетского 
корпуса.
В 1915– 1917 г.г. – командир 76-го пехотного полка.
С 1917 года – командир бригады 17-й пехотной дивизии.
За отличное командование 76-м пехотным Кубанским 
полком награжден Георгиевским Оружием (24.02.1915)
и  российскими орденами;
Св. Станислава – 3-й ст. (с мечами и бантом)

Св. Владимира – 4-й  (с мечами и бантом) и 3-й  ст. (с мечами)
Св.Анны – 3-й (с мечами и бантом) и  2-й  ст. (с мечами).
Умер по дороге в ссылку в Карелию.Похоронен под Мурманском (ст. Майгуба).
Посмертно реабилитирован в 1989 году.
(Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.1, с. 130,
Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, стр.402, 
РГВИА, Ф.400, Оп.12, .Д.26679, Ч.3.Л.28– 29(1914).Д.27612.Л.66– 67(1917); 
РГВИА,Ф.408, Оп.1.Д.2744.Л.1.об (1916),
РГВИА,Ф.409.Оп.1.п.с 6224(1911)
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БЕК– БУЛАТОВ Дмитрий Максимович
(27.01.1807 – 08.01.1876)

Генерал-майор (10. 05. 1864) 

Родился в Дагестане, в семье подполковника, кавалера ордена Св. Георгия 4-й  ст. 
(26.11.1816). 
По национальности - лезгин.
Окончил Императорский Университет в 1824 г. Военный инженер.
С 1856 г.– полковник
Начальник инженеров Терской области. 
Участник Крымской (1853– 1856) войны.
31. 08. 1865 г. уволен с мундиром и пенсионом полного жалованья. 
Умер в Москве.
(„Кавказский Календарь“ на 1864 г., 
Газета „Кавказ“ – №45 – 14. 06. 1864; №76 – 30. 09. 1865, 
Списки генералам по старшинству на 1864 г., 
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.1, с.157,
Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, с.236)

 
    

БЕКОВИЧ– ЧЕРКАССКИЙ Темирбулат Каспулатович 
(Федор Николаевич), князь 

(1790– 1832)
Генерал-майор (26.09.1828 ) 

Родился в Кизляре.Черкес (кабардинец).
 Службу начал в 1806 году в гражданском ведомстве губернским секретарем.
Владел русским, татарским, турецким языками, русской и арабской письменностью. 
Воспитывался у генерала Цицианова П.Д.(1754– 1806).
Участник покорения Кубинской и Бакинской провинций. 
В 1807 году воевал против чеченцев и кабардинцев, в 1810 г. за Кубанью, в 1811 г. – в 
Карсском пашалыке для наказания карапапахцев. 
В 1812 году принял участие в усмирении Кахетинского восстания. 
С 1816 года служил офицером в лейб– гвардии казачьем полку. 
В 1817 г. – сопровождал генерала Ермолова в Персию. 
С 1824 года служил в Херсонском гренадерском полку
Участник Русско-персидской (1826– 1828) и Русско-турецкой (1828– 1829) войн. 
В 1818–1819 г. г. – участник боевых действий против горцев и лезгин. 
С 04.04.1823 г. – полковник. 
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С 1828 г. – командир 3-й бригады 21-й пехотной дивизии.
С 1830 года– начальник Джаро– Белоканской области.
В 1830– 1832 г.г.– пристав Малой Кабарды. 
С 1832 года командир Сунженской линии.
Будучи полковником за отличие награжден Золотым Оружием (1820), орденом Св. Георгия 
4-й ст. (11.01.1826) 
и  российскими орденами: 
Св. Анны – 2-й (с алмазными знаками – 1828) и 1-й ст. (с Импер.Короной – 1830) ,
Св. Владимира – 4-й (1819) и 3-й ст. (1829).
(Акты КАК – т. 7 [1827– 1831], Тф. 1878 г., стр. V, 
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.1, с.132, 
Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, с.246, Казаков 
А., Адыги (черкесы) на российской военной службе.Воеводы и офицеры.Середина XVI– 
начало XIX в.в.(Биографический справочник), Нальчик., 2006, с.85– 86)
    

БЕКОВИЧ– ЧЕРКАССКИЙ Александр Александрович (Меньшой), князь 
Бригадир (1778)

Потомок кабардинских князей

(Казаков А., Адыги (черкесы) на российской военной службе.Воеводы и офицеры.Середина 
XVI– начало XIX в.в.(Биографический справочник), Нальчик., 2006, с.76– 77)

БЕКОВИЧ– ЧЕРКАССКИЙ Петр Дмитриевич, князь
(1799– 12.1853)

Генерал-майор (1850)
Потомок кабардинских князей.

(Казаков А., Адыги (черкесы) на российской военной службе.Воеводы и офицеры.Середина 
XVI– начало XIX в.в.(Биографический справочник), Нальчик., 2006, с.82)
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БЕКОВИЧ– ЧЕРКАССКИЙ Тембот Жанхотович (Федор Николаевич), князь
(14. 05. 1870– 16. 11. 1953) 

  Генерал-майор (31. 03. 1919)

Внук генерал-майора Бековича– Черкасского.Ф.А и 
сын полковника
Родился в с. Бековичево в Малой Кабарде. 
Окончил гимназию в Ставрополе (1891), 
Елисаветградское кавалерийское училище (1894), 
Офицерскую кавалерийскую школу (1903).
Участник Русско–японской (1904– 1905) и I-й  
Мировой (1914– 1918) войн. 
С 14. 05. 1915 – 21. 10. 1915 г. – командир лейб– 
гвардии Кирасирского Е. В. полка. 
В 1915– 1917 г. г. – командир 2-й бригады I-й 
Кавказской (Туземной) конной дивизии 
С 31.01.1915 г. – полковник 
С 1916 года– командир Татарского конного полка 
Кавказской (Туземной) конной дивизии
Приказом Временного правительства от 14 мая 
1917 года назначен командиром гвардии 1-го 

Кирасирского полка на Юго– Западном фронте.
С конца 1917 г. – формировал горские части на Кавказе. 
В 1918 г. – командир Кабардинских частей, а с конца 1918 года – Правитель Кабарды с 
правами военного губернатора
С 08. 12. 1918 г. – командир 2-й бригады Черкесской конной дивизии. 
С 17. 03. 1919 – 05. 10. 1919 – начальник Кабардинской конной дивизии. 
В „Русской армии“ Врангеля был до эвакуации Крыма. 
Эвакуирован из Ялты на судне „Корвин“. 
Будучи полковником и командиром Татарского конного полка награжден орденом 
Св. Георгия 4-й ст.(23.05.1916)
и  российскими орденами
Св. Владимира – 4-й  (с мечами и бантом –1905) и 3-й  ст. (с мечами –1915),
Св.Станислава – 3-й (1904) и -й ст. (с мечами – 1905)
Св.Анны – 4-й (За храбрость – 1904), 3-й (с мечами и бантом – 1904) и 2-й  ст. 
(с мечами – 1905)
орденом „Восходящей Звезды“ – 3-й ст. (Бухара)
кавалерским крестом ордена Данеброга (Дания)
С 1921 года – член Национального комитета освобождения горских народов Северного 
Кавказа в Константинополе, затем во Франции.
С декабря 1924 года – почетный председатель объединения лейб– гвардии Кирасирского  
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Е. В. полка, с ноября 1951 года – председатель этого объединения. 
В 1939 году выступал как монархист– легитимист. 
В 1941–1945 г. г. – руководитель „Русского Национального Движения“ в Париже. 
С 1951 года– председатель Обьединения лейб– гвардии Кирасирского Е.В. полка и „Русского 
Национального Движения“
Умер в Париже.Похоронен на мусульманском кладбище в пригороде Парижа – Бобини.
(Списки полковникам по старшинству на 1914 г., 
Волков С., Трагедия русского офицерства, М., 2001, с. 186; 457; 468,
Дерябин А., Дзыев Н., Кавалерия Российской Императорской гвардии. М., 2000, с. 13, 
Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, стр.402– 403,
РГВИА, Ф.408, Оп.1.Д.8945, Л.4 об(1914), 
Ф.409.Оп..1.п.с 1701(1913), 
Казаков А., Адыги (черкесы) на российской военной службе.Воеводы и офицеры.Середина 
XVI– начало XIX в.в.(Биографический справочник), Нальчик., 2006, с.83– 85).

 
БЕКОВИЧ– ЧЕРКАССКИЙ Эль-Мурза Бекмурзович, князь

(1698– 02.07. 1765)
Генерал-майор (15.07.1744)

Родился в Большой Кабарде. Правитель Малой Кабарды.
В царствование Петра I выехал в Россию. и с 1722 года находился на военной службе в 
Кизляре.
С 21.01.1731 г. – полковник.
С 1737 года – командующий Терским Кизлярским войском.
С 16. 02. 1740–1763 – комендант Кизляра.
С 15. 07. 1744 – состоял при иррегулярных войсках в Кизляре
На службе до 1768 года
(АКТЫ КАК, т. VI, ч. II, Тф., 1875 (1816– 1827), с. 572, 
Список военным генералам со времен Императора Петра I до Императрицы Екатерины II, 
архив Государственной военной коллегии, 1809, СПб, с. 75,
Бутков П., Материалы для новой истории Кавказа, ч. I, 1869, СПб, с. 258,
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петр I до Николая II), М., 2009, т.1, с.132, 
Казаков А., Адыги (черкесы) на российской военной службе.Воеводы и  офицеры.Середина 
XVI– начало XIX в.в.(Биографический справочник), Нальчик., 2006, с.87– 88) 
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БЕРКОК (ЖЕРЕШТИЕВ) Исмаил
(1880-05.1954)

Генерал-майор (1920)

Происходил из адыгейского княжеского рода Джараштиевых. 
Отец –Исмаил-Али Беркок был мухаджиром из Северного 
Кавказа.
Сам Беркок родился в Турции,в  области Пинарбаши.
Окончил военное училище в 1910 году.Участник 1-й 
Мировой войны(1914-1918) .Воевал на Балканском и 
Кавказском ТВД.
С 1918 г.-полковник
После революции 1917 года выступил в поддержку народов 
Северного Кавказа. 
Один из руководителей экспедиционного корпуса в 20.000 
человек из потомков мухаджиров.Корпус прибыл из Турции 
на Северный Кавказ и Дагестан чтобы воевать против 

большевиков.
После 1921 года- публицист, активный общественный деятель,депутат парламента Турецкой 
Республики.
Проявил себя на ниве кавказоведения, в Париже основал журнал ,,Мусульманин“
(Gazavat.ru.
Circassiaonlaine.org.(Военно-политическая история Северного Кавказа(краткое изложение)

БЕСЛЕНЕЕВ Хабала
Генерал-майор

Министр внутренних дел Северо– Кавказского Эмирата в 1919 году
(Кешоков А.– Сабля для эмира, М., 1986., с.187).

БИЧЕРАХОВ Лазарь Федорович
(15.11.1882– 22. 06. 1952) 

Генерал-майор (16.11.1918) 

Родился в Санкт-Петербурге. Уроженец станицы Ново-Осетинской Терской области. Осетин
Сын офицера Конвоя Е. И. В. 
Окончил 1-е Санкт– Петербургское реальное училище и Алексеевское военное училище. 
Служил в Горско-Моздокском полку Т. К. В., командиром партизанского отряда в Персии. 
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За боевые отличия в ходе I-й Мировой войны (1914– 1918) 
награжден  российскими орденами:
Св. Станислава – 3-й (с мечами и бантом –1915) и  2 –й 
ст. (с мечами –1915).
В 1918 году прибыл из Персии в Дагестан, стал 
руководителем борьбы с большевиками. 
27. 06. 1918 г. – заключил договор с английским генералом 
Денстервилем о совместных действиях. 
01. 07. 1918 г. – высадился у станции Алят (в 35 км от 
Баку). Вступил в соглашение с Бакинским СНК, заявив 
о желании сотрудничать с Советской властью и вошел в 
состав войск Бакинской коммуны. 
30. 07. 1918 г. – командуя важным участком обороны Баку 
от турецких войск, открыл фронт и ушел в Дагестан. 
Обмундировал свой отряд в специальный фасон удобных 
чекменей-черкесок, получивших название -,,бичераховок“
С августа 1918 года – Командующий войсками „Диктатуры 

Центрокаспия“, затем возглавлял союзное Кавказско-Каспийское правительство. 
С 16.11.1918 г.– генерал-майор (произведен Уфимской Директорией) с назначением 
командующим войсками Западно-Каспийского побережья.
В начале 1919 года после расформирования его войск англичанами перешел в ВСЮР. 
Награжден двумя высшими орденами Великобритании. 
С 1920 г. – в эмиграции в Англии. 
В эмиграции возглавлял Осетинское национальное движение. Помог многим осетинам 
избежать репатриации в СССР.  Всегда был окружен своими соотечественниками, 
пользовался их большой любовью и уважением.
Во время войны 1941– 1945 г. г., генералу Бичерахову было сделано предложение, вступить 
в члены Кавказского Военного Совета, первоначально в качестве генерал– инспектора, а 
затем и в должности командующего Кавказской освободительной армии. 
Умер в г. Ульм (Германия). 
(Гражданская война и военная интервенция в СССР (Энциклопедия) М., 1983, с. 67,
Волков С. Трагедия русского офицерства, М., 2001, с. 56, 
Мамулия Г. – Грузинский легион в борьбе за свободу и независимость Грузии в годы II 
Мировой войны (на русском языке), Тб., 2003, с. 169,
С Корниловским конныМ., М., 2003, с. 609– 610)
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БОРУКАЕВ Александр Михайлович
 (06. 07. 1850– 30.03.1919)

Генерал-майор (30.05.1907)

По национальности – осетин. 
Образование получил в Ставропольской гимназии в 1870 
году. Окончил 2-е Константиновское военное училище по 
1 разряду в 1872 году 
Участник Русско-турецкой (1877–1878), Русско–японской 
(1904–1905) и I-й Мировой (1914–1918) войн. 
Входил в комиссию по опытной мобилизации 1-й 
гренадерской артиллерийской бригады. 
С 1903 года – полковник, 
В 1905– 1908 г.г. – командир 10-й артиллерийской бригады. 
С 1908 года – в отставке. 
Во время Гражданской войны в ВС Юга России
Награжден  российскими орденами; 

Св. Владимира – 4-й. (с мечами и бантом) и 3-й ст. (с мечами –. 1905),
Св. Анны – 3-й ст. (с мечами и бантом). 
Умер в г. Владикавказе где и был погребен на Старо-Осетинском кладбище. 
(Списки генералам по старшинству на 1907 г., 
80 лет боевой и мирной жизни 20 артиллерийской бригады (1806– 1886), составил капитан 
М. Янжуль, Тф., 1887, т. II, с. 36,
Участники Русско–японской войны, т. VI, СПб, 1909, с. 36, 
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.1, с.186)
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ГАИТЕНОВ Валериан Михайлович
(12.02.1855– после 1916)

Генерал– от– артиллерии (06.12.1916)

По национальности –кумик.
В армии служил с 1872 года. Окончил 2– ое военное 
Константиновское училище. Службу начал в 
Кавказской гренадерской артиллерийской бригаде. 
Участник Русско-турецкой (1877–1878) войны и 
похода русской армии в Среднюю Азию, военных 
действий в Китае в (1900–1901) г.г. и Русско–
японской (1904– 1905) войны.
Служил командиром пулеметной роты в Южно-
Манчжурском отряде
С 14.09.1900 г. – полковник
Во время войны участник боев под Ляояном и на 
реке Шахе.Командирован был во Владивосток 
для сформирования X-ой Восточно–Сибирской 
стрелковой артиллерийской бригады, командиром 

которой и был назначен.
В 1905– 1908 г.г.– командир 3–й артиллерийской бригады
С 26.11.1904 г.– генерал-майор
В 1908– 1910 г.г.– начальник артиллерии XI-го АК
С 26.11.1908 г. – генерал– лейтенант
В 1910 году – начальник артиллерии Гренадерского корпуса
В 1910– 1913 г.г. – инспектор артиллерии Гренадерского корпуса
С 1913 г. – начальник Офицерской артиллерийской школы, руководил подготовкой среднего 
командного звена русской артиллерии.Пользовался в войсках репутацией знающего 
артиллериста.
Участник I-й Мировой войны. 
С началом войны назначен начальником 42-й пехотной дивизии, но уже в 1915 году вновь 
вернулся в свой Гренадерский корпус
С 1916 г.– инспектор артиллерии армий Северного фронта.
Награжден  российскими орденами:
Св.Станислава – 3-й (1878), 2-й (с мечами – 1880), 1-й (1911) и 1-й ст. (1916), 
Св.Анны – 3-й (с мечами и бантом – 1879), 2-й (1884), 2-й ст. (с мечами – 1906)
Св.Владимира – 4-й (с мечами и бантом – 1880) и  3-й ст. (с мечами – 1905). 
(Списки полковникам по старшинству на 1900 г.,
 Списки генералам по старшинству на 1904, 1908, 1916 г.г.)
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ГАИТОВ Исай Петрович
(1848– 1908) 

Генерал-майор (22.10.1903)

Ингуш. Службу начал в 1865 г. в Кавказском эскадроне 
С.Е.В. Конвоя, затем во Владикавказском полку, в 
Кавказской казачьей дивизии Воевал на Балканах.
Участник Русско-турецкой (1877– 1878) войны
С 1869 г. – офицер.
С 27.03.1899 г. – командир 1-го Таманского полка ККВ.
Награжден  российскими орденами:
Св. Анны – 4-й   (За храбрость – 1878), 3-й (с мечами 
и бантом – 1879) и  3-й ст,
Св. Владимира – 4-й  (За 25 лет службы в офицерских 
чинах с бантом –1898) и  3-й ст.  (с мечами и бантом), 
Св. Станислава – 3-й (с мечами и бантом – 1879) и 
2-й ст. (с мечами – 1879), 
имел Железный Крест (Румыния).

(Газета „Кавказ“ – № 293 – 04.11.1903; №88 – 03. 04. 1899; №10 – 12. 01. 1899, 
Списки генералам по старшинству на 1903 г.)

ГАЙДАРОВ Минатул (Найматулла  Бек-Гаджи-Касим-Бек-Оглы (Наум  Касьянович)
(04.10.1827 – 1889)

Генерал-майор (02.12.1884)
Уроженец Дербента.
Окончил Дербентское реальное училище.
В армии с 1843 года служил милиционером в конной милиции.
Участник боев против горцев.Служил в Самурском пехотном полку, в котором прослужил 
38 лет.
Участник Русско-турецкой (1877– 1878) годов войны и Ахал-Текинской экспедиции русских 
войск в Среднюю Азию (1881)
В 1878– 1880 г.г. – командир Дагестанского конно-иррегулярного полка
С 16.05.1881 г.– полковник
После выхода в отставку в 1884 году был зачислен в запас армейской пехоты. 
Жил в Дербенте где умер и был погребен.
Будучи майором 83-го пехотного Самурского полка награжден орденом 
Св. Георгия – 4-й  ст. (05.04.1878).
Будучи полковником 83-го пехотного Самурского полка „В воздаяние отличного мужества, 
храбрости и распорядительности, оказанных в деле с текинцами при взятии 12 января 
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укрепления Геок– Тепе“, награжден орденом Св. Георгия – 3-й ст. (24.01.1881)
Награжден  российскими орденами:
Св. Станислава – 3-й ст.
Св. Анны – 3-й ст.
Св. Владимира – 3 –й ст. (с мечами – 1882)
(Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.1, с.315, 
Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, стр.163, 347, 
Списки полковника по старшинству на 1881 год, 
Списки генералам по старшинству на 1884 год).

ГАШИМБЕКОВ - МЕХТУЛИНСКИЙ Алиар – Бек Мехтиевич 
(08. 03. 1856 – 06. 1920)

Генерал– лейтенант (14.07.1913)

С 1874 г. служил в армии.
Окончил 1-е военное Павловское в 1877 году и Михайловское артиллерийское училище в 
1878 году.
Служил в 21-й артиллерийской бригаде
Участник Русско-турецкой (1877– 1878) и Русско–японской (1904– 1905) войн.
С 02.03.1901г.– полковник
В 1896– 1899 г.г.– начальник Ардаганского округа
В 1899– 1908 г.г.– начальник Кагызманского округа
С 1908 г.– генерал-майор
В 1908– 1913 г.г.– помощник военного губернатора Карсской области
В 1913 г. – уволен из армии.
С началом I-й Мировой войны возвращен на службу и в 1916–1917 годах был командиром 
3-й Кавказской обозной бригады.
В 1918– 1920 г. г. – служил а Азербайджанской армии начальником Интендантского 
управления Генерального Штаба .
Награжден  российскими орденами:
Св. Владимира – 4-й (с бантом – За 25 лет службы в офицерских чинах) и 3-й ст. (1911),
 Св. Анны 2-й ст. (1898), 
Св. Станислава – 2-й ст. (1895)
Погиб в ходе советизации Азербайджана.
(Газета „Кавказ“ – №276 – 08. 12. 1915, 
„Тифлисский Листок“ – №69 – 25. 03. 1911, 
Волков С., Трагедия русского офицерства, Н., 2001. с. 305, 
Списки полковникам по старшинству  на 1892 г.,
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Списки генералам по старшинству на 1908 и на 1913 г., 
Ш. Назирли, Азербайджанские генералы, Баку, 2006, с. 88– 89, 541, 652, 
Волков С.– Генералитет Российской Империи, Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II, М., 2009, т.1, с.328)

 

ГОРИЧ Иван Петрович (Большой)
(1747 – 06.10.1788)

Генерал-майор (1774)

Старший брат генерала Горич И.П.
Родом из кабардинских владетелей. Родился в Кизляре.
За неимением его формулярного списка, известно что лишь в 1772 году от в чине , состоял 
волонтером Терского войска при армии графа Румянцева. 
В 1777 году произведен в подполковники, а в январе 1783 года в полковники и в мае того же 
года в – бригадиры.
Числился при Астраханском нерегулярном войске.
Участник Русско-турецких войн (1769– 1774) и (1787– 1791) годов
В 1787 году был командирован Потемкиным в в Крым для обмундирования и обучения 
татарских дивизионов.
В 1787 году вместе с братом был отправлен „к народам кабардинским и абазинским для 
внушения им прямой их пользы в истинной привязанности к Российскому престолу и к 
сохранению тишины и спокойствия“
Из донесения Потемкина в 1788 году видно, что „поручение сие он виполнил с совершенным 
успехом в чем доверенность к нему тамошних народов, яко к единоземцу своему наипаче 
способствовала“
В 1788 году при штурме Очакова командовал 6-й колонной и сыграл выдающуюся роль в 
падении крепости.
Убит при штурме крепости Очаков.
По словам реляции „бестрепетный герой Горич, ознаменовавший служение свое 
невероятной храбростию, вступил первым на бастион вместе с своею смертию“
Награжден именной „золотой медалью в 30 червонцев“ и будучи генерал-майором 
награжден орденом Св.Георгия 4-й  ст. (26.11.1774)
В 1904 году в Очакове воздвигнут памятник Горичу.
(Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.1, с.385,
Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, с.182, 
Казаков А., Адыги (черкесы) на российской военной службе.Воеводы и офицеры.Середина 
XVI– начало XIX в.в.(Биографический справочник), Нальчик., 2006, с.311– 312, 
Петоров А.Вторая Турецкая война в царствование Императрицы Екатерины II, СПб., 
1880, 
Ковалевский Ф.Памятник Горичу в Очакове, „Военный Сборник“, 1904, №12)
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ГОРИЧ Иван Петрович (Меньшой)
(1745– 1811)

Генерал– лейтенант (1799)

Млаший брат бригадира Горич И.П.(Большого)
Родился в Кизляре.Служил по Астраханскому Казачьему Войску
Будучи секунд-майором за отличие награжден орденом Св.Георгия 4-й ст. (26.11.1775)
С 1787 г.– бригадир
С 1790 г.– генерал-майор
Участник Русско– турецких войн (1769– 1774) и (1787– 1791) годов
До 1799 года – шеф Чугуевского казачьего регулярного полка
С 1799 года – врид Литовского военного губернатора и инспектора Литовской инспекции.
В 1771 году награжден именной „золотой медалью в 30 червонцев“.
(Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петр I до Николая II), М., 2009, т.1, с.385,
Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, с.183, 
Казаков А., Адыги (черкесы) на российской военной службе.Воеводы и офицеры.Середина 
XVI– начало XIX в.в.(Биографический справочник), Нальчик., 2006, с.312– 313)
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ДАГЕСТАНЛЫ Мухаммед-Фазиль
(1853 – 23.02.1916)

Маршал (1916, посмертно)
 

Родился в с.Чох в семье аварского узденя
В 1869– 1876 г.г. служил в лейб– гвардии в СПб
С 1876 года в отставке
С 1877 года служил в Османской армии
Участник Русско-турецкой (1877– 1878) войны. Во время 
войны был адъютантом Султана и заместителем командира 3-й 
кавалерийской бригады
С 1878 г.– полковник.
С 1892 г.– генерал-майор.
С 1902 г. – генерал-лейтенант и командующий VI-й конной 
армии.
С 1914 г.– генерал– полковник и командующий XVI-й армии.
Участник I-й Мировой войны.
В 1914– 1916 г.г.– губернатор Ирака.
При обороне Багдада был смертельно ранен осколком шрапнели.
День его похорон был обьявлен днем национального траура.
(www.central-eurazia.com)

ДАГЕСТАНЛЫ Талиб Гази-Мухаммед
 (1914-1975)

Генерал– майор (1954)

Сын маршала Дагестанлы М.-Ф.
Командующий пограничными войсками Сирии.
С 1950 г. – бригадный генерал.
С 1954 г.-командующий  войсками Юго-Западного направления
С 1956 г.-член-инспектор Сирийской армии.
С 1957 г. – зам. начальника Ген. Штаба Турции
После переворота 1958 года в Ираке был отстранен от службы.
Умер в Лондоне.
(www.central-eurazia.com)
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ДАНИЯЛ-БЕК (Елисуйский)
(1789-1872)

Генерал-майор (1835)

Родился в селении Елису (Аварского округа Дагестана), аварец.
Сын Ахмед-Хана-Султана II-го Елисуйского.
Превосходно владел русским, турецким, арабским и аварским 
языками. Пользовался большим авторитетом и влиянием, 
выходившим далеко за пределы его владения. По примеру своего 
отца и брата отличался преданностью русскому правительству.
14 февраля 1831 года назначен управлять Елисуйским владением и 
произведен прямо в капитаны
Неоднократно исполнял просьбы русских властей на 

Кавказе,неоднократно оказывая им военную помощь.
Подчинил русской власти сперва Цахурский район а затем Чарталахский район.
Его просьбы восстановить его  права в прежнем обьеме остались без ответа и в 1841 году он 
устанавливает тайные связи с Шамилем.
В 1844 году присягнул на верность Шамилю
В целом его переход в стан Шамиля был не так опасен для русских, хотя все же нанес вред, 
лишний раз показав как русские власти на Кавказе относятся к своим союзникам.Самым 
большим его вкладом в дело Шамиля было то, что он на долгие годы обеспечил Шамилю 
преданность всего Южного Дагестана...
Сам Шамиль говорил про него что тот был плохим бойцом но хорошим советником. Даниял-
Бек лучше всех в окружении Шамиля разбирался в русской и международной политике. 
Поэтому Шамиль назначил его мудиром (генерал-губернатором) всего Южного Аваристана.
Когда власть Шамиля окончательно пошатнулась и он бежал в Гуниб, то  7 августа 1859 
года Даниял-Бек явился с повинной к русским. Ему обьявили полное прощение, ему был 
возвращен чин генерал-майора с зачислением по армейской кавалерии  и  состоянием при 
Кавказской Армии. В апреле 1864 года ему были возвращены и ордена.
29 августа 1869 года он был уволен от службы.
Переселился в Османскую Империю навсегда.Похоронен тамже.
(Волконский Н.-Трехлетие в Дагестане.,Тф.,1882.,стр.157
Списки генералам по старшинству на 1859 г.)
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ДАТИЕВ Джамбулат Гаппоевич
(1871– 1939)

  Генерал-майор (02.1917) 

Родился в с. Горная Карца Терской области. Осетин.
Окончил Владикавказское реальное училище и СПб 
артиллерийское училище.
Участник Русско-японской (1904– 1905) и I-й Мировой войн. 
Был ранен. 
После революции остался на родине где жил в родном селе.
В 1935 году получил распоряжение покинуть свое село и 
как спецпереселенец отправиться в Учкурганский район 
Узбекистана, где он и скончался.  
(www.ossetians.com)  

ДОНДУКОВ Иона Федорович, князь
(1734 – 29.11.1781)

Бригадир

Сын калмыцкого хана Дундука– Омбо
Служил капитаном в гвардейском  конном полку.
 В 1776 году отказался от прав  на калмыцкий ,,престол“ в обмен на вотчину с 3000 душ 
Могилевской губернии.
Похоронен в СПб, в Александро-Невской лавре.
(Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.1, с.471,
Шумков А.-Князья Дондуковы, Дондуковы-Корсаковы и Дондуковы-Изьединовы, 
Дворянские роды Российской Империи.,1996.,т.3,с.205-208)

ДУДАРОВ Магомед Иналович
(1823 – 1893)

Генерал-майор (24.09.1871)

Родился в с. Чми, в семье полковника.
Из алдаров Тагаурского племени. Осетин.
Образование получил в Дворянском полку в 1841 году. 
Участник Крымской (1853– 1856) войны.
Служил в Горском полку, в Собственном Конвое Е.И.В.
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Состоял в распоряжении начальника Терской области.
С 1856 – полковник.
С 25.08. 1863 – вомандир Терского конно– иррегулярного полка с зачислением по армейской 
кавалерии.
В 1885– 1899 г.г. в запасе армейской кавалерии.
Награжден  российскими орденами: 
Св.Анны – 3-й (с бантом – 1845) и  2-й ст. (с мечами – 1863), 
Св.Станислава – 2 –й ст. (1861),
Св.Владимира – 4-й (За 25 лет службы – 1869) и  3-й ст. (1881),
и  Знаком отличия за XV лет беспорочной службы (1859).
Был почетным мировым судьей Владикавказского мирового округа.
Умер вг.Владикавказе.
Погребен в с.Чми, в Осетии.
(Газета „Кавказ“ – №124 – 22. 10. 1871; 
Списки генералам по старшинству на 1871 г).

ДУДАРОВ Темир– Булат 
(23.09.1844– после 1904)

Генерал-майор (1900)

Окончил 2-й кадетский корпус в 1863 году.
С 1892 г.– полковник.
В 1879–1895 г.г. – служил в 39-й арт.бригаде.
В 1895– 1900 г.г.– служил в 4-й артиллерийской бригаде
В 1900– 1904 г.г.– командир 2-й Туркестанской артиллерийской бригады
(Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.1, с.483)
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ЕСИЕВ Казбулат Арсланмурзаевич
(26.11.1865– 1919)

Генерал-майор (1919)

Родился в семье офицера, командира сотни Терской 
постоянной милиции.
Окончил Ставропольскую гимназию и Тифлисское 
пехотное юнкерское училище, после окончания 
которого служил в 79–м пехотном Куринском полку, 
в 77–м пехотном Навагинском полку, в 27– ом 
Сибирском стрелковом полку.
В 1914 году поступил в Офицерскую стрелковую 
школу. С началом I-й Мировой войны в 1914 году 
служил в 47-м Сибирском стрелковом полку.
Будучи полковником 47-го Сибирского стрелкового 
полка награжден орденом Св.Георгия – 4-й ст. 
(20.11.1915) и Георгиевским Оружием (21.11.1917).
 С апреля 1916 года– командир 47-го Сибирского 

полка. 
В годы Гражданской войны активно участвовал в Белом движении.Занимал должность 
начальника гарнизона Ейска и командовал 1-м запасным армейским батальоном. 
Погиб в бою при отражении атаки махновцев на ст.Мариуполь. 
Позже его тело было перезахоронено в родное село. 
(www.central-eurazia.com,
Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, с. 511, 
РГВИА, Ф.400, Оп.12, Д. 26985, Л.114–124(1915), 
РГВИА,Ф. 408.Оп.1.Д.13427., Л.134 об.– 135(1916),
РГВИА, Ф.409, Оп.1, п. с. 90– 139(1910), 
РГВИА,Ф.2129.Оп. 2. Д. 52, л.104– 121(1917).
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ЖАНБЕКОВ Жантемир Уважукович
(13.06.1830 – после 1895)

Генерал-майор (16.06.1890)

Из Закубанских владетелей.Убых.
Окончил 1-й кадетский корпус в 1848 году
С 14.12.1875года – полковник
С 1874 года – служил в 17-м драгунском полку
Участник кампаний на Кавказе в 1849– 1864 г.г.
В 1879– 1890 годах – командир 46-го драгунского полка
В 1890– 1891 годах – командир 1-й бригады 2-й кавалерийской дивизии и командир 
1-й бригады 2-го кавалерийского корпуса..
Уволен 24.04.1895 с мундиром и пенсионом.
Награжден  российскими орденами
Св.Станислава – 3-й. (1862), 2-й (с мечами – 1864) и 2-й ст. (с Импер. Короной и мечами 
– 1866),
Св.Анны – 3-й (с мечами и бантом – 1863) и  2-й ст. (1871),
Св.Владимира – 4-й ст. (с бантом за 25 лет службы – 1875),
и иностранными орденами
командорским крестом ордена Данеброга (Дания– 1879),
орденом Льва и Солнца – 2ст. (Персия– 1890)
(Газета „Кавказ“ – №115 – 03.05.1895, 
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.1, с.511, 
Казаков А., Адыги (черкесы) на российской военной службе. Воеводы и офицеры.Середина 
XVI– начало XIX в.в.(Биографический справочник), Нальчик., 2006, с.121– 123)
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ЗАНКИСОВ Козьма Иванович
(1821 – 07.1885)

Генерал-майор (12.12.1872)

Родился в ст.Черноярской Терской области
По национальности – осетин
С 1842 года служил в Горском полку
С 1858 года служил в Сборно– линейном Кавказском казачьем дивизионе
Служил в армии до 1872 года
Участник Крымской (1853– 1856), Польской кампании (1863– 1864) и Русско-турецкой 
(1877– 1878) войн.
С 12.12.1864 г. – полковник.
Служил в Варшавском ВО.
Похоронен в ст.Черноярской Терской области.
(Списки полковникам по старшинству на 1864 г.,
Списки генералам по старшинству на 1872 г.)
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ИБРАГИМОВ Магомет Чанка
(02.07.1863 – до 1920)

Генерал-майор (19.02.1917)

Уроженец Дагестанской области. Аварец.
Окончил Ставропольскую гимназию и Тифлисское пехотное юнкерское училище в 1886 
году.
Служил в 82-м пехотном Дагестанском полку.
С 19.05.1914 года – полковник.
В 1915– 1917 годах – командир 306-го пехотного полка.
Будучи полковником и командиром 306-го пехотного Мокшанского полка награжден 
Георгиевским Оружием (24.01.1917)
С 29.05.1917 – начальник 177-й  пехотной дивизии.
С 1918 г.– Симферопольский уездный воинский начальник.
Во время Гражданской войны в ВС Юга России.
С 1919 года – помощник Правителя Дагестана.
Награжден  российскими орденами:
Св.Станислава – 3-й (1904) и 2-й ст. (1912),
Св.Анны – 3-й ст. (1902).
(Списки полковникам  по старшинству на 1914 г.,
Залесский К. – Кто был кто в I Мировой войне, М., 2003 г., с. 861, 
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.1, с.564, 
Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, с. 529,
РГВИА, Ф.400, Оп.12, Д.26982, Л.73– 81(1917)

ИСТАМУЛОВ Шити
Генерал-майор (1919)

Военный министр правительства Северо– Кавказского Эмирата
(Кешоков А., Сабля для эмира, М., 1986., с.187)
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КАЗИ– КУМЫХСКИЙ Агалар Бек– Кази, князь
(у. 09.1858)

Генерал-майор (1852)

В армии служил офицером с 1843 года.
С 14.10.1848 – полковник. 
С 26.08.1856 г. – служил в лейб– гвардии, казачьем полку, действовал против Шамиля. 
Участник кампаний на Кавказе.
Будучи подполковником, за отличие награжден орденом Св. Георгия – 4-й  ст. (18.08.1844), 
Золотым Оружием (1846)
и орденом
Св. Анны – 2-й ст. (с Императ.короной –1854),  имел Монаршее благоволение (1855).
Уволен 10.09.1857.
(Списки полковникам по старшинству на 1848 г., 
Газета „Кавказ“ – №45 – 06.11.48; №734 – 16.09.1856; №82 – 19.10.1858; №246 – 18.09.1902; 
История Апшеронского полка (1700– 1892), СПб, 1892, т. II, сост. Л. Богуславский, с. 180, 
203, 254; 
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.1, с.740; 
Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, с.295)

КАЗИ– КУМЫХСКИЙ Каплан-Оглы, князь
Генерал-майор (1808)

Награжден орденом Св. Анны – 1-й ст. (10. 01. 1827)
(АКТЫ КАК, Тф., т. III, 1869 [1806– 1809])

 
       

КАИМ– ХАДЖИ
Генерал-майор (1920)
Шейх Ансалтинский

В 1918– 1920 г.г.-министр Двора Его Величества Эмира Северного Кавказа.
После 1920 года скрывался от советских властей.
В 1925 году был блокирован красными частями в ауле Дай и в течении нескольких дней 
подвергался артобстрелу и ударам авиации.
2 сентября 1925 года сдался красным.
(www.gazavat.ru; 
Кешоков В.– Сабля для эмира., М., 1986., с.186)
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КАМАЕВ Алихан– Гуссейн– Оглы
Генерал-майор (10.03.1884)

Участник Крымской (1853– 1856) и Русско-турецкой (1877– 1878) войн.
Принимал участие во взятии аула Гуниб и пленении Шамиля.
С 02.06.1859 г.– полковник. Состоял по милиции.
Служил Тлейсерухским наибом Гунибского округа.
В 1884 году уволен с пенсионом по положению.
(Газета „Кавказ“, №64– 20.03.1884, 
Списки полковникам по старшинству на 1859 г., 
Списки генералам по старшинству на 1884 г)

КАПЛАНОВ Абу Муслим, князь
(1822– 10.02. 1874) 

Генерал-майор (24.09.1871)

С 1840 года служил в армии офицером по армейской кавалерии.
С 1850 г.– полковник.
Участник Крымской (1853– 1856) войны.
До 1874 года состоял при Кавказской армии.
(Газета „Кавказ“ – №124 – 22.10.1871; №58 – 22.05.1874, 
„Кавказский Календарь“ на 1873 год, с. 129,
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от ПетраI до Николая II), М., 2009, т.1, с.614)

КАРЗЕГ Салих Хулуси– Паша
(1876– 1950)

Дивизионный генерал (1914)

По национальности черкес.
Военный деятель Османской Империи. 
(www.vchechne.ru)
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КРЫМ– ШАМХАЛОВ Девлет Гирей (Константин Львович)
(р. 11. 10. 1855-после 1911) 
Генерал-майор (02.11.1911)

В армии служил  с  1878 года  офицером.
Служил ротным командиром Владикавказского кадетского корпуса.
В 1911 г. – уволен из армии.
Награжден российскими орденами:
Св. Станислава – 3-й (1891) и 2-й ст. (1896), 
Св. Анны – 3-й (1894) и  2-й ст. (1901),
Св. Владимира – 4-й ст. (1904).
(Списки генералам по старшинству на 1911 г)

КУДЕНЕТОВ Шабаз– Гирей
(у. 12. 1800)

Генерал-майор
Кабардинский уздень.
(Бутков П. -материалы для новой истории Кавказа 1722 – 1803 год, СПб, 1869, т. 3, 1869, 
с. 332).

КУДЕНЕТОВ Джанхот Камботович
(28.12.1844 – 1913)

Генерал-майор (12.04.1901)
 

Воспитывался в военно– сиротском отделении Дмитриевского полубатальона военных 
кантонистов (позже 1-й кадетский корпус в СПб.
Служил в Елисаветградском полку. Участник Польской кампании 1863– 1864 годов.Служил 
в 8-м драгунском Смоленском полку, в 9-м драгунском полку.
С 04.11.1891 г. – полковник.
В 1897 – 1901 г.г. – командир 7-го драгунского Новороссийского полка (г. Ковно).
С 1901 года проживал в г.Владикавказе.
Награжден  российскими орденами:
Св. Станислава – 3-й (1872) и  2-й ст. (1883),
Св.Анны – 3-й (1879) и  2 –й ст. (1887),
Св.Владимира – 4-й (с бантом за 25 лет службы – 1889) и  3-й ст. (1900),
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 и кавалерским крестом ордена Короны – 1-й ст.(Вюртемберг – 1885).
(Казаков А., Адыги (черкесы) на российской военной службе.Воеводы и офицеры.Середина 
XVI– начало XIX в.в.(Биографический справочник), Нальчик., 2006, с.162– 164, 
Списки полковникам по старшинству на 1891 г., 
Списки генералам по старшинству на 1901 г)

КУНДУХОВ Владимир Михайлович
(у. после 1917)
Генерал-майор

В 1916 году-почетный мировой судья Екатеринодарского судебно-мирового округа.
(,,Кавказский Календарь на 1917 год“ с.224,687)

КУНДУХОВ Мусса Алхасович (Мусса Паша)  
(1818– 1889)

Генерал-майор (17.04.1860)

По национальности –черкес. 
Окончил Павловское военное училище в СПб.
С 1836 служил в армии офицером в Отдельном 
Кавказском корпусе.
Участник Крымской (1853– 1856) войны.
До 16.02.1861 г. – начальник Владикавказского 
округа Терской области. 
С 16.02.1861 – 22.06.1863 – начальник Чеченского 
округа Терской области.
Уволен из армии 22.06.1865 г.
Состоял в свите Николая II.
В 1865 г. возглавил переселение горцев в Турцию. 
Это была спецоперация российских властей 
по вывозу части горцев за пределы России, и 
ему, как надежному человеку, было поручено ее 
осуществить.После 29– летней службы оставил 

армию и поступил на службу султану, принял турецкое подданство и был назначен 
командующим IV-й армии под именем Черкеса Муса– Паши.
Его имя было окружено ореолом воинской славы и у турецкого правительства он пользова-
лся глубоким уважением.
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В Русско-турецкую войну, после ряда поражений с русскими войсками (не сильно стремясь 
к победе над ними), ушел в отставку и жил в Эрзеруме, где умер. Похоронен там же, на 
территории мечети Хуршид.
Будучи генерал-майором за отличие награжден орденом 
Св.Георгия 4-й ст. (26.11.1860) 
и  российскими орденами
Св. Владимира – 4 –й ст. (с бантом),
Св. Анны – 1 ст. (с мечами –1861), 
Св. Станислава – 2-й и 1-й ст. (с мечами –1861), 
имел кавалерский крест ордена Леопольда (Австрия).
(Чудинов В. Окончательное покорение Осетии. – «Кавказский сборник». т. XIII., Тифлис, 
1898, с. 112, 
История 44-го Драгунского Нижегородского Его Императорского Высочества Государя 
Наследника Цесаревича полка. СПб. 1894. т. III, с. 123, 
Указатель по Кавказскому Военно– историческому музею. Тифлис, 1907, 
История 156-го пехотного Елисаветпольского генерала кн. Цицианова полка. 1863– 1913. 
Тифлис, 1913, с. 73,
История 45-го Драгунского Северского Его Величества Короля Датского полка. Тифлис, 
1884, с. 235, 
Историческая записка об управлении Кавказом., т I, 1907, с. 217,
Дзагурова Г. Т., „Под российскими знамёнами“; Мемуары Муссы Кундухова, журнал 
«ДАРЬЯЛ» №3 за 2005 год; 
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петр I до Николая II), М., 2009, т.1, с.741,
 Газета „Кавказ“ – №3 – 07.01.1862; №20 – 09.03.1861; №94 – 02.12.1865, 
История Апшеронского полка (1700– 1892), СПб, 1892, т. II, сост. Л. Богуславский,  с.270– 
271, 273, 275, 277; 
Списки генералам по старшинству на 1860 г.,
Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, с. 343)

КУРУМОВ Касум-Бек
(1805-после 1879)

Генерал-майор (23.11.1879)

По национальности –кумык.
Участник Крымской (1853-1856) и Русско-турецкой (1877-1878) войны.
С 14.10.1860 г.-полковник.Состоял по милиции
Награжден Золотой саблие (30.05.1854) 
и российскими орденами
Св.Станислава -3-й (1837 и 2-й ст.(1859),
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Св.Анны-3-йст. (1844),
Св.Владимира-3-йст.(1888)
(ГА РСО-Алания,Ф.12.,Оп.4.,Д.65.,Л.39,
Там же.,Д.103,
Газ.,,Кавказ“ -№88-10.11.1860,
Списки полковникам по старшинству на 1860 г.,
Списки генералам по старшинству на 1879 г.)

КУСОВ Инал Тегоевич
(18.05.1847 – 1918)

Генерал– лейтенант (06.12.1906)

Службу начал в С.Е.И.В.Конвое в 1861 году.
С 1863г.– офицер 80-го пехотного Кабардинского 
полка, затем в Нижегородском драгунском полку.
Окончил школу военных воспитанников Терской 
области и Кавказскую учебную роту.
С 1890 г. – полковник
С 03.12.1900г. – генерал-майор. 
Участник Русско-турецкой (1877– 1878) войны.
Был ранен. 
В 1889– 1896 г.г.– командир Дагестанского 
конного полка.
В 1896– 1900 г.г.– командир 1-го Лабинского 
полка К.К.В.
В 1900– 1906 г.г.– командир 1-й бригады 1-й 
Кавказской казачьей дивизии.
В 1906– 1908 г.г.– начальник той же дивизии. 
Первый осетин получивший чин генерал– 

лейтенанта.
В 1908 г.уволен в отставку.
Полный кавалер Знака Отличия Военного Ордена.
Награжден Золотым Оружием (За храбрость-1877) 
и  российскими орденами:
Св. Владимира – 4-й ст. (с мечами и бантом – 1879),
Св. Станислава – 2-й ст. (с мечами – 1879),
 Св. Анны – 2 –й ст. (с мечами – 1879)
имел иностранные ордена:
Вюртембергской Короны (1886), 
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Льва и Солнца (Персия – 1890).
В 1907 г. – уволен от службы по болезни.
(Газета „Кавказ“ – №140 – 22.06.1878; №363 – 15.11.1900,
„Кавказский Календарь“ – на 1903. стр. 516; 
Списки генералам по старшинству на 1900 и 1906 г г.,
Газета „Кавказ“ – №272 – 08.12.1906, 
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.1, с.747)

КУСОВ Эль-Мурза Бердович
(11. 1839 – после 1900)

Генерал-майор (13.07.1900)

Осетин. Родился в семье офицера. Воспитывался в пажеском корпусе. Служил в Варшавском 
военном округе.
Участник подавления Польского восстания (1863), а также Русско-турецкой (1877– 1878) 
войны.
С 1894 г. – полковник.
С 26.01.1895 г. – командир 251-го Георгиевского резервного батальона.
Награжден  российскими орденами:
Св. Станислава – 3-й  и  2-й ст.,
Св. Анны –4-й   (За храбрость), 3-й и  2-й ст. (с мечами и бантом), 
и орденом Льва и Солнца -2-й ст.(Персия) 
(Газета „Кавказ“ – №32 – 04.02.1895,
Списки генералам по старшинству на 1900 г.)
 

КЮРИНСКИЙ Аслан– Хан
(у. 1836) 

Генерал-майор (29.05.1821)

С 22.06.1820 г. – владетельный хан.
С 1834 г. – правитель.
Награжден Золотой Саблей (За храбрость) 
и орденом 
Св. Владимира – 2-й  ст. (07.07.1820).
(АКТЫ КАК, т. VI, Тф., 1875 (1816– 1827), с. 45, 59)
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КЮРИНСКИЙ Юсуф– Бек
(у. в 1897)  

Генерал-майор (09.04.1852)

В армии служил офицером с 1832 года по армейской 
кавалерии.
С 1847– 1864 г. г. управлял Кюринским ханством.
С 12. 10. 1859 – владетельный хан. 
Участник кампаний на Кавказе и походов против 
Шамиля.
До 1876 года состоял при Кавказской армии.
Награжден бронзовой медалью на Всемирной 
мануфактурной выставке в 1870 г. за хороший табак.
Будучи штабс– капитаном , за отличие награжден 
орденом 
Св. Георгия 4-й ст. (16.08.1844) 
и орденом Св. Анны 1 –й ст. (08.09.1870)
(Списки генералам по старшинству на 1864 г.,

„Кавказский Календарь“ на 1867 г., стр. 77, 
Газета „Кавказ“ – №134 – 15.11.1870; №38 – 18.02.1879, 
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.2, с.812, 
Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, с. 295).
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МАЛЬСАГОВ Сафарбек Товсолтанович
(26.07.1868 – 1944)

Генерал-майор (31.10.1915)

Родился в г.Владикавказе.Ингуш.
Окончил Владикавказское реальное училище 
в 1885 году, Елисаветградское кавалерийское 
юнкерское училище в 1887 году.
Служил в 9-м драгунском полку.
С 1909 года – полковник.
С 1911 года – командир Осетинского конного 
дивизиона.
В 1915– 1917 г.г. – командир Дагестанского 
конного полка.
Во время Гражданской войны во ВСЮР и 
Русской Армии.
С 1921 года в эмиграции в Константинополе, 
затем в Польше.
В годы Второй Мировой войны работал в 
организациях Международного Красного 

Креста и Красного Полумесяца.
В 1996 году его останки были перезахоронены на родовое кладбище с.Альтиево (Ингушетия)
Награжден российскими орденами:
Св.Анны – 4 –й , 3-й (с мечами и бантом), 2-й (с мечами) и 1-й ст. (с мечами),
Св.Станислава – 3-й (с мечами и бантом), 2-й (с мечами), 1-й ст. (с мечами),
Св.Владимира – 4 –й (с мечами и бантом) и  3-й ст. (с мечами).
(Списки генералам по старшинству  на 1915 г., 
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.2, стр.98)

МЕХТУЛИНСКИЙ Ахмет– Хан
Генерал-майор (1837)

Служил по армейской кавалерии
Состоял при войсках Отдельного Кавказского Корпуса
На службе до 1840 года 
(Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.2, с.143)
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  МИГУЗОВ Дмитрий Александрович
(26.10.1864 – 1920)

Генерал-майор (1918)

Уроженец ст.Горячеводской ТКВ. Ингуш.
Окончил Владикавказское реальное училище и Константиновское военное училище.
С 06.12.1910 г.– полковник
В 1911 – 1916 г.г. – командир 1-го Кавказского казачьего полка ККВ.
В 1916 – 1917 г.г. – начальник санитарного транспорта, начальник 1-й бригады 2-й Кубанской 
казачьей дивизии
С 1919 г.– атаман Кизлярского отдела ТКВ
Расстрелян красными на одном из островов близ Баку в ходе советизации Азербайджана
Награжден орденом Св.Анны 3-й ст. (1906)
(Списки полковникам по старшинству на 1910 г.,
 Елисеев Ф. Побег из Советской России, М., 2006, с.55)

МИСТУЛОВ Эльмурза Асланбекович
(16. 09. 1869 – 19.11.1918) 

Генерал-майор (05. 05. 1917)

Родился в ст. Черноярской Терской области в семье отставного 
ротмистра.Осетин.
В армии с 1885 года.Офицером с 1889 года.
Окончил Ставропольское казачье юнкерское училище (1890). Из 
училища был выпущен в 1-й Волгский полк Терского Казачьего 
Войска, в котором прослужил около 20 лет. Во время Русско–
японской войны был отмечен в приказе Главнокомандующим 
генералом Куропаткиным за конную атаку на японскую пехоту. 
Служил в 1-м Сунженско-Владикавказском полку Т.К.В. 
Участник похода в Китай (1900–1901), Русско–японской (1904–
1905) и I-й Мировой (1914–1918) войн. Принимал участие 
в Персидском походе (1912), где был назначен командиром 

Отдельной Кубанской казачьей бригады.
С 06.05.1914 г. – полковник и заместитель командира полка.
В начале 1914 г. – командир 2-го Сунженско-Владикавказского полка, с которым принимал 
участие в боях Первой Мировой войны в составе Терской казачьей дивизии, действовавшей 
в Галиции и на Карпатах. 
Весной 1916 г. принял командование 1-й Кавказский казачьий полк в составе 5-й казачьей 
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дивизии на Кавказском фронте. 
28.06.1916 г. совместно с Таманским казачьим полком атаковал турецкие войска, занимавшие 
город Мама-Хатун, и обратил противника в бегство. 
В 1917 г.– командир бригады в 5-й Кавказской дивизии.
С 1917 г. командир 1-й бригады Кубанской казачьей дивизии. После возвращения с Кавказского 
фронта в Терскую область в начале 1918 г. проживал в станице Черноярской. В начале июня 
1918 г., при начале восстания казаков против власти Терской Советской республики, генерал 
Мистулов был избран командующим на созванном в освобожденном городе Моздоке 
Казачьем Круге. Под его командованием действовали само мобилизовавшиеся отряды 
казаков, в том числе казаки Моздокского отдела. Генерал Мистулов был тяжело ранен в 
самом начале восстания в бою у станицы Прохладной. Войска т. н. Терского фронта были 
изолированы и лишены какого– либо снабжения, поэтому они несли тяжелые потери в боях 
и от болезней. В октябре 1918 г. красные перешли в решительное наступление на Моздок 
и Прохладное. Выздоровевший от ран генерал Мистулов снова принял командование, но 
оказался в одиночестве и не смог воспользоваться с большим опозданием объявленной 
мобилизацией. В момент совершенной безнадежности не будучи в состоянии остановить 
развал фронта,сам покончил с жизнью, у станицы Прохладной, оставив бывшему с ним, 
полковнику Кибирову короткую записку такого содержания.
,,Джамбулат и все мужественные духом Терцы! Боритесь с нашим врагом.Бог даст,будет 
помощь от Деникина.Тело мое отвезти прямо на кладбище и без всяких излишеств в 
возможно короткий срок предать земле“
Погребен был 9 ноября 1918 года.
 Будучи есаулом 1-го Волгского полка Т.К.В. награжден орденом 
Св.Георгия 4-й  ст. (25.02.1907) 
и  российскими орденами:
Св. Станислава – 3 –й и 2-й ст.,
Св. Владимира – 3-й ст. (с мечами –1905),
Св. Анны – 3-й  и 2-й ст.
(Николай Рутыч Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и 
Вооруженных сил Юга России. Материалы к истории Белого движения М.. 2002,с.65,
Газета „Кавказ“ – №39 – 02.03.1907,
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.2, с.154, 
Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, с. 363, Волков 
С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и адмиралов 
от Петра I до Николая II), М., 2009, т.2, с.112)
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МОГУКОРОВ Пшекуй Довлетчериевич (Петр Дмитриевич)
(1788– 1858) 

Генерал-майор (23.04.1849)

Из Закубанских владетелей.Черкес Службу начал в 1808 г. казаком в Черноморском казачьем 
войске, был командиром 6-го конного полка.
С 1843 г. – командир 7-го конного полка.
В 1808 и 1809 г. г. – находился в боях при: Измаиле, Браилове, Силистрии, Рущуке и Журже. 
В 1811 г. – ранен картечью в правую ногу.
Участник походов русской армии в Европу (1813–1814).
С 1814 г. – служил в Черноморском казачьем войске, принимал участие в боях против 
закубанцев, служил в Таманском военном округе.
С 1844 г. – полковник.
С 1851 г. – начальник Таманского военного округа.
06.04.1858 г. – зачислен по Таманскому военному округу.
На службе до 1871 года.
Награжден Золотым Оружием (За храбрость) и российскими орденами: 
Св. Станислава – 2-й ст. (с Импер.Короной),
Св.Владимира – 4-й , 3-й (с бантом) и  1-й ст. (1852),
Св.Анны – 3-й. (с мечами и бантом) и  2-й ст. (1831).
(Газета „Кавказ“ – №21 – 21.05.1849; №1 – 07.01.1853; №34 – 04.05.1858,
„Кавказский Календарь“ на 1855 г., с. 619,
АКТЫ КАК, т. Х. Тф., 1885 (1844– 1854), стр. ХХVI,
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.2, с. 162, 
Казаков А., Адыги (черкесы) на российской военной службе.Воеводы и офицеры.Середина 
XVI– начало XIX в.в.(Биографический справочник), Нальчик., 2006, с.193– 194)

    

МУСИН– ПУШКИН Валентин Платонович, граф
(06. 12. 1735 – 08. 07. 1804) 
Генерал– адьютант (1783)

Генерал– фельдмаршал (05. 04. 1797) 
 

Мать -Марфа Петровна Черкасская, дочь П. А. Черкасского, генерал– лейтенанта, из 
кабардинских владетелей.
Получил домашнее образование. В 1747 г. был записан в гвардию.
Участник Семилетней (1756– 1763) и Русско-турецкой (1768– 1774) войн.
В 1762 г. принял участие в дворцовом перевороте, возведшем на престол Екатерину II.
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С 1773 – генерал– поручик (командир 
дивизии).
С 1782 г. – генерал– аншеф.
С 1786 г. – вице– президент 
Военной коллегии, шеф Сибирского 
гренадерского полка.
С 1787 г. – член Совета при Императрице.
В 1788– 1790 – Главнокомандующий 
русской армией в Финляндии.
С 1796 г. – шеф Кавалергардского полка.
Будучи генерал-майором, за то что
„При Бендерской операции, при 
случае замешания неприятелем 
некоторых легких войск, собственно 
собою с самым малым числом из 
оных, обратившихся к нему, предвел 
нас на неприятеля и чрез то подал 
способ мужественным подвигом 
своим замешавшихся обратиться на 

побеждение оных“ награжден орденом Св. Георгия 3-й  ст. (01.11.1770). 
Имел российские ордена:
Андрея Первозванного (1786), бриллиантовые знаки к ордену (1790)
Св. Александра Невского (1775)
Св. Владимира 1-й ст.
Св. Анны – 4-й ст..
Скончался в Москве, похоронен в Симоновом монастыре.
(Энциклопедия биографий, т. 2, М.– Кр., 2000, с. 91– 92, 
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.2, с. 179, 
Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, с. 124) 

   



65

 НАДАРОВ Иван Павлович
(03.01.1851 – после 1908)

Генерал– от– инфантерии (08.06.1908)

По национальности– черкес.
Окончил Полтавскую военную гимназию в 
1867 году, Константиновское военное училище 
в 1869 году и Академию ГШ в 1878 году.
Служил в лейб– гвардии Гатчинском полку
С 1887 г.– полковник
С 1897 г.– генерал-майор
С 1901 г.– генерал– лейтенант
Участник Русско-турецкой (1877– 1878) и 
Русско–японской (1904– 1905) войн
В 1887– 1889 г.г.– НШ Владивостокской 
крепости.
В 1889– 1896 г.г.– командир 29-й пехотной 
дивизии.
В 1896– 1897 г.г.– командир 122-го пехотного 
полка.
В 1897– 1898 г.г.– пом.НШ Приамурского ВО.
В 1898– 1901 г.г.– интендант Приамурского ВО.
В 1901– 1904 г.г.– военный губернатор и 
командующий войсками Забайкальской 
области и наказной атаман Забайкальского 
казачьего войска.

В 1904– 1905 г.г.– начальник управления тыла Маньчжурской армии
В 1905– 1906 г.г.– Главный начальник тыла Маньчжурской армии
В 1906– 1908 г.г.– Степной генерал– губернатор, командующий войсками Омского ВО и 
наказной атаман Сибирского казачьего войска
В 1908 году уволен из армии.
Занимался изучением экономики, военной статистики Уссурийского края. Принимал 
участие в   1-м и 2-м Хабаровских сьездах губернаторов. Занимался выяснением вопроса 
о возможности переселения из России крестьян для занятия земледелием, занимался 
строительством и разведкой, сьемкой местности, изыскательскими работами с целью 
усиления Российской позиции на Восточной окраине. Решал вопросы о запрете нелегального 
переселения и проживания по фальшивым паспортам китайцев, вел следственные дела 
по нарушению правил русско-китайской торговли. В экспедициях МПС производил 
изыскательские работы для строительства Южно-Уссурийской железной дороги.
Автор книги ,,Очерки современного состояния Северо-Уссурийского края“ (Изд. В 
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Владивостоке (1884) и СПб (1887)
В Забайкальской области ввел антидемократические  порядки, усилил борьбу с 
революционным движением. С его согласия краеведческий музей и отделение 
географического общества были вывезены из здания гимназии, коллекции музея помещены 
в сарае. Часть из них была похищена и испорчена дождем. Насильно ввел закон о реформе 
управления коренными жителями, арестовав и выслав противников введения этого закона.  
Его действия вошли в историю как ,,надаровщина“. 
(Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.2, стр. 187,Участники Русско-японской 
войны, т. VI, 1909, СПб, стр.49,
ГАЧО, Ф.,1 отд.,оп.1.,д.6178,Константинова Т. Губернаторы Забайкалья (1851-
1917).,Чита.,2001)
    

НАЛЬГИЕВ Эльберт Асмурзиевич
(04. 11. 1863 – 1918) 

Генерал– лейтенант (26. 02. 1917)

По национальности ингуш. Родился в с. Сурхахи 
Терской области. 
Окончил Владикавказское реальное училище 1883 
году, Ставропольское Казачье юнкерское училище в 
1886 году.
Службу начал рядовым в 1-м Суженско-
Владикавказском казачьем полку. 
Участник Русско–японской (1904–1905) и I-й 
Мировой (1914–1918) войн.
Служил в составе Терско-Кубанского конного полка 
Кавказской конной бригады в Манчжурии.
В 1908– 1910 г.г.– командир льготного состава 2-го 
Горско-Моздокского полка
С 22.09.1910 г.– полковник 
В 1910– 1915 г.г.– командир 1-го Полтавского полка 
Кубанского Казачьего Войска.

В 1915– 1916 г.г.– командир 2-й бригады Сводной Кубанской казачьей дивизии
В 1916– 1918 г.г.– командир 1-й бригады 1-й Кавказской казачьей дивизии
Будучи полковником и командиром 2-й бригады Сводной Кубанской казачьей дивизии 
награжден Георгиевским Оружием (07.01.1916), 
и орденами Св. Станислава – 3-й ст. (с мечами и бантом – 1905), 2-й ст. (с мечами – 1906)
Св.Владимира – 4-й (с мечами и бантом – 1912) , 3-й (1913), 3-й ст. (с мечами – 1915) и  
1-й ст. (1852),
Св.Анны – 4-й. (с мечами и бантом – 1904), 3-й ст. (с мечами – 1905)  и  2-й ст. (с мечами 
– 1906).
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Умер в родном селении.
(Списки полковникам по старшинству на 1910 г.; 
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.2, с. 191, 
Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, с. 656,
РГВИА, Ф.408, Оп.1, п.с.6567(1911), 
РГИА, Ф.496, Оп.3, Д.1120(1916),
РГВИА, Ф.407, Оп.1, Д.104, Л. 6,
Военно– исторический журнал, № 4, 2006, с. 69– 70)

НАЛЬГИЕВ Асмурза Эльбертович
Генерал-майор

Сын генерала  Нальгиева Э.А.
Участник I-й Мировой войны.Командовал II-й Кавказской казачьей дивизией.    
(Военно– исторический журнал, № 4, 2006, с. 10)
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ПЕНЗУЛАЕВ Али– Бек
(20.02.1823 – после 1910)

Генерал-лейтенант (1906)

Из кумыкских узденей.
Окончил 1-й кадетский корпус в 1841 году Служил в 
Гребенском линейном казачьем полку 
С 08.06. 1859 г.– полковник .
С 27.02.1883 г.-генерал-майор 
Участник кампаний 1843–1861 годов на Кавказе 
В 1859– 1910 годах состоял при войсках Кавказского ВО. 
За боевые отличия награжден  Золотой шпагой 
(За храбрость-1859) 
и российскими орденами 
Св.Станислава -3-й (1845), 2-й (с мечами-1856), 2-й (с 
Императ. короной и мечами-1861) и 1-й ст. (1901), 
Св. Анны -3-й (с бантом-1847) и 2-й (1856), 

Св. Владимира-4-й (с мечами и бантом-1860) и 3-й (1888) 
(Волков С., Генералитет Российской Империи (Энцик лопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.2, с. 287,
,,Кавказский Календарь на 1906 год“-с.301, 
Газ. ,,Кавказ“-№81-15.10.1859 г., 
Списки полковникам по старшинству на 1859 г., 
Списки генералам по старшинству на 1883 г.)
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САФАРОВ (САФАРОГЛЫ) Юсуф– Хаджи
(у.1859)

Генерал (1843)

Родился в Чечне в ауле Бухиан– Юрт. Чеченец.
 Учился в Константинопольской военной школе.Служил в Египетской армии.Полковник.
Во время службы там в совершенстве усвоил постройку крепостей, проведение мин и 
траншей, заложение фугасов и прочее.
С 1840 года советник Шамиля, инициатор государственных, правовых, религиозных и 
военных реформ , строитель военно– инженерных сооружений Имамата. Он построил ряд 
крепостей для армии имама Шамиля 
Осенью 1843 года наиб Восточной части Малой Чечни 
В 1854 году лишен всех званий и имущества и сослан в высокогорное селение Тинда (в 
Дагестане) будто бы за связи с турецким пашой и за порицание действий Шамиля 
В 1856 году бежал вместе с семьей к русским в крепость Грозную, откуда был отправлен в 
Тифлис, где составил свою знаменитую карту владений Шамиля.
Считается автором арабоязычных письменных трудов по правоведению и теологии.
(KavkazWeb.net– Чеченцы в Кавказской войне)

СЕРЕБРЯКОВ Александр Никифорович (Даутоков Заурбек Асланбекович)
(01.04.1886 – 27.08.1919)

Генерал-майор (09.09.1919, посмертно) 

Из кабардинских узденей. 
Родился в семье офицерв ст.Луковской, Моздокского отдела 
ТКВ.
Окончил Темир– Хан– Шуринское реальное училище и 
Оренбургское казачье училище
Служил в 1-м Сунженско– Владикавказском полку ТКВ
Участник I-й Мировой войны
С 1917 года стал официально называться Даутоков– 
Серебряков
С 21.01.1919 г.– полковник, служил в Кабардинском полку
Участник Гражданской войны, организовал Кабардинскую 
конную дивизию, состоящую из 6 полков и 4000 человек

Командуя бригадой, погиб в бою под Котлубанью на Царицынском фронте.
За беспримерную отвагу и храбрость , проявленную им в последнем бою, командующий 
ВСЮР посмертно произвел его в генерал-майоры
Похоронен в Нальчике.
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Награжден  российскими орденами
Св.Владимира – 4-й ст. (с мечами и бантом – 1915), 
Св.Анны – 4-й ст. (За храбрость – 1916),
Св.Станислава – 3-й (с мечами и бантом – 1916) и  2-й ст. (1916).
(Казаков А., Адыги (черкесы) на российской военной службе.Воеводы и офицеры.Середина 
XVI– начало XIX в.в.(Биографический справочник), Нальчик., 2006, с.213– 214)

 

СУЛТАН-АДИЛЬ-ГИРЕЙ Магомет-Гиреевич 
(1820– 30.12.1876)

Генерал-майор (27.03.1864)

Родился в семье офицера
В армии служил с 1839 года на Черноморской кордонной линии
С 1856г.– полковник
Участник кампаний на Кавказе
Участник Крымской (1853– 1856) войны.
С 1855 года комендант Варшавы
С 10.09.1856 г.– полковник
С 28.08.1862 – начальник Кубанской казачьей дивизии.
Флигель– адъютант, состоял при командующем Варшавского военного округа с зачислением 
по армейской кавалерии
До 1876 г.– состоял при Главнокомандующем Кавказской армией.
Награжден  российскими орденами 
Св. Станислава – 3-й (с мечами и бантом – 1845) и  2-й ст. (1856),
Св.Анны – 4-й (За храбрость – 1841) и  2-й ст. (1850),
Св.Владимира – 4-й (с мечами и бантом – 1847) и  2-й ст.
орденом Красного Орла 3-й ст. (Пруссия-1853),
кавалерским крестом ордена Леопольда 3-й ст. (Австро-Венгрия).
(Казаков А., Адыги (черкесы) на российской военной службе.Воеводы и офицеры.Середина 
XVI– начало XIX в.в.(Биографический справочник), Нальчик., 2006, с.217– 218, 
„Кавказский Календарь“ на 1872, с.119, 
Газета „Кавказ“ – №123 – 20. 10. 1872, 
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петр I до Николая II), М., 2009, т.2, с. 547)
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СУЛТАН– Азамат– Гирей
 (? – 05.1859)

Генерал– лейтенант (06.12.1850)

Уроженец Кубани. В армии служил с 1811 г. по армейской кавалерии.
С 1828 – командир лейб-гвардии Кавказско-Горского полуэскадрона.
С 1829 – полковник, 
С1837 – генерал-майор.
Участник Русско-персидской (1826–1828), Русско-турецкой (1828–1829) и Крымской (1853–
1856) войн.
Состоиал при Отдельном Кавказском корпусе по политическим видам.
На службе состоял до 1859 года
Награжден орденом Св. Анны – 1-й  ст. (с Импер. Короной –1848). 
(Газета „Кавказ“ – №17– 24.04.1848; №1– 05.01.1851; №38– 17.05.1859, 
АКТЫ КАК, т. 8, Тф., 1881 (1831– 1837), стр. Х,
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.2, с. 547)

СУЛТАН-Азамат-Гирей
(31.12.1862 –после 1920)

Генерал-майор (26.12.1918)

Родился в г. Темир-Хан-Шура (Дагестанской области)
(Назирли Ш. Азербайджанские генералы., Баку., 2006., с.540)

 

СУЛТАН Вели-Хан
(у. 22.06.1909)

Генерал-майор
.

Участник Русско-турецкой(1877– 1878)г.г. войны.
Учредитель и председатель мусульманского благотворительного общества в СПб.
Погребен в СПб, на мусульманском кладбище.
(Николай Николаевич, Великий князь, Петербургский некрополь, т.III, 1912, СПб, с.743)
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СУЛТАН– Казы– Гирей (Андрей Андреевич)
(1807 – 11.04. 1863) 

Генерал-майор (08.09.1859) 

Родился в ауле близ Большого Зеленчука
С 1826 года служил в армии в 7-м карабинерном полку
Участник Русско– персидской (1826– 1828) и Русско-турецкой(1828– 1829) войн. После 
войны служил в Нижегородском драгунском и Хоперском полках.
Командовал Хоперским, 2-м Кубанским казачьим, Моздокским полками.
С 1847 года командир 6-й бригады, позднее 8-й бригады Кавказского линейного казачьего 
войска
В 1849–1852 г.г.– принимал участие в военных действиях на Левом фланге Кавказской линии
В 1852–1854 г.г.– командир 5-й бригады Кавказского Линейного казачьего войска.
В 1854–1858 г.г.– начальник Баталпашинского участка.
С 1858 года начальник Верхне-Кубанского округа.
На службе до 1861 года.
Награжден Золотым Оружием (За храбрость) и  орденами;
„За военное достоинство“ – 5-й степени (Польша – 1831),
Св. Анны – 2-й ст., и  2-й ст. (с Импер. Короной). 
(Казаков А., Адыги (черкесы) на российской военной службе. Воеводы и офицеры.Середина 
XVI– начало XIX в.в.(Биографический справочник), Нальчик., 2006, с.222– 223,
Газета „Кавказ“ – №78 – 04.10.1859; №47 – 20.06.1863, 
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.2, с. 547)

СУЛТАН– КЛЫЧ– ГИРЕЙ– Шаханович
 (15.03.1890 – 17.01.1947)

Генерал– лейтенант

Уроженец Кубани. Родился в ауле Уляп. Черкес (адыгеец). 
Окончил Елисаветградское кавалерийское училище.
Окончил гимназию в СПб и Елисаветградское кавалерийское 
училище в 1897 году
С 1897 г. служил в армии в 18-м Северском полку, в 12-м 
Белгородском полку
Участник I-й Мировой войны
С 07.07. 1916 – полковник.
С конца 1917 в Белом Движении: командир отряда и бригады 
2-й Кубанской дивизии корпуса генерал-лейтенанта Ляхова. 
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 В марте – августе 1918 г. – командир Черкесско-Терской казачьей дивизии. 
 С 12.03.1918 – генерал-майор. 
В мае 1920 года, после разгрома Добровольческой армии на Северном Кавказе бежал в 
Грузию, а позже, с июня 1920 г. – в Крым.
С июня по ноябрь 1920 г., по заданию генерала Врангеля организовывал в станицах и 
хуторах Северного Кавказа антисоветские казачьи отряды, периодически вступавшие 
в борьбу с частями Красной армии, с декабря 1920, после разгрома основного отряда 
вторично бежал в Грузию, а после начала наступления Красной армии в Грузии, в феврале 
1921 г. эмигрировал во Францию, где жил до 1945 г. Занимался выездными лошадями, 
готовил жокеев, сам выступал перед зрителями. Во время II Мировой войны (1941– 1945) 
сотрудничал с немцами. Участвовал в создании казачьих частей для войны против Красной 
армии, создавал на Кавказе отряды для борьбы с Советской властью. Проявлял активность 
в антисоветских действиях белой эмиграции: возглавлял Комитет независимости Кавказа, а 
также был членом ЦК Народной партии горцев (1922– 1945). 
В 1943 г. сформировал отряд (дивизию) из горских народов Кавказа (1944– 1945), которая 
участвовала в борьбе с партизанами Тито в Югославии. Выдан в мае 1945 г. английскими 
войсками представителям Советского Союза в Австрии, куда Султан– Клыч– Гирей бежал в 
марте 1945 г. из города Делаха (Германия). 
Приговорен к смертной казни. Повешен вместе с генералами Красновым, Шкуро и другими 
в Москве.
(Волков С. Трагедия русского офицерства, М., 2001, с. 120– 121, 186, 
Елисеев Ф. С Корниловским конныМ., М., 2003, с. 641;,
Противоборство (Сборник рассказов о чекистах), Тб., 1988, с. 174, 
Казаков А., Адыги (черкесы) на российской военной службе.Воеводы и офицеры.Середина 
XVI– начало XX в.в.(Биографический справочник), Нальчик., 2006, с.223– 224)

   СУЛТАН-МЕНГЛИ– ГИРЕЙ
Генерал-майор (08.09.1859)

Ногайский пристав.
Награжден орденом Св. Георгия – 4-й ст. (1810).
(АКТЫ КАК, т. II, Тф., 1868 (1802– 1806), с. 986, 
АКТЫ КАК,там же, т. IV, Тф., 1870 (1809– 1811), с. 910).
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СУЛТАН-МЕНГЛИ– ГИРЕЙ
Генерал-майор (1778)

(АКТЫ КАК, т. I, Тф., 1866 (выписка из кабардинских дел в коллегии иностранных дел, 
находящихся от 1762 по 1779 г., с. 25)

СУЛТАН– ШАХ Павел Семенович
(30.04.1856 – 1920)

Генерал-майор (21.04.1913)

Уроженец Ставрополя Кавказского.Черкес (кабардинец).
Окончил Константиновское военное училище в 1874 году.
Служил в 145 пехотном Новочеркасском полку.
Участник Русско-турецкой (1877–1878) войны.
После войны служил в Кронштадской крепостной артиллерии,
помощником начальника СПб трубочного завода.
В 1914 году-директор Путиловского завода и верфи.
После революции жил в Екатеринодаре где работал бухгалтером.
Награжден российскими орденами:

Св. Анны – 3-й ст. (1887),
Св.Станислава – 3-й   и 2 –й ст. (1881),
и орденом Льва и Солнца – 2-й ст. (Персия).
(Список генералам по старшинству  на 1913 г.,
РГИА.Ф. 1343.Оп. 36, Д.2 4459,
РГИА, Ф.1102, Оп.3; Д.733, 
НАА, Ф.1389, Оп.1, Д.33, л.12, об.– 13)
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ТАКАЕВ Цицо Дзибилович
(1841– 1901)

Генерал-майор

Родился в с.Эльхотово (Осетия).
Окончил кадетский корпус и военное училище.
Участник Русско-турецкой (1877–1878) войны.
Служил в кавалерийских частях.Состоял председателем полковых судов. 
Нгражден  российскими орденами 
Св. Анны – 3-й ст. (1887),
Св.Станислава – 3-й   и 2 –й ст. (1881),
а также командорским крестом ордена Вюртембергской Короны.
По завещанию погребен в Эльхотово.
(www.ossetians.com).

 

ТАРКОВСКИЙ Мехти– Шамхал, князь
(у. после 1849)

Генерал– лейтенат (28.05.1800)

Владетель Дагестанский и Буйнакский.
(АКТЫ КАК, т. I, Тф., 1866, ч. 2, (1762– 1802), с. 643, 
История Апшеронского полка (1700– 1892), СПб, 1892, т. I, сост. Л. Богуславский, 
с. 346, 352, 355, 373– 375, 401, 425)

ТАРКОВСКИЙ Сулейман– Хан– Шамхал
(у. 28.03.1836) 

Генерал-майор (10.01.1827)

Награжден золотой медалью „За верность и усердную службу” на Андреевской ленте 
ценою в 5000 рублей  и бриллиантовым пером на шапку (1833)
Имел звание тайного советника.
(АКТЫ КАК, т. IV, Тф., 1870 (1809– 1811), с. 634, 
Кавказцы или подвиги и жизнь замечательных лиц, действовавших на Кавказе, СПб, 1859, 
кн. II, стр. 145)
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ТАРКОВСКИЙ Абу-Муслим– Хан– Шамхал, князь   
(у. 12.1860) 

Генерал– лейтенант (06.12.1847) 
Генерал– адъютант Свиты Е.И.В. (26.08.1856)

С 1833 года служил в армии офицером.Служил по армейской 
кавалерии.
С 1837 г.– генерал-майор.
На службе до 1860 года.
Награжден  российскими орденами:
Белого Орла (1858), 
Св. Владимира – 2-й ст. (1846).
(Газета „Кавказ“ – №14 – 06.04.1846; №52 – 27.12.1847; №94 
– 29.11.1856; №97 – 11.12.1860, 
„Кавказский Календарь“ на 1871 г., с.110, 
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энцик ло-
педический Словарь генералов и адмиралов от Петра I до 
Николая II), М., 2009, т.2, с. 562)

ТАРКОВСКИЙ Шамсуддин– Абу-Муслим– Хан– Шамхал, князь
Генерал-майор Свиты Е.И.В. (30.08.1868)

С 1853 года служил в армии офицером по армейской кавалерии.
С 1865 г.– полковник.
Участник военных кампаний на Кавказе.
В 1867 г. отказался от прав владетеля.
До 1874 года состоял при Кавказской армии.
Награжден  российскими орденами:
Св. Анны – 1-й ст. (с  Императ. Короной –.1853),
Св. Владимира – 2-й ст. (1858).
(АКТЫ КАК, т. VI, ч. II, Тф., 1875 (1816– 1827), с. 21, 
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.2, с. 562)
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ТАТОНОВ Георгий Петрович
(24.08.1884– 27.02.1970)
Генерал-майор (1920)

 
Уроженец ст.Ново-Осетинской Терской области.Осетин.
Окончил Воронежский кадетский корпус в 1902 году, 
Николаевское кавалерийское училище в 1904 году Академию 
ГШ в 1911 году по 1– у разряду.
Служил в Сунженско– Владикавказском полку ТКВ.
С 1917 г.– полковник
Участник I-й Мировой войны
С 1917 г.– и.д.НШ 136-й пех.дивизии, НШ 2-й Кавказской 
Туземной конной дивизии
С 1918 года участвовал в партизанской борьбе терского 
казачества против войск Северо-Кавказской Советской 
Республики, затем командир 2-го Волгского полка 1-й 
Терской дивизии, НШ группы войск Моздокской линии, врид 

НШ III-го Кубанского корпуса
В Русской Армии генерала Врангеля – и.д.командира Терско– Астраханской бригады
В эмиграции жил в Сербии, Франции.Работал на фабрике по изготовлению копировальной 
бумаги.
Скончался в русском доме для престарелых в Кормей– ан– Паризи под Парижем.
Похоронен на кладбище Сент– Женевьев– де– Буа.
Будучи подполковником и штаб– офицером для поручений при штабе XXXIV-го АК 
награжден Георгиевским Оружием (16.08.1916)
и российскими орденами орденами:
Св. Станислава – 3-й cт. (с мечами и бантом – 1905),
Св. Анны – 4-й (За храбрость – 1905) и 3-й ст. (1914).
(Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, с.783, 
РГВИА,Ф.409, Оп.1, п.с.343– 465(1914)
Список ГШ на 1914, 1916, 1917 г.г)

 

ТАУЧЕЛОВ Арсений Алексеевич
(03. 10. 1843 – 1901)

Генерал-майор (24.07.1897)

Уроженец Терской области.Осетин.
Окончил 2-й кадетский корпус (1861 г.) и артиллерийское училище. 
В армии служил с 1861 г.
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Участник Русско-турецкой (1877–1878) войны.
С 30. 08. 1890 г. – полковник.
Командир 2-й батареи 20-й артиллерийской бригады.
С 1897 г. – уволен с мундиром и пенсионом.
Награжден  российскими орденами:
Св. Станислава – 3-й ст. (1871),
 Св. Анны – 3 -й (1874) и  2-й ст. (с мечами – 1877), 
Св. Владимира – 4-й ст. (с мечами и бантом – 1877), 
и орденом Льва и Солнца – 2-й ст. (Персия-1890).
(Газета „Кавказ“ – №201 – 31.07.1897, 
80 лет боевой и мирной жизни 20 артиллерийской бригады (1806– 1886). составил капитан 
М. Янжуль, Тф., 1887, т. II, с. 37).

ТЕБИЕВ Асламбек Габышевич
(1855 – 1940) 

Генерал-майор (1917)

Родился в селе Лац (Северная Осетия). Осетин.
Участник Русско-турецкой (1877– 1878) войны.
После войны окончил пехотное училище. Служил в 
Ахалтекинском полку.
Участник Русско-японской (1904–1905) войны. (в составе 
Тенгинского пехотного полка) участвовал в бою при Мукдене.
С 06.12.1906 г. – полковник.
С 1914 г. – начальник этапного участка.
Награжден  российскими орденами:
Знаком Отличия Военного Ордена 4 –й ст.
Св. Владимира – 4-й (1915) и 3 ст,

Св. Анны – 3-й ст., 
В октябре 1917 г. уволен от службы по болезни.
В 1918 г. служил командующим армией в войсках Северо– Кавказского эмирата.
(А. Кешоков – Сабля для эмира, М., 1986, с. 196 
Списки полковникам по старшинству на 1906 г.)
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ТИЛИТЛИНСКИЙ Кибит-Магомет
Генерал (1848)

Дагестанский наиб Шамиля 

(www.gazavat.ru, статья И. Карпеева „Наиб Ахбердиев“ – 30.04.2009, 
ЦГВИА., Ф.ВУА., д.6468., л.л.12– 18., об. Копия; „Рапорт генерал-майора Клюги-фон-
Клюгенау генерал- адьютанту Нейдгардту об управлении, введенным Шамилем на 
подвластной ему территории (22.03.1848)

ТЛЕХАС Мурад-Гирай 
(1874 – 29. 05. 1920) 

Генерал-майор (1919)

Родился в Екатеринодаре в семье военного.По 
национальности – черкес (адыгеец). Окончил среднюю 
школу в Майкопе и Санкт– Петербургское Михайловское 
артилерийское училище.
В 1912– 1913 г. г. – служил в в 51-й артилерийской 
бригаде.
Участник Русско–японской войны (1904– 1905) и 
обороны Порт-Артура.
Будучи подполковником 21–й артиллерийской бригады 
награжден орденом Св.Георгия 4-й ст. (17.04.1915) и 
Георгиевским Оружием (24.01.1917). 
После захвата белогвардейцами Кубани и Адыгеи в 
1918–1920 служил в Азербайджанской армии.
С 04. 12. 1919 – Бакинский генерал-губернатор.
Расстрелян по приговору большевистского трибунала в 

ходе взятия красными Баку.
(Ш. Назирли, Расстрелянные генералы Азербайджана, Баку, 2006 с. 12–22; 
Азербайджанская Демократическая Республика (1918– 1920)., Армия (Документы и 
материалы), Баку, 1998, с.34, 
Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, с.789,
РГВИА, Ф.400, Оп.12., Д.26982, Л.567– 572(1915), Д.27006, Л.113– 120(1914), 
РГВИА, Ф.409, Оп.1, п.с.4490(1907)
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ТУГАНОВ Асламбек (Игнатий Михайлович)
(1804– 09.1869)

Генерал-майор (06. 12. 1851)

Сын Дигорского владетеля.
С 1827 г. служил в армии по армейской кавалерии 
в Кабардинском пехотном полку, в лейб– гвардии 
Кавказско-Горском полуэскадроне.
В 1831 и 1863 г. г. – участник подавления Польского 
восстания (находился при взятии штурмом 
Варшавского укрепления), действовал в составе 
конвоя Е. И. В.
С 1841 г. – полковник. Окончил Академию Генштаба.
В 1844–1849 г. – командир Кавказско-Горского 
полуэскадрона, состоял по кавалерии при Отдельном 
Кавказском корпусе.
С 1849 г. – командир бригады Кавказского линейного 
казачьего войска и Кавказского Горского полка.
С 1850 г. – принимал участие в боевых действиях в 
Чечне.
С 1857 г. – состоял при Отдельном Кавказском 
корпусе по политическим видам.
На службе до 1869 года
Награжден российскими орденами 
Св. Станислава – 1-й ст. (1856), 
Св. Анны – 3-й ст.,
 Св. Владимира – 4-й и 1-й ст. 

и Знаком Отличия Польского ордена 5-й ст. 
(„Кавказский Календарь“ на 1867, с. 77,
Газета „Кавказ“ – №135 – 16.11.1869,
АКТЫ КАК, т. Х, Тф., 1885 (1844– 1854), с. ХХХI,
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.2, с. 603,
Ф.Киреев– Осетинский генералитет Российской Империи– 28.06.2009/)
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ТУГАНОВ Хамби Асламбекович
(1838– 1917)

Генерал-майор (12.12.1891)

Сын генерала Туганова А.М.
Окончил Павловское военное училище.
С 1857 года служил в Нарвском гусарском полку.
Участник Русско-турецкой (1877– 1878) войны.
В 1880– 1886 г.г.– командир Донского казачьего полка.
В 1886– 1891 г.г.– начальник Муромского гарнизона.
С 12.12.1886 г.– полковник.
В 1891 уволен из армии с зачислением по армейской 
кавалерии.
Награжден российскими орденами:
Св.Анны – 3-й (1870) и  2-й ст. (1878),
Св.Станислава – 3-й ст. (1880,

Св.Владимира – 4-й ст. (1886).
(Списки полковникам по старшинству на 1886 г.,
 Списки генералам по старшинству на 1891 г.)

ТУРГИЕВ Заурбек Джамбулатович
(24. 07. 1859 – 04.06. 1915)

Генерал– лейтенант (посмертно, 1915)

Родился в семье майора.
Окончил Ставропольскую гимназию в 1880 году, 2– е военное Константиновское училище 
в 1882 году и Офицерскую кавалерийскую школу.
Служил в 1-м Горско-Моздокском полку Т.К.В.
Участник Русско–японской (1904– 1905) и I-й Мировой войн.
С 21.10.1907 г.– полковник.
В 1907– 1908 г.г. – командир 2-го Черноморского полка ККВ.
С 1908– 1911 г.г.. – командир 1-го Ейского полка К.К.В.
С 21.10.1913 г.– генерал-майор.
В 1911– 1915 г.г. – командир 1-й бригады 1-й Кавказской кавалерийской дивизии.
Умер внезапно на фронте.В целях увеличения пенсии семье Главнокомандующий Кавказской 
армии ходатайствовал об исключении его из списков умершим с чином генерал– лейтенанта 
и ходатайство Высочайшим приказом было удовлетворено.
Награжден  российскими орденами:
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Св. Владимира – 4-й (с мечами и бантом – 1905) и  3-й  ст.(1911),
 Св. Станислава – 3-й ст. (1903),
 Св. Анны – 3-й ст. (с мечами и бантом– 1905).
(„Кавказский Календарь“ на 1914 г., с. 578, 
Списки полковникам по старшинству на 1907 г.,
Списки генералам по старшинству на 1912 и 1915 г.г., 
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.2, с. 607)

ТУРГИЕВ Беибулат Джамбулатович
Генерал-майор (03.04.1917)

Брат генерала Тургиева З.Д.
Участник  Русско-японской и I-й Мировой войны.
С 21.10.1907 г.полковник
Уволен  из армии по причине болезни.
(Списки полковникам по старшинству на 1907 г.
Сайт историка Волкова С.)
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УКУРОВ Тонт Ноурузович
(17.05.1865– 1934) 

Генерал-майор (14.08.1915)

Уроженец с.Гули Горной Ингушетии.Ингуш.
Окончил Владикавказское гимназию и 
Ставропольское реальное училище и Московское 
пехотное юнкерское училище в 1889 году
Участник Русско–японской (1904– 1905) и I-й 
Мировой войны.
С 13.10.1913 г.– полковник
Будучи полковником и командиром 44-го пехотного 
Камчатского полка награжден Георгиевским 
Оружием (09.03.1915)
С 1915 г. в отставке по ранению (ампутация ноги)
Жил в селе Кескем Терской области.
Умер и похоронен на родовом кладбище
Награжден  российскими орденами
Св.Станислава – 3-й (с мечами и бантом) и 2-й 

ст. (с мечами), 
Св.Анны – 3-й  ст. (с мечами и бантом),
Св.Владимира – 4-й  ст. (с мечами и бантом).
(Списки полковникам по старшинству на 1913 г.,
Списки генералам по старшинству на 1915 г.)
Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, с.799,
РГВИА, Ф.400, Оп.12, Д.27007, Л.607– 608(1914).
РГВИА,Ф.409, Оп.1, п.с.262– 092(1915)

УЛАГАЙ (Ислам– Гиреевич) Сергей Георгиевич
(19.10.1875 – 20.03.1947) 

Генерал– лейтенант (1919)

Уроженец Кубани.Сын подполковника.Черкес (кабардинец).
Окончил Воронежский кадетский корпус в 1895 году и в 1897 году – Николаевское 
кавалерийское училище.
Участник Русско-японской (1904– 1905) войны. Был тяжело ранен в легкие. 
С 1907 года служил в ККВ.
С 04.03.1917 г. – полковник, командир 2-го Запорожского казачьего полка ККВ.
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Будучи старшиной 1-го линейного полка К.К.В. награжден 
Георгиевским Оружием (03.01.1917) и орденом 
Св.Георгия 4-й ст.(17.01.1917)
В сентябре 1917 г. арестован по делу генерала Корнилова, 
бежал на Кубань, где в конце 1917 г. организовал казачий 
партизанский отряд. Во время 1-го Кубанского похода – 
командир пешего и конного отрядов в составе Кубанского 
отряда, вышедшего из Екатеринодара под командой 
генерала Покровского. Тяжело ранен во время 1-го 
Кубанского похода. После излечения от ран в июле 1918 
года полковник Улагай по личному распоряжению генерала 
Деникина принял в командование большую часть отряда 
полковника Шкуро. В конце августа 1918 г. 2– я Кубанская 
дивизия полковника Улагая нанесла тяжелое поражение 

Красной армии в районе Благодатное, что помогло окружить Ставрополье с севера. 
С 12.11. 1918 г. – генерал-майор. 
В декабре 1918 г. дивизия генерала Улагая, под общим командованием генерала Врангеля, 
участвовала в освобождении Терской области и овладела городом Святой Крест. Здесь 
в начале 1919 г. дивизия была переформирована во 2-й Кубанский корпус. В районе 
Ремонтная к северу от Маныча генерал Улагай разгромил корпус Думенко, и в начале 
мая 1919 г. успешно участвовал в сражении под Великокняжеской, а позднее, в июне, – в 
наступлении на Царицын. Летом– осенью 1919г. генерал Улагай командовал 2-м Кубанским 
корпусом в составе Кавказской армии генерала Врангеля, а затем генерала Покровского. 
В конце октября 1919 г. отказался от командования 2-м Кубанским корпусом и сдал его 
генералу Науменко. В начале декабря 1919 г. новый командующий Добровольческой армии 
генерал Врангель вызвал его в Ставку и возложил на него командование конной группой, 
находившейся в составе переброшенных из Кавказской армии Кубанской дивизии и 4-го 
Донского корпуса. 10 декабря 1919 г. в Екатеринодаре заболел тифом. В начале 1920 
г. принял командование Кубанской армией. Отошел с ней на Черноморское побережье в 
район Туапсе – Сочи. 22 марта 1920 г. прибыл в Крым. 8 апреля 1920 г., когда командование 
Кубанской армией было передано Кубанскому атаману генералу Букретову, генерал Улагай 
был зачислен в распоряжение Главнокомандующего генерала Врангеля. В конце июля 1920 
г. генерал Улагай был назначен генералом Врангелем командующим десантом на Кубань. 
Группа войск под командой генерала Улагая удачно высадилась на берегу Азовского моря 
у Приморско-Ахтырской и, сравнительно быстро, к 5 августа 1 920 г. продвинулась в 
направление к Екатеринодару и заняла станицу Брюховецкая. Однако из– за разногласий с 
начальником штаба генералом Драценко, отсутствия связи с генералом Бабиевым, нанесшим 
сильное поражение одной из красных дивизий, и прибытия в Красную армию значительных 
подкреплений генерал Улагай 15 августа 1920 г. отдал приказ об отходе. Генерал Врангель 
был вынужден послать на самолете в штаб десантной группы генерал-квартирмейстера 
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русской армии генерала Коновалова с тем, чтобы тот навел порядок и организовал отход для 
высадки на корабли. Несмотря на значительные потери войск в группе генерала Улагая, она 
вернулась в Крым в увеличенном составе. К ней присоединились 10 000 казаков. Следствием 
неудачного десанта явилось отчисление из армии генерала Улагая.
В эмиграции генерал Улагай проживал сначала в Королевстве Сербско-Хорватского Союза, 
а затем во Франции. 
Скончался в Марселе. 
22 января 1949 г. останки генерала были перенесены на русское кладбище в Сент- Женевьев 
де Буа.
Награжден  российскими орденами:
Св.Анны – 4-й (За храбрость – 1904) ,  3-й (с мечами и бантом – 1905)и  2-й ст. (с мечами 
– 1915),
Св.Станислава – 3-й (с мечами и бантом – 1905) и  2-й ст. (с мечами – 1905),
Св.Владимира – 4-й ст. (с мечами и бантом – 1907).
(Рутыч Н. Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных 
Сил Юга России. Материалы к истории Белого движения М., 2002, 
Аусский С. Казаки – особое сословие. СПб, 2001, с. 362, 371, 387, 389, 
Елисеев Ф. С Корниловским конныМ., М., 2003, с. 643– 644, 
Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, с.799, 
РГВИА, Ф.409, Оп.3, Д. 9425(1912), 
Казаков А., Адыги (черкесы) на российской военной службе.Воеводы и офицеры.Середина 
XVI– начало XX в.в.(Биографический справочник), Нальчик., 2006, с.259– 260)
 

УЦМИЕВ КАРА– КАЙТАГСКИЙ Али–хан, князь
(у. 03.11.1809) 

Генерал-майор (10.03.1807)

(АКТЫ КАК, т. III, Тф., 1869 (1806– 1809), с.369, 372)

УЦМИЕВ КАРА– КАЙТАГСКИЙ Адиль– хан, князь 
(у. 12.10.1822) 

Генерал-майор (1811)

(АКТЫ КАК, т. III, Тф., 1869 (1806– 1809), с.369, 372)
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УЦМИЕВ КАРА– КАЙТАГСКИЙ Хасан Мусаевич, князь
(22.03.1808 – 21.04.1867) 

Генерал-майор (30.08.1862)

Родился в Дагестане
 Cын генерал-майора Уцмиева А.– Х.
В армии служил офицером с 1834 года
17. 03. 1841 – будучи офицером лейб– гвардии Горского 
полуэскадрона, получил в награду „Отличной храбрости 
и мужества, оказанных в деле против горцев 11.07.1840 
при реке Валерике „орден Св. Анны – 4-й ст. (За 
храбрость)
С 1845 года полковник
На службе состоял до 1867 года
Состоял по армейской кавалерии при Кавказской армии.
(Списки генералам по старшинству 1862,

 Кузнецов А. Энциклопедия русских наград, М., 2001, с. 286,
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.1, с.614, 
„Кавказский Календарь“ на 1867, с. 77, 
Газета „Кавказ“ – №73 – 16. 09. 1862, 
Газ. „Елдаш“ („Времена“) – 21.08.2009)

УЦМИЕВ КАРА– КАЙТАГСКИЙ (Амир– Чобан– Бек– Оглы), князь 
(1836 – 28.09. 1913) 

Генерал-майор (26.01.1907)

В армии с 1854 года офицером.
Служил в Дагестанской милиции и лейб– гвардии Казачьем полку.
С 30. 08. 1891 г. – полковник.
Участник Крымской (1853–1856) и Русско-турецкой (1877–1878) войн.
В 1869–1871 г.г.состоял при начальнике Дагестанской области
В 1907–1911 г.г. состоял при войсках Кавказского ВО.
Награжден  российскими орденами: 
Св. Станислава – 2-й  ст. (1889),
 Св. Анны – 3-й (с мечами и бантом – 1880) и  2-й ст.(1896),
Св. Владимира – 3-й  ст. (1909).
(„Кавказский Календарь“ 1908, с.309, 
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Списки полковникам на 1891 г.,
Списки генералам на 1907 г., 
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.2, с.626)

ФЕВЗИ– ПАША Биг Ахмет
(1871– 1947)

Бригадный генерал (1917)
   
По национальности убых.
 Военный атташе Турции в Германии.
 (www.vchechne.ru)

ФИДАРОВ Афако Пациевич
(29.08.1859 -31.12.1930)

Генерал– лейтенант (02.08.1917)

Уроженец с.Зилга Терской области.Осетин
Окончил Владикавказское реальное училище в 1880 году, и 2– е 
Константиновское военное училище в 1882 году 
После окончания училища служил во Владикавказском полку 
ТКВ.
С 1902 г.– инструктор в Персидской казачьей Е.В. Шаха бригаде
С 06.12.1904 г.– полковник
Участник Русско–японской (1904– 1905) и I-й Мировой войн
В 1907– 1910 г.г.– командир 1-го Хоперского полка К.К.В.
С 23.07.1910 г.– генерал-майор
В 1910– 1913 г.г.– командир 2-й бригады 2-й Кавказской казачьей 
дивизии (находился в Персии начальником Казвинского и 

Ардебильского отрядов)
Неоднократно привлекался для выполнения дипломатических миссий в Персии и 
Афганистане
В 1913– 1917 г.г.– начальник 1-й Туркестанской казачьей дивизии.
В 1917 году вернулся из Персии на родину
Во время Гражданской войны – в ВСЮР.



88

Остался в СССР.Расстрелян во Владикавказе.
Реабилитирован в 1989 году.
Награжден российскими орденами:
Св. Владимира – 4-й  (с мечами бантом– 1905) и 3-й ст. (с мечами– 1906), 
Св. Анны – 2-й (с мечами– 1904) и 1-й ст,
Св. Станислава – 1-й ст. (1911),
и орденом Льва и Солнца – 2-й ст. (Персия –1898).
(Списки полковникам по старшинству на 1904 г.,
Списки генералам по старшинству на 1910 г., 
 Газета „Кавказ“ – №179 – 06.08.1913; №2 – 03. 01. 1899,
Газета „Станица“, №37, 2002 (статья С. Захарова „Я – русский офицер“, 
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.2, с.641)

ФОСТИКОВ (ФОСТИКОЕВ) Михаил Архипович   
 (25. 08. 1886 – 29. 07.1966)

Генерал– лейтенант (17.10.1920)

Сын вахмистра Баталпашинской станицы Кубанского 
казачьего войска.Осетин. Окончил Ставропольскую 
гимназию и Алексеевское военное училище (1908). В 
1907 г. был выпущен в 1-й Лабинский казачий полк, 
в рядах которого сражался на Кавказском фронте во 
время I-й  Мировой войны (1914– 1918). 
Участник Персидского похода (1909– 1912).
В 1917 г. окончил ускоренные курсы Николаевской 
военной академии. В конце 1917 г. вернулся на 
Кубань со Сводно– Кубанской казачьей дивизией, где 
служил в чине войскового старшины.
С 27.08.1918 г.– полковник
Выступив летом 1918 г. против Северо– Кавказской 
Советской республики, сформировал 1-й Кубанский 
казачий полк, а после соединения с Добровольческой 

армией влился в состав 2-й Кубанской казачьей дивизии полковника Улагая. За участие 
в боях за Ставрополь назначен командиром бригады во 2-й Кубанской казачьей дивизии. 
Отличился 6 мая 1919 г. во время сражения на Маныче и взятии Великокняжеской, в 
которую вошел первым. По представлению генерала Врангеля – генерал-майор (05. 06. 
1919). Начальник 2-й Кубанской казачьей дивизии во 2-м Кубанском корпусе. После того как 
конный корпус генерала Улагая был переброшен из Кавказской в Добровольческую армию 
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осенью 1919 г., – участвовал во всех боях во время отступления в районе Харькова и в 
Донецком бассейне. В октябре 1919 г. в силу больших потерь конная группа генерала Улагая 
была сведена в бригаду, командование которой принял генерал Фостиков. В декабре 1919 г. 
после тяжелых боев на Донбассе бригада генерала Фостикова соединилась с 4-м Донским 
корпусом в районе Ровенки. Зимой 1920 г., после восстановления 2-го Кубанского Конного 
корпуса под командованием генерала Науменко, генерал Фостиков, продолжал командовать 
2-й Кубанской казачьей дивизией. 
9 февраля в мае– октябре 1920 г. – командующий „армией возрожденной России“ на 
Кубани. 1920 г. в бою у села Красная Поляна, Ставропольской губернии, был тяжело ранен 
и эвакуирован в свою станицу. В марте 1920 г. генерал Фостиков был отрезан от Кубанской 
армии, отошедшей на Черноморское побережье. С небольшим отрядом он ушел на юг, в горные 
станицы. Летом 1920 г. организовал повстанческую армию из нескольких тысяч казаков, 
бежавших от красного террора, и до начала августа занимал ряд станиц Баталпашинского 
отдела, в том числе Удобную, Передовую и др. В сентябре 1920 г. после тяжелых и упорных 
боев, испытывая недостаток патронов, был вытеснен в горы и вынужден был уйти на 
побережье в районе Адлер – Сочи. Установив связь со штабом генерала Врангеля, дождался 
прибытия кораблей из Крыма и был выгружен со своим отрядом (свыше 2000 вооруженных 
казаков) в Феодосии. Генералом Врангелем назначен начальником Черноморско– Кубанского 
отряда, 4 октября 1920 г. награжден орденом Св. Николая Чудотворца. 17 октября 1920 
г., не успевшие закончить формирование и перевооружение, части генерала Фостикова 
были брошены на фронт и заняли оборону на берегу Сивашского залива. После прорыва 
на этом участке фронта отошел с боями в Феодосию, где были погружен в ноябре 1920 г. на 
транспорт „Дон”. После эвакуации из Крыма все перевезенные на остров Лемнос кубанские 
части были сведены в Кубанский корпус, командиром которого был назначен генерал– 
лейтенант Фостиков. С острова Лемнос кубанские части были переправлены в Королевство 
СХС, а генерал Фостиков сдал командование и проживал в Белграде. В 1921 г. – в Сербии 
начальник Кубанской казачьей дивизии.
Умер в городской больнице Белграда.
Награжден Георгиевскими Крестами – 4-й и 3-й ст. (1917), 
и орденами:
Св.Анны –3-й (1912) и 2 –й (с мечами),
Св.Станислава 3 –й (с мечами и бантом), 2-й (с мечами),
Св. Владимира – 4-й ст. (с мечами и бантом – 1916)
(Ауский С., Казаки – особое сословие -М., СПб., 2001, с. 388– 390, 
Елисеев Ф. С Корниловским конныМ., М., 2003, с. 645)
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ФОСТИКОВ (ФОСТИКОЕВ) Петр Павлович
(05.10.1866– после 1918)

 Генеральный хорунжий (1918)

Уроженец Кавказа. Осетин.
Окончил реальное училище, Михайловское пехотное юнкерское училище и Офицерскую 
стрелковую школу
Служил в 47-м пехотном Украинском полку
С 06.05.1914 г.– полковник.
В 1914– 1916 г.г.– командир 260-го пехотного Брацлавского полка, 
С 1916 г.– командир 505-го пехотного Староконстантиновского полка
С 1917 г.– генерал-майор
С 1918 г.– в армии Украинской Державы, командир 49-го пехотного Бирючского полка
С конца 1918 г.– командир 37-го своего имени полка, затем помощник командира 10-й 
пехотной дивизии в Прилуках.
Награжден орденом Св.Георгия 4-й ст.  (13.03.1915) и Георгиевским Оружием (10.11.1915– 
„награжден за отличие в 258-м пехотном Кишиневском полку“)
 и  российскими орденами
Св.Станислава – 2-й ст. (1909), 
Св.Анны – 2-й ст. (1913.)
(Списки полковникам по старшинству на 1914 г., 
Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, с.809, РГВИА, 
Ф.400, Оп.12, Д.26973, Л.84– 87(1915), 
РГВИА,Ф.409, Оп.1, п.с.87– 091(1918))

 

ФУРДУЕВ Александр Павлович
(1850 – 1916)

Генерал-майор (24.09.1907)

С 13.07.1902 – командир Чугуевскогого драгунского полка.
В 1907 г. уволен.
Был награжден орденом Льва и Солнца – 2-й ст. (1900).
В 1916 г. – почетный мировой судья Пятигорского судебно-мирового округа.
(„Кавказский Календарь“ на 1917 г.,
 Газета „Кавказ“ – 184 – 14.07.1902,
Списки генералам по старшинству на 1907 г.)

. 
 



91

ХАБАЛОВ Василий Семенович
(у. 08. 01. 1846)
Генерал-майор

Погребен на Смоленском православном кладбище.
(Николай Николаевич. Великикй Князь, Петербургский некрополь, т.IV, СПб, 1913, с.401)

ХАБАЛОВ Василий Семенович
Генерал-майор

(1870-11.12.1934)
  

Брат генерала ХАБАЛОВА С.С.
Служил в белой армии (в ВСЮР)
С 1920 г. в эмиграции.
(Казачий словарь-справочник.ч.3.,с.236))

ХАБАЛОВ Сергей Семенович
( 21.04.1858– 1924)

Генерал– лейтенант (06.12.1910)

Брат генерала Хабалова В.С. Осетин.
Родился в семье офицера на Северном Кавказе. 
Окончил в СПб военную гимназию в 1875 году, 
Михайловское артиллерийское  училище в 1878 году 
и Академию ГШ в 1886 году. 
Служил в Терской конной батарее
С 06.12.1898 г.– полковник.
С 06.12.1904 г. – генерал-майор.
С 1900 г. – преподаватель военных наук в Павловском 
военном училище.
С 1901 г. – инспектор Николаевского кавалерийского 
училища.
В 1903– 1905 г.г.– начальник Алексеевского военного 
училища.
В 1905– 1914 г.г.– начальник Павловского военного 
училища.

В 1906 г. – председатель комиссии по пересмотру постановки преподавания и программ 
курса тактики.
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В 1914– 1916 г.г. – военный губернатор Уральской области и атаман Уральского казачьего 
войска.
С 1916 года – главный начальник, затем командующий войсками Петроградского ВО.
Был привлечен следственной комиссией к ответственности по делу бывших царских 
министров и 28.02.1917 арестован и заключен в Петропавловскую крепость, оттуда был 
потом освобожден Временным правительством, но в октябре 1917 г. дело против него было 
прекращено, и в ноябре уволен из армии
В 1920 г. был эвакуирован из Новороссийска в Салоники (Греция).
Награжден  российскими орденами:
Св.Станислава – 3-й (1883), 2 –й (1890) и 1-й ст. (1906),
Анны – 2-й ст. (1893) и 1-й ст. (1910), 
Св. Владимира – 4-й (1895) и  3-й ст. (1901).
(Списки полковникам по старшинству на 1898 г.,
(Списки генералам по старшинству на 1904 и 1910 г.г.,
Большая Советская Энциклопедия, т. 59. М., 1935, с. 373,
Волков С. Трагедия русского офицерства, М., 2001, с. 120, 
Керсновский А. История русской армии, т. 4, 1994, с. 256– 257, 357,
Советская Военная Энциклопедия, т. 8, 1980, М., с. 351, 
Залесский К., Кто был кто в I Мировой войне, М., 2003 г., с. 635– 636, 
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.2, с.661)

      
ХАЛИЛОВ Мигаэль Магометович

( 18.02.1869 – 26.07.1935)
Генерал-майор (1917)

Уроженец Дагестанской области
Окончил Ставропольское реальное училище в 1886 году и Тифлисское пехотное юнкерское 
училище в 1889 году.
С 1910 г.– полковник.
В 1909– 1913 г.г.– начальник Кайтаго– Табасаранского округа Дагестана.
В 1913– 1915 г.г.– начальник Темир– Хан– Шуринского округа Дагестанской области.
В 1915– 1917 г.г.– помощник командира 159-го пехотного полка (полковник).
С 1918 года– помощник Военного Министра Горского правительства.
Во время Гражданской войны – в ВСЮР.
В эмиграции в Константинополе с 1921 года.
(Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.2, с.661– 662)
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ХЕТАГУРОВ Василий Дахцикоевич
( 05. 01. 1858 – 11. 07. 1917) 

Генерал-майор (15. 07. 1916)

Из потомственных дворян Терской области.Осетин.
С 1868 г. Служил в лейб– гвардии Кавказском Конвое 
Е. И. В.
Участник Русско-турецкой (1877– 1878) войны, где 
и получил Знак Отличия Военного ордена 4-й ст.
После войны окончил Николаевское кавалерийское 
училище, служил во Владикавказском полку ТКВ, в 
1-м Горско-Моздокском полку.
С 1912 г. – полковник.
С 1913 г. – уволен из армии по возрасту.
Жил в родном Владикавказе.
С началом Первой Мировой войны, в 1914 г. подал 
рапорт о принятии на службу, воевал на Кавказе, 
затем в составе 2-го Горско-Моздокского полка, 
участвовал в боях в Карпатах.

В 1916 г. – временный командир Кизляро– Гребенского полка. Получил ранение в шею и 
контузию.
С 1917 г. – командир полка 3-й Кавказской казачьей дивизии.
Будучи полковником и командиром 2-го Сунженско– Владикавказского полка Т.К.В. 
награжден Георгиевским Оружием (29.04.1917)
Погиб в бою при отступлении у села Монастырское.
Погребен в г. Владикавказ.
Награжден орденом Св.Анны 3-й ст.
(Списки генералам по старшинству на 1916,
Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, с.807, 
РГВИА, Ф.409, Оп.1, п.с.313– 008(1916)
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ХОГОНДОКОВ (ХАГУНДОКОВ Эдык Исмаилович) Константин Николаевич
(14. 09. 1871 – 02. 02. 1958)
Генерал-майор (22.10.1915)

По национальности черкес (кабардинец).Уроженец 
Терской области Сын офицера. 
Окончил 1-й кадетский корпус в 1889 году, 
Константиновское военное училище в 1891 году и 
Академию ГШ в 1906 году

Служил в 7-й артиллерийской бригаде (в Туркестане, 

Манчжурии), при охране строительства КВЖД.

Участник Русско–японской (1904– 1905) войны. 

Служил в штабе Санкт-Петербургского военного 

округа.

С 19.08.1911 г.– полковник.

С 1916 г. – военный губернатор Амурской области, и 

командующий войсками Дальнего Востока и Наказной 

атаман Амурского казачьего войска.

В июне 1917 года Временным правительством назначен командующим Приамурским 

военным округом.

Автор учебного пособия для для кавалерийских училищ – „Тактика конницы“ (1907).

После развала армии вышел в отставку и жил в Кисловодске, занимался сельским хозяйством. 

Бежал от красных в Екатеринодар, затем в Баку, Батуми, откуда в 1919 году эмигрировал во 

Францию. Жил в Нейи, а после 1924 г. – в Париже.

С 1923 г. – акционер нефтяного производства.

Состоял членом Объединения офицеров Генштаба, Союза Георгиевских кавалеров, 2-го 

кадетского корпуса, Константиновского артиллерийского училища.

Будучи капитаном 1-й Гвардейской пех.дивизии награжден орденом Св.Георгия 4-й ст. 

(25.02.1907)

Награжден Золотым Оружием (За храбрость – 1906) 

и  российскими орденами:

Св.Станислава – 3-й (с мечами), 2-й. (с мечами) и  1-й ст. (с мечами – 1915),

Св.Анны – 4-й. (За храбрость – 1906), 3-й, 2-й (с мечами – 1906) и 1-й ст.(с мечами – 

1915),

Св.Владимира – 4-й (с мечами и бантом – 1906) и  3-й ст. (1913),

Имел Монаршее благоволение.

Умер во Франции, В 1960 году перезахоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
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(Списки полковникам по старшинству на 1911 г.,

Списки генералам по старшинству на 1915 г., 

Газета „Кавказ“ – №283 – 16. 12. 1915, 

А. Серков. Русское масонство 1731– 2000, М., 2001, с. 59, 

Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 

адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.2, с.671,

Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, с.367, 

Казаков А., Адыги (черкесы) на российской военной службе.Воеводы и офицеры.Середина 

XVI– начало XX в.в.(Биографический справочник), Нальчик., 2006, с.263– 264,

 РГВИА., Ф.407, Оп.1, Д.1981,

 ГАЧО., Ф.30., Оп.1(Приказы по ЗабКВ за 1912 г.)

ХОРАНОВ Иосиф Захарович (Созурко Джанхотович)
(1842 – 1935)

Генерал– лейтенант (08.08.1916)  

Уроженец с.Ардон Терской области.Осетин.
В армии служил с 1863 года. С 1877 года офицер.
Служил в Владикавказском полку Т.К.В.
С 16.03.1895 г.– полковник
С 31.01.1905 г.– генерал-майор
Участник Русско-турецкой (1877– 1878), Русско–
японской (1904-1905) и I-й Мировой войн.
С 24.05.1907 – состоял при войсках К.В.О. 
С 28. 08. 1916– командир 1-й бригады 1-й Терской 
казачьей дивизии.
С 1917 года в резерве чинов при штабе Киевского ВО
С 23.08.1917 года начальник  2-й Кавказской 
Туземной конной дивизии.
Во время Гражданской войны в ВСЮР.
Остался в СССР.Репрессиям не подвергался. Умер 

в Ардоне (Осетия) Похоронен там же. Могила была уничтожена в 1952 году при 
строительстве стадиона.
Будучи генерал-майором и командиром 1-й Терской казачьей дивизии награжден орденом 
Св.Георгия 4-й ст. (16.06.1917) 
и российскими орденами:
Св. Владимира – 4-й  (с мечами и бантом – 1879) и 3-й ст. (06.10.1898),
Св. Станислава – 3-й (с мечами и бантом – 1878), 2 –й (1892) и 1-й  ст. (19.05.1911), 
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Св. Анны – 4-й (За храбрость – 1877), 3-й (с мечами и бантом – 1879) и  2-й ст. (1896),
и орденом Восходящей Звезды (Бухара)
(Списки полковникам по старшинству на 1895 г, 
Списки генералам по старшинству на 1905 и 1916 г.г.,
„Кавказский Календарь“ на 1908 г., с. 309,
Газета „Кавказ“ – №272 – 16.10.1898, 
Волков С. Трагедия русского офицерства. М. 2001, с. 821,  
Залесский К., Кто был кто в I Мировой войне, М., 2003 г., с. 876,
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.2, с.675, 
Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, с.816,
РГВИА, Ф.409, Оп.1, п.с.191– 379(1913))
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ЦАЛИКОВ Данилбек (Джена) Гурдзибекович
(1838-1901)

Генерал-майор (06.12.1898)

По национальности –осетин
Родился в с. Ногкау, Владикавказского округа,Терской области
Окончил Тифлисский кадетский корпус и 2-е военное 
Константиновское училище в СПб
С 1859 г. служил в армии.
Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны.
После войны командова полком
С 06.12.1880 г.-полковник
С1885 г. командир Житомирского пехотного полка.
С 1898 г. в отставке по причине ран, полученных в боях.
Награжден российскими орденами
Св.Владимира 4-й ст. (с мечами и бантом-1878),3-й(1884)

Св.Анны 3-й и 2-й(с мечами-1878),
Св.Станислава 3-й ст.
(Списки полковникам по старшинству на 1880г.,
Списки генералам по старшинству на 1898г,
www.ossetians.com)

ЦЕНТОРОЕВСКИЙ  Шуаип-Мулла
Генерал (1848)

Чеченский наиб Шамиля

(www.gazavat.ru– ст.И.Карпеева– „Наиб Ахбердиев“, – 
30.04.2009) 
ЦГВИА., Ф.ВУА., д.6468, л.л. 12– 18., об. Копия; „Рапорт 
генерал-майора Клюги-фон-Клюгенау генерал-адьютанту 
Нейдгардту об управлении, введенным Шамилем на 
подвластной ему территории (22.03.1848))
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ЦОПАНОВ  Александр Михайлович
(1855-после 1913)

Генерал-майор (09.03.1913)

Родился в с.Куртата (Сев.Осетия) в семье сельского старшины.
Закончил Владикавказское реальное училище  по 1-у разряду и в 1878 г.поступил в 2-е 
военное Константиновское училище в СПб.
Участник Русско-японской (1904-1905) и I-й Мировой войн
С 06.12.1909 г.-полковник.
(Списки полковникам по старшинству на 1909 г.,
Списки генералам по старшинству на 1913 г.)
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ЧЕРКАССКИЙ Александр Андреевич. князь
(1698– 01.02.1749) 

Генерал– поручик(1741)
 

Из кабардинских владетелей.
С 1708 г.– полковник гвардии.
Участник Северной войны (1700-1721 г.г.)
C 1730 г.– камергер и действительный статский советник.
С 1732 г.– Смоленский губернатор.
В 1733– 1740 г.г.– в ссылке.
С 1742 г. – гофмаршал.
В 1747 г.– уволен в отставку тайным советником. 
Награжден орденом Св.Андрея Первозванного. 
(Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.2, с.704,
Казаков А., Адыги (черкесы) на российской военной службе.Воеводы и офицеры.Середина 
XVI– начало XX в.в.(Биографический справочник), Нальчик., 2006, с.275)

ЧЕРКАССКИЙ Александр Андреевич. князь
(1750-1815)

Генерал– майор

Казаков А., Адыги (черкесы) на российской военной службе.Воеводы и офицеры.Середина 
XVI– начало XX в.в.(Биографический справочник), Нальчик., 2006, с.275)

ЧЕРКАССКИЙ Петр Борисович, князь
(у. 07.08.1768)

Генерал– аншеф (1763)

Из кабардинских владетелей.
В армии служил с 1718 года
Участник Русско-турецкой войны (1735– 1736) годов
С 1735 г.– полковник
С 1736 г.– бригадир 
С 05.09.1753 г.– генерал– поручик 
В 1744– 1760 г.г.– командир конного полка



100

С 1760 г.– генерал– губернатор Москвы и Московской губернии.
В знак протеста против заключения мира и дружбы с Фридрихом II ушел в отставку в 1762 
году.
Награжден орденом Св.Александра Невского.
Ему выпала честь стать первым генерал-майором на службе в русской армии 
25. 10. 1740 года.  
(Список военным генералам со времен Императора Петра I до Императрицы Екатерины 
II государственной военной коллегии, 1809, СПб, с. 54, 89,
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.2, с.704, 
Казаков А., Адыги (черкесы) на российской военной службе.Воеводы и офицеры.Середина 
XVI– начало XX в.в.(Биографический справочник), Нальчик., 2006, с.285– 286)

ЧЕРКАССКИЙ Михаил Борисович, князь
(26.09.1882 – 01.1919) 

Контр– адмирал (07.1917)

Из кабардинских владетелей.
Окончил Морской корпус (1901) и военно-морское отделение 
Николаевской Морской академии (1914).
В 1914–1915 – старший фланг-офицер.
В 1915–1917 – флаг-капитан по оперативной части штаба 
Балтийского флота.
С марта 1917 года– НШ Балтийского флота. 
С 1916 г.– капитан 1-го ранга
Участник Русско-японской и Первой Мировой войн.
С января 1918 г. – в отставке.
С ноября 1918 г. – в составе русских добровольческих отрядов 
на Украине, оборонял подступы к Полтаве у ст. Селещина; 

С декабря 1918 г. – помощник командира в отдельном Полтавском добровольческом 
батальоне.
В 27. 12. 1918 г. – взят в плен красными.
Расстрелян в Золотоноше Полтавской губернии.
Награжден  российскими орденами
Св. Владимира 4-й cт. (с мечами – 1916)
Св. Анны–4-й (За храбрость), 3-й  и  2-й  ст.,
Св. Станислава 3-й и 2-й ст.
(Флот в Белой борьбе, сб., М., 2002 (сост. Волков С),
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Волков С. – Трагедия русского офицерства. М., 2001. с. 45, 76, 
Военно-исторический журнал, №7, 2006, с. 36, 
Военно– исторический журнал, №9, 2006, с. 39– 40,
 Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.2, с.704), 
Казаков А., Адыги (черкесы) на российской военной службе. Воеводы и офицеры.Середина 
XVI– начало XX в.в.(Биографический справочник), Нальчик., 2006, с.282– 283).

ЧЕРКЕСОВ Антонин Антонович
(1824– 18.02.1870)

Генерал-майор (1869)

Из Закубанских владетелей.Черкес.
С 1843 служил в армии офицером, в лейб– гвардии Измайловском полку.
С 1855 – полковник, 
С 1863 – командир Тульского пехотного полка.
С 1869 – помощник начальника 18-й пехотной дивизии.
На службе до 1869 года.
(Русский Биографический Словарь, т. XXII, СПб, 1905, стр.224; 
„Русский Инвалид“, 1870, №47; 
Ежегодник русской армии за 1871 г., ч. II, с. 70,
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.2, с.704)

ЧЕРКЕСОВ Михаил Николаевич
(1833– 17.07.1881)

Генерал-майор (05.10.1869)

Из Закубанских владетелей.Черкес.
Сын генерала Н. П. Черкесова.
В 1853 г. – окончил Михайловское артиллерийское училище, Михайловскую артиллерийскую 
Академию в 1855 году и Академию ГШ в 1861 году. 
Служил в Кавказской гренадерской артиллерийской бригаде.
С 1863 г.– управляющий кацелярией по управлению кавказскими горцами.
С 1865 г.– полковник.
Состоял для поручений при Кавказской Армии. Участник кампаний на Кавказе.
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В 1865– 1869 г.г. – начальник штаба Терской области.
С 1869 – 1872 г.г.– начальник штаба Восточно-Сибирского Военного Округа.
В 1873– 1877 г.г. – НШ Киевского ВО и председатель комиссии по составлению положения 
об общей военно– конской повинности в Империи.
Участник Русско-турецкой войны (1877– 1878). Состоял при начальнике военных сообщений 
действующей армии.
Умер в Киеве.
(Русский Биографический Словарь, т. XXII, СПб, 1905, с.224– 225, 
Газета „Кавказ“ – №127 – 29.10.1869,
 „Киевлянин“, 1881, с. 159, 
„Русский Инвалид“, 1881, №170, 
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.2, с.704)

 
ЧЕРКЕСОВ Николай Петрович

(29.11.1793 – 05. 12. 1873)
Генерал– от– кавалерии (04. 12. 1867)

Из Закубанских владетелей.Черкес.
Отец генерала М. Н. Черкесова.
Поступил на службу юнкером в лейб– гвардию Драгунский полк в 1811 году, офицером с 
1812 года. Участвовал в Отечественной войне, был в сражениях под Витебском, Смоленском, 
Бородиным, Малым Ярославцем (1812), при Пионе, Седане, Монмирале, под Реймсом, при 
Лафер– Шампенуазе и при взятии Парижа (1814), произведен в прапорщики 21-го октября 
1812 г. и награжден за отличие против неприятеля орденом Св. Анны с надписью «За 
храбрость» в 1814 году. 
В январе 1816 г. Черкесов был уволен от службы с чином поручика, а в декабре того же 
года вновь определен на службу в Оренбургский Уланский полк. В чине штабс– ротмистра, 
Черкесов был переведен в Гродненский, впоследствии Клястицкий гусарский полк в 1819 
году и снова уволен от службы, с чином майора, в марте 1825 г. 
В апреле 1827 г. он вновь определен был на службу в тот же полк ротмистром с назначением 
адъютантом при Рижском военном губернаторе маркизе Паулуччи, в следующем году, 
переименован в капитаны с переводом в л.– гв. Конно– Егерский полк и с оставлением в 
должности адъютанта, а в 1830 году переведен в л.– гв. драгунский полк с назначением 
адъютантом при командире отдельного Оренбургского Корпуса.
В 1834 году Черкесов был произведен в полковники, с переводом в Борисоглебский уланский 
полк и с прикомандированием к Образцовому Кавалерийскому полку.
В 1835 году он был назначен состоять по кавалерии и находился при отдельном Оренбургском 
Корпусе, а в 1838 году переведен в Корпус Жандармов, с назначением штаб– офицером в г. 
Одессу, занимал затем должность штаб– офицера по особым поручениям в округах Корпуса 
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Жандармов: VII-го – с 1838 по 1839 г. и V-го – с 1839 по 1845 г. 
В сентябре 1846 г. Черкесов был назначен начальником VI- округа Отдельного Корпуса 
Жандармов
С 07.04.1846 г. генерал-майор. В 1852 году назначен начальником V- округа того же корпуса.
С 26.08.1856 г.  генерал– лейтенант. 
В декабре 1867 г. уволен от службы.
Умер в Москве.
Награжден орденом Св. Станислава – 1-й ст. (23.04.1850) 
(Списки генералам по старшинству на 1846, 1856, 1867 г. г.,
 Русский Биографичекий Словарь, т. 22, СПб, 1905, с. 225, 
Кавказский календарь на 1855 г., с. 613, 
Газета „Кавказ“ – №19 – 11. 05. 1845, №44 – 07. 06. 1850, 
Николай Михайлович, Великий Князь, Московский Некрополь, т. 1, СПб, 1908, с. 313,
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.2, с.704)
 

ЧЕРМОЕВ Арцу (Орцу)
(16.07.1825 – после 1895)

Генерал-майор (24.09.1871) 

В армии служил с 1842 г.Офицером с 1846 года. Чеченец.
Участник Крымской (1853– 1856) и Русско-турецкой 
(1877– 1878) войн.
С 1862 – полковник и начальник Ичкеринского участка 
Чечни.
В 1870 – командир 5-й сотни Терской постоянной милиции 
и начальник кордона Грозненского округа.
В 1872– 1895 г.г.– состоял при войсках Кавказского ВО.
Награжден Золотой шашкой (За храбрость – 1851) и 
будучи подполковником награжден орденом Св. Георгия 

– 4-й ст. (20.09.1859),
Награжден  российскими орденами
Св. Анны – 4-й (За храбрость – 1849), 3-й (с бантом – 1850), 2-й ст. (с мечами – 1865) и 
1-й ст. (с мечами –1878),
Св. Владимира – 4 –й (с бантом – 1854), 3-й (1874) и  2-й ст. (1883),
Св. Станислава – 2-й (с Импер. Короной и мечами – 1858) и  1-й ст. (с мечами 1877).
(Списки генералам по старшинству на 1871, 
Газета „Кавказ“ – №124– 22.10.1871,
„Кавказский Календарь“ на 1874, с.143,
 А. Серков, Русское масонство 1731– 2000, М., 2001, с. 872, 
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
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адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.2, с.704– 705,
Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, с.342) 

ЧЕРМОЕВ Владимир Александрович
(23.02.1865 – 1931)

Генерал-майор (23.02.1915) 

Племянник генерала Чермоева А.
Окончил 2-й кадетский корпус в 1882 году и Николаевское 
инжинерное училище в 1885 году. Служил в лейб– 
гвардии Московском полку.
С 06.12.1907 г.– полковник.
В 1913– 1915 г.г.– командир 94-го пехотного полка.
В 1915– 1917 г.г.– командир 67-й пехотной дивизии.
С 07. 02. 1917 – 06. 08. 1917 – начальник 170-й пехотной 
дивизии.
С 01. 10. 1917 – начальник 1-й гренадерской дивизии.
Будучи генерал-майором и командиром 94-го пехотного 
Енисейского полка, а затем командиром 170-й пехотной 
дивизии награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. 

(11.03.1915)
За отличное командование 1-й бригады 67-й пехотной дивизии награжден Георгиевским 
Оружием (22.05.1917)
Награжден  российскими орденами
Св.Станислава – 2-й (1908) и 1-й ст. (с мечами– 1915),
Св.Анны – 2-й (1911) и  1-й ст. (с мечами – 1916),
Св.Владимира – 3-й ст. (с мечами – 1915).
Остался в СССР. Был безработным в Ленинграде.
Репрессирован по делу „Весна“.
(Залесский К., Кто был кто в I Мировой войне, М., 2003 г., стр. 839, 861; 
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.2, с.704– 705,
Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, с. 825, 
РГВИА, Ф.400, Оп.12.Д.26677.Л.229– 230(1915), 
РГВИА,Ф.409, Оп.1, , п.с.158– 001(1917)
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ЧЕЧЕНСКИЙ Александр (Али) Николаевич
(1788– после 1826)

Генерал-майор (1822)

Родился в Чечне, откуда был вывезен младенцем. 
Вырос в России.
Неизвестно, какое имя ему дали при рождении.Он 
был совсем малышом, когда его подобрали русские 
солдаты в опустевшем после набега ауле Алды.А 
приемным отцом чеченскому мальчику стал молодой 
17– летний русский офицер– подпоручик Николай 
Раевский– будущий герой Отечественной войны 
1812 года. Он дал имя мальчику – Александр и 

фамилию Чеченский, в память о родине.
Раевский постарался дать своему чеченскому воспитаннику хорошее домашнее образование, 
что помогло Александру впоследствии поступить в Московский университет и успешно его 
окончить.
В армии служил офицером с 1796 года по тяжелой кавалерии.
Воевал на Кавказе, где за участие в экспедициях против персов и турок он уже в 24 года 
получил звание подпоручика. Потом он подал рапорт о переводе на Запад.Командовал 
гусарским полком.
В 1805– 1807 г.г.– учавствовал в боях против французов.
Участник Отечественной войны 1812 г.
В период войны России с французами в 1812 году отряд Чеченского в составе кавалерийского 
корпуса атамана Платова участвовал в Бородинском сражении. И неизменно начальство 
отмечало в рапортах отчаянную смелость А.Чеченского и умелые действия руководимого 
им отряда.
„В чине ротмистра, числящийся по кавалерии и в должности командира 1-го Бугского 
казачьего полка за отличие у Покрова и Юренево заслужил орден Св. Георгия 4-й ст. 
(23.12.1812 г.)“.
А за бой под Гутштадтом был отмечен Золотым Оружием – саблей с надписью 
„За храбрость“.
Чеченский со своим отрядом прошел с боями от Смоленска до Польши. За взятие Гродно 
был произведен в ротмистры.
В рапорте Дениса Давыдова сообщалось:
„....Ротмистр Чеченский, командующий 1-м Бугским полком отличился. Это его 
привычка“
В бою у Рейхенбаума его полк разгромил превосходящее подразделение французов, захватил 
в плен полковника, фронтовое знамя, много солдат и офицеров. За что был произведен в 
подполковники.
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В освободительных походах русской армии полк отличился в исторической „битве народов“ 
под Лейпцигом, в Нидерландах, при штурме крепостей Бреда и Виллемштадт. За бой под 
Леоном (Франция) был награжден орденом Св. Анны 3-й ст. 
(с бриллиантовыми знаками– 1815)  и произведен в полковники. 
После падения Парижа зачислен в Свиту Царя рядом с генералами Николаем Раевским 
и Денисом Давыдовым и участвовал в торжественном шествии парада победителей на 
Елисейских полях.
В 1822 назначен состоять при начальнике 2-й гусарской дивизии.
В 1825 году принимал участие в к церемонии коронации Николая I-го.
На службе находился до 1826 года.
(Военно– исторический сборник, 1911, СПб, №3, с. 151, 
Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, с. 224,
Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.2, с.713) 

ЧЕЧЕНСКИЙ Александр Александрович
Генерал-майор (15.01.1881)

Сын генерала А. Н. Чеченского.
Числился по армейской пехоте. Состоял при Кавказской армии.
В 1881 г. – был уволен с мундиром и пенсионом полного оклада.
Участник Русско-турецкой (1877– 1878) войны.
Был награжден орденом Св. Владимира – 4-й ст.
(Газета „Кавказ“ – №109 – 17.09.1876; №58 – 14.03.1881)

.
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ШАЙТАНОВ Дмитрий Афанасьевич
(1817 – после 1890)

Генерал-майор (05.04.1877)

Из калмыцких князей.
Окончил Сибирский кадетский корпус в 1840 году
Служил в казачьих частях.
С  06.12.1855 г. полковник
Участник кампании 1859-1860 г.г. в Туркестане
В 1860-1869 г.г.-командир 9-го отдела  СКВ.
В 1869-1872 г.г.-атаман 4-го отдела отдела СКВ.
В 1872-1890 г.г.-начальник 3-го отдела СКВ.
(Волков С., Генералитет Российской Империи 
(Энциклопедический Словарь генералов и адмиралов от 
Петра I до Николая II), М., 2009, т.2, с.722,
Списки полковникам по старшинству на 1855 г.,
Списки генералам по старшинству на 1877 г.) 

ШАЙТАНОВ Евгений Дмитриевич
(05.03.1847 – после 1905)

Генерал-майор (06.12.1903)

Сын генерала Шайтанова Д.А.
Окончил Сибирскую военную гимназию в 1867 году и Оренбургское пехотное юнкерское 
училище в 1870 году.
С  06.12.1890 г.-полковник
В 1902-1903  г.г.-состоял по Сибирскому Казачьему Войску.
В 1903-1904 г.г.- в отставке
В 1904-1905 г.г.-атаман 2-го отдела Сибирского Казачьего Войска.
(Волков С., Генералитет Российской Империи (Энциклопедический Словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II), М., 2009, т.2, с.722,
Списки полковникам по старшинству на 1890 г.,
Списки генералам по старшинству на 1903 г.) 
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ШАМИЛЬ
(26.06.1797 – 04.02.1871)

Генералиссимус Османской Империи (1853) 
Знаменитый вождь и объединитель горцев Дагестана и Чечни 

Родился в селении Гимры (ныне Унцукульский р– н, Зап.Дагестан) в семье аварского узденя 
Дэнгау Мохаммеда. 
Одаренный блестящими способностями, он слушал лучших в Дагестане преподавателей 
грамматики, логики и риторики арабского языка и очень быстро прославился как 
выдающийся ученый. Однако самого Шамиля увлекли проповеди Кази-Муллы (Гази-
Мохаммеда), первого проповедника газавата – священной войны против русских. 
Вскоре он стал учеником Кази-Муллы, а потом – другом и ярым сторонником. Последователи 
нового учения, проповедовавшего спасение души и очищения от грехов путем священной 
войны против русских, назывались мюридами. Когда народ воспринял эту идею и обещания 
полной независимости, от каких бы то ни было властей, кроме Аллаха и его шариата, Кази-
Мулла в 1827– 1829.гг. повел за собой Койсубу, Гумбет, Андию и др. мелкие общества по 
Аварскому и Андийскому Койсу, а также большую часть шамхальства Тарковского, кумыков 
и аварцев.
Рассчитывая, что власть, его будет прочна в Дагестане, только тогда, когда он окончательно 
овладеет Аварией, центром Дагестана, и ее столицей Хунзахом, Кази-Мулла собрал 6– 
тысячную армию и 4 февраля 1830 г. выступил с ней против ханши Паху– Бике. 12 февраля 
того же года армия, одной половиной которой командовал Гамзат– бек, а второй – Шамиль, 
будущий третий имам Дагестана, пошла на приступ Хунзаха. Однако штурм оказался 
неудачным и Шамиль вместе с Кази-Муллой возвратился в Гимры. Сопровождая своего 
учителя в походах, он в 1832 г. был осажден русскими в Гимрах. Страшно израненный, 
Шамиль сумел пробиться и спастись, тогда как Кази-Мулла погиб, исколотый штыками.
Смерть Кази-Муллы и тяжелые ранения Шамиля, господство Гамзат– бека, объявившего 
себя преемником Кази-Муллы и новым имамом — все это держало Шамиля на втором 
плане до смерти Гамзат– бека (сентябрь 1834 г.). Но и до этого Шамиль оставался главным 
помощником нового имама. В его обязанности входило собирание войск, добывание 
материальных средств и командование экспедициями против русских и врагов имама.
Узнав о смерти Гамзат-бека Шамиль собрал отряд самых отчаянных и верных мюридов, 
бросился с ними в Новый Гоцатль, захватил там награбленные Гамзатом богатства и велел 
убить уцелевшего младшего сына Пару–Бике, единственного наследника Аварского ханства. 
Этим убийством Шамиль окончательно устранил последнее препятствие к распространению 
власти. Ханы Аварии были заинтересованы в том, чтобы в Дагестане не было сильной 
единой власти и поэтому действовали в союзе с русскими против Кази-Муллы, а позже 
против Гамзат-бека.
25 лет Шамиль властвовал над горцами Дагестана и Чечни. В это время он успешно боролся 
против огромных военных сил России. Менее религиозный, чем Кази-Мулла, менее 
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торопливый и опрометчивый, чем Гамзат- бек, Шамиль обладал военным талантом, большими 
организаторскими способностями, выдержкой, настойчивостью, умением выбирать место 
и время для нанесения удара по противнику, а также помощников для исполнения своих 
предначертаний. Он отличался твердой и непреклонной волей, умел воодушевлять горцев, 
возбуждать их к самопожертвованию и повиновению своей власти, что было для них 
особенно тяжело и непривычно. Шамиль превосходил своих предшественников умом; он, 
подобно им, не разбирал средств для достижений своих целей. 
Весь 1835 г. Шамиль работал втайне. В это время он набирал приверженцев, агитировал 
их и оттеснял или мирился с соперниками. В апреле 1836 г. он во главе 2-тысячного отряда 
увещеваниями и угрозами принудил койсубулинцев и другие соседские общества к принятию 
его учения и признанию его имамом. Командующий кавказским корпусом барон Розен, 
желая подорвать возрастающее влияние Шамиля, в июле отправил против него генерал-
майора Реута. Заняв несколько населенных пунктов, тот получил заявление старшин об их 
покорности и не стал преследовать Шамиля.
Тем временем Шамиль для приобретения большего влияния среди населения Аварии 
женился на вдове Гамзат–бека. К концу 1836 г. он достиг того, что все свободные дагестанские 
общества, от Чечни до Аварии, а также значительная часть аварцев признали его власть. 
Непрерывные нападения Шамиля на аварские селения заставили управляющего Аварским 
ханством Ахмет–хана Мехтулинского предложить русским занять столицу Хунзах, что и 
было сделано генералом Фезе 28 мая 1837 г. Отсюда русский отряд выступил к селению 
Ашильта, близ которого, на неприступном утесе Ахульго, находилось все семейство и 
имущество имама. Сам же Шамиль с больпшм отрядом находился в селении Тилитла и 
старался отвлечь внимание генерала Фезе от Ашильды, нападая на него с разных сторон. 
Против него был выстален отдельный отряд под командованием подполковника Бучкиева. 
В ночь с 7 на 8 июня Шамиль пытался прорвать эту преграду и атаковал отряд, но после 
оже сточенного боя вынужден был отступить. А на следующий день Ашильта была взята 
русскими приступом и после отчаянного сражения с 2-тысячным отрядом мюридов 
сожжена. Мюриды защищали каждую саклю, каждую улицу, а потом 6 раз бросались на 
русские войска, чтобы отбить Ашильту, но тщетно.
12 июня штурмом был взят утес Ахульго, а 5 июля генерал Фезе двинул войска на приступ 
Тилитла. Повторились все ужасы Ашильтинского погрома, когда одни не просили, а другие 
не давали пощады Шамилю. Увидев, что его дело почти проиграно, он выслал парламентера 
и выразил покорность. Генерал Фезе поверил слову Шамиля и вступил в переговоры. 
Шамиль выдал русским троих аманатов (заложников), в том числе своего племянника, и 
присягнул в верности русскому Императору. Упустив случай взять его в плен, генерал Фезе 
затянул войну на последующие 22 года. А заключив с ними мир, как с равной стороной, 
поднял его значение в глазах всего Дагестана и Чечни.
Но и после этого положение Шамиля было отчаянным. Горцы были потрясены появлением 
русских войск в самой недоступной части Дагестана, а погром, произведенный русскими, 
смерть многих храбрых мюридов и потеря имущества подорвали их силы и на некоторое 



111

время заставили прекратить сопротивление. Лишь к началу 1839 г. Шамилю, удалось собрать 
5-тысячный отряд и укрепить селениеАргун. Этот отряд под командованием Шамиля, 
совершал набеги на мелкие гарнизоны и покоренные русскими селения. В горных ущельях 
и на перевалах он был в своей стихии, прекрасно знал местность и, нанеся неожиданный 
удар, успевал вовремя уйти.
30 мая 1839 г. генерал Граббе, назначенный командиром специального т. н. «чеченского» 
отряда, подошел к Аргуну. После 12– часового рукопашного боя, в котором обе стороны 
понесли большие потери, Шамиль вынужден был отступить и бежал в Новый Ахульго, где 
заперся с преданными ему мюридами. 12 июня к Ахульго подошел и отряд генерала Граббе. 
Началась 10– недельная осада. Но прекрасно знающему местность Шамилю удавалось 
свободно поддерживать отношение с ближайшими обществами, а также совершать мелкие 
нападения на русские сообщения. Постепенно он сумел собрать дополнительные силы и 
стал брать в кольцо отряд Граббе. Неизвестно, чем бы всё кончилось, но к Граббе подоспел 
отряд генерала Головина; Теперь уже русским удалось сомкнуть кольцо вокруг Нового 
Ахульго. Предвидя падение своей твердыни, Шамиль пытался вступить в переговоры с 
генералом Граббе, требуя свободного пропуска из Ахульго, но получил отказ.
17 августа, после короткого артобстрела начался приступ. В это время Шамиль, снова 
попытался завязать переговоры, и снова не имел успеха. 21 августа приступ возобновился. 
После двухдневного боя Ахульго и Новый Ахульго были взяты. Большая часть защитников 
погибла. Сам Шамиль успел бежать. По дороге он был ранен, но скрылся и через Салатау 
направился в Чечню, где и поселился в Аргунском ущелье.
Впечатление от этого погрома было очень сильным. Многие общества прислали русским 
аманаты и изъявили покорность. Бывшие сподвижники Шамиля, в том числе Ташав– 
Хаджа, задумали присвоить себе имамскую власть и стали набирать приверженцев. Но они 
ошиблись в своих расчетах. Как из пепла феникс, возродился Шамиль и уже в 1840 г. вновь 
начал борьбу с русскими в Чечне. Он воспользовался, недовольством горцев русскими 
приставами и попытками отобрать у них оружие. Генерал Граббе считал Шамиля безвредным 
беглецом и не думал о его преследовании. Этим Шамиль также воспользовался, постепенно 
возвращая потерянное было влияние. Недовольство чеченцев он усилил ловко пущенных 
слухом, что русские намерены превратить горцев в крестьян и привлечь к отбыванию 
воинской повинности. Это дало результат. Среди горцев тут же стали усиливаться волнения, 
и они вспомнили о Шамиле, противопоставляя справедливость и мудрость его решений 
деятельности русских приставов. К нему потянулись чеченские делегации с предложением 
стать во главе восстания. Шамиль согласился на это только после неоднократных просьб, 
взяв с посланцев присягу и заложников из лучших семейств. По его приказу вся Малая 
Чечня и присунженские аулы стали вооружаться. Шамиль постоянно тревожил русских 
набегами больших и малых отрядов, которые с такой быстротой переносились с места на 
место, избегая открытого боя с неприятельскими войсками, что последние совершенно 
измучились, гоняясь за ними. Шамиль использовал и это. Он нападал на оставшиеся без 
защиты покорные русским общества и подчинял их своей власти, а затем переселял в горы.
К концу мая Шамиль собрал довольно значительное ополчение. Малая Чечня вся опустела. 
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Население бросило свои дома, богатые земли и скрылось в дремучих лесах Сунжи и в 
Черных горах. Русские войска шли по следу Шамиля, но он, умело маневрируя, постоянно 
уклонялся от сражения.
К концу 1840 г. он был так силен, что. командующий корпусом генерал Головин посчитал 
нужным вступить с ним в переговоры и вызвать на примирение с русскими. Но это еще 
больше подняло значение имама среди горцев. Мелкие отряды, признавшие власть Шамиля, 
продолжали совершать набеги на подчиненные русским селения, угоняли скот, разоряли 
аулы, уводили с собой в горы жен и детей и заставляли чеченцев выдавать своих дочерей 
замуж за лезгин, и наоборот, чтобы родством связать эти народы между собой.
В конце мая 1842 г. с 15– тысячным войском Шамиля вторгся в Казикумух, однако был 
разбит 2 июня при Кюлюли и отступил. Всю весну и лето следующего года он занимался 
организацией своей армии, а к концу того же года, в результате незначительных, но весьма 
важных побед, он стал полным властелином Дагестана и Чечни.
В 1844 г. русские оказались в таком положении, что вьнуждены были начинать покорение 
Дагестана и Чечни сначала. В 1845 г. Император Николай I приказал новому наместнику, 
графу Воронцову взять резиденцию Шамиля, Дарго, хотя против этого высказались 
все авторитетные кавказские боевые генералы. Экспедиция, действительно, оказалась 
напрасной. Она 31 мая 1845 г. заняла Дарго, брошенное и сожженнное Шамилëм, но 
потеряла без малейшей пользы 3 тыс. 631 человек и 20 июня вернулась обратно. Во время 
этой экспедиции Шамиль окружил русские войска таким количеством своих сил, что 
каждый вершок пути русские должны были завоевывать ценой своей крови. Все дороги 
были испорчены, перекопаны и перегорожены десятками завалов и засек, все селения 
приходилось брать приступом, и они доставались русским разрушенными и сожженными. 
Из этой экспедиции русское командование вынесло убеждение, что путь к владычеству в 
Дагестане идет через Чечню и что действовать нужно не набегами, а прорубанием дорог 
в лесах, основанием крепостей и заселением занятых мест русскими поселенцами. Эти 
работы и были начаты в 1845 г. 
В январе 1848 г. Шамиль собрал в Ведено своеих генералов, главнейших старшин и 
духовных лиц. Он объявил им, что, не видит помощи от народа в своих предприятиях, и 
усердия в военных действиях против русских. Из-за этих причин он объявил о сложении 
с себя звания имама. Но собрание тут же ответило, что не допустит этого, т. к. в горах нет 
человека, более достойного носить звание имама. Они уверяли, что народ не только готов 
подчиниться требованиям Шамиля, но и обязывается послушанием и его сыну, к которому 
после смерти отца должно перейти звание имама.
В последние годы (до.1852г.) Шамиль продолжал заниматься набегами на селения, 
возведенные гарнизоны, пытался разрушать построенные русскими укрепления.
В 1853 году Правительством Османской Империи ему было присвоено звание 
генералиссимуса.
Русские войска, однако, неуклонно продолжали проникать в глубь подвластных Шамилю 
горных районов. Развязка наступила в 1859 г. 1 апреля, когда генерал Евдокимов, штурмом 
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взял и разрушил до основания Ведено. Множество обществ перешло на сторону русских 
Положение Шамиля с каждым днем все ухудшалось. Однако он не терял надежды и 
продолжал новое ополчение. Главный отряд русских свободно шел вперед. Он обходил 
неприятельские укрепления и позиции, которые вследствие этого оставлялись без боя.  
С жителями было приказано везде обходиться мирно, о чем скоро узнали все горцы и еще 
более охотно стали отпадать от Шамиля, который удалился в Андалял и укрепился на 
горе Гуниб. 28 июля к барону Врангелю, командиру отряда, явилась депутация от Кибит-
Магомы с известием, что он задержал тестя и учителя Шамиля, Джелал-эд-Дина, и одного из 
главных проповедников мюридизма Аслана. 2 августа Даниял– бек сдал барону Врангелю 
свою резиденцию Ириб и аул Дусрек, а 7-го сам явился к Барятинскому. Он был прощен и 
возвращен в бывшие свои владения, где занялся установлением спокойствия и порядка среди 
покорившихся русским обществ. Примирение до такой степени охватило Дагестан, что в 
середине августа главнокомандующий Барятинский беспрепятственно проехал через всю 
Аварию до самого Гуниба. Русские войска окружили Гуниб со всех сторон Шамиль заперся 
там с небольшим отрядом в 400 человек, считая и жителей селения. Барон Врангель от 
имени главнокомандующего предложил Шамилю покориться Государю. Он также передал 
разрешение ему свободного выезда в Мекку с обязательством избрать ее своим постоянным 
местопребыванием. Однако Шамиль отклонил это предложение.
25 августа 1859 г. апшеронцы поднялись по отвесным скалам Гуниба, перекололи отчаянно 
защищавших завалы мюридов и подошли к самому аулу, куда к этому времени собрались 
и другие войска. Шамиль пригрозил немедленным штурмом. после некоторого колебания 
он решил сдаться и был доставлен к главнокомандующему Барятинскому. Тот принял его 
ласково, а затем Шамиль вместе с семьей был отправлен в Россию. Это произошло 26 августа 
1859 г., в день коронования Александра II. Перед отправкой в Петербург князь Барятинский 
в дар от себя лично передал Шамилю шубу из черного медведя стоимостью 3 тыс. рублей, 
подарки женам, дочерям и невесткам.
На всем пути следования пленного Шамиля встречали удивительно радушно. Под 
Чугуевом, где проводились маневры, Александр II обнял и поцеловал имама. Затем они 
вместе объехали государевы войска. В Петербурге, где его принимали при дворе, Шамиль 
пробыл две недели. Местом постоянного проживания пленника была определена Калуга, 
куда в январе 1860 г. прибыли вся семья, охрана и прислуга Шамиля – всего 21 человек. 
Их поселили в трехэтажном особняке, а между тем, горцы не могли поверить, что русский 
царь оплатит Шамилю большую пенсию. По их мнению, Шамиля следовало бы казнить, как 
побежденного врага, или же, по крайней мере, постоянно содержать в яме, как это делают 
горцы со своими пленными. После 9 лет проживания в Калуге и полугода в Киеве (1870 
г.) Александр II сдержал обещание и отпустил Шамиля «под честное слово» помолиться в 
Мекку.
Он скончался в марте 1871 года, в возрасте 73 лет. На его теле были следы от 19 колотых и 
3 огнестрельных ран. Похоронен на кладбище Аль– Бакия в Медине (Саудовская Аравия), 
недалеко от могилы пророка Магомеда.
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В течение жизни, у Шамиля было 8 жен, но не более 2 одновременно. Кратковременность 
этих браков наполовину покрыта тайной. Одни умирали, не выдержав постоянных 
скитаний, голода и невзгод. Чем же объясняется трехчасовой брак с Хорею и трехдневный 
с Зейнаб – известно только Аллаху. Самым продолжительным был брак Шамиля с дочерью 
купца первой гильдий, из Моздока Анной Улухановой. Поражённый красотой 20– летней 
пленницы, Шамиль тут же поместил ее в свой дом. Улухановы неоднократно пытались 
выкупить Анну, но имам был неумолим. Спустя несколько месяцев Анна покорилась ему. 
Она, приняла мусульманство и стала самой любимой его женой. После пленения Шамиля 
брат Анны безуспешно пытался вернуть сестру в отчий дом. Став вдовой, она дожила свой 
век в Турции, получая пожизненную пенсию от турецкого султана.
У Шамиля было пять сыновей и пять дочерей, но наиболее интересна судьба его старшего, 
сына Джемал– Эд-Дина. Его Шамиль отдал в заложники российским властям после одного 
из своих поражений. Его воспитание проходило под .личным: наблюдением императора 
Николая I, который ввел его в свою семью. В июле 1854 г. Джемал– Эд-Дину пришлось 
вернуться в дом отца. Но быт и нравы мусульман оказались не по душе ставшему 
христианином Джемал–Эддину. Известие о смерти Николая I стало праздником в семье 
Шамиля, а для его старщего сына — трауром. Спустя 3 года он скончался от чахотки. 
Последней просьбой умирающего Джемал– Эд-Дина было обращение к отцу примириться 
с русскими.
(Энциклопедия военного искусства, Минск., 1998, стр.704– 714, 
Исаев Ш.– К генеологии имама Шамиля, Журнал „Кавказоведение“, №2, 2002)
     

ШАМИЛЕВ Мухамед– Шефи
(1839– 1906)

Генерал-майор (1885)

Сын Имама Шамиля 
В армии служил офицером с 1861 года.
С  06.12.1876 г.– полковник.
Участник Русско-турецкой (1877– 1878) войны.
Служил до 1889 года.
С 1884г. жил в Казани. Умер там же.
(Газета „Кавказ“ – №266 – 10.10.1898; 
История русской армии, т. 6, 1911, М., с.106,
„Гербовед“, №29, с. 10, 
Волков С., Генералитет Российской Империи 
(Энциклопедический Словарь генералов и адмиралов от 

Петра I до Николая II), М., 2009, т. 2, с.723,
Захарьин Н.– „Генерал Шамиль и его рассказы об отце“, СПб, 1903)
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ШИПШЕВ Темирхан Актолович
(1830 – 1904)

Генерал– лейтенант (17.09.1892)

Из Закубанских владетелей.Черкес (адыгеец).
Окончил 2-й кадетский корпус в 1847 году.
Участник военных кампаний на Кавказе, Крымской (1853 – 1856) и Русско-турецкой (1877– 
1878) войн.
В 1861– 1862 г.г.– помощник начальника Кабардинского округа.
В 1862– 1863 г.г.– командир Кубанского конно– иррегулярного эскадрона.
В 1863– 1864 г.г.– начальник Шапсугского округа.
В 1864– 1869 г.г.– состоял при Кавказской армии.
В 1869– 1871 г.г.– командир 13-го конного полка К.К.В.
В 1871– 1879 г.г.– командир Уманского полка того же войска.
С 30.08.1873 г.– полковник.
В 1879 г. – состоял по роду оружия.
В 1881– 1891 г.г.– состоял при войсках Кавказской армии.
 С 30.08.1886 г.– генерал-майор. 
 В 1892 году уволен от службы согласно прошения.
Жил в Кабарде, в ауле Докшукино. 
Будучи полковником награжден Золотой саблей (За храбрость – 1877), орденом Св.Георгия 
4 –й ст. (24.03.1880) 
и  российскими орденами:
Св. Станислава – 3-й (1862) и  2-й ст. (1870),
Св. Анны – 3-й (с мечами и бантом – 1863), 2-й ст. (с мечами – 1877), 
Св. Владимира – 4-й (с бантом – За 25 лет службы в офицерских чинах –1874) и  3-й ст. 
(с мечами – 1880),
орденом Льва и Солнца – 2-й  ст. со звездою (Персия-1880).
(„Кавказский Календарь“ на 1887 г., с. 97,
Газета „Кавказ“ – №45 – 21.04.1874,
Списки генералам по старшинству на 1886 г.,
Казаков А., Адыги (черкесы) на российской военной службе.Воеводы и офицеры.Середина 
XVI– начало XX в.в.(Биографический справочник), Нальчик., 2006, с.300– 303)
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ЭНЭМУК Мухамед Сулейман–Оглы 
(Эномук Маймед)
(13.07.1839– 1894)

Генерал-майор(18.02.1894)

По национальности – черкес (адыгеец).
Окончил кадетский корпус.
С 1858 года служил офицером в армии.Служил в 12-м Уланском Белгородском полку, в 12-м 
драгунском Стародубовском полку.
Участник Русско-турецкой (1877– 1878) войны.
Первый руководитель Терской заводской конюшни.
Награжден  российскими орденами
Св.Станислава – 3-й (1874) и 2-й ст. (с мечами– 1878)
Св.Анны –4 –й (с бантом „За 25 лет службы“ – 1884) и 2-й ст.(1883),
Св.Владимира 4-й ст.
С 06.12.1881 г.– полковник.
Погребен на мусульманском участке Ново– Волковского кладбища СПб.
(www.adigvoice.ru, Адыге Мак (Голос Адыга), ст. подполковника Казакова А. Д.– Генерал 
Маймед Эномук– первый руководитель Малкинского конезавода,
Списки полковникам по старшинству на 1881 г.,
Списки генералам по старшинству на 1894 г.) 



117

ЮСУФ – Хан– Таир– бек (Юсифханов)
(1806– 1878) 

Генерал-майор (01.10.1852)

Родился в Дербенте.
С 1832 служил в армии, в кавалерии. 
С 1849– полковник.
С 1846 года -владетель Казикумыхского ханства, 
С 1859 – Хан Кюринский.
С 26.08.1856 состоял в свите Е. И. В.
В 1865 – отказался от прав владетеля.
Участник походов против горцев: 1823, 1831, 1837, 1839, 1848– 1851, 1855 и 1859. 
Награжден  российскими орденами:
Св. Владимира – 4 –й ст. (с бантом – 1839), 
Св. Станислава– 1-й ст. (1861).
(Газета „Кавказ“ – №73 – 16.09, 1856; №89 – 12. 11. 1861, 
АКТЫ КАК, т. Х, 1884 (1844– 1854), с. ХХХIV– ХХХV, 
Словарь Кавказских деятелей, Тф., 1890, с. 85,
История Апшеронского полка (1700– 1892), СПб, 1892, т. II, сост. Л. Богуславский,
 с. 228,
Списки генералам по старшинству на 1852 г.)
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Приложение  1

Генералы русской 
армии грузинской 

национальности –
уроженцы Северного 

Кавказа
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БАГРАТИОН Петр Иванович
(06. 07. 1764 – 12. 09. 1812), 

Генерал-от-инфантерии (20. 03. 1809). 

Родился в Кизляре, (Дагестан) в семье полковника. 
В 1782 году был определен Григорием Потемкиным в Кавказский мушкетерский полк 

сержантом. С этим полком он принял участие в ряде экспедиций и походах против горцев 
в 1783, 1784, 1786, 1790 и 1791 г. г. 

Участник русско-турецкой (1787–91) войны. В чине капитана в декабре 1788 г. 
награжден Золотым крестом на Георгиевской ленте с надписью „Очаков взят 6 декабря“. 

За боевые отличия получил последовательно все офицерские чины до премьер-майора 
включительно. 

26. 09. 1793 г. – переведен в Софийский карабинерный полк, с которым выступил в 
поход против Польши в 1794 г. В ноябре 1794 г. в чине майора получил Золотой крест с 
надписью „Прага взята 24 октября“. 

17. 05. 1797 –17. 01. 1799 – командир 7-го Егерского полка
С 13. 02. 1798 – полковник. 
В Итальянском походе 1799 г. командуя авангардом армии, взял штурмом цитадель г. 

Брешия (10 апреля), атаковал и занял г. Лекко, был ранен пулей в ногу, но остался в строю, 
продолжая руководить боем. 

Во время легендарного похода в Швейцарию, Багратион шел то во главе войск, то в 
арьергарде, сдерживая натиск французов. Был ранен в сражении при Клентале. 

С 31. 10. 1798–08. 03. 1800, по возвращении в Россию был назначен шефом лейб-
егерского батальона, перефор мированного впоследствии 14-й Егерский своего имени полк. 

С 04. 02. 1799 – генерал майор. 
28 января 1806 г. удостоен ордена Св. Георгия – 2-ст. „. . . за отличие в сражении под 

Шенграбеном 4 ноября 1805 г.“  и произведен в генерал-лейтенанты с 08. 11. 1805. 
В кампанию 1806–07 г. г. он начальник то авангарда, то арьергарда. В сражении у 

Прейсиш-Эйлау со знаменем в руках становится во главе 4-й дивизии и овладевает Янковом. 
В сражении у Фридланда со шпагой в руках стал ободрять Московский гренадерский 

полк. 
08. 03. 1800–27. 07. 1800 – шеф 6-го и 13-го Егерских полков;
10. 05. 1806–12. 09. 1812 – шеф лейб-гвардии Егерского полка. 
Несмотря на чрезвычайное напряжение своих сил в течение кампаний (1805–1807), он 

не колеблясь принял назначение на театр войны с Швецией (1808–1809) и явился героем 
этой войны. 

Назначенный начальником 21 пехотной дивизии он 28-го февраля взял Таммерфорс, 
10 марта – Або, 12 – Христианштадт, 26 – Ваза, 31 -марта Аландские острова. 

Назначенный начальником одной из колонн, он перешел из Або в Швецию через 
Аландские о-ва по льду Ботнического залива. 

В августе 1809 года Багратион был назначен командующим Молдавской армией, 
действовавшей против Турции. Здесь он повел военные действия с быстротой и 
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решительностью. Не снимая блокады Измаила, 18 августа взял Мачин, 22 – Гирсово, 11 
– осадил Силистрию, 14 – взял Измаил, 27-го Браилов. Багратион решил снять осаду и 
14 октября отвел свои войска на левый берег Дуная, намереваясь возобновить военные 
действия весной и с более значительными силами. Но в марте 1810 г. он был освобожден с 
должности. 

Награжденный за турецкую войну орденом Св. Андрея Первозванного (1809), в 1811 
он был назначен Главнокомандующим 2-й Западной армией, расположенной в пределах 
Гродненской губернии (от Белостока до австрийской границы). 28 июня 1812 г. – Багратион 
разбил авангард Иеронима Вестфальского (брата Наполеона Бонапарта), затем был 
вынужден повернуть на Новый Быхов и 17 июля соединился с Барклаем под Смоленском. 

Будучи генералом наступательной тактики, он преследовал правильно поставленную 
стратегическую цель отступления, вовремя уклонился в сторону, и тем спас армию. 

Армии отступали и остановились на Бородинском поле, где 26 августа и разыгралась 
знаменитая битва. Она была последним днем долгой и славной боевой деятельности 
Багратиона, насчитывавшей 20 походов и войн, 150 сражений, боев и стычек. 

Во время блестящей атаки, которая должна была послужить началом перехода в 
решительное наступление, он был тяжело ранен. 

Предложение врачей ампутировать ногу, повлекло его гнев и 12 сентября он скончался 
в с. Симы (Владимирской губернии) в страшных мучениях. 

П. Багратион отличался мужеством и храбростью, выступал носителем передовых 
идей в военном деле, обогатил военное искусство опытом ведения авангардных и 
арьергардных боев, смелых маневров в самых сложных условиях боевой обстановки, 
прогрессивными методами обучения и воспитания войск. 

„Будучи одним из лучших генералов Александровской эпохи, он остался вечным 
украшением военной славы русского оружия“ – так писала о нем пресса того времени. 

За боевые отличия был награжден орденами:
Св. Александра Невского (с алмазами – 1799); 
Св. Владимира – 2-й ст. (1807), 1-й ст. (1808);
Св. Анны – 1-й ст. (1799); 
Командорским крестом ордена Св. Иоанна Иерусалимского (1799); 
Военным орденом Марии-Терезии – 2-й ст. (Австрия –1799); 
орденом Св. Маврикия и Лазаря – 1-й ст. (Сардиния – 1799);  
Красного и Черного Орлов (Пруссия – 1807). 
Император Александр I (31. 08. 1812) пожаловал ему единовременно 50000 рублей, 

которые он не успел получить. 
Исключен из списков умершим от ран 20. 10. 1812 г. 
Похоронен был в склепе церкви с. Симы, откуда в 1839 году по приказу Императора 

Николая I, его прах был торжественно перезахоронен к подножию памятника на 
Бородинском поле. Его портрет работы кисти английского художника Д. Доу, находится в 
Военной галерее Зимнего дворца. 

Багратион увековечен в памятнике „Тысячелетие России“ в Новгороде, в разделе 
„Военные люди и герои“ и на главном Бородинском монументе. 
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Над склепом была положена гранитная плита с золотой надписью:
„Генерал от инфантерии князь Петр Иванович Багратион, командовавший второй 

Западной армией. Был ранен в сражении под Бородиным 26 августа 1812 года. Скончался 
от ран 12 сентября 1812 года на 47-м году от рождения“. 

25. 02. 1891 г. в память его заслуг 104 пехотному Устюжскому полку было присвоено 
его имя. 

В 1932 году был разрушен склеп Багратиона, а его могила разграблена. Бытует мнение, 
что были утеряны все награды генерала Багратиона, однако это не соответствует истине, 
так как после смерти генерала, согласно законам того времени, они были сданы в капитул 
российских орденов, кроме иностранных, и его Золотого Оружия „За храбрость“ (шпаги 
с алмазами с надписью „За сражение при Прейсиш-Эйлау“ – 1807). 

В 1980-х г. г. ХХ века началось восстановление могилы и она была открыта в 1987 
году в первоначальном виде (только поверхностно, ибо прах генерала был развеян по ветру 
еще в 1932 году). 

В 1984 г.,  на набережной р. Куры в Тбилиси ему поставили памятник работы скульптора 
М. Мерабишвили и архитектора Н. Мгалоблишвили. 

04. 02. 1999 г. – в Москве, на Кутузовском проспекте открыт памятник П. Багратиону, 
работы скульптора М. Мерабишвили и архитектора Б. Тхора. 

(Военная Энциклопедия, СПб, 1911, т. 4, стр. 328– 331; 
Энциклопедия военных и морских наук, т. 1, СПб, 1883, стр. 295– 96; 
Русский Биографический Словарь – т. 2, СПб, 1900, стр. 394– 397; 
Русский военно-исторический словарь, М.,  2002, стр. 61; 
Сокол К. Монументы Империи, М.,  1999, стр. 122; 
Военно-исторический сборник, 1912, СПб, №4, стр. 150; Российская Империя в лицах. 

(Энциклопедия биографий), 2000, М. – Красн.,  т. 1, стр. 91– 92; 
Календарь памятных дат Российской военной истории, М.,  2001, стр. 117, 166, 

373, 384, 390, 423, 481, 493, 506; А 216-217, 225-227, 232-233, 243, 247, 249-250, 254, 257; 
Керсновский А. История русской армии, т. 1, М., 1999, стр. 216-217, 225-227, 232-233, 243, 
247, 249-250, 254, 257; 

Георгий Михайлович, Великий князь, История Апшеронского полка (1700–1892), СПб, 
1892, т. 1 (сост. Л. Богуславский), стр. 231, 233–236, 238, 242, 245–252, 258–261, 266, 286–
287, 306–310, 319–321; 

Русский портрет изд. В. К. Н. М. ХVII–ХIХ, т. I, 1905, СПб, стр. 120; 
Харитонов И. – За царя, за Родину, за веру (герои и войны российской армии с 1695–

1918 год), Ростов-на-Дону, 2000, стр. 91-92; 
Военный Орден Святого Георгия Великомученика и Победоносца Георгия. М.,  2004, 

стр. 118; 
СПбФ РАН, ф. 238 / всоставе коллекций Н. П. Лихачева, 1 ед. хр.,  1812; 
Волков С. – Генералитет Российской Империи, т. 1, М., 2009, стр. 93). 
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БАГРАТИОН Петр Романович
(24. 09. 1809–17. 01. 1876), 

Генерал-лейтенант (1865). 

Сын генерала Р. И. Багратиона, отец генерала Д. П. Багратиона. Родился в Кизляре 
(Дагестан). Окончил Тифлисскую клас сическую гимназию (1835). С того же года начал 
служить в армии, в уланском полку. С 1835 г. поступил в школу гвардейских под-
прапорщиков и кавалерийских юнкеров, служил в лейб-гвардии конном полку, в лейб-
гвардии конно-пионерном эскадроне, в гвардейском Инженерном корпусе. Ездил для 
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изучения инженерного дела в Европу (1844). С 1845 – начальник охраны Зимнего Дворца 
(одновременно адъютант командира лейб-гвардии конного полка). Свободно владел 
русским, французским и итальянским языками. 

С 1850 г. – полковник. 
С 23. 10. 1852 – флигель-адъютант. 
С 26. 08. 1858 – командир лейб-гвардии Кавказского эскадрона. 
С 30. 08. 1858 – генерал-майор Свиты Е. И. В. 
В период проведения крестьянской реформы (1861) был командирован в Пермскую 

губернию. 
В 1862–1868 г. г. – Тверской губернатор. 
С 25. 03. 1868 – помощник Виленского, Гродненского, Ковенского и Минского генерал-

губернатора по гражданской части и главный начальник Витебской и Могилевской губерний. 
Проявил себя сторонником применения умеренных средств в деле обрусения Северо-
Западного края. С 1870 – генерал-губернатор Прибалтики (Остзейского края). Выступил 
инициатором улучшения содержания и обустройства Рижского политехнического училища, 
выпускников которого впредь начали принимать в военные училища. Отличникам учебы 
машиностроительного факультета этого училища назначалась стипендия его имени. 
Параллельно со службой занимался научной деятельностью, в частности проводил опыты 
по физике и химии, публиковал труды в бюллетенях Санкт-Петербургской Академии 
Наук и европейских научных журналах. Им был открыт новый минерал, получивший 
название – „багратионит“.  Наибольшую известность получил как инженер-металлург, 
известен своими трудами по гальванике. В 1843 г. изучил влияние электрического тока на 
растворимость золота и серебра в растворах цианистых соединений, открыл новый способ 
извлечения золота из руд – „цианирование“. В конце ХIХ в. этот метод был применен на 
заводах Южной Америки, Африки, Америки и Австралии братьями Фаррестами. 

Награжден орденами:
Св. Станислава – 3-й ст. (1843), 2-й ст. (1856), 1-й ст. (1862); 
Св. Анны – 1-й ст. (с Импер. Короной – 1865); 
Св. Владимира – 3-й ст. (1861), 2-й ст. (1868), 1-й ст. 
Иностранными орденами:
Кавалерским крестом ордена; 
Св. Олафа – (Швеция – 1849), 
Христа – (командорский крест, Португалия – 1850), 
Св. Франциска – (Неаполитания – 1852), 
Св. Михаила – (Командорский крест – Бавария – 1852), 
Св. Филиппа Великодушного – 2-й ст. (Гессен – 1852), 
Церингенского Льва – 2-й ст. (Баден – 1852). 
Скончался на службе во время приступа астмы. 
Погребен в Санкт-Петербурге, в особо воздвигнутой часовне на территории 

Воскресенского Новодевичьего монастыря Александро-Невской лавры. 
(Списки генералам по старшинству на 1858; 
Новое Время – №8897, 1900, ст. С. Татищева – „Памяти П. Имеретинского“; 
Русский Биографический Словарь, т. 2.,  СПб, 1900, стр. 398–399; 
газета „Кавказ“ – №10 – 24. 01. 1868; 
Николай Николаевич, Великий князь, Петербургский Некрополь, т. 1, СПб, 1912, стр. 119; 
Русский Инвалид №15, 1876; 
Волков С. – Генералитет Российской Империи, т. 1, М.,  2009, стр. 93). 
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БАГРАТИОН Роман (Реваз) Иванович
(1778–14. 04. 1834), 

Генерал-лейтенант (25. 06. 1829). 

Родился в г. Кизляре (Дагестан).
Младший брат генерала П. И. Багратиона. 
16. 04. 1790 г. записан рейтаром в лейб-гвардии конный полк. Действительную службу 

начал 16. 04. 1796 г. кадетом в свите графа В. Зубова. Участвовал во взятии Дербента.  
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В 1796 – произведен в прапорщики с зачислением в Кубанский Егерский корпус. В 1802 
г. переведен в лейб-гвардии Гусарский полк поручиком. Сражался с французами в 1805 
и 1807 г. г. В 1809 и 1810 г.,  будучи волонтером в Дунайской армии, воевал с турками. 
„В воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в сражении против турецких 
войск при местечке Расевате, где, находясь при генерале Платове, развозил приказания его 
в средине огня от одного фланга на другой, и когда кавалерии приказано было сделать на 
неприятеля быстрый удар, тогда с полученными двумя сотнями казаков, находясь впереди, 
поражал неприятеля до самого окончания дела“, – за что 20. 01. 1810 г. награжден орденом 
Св. Георгия 4-й ст. 

В полковники произведен 26. 11. 1810 г. 
В 1812 г. состоял при штабе 3-й Западной Армии, сражался под Кобрином, Брестом 

и Городечно. Багратион был прикомандирован к Александрийскому гусарскому полку, с 
которым участвовал в боевых действиях. 

В 1813 г. отличился при Бауцене и 21 мая получил чин генерал-майора. 
„В воздаяние отличных подвигов и мужества, храбрости и распорядительности, 

оказанных при атаке Гамбурга 13. 01. 1814 г. “ – награжден 28. 01. 1814 орденом 
Св. Георгия 3-й ст. 
Участник Русско-персидской (1826–1828) и Русско-турецкой (1828–1829) войн. 

Руководимая им конная милиция отличилась в боях за освобождение Эривани. 
В 1832 г. был послан в Абхазию, где заболел лихорадкой, от которой и умер. 

Похоронен в Тифлисе в церкви Св. Давида. На его могильной плите сохранилась надпись: 
„Добродетельнейшему человеку, нежнейшему супругу и отцу, генерал-лейтенанту, князю 
Роману Ивановичу Багратиону, скончавшемуся 1834, 2 марта, от роду 56 лет “. 

Награжден Золотой Саблей „За храбрость“ и российскими орденами:
Св. Анны – 1-й ст. (с алмазами); 
Св. Владимира – 4-й ст.,  3-й ст.;
Командорским крестом ордена Св. Иоанна Иерусалимского; 
Прусским орденом „Пур Ле Мерит“. 
Его портрет работы кисти английского художника Д. Доу, находится в Военной галерее 

Зимнего дворца.
(Словарь русских генералов, участников боевых действий против армии Наполеона 

Бонапарта в 1812–1815 г. г.; Российский архив, т. VII, стр. 303–304; 
Списки генералитету на 1829 г.; 
Некрополь грузинских общественных деятелей“, кн. 1 (Составил предисловием, 

примечаниями и указаниями снабдил С. Хуцишвили), Тб.,  1961, стр. 23; 
Военный Орден Святого Георгия Великомученика и Победоносца Георгия. М.,  2004, 

стр. 148, 217; 
Волков С. – Генералитет Российской Империи, т. 1, М.,  2009, стр. 93). 
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БАРАТОВ (БАРАТАШВИЛИ) Николай Николаевич, князь
(01. 02. 1865–22. 03. 1932), 

Генерал-от-кавалерии (08. 09. 1917). 

Родился на Северном Кавказе, в станице Вла дикавказской, Терского Казачьего Войска 
в семье полковника, участника Крымской войны (1853–1856) г. г. 

Окончил Владикавказское реальное училище, 2-е военное Константиновское училище 
(1882), Николаевское инженерное училище (1884) и Николаевскую академию Генштаба по 
1-му разряду (1891). 

Служил в 13-й пехотной дивизии; состоял при командующем Кавказским Военным 
Округом; в 14-м Грузинском гренадерском полку; в (1891–1894) в 151-м пехотном 
Пятигорском полку. 

В 1897–1900 г. г. – читал курс лекций по военным наукам в Ставропольском казачьем 
училище. 

С 1900 г. – полковник. 
В 1900–1907 г. г.  командир 1-го Сунженско-Владикавказского полка Т. К. В., служил 

в 65-й пехотной резервной бригаде. 
Участник русско-японской (1904–1905) г. г. войны. 
С 18. 05. 1906 г. – генерал-майор („за боевые отличия“). 
В 1907–1912 г. г. – начальник штаба II Кавказского АК. 
С 26. 11. 1912 г. – генерал-лейтенант. 
В 1912 г. – 1915 г.   – начальник 1-й Кавказской казачьей дивизии. 
09. 07. 1915 г. – в ходе I Мировой войны успешные действия отряда генерала  

Баратова сорвали планы турецкого командования, что позволило сохранить ранее занятую 
территорию. 

20. 11. 1915 г. – взял г. Казвин (Персия). 
16. 12. 1915 г. – русский экспедиционный кавалерийский корпус – 8 000 человек и 

20 орудий под его командованием занял г. Хамадан (Персия). Тем самым были сорваны 
попытки Германии втянуть Персию в войну с Россией. 

С 28. 04. 1916 года – командир I-го Кавказского кавалерийского корпуса и командующий 
Отдельным экспедиционным корпусом в Персии. 

С 05–16. 06. 1917 г. – врио командующего Кавказской Армией. 
С 24. 03. 1918 г. – Главный начальник Кавказского Военного Округа. 
С 07. 07. 1917 г. – командующий Кавказским кавалерийским корпусом в Персии с 

правами командующего армией. 
10. 06. 1918 г. – расформировал корпус. 
Некоторое время жил в Индии. Участник белого движения. 
С 25. 04. 1917 – 07. 06. 1917 – командир V-го Кавказского АК. 
С августа 1918 года – представитель Добровольческой армии в Закавказье; посол 

Деникина в Грузии. Был бескомпромиссным сторонником сотрудничества с Деникиным.  
О своем назначении информировал МИД Грузии. 

13. 09. 1919 г. был тяжело ранен террористом Элбакидзе во время покушения на него 
в Тифлисе, на Верийском спуске (вместе с генералом И. З. Одишелидзе). В результате 
хирургической операции ему ампутировали ногу. 

В марте-апреле 1920 года -министр Иностранных Дел в Южно-Русском правительстве 
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Мельникова, с ноября 1920 года – в эмиграции. 
По поручению генерала Врангеля занимался помощью военным и инвалидам. Он 

добился в эмиграции того, что около 1000 тяжелых инвалидов нашли приют в инвалидных 
домах во всех странах расселения беженцев. 

Он умел разговаривать с самыми высокопоставленными лицами как равный с равными 
– и к его голосу, к его призывам прислушивались все. 

В 1920–1932 г. г. был председателем „Зарубежного Союза“ русских военных инвалидов 
и главным редактором ежемесячной военно-научной и литературной газеты „Русский 
Инвалид“, выходившей с февраля 1930 года. 

С 1931 г. – председатель Союза офицеров Кавказской Армии. 
Его перу принадлежат:
„Памятка Ставропольского казачьего юнкерского училища“ (1898), 
„Окончательное покорение Восточного Кавказа“ (1910); статьи; напечатанные в газете 

„Кавказ“ („Первая и вторая Плевна“, „К 25-летию войны 1877–1878 г. г. “ (1902 г. ). 
За отличное начальство 1-й Кавказской казачьей дивизией награжден орденом Св. 

Георгия – 4-й ст. (15. 10. 1916). 
За боевые отличия и успехи по службе награжден орденами:
Св. Анны – 3-й ст. (1882), 2-й ст. (1895), 1-й ст. (1903); 
Св. Владимира – 4-й ст. (с мечами и бантом – 25. 11. 1906), 3-й ст. (1909); 
Св. Станислава – 3-й ст. (1893), 2 ст. (1898). 
и иностранными орденами:
Льва и Солнца – 2-й ст. (1903–Персия); 
Золотой Звезды – 3-й ст. (1896 – Бухара). 
Скончался в Париже. Похоронен на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа. 
(Аусский С. – Казаки – особое сословие -м – СПб, 2002, стр. 208, 364, 436-437; 
„Русский Инвалид” – №38 – 01. 04. 1932; газета „Кавказ“–264–28. 11. 1906; 
Газета „Кавказ“– №188 – 18. 07. 1902; №194 – 24. 07. 1902; №204 – 03. 08. 1902; 
Волков С. Трагедия русского офицерства, М.,  2001, стр. 53, 370; 
Списки генералам по старшинству на 1905, 1912 и 1917 г. ; 
Календарь памятных дат Российской военной истории, М.,  2001, стр. 278, 522, 

Керсновский А. История русской армии, т. 4, М.,  1994, стр. 137, 140, 152, 158, 227; 
Газета „Сахалхо Сакме“ – №775 – 11. 03. 1920; 
Залесский К. – Кто был кто в I Мировой войне, М.,  2003 г.,  44-45, стр. 828, 837, 877; 
Незабытые могилы, т. 1, 1999, М.,  стр. 204; 
Военный Орден Святого Георгия Великомученика и Победоносца Георгия. М.,  2004, 

стр. 397; ф. 1300, оп. 7, д. 827 (1912); 
РГВИА, Б-ка, инв. №40353, приказа по войскам Кавказской Армий 1914–18; 
Волков С. – Генералитет Российской Империи, т. 1, М.,  2009, стр. 109-110). 
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БУКРЕТОВ Николай Андрианович
(06. 04. 1876–08. 05. 1930),

Генерал-майор (06. 12. 1916).

Уроженец Терской области. Из семьи 
горских грузинских евреев-кантонистов. 
Окончил реальное училище в Тифлисе, военно-
училищный курс Московского пехотного 
юнкерского училища и Николаевскую 
академию Генштаба в 1903 г. С 06. 12. 1911 
г. – полковник и преподаватель в Тифлисском 
военном училище. С 1907–1912 г. г. – участник 
I Мировой войны. Штаб-офицер для поручений 
при Кубанской пластунской бригаде.

11. 10. 1915 – 01. 01. 1916 – командир 
Онежского пехотного полка.

Будучи полковником и начальником 
штаба 2-й Кубанской бригады, а так же за бои 
под Сарыкамышем награжден орденом Св. 
Георгия 4-й ст. (02. 02. 1915).

С 29. 07. 1916 г. – начальник 2-й Кубанской 
пластунской бригады. Награжден орденом Св. 
Анны – 3-й ст. (1909).

В конце 1917 г. командующий Кубанскими 
войсками и член правительства Быча. В начале 1918 г. ушел в отставку. Отказался 
участвовать в Ледяном походе и во время пребывания большевиков в Екатеринодаре 
занимался производством кислого молока (мацони) на своей ферме. После занятия 
Добровольческой армией Кубани генерал Деникин отказался принять его. Назначил 
Букретова председателем продовольственного комитета. В 1919 г. был арестован по 
обвинению во взяточничестве и превышении власти. В первые дни января 1920 г. был избран 
Кубанской радой Войсковым атаманом. После эвакуации Новороссийска в марте 1920 г. 
отошел с большей частью Кубанских войск по Черноморскому побережью в район Сочи. 
В апреле 1920 г. прибыл в Севастополь на пepеговоры с генералом Врангелем, во время 
которых выступил противником перевоза казачьих частей с Кавказского побережья в Крым. 
В конце концов, приняв командование Кубанскими войсками, по-прежнему отказывался от 
переброски в Крым войск, в результате чего, большая часть войск сдалась большевикам. 
Сдав командование генералу Морозову, генерал Букретов сложил с себя звание Кубанского 
атамана, передал булаву инженеру Иванису и бежал с другими членами Кубанской рады в 
Грузию. Эмигрировал в Константинополь, где проживал до 1922 г. и числился по Генштабу 
Русской армии за границей, затем в США.

Умер в Нью Йорке. 
(Рутыч Н., Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии; 

Волков С. – Трагедия русского офицерства, М., 2001, стр. 19; Календарь памятных дат 
Российской военной истории, М., 2001, стр. 360, 386-387; Военный Орден Святого Георгия 
Великомученика и Победоносца Георгия. М., 2004, стр. 426; ф. 400, оп. 12, д. 26981, л. 9-20 
(1915); ф. 409, оп. 1, п/с 19-632 (1915); Списки полковникам по старшинству на 1912 г.; 
Волков С. – Генералитет Российской Империи, т. 1, М., 2009, стр. 206).
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КВИНИТАДЗЕ (ЧИКОВАНИ)  Георгий Иванович
(21. 08. 1874– 07. 08. 1970),

Генерал-майор (09. 03. 1917). 

Родился в Дагестане. Сын полковника.
В 1892 г. окончил Тифлисский кадетский корпус, 

а затем, в 1894 г. окончил Санкт-Петербургское 
Константиновское военное училище. 

С 1894 г. служил в 152-м пехотном 
Владикавказском полку, в 9-м Восточно-Сибирском 
стрелковом полку. в 1-м саперном Кавказском 
батальоне, в Царстве Польском, в 16-м гренадерском 
Мингрельском полку. 

В 1910 г. окончил академию Генштаба по 1-му 
разряду. 

С 1912 г. г. – состоял при штабе К. В. О. 
С 1916 г. – полковник. 
С 25. 06. 1915 г. – начальника штаба 4-й 

Кавказской стрелковой дивизии. 
С 06. 12. 1916 – полковник. 
Участник русско-японской (1904–1905), 

I Мировой войны (1914–1918) и штурма Эрзерума.
При Временном правительстве – с 17. 05. 1917 г. – командир 15-го Кавказского 

стрелкового полка. с осени – командир бригады 3-й пехотной дивизий и Грузинского 
корпуса. 

С 11. 01. 1918 г. – помощник генерал-квартирмейстера Кавказского фронта, затем 
Военный Министр Закавказских Республик.

Имя генерала Квинитадзе вошло в историю русской императорской армии как пример 
доблестного военачальника, а в историю Грузии – как истинного патриота, сохранившего 
дух и исторические традиции своей Родины. 

Будучи полковником и исполняющим должность начальника штаба 4-й Кавказской 
стрелковой дивизии награжден Георгиевским Оружием (31. 07. 1917).

Постановлением Петроградской Георгиевской Думы от 27. 09. 1917 г. награжден 
орденом Св. Георгия – 4-й ст.

За боевые отличия награжден орденами:
Св. Анны – 4-й ст. (За храбрость – 1907), 2 ст. (1912); 
Св. Станислава – 3-й ст. (с мечами и бантом – 1905), 2-й ст. 
В 1918–1921 г. г. служил в Грузинской армии: командир бригады 3-й дивизии 

Грузинского корпуса, Главнокомандующий армиями Закавказких Республик, помощник 
военного министра, начальник 1-й дивизии Грузинского корпуса, генерал-губернатор 
Абхазии и командующий войсками Черноморского побережья, начальник военной школы, 
Главнокомандующий грузинскими войсками. В 1919 г. провел успешную операцию в юго-
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западных районах Грузии и занял историческую провинцию Грузии  – Ардагани (ныне в 
границах Турции). В конце апреля – начале мая 1920 г. нанес поражение советским войскам, 
которые со стороны Азербайджана попытались ворваться в Грузию. Квинитадзе хотел 
продолжить атаку по направлению Баку, но был остановлен в связи с подписанием мирного 
договора между Грузией и РСФСР.

Автор опубликованных „Воспоминаний – 1917–1921“ (Париж, 1985).
С 1921 г. – в эмиграции с начала в Турции, а затем во Франции.
Некоторое время жил в Стамбуле. Руководил распределением юнкеров Тифлисской 

военной школы по военным училищам Греции, Польши и Франции.
С 1922 г. жил в Париже, работал на фабрике грампластинок „Pathe“.
С 1923 г. – занимался производством кислого молока (мацони).
В 1932 г. возглавлял ассоциацию бывших воинов, одновременно являясь президентом 

Тифлисской военной школы.
С 1935 г. – сотрудничал в издании газеты „Кавказ“.
В 1945–1960 г. г. – вновь занялся производством кислого молока.
Скончался в г. Шату (Франция). Погребен на Левильском кладбище. 
В 2006 г. в Грузинской армии учреждена медаль „Генерал Квинитадзе“. 
(Шарадзе Г., История грузинской эмигрантской журналистики. т. IV, 2003, стр. 

154–160 (генерал Квинитадзе) (на груз. яз.); 
Шарадзе Г. Под чужим небом, кн. 1, Тб., 1991, стр. 84–93; 
Энциклопедия „Тбилиси“, Тб., 2002, стр. 593; 
Квинитадзе Г. Мои воспоминания (1917–1921) Годы независимости Грузии, т. 1, Тб., 

1998, стр. 5-8; 
„Военно-морской протокол и церемониал“ (Некоторые сведения о скончавшихся за 

границей грузинах) Тб., 2005, стр. 178; 
Незабытые могилы, т. 3, М., 2001, стр. 248; 
Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, стр. 

554; ф. 409, оп. 1, п/с 326-235 (1910); 
РГИА, ф. 496, оп. 3, д. 1121, д. 1123, д. 1205, л. 210 (1917), стр. 349; 
Список ГШ на 1914, 1916 и 1917 г. г.; 
Списки полковникам по старшинству на 1916 г.; 
Волков С. – Генералитет Российской Империи, т. 1, М., 2009, стр. 633).
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ЛИОНИДЗЕ Василий Дмитриевич, князь
(17.08.1864 -после 1917) 
Генерал-майор (1917)

Уроженец Владикавказа
Образование получил в Владикавказском 

городском училище 
В 1885 году окончил Тифлисское пехотное 

юнкерское училище.
Служил в 125-м  пехотном  Владикавказс ком 

полку. Рачинским уездным воинским начальником 
Батумским уездным воинс ким начальником

С 06.12.1911 г.-полковник
До 1914 года служил в 15-м гренадерском 

Тифлисском полку
Участник Первой Мировой войны
В 1914-1916 г.г.-командир 118-го пехотного 

запасного батальона
С 1916 года в резерве чинов при штабе Кавказского Военного Округа.
В 1917-1918 г.г.- последний командир 222-го пехотного полка
Награжден орденами
Св.Анны-3-й ст. (1901)
Св.Станислава- 3-й ст. (с бантом - 1909) и 2-й ст.
После революции многие князья Лионидзе поменяли фамилию на Лeонидзе,чтобы 

избежать репрессий.
Один из его потомков – Леонидзе Михаил Борисович, полковник полиции. 
Списки полковникам по старшинству на 1911 г.; 
Думин С.-Дворянские роды Российской Империи,М,1998,т.IV,стр.161
Вадбольский М.,-,,Знамя полка,,(Сведения о бывшем командире 222-го пехотного полка 

Кавказской армии, генерале В.Д.Лионидзе)- Газ. ,,Вечерний Тбилиси,,-08.06.1960)



134

МИКЕЛАДЗЕ Вячеслав Артемьевич, князь
(21. 03. 1875–27. 08. 1951),

Генерал-майор (1916). 

Родился во Владикавказе, в семье полковника, 
начальника Вла дикавказского жандармского 
полицейского управления. Окончил Тифлисский 
кадетский корпус (1892), после чего едет в Петербург, 
где остается после этого до последних дней жизни. 
Здесь он заканчивает Михайловское артиллерийское 
училище по 1-му разряду и после 3-х летней 
офицерской стажировки сдает на „отлично“ экзамены в 
артиллерийскую академию (в 1901), которую блестяще 
заканчивает в 1901 г. По окончании академии преподает в 
военных училищах: Михайловском, Константиновском, 
Павловском и в Военно-Инженерной Академии. 

С 1912 г. – член Главного артиллерийского 
комитета и Главного Артиллерийского Управления. 

Среди плеяды почетных генералов – членов комитета – он единственный полковник, 
которому едва исполнилось 38 лет. Во время I Мировой войны ему удается совершить ряд 
блестящих военных операций. 

Будучи генерал-майором и командиром 2-й стрелковой бригады, за отличное 
командование 6-м стрелковым артиллерийским дивизионом награжден Георгиевским 
Оружием (31. 12. 1916). 

С 30. 04. 17 г. – инспектор артиллерии XL АК. 
С 1918 – в РККА. В Петрограде занимал крупные военные должности и вел энергичную 

работу в различных правительственных и научно-исследовательских учреждениях. Работал 
в артиллерийском комитете, в комиссии по использованию опыта I Мировой войны. Под 
его руководством разрабатывался прибор для обучения стрельбе. 

В 1921–1941 – преподавал в артиллерийской академии. Одновременно, с 1925 г. он вел 
научную и административную работу в К омиссии особых артиллерийских опытов. Имел 
звание „комдива“. 

Как один из крупнейших специалистов, он был избран в 1933 г. заведующим 
кафедрой (28. 11. 1935) и назначен заместителем директора Ленинградского военно-
механизированного института. Ему были присвоены звания профессора и с 1934 г. – ученая 
степень доктора военных наук. 

Во время Великой Отечественной войны, невзирая на преклонный возраст и слабое 
здоровье, расстроенное в результате ранений и контузий, полученных в боях, снова на 
боевом посту – штабе Ленинградской армии народного ополчения. 

В. А. Микеладзе полвека служил русской военно-технической науке, он автор более 
130 научных работ (учебники, научные исследования), внесших значительный вклад в 
развитие артиллерийской науки и в совершенствовании артиллерии. Его труды послужили 
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основой при модернизации и переоснащении артиллерии Красной Армии в 20–30-х годах 
ХХ века, и оказали большую практическую помощь военно-инженерным работникам 
и другим военным специалистам. Ранее он участвовал (по специальным вопросам) и в 
издании Военной Энциклопедии (1912). В специальной военной прессе можно встретить 
посвященные ему статьи. 

Награжден орденами:
Св. Владимира – 4-й ст. (с мечами и бантом); 
Св. Анны – 2-й ст. (1911); 
Св. Станислава – 2-й ст. (1908). 
Умер и погребен в г. Москве. 
(Энциклопедия гражданской войны и военной интервенции в СССР, М., 1983, стр. 44; 
Артиллерийский музей, СПб, ф. 44, ед. хр. 2, 6, 30; 
Горгидзе М., Грузины в Петербурге, Тб., 1976, стр. 192–194; 
Кавтарадзе А. – Военные специалисты на службе Республики Советов (1917–1920), 

М., 1988, стр. 180; 
Залесский К. – Кто был кто в I Мировой войне, М., 2003 г., стр. 822; 
Чиковани Ю. – Род Микеладзе Тб., 2005, стр. 105; 
Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, М., 2004, стр. 640-

641; ф. 400, оп. 12, д. 27320, л. 176-177 (1916); ф. 409, оп. 1, п/с 31-172 (1915); 
РГИА, ф. 496, оп. 3, д. 1127 (1916)).
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СЕВАРСЕМИДЗЕВ (САВАРСАМИДЗЕ) Леонтий Яковлевич
(1778 – после 1838),

Генерал-майор (1827). 

Происходил из грузинских дворян г. Моздока (Северный Кавказ). Службу начал в 
1793 г. в Кавказском Егерском батальоне, затем служил в Кабардинском и Тифлисском 
пехотных полках. Один из лучших ротных командиров в начале XIX века на Кавказе. 

С 28. 12. 1816 – 25. 06. 1827 – командир Тифлисского 15-го пехотного полка. 
С 01. 01. 1818 – полковник. 
При штурме Эриванской крепости был ранен в шею пулей и побит градом камней. 
Участник Русско-персидской (1826–1828) и Русско-турецкой (1828–1829) войн, 
С 1826 – командующий войсками на персидской границе. 
С 1827 – командир Кавказской резервной гренадерской бригады. 
Прикрывал приграничье в районе с. Караклис от конницы Гассан-Хана Эриванского. 
С 1828 г. – состоял при Кавказской армии. 
С 1836 – исполнял должность начальника Джаро-Белоканской области. 
Восстание, поднятое мухаджирами Шамиля, вспыхнуло 11 сентября 1837 года и было 

поддержано присланным из Дагестана большим отрядом лезгин. На выручку осажденному 
гарнизону Кубы русское командование отправило из Кахетии с „лезгинской линии“ отряд 
генерала Севарсамидзева, в который входили 2 эскадрона Нижегородского драгунского 
полка, покуда нижегородцы находились на марше, русские войска, подоспевшие из 
Дагестана к 11 сентября, подавили восстание и их помощь не понадобилась. К 22 сентября, 
они успели дойти только до Шемахи и были задержаны там „для наблюдения за Ширванской 
провинцией“. 

В 1838 г. командовал частями 1-го Грузинского пешего полка в походе в Тушетию 
(горная провинция Грузии). 

Награжден орденами:
Св. Георгия – 4-й ст. (26. 11. 1823); 
Св. Владимира – 3-й ст.; 
Св. Анны – 4-й (За храбрость) и 2-й ст. (с бриллиантами). 
(АКТЫ КАК, т. V, ч. 2, Тф., 1875 (1816–1827), стр. 215–216; 
АКТЫ КАК, т. VIII, Тф., 1841 (1831–1837), стр. ХV; 
АКТЫ КАК, т. 3, Тф., 1869 (1806–1809), стр. 264; 
ЦГИА, ф. 1087/4. №269. стр. 54 – Неизданная рукопись полковника Исаевича „Обзор 

военных действий на Кавказе с сентября 1834 по 27 декабря 1844; 
ЦГИА, ф. 1087/4, №327; История Апшеронского полка (1700–1892), СПб, 1892, т. 1 

(сост. Л. Богуславский), стр. 477; 
История Апшеронского полка (1700–1892), СПб, 1892, т. 3 (сост. Л. Богуславский), 

стр. 45; 
Ениколопов И. – Грибоедов и Восток, Ер., 1974, стр. 36-38; 
ЦГА Грузии – „О заграничных известиях“, ф. 2, д. 855; 
Военный орден Святого Великомученника и Победоносца Георгия, М., 2004, стр. 243).
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ШАЛИКОВ (ШАЛИКАШВИЛИ) Михаил Яковлевич, князь
(08. 11. 1832–16. 10. 1909),

Генерал-лейтенант (30. 08. 1886). 

Родился в Ставропольской губернии, в семье переселенцев из Грузии. 
Окончил Полтавский кадетский корпус, академию Генштаба. 
В армии служил с 1850 г. 
Участник Русско-турецкой (1828–1829) и Крымской (1853–1856) войн. 
С 06. 12. 1860 – командир Крымского пехотного полка. 
С 17. 04. 1863 – начальник штаба 19-й пехотной дивизии. 
С 10. 12. 1867 – начальник Даргинского округа Дагестана. С 1869 г. – состоял в запасных 

войсках. С 1869 г. – начальник штаба 19 пехотной дивизии. 
С 13. 01. 1874 – командир 75-го пехотного Ставропольского полка. 
С 30. 08. 1875 – помощник начальника штаба К. В. О. 
С 1877 – начальник штаба КВО. 
С 17. 05. 1878 – командир Сводной бригады из Кутаисских и Гурийских пеших дружин. 
С 17. 03. 1878 – генерал-майор. 
С 1878–1898 г.г. – Эриванский губернатор. 
С 1888–1897 г.г. – Кутаисский военный губернатор. Исполнял должность начальника 

штаба К. В. О. 
С 30. 05. 1898 – в распоряжении командующего Виленского военного округа. 
Получал Монаршие благоволения „За отлично-усердную и полезную службу в течении 

войны 1877–1878 годов“ (1879, 1882). 
Награжден Знаком за 50 лет беспорочной службы (1900) и орденами:
Белого Орла (1889); 
Св. Владимира – 4-й ст. (1872), 3-й ст. (1877), 1-й ст. (с мечами – 1877); 
Св. Анны – 3-й ст. (с мечами и бантом – 1861), 2-й ст., 3-й ст. (с мечами – 1877); 
Св. Станислава – 2-й ст. (с мечами – 1861), 2-й ст. (с Импер. Короной – 1862), 1-й ст. 

(с мечами – 1877).
Имел иностранные ордена:
Льва и Солнца (Персия – 1889); 
Итальянской Короны (1-й ст. – 1890); 
Восходящей Звезды – 1-й ст. (Бухара – 1894). 
(Списки генералам по старшинству на 1878, 1886 г. г.; 
Газета „Кавказ“ – №23 – 22. 02. 1874; №20 – 28. 05. 1878; 
Газета „Тифлисский Листок“ №191 – 15. 08. 1900).
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Приложение 2

Ордена Российской Империи, которыми были награждены этнические 
представители народов Северного Кавказа 

Орден Св. Апостола Андрея Первозванного – первый и высший российский орден, 
учрежденный царем Петром I 10 марта 1699. 

Голубая муаровая лента ордена надевалась через правое плечо. Имел единственную 
степень, однако, знаки ордена могли быть украшены бриллиантами, что означало высшую 
степень. Единственный из всех русских орденов имел цепь, которая надевалась вместо 
ленты в особо торжественных случаях. Члены императорского Дома (великие князья) 
получали орден при крещении. 

Всего до 1917 кавалерами ордена стали около 880 человек. 
Орден Св. Александра Невского – учрежден в мае 1725 г. Императрицей Екатери-

ной II. 
Лента ордена – красная, одноцветная – надевалась через левое плечо. Имел 

единственную степень, однако, знаки ордена могли быть украшены бриллиантами, что 
означало высшую степень. Члены императорского Дома (великие князья) получали орден 
при крещении. Всего до 1917 кавалерами ордена стали около 2 480 человек. 

Орден Св. Равноапостольского князя Владимира – учрежден императрицей 
Екатериной II в сентябре 1782 г., как награда за отличия на государственной службе. 

Был разделен на 4 степени. Орден 1-й и 2-й степеней имел звезду, а 1-й степени – 
ленту темно-красного цвета с черной каймой, которая надевалась через правое плечо, 1-й 
степенью ордена награждались и военные. 

Члены императорского Дома (великие князья) получали орден за службу. 
Орден Св. Анны – учрежден в мае 1735 г. герцогом Карлом Фридрихом Голштейн-

Готторпским, отцом будущего императора Петра III, в память своей супруги цесаревны 
Анны Петровны (дочери Петра I). 

И, хотя, в XVIII в. орденом были награждены многие российские сановники, он имел 
статус иностранного ордена. 

В 1797 г. императором Павлом I включен в состав российских орденов. Первоначально 
орден разделялся на 3 степени, а затем на 4. Первая степень ордена имела звезду и 
ленту красного цвета с желтой каймой, которая надевалась через левое плечо. Члены 
императорского Дома (великие князья) получали 1-ю степень ордена при крещении. 

Орден Белого Орла – учрежден в 1705 г. польским королем Августом II. В 1831 г. 
император Николай I включил его в состав российских орденов. Имел единственную 
степень. Лента ордена – темно-голубая – надевалась через левое плечо. Награждались 
военные и гражданские лица. Члены императорского Дома (великие князья) получали орден 
при крещении. 3

Орден Св. Станислава – учрежден в 1765 г. польским королем Станиславом-Августом 
Понятовским. В ноябре 1831 г. Император Николай I причислил орден к российским орденам. 
Имел 3 степени. Первая степень ордена имела звезду и ленту красного цвета с двойной 
белой каймой, которая надевалась через правое плечо. Первой степенью награждались 
гражданские и военные лица, а члены императорского Дома получали ее при крещении. 

Орден Св. Великомученика и Победоносца Георгия – 4-х степеней – был учрежден 
императрицей Екатериной II в ноябре 1769 г. и давался только как награда за военные 
подвиги. 

За всю историю существования самого почетного среди военных ордена Св. Георгия 



139

(1769–1917) 1-й ст. получили – 25 человек, 2-й степени – 121 человек, 3-й степени – 653 
человека, 4 степени - более 4 тысяч. 

Из  этнических кавказцев  3-й и 4-й степенью ордена награждено множество офицеров 
и генералов.

Лишь уроженец Кизляра генерал Багратион Петр Иванович был удостоен ордена 
Св. Георгия 2-й степени  в 1806 году. 

С 1845 года, на знаках российских орденов стали помещать двухглавого орла для 
награждения нехристиан.

Кроме государственных наград существовали и другие награды:
1. Высочайшее благоволение Императора – оно влекло за собой уменьшение на один 

год установленных сроков для получения чинов и орденов за выслугу лет. 
За отлично-ревностную службу, жаловались в аренду земли на казенных участках на 

12 лет. 
2. Пожалование земель, назначение аренд, подарки Императора, табакерки 

жаловались довольно часто. В царствование Николая I работали несколько фабрик, 
изготавливавших лаковые табакерки, такие как известная фабрика П. В. и А. П. Лукитиных 
или знаменитая мастерская О. Ф. Вишнякова. 

Табакерки делались не только с портретом Императора, но и с изображениями великих 
князей, знаменитых писателей и сюжетами известных картин. Но дарились они с портретами 
даровавшего. 

3. Денежные выдачи – добавлялилсь к жалуемым орденам, землям и другим наградам. 
По положению о наградах 1892 г. единовременные денежные выдачи не превышали годового 
оклада. 

4. Знак отличия беспорочной службы (уст. 22. 08. 1827 г.) (для военных на Георгиеской 
ленте). Хотя это не орден, награждение им проходило через Капитул орденов (за ХV, ХХ, 
ХХV, ХХХ, ХL, L лет службы). 

С 1859 г. стал жаловаться только за L лет службы. 
В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, с 11. 04. 1849 – фамилии 

Георгиевских кавалеров стали заноситься на специальные мраморные доски, размещенные 
на стенах Георгиевского зала. 

5. 19. 03. 1855 г. – было учреждено Золотое Оружие с Георгиевской лентой и орденом 
Св. Георгия на эфесе шашки.
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Приложение 3
Г Е Н Е Р А Л ( лат.generalis= общий, главный).
Воинское звание (чин) для высшего командного состава вооруженных сил многих 

государств.
Впервые во Франции слово general использовали в виде приставки к другим чинам для 

выделения главенствующего значения этих чинов, например capitaine– general (главный над 
капитанами), colonel– general (главный полковник над другими полковниками).

Как особый самостоятельный чин был введен во Франции в начале XVI века.
В России этот чин появился в 1655 году.
Слово  генерал со временем стало в Германии и России составной частью словесного 

обозначения воинских чинов и военных должностей.
Генерал-майоры командовали бригадами, генерал– лейтенанты – дивизиями, полные 

генералы – корпусами.
Многим кажется необычным то обстоятельство, что чин генерал– лейтенанта выше 

генерал-майора, в то время как чин лейтенанта младше чина майора.Такое несоответствие 
отражает историю развития организационной структуры европейских армий.

Как было указано выше, в России генеральские звания появились в 1655 году, причем 
последовательность первого упоминания их в документах полностью отражает историю 
учреждения генеральских званий на Западе.

Упоминание о генерале встречается в документах за 1655 г., о генерал– поручике (так 
именовали генерал– лейтенантов) за 1659 г., о генерал-майоре – за 1661 г.

В Табели о рангах были приведены также должностные генеральские звания, которые 
не стали классными чинами.

– Генерал– аудитор в 1797– 1867 г.г.– глава военного аудиторатского ведомства, советник 
по юридическим вопросам.

– Генерал– гевальдигер– в 1716– 1812 г.г.– выполнял военно– полицейские функции.
начальник военной полиции.

– Генерал– кригскомиссар – в 1713– 1864 г.г.– ведал снабжением армии вещевым и 
денежным довольствием., расходами на содержание войск, созданием резервов материальных 
средств.

– Генерал– интендант, в 1812– 1865 г.г. глава интендантскогог отделения Главного 
полевого штаба русской армии.С 1867 года – Главный  Интендант.

– Генерал– гидрограф– управляющий гидрографической частью морского ведомства 
российского флота

– Генерал– штаб– доктор– начальник врачебной части военного министерства, флота, 
армии в Российской Империи.

Согласно Табели о рангах существовали следующие генеральские звания, которые 
стали классными чинами.

– бригадир– в 1705– 1799 г.г В 1799 г. отменен.
– генерал-майор– в 1661– 1918 г.г.
– генерал– поручик– в 1741– 1796 г.г.
– генерал– лейтенант – в 1659– 1741 и 1796– 1918 г.г.
– генерал– аншеф– в 1716– 1796 г.г. чин рангом ниже фельдмаршала (в 1796 году 

заменено на звания по родам войск генерала– от– инфантерии, генерала– от-артиллерии, 
генерала– от– кавалерии и инженер– генерала)
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– генрал– адъютант – в 1706– 1918 г.г.– одно из высших придворных званий царской 
России.

– генерал– инженер– в 1716– 1918 г.г.
– генерал– квартирмейстер– в 1701– 1918 г.г.(В современных условиях его функции 

выполняет Генеральный Штаб)
– генерал– фельдцейхмейстер– титул и должность начальника артиллерии в европейских 

армиях в XVI– XX веках.
В России до 1699 года– начальник артиллерии назывался – воевода над нарядом.

А Д М И Р А Л – (голландск. admiraal, от арабск. амир аль бахр -владыка на море)
Воинское звание(чин) высшего офицерского состава военно-морского флота, в 

иерархии чинов старше вице– адмирала, но младше адмирала флота
В России установлено с конца XVII-го века
До 1917 года в Российской Империи были следующие высшие морские звания
– контр– адмирал, 
– вице– адмирал, 
– адмирал,
– генерал– адмирал.
Адмиралы носили золотые погоны на черном подбое с золотыми зигзагами и 

двухглавыми орлами.
Контр– адмирал имел – 1 орла, вице– адмирал– 2, адмирал или полный адмирал– 3 

орлов.
С изменением формы, с мая 1917 года были ликвидированы погоны у адмиралов, их 

заменили нарукавные шевроны по английскому типу.
Вообще численность генералитета первоначально была невелика.
При Петре I в генерал-майоры было произведено – 37 человек
При Екатерине I – 37 человек, при Петре II– 13, при Анне Иоанновне– 55, при 

Регентстве– 15, при Елизавете Петровне– 157, при Петре III– 62, при Екатерине II– 583, при 
Павле I– 705.

К концу Екатерининского царствования число состоящих на службе генералов 
увеличилось до 400, и на протяжении XIX века их численность плавно росла от чуть более 
500 человек в середине 1820– х годов до около 800 в середине века и до около 1000 в начале 
1870 – х годов.

В самом начале 20 века численность генералов достигла почти 1, 4 тысяч человек , 
но затем резко снизилась, и только к началу I-й Мировой войны составила чуть более 1, 5 
тысяч человек(к концу войны – свыше 3 тысяч)

Численность адмиралов и генералов флота менялась крайне незначительно, колеблясь 
вокруг цифры 100 человек.Например, на 1855 г.– 134, на 1864– 90, на 1900– 127 человек.

С 20– х годов XIX века производство в генерал-майоры приняло более упорядоченный 
характер в смысле соответствия штатным должностям.Обычно присвоению первого 
генеральского чина предшествовало назначение на соответствующие должности. Но на 
протяжении всего XIX века очень значительное число полковников производилось в генерал-
майоры с назначением состоять по роду оружия, без определенной должности, состоять при 
том или ином управлении Военного Министерства, при Кавказской Армии, при войсках 
того или иного военного округа, в Свите Его Величества, в распоряжении различных 
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высших начальников, сверхштатными членами разного рода комитетов и комиссий и т.д. 
с пребыванием в бессрочном отпуске и с зачислением в запасные войска, где продолжали 
состоять до смерти или увольнения в отставку.

Для генералов не существовало и предельного возраста нахождения на службе, они 
могли служить до тех пор, пока считали себя в силах. Предельный возраст был введен 
только в 1899 году 

Что касается морских чинов, то контр– адмиралы служили до 56 лет, вице– адмиралы 
до 60 лет и адмиралы до 65 лет.

В 1900 году был определен порядок производства в генеральские чины.которое 
осуществлялось теперь двумя способами– за отличие и „вне правил“ 

Для производства за отличие в „полные генералы“ требовалась выслуга в прежнем чине 
– 12 лет, в генерал– лейтенанты и генерал-майоры– 8 лет.При производстве „вне правил“ 
эти сроки сокращались на 2 года.

Полковники, служившие в армии на административных должностях и вне военного 
ведомства производились в генерал-майоры не ранее их строевых сверстников по службе.

Присвоение генеральских званий происходило дважды в год – 6 декабря и в первый 
день Святой Пасхи, и происходило по усмотрению самого Императора.

Большое влияние на быстроту продвижения к генеральским звездам имело наличие 
ордена Св. Георгия и особенно окончание академии Генерального Штаба

До 1917 года полные генералы (генералы– от– инфантерии,  генералы– от– кава-
лерии, генералы– от– артиллерии и инженер– генералы) титуловались – „Ваше 
высокопревосходительство“

– генерал– лейтенанты– „Ваше превосходительство“ 
– генерал-майоры– „Ваше высокоблагородие“ 
Генералы командовали войсками военных округов, корпусами, дивизиями, занимали 

посты генерал– губернаторов и военных губернаторов.В гвардии они командовали полками 
и отдельными бригадами.

Генеральские чины имели начальники и профессора военно– учебных заведений
Погоны генералитета были такие же, какие носили генералы Советской Армии, только 

царские погоны были несколько шире.
Звезды на генеральских погонах были такого же размера, как на погонах офицеров.
Генералы носили на погонах номера и шифровки тех частей, по спискам которых они 

значились.
Генерал-майор носил на погонах 2 звездочки, расположенные горизонтально, генерал– 

лейтенант носил 3 звездочки(одну вертикально, две горизонтально), полный генерал носил 
погоны без звездочек.

Генерал– от– артиллерии носил на золотом погоне вышитую серебром эмблему– 
2 скрещенные пушки), инженер– генерал– (саперную или железнодорожную эмблему, 
вышитую золотом на серебрянном погоне).

Генералы– от– кавалерии и генералы– от– инфантерии эмблем не носили, но могли 
носить вышитые номера и шифровки.

Отставные генералы носили на золотом погоне серебряный просвет(зигзаг), а на 
серебряном– золотой.

Служащие горного, путейного, телеграфного и межевого ведомств до 1867 года были 
отнесены к военным чинам.
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В знак особого внимания к отставным генералам было Высочайше даровано им 
ношение вместо присвоенных им поперечных погонов, продольных плечевых такой же 
длины и ширины, как для генералов, состоящих на действительной службе в запасе, но с 
отличиями.

На парадных мундирам генералы носили кроме погон так же эполеты.
Отличительной чертой генеральской формы были красные канты, нашитые на шинелях.

Канты шли по воротнику, обшлагам, лацканам, карманам, а на брюках– лампасы. На всех 
видах брюк носили двойной красный лампас по бокам канта.

Средний возраст генералов был 50– 60 лет.
Более молодые генералы встречались весьма редко.
Во время I–й Мировой войны молодых генералов стало больше, но в то же время 

появилось и много старых, призванных на действительную службу из запаса и даже из 
отставки.

Генералы, бывшие генералами и до отставки, имевшие поместья и капиталы, по выходе 
в отставку заседали в правлениях банков и акционерных обществ или просто жили в своих 
поместьях, занимались коневодством или охотой.

В годы войны повышение в чинах шло очень быстро, и немало офицеров, начавших 
войну капитанами и ротмистрами, к 1917 году были произведены в генералы.

После отречения Императора Николая II, большинство генералов и адмиралов 
присягнуло Временному правительству и оставалось на своих постах до января 1918 года, 
то есть до ликвидации русской армии.

В 1918– 1920 годах большинство из них служило в ВСЮР в Добровольческой Армии, 
Русской Армии генерала Врангеля, в разных белых армиях, в армиях Грузинской Армянской, 
Азербайджанской, Украинской Республик и в армиях на территориях Северного Кавказа
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Приложение 4
   

Воинские формирования русской армии в которых служили этнические  
представители народов Северного Кавказа 

1. Кабардинский Гвардейский эскадрон (1804-?)

2. Лейб-Гвардии Кавказско-Горский полуэскадрон (1828-1857)

3. Кавказский эскадрон (1857-1882)

4. Кавказский Горский полк (1837-?)

5. Кавказский конный Горский дивизион (1828-1857)

6.   Анапский Горский полуэскадрон (1842-1858)

7.  Лабинский конно-иррегулярный полуэскадрон

8.  Кабардинский полк ополчения (1854-1856)

9. Терский конно-иррегулярный полк (1863-1864)

 10. Кабардинско-Кумыкский конно-иррегулярный полк (1877)
 
11. Кабардинско-Горский конно-иррегулярный полк (1877-1878)

12. Кубанско-Горский конно-иррегулярный полк (1904-1905)

13. Кавказская Туземная („Дикая“) конная дивизия (1914-1918)

14. Кабардинский конный полк (1914-1918)

15. Черкесский конный полк (1914-1918)
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Приложение 5

Алфавитный список кавалеров ордена Св. Георгия  4-й ст. и 
Георгиевского Оружия, этнических представителей народов Северного 

Кавказа  в 1774-1918 г.г.

1. Горич (БОЛЬШОЙ) Иван Петрович,генерал-майор, за отличие 
Св.Георгия 4-й ст. (26.11.1774)

2. Горич (МЕНЬШОЙ) Иван Петрович,секунд-майор, за отличие 
Св.Георгия 4-й ст.(26.11.1775)

3. Атажуков Измаил Бей,подполковник,за отличие 
Св.Георгия 4-й ст. (25.03.1791)

4. Балатуков Кирилл Матвеевич,кн.,подполковник,за отличие 
Св.Георгия 4-й ст.(31.12.1812)

5. Бегидов Давид Григорьевич,подполковник,за отличие  
Св.Георгия 4-й ст.(19.09.1815)

6. Аслан-Хан, полковник, за отличие  
Св.Георгия 4-й ст.(20.02.1820)

7. Бекович-Черкасский Федор Александрович,кн., полковник, за отличие 
Св.Георгия 4-й ст. (11.01.1826)

8. Нурсал-Ага,майор,за отличие  
Св.Георгия 4-й ст.(28.06.1833)

9. Черкесов Николай Петрович, полковник
Св.Георгия 4-й ст. (04.12.1843)

10. Кази-Кумыхский Агалар-Бек,поручик, за отличие 
Св.Георгия 4-й ст. (28.10.1844)

11. Гокинаев Николай Степанович,войсковой старшина 
Св.Георгия 4-й ст. (26.11.1853)

12. Инусов-Дударов Аслан-Мирза,штабс-капитан,за отличие  
Св.Георгия 4-й ст.(23.12.1854)

13. Гаитов Петр Николаевич,подполковник  
Св.Георгия 4-й ст.(26.11.1856)

14. Бек-Булатов Дмитрий Максимович,военный инженер-полковник 
Св.Георгия 4-й ст.(26.11.1858)

15. Чермоев Арцу,подполковник, за отличие 
Св.Георгия 4-й  ст. (20.09.1859)
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16. Кайтуко-Тулевов, хорунжий, за отличие  
Св.Георгия 4-й ст.(15.11.1859)

17. Базоркин Сергей Федорович, капитан милиции,за отличие 
Св.Георгия 4-й ст. (18.12.1859)

18. Кундухов Муса Алхасович,генерал-майор  
Св.Георгия 4-й ст. (26.11.1860)

19. Кейсерухский Али-Гусейн-Оглы, штабс-капитан, за отличие  
Св.Георгия 4-й ст.(19.08.1863)

20. Гайдаров Минатул-Бек-Гаджи-Касим-Бек-Оглы, майор 
Св.Георгия 4-й ст.(05.04.1878)

21. Бегиев Александр Михайлович, капитан 
Св.Георгия 4-й ст.(19.04.1878)

22. Алтадуков Тепсоруко Хамурзович, подполковник 
Св.Георгия 4-й ст (09.06.1878)

23. Кусов Инал Тегоевич, майор 
Св Георгия 4-й ст.(12.06.1878)

24. Мамало-Мамалосуль-Магома-Оглы , подполковник, 
Св.Георгия 4-й ст.(02.06.1879)

25. ШипшевТемирхан Актолович, полковник 
Св.Георгия 4-й ст.(24.03.1880)

26. Алиханов-Аварский Максуд, подполковник  
Св.Георгия 4-й ст.(07.12.1885)

27. Мистулов Эльмурза Асланбекович, полковник 
Св.Георгия 4-й ст. (22.12.1900)

28. Алиев Эрис-Хан Султан-Гирей , генерал-майор,
Св.Георгия 4-й ст.(01.11.1905)

29. Анзоров Мудар Кайсынович, поручик 
Св.Георгия 4-й ст. (25.02.1907)

30. Аноев Александр Федорович, капитан 
 Св.Георгия 4-й ст.(25.02.1907)

31. Тлехас Мурад Гирай, подполковник,
Св.Георгия 4-й ст.(17.04.1914) 
Георгиевское Оружие (24.01.1917)

32. Такаев Ахмет Хосакоевич, капитан,
Георгиевское Оружие (10.11.1914)

33. Елоев Заур-Бек Тасултиевич, подполковник,
Георгиевское Оружие (03.02.1915)
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34. Бек-Бузаров Сосланбек, генерал-майор,
Георгиевское Оружие (24.02.1915) 
Св.Георгия 4-й ст.(31.07.1917)

35. Бегиев Василий Тимофеевич, есаул,
Георгиевское Оружие (24.02.1915)

36. Агоев Константин Константинович, подьесаул,
Георгиевское Оружие (24.02.1915) 
Св.Георгия 4-й ст.(18.11.1917)

37. Амадзи Магомет, полковник,
Георгиевское Оружие (09.03.1915)

38. Дударов Кургоко Мухаметович, подполковник,(у.29.04.1915),
Георгиевское Оружие (09.03.1915) 
Св.Георгия 4-й ст.(26.08.1916,посмертно)

39. Урумов Сафон Гагоевич, полковник,
Георгиевское Оружие (09.03.1915)
Св.Георгия 4 ст.(26.08.1916)

40. Хабаев Яков Васильевич, подполковник,
Георгиевское Оружие (09.03.1915)

41. Бек-Боров Султан-Бек Заурбекович,поручик (у в 1915),
Георгиевское Оружие (11.03.1915)

42. Чермоев Владимир Александрович, генерал-майор,
Св.Георгия 4-й ст.(11.03.1915)
 Георгиевское Оружие (22.05.1917)

43. Фостикоев  Петр Павлович, полковник,
Св.Георгия 4-й ст.(13.03.1915) 
Георгиевское Оружие(10.11.1915)

44. Темир-Мирза Мамед-Али-Беков, подполковник,
Св.Георгия 4-й ст.(01.06.1915)
Георгиевское Оружие (09.03.1915)

45. Пиралов Омар Ахмет-Хан, штабс-ротмистр,
Св.Георгия 4-й ст.(06.07.1915)

46. Такоев  Фадбай Кудзигустович, капитан,
Св.Георгия 4-й ст.(18.07.1915) 
Георгиевское Оружие (18.07.1915)

47. Ошаев  Идрис Абдул Азизович, поручик,
Св.Георгия 4-й ст.(18.09.1915)

48. Алиев Эрис-Хан Султан-Гирей, генерал-от-артиллерии,
Св.Георгия 3-й ст.(26.10.1915)

49. Дзантиев-Гучмазов Владимир Семенович, прапорщик,
Св.Георгия 4-й ст.(03.11.1915)
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50. Малачиханов Абубакар-Нур-Магомет, штабс-капитан,
Георгиевское Оружие (07.11.1915)

51. Шанаев Хаджи-Мурза Адильгиреевич,штабс-капитан,
Георгиевское Оружие (07.11.1915) 
Св.Георгия 4-й ст.(12.08.1917)

52. Айдаров Михаил Николаевич, капитан (у.18.05.1915),
Георгиевское Оружие (10.11.1915,посмертно)

53. Есиев Касбулат Арсланмурзиевич, полковник,
Св.Георгия 4-й ст.(20.11.1915) 
Георгиевское Оружие  (21.11.1917)

54. Хоранов Михаил Иосифович, подьесаул,
Георгиевское Оружие (10.12.1915)

55. Хутиев Георгий Степанович, капитан ГШ,
Георгиевское Оружие (07.01.1916)

56. Нальгиев Эльберт Асламурзиевич, полковник,
Георгиевское Оружие (07.01.1916)

57. Беков  Темир-Мирза Мамед-Али, подполковник,
Георгиевское Оружие (07.02.1916)

58. Хаджи-Мурат Арацхан Хаджимуратович, подполковник,
Георгиевское Оружие (07.02.1916) 
Св.Георгия 4-й ст.(23.05.1916)

59. Дударов Ахмет Эльмурзаевич, штабс-ротмистр,
Георгиевское Оружие (09.03.1916)

60. Татонов Георгий Петрович, подполковник,
Георгиевское Оружие (16.08.1916)

61. Бекович-Черкасский Федор Николаевич, полковник,
Св.Георгия 4-й ст.(23.05.1916)

62. Шашик Иззет-Бек, поручик,
Георгиевское Оружие (31.05.1916)

63. Хабаев  Хачаша Заурбекович, штабс-капитан,
Георгиевское Оружие (31.05.1916)

64. Пилиев Григорий Джанспиевич, полковник,
Св.Георгия 4-й ст.(10.06.1916) 
Георгиевское Оружие (08.07.1918)

65. Абациев Дмитрий Константинович, генерал-лейтенант,
Св.Георгия 4-й ст.(10.06.1916)

66. Магомедов Абдусалам Магомедович, капитан,
Св.Георгия 4-й ст.(29.07.1916)
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67. Баскаев Симон Магометович, подпоручик,
Георгиевское Оружие (20.08.1916)

68. Кибиров Павел Алексеевич, есаул,
Св.Георгия 4-й ст.(26.08.1916)

69. Крым-Шамхалов Магомет-Гирей, прапорщчик,
Георгиевское Оружие (28.08.1916) 
Св.Георгия 4-й ст.(09.10.1917)

70. Теймуразов  Александр Николаевич, подпоручик,
Георгиевское  Оружие (02.10.1916)

71. Хошаев Шаган-Гирей Джангирович, подполковник,
Георгиевское Оружие (13.11.1916)

72. ЦаликовУгалук, капитан,
Георгиевское Оружие (13.11.1916)

73. Базоркин Крым-Султан Бонухоевич, поручик,(у.01.08.1917),
Георгиевское Оружие (30.11.1916)

74. Бекузаров Михаил Георгиевич, штабс-ротмистр,
Св.Георгия 4-й ст.(02.12.1916)

75. Кужуев Абдул-Меджид, штабс-ротмистр,
Георгиевское Оружие (31.12.1916)

76. Улагай Сергей Георгиевич, войсковой старшина,
Георгиевское оружие (03.01.1917) 
Св.Георгия 4-й ст.(17.01.1917)

77. Табасаранский Абдулла-Бек, полковник,
Георгиевское Оружие (06.01.1917)

78. Гулиев Мирза, прапорщчик,
Георгиевское Оружие (12.01.1917)

79. Абациев Константин  Константинович, штабс-ротмистр,
Св.Георгия 4-й ст.(15.01.1917) 
Георгиевское Оружие (24.01.1917)

80. Ибрагимов Магомет Чанка, полковник,
Георгиевское Оружие (24.01.1917)

81. Джафаров Магомет, штабс-ротмистр,
Георгиевское Оружие (24.01.1917)

82. Цугулиев Гавриил Моисеевич, подьесаул,
Св.Георгия 4-й ст.(26.01.1917) 

83. Аджиев Павел Павлович, полковник,
Св.Георгия 4-й ст.(27.01.1917)
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84. Дзугаев Георгий Гиссоевич, подполковник,
Св.Георгия 4-й ст.(10.02.1917)

85. Хаджи-Мурат Хаджи-Гельды, капитан,
Св.Георгия 4-й ст.(12.02.1917) 
Георгиевское Оружие (14.04.1917)

86. Абаев Харитон Тотуркович, поручик,
Св.Георгия 4-й ст.(04.03.1917)

87. Котиев Арслан-Бек Батиевич, полковник,
Георгиевское Оружие (04.03.1917)

88. Маллачи-Хан Магомет Гасанович, штабс-капитан,
Георгиевское Оружие (04.03.1917) 
Св.Георгия 4-й ст.(31.10.1917)

89. Хандиев Магомед-Дибар Магомед-Оглы, подполковник,
Георгиевское Оружие (04.03.1917)

90. Долтмурзиев Султан, поручик,
Георгиевское Оружие (17.03.1917)

91. Кайтбеков Расул-Бек, подполковник,
Георгиевское Оружие (19.04.1917)

92. Хетагуров Василий Дахцикоевич, полковник,(у.11.07.1917),
Георгиевское Оружие (29.04.1917)

93. Датиев Николай Гаврилович, подполковник,
Св.Георгия 4-й ст.(05.05.1917) 
Георгиевское Оружие (29.07.1917)

94. Хоранов Иосиф Захарович, генерал-майор,
Св.Георгия 4-й ст.(16.06.1917)

95. Хаджимирзаев  Абдурагим Сулейманович, штабс-ротмистр,
Св.Георгия 4-й ст.(25.07.1917)

96. Алиев Али, прапорщчик,
Георгиевское Оружие (02.09.1917)

97. Ажегоев Пшемаф Челеметович, прапорщик,
Георгиевское Оружие (02.09.1917)

98. Крым-Шамхалов Сеид-Бей, корнет,
Георгиевское Оружие (14.10.1917)

99. Алибеков  Георгий Михайлович, корнет,
Св.Георгия 4-й ст.(29.10.1917)

100. Кудзаев Кирилл Плиевич, полковник,
  Георгиевское Оружие (15.03.1918)
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Приложение 6 
Генералы и адмиралы Северного Кавказа

 в 1940– 1991 г.г.

1. Абаев Майрам Георгиевич 
(1935– 1995) 
Генерал-майор (1977)

2. Аушев Руслан Султанович 
(р. 1954), 
Генерал-майор (1991)
Герой Советского Союза (07. 05. 1982)

3. Байтуганов Михаил Андреевич 
(1921) 
Генерал-майор (1968)

4.Бароев Михаил Сандроевич 
(1919– 1994) 
Генерал-майор (1963)

5. Батагов Теймураз Джетагазович 
(1940) 
Генерал-майор

6. Билаонов Павел Семенович 
(1919) 
Генерал– лейтенант (1980)
Герой Советского Союза (13. 09. 1944)

7. Бритаев Хаджимурат Елбасдукоевич 
(1916– 2000) 
Генерал– лейтенант

8. Борукаев Борис Рамазанович
(1939– 1997)
Генерал– лейтенант

9. Гаджиев Альберт
(1936– 2010)
Контр– адмирал (1984)

10. Гамиев Николай Иванович
(1933– 1998)
Генерал-майор милиции (1991)

11. Гатагов Сосланбек Бекирович 
(1930– 1982) 
Генерал-майор 
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12. Гаридов Николай Петрович
(1946– 2002)
Генерал– лейтенант

13. Гацолаев Виктор Асламазович 
(1916– 1994) 
Генерал– лейтенант

14. Гокинаев Виктор Александрович 
(1937) 
Контр– адмирал (1983)

15. Гучмазов Сослан Григорьевич 
(1936) 
Генерал– лейтенант (1989)

16. Дзусов Ибрагим Магометович 
(1905– 1980), 
Генерал-майор (1955)
Герой Советского Союза (29. 05. 1945)

17. Дудаев Джохар Мусаевич 
(1944– 1996), 
Генерал-майор авиации (1989) 
I-й Президент Чеченской Республики в 1991– 1996 г.г.

18. Дзанагов Валерий Владимирович (1930) 
Генерал-майор (1980)

19. Дзилихов Михаил Бабуевич 
(1916– 1985) 
Генерал-майор

20. Дзоциев Борис Николаевич 
(1920) 
Генерал– лейтенант

21. Дзусов Заурбек Ахсарович 
(1941) 
Генерал-майор (1990)

22. Икаев Илья Ипполитович 
(1929– 1996) 
Генерал-майор (1988)

23. Каболов Солтан Наликович 
(1935) 
Генерал-майор авиации

24. Кадзилов Борис Ильич 
(1918) 
Генерал-майор (1967)
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25. Калицов Солтан Гетагазович 
(1922– 1998) 
Генерал-майор инженерно– технических войск

26. Кантеев Мурат Константинович 
(1928– 1978) 
Генерал-майор (1975)

27. Кантемиров Георгий Магомедович 
(1940) 
Генерал-майор (1990)

28. Караев Георгий Николаевич 
(1891– 1984) 
Генерал-майор (1943)

29. Карсанов Казбек Дрисоевич (1910– 1997) 
Генерал-майор (1955)
Герой Советского Союза (07. 04. 1940)

30. Кесаев Алексей Кирилович 
(1902) 
Генерал-майор (1943)

31. Коцоев Айтян Байкович (1909) 
Генерал– лейтенант

32. Карданов Кубати Локманович 
(1917), 
Генерал-майор авиации (1975)
Герой Советского Союза (24. 08. 1943)

33. Карсанов Казбек Дрисович 
(1910), 
Генерал-майор (1970)
Герой Советского Союза (07. 04. 1940)

34. Козиев Анатолий Гаврилович 
(1906– 1985), 
Генерал-майор (1966)
Герой Советского Союза (21. 02. 1944)

35. Кулиев Якуб Кулиевич
(1900– 1842)
Генерал-майор (11.02.1942)

36. Кахриманов Мугудин
Генерал-майор

37. Лезгинцев Михаил Васильевич
Контр– адмирал
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38. Мамсуров Хадуш– Умар Джиорович 
(1903– 1968) 
Генерал– полковник (1962)
Герой Советского Союза (29. 05. 1945)

39. Мамcуров Юрий Георгиевич 
(1918– 2004) 
Генерал– полковник авиации

 40. Мамcуров Борис Владимирович 
(1902– 1961) 
Генерал-майор (1943)

41. Муртазалиев Омар Муртазалиевич
(1925)
Генерал-майор

42. Магометов Султан Кеккезович
(1920– 1989)
Генерал-майор

43. Осканов Суламбек Сусаркулович
(1943– 1992)
Генерал-майор авиации (1989)
Герой Российской Федерации (11.04.1992)

44. Плиев Исса Александрович 
(1903– 1979), 
Генерал армии (1972)
Герой Советского Союза (16. 04. 1944) и (08. 09. 1945)

45. Семенов Владимир Магомедович
(1940)
Генерал армии (1991)

46. Тедтоев Тимофей Тимофеевич 
(1918) 
 Генерал-майор (1967)

47. Танкаев Магомед Танкаевич
(1919– 1998)
Генерал– полковник (1978)

48. Укуров Хаджибакар Баматгиреевич
(1956)
Генерал– лейтенант

49. Хетагуров Георгий Иванович 
(1903– 1975), 
Генерал армии (1968)
Герой Советского Союза (06. 04. 1945)
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50. Хаспулатов Аштер Махмуд– Задэ
Генерал-майор юстиции (1943)

51. Хлиян Егор Хачатурович
(1951)
Генерал-майор милиции

52. Цаголов Ким Македонович 
(1930) 
Генерал-майор (1989)

53. Цаликов Кантемир Ахбердович 
(1908– 1944) 
Генерал-майор (1942)

54. Цаллагов Борис Владимирович 
(1919) 
Генерал-майор юстиции

55. Цаллагов Пантелеймон Константинович 
(1918) 
Контр– адмирал (1972)

56. Цечоев Муса Султанович
Генерал-майор (1990)
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Офицеры СЕИВ Кавказского Конвоя

Группа офицеров СЕИВ Кавказского Конвоя
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Генерал СЕИВ Кавказского Конвоя



158

Группа офицеров СЕИВ Кавказского Конвоя

Группа офицеров Дагестанского полка
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Представители народов Зап. Кавказа с начальником Кубанской области генералом Цакни

Группа генералов и офицеров СЕИВ Кавказского Конвоя
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Группа генералов и офицеров Дикой дивизии в Петрограде (1917 г.)

Группа генералов и офицеров кавказцев
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  Шамиль и кистинец Багакашвили
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Наиб (Генерал)
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Крест „50-летие окончания Кавказской войны“

Крест „За службу на Кавказе“ для 
генералов. (Золото)
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Медаль „За взятие штурмом Ахульго“
(серебро)

Медаль для кабардинской делегации. 
(1811). (Золото)

Медаль „За покорение Западного Кавказа“
(серебро)

Медаль „За покорение Чечни и 
Дагестана“ (серебро)
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Звёзды и знаки ордена Св. Андрея Первозванного
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Звезды и знаки ордена Св. Александра Невского
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Звезды и знаки ордена Св. Владимира
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Звезды и знаки ордена Белого Орла
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Звезда ордена Св. Анны

Звезда ордена Св. Станислава

Знак ордена Св. Анны с 
Императорской короной и 

мечами (За военные заслуги)
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Звезда ордена Св. Станислава

Орден Св. Георгия IV 
степени
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Знак ордена    Св. АнныЗнак ордена Св. Станислава

Знаки ордена Св. Георгия Победоносца.

 II степени  III степени  IV степени
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„Полный“ Георгиевский бант – награды генерала Бек-Борова

Знак Отличия Военного Ордена
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Кавказская шашка

Ордена, учрежденные Шамилем
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Георгиевский морской кортик
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Аннинское оружие (За храбрость)
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Золотое Георгиевское Оружие „За храб-
рость“ (шпага с алмазами и надписью „За 
сражение при Прейсиш-Эйлау“ – 1807 – 

награда генерала П. Багратиона)

Золотое Георгиевское Оружие „За 
храб рость“
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Кавказская шашка и кинжал (Серебро)
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Кавказская шашка (Серебро)
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Карта Кавказа 1855 г.
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ЭПОЛЕТЫ И ПОГОНЫ   АДМИРАЛОВ

контр-адмирал

контр-адмирал

вице-адмирал

вице-адмирал

адмирал
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ЭПОЛЕТЫ И ПОГОНЫ   ГЕНЕРАЛОВ

Эполеты генерал-лейтенанта

Эполеты генерал-лейтенанта

генерал-лейтенант полный генерал

генерал-адьютант

Эполеты генерала-от-инфантерии

генерал-майор
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Список персоналий помещенных в книге

1. Абациев Дмитрий Константинович 
2. Абдрахманов Фица Джентымиров
3. Аварский Султан-Ахмед-Хан
4. Агоев Владимир Константинович
5. Агоев Константин Константинович
6. Аджиев Павел Павлович
7. Алиев Эрис-Хан
8. Алиханов-Аварский Максуди Бек
9. Али-Шейх-Али Давлетович
10. Алтадуков Тепсоруко Хамурзович
11. Алтухов Захарий Никифорович
12. Анзоров Кайсун Мисоустович
13. Анзоров Мудар Кайсунович
14. Анзоров Хату
15. Анзоров Мухану-Мурза
16. Аноев Александр Федорович
17. Арсанукаев-Дышнинский Магомет Киямиль Иналук
18. Асланбегов  Авраамий Богданович
19. Асланбегов Богдан Авраамович
20. Ауховский Уллубий-Мулла
21. Ахбердилав Мухаммед
22. Ахмет-Хан
23. Араблинский Бала-Киши-Али-бек
24. Баев Михаил Гаврилович
25. Базоркин Бунхо Байсарович
26. Балатуков Кирилл Матвеевич
27. Балбеков Алексей Александрович
28. Бегидов Давид Григорьевич
29. Бегиев Василий Тимофеевич
30. Бесленеев Хабала
31. Бей-Хункалов Ахмет
32. Бек-Боров Заурбек Темаркович
33. Бек-Бузаров Сосланбек Сосуркоевич
34. Бек-Булатов  Димитрий Максимович
35. Бекович-Черкасский Александр Александрович 
36. Бекович-Черкасский Петр Борисович
37. Бекович-Черкасский Федор Александрович
38. Бекович-Черкасский Федор Николаевич
39. Бекович-Черкасский Эльмурза Бекмурзович
40. Беркок Исмаил 
41. Бичерахов Лазарь Федорович
42. Борукаев Александр Михайлович
43. Гаитенов Валерьян Михайлович
44. Гаитов Исай Петрович  
45. Гайдаров Митатул Бек
46. Гашимбеков (Мехтулинский) Алияр-бек
47. Горич Иван Петрович (Большой)
48. Горич Иван Петрович (Меньшой)
49. Дагестанлы Мухамед-Фазиль
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50. Дагестанлы Гази-Мухаммед 
51. Даниел-бек-Елисуйский
52. Датиев Джамбулат Гаппоевич
53. Дударов Магомет Иналович
54. Дударов Темирбулат
55. Дондуков Иона Федорович
56. Есиев Казбулат Асламурзаевич
57. Жанбеков Жантемир
58. Занкисов Козьма Иванович
59. Ибрагимов Магомет Чанка
60. Истамулов Шити
61. Каим Хаджи  
62. Кази-Кумыхский Агалар-бек
63. Кази-Кумыхский Каплан-Оглы
64. Камаев Алихан Гуссейн-Оглы
65. Капланов Абу-Муслим 
66. Карзег Салих Хулуси-Паша
67. Крым-Шамхалов Константин Львович
68. Куденетов Шабаз-Гирей
69. Куденетов Джанхот
70. Кундухов Владимир Михайлович
71. Кундухов Мусса Алхастович
72. Курумов Касум-Бек
73. Кусов Инал Тегоевич
74. Кусов Эль-Мурза Бердович
75. Кюринский Аслан-Хан
76. Кюринский Юсуф-бек  Таир-Бек
77. Мальсагов Сафар-Бей Таусултанович
78. Мехтулинский Ахмет-Хан
79. Мигузов Дмитрий Александрович
80. Мистулов Эльмурза Асланбекович
81. Могукоров Пшекуй Давлет-Гиреевич
82. Мусин-Пушкин Валентин Платонович
83. Надаров Иван Павлович
84. Нальгиев Эльберт Асмарзиевич
85. Нальгиев Асмурза Эльбертович
86. Пензулаев Али-Бек
87. Сафаров Юсуф-Хаджи (Сафароглы)
88. Серебряков –Даутоков Заурбек Асланбекович
89. Султан Адиль Гирей
90. Султан Азамат Гирей
91. Султан-Азамат-Гирей
92. Султан-Вели-Хан
93. Султан Кызы Гирей
94. Султан Клыч Гирей
95. Султан Менгли Гирей
96. Султан Менгли Гирей
97. Султан-Шах Павел Семенович
98. Такаев Цицо Дзибилович
99. Тарковский Мехти Шамхал
100. Тарковский Сулейман –Хан –Шамхал



186

101. Тарковский Абу-Муселим-Хан-Шамхал
102. Тарковский Шамсуддин-Хан-Шамхал
103. Татонов Георгий Петрович
104. Таучелов Арсений Алеексеевич
105. Тебиев Асламбек  
106. Тилитлинский Кибит-Магомет
107. Тлехас Мурад-Гирей
108. Туганов Асламбек Михайлович 
109. Туганов Хамби Асланбекович
110. Тургиев Заурбек Джамбулатович
111. Тургиев Джамбулат Джамбулатович
112. Укуров Тонт Наурузович
113. Улагай Сергей 
114. Уцмиев Алихан
115. Уцмиев Адильхан
116. Уцмиев Хасан Мусаевич
117. Уцмиев Амир-Чабан-бек
118. Февзи-Паша Биг Ахмет
119. Фидаров Афако Пациевич  
120. Фурдуев Александр Павлович
121. Фостиков Михаил Архипович
122.  Фостиков Петр Павлович
123. Хабалов Василий Семенович
124. Хабалов Василий Семенович
125.Хабалов Сергей Семенович
126. Халилов Мигаель Магометович
127. Хетагуров Василий Дахцикоевич
128. Хогондоков Константин Николаевич
129. Хоранов Иосиф Захарович
130. Цаликов Данилбек Гурдзибекович
131. Центороевский Шуаиб-Мулла
132. Цопанов Александр Михайлович
133. Черкасский Александр Андреевич 
134. Черкасский Александр Александрович – I-й генерал среди этнических кавказцев
135. Черкасский Петр Борисович
136. Черкасский Михаил Борисович
137. Черкесов Антонин Антонович
138. Черкесов Михаил Николаевич
139. Черкесов Николай Петрович
140. Чермоев Арцу
141. Чермоев  Владимир Александрович
142. Чеченский Александр Николаевич   
143. Чеченский Николай Александрович
144. Шайтанов Дмитрий Афанасьевич
145. Шайтанов Евгений Дмитриевич
146. Шамилев Мухамед- Шефи
147. Шамиль
148. Шипшев Темир-Хан Актолович
149. Энемук Мухамед
150. Юсуф-Хан
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46. К 50-летию Крымской войны, СПб, 1904; 
47.  Кавалеры Императорского Военного Ордена Святого Великомученика и Победоносца 

Георгия I и II степеней (1769–1916), Рига, 1993; 
48.  Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (под ред. С. А. Венгерова), 

т. I-IV, СПб, 1889-1891 г. г.; 
49. Клавинг А. – Белая гвардия – М., 1999; 
50. Летопись Великой войны 1914–1916, Пт., 1916; 
51. Летопись Русско-японской 1904–1905 г. г. войны, СПб, 1906; 
52.  Милорадович Г. – Список лиц Свиты Их Величеств с царствования Петра I по 1886 г. – 

Киев, 1886; 
53. Наше мiнуле – Киев, №1, 1993; 
54.  Николай Михайлович, Великий князь [Саитов В.]. Петербургский некрополь, СПб, т. IV, 

1912–1913; 
55.  Николай Михайлович, Великий князь [Андерсон В.]. Русский некрополь в чужих краях 

– Пг. 1915 – Вып. 1: Париж и его окрестности; 
56. Общий состав управлений Виленского Военного Округа на 1908 г.; 
57. Общий состав управлений Кавказского Военного Округа на 1904 г.; 
58. Общий состав управлений Московского Военного Округа на 1904 г.;
59.  Общий состав управлений и чинов Отдельного Корпуса Жандармов на [1900, 1903, 1904, 

1908] г. г.;
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60. Общий состав чинов вонно-учебных заведений на на [1914, 1915] г. г.; 
61. Панчулидзев С. – История квалергардов. т. I–V; СПб, 1899–1912; 
62. Потто В. История 17 драгунского Нижегородского Е. И. В. полка, 1908; 
63.  Полководцы, военачальники и военные деятели России в „Военной Энциклопедии“ 

Сытина, СПб, 1995–1997, т. I–III; 
64. Проценко Л. – История Київського некрополя – Киев, 1995; 
65.  Руммель В., Голубцов В. – Родословный сборник русских дворянских фамилий – СПб, 

1886–1887, т. I–II; 
66. Русские писатели 1800–1917 г. г. (Биографический словарь – М., 1989–1994, т. I-III); 
67. Русский военно-исторический словарь – М., 2001; 
68.  Рутыч Н. – Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и 

Вооруженных Сил Юга России (Материалы к истории Белого движения) – М., 1997; 
69. Режепо П. – Статистика генералов на 01. 12. 1902; 
70. „Русская мысль“ – 1907 №1 и №2 (Рубакин Н. – „Военная бюрократия в цифрах“);
71. Списки военным и гражданским чинам первых двух классов на [1867] г., СПб.; 
72. Список капитанам гвардейской пехоты и местной артиллерии на [1889, 1893] г. г.; 
73. Список капитанам по старшинствуна 1889, 1901 г. г.;
74. Список ротмистрам по старшинству на 1901 г.; 
75.  Список полковникам по старшинству  на [1893, 1894, 1898, 1900, 1906, 1907, 1908, 1913, 

1914] г. г.; 
76. Списки титулованным родам и лицам Российской Империи, СПб, 1892; 
77.  Список Воинскому департаменту и находящимся в штате при войске в полках, гвардии, в 

артиллерии и при других должностях генералитету и штаб-офицерам, такожде кавалерам 
Военного Ордена Св. Великомученика и Победоносца Георгия на [1787–1793] г. г.; 

78.  Список кавалерам Императорского Военного ордена Св. Великомученика и Победоносца 
Георгия за боевые отличия. Составлен по 1888 г.; 

79. Список по старшинству генералов Терского Казачьего Войска на 1904 г.; 
80.  Списки генералам по старшинству на 1852, 1859-1860, 1863, 1865-1867, 1872, 1874, 

1877-1881, 1883, 1885, 1888-1897, 1899, 1900-1905, 1907-1912, 1916, 1917; 
81.  Список генералам, штаб и обер-офицерам всей Российской армии с показанием чинов, 

фамилий и знаков отличия на [1829, 1831]; 
82. Список убитых и раненых героев войны на 1914 г. – Пг. 1915 г.; 
83. Список чинам военно-инженерного ведомства на 1914 г.; 
84.  Старчевский А. „Памятник восточной войны 1877–1878 годов“ (отличившиеся, убитые, 

раненые, контуженые генералы, штаб и обер-офицеры, санитары, сестры милосердия и 
отличившиеся рядовые); 

85. Тинченко Я. – Голгофа русского офицерства в СССР 1930–1931 г. М., 2000; 
86.  Хронологический указатель военных действий русской армии и флота (1695–1800), 

СПб, 1908; 
87. Шепелев Л. – Титулы, мундиры, ордена в Российской Империи, 1991 г.; 
88. Эсадзе С. – Исторический очерк 43-го драгунского Тверского полка, Тф., 1900; 
89. Эсадзе С. – Очерки боевых действий русской армии в Средней Азии. Тф., 1900; 
90. Эсадзе С. – Памяти генерал-майора А. Чавчавадзе, Тф. 1902; 
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Об авторе

Гогитидзе Мамука – представитель известной в Грузии военной династии, члены которой 
отдали службе в Вооруженных Силах СССР и Грузии – 80 лет.
Дворянская фамилия Гогитидзе известна в Грузии с 1541 года и ее представители в основном 
были священнослужителями при правителях Гурийского княжества ( обл.в Западной Грузии)
Дед – Николай Константинович (1908– 1944)
В 1934– 1936 – служил в РККА.Заочно учился на историческом факультете Тбилисского 
пединститута им.Пушкина, но в связи с началом войны не окончил.
23 июня 1941 года, будучи секретарем райкома партии р– на им.26 Комиссаров г.Тбилиси 
ушел по мобилизации на фронт в звании старшего политрука
31 января 1944 г.– гвардии капитан, командир батальона 226-го гв.сп, 74-й гв.сд. 8-й 
Гв.Армии в ходе Никопольско– Криворожской наступательной операции, первым прорвал 
оборону противника.
Погиб 12 февраля 1944 года в бою в ходе освобождения села Большая Костромка. 
Похоронен в братской могиле с.Большая Костромка, Апостоловского р– на Днепропетровской 
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области Украины.
Посмертно награжден орденом ,, Отечественной Войны“ – I-й ст. (25.03.1944)
Отец – Джемал Николаевич (1933– 1996)
Профессиональный военный юрист. 
С 16.02.1978 – Полковник юстиции. 
С 27.07.1989 – Старший советник юстиции.
Заслуженный юрист Грузинской ССР (1988).
В 1952– 1955 г.г. учился в Тбилисском пехотном училище
В 1955–1965г.г.– служил в КЗакВО (ком.взвода, зам.ком.роты, ком.роты)
В 1960–1966 г.– учился на вечернем отделении юридического ф-та Тбилисского 
Госуниверситета 
В 1965–1988 г.г.– в органах военной юстиции (следователь, старший следователь, помощник 
военного прокурора гарнизона, округа, зам.военного прокурора КЗакВО)
В 1975–1988 г.г.– военный прокурор Тбилисского гарнизона.
За всю историю военной прокуратуры Тбилисского гарнизона (1939– 1992) первый военный 
прокурор грузинской национальности назначенный на три пятилетия (1975–1980, 1980– 
1985, 1985–1990)
С 1988 г.– в запасе по возрасту.
В 1988– 1989 г.г.– помощник Ген.Прокурора Грузии по особым поручениям
В 1990– 1991 г.г.– прокурор Марнеульского р– на Грузии.
В 1991 г.г.– эксперт постоянного Обьединенного Военного Совета при Президиуме 
Верховного Совета и Совете Министров Грузии
В 1991 году – первый в истории независимой Грузии Главный Военный Прокурор – зам. 
Ген. Прокурора. 
В 1991– 1994 г.г. на ответственных должностях в Ген.Прокуратуре Грузии
В 1994– 1996 г.г.– в военной прокуратуре ГРВЗ.
Награжден орденом ,, Красной Звезды“ (03.03.1987) , 
нагрудным знаком Почетный работник прокуратуры СССР (1987) и 11 медалями СССР.
Брат – Николай (Нукри) Джемалович -(р. 06.02.1960) 
Профессиональный военный юрист и дипломат.
С 24.05.1995 г.– Генерал-майор юстиции
С 29.12.2005– Чрезвычайный и Полномочный Посланник. 
В 1977 – 1982 г.г. учился на юридическом факультете Военного Краснознаменного Института 
Министерства Обороны в Москве 
В 1982 – 1991 г.г.– служил в КЗакВО в органах военной юстиции (следователь, старший 
следователь, помощник военного прокурора Ленинаканского гарнизона, военный прокурор 
отдела ВП КЗакВО, зам.военного прокурора 19-й армии ПВО).
С 1990 г.-майор юстиции.
В 1991 – 1997 г.г.– служил в Грузинской армии.
В 1992– 1994 г.г.– военный советник Главы Грузинского государства.
В 1994– 1997 г.г.– Главный Военный Прокурор– зам.Ген.Прокурора Грузии.
С 1997 года в запасе.
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С 1997 года работает в системе МИДа Грузии, (Генеральный Консул Грузии на Украине и в 
Молдове, Генеральный консул в Азербайджане, Генеральный консул в Трабзоне, Директор 
Консульского Департамента МИДа, советник– посланник Грузии в Азербайджанской 
Республике, временный поверенный в делах Грузии в Азербайджанской Республике.
С 2011 г.– Генеральный Консул Грузии в Греческой Республике (г.Салоники)
Награжден 2 медалями СССР.
Мамука Джемалович - (р.21.11.1963)
Военный и общественный деятель, ученый в области военно– биографических исследований.
С 28.02.2003 г.– Полковник,
С 02.07.2010 г.– Полковник полиции.
В 1985-1991 г.г.– служил в КЗакВО  в системе   местных органов военного управления.
С1990 г.– капитан
В  1992 г.г. заочно учился на факультете русской филологии 
Тбилисского Государственного педагогического института им.А.С.Пушкина 
В 1989 г.– окончил 8– е ордена Красной Звезды Центральные офицерские курсы подготовки 
офицеров местных органов военного управления в г.Саратове.
В 1992– 2010 г.г. служил в Грузинской армии.
В 2000 году был зачислен на оперативно– тактический факультет Национальной Академии 
Обороны Украины (г.Киев), став в истории пограничных сил Грузии первым представителем 
Грузии- слушателем данной академии. 
По окончании Академии в 2002 – 2005 и в 2008 – 2010 годах на научно– исследовательской 
и педагогической работе в Национальной Академии Обороны Грузии им.Давида 
Агмашенебели
В 2005 году – проректор по научной работе – начальник центра научных исследований 
Национальной Академии Обороны Грузии им.Давида Агмашенебели
В 2006– 2008 – служил в Департаменте образования Генерального Штаба ВС 
Грузии.
В 2006 году выполнял миротворческую миссию в зоне грузино– абхазского конфликта.
В военной академии читал им же составленный курс лекций по военной истории Грузии для 
младших офицеров Грузинской Армии. 
17.04.2006 г. в Тбилисском государственном университете им.Иванэ Джавахишвили защитил 
кандидатскую диссертацию на тему
„Грузинские офицеры в армии Российской Империи в XVIII– начале XIX века“ и получил 
степень кандидата исторических наук.
С 2010 года – служит в системе МВД Грузии.
Доктор истории, Мамука Гогитидзе является известным экспертом по вопросам  военной 
истории, геральдики, униформологии и фалеристики. Его имя хорошо известно как в Грузии, 
так и зарубежом.
Автор многих научных статей по военно– историческим вопросам и книг
– ,,Грузинские генералы Российской Императорской армии“, Тб., 1999 (на груз.яз);
– ,,Грузинский генералитет“ (1699– 1921, ) Киев., 2001;
– ,,Военная элита Кавказа (Генералы и адмиралы из Грузии)“ Кн.I., Тб., 2007;
Многогранна его общественная деятельность.
С февраля 2007 года ведет рубрику на военно– патриотическую тему на радио „ИВЕРИЯ“ 
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при Патриархии Грузии, где им поготовлено более 200 радиопередач.
В 2005– 2010 г.г. активно сотрудничал с военным телевидением канала 
,,Сакартвело“ (,,Грузия“) в подготовке передач ,,Профессия – солдат“ и ,,Цель“ 
Принимал непосредственное участие в телепередачах, таких как 
,,Юнкера Тифлисского военного училища“ (2005); ,,Генерал Мазниашвили“ (2005); ,,Генерал 
Квинитадзе“ (2006); ,,Генерал Леселидзе“ (2008) из цикла (,, Главнокомандующий“); ,,Война 
и мир“; ,,Советско– афганская война“; ,,Арабо– израильская война“; ,,Советско– финляндская 
война“; ,,Карибский кризис“; ,,Пражская весна 1968 года“; ,,Война с Советской Россией в 
1921 году“ (все в 2008) из цикла (,,Красные“); ,,Катынская трагедия“ (2010);  ,,Грузины во 
II-й Мировой войне“ (2010). 
Является членом рабочей группы Главной Научной Редакции ,,Грузинской Энциклопедии“ 
по выходу в свет II-го тома. Подготовил более 200 статей для публикации во II-м томе, 
членом консультативной группы по выпуску ,,Грузинского военно – энциклопедического 
лексикона“, соавтором рекомендаций по подготовке учебника по истории военного искусства 
Грузии для средних школ, членом Лиги Рыцарей в Чохах Всея Грузии. 
За большой личный вклад в дело военно – патриотического воспитания Президентом Грузии 
награжден орденом Чести (01.06.2003), 
За активную общественную деятельность Каталикосом-Патриархом  Всея Грузии Илией II 
награжден медалью Св. Георгия (30.04.2008),
также награжден
-медалью пограничных сил Грузии (,,За большой  личный вклад внесенный  в строительство  
пограничных сил-“1999), 
-медалью Министерства Обороны-,,За безупречную службу“(2008), 
- медалью,, X лет погранвойск Украины“ – (2002),
-медалью ,,70 лет ВС СССР“(1988),
-нагрудным знаком ,,90 – летие охраны морских границ Украины“ – (2008).
 Жена– Тамар (1973), работает учительницей грузинского языка и  литературы в грузинской 
школе,
Сын– Николай (р.06.07. 2001 в Киеве), учащийся 5-го класса гимназии им.Св.Ильи 
Праведного при Грузинской Патриархии,
Дочь - Мариам (р.30.01. 2008 в Тбилиси).
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Resume

In represent book “Caucasus Military Leaders” (Military Alite: Gener-
als and admirals from Сaucasus) in cludes 150 bi og ra phies about militar-
ies. Some of them got ad mi rals and generals rank in a period of Russian 
Empire (1740–1921). 

This book includes colourefull and black and white illustrations and 
also a lot of inte resting and useful information.

This book is for historians, who study Military history, historians and 
militaries too.
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Труды автора
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Принятые сокращения
АКТЫ КАК – Акты Кавказской Археографической Комиссии
АК –Армейский Корпус
АРТ – Артиллерийский
В.К.Н.М.-Великий Князь Николай Михайлович
ВО –Военный Округ
ВП- Военная прокуратура
ВСЮР –Вооруженные Силы Юга России
ВС –Вооруженные Силы
Врид – временно исполняющий должность
ВУА –Военно-Ученый Архив
ГА РСО –Государственный Архив Республики Северная Осетия
ГАЧО –Государственный Архив Читинской Области
ГРВЗ-Группа Российских  Войск в Закавказье
ГШ –Генеральный Штаб
ЗабКВ –Забайкальское Казачье Войско
Е.И.В.-Его Императорское Величество
И.Д.- Исполняющий должность
КВЖД –Китайско-Восточная Железная Дорога
КВО –Кавказский Военный Округ
ККВ –Кубанское Казачье Войско
МИД –Министерство Иностранных Дел
МВД – Министерство Внутренних Дел
МПС – Министерство Путей сообщения
НАА –Национальный Архив Армении
НШ –Начальник Штаба
ПВО- противо-воздушная оборона
Пом. – помощник
Пех. див. – пехотная дивизия
Прим.авт.-примечания автора
РАН –Российская Академия Наук
РККА-Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РОВС – Российский Обще-Воинский Союз
СПб-Санкт-Петербург
С.Е.И.В.- Свита Его Императорского Величества
С.Е.И.В.- Собственный Его Императорского Величества Конвой
СКВ –Сибирское Казачье Войско
СНК -Совет Народных Комиссаров
СПб – Санкт-Петербург
СХС – Сербско-Хорватский Союз.
ТВД –Театр Военных Действий
ТКВ – Терское Казачье Войско
ЦГАГ –Центральный Государственный Архив Грузии
ЦГВИА-Центральный Государственный Военно-Исторический архив
ЦГИА –Центральный Государственный Исторический Архив
ЦК –Центральный Комитет
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