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УБЫХИ и САДЗЫ



Тевфик Эсенч



Баграт Шинкуба «Последний из 
ушедших»



Собранее владетельных убыхов у священного дерева



Багиаҧста — (Багиаҧсҭа), речка или ущелье 
БАГОВЫХ. Находятся рядом с долиной 
Чмитокуадж (Шмитокуаџ) за р. Шахе. (Содержит и 
абхазский притяжательный префикс «и»). В основе 
лежит название рода БАГ, в форме Багба 
распространенное во всех районах Абхазии, а в 
прошлом и в Садзене. 

ИНАЛ-ИПА Ш.Д. УБЫХИ Историко-этнографические очерки. 
Сухум 2015 г 



В.В.Латышев. 1890 г. Перипл безимянного автора V в.



Крепость Бага. Чемитоквадже (ВВС, Сочи)



Кавказский календарь на 1858 год. Тифлис, 1857 г.



Панорама на станицу Баговскую (Мостовской район)



Ст. Баговская, Баракаевская, Бесленеевская на карте 1930 г.



Пос. Лоо в Лазаревском районе г.Сочи носил также название 
БАРАКАЕВСКОЕ. Река рядом – Хобзы, ср. с рекой Ходзь. По-
убыхски вода – «БЗЫ», по-абазински (садзски) – «ДЗЫ».



Убыхские фамилии по Тевфику Эсенчу



Бабук-аул 
(Сочи, долина р.Шахе)



Хребет Бабук (Мостовской р-н)



ИСТОРИЯ УБЫХОВ В. И. 
Ворошилов



Хаджи Керантух 
Догомуков 
Берзек 



Речка Бздых.
ст. Баговская 
Мостовского района



р.Бзыч, приток р.Шахе (Сочи)



Дзишский (Азишский) перевал. 
Перевал является водоразделом двух рек: 
Бзыхи и Курджипс. 
Впереди – плато Лагонаки.  



Перевал Белореченский и гора Фишт



«Близ ст. Даховской, в треугольнике, образуемом линиями, 
соединяющую эту станицу с селениями Темный лес и 
Хамишки, расположено чудное альпийское плоскогорье 
Лаганаки; на нем все белореченские абадзехи летом пасли 
свой скот. Даже жители бассейна р. Шахе пригоняли сюда 
свой скот по тропам, идущим на Белореченский перевал, 
через Бабуки (так называется «Дорога генерала Геймана»).»

А. Н. Дьячков-Тарасов. Абадзехи (Историко-этнографический очерк). 
Записки Кавказского отдела Русского географического общества, 
Книга 22. Выпуск 4. Тифлис – 1902

ПЛАТО ЛАГОНАКИ… Для путников проходящих через 
Белореченский перевал со стороны верховий р.Шахе, моря или 
юга оно находится к северу и ниже… В абазинском языке мы 
нашли следующее: 
ЛАГЪЬЫ передает понятие "север". Этимологизируется как - 
"нижерасположенная местность". 
Сравним: Лагъь К1авк1аз - "Северный Кавказ".



Гора Бзыш и Псеашха



CAMUCH ager – род Хамыш на карте созданной по
материалам императора Византии Константина Багрянородного



С. Хамышки (Адыгея). Дольмен



«По местным преданиям, писанным мною со слов известного 
всем в Кубанской области бжедухского князя Кемгуя 
Ахеджагова, преклонных лет старца, живущего на покое в 
Бжедуг-хабле, племя бжедухов, абхазского происхождения, 
перешло на северный склон под предводительством князя 
Хамысша; а раньше оно обитало в ущельях бассейна реки 
Бзыби (Р. Бзыбь впадает в Черное море близ Пицунды). 
Поселилось оно в долине верхнего течения р. Белой, построило 
большой аул, названный в честь князя — Хамысши (русские 
переделали в Хамышки; когда то здесь было русское 
укрепление, ныне небольшое селение)…. В верховьях Белой в 
Хамысши (укрепление Хамышки) жили сначала абадзехи, затем 
к ним в большом числе переселились убыхи.»

А. Н. Дьячков-Тарасов. Абадзехи (Историко-этнографический 
очерк). Записки Кавказского отдела Русского географического 
общества, Книга 22. Выпуск 4. Тифлис – 1902



Речка Гурмай, ст. Баговская, Мостовской р-он



Пос. Мезмай, Апшеронский р-он 



Мамайка (Сочи), р. Псахе



Плоды дикой яблони. По-убыхски (как и по-адыгски) ма (май) -        
это яблоня



река Шахе в районе аула Кичмай (Сочи)



Цитата из статьи в «Горном журнале» 1897 г. 
о поисках железной руды в верховьях р.Шахе 



Крица – полуфабрикат металлургии железа. Сочи. 
Аналоги найдены в камере дольмена Хамышек



Информация о металлургических печах в бассейне
Р. Аше (Сочи) из «Горного журнала» 1897 г.



Река Ходзь. Картина художника Кучеренко А.Г. 2003 г.



Священное дерево и священная корова



Священная роща. 
Урочище Большая поляна, 
ст. Баговская



Священная роща. Урочище Большая поляна, ст. Баговская. 
Самая ранняя надпись на дереве датируется 1919 годом



Плиточный дольмен в священной роще. 
Урочище Большая поляна. Ст. Баговская



Перевальные дороги на карте 1915-года



Достаточно замечательно, что до сих пор род Баг, давший 
название крепости Бага (Чемитоквадже, Сочи), упоминающийся 
в источниках V века и род Хамыш (Сочи), упоминающийся в 
источниках со времён Константина Багрянородного, также 
присутствуют в топонимике северного склона Кавказского 
хребта. Надо заметить, что убыхо-садская топонимика на 
северном склоне так или иначе тяготеет к предгорьям. В этом 
случае достаточно легко предположить причины присутствия 
топонимических артефактов. Если они на южном склоне есть с 
византийской эпохи, то вполне вероятно, эти рода как раз 
участвовали в обеспечении функционирования Даринского 
ответвления Шелкового пути, выполняя охранные и иные 
функции. И здесь теперь даже не выглядит странным 
упоминание Л.Я. Люлье: «По ученым исследованиям графа 
Потоцкого и по топографическому положению Убыхов не 
будут ли это остатки древних Алан (Ass u lass) средних 
времен?... Замечательно, что поныне существует у Убыхов 
одно племя (dan), носящее имя Аланъ.. »



Тевфик Эсенч

«Исход убыхов» 
(запись Дюмезиля)


