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ЧЕРКЕССКАЯ  ПРЕССА  В  ТУРЦИИ  В  1953-1980 гг.

Г.В. ЧОЧИЕВ

После Второй мировой войны в 
Турции как под воздействием внутрен-
них факторов, так и вследствие более 
тесного вовлечения страны в орбиту 
западного влияния начался сложный 
процесс перехода от однопартийного 
полуавторитарного правления к плю-
ралистической демократии европей-
ского образца. Постепенная либерали-
зация политического режима (введение 
многопартийной системы, деклариро-
вание основных прав и свобод и т.д.), 
прекращение идеологической монопо-
лии ортодоксального кемализма, осла-
бление давления на гражданское обще-
ство бюрократических структур созда-
ли с начала 50-х гг. — и в особенности 
после принятия в 1961 г. новой, «либе-
ральной» конституции1 — обстановку, 
позволившую элите ряда меньшинств 
страны активизировать усилия по эт-
нонациональной мобилизации и консо-
лидации своих соплеменников с целью 
противодействия ассимиляционным 
тенденциям. Несомненно, что черкесы 
(то есть представители адыгской и дру-
гих северокавказских диаспор) по сте-
пени организационной оформленно-
сти и устойчивости самосознания пре-
восходили в этот период большинство 
прочих нетурецких групп, уступая в 
этом отношении, возможно, лишь зна-
чительно более многочисленным кур-
дам, а также немусульманским группам: 
грекам, армянам и евреям2. 

1 Либеральность этой конституции была 
весьма относительной. Так, положения, отри-
цавшие полиэтничный характер государства и 
провозглашавшие всех его граждан турками, 
остались в ней неприкосновенными. 

2 Подробнее о положении северокавказской 
диаспоры в Турции в этот период см.: [1]. 

После 1950 г. сначала в Стамбуле, а 
затем других городах и провинциях с 
относительно многочисленным черкес-
ским населением стали по инициативе 
представителей этнической интелли-
генции создаваться северокавказские 
культурные общества. 

Одновременно в стране впервые 
после позднеосманской эпохи была 
возрождена черкесская пресса, выхо-
дившая в отличие от периода начала 
столетия3 почти исключительно на ту-
рецком языке ввиду действовавших в 
языковой сфере законодательных огра-
ничений. В данной работе мы намере-
ны в общих чертах охарактеризовать 
хронологию выпуска и идеологические 
принципы журналов и газет, издавав-
шихся в Турции различными объеди-
нениями и группами северокавказской 
интеллигенции и ориентировавшихся в 
первую очередь на этническую черкес-
скую аудиторию в период от начала в 
стране либерализационных процессов 
середины ХХ в. до военного переворота 
12 сентября 1980 г. 

Среди учредителей, издателей и чле-
нов редакционных советов подавляю-
щего большинства рассматриваемых 
ниже органов печати (за исключением 
двух изданий) численно доминирова-
ли этнические адыги и абхазо-абазины, 
хотя в их функционировании неизмен-
но принимали участие и представите-
ли более малочисленных в диаспоре 
кавказских групп: осетины, чеченцы, 
дагестанцы и др. Отсутствие в названи-
ях изданий, равно как и организаций, 
к которым они имели отношение, слов 

3 О деятельности черкесских диаспорных 
организаций и органов печати в османский пе-
риод см.: [2]. 
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«черкесский», «черкесы» и использова-
ние вместо них обозначений «Кавказ», 
«кавказский» и т.п. объяснялось дей-
ствовавшим в этот период запретом на 
создание этнических ассоциаций и ор-
ганов прессы. 

Первым северокавказским перио-
дическим изданием в Турецкой Респу-
блике был журнал «Кафкас дергиси» 
(«Кавказский журнал»). Он являлся 
неофициальным органом Кавказско-
го культурного общества, созданного 
1952 г. в Стамбуле с целью поощрения 
взаимопомощи среди проживающих в 
этом мегаполисе и стране в целом се-
верокавказцев и удовлетворения их эт-
нокультурных потребностей. Владель-
цем журнала был Исмаил Зия Берсис, а 
главным редактором — Шереф Терим. 
Данное ежемесячное издание выходи-
ло с января по декабрь 1953 г. и пози-
ционировало себя как «политическое, 
историческое и литературное». 

В редакционной статье, опублико-
ванной в первом номере, И.З. Берсис 
отмечал, что журнал «принадлежит 
всем кавказцам Турции, стремящимся 
возродить свои традиции и обычаи», и 
призывал к сотрудничеству «всех, кто 
обладает знаниями по истории, культу-
ре и литературе Кавказа» [3]. 

В издании публиковались как под-
писанные, так и анонимные статьи. За-
метная часть материалов представляла 
собой переводы и перепечатки из ино-
странных журналов, в том числе изда-
ний горской послереволюционной по-
литэмиграции в Европе. 

Из постоянных рубрик журнала 
можно выделить такие, как «Эмиграция 
кавказцев», «История Кавказа», «Гео-
графия Кавказа», «Традиционная чер-
кесская религия», «Кавказские фами-
лии» и др. Публиковались также стихи, 
фольклорные произведения, новости 
общины и т.д. 

Через все номера журнала отчет-
ливо проходят следующие темы: озна-
комление с прошлым Кавказа (исто-
рия, география, социальный строй 
горских народов и т.п.); необходимость 
сохранения и возрождения традиций 
и обычаев; необходимость единения 
со страной и обществом проживания; 
антисоветизм и антикоммунизм; исто-
рия и перспективы борьбы за незави-
симость Кавказа; мечта о репатриации 
на Кавказ в неопределенном будущем 
и др. 

Берсис так формулировал идеоло-
гию журнала в статье «Кавказский иде-
ал», опубликованной в шестом номере: 

«С начала выхода в свет нашего 
журнала мы получаем много писем. В 
них некоторые читатели дают нам со-
веты. Некоторые же спрашивают, для 
чего мы выпускаем журнал. Утверж-
дая, что погоня за Кавказом есть не 
более чем иллюзия, они обвиняют нас 
в занятии политикой. Все это пока-
зывает, что среди нас очень мало тех, 
кто понимает истинный смысл демо-
кратии и прав и свобод человека. Цель 
журнала состоит в том, чтобы дать 
знания о кавказской истории, культу-
ре, традициях и обычаях. Мы не наци-
оналисты и не расисты. Мы являемся 
сторонниками проводимой нашим го-
сударством и правительством полити-
ки и поддерживаем республиканский 
демократический режим и реформы. 
Наш журнал издается для того, что-
бы возродить в проживающих в Тур-
ции кавказцах память об их культу-
ре, истории и героической борьбе за 
свободу и дать им новые знания. Наш 
журнал ни в коей мере не является ре-
акционным, ибо ни один кавказец не 
приемлет религиозного фанатизма и 
не желает, чтобы его жена носила ча-
дру. Наш журнал — враг коммунизма. 
Мы видим будущее Кавказа в едине-
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нии и солидарности всех кавказцев, в 
утверждении и расширении демокра-
тии…» [4]

Таким образом, фактически поле-
мизируя с официозной точкой зрения, 
основатели журнала утверждали, что 
выпуск изданий, направленных на со-
хранение и возрождение этнической 
культуры меньшинств, есть не прояв-
ление узкого национализма и реакци-
онности, а одно из демократических 
прав человека. Вместе с тем в издании 
систематически акцентировалась ло-
яльность кавказцев диаспоры турецко-
му государству и приверженность его 
внешнеполитической линии. Напри-
мер, в редакционной статье к последне-
му, двенадцатому, номеру заявлялось: 
«…Кавказцы обязательно отомстят 
русскому империализму, в борьбе с ко-
торым отдали жизни их отцы и деды, и 
принесут свободу Кавказу. Но для того, 
чтобы до этого момента сохранить кав-
казскую культуру, мораль, традиции 
и обычаи, в Стамбуле было создано 
Кавказское культурное общество, ор-
ганом которого является наш журнал. 
Поскольку нашей целью является рас-
пространение идеалов проживающих в 
Турции кавказцев и оказание им помо-
щи, мы ни в коей мере не предполагаем 
проводить курс, отличный от политики 
нашего правительства…» [5] 

Выход в свет «Кафкас дергиси» пре-
кратился в конце 1953 г. в связи со смер-
тью И. З. Берсиса. Вскоре, однако, свет 
увидел новый журнал — «Кафкас медж-
муасы» (также переводится как «Кав-
казский журнал»), владельцем которо-
го стал Турхан Явуз Маршан, а главным 
редактором — Шереф Терим. Это изда-
ние выходило ежемесячно с апреля 1954 
по май 1956 г. и явно претендовало на 
то, чтобы выступать в качестве наслед-
ника «Кафкас дергиси». Как и в предше-
ствующем издании, в «Кафкас меджму-

асы» акцент делался на необходимости: 
 — взятия реванша у русского импе-

риализма, виновного в истреблении и 
изгнании с родины кавказцев; 

 — ведения — до гипотетического 
освобождения Кавказа — работы по 
поддержке этнической культуры в госу-
дарстве проживания; 

 — следования в русле внешней по-
литики правительства Турции и воен-
но-политического блока, частью кото-
рого она являлась. 

В то же время, несмотря на общность 
названных тезисов в обоих изданиях, в 
«Кафкас меджмуасы», в отличие от его 
предшественника, почти не просматри-
вались темы, связанные с поддержкой и 
укреплением демократии и прав чело-
века в стране, неприемлемостью рели-
гиозного фанатизма и т.д. Кроме того, 
журнал придерживался заметно более 
жесткой и непримиримой антисовет-
ской позиции, при этом произвольно 
смешивая колониальную политику ца-
ризма в период Кавказской войны и дей-
ствия большевиков после революции 
1917 г. Обращает на себя внимание так-
же существенное уменьшение в «Кафкас 
меджмуасы» доли статей историко-куль-
турного содержания; в противовес это-
му значительное место стало отводиться 
материалам о провозглашенной в 1918 
и окончательно ликвидированной в 
1921 г. независимой Северо-Кавказской 
(Горской) Республике, антисоветских 
повстанческих движениях на Кавказе до 
и во время Второй мировой войны, ста-
линских депортациях горских народов в 
40-е гг. ХХ в. и т.п. 

«Кафкас меджмуасы» прекратил су-
ществование в мае 1956 г. Спустя все-
го семь месяцев после этого, в январе 
1957 г., вышел в свет первый номер но-
вого журнала — «Ени Кафкас» («Новый 
Кавказ»). Его владельцем был Васфи 
Гюсар, главным редактором — Мехмед 
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Кетей. Журнал публиковался раз в два 
месяца и также обозначал свою направ-
ленность как «политическую, истори-
ческую и литературную». 

В опубликованной в первом номере 
журнала статье «Кавказ и избранный 
путь» В. Гюсар сформулировал как цель 
его учреждения, так и идейно-полити-
ческое кредо: 

«Кавказский журнал вновь начина-
ет издаваться с новой редакцией. Выхо-
дивший в 1953 г. благодаря усилиям по-
койного Берсиса журнал преследовал 
научные и политические цели и, несмо-
тря на препоны и оппозицию, успеш-
но публиковался на протяжении года. 
Однако следующее издание не было 
столь же успешным и регулярным… 
Благополучие Азии, безопасность вос-
точных народов зависят от того, будет 
ли освобожден Кавказ и будет ли там 
существовать сильное общество. Не-
зависимость Кавказа была бы источ-
ником мира и спокойствия для всего 
мира. Но сегодня Кавказу отказано в 
праве на жизнь. Оказание помощи кав-
казцам является долгом Объединенных 
Наций и соответствует их интересам… 
Наша задача — следовать по пути, ко-
торый проложил основанный Берсисом 
журнал. Мы намерены служить укре-
плению кавказской культуры и рассчи-
тываем на материальную и моральную 
поддержку наших соотечественников и 
сограждан…» [6]

В течение всего времени своего су-
ществования журнал придерживался 
изначально провозглашенной полити-
ческой ориентации. В то же время в нем 
немалое место занимали статьи о кав-
казской истории, культуре, географии, 
генеалогии, биографии видных кавказ-
цев, стихи, новости диаспоры и т.п. 

Критика советского общественного 
и административного режима в «Ени 
Кафкас» была крайне жесткой, хотя и 

демонстрировала тенденцию к отно-
сительному смягчению по мере транс-
формации данного режима в конце 50-х 
— начале 60-х гг. (в период так называе-
мой хрущевской «оттепели»). В опубли-
кованной в третьем номере за 1957 г. 
статье М. Кетея «Кавказ — ключевой 
регион» утверждалось, что коренные 
народы Северного Кавказа на протяже-
нии трех столетий подвергались агрес-
сии со стороны Российской империи, 
завершившейся в 1864 г. выселением 
значительной их части в Османскую 
империю, что эта политика была вос-
принята и продолжена большевиками 
после 1917 г. и что современное совет-
ское правительство должно признать 
независимость региона. По мнению ав-
тора, будущее кавказское государство 
должно было быть построено на следу-
ющих принципах: 

«1) Кавказ представляет собой еди-
ное географическое, экономическое и 
национально-культурное целое. В неза-
висимой северокавказской федерации 
всем народам должна быть обеспечена 
автономия; 

2) Северная граница предполагаемой 
федерации должна проходить по линии 
Кума-Маныч. Расселенные к югу от этой 
линии казаки и русские должны быть 
поэтапно выселены, а кавказцы, в раз-
ное время изгнанные с родины, долж-
ны получить возможность вернуться в 
прежние места проживания» [7]. 

Аналогичные взгляды высказыва-
ются и во многих других статьях, опу-
бликованных в последующих номерах 
журнала. 

Как и в предыдущих кавказских 
изданиях, в «Ени Кафкас» бросается в 
глаза стремление к верноподданниче-
ской солидаризации с существующей 
в стране политической властью. При 
этом любопытно, что если в первые 
годы своего выхода журнал периоди-
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чески посвящал хвалебные материалы 
лидеру стоявшей у власти Демокра-
тической партии премьер-министру 
А. Мендересу, то после его свержения 
в результате военного переворота в 
1960 г. на страницах издания стали ре-
гулярно появляться выражения благо-
дарности новой администрации и осу-
ждение прежней «диктатуры». 

Постепенное укрепление демо-
кратического режима в Турции после 
принятия конституции 1961 г., сравни-
тельное ослабление накала «холодной 
войны» между СССР и Западом, нача-
ло советско-турецкого сотрудничества 
в социально-экономической области, 
«оттепель» в СССР и некоторые другие 
факторы способствовали ослаблению 
на рубеже 50-х — 60-х гг. антисоветской 
риторики в журнале по сравнению с 
прежними годами. В этот период на его 
страницах появилась, к примеру, серия 
материалов о театральной жизни авто-
номных республик советского Северно-
го Кавказа [8]. 

Одновременно благодаря расшире-
нию демократических прав и свобод 
в стране в «Ени Кафкас» стали реши-
тельнее затрагиваться некоторые ранее 
табуированные вопросы, связанные с 
положением черкесской общины в са-
мой Турции. Так, в 1961 г. была дана 
довольно смелая по тем временам отпо-
ведь двум общетурецким изданиям — 
газете «Дюнья» и сатирическому жур-
налу «Акбаба», — объяснившим имев-
ший место в одной из сельских школ 
Западной Турции факт осквернения 
портрета Ататюрка местным учителем 
черкесским происхождением послед-
него [9]. Чуть позже В. Гюсар выступил 
с пространным опровержением про-
звучавших в том же журнале «Акбаба» 
заявлений известного турецкого писа-
теля Ю.З. Ортача о том, что черкесы не 
могут считаться нацией, так как якобы 

не имеют собственной литературы и 
культуры [10]. 

В вышедшем в декабре 1962 г. по-
следнем номере журнала был помещен 
большой материал «Лицо Северного 
Кавказа — ансамбль долгожителей» об 
известном танцевальном коллективе из 
советской Абхазии, фотография кото-
рого была вынесена на обложку номера. 

Подытоживая характеристику «Ени 
Кафкас» за период с 1957 по 1962 г., мож-
но отметить, что в нем значительное ме-
сто отводилось материалам, в том числе 
перепечатанным и переводным, по во-
просам кавказской истории, географии, 
культуры и общественного устройства. 
В частности, в журнале регулярно пе-
чатались списки северокавказских 
фамильных (родовых) и собственных 
имен с целью их напоминания и пере-
дачи молодым поколениям диаспоры, 
публиковались подробные биографии 
писателей, художников, композиторов, 
ученых и государственных деятелей 
северокавказского происхождения и 
хронологические списки памятных дат 
кавказской истории, помещались но-
вости о жизни северокавказских диас-
пор в других странах, а также ограни-
ченная, но в целом объективная либо 
нейтральная информация о советских 
автономных республиках Северного 
Кавказа. Несмотря на периодически 
поднимавшуюся тему «порабощенных 
народов» и выдвижение требований не-
зависимости Кавказа, прослеживалась 
тенденция к постепенному смягчению 
антисоветской риторики, в том числе 
по сравнению с предыдущими кавказ-
скими изданиями. Если не принимать 
во внимание поддерживавшиеся жур-
налом тезисы относительно статуса Се-
верного Кавказа, вполне объяснимые 
в политико-идеологическом контексте 
эпохи, то следует признать, что издание 
выполняло важную миссию с точки зре-
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ния распространения и популяризации 
в среде черкесской диаспоры, особенно 
среди молодого поколения, северокав-
казского исторического, культурного и 
общественного наследия. 

По прошествии двух с половиной 
лет после прекращения публикации 
«Ени Кафкас» свет увидели два новых 
кавказских периодических издания: 
в Анкаре в мае 1964 г. начал выходить 
журнал «Кафкасья» («Кавказ»), а в 
Стамбуле в августе того же года — жур-
нал «Бирлешик Кафкасья» («Объеди-
ненный Кавказ»). 

Владельцем и главным редактором 
журнала «Кафкасья», появившегося на 
медиа-арене как неофициальный орган 
созданного в 1961 г. в Анкаре Северо-
кавказского культурного общества, был 
Иззет Айдемир. Издание позициони-
ровало себя как «культурное» и беспе-
ребойно выходило раз в два месяца на 
протяжении тринадцати лет. 

В редакционной статье первого но-
мера журнала так обозначалась цель его 
издания: «Причиной начала издания 
нашего журнала, видящего свою задачу 
в изучении и пропаганде северокавказ-
ской культуры и фольклора, является 
нынешнее положение этой культуры, 
с каждым днем все больше вырождаю-
щейся и теряющей свое лицо. Еще вчера 
вызывавшая всеобщее восхищение, се-
верокавказская культура сегодня очень 
многое утратила и продолжает утра-
чивать» [11]. Там же высказывалась 
просьба ко всем соотечественникам 
оказывать журналу помощь в реализа-
ции его целей. 

Журнал был посвящен прежде все-
го культуре в широком смысле слова. 
В нем публиковались материалы о се-
верокавказской истории, географии, 
литературе, искусстве, языках, мифоло-
гии и социальной жизни, биографии и 
произведения государственных деяте-

лей, поэтов, художников и ученых кав-
казского происхождения, сведения о 
положении и национально-культурной 
деятельности северокавказских общин 
в различных странах мира, анонсы из-
данных за рубежом журналов и книг о 
Северном Кавказе и в некоторых случа-
ях переводы из них на турецкий язык. 

Если в первых номерах преобла-
дали переводы и репринты из других 
изданий, то впоследствии значительно 
увеличилось число оригинальных ис-
следований, публикаций фольклорных 
текстов и аналитических статей. Кроме 
того, вместо переводов с европейских 
языков в журнале с течением времени 
стало появляться все больше матери-
алов, переведенных с языков народов 
Северного Кавказа, прежде всего адыг-
ского, ранее опубликованных в различ-
ных советских изданиях. 

Несмотря на преимущественно 
культурную направленность журнала 
«Кафкасья», на его страницах получа-
ли отражение и многие общественные 
проблемы, рассматривавшиеся под 
гораздо более широким углом зрения, 
нежели это имело место в прежних 
кавказских изданиях. Возникновение 
в условиях демократизации полити-
ческой обстановки все новых кавказ-
ских ассоциаций («кавказских куль-
турных обществ») в различных про-
винциях Турции, их набиравшая ак-
тивность культурно-просветительная 
деятельность и укреплявшиеся связи 
и солидарность между ними делали 
содержание и повестку дня журнала 
более разнообразными и насыщен-
ными. На его тематику влияло также 
продолжавшееся сближение между 
Турцией и Советским Союзом в соци-
ально-экономической и политической 
сферах, создававшее возможности 
для культурных и гуманитарных кон-
тактов (пусть и очень ограниченных) 
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диаспоры с Северным Кавказом. Ре-
гулярная публикация в журнале пере-
писки отдельных представителей чер-
кесской диаспоры в Турции с их род-
ственниками, друзьями и знакомыми 
на советском Кавказе, путевых заме-
ток лиц, побывавших на историче-
ской родине, и т.п., несомненно, прив-
носила новые перспективы и динами-
ку в идейную жизнь северокавказской 
общины страны. Можно утверждать, 
что выработанный редакцией журна-
ла либеральный и заинтересованный 
подход к жизненно важным пробле-
мам черкесской диаспоры во многом 
способствовал его длительному суще-
ствованию и превращению в своего 
рода школу воспитания кадров этни-
ческой интеллигенции. 

Помимо публикации многочислен-
ных фольклорных материалов чрез-
вычайно ценным вкладом журнала 
«Кафкасья» в изучение диаспоры яви-
лось проведенное под руководством 
его главного редактора И. Айдемира 
масштабное исследование демографи-
ческой структуры (по существу неофи-
циальная перепись) северокавказского 
населения Турции [12], результаты ко-
торого сохраняют свое практическое и 
научное значение по сей день. 

Под эгидой журнала были также из-
даны и распространялись в диаспоре 
несколько художественных и полупро-
фессиональных научных книг по чер-
кесской истории и культуре и серия ау-
диокассет с записями музыки народов 
Северного Кавказа. 

Таким образом, журнал «Кафкасья»: 
 — активно исследовал вопросы 

истории, культуры, общественного 
строя и современного положения севе-
рокавказских народов, в особенности 
их диаспор; 

— широко освещал жизнь черкес-
ской общины Турции, способствуя на-

лаживанию информационного и идей-
ного обмена между проживающими в 
различных частях страны группами; 

— переводил и публиковал материа-
лы из выходивших в автономиях Север-
ного Кавказа изданий, способствуя уста-
новлению культурного контакта между 
диаспорой и исторической родиной; 

 — значительно более реалистично 
и объективно, по сравнению с предше-
ствующими изданиями, пытался оце-
нивать положение северокавказцев, 
проживающих в СССР и других госу-
дарствах; 

— содействовал популяризации сре-
ди диаспоры творчества работающих 
на советском Северном Кавказе писате-
лей, художников, музыкантов и т.п.; 

— на основе непредвзятого, раз-
ностороннего анализа современной ему 
советской социальной, политической и 
административной системы занял уме-
ренную и демократическую позицию в 
вопросе взаимоотношений диаспоры с 
Северным Кавказом; 

— путем публикации серий путевых 
заметок о Северном Кавказе способ-
ствовал определенному нивелирова-
нию сформированного предыдущими 
изданиями заведомо негативного, по 
сути предвзятого и, как следствие, ис-
ключающего контакт взгляда на Север-
ный Кавказ. 

Оставаясь, как правило, в стороне 
от текущих политических споров и про-
тиворечий, журнал внес важный вклад 
в ознакомление и сближение диаспоры 
с ее исторической родиной. Его послед-
ний, 48-й номер вышел в июне 1975 г. 

Как было отмечено выше, почти 
одновременно с «Кафкасья» в Стамбу-
ле началось издание ежеквартального 
журнала «Бирлешик Кафкасья». Его 
владельцем являлся Йылмаз Невруз, а 
главным редактором — Мустафа Беш-
той. 
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В редакционной статье в первом 
номере приводилось следующее объ-
яснение необходимости выпуска в свет 
данного журнала: «Сегодня, в середи-
не третьей четверти ХХ века, многие 
завоеванные народы уже добились 
независимости. Мир разделен между 
западным демократическим и совет-
ским коммунистическим блоками. Мы 
в нашем издании намерены отстаивать 
общее дело порабощенных советским 
режимом мусульманских и тюркских 
народов, но в особенности националь-
ные интересы кавказцев. Главной целью 
нашего журнала является доведение до 
широких масс народа информации о 
национальной воле народов Кавказа, 
с древнейших времен проживающих в 
этом регионе и бесчисленными война-
ми за свободу не раз доказывавших ми-
ровому общественному мнению свое 
право на независимое существование. 
Одновременно мы будем заниматься 
исследованием вопросов кавказской 
национальной истории, этнологии, тра-
диций и обычаев, фольклора, геогра-
фии и др.» [13] 

Журнал издавался вплоть до июля 
1967 г. и следовал указанной выше ли-
нии, представляя собой по сути поли-
тического и идеологического наслед-
ника «Кафкас меджмуасы». Это неуди-
вительно, если учесть, что он в значи-
тельной мере находился под контролем 
лиц, в 1917-1921 гг. непосредственно 
участвовавших в попытке создания не-
зависимой Северо-Кавказской Респу-
блики, а после победы большевиков 
эмигрировавших в Турцию. 

На страницах журнала наиболее 
заметное место занимали тема «неза-
висимого и единого Кавказа», критика 
советского режима и ознакомитель-
ные материалы о книгах и изданиях 
той же направленности. Обращает на 
себя внимание, что, в отличие от изда-

вавшегося в этот же период журнала 
«Кафкасья», в «Бирлешик Кафкасья» 
практически отсутствовали материалы 
о современном Северном Кавказе. Аб-
солютное большинство посвященных 
Кавказу статей касалось перипетий во-
енно-политического противостояния в 
регионе и борьбы за его независимость 
в послереволюционные годы. 

Наряду с политическими материа-
лами, однако, публиковались и статьи 
о различных аспектах кавказской исто-
рии, культуры, этнографии, экономики 
и т.д. Интересно при этом, что в отли-
чие от рассмотренных выше кавказских 
изданий в помещенных в «Бирлешик 
Кафкасья» материалах культурного со-
держания преобладали статьи, посвя-
щенные дагестанцам, чеченцам, кара-
чаевцам и в меньшей степени адыгам и 
абхазам, что в целом отражало этниче-
скую композицию редакции. 

В июне 1970 г. начал издаваться жур-
нал «Кузей Кафкасья» («Северный Кав-
каз») — печатный орган действовавше-
го в Стамбуле Северокавказско-турец-
кого общества культуры и взаимопомо-
щи. Его владельцем был Расих Саваш, а 
главным редактором — Тарык Джемаль 
Кутлу. Как и в предыдущем охаракте-
ризованном нами издании, в редакции 
«Кузей Кафкасья» наблюдалось числен-
ное доминирование этнических даге-
станцев, чеченцев и карачаевцев. Жур-
нал выходил первоначально раз в два 
месяца, а затем раз в три-четыре месяца 
и просуществовал до 1980 г. 

В редакционной статье первого номе-
ра так определялась цель издания жур-
нала: «Несмотря на то, что в современ-
ную эпоху некоторые народы добились 
свободы, большая их часть по-прежнему 
порабощена и стонет от угнетения. Госу-
дарства-завоеватели стремятся во что 
бы то ни стало уничтожить культуру, 
обычаи, литературу, историю и даже ре-
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лигию покоренных народов. Наш жур-
нал будет стараться способствовать от-
стаиванию правыми своих отобранных 
прав и отказу неправых от незаконно 
присвоенных ими чужих прав. Мы так-
же надеемся привлечь интерес и внима-
ние наших соотечественников публика-
циями материалов о традициях, фоль-
клоре, литературе, истории, мифологии 
и прочих областях культуры народов 
Северного Кавказа» [14]. 

В целом публиковавшиеся в журна-
ле статьи по своей направленности и 
содержанию весьма напоминали мате-
риалы журнала «Бирлешик Кафкасья». 
Так, достаточно регулярно разрабаты-
валась тема «порабощенных народов», 
под которыми понимались не только 
кавказские, но и все тюркские и мусуль-
манские народы СССР. В качестве един-
ственного приемлемого варианта реше-
ния «кавказской проблемы» выдвигал-
ся тезис «свободного единого Кавказа». 

В то же время на страницах «Кузей 
Кафкасья» часто печатались и перево-
ды произведений современных северо-
кавказских (главным образом дагестан-
ских, чеченских и осетинских) писате-
лей. С 46-го номера стали объявляться 
конкурсы на лучший рассказ о Север-
ном Кавказе и т.п. 

В 1977 г. подход журнала к советско-
му Северному Кавказу стал несколько 
более умеренным и менее политизиро-
ванным. В нем заметно возросло ко-
личество материалов о современном 
административном устройстве, насе-
лении, искусстве и т.п. автономных ре-
спублик и областей региона, особенно 
Чечено-Ингушетии и Дагестана. Одна-
ко после ухода с поста главного редак-
тора Т.Дж. Кутлу и прихода ему на сме-
ну Нюзхета Четинбаша в 1979 г. (с но-
мера 53) в журнале вновь возобладала 
жесткая антисоветская линия с темой 
«порабощенных народов» на переднем 

плане. В связи с этим журнал нередко 
подвергался резкой критике со стороны 
ряда кавказских изданий и представи-
телей черкесской интеллигенции, обви-
нявших его в искажении исторического 
прошлого и современной действитель-
ности этнической родины. Со своей 
стороны, и «Кузей Кафкасья» в этот 
период жестко критиковал такие чер-
кесские издания, как «Ямчы» и «Нарт-
ларын сеси» (о них см. ниже). 

В июне 1970 г. в Анкаре увидел 
свет первый номер еще одного кавказ-
ского издания — ежемесячной газеты 
«Камчы» («Кнут»). Издание опреде-
ленно квалифицировало себя как «по-
литическое». Его владельцем являлся 
Али Эркмен, главным редактором — 
Фахри Озен. В верхних левом и пра-
вом углах титульной страницы газеты 
привлекали внимание такие лозунги 
и выражения, как «Наш кумир — сво-
бода, наш храм — родина», «Завтраш-
ние цветы — это посеянные сегодня 
семена», «В одиночку невозможно 
просветиться», «Ограниченные люди 
считают дурным все, что не способны 
понять» и т.п. 

Более четко цели издания были 
сформулированы в редакционной ста-
тье в первом номере: «В результате ра-
зыгрывавшейся в течение трехсот лет 
на глазах у человечества драмы наша 
нация в 1864 г. была принуждена поки-
нуть родину в ходе катастрофы пересе-
ления, так и не сумев воплотить в жизнь 
идеал независимого государства на сво-
ей собственной земле. Наша газета счи-
тает своим долгом передавать молодым 
умам уроки, которые необходимо из-
влечь из прошлого, распространять со-
хранившуюся культуру среди широких 
масс и знакомить общественное мнение 
с нашими проблемами» [15]. 

В газете публиковалась информа-
ция о современных писателях и поэтах 
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Северного Кавказа и их произведениях, 
интервью с видными представителями 
северокавказской диаспоры, в которых 
обсуждались проблемы черкесской об-
щины страны и пути их разрешения, рас-
сказы и стихи читателей (часто впервые 
в республиканской Турции на черкесском 
(адыгском) языке), нартовские сказания 
в виде рисованного романа и т.п. 

В то же время, помимо выполнения 
функции национально-культурного 
просвещения молодого поколения, га-
зета активно пыталась найти политиче-
ские решения проблем, стоявших перед 
северокавказцами диаспоры. С этой 
целью редакция время от времени про-
водила опросы как представителей чер-
кесской интеллектуальной элиты, так 
и широкой читательской аудитории. К 
примеру, начатый в пятом номере опрос 
выносил на суд читателей фундамен-
тальную проблему, сформулированную 
следующим образом: 

«Сегодня черкесская нация факти-
чески состоит из двух основных частей, 
проживающих соответственно на ро-
дине1 и в диаспоре. По вашему мнению, 
каким образом должны быть решены 
национальные проблемы черкесов, 
проживающих в диаспоре?» 

Читателям предлагалось три вари-
анта ответа на этот вопрос: 

«1) В сегодняшних условиях родина 
— лишь далекая фантазия, а ассимиля-
ция — неизбежность. Поэтому следует 
отбросить бесполезные усилия и уто-
пические идеи и не нарушать нынешнее 
спокойствие общины. 

2) Черкесам диаспоры достаточ-
но работать над тем, чтобы сохранить 
свои традиции и обычаи и свое нацио-
нальное лицо в странах, где они сегодня 
проживают. 

1 По-турецки anavatan, буквально «мать-ро-
дина, исконная родина», то есть Северный Кав-
каз. 

3) Северный Кавказ, в составе како-
го бы государства он ни находился, не-
отделим от черкесской нации. Поэтому 
главной целью каждого человека, назы-
вающего себя черкесом, должно быть 
возвращение на родину» [16]. 

Поставив эти вопросы, газета по 
сути дела инициировала серьезную об-
щественную дискуссию о путях реше-
ния важнейшей составляющей «черкес-
ского вопроса» — проблемы северокав-
казского диаспорного сообщества. Если 
до 1970 г. кавказские периодические из-
дания в Турции, как правило, не выхо-
дили за рамки сбора и популяризации 
традиционных культурных ценностей 
и в лучшем случае усилий по культур-
ному сближению с Северным Кавка-
зом, то с этого времени начался актив-
ный поиск политических решений диа-
спорного вопроса. Тогда же четко про-
явилось принципиальное расхождение 
в позициях различных группировок 
черкесского движения, нашедшее от-
ражение и в их органах печати. В про-
тивовес тезису «единого независимого 
Кавказа», поддерживавшемуся журна-
лами «Бирлешик Кафкасья» и «Кузей 
Кафкасья», газета «Камчы» выдвинула 
тезис «возвращения на Кавказ и пре-
вращения в общество, самостоятельно 
определяющее свою судьбу на своей 
земле» [17]. 

Газета успела выпустить лишь семь 
номеров и была вынуждена прекратить 
издание в антидемократической об-
становке, сложившейся после вмеша-
тельства армии в политическую жизнь 
страны в марте 1971 г. 

В ноябре 1975 г., однако, отстаива-
ние указанной линии было продолже-
но ежемесячным «социально-культур-
ным» журналом «Ямчы» («Бурка»), так-
же выходившим в Анкаре. Владельцем 
и главным редактором этого издания 
являлся Фахри Хуваж. В период до фев-
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раля 1978 г. было издано шестнадцать 
номеров журнала. 

Цели и принципы издания форму-
лировались в его первом номере: 

«Начавшееся более ста лет назад с 
надежд на новую лучшую жизнь пе-
реселение очень скоро очевидным об-
разом стало угрожать не только этим 
надеждам, но и самому национально-
му существованию, превратившись в 
незаживающую рану, способную при-
вести нацию к гибели. Это положение 
усилило в различных группах обще-
ства беспокойство за судьбу и саму 
жизнь нации и сделало необходимым 
принятие ряда защитных мер. Одной 
из таких мер стала издательская дея-
тельность, направленная на формиро-
вание в диаспоре кадров, способных 
пролить свет на прошлое и обеспечить 
движение в будущее. Невозможно от-
рицать значение издательской дея-
тельности в освещении пробуждения, 
наблюдающегося в последние пятнад-
цать лет среди проживающей в диаспо-
ре части черкесской, адыгской нации, 
и ее стремления к реализации своих 
национальных прав. «Ямчы» тоже ро-
дился из этой потребности. Он будет 
открыт для любой деятельности и кри-
тики всех наших соотечественников, 
озабоченных нашими общественными 
проблемами, испытывающих горечь 
от той несправедливости, которой 
подверглась наша нация, и искренне 
готовых трудиться во имя того, чтобы 
мы стали обществом, самостоятельно 
определяющим свою судьбу на своей 
земле» [18]. 

Предлагавшиеся журналом оценки 
культурного, социального и политиче-
ского положения северокавказцев диа-
споры и достаточно радикальные пути 
решения их проблем ясно указывали на 
продолжение и развитие им идейной 
традиции газеты «Камчы». Во всех но-

мерах публиковалось большое количе-
ство оригинальных аналитических ста-
тей по указанной тематике. 

С точки зрения иллюстрации ми-
ровоззрения журнала нелишне, на-
пример, подробнее остановиться на 
появившейся в его последнем выпуске 
обширной статье «Черкесский наци-
ональный вопрос и пути его разреше-
ния», подписанной псевдонимом Нарт 
Савсур, где рассматривались пять бы-
тующих в среде черкесской общины 
позиций по отношению к процессу ас-
симиляции. Согласно первой из них, 
определяемой как приспособление, ас-
симиляция являлась неизбежностью, 
и любые попытки противодействия 
ей могли принести диаспоре лишь не-
нужное волнение, а возможно и более 
пагубные последствия. Вторая пози-
ция сводилась к стремлению сохра-
нить в диаспоре этнокультурное лицо 
общины — язык, обычаи и традиции. 
Третья позиция предлагала снискать 
благосклонность турецких национа-
листов путем принятия их идеологии 
— пантюркизма, но фактически ценой 
отказа от собственных претензий на 
иные, нетюркские этнические корни. 
Четвертый подход предполагал вклю-
чение черкесов в осуществляемую ле-
выми силами классовую борьбу ради 
завоевания таким образом в том чис-
ле и культурных прав. Наконец, пятая 
позиция настаивала на необходимости 
возвращения на «исконную родину» 
— Кавказ — всех тех, кто продолжал 
сохранять черкесское самосознание в 
диаспоре. По убеждению автора, че-
тыре первые позиции были обречены 
на крах. Приспособление на деле пред-
ставляло собой добровольное отре-
чение от своей идентичности и крат-
чайший путь к исчезновению. Второй 
подход, продиктованный благими со-
ображениями, был тем не менее недо-
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статочен в условиях, когда языки мень-
шинств функционировали только в 
бытовой сфере и не имели письменно-
сти, а традиции и обычаи подвергались 
все большей эрозии вследствие куль-
турной ассимиляции. Признание себя 
«кавказскими тюрками» либо «черкес-
скими тюрками» таило в себе серьез-
ную опасность, поскольку позволило 
бы пантюркистам манипулировать 
черкесской общиной в антисоветских 
целях и неминуемо привело бы к раз-
рыву между диаспорой и исторической 
родиной. Это также означало бы пре-
вращение черкесов во вспомогатель-
ный отряд турецкого шовинистическо-
го течения, добивающегося в сущности 
скорейшей ассимиляции меньшинств. 
Четвертая позиция также проистека-
ла из благих побуждений, хотя и ино-
го рода: необходимости вступления 
в союз с социалистическим и в целом 
прогрессивным движением для борьбы 
с правящими классами, ответственны-
ми за неравноправный статус нетурец-
ких народов. Гипотетическая победа 
левых действительно предполагала 
предоставление культурных прав чер-
кесам. Однако на деле это могло лишь 
замедлить, но не предотвратить асси-
миляцию. Автор обращал внимание и 
на традиционно подозрительное отно-
шение турецких левых к черкесской об-
щине, воспринимаемой ими зачастую 
как реакционная, лоялистская и этно-
центристская группа. Из сказанного 
относительно четырех перечисленных 
альтернатив делался вывод о приемле-
мости для черкесов диаспоры лишь пя-
того пути — репатриации на Северный 
Кавказ, что требовало на начальном 
этапе установления как можно более 
тесных отношений с исторической ро-
диной [19]. 

Журнал отводил заметное место 
рассказам, очеркам и стихам, акцен-

тировавшим проблему ускоренной 
ассимиляции черкесской диаспоры в 
Турции и других странах Ближнего 
Востока. Значительное внимание уде-
лялось также публикации или анон-
сированию произведений писателей 
и поэтов Северного Кавказа, путевых 
заметок и иных материалов, знакомя-
щих читателей с современной жизнью 
исторической родины. Важным вкла-
дом журнала в национально-куль-
турное просвещение проживающих в 
диаспоре соотечественников явилась 
публикация кириллических алфавитов 
всех северокавказских языков и образ-
цов текстов с их использованием, что в 
определенной мере нарушало действо-
вавшее в Турции в тот период языковое 
законодательство. 

Выдвигавшиеся журналом «Ямчы» 
предложения и ставившиеся в повестку 
дня вопросы находили довольно живой 
отклик и активно обсуждались в раз-
личных слоях и срезах диаспоры. При 
этом сам журнал регулярно предостав-
лял свои страницы для выражения от-
личных от собственных точек зрения, 
демонстрируя готовность к формиро-
ванию демократической платформы 
для дискуссий по жизненно важным 
проблемам диаспорного социума. 

В целом получившие отражение на 
страницах журнала взгляды и оценки 
могут быть резюмированы следующим 
образом: 

— несмотря на перенесенные после 
изгнания с родины трудности и прово-
димую государствами проживания ас-
симиляторскую политику, черкесы не 
исчезли полностью в диаспоре; 

 — черкесы диаспоры и сегодня об-
ладают достаточным потенциалом для 
решения своих социальных и нацио-
нальных проблем; 

 — в повседневной практике следу-
ет избегать каких бы то ни было жест-
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ких, догматических позиций и шагов, 
подрывающих отношения диаспоры с 
родиной — Северным Кавказом, и спо-
собствовать приобщению диаспоры к 
культурному потенциалу, накопленно-
му на Северном Кавказе; 

 — все проблемы северокавказцев 
и пути их решения могут и должны 
обсуждаться в демократической, толе-
рантной обстановке; 

 — необходимо усилить работу по 
укреплению культурного потенциала 
диаспоры. 

Являясь в рассматриваемый пери-
од несомненным лидером возрожден-
ческой активности в среде черкесской 
диаспоры, журнал стремился способ-
ствовать всемерному укреплению ее 
контактов с исторической родиной и 
утверждению реалистичного взгляда на 
современный ему советский Северный 
Кавказ, последовательно избегая под-
ходов и стереотипов, характерных для 
эпохи «холодной войны». 

В ноябре 1978 г., спустя несколько 
месяцев после прекращения издания 
журнала «Ямчы», в Анкаре увидел свет 
первый номер ежемесячной газеты 
«Нартларын сеси» («Голос нартов»). Ее 
владельцем также являлся Фахри Ху-
важ, а главным редактором — Нихат 
Берзег. 

Первый выпуск газеты посвящался 
памяти молодого активиста анкарского 
Северокавказского культурного обще-
ства Махмуда Оздена, погибшего годом 
раньше в результате нападения турец-
ких националистов. В редакционной ста-
тье указывалось: «Отныне невозможно 
спокойно наблюдать за историческими, 
политическими и социальными процес-
сами, с которыми на протяжении послед-
него столетия и по сей день сталкивается 
черкесская община страны. Созданные 
с целью поддержки кавказской культу-
ры общества вступили сегодня в этап 

демократического и научно обоснован-
ного обсуждения путей решения наци-
ональных вопросов. Для того чтобы эф-
фективнее доводить до нашего народа 
позиции и предложения, обсуждаемые 
в обществах, и способствовать демокра-
тическому взаимодействию между на-
родом и обществами, мы почувствовали 
необходимость в создании этой газеты. 
Она будет поднимать прежде всего куль-
турные, социальные и экономические 
вопросы наших соотечественников, как 
проживающих в сельской местности, так 
и переселившихся в города. Основываясь 
на праве на развитие собственной куль-
туры, признанное Конституцией Турец-
кой Республики, Всеобщей декларацией 
прав человека ООН и Хельсинкским за-
ключительным актом, мы намерены пу-
бликовать прозаические и поэтические 
произведения на нашем родном языке. 
Посредством публикации новостей с 
нашей исконной родины мы будем ста-
раться укрепить взаимоотношения меж-
ду диаспорой и родиной и одновременно 
показать различия в жизни представите-
лей одного и того же народа, живущих в 
разных странах. Мы будем вести специ-
альную рубрику для аналитических ста-
тей о нашем в значительной мере игно-
рируемом искусстве и придерживаться 
принципов современной демократиче-
ской культуры» [20]. 

Ставя перед собой, таким образом, 
довольно многогранные задачи, газета 
с первого же номера продемонстриро-
вала стремление к обсуждению наибо-
лее острых и злободневных проблем 
северокавказцев и выдвижению весьма 
радикальных подходов к их решению. 

В издании большое место занимали 
путевые заметки о Северном Кавказе, 
информация о деятельности кавказ-
ских ассоциаций различных регионов 
Турции, социологические, демографи-
ческие и культурологические исследо-



СОИГСИ

ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 13 (52) 2014 53

История

вания, посвященные отдельным чер-
кесским селам Анатолии, публикация 
краткой истории Кавказа и т.п. 

Газета, в целом продолжавшая идей-
ную традицию «Камчы» и «Ямчы», сле-
дующим образом оценивала положение 
черкесской диаспоры в Турции: 

 — черкесы, являющиеся одним из 
коренных народов Северного Кавказа, 
в результате колониальной экспансии 
русского царизма и своекорыстной по-
литики Османской империи были ото-
рваны от своей родины; 

 — оторванный от своей родины 
народ был, в соответствии с планами и 
расчетами османского государства, по-
селен на его территории дисперсно; 

 — в результате такого поселения и 
проводимой официальными кругами 
политики начался и ускоренными тем-
пами продолжается процесс ассимиля-
ции черкесов другими народами страны; 

 — вследствие нахождения родины 
и диаспоры в составе разных государ-
ственных систем и постоянного поли-
тически мотивированного выдвижения 
этой разницы на передний план воз-
можности культурного и гуманитарно-
го обмена между двумя частями народа 
были сведены к минимуму и диаспора 
по существу оказалась в «националь-
ном одиночестве». 

Исходя из этих базовых оценок, га-
зета формулировала следующие цели 
черкесского движения: 

 — должен быть выработан реали-
стичный, основанный на объективном 
анализе подход к Северному Кавказу; 

 — следует отказаться от неприми-
римых подходов, наносящих ущерб 
связям между родиной и диаспорой, и 
экспортировать накопленный на Се-
верном Кавказе культурный потенциал 
в диаспору; 

 — с целью поддержания этническо-
го существования черкесов в диаспоре 

и сохранения их культуры должна быть 
активизирована организованная демо-
кратическая борьба с отжившими свой 
век реакционными шовинистическими 
идеологиями и взглядами; 

 — если северокавказцы диаспоры 
хотят сохранить свое этническое лицо 
в отдаленной перспективе, они должны 
ставить перед собой цель репатриации 
на исконную родину и определения там 
своей судьбы. 

Газета «Нартларын сеси» вызвала 
заметное интеллектуальное и орга-
низационное оживление в различ-
ных слоях черкесского диаспорного 
социума Турции, однако сама не раз 
становилась объектом судебных пре-
следований по обвинениям в про-
коммунистической деятельности и 
подрыве единства турецкой нации. Ее 
последний, двадцатый номер был кон-
фискован в типографии вскоре после 
переворота 12 сентября 1980 г., по-
ложившего конец деятельности всех 
политических партий и сочтенных 
«опасными» общественных организа-
ций и органов печати и на несколько 
лет установившего в стране жесткую 
военную диктатуру. 

В заключение отметим, что на ми-
ровоззрение и принципы существо-
вавших в Турции в рассматриваемый 
период северокавказских (черкесских) 
изданий, как правило, значительное 
влияние оказывала общественно-по-
литическая обстановка в стране. В 
1953-1960 гг. в них преобладали пе-
реводы и перепечатки антисоветских 
материалов из западных источников 
и соответствующие идейные подходы, 
а современный им Северный Кавказ 
преподносился в крайне негативном, 
откровенно отпугивающем свете. В 
противовес этому в 1960-1980 гг. в 
кавказской прессе стала все больше 
возрастать доля оригинальных мате-
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риалов, отражавших более широкий 
спектр позиций. Под влиянием изме-
нившейся международной обстановки 
и возросших культурных и туристиче-
ских контактов с исторической роди-
ной преобладающим стало более объ-
ективное и толерантное отношение к 
советскому Северному Кавказу. Одно-
временно наблюдалось усиление кри-
тического тона при оценке черкесской 
политики государства проживания. 

Во всех изданиях четко прослежива-
лась ностальгия по Северному Кавказу, 
ставилась цель передачи этнокультур-
ного наследия прошлого молодым по-
колениям, подчеркивалась необходи-
мость изучения, сохранения и по воз-
можности возрождения традиционных 
ценностей. 

Все издания придерживались оди-
накового или схожего мнения также 

относительно наличия у северокавказ-
ской диаспоры комплекса жизненно 
важных проблем культурного и соци-
ального характера. Вместе с тем они за-
нимали различные, порой диаметраль-
но противоположные, позиции по во-
просу о причинах и путях разрешения 
этих проблем. 

В целом несомненно, что черкесская 
пресса 1953-1980 гг. сыграла значитель-
ную роль в пробуждении самосозна-
ния и возрождении этнонациональ-
ного движения черкесской диаспоры в 
Турции после нескольких десятилетий 
кемалистского правления и во многом 
заложила основу современной актив-
ности в данной среде. 
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