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Аннотация
Биография выдающегося российского военачальника

ХIХ в, первого мусульманина с Кавказа, получившего
специальное военное образование, генерал-лейтенанта Бала-
киши Араблинского и его потомков.
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Б.А. Араблинский (1828–1902 г.г.)

 
* * *

 
Одному из выдающихся личностей XIX в., российскому

военачальнику, выходцу из Кавказа генерал-лейтенанту Ба-
ла-киши Араблинскому в последние годы посвящено много
однообразных работ на уровне газетных публикаций и руне-
та. Все эти работы – нескольких одних и тех же авторов и
посвящены, в основном, вопросу этнической принадлежно-
сти генерала. В то же время нет ни единой работы, основан-
ной на архивных данных, с привлечением полевого матери-
ала, собранного у потомков и других многочисленных род-
ственников генерала Араблинского.

В данной работе авторы сделали попытку в меру своих сил
и возможностей восполнить этот пробел.

В работе использованы найденные официальные доку-
менты, а также сведения, полученные от прямых потомков,
которые сохранили информацию об истории рода Араблин-
ских, о своем знаменитом предке-генерале, сородичах, про-
живающих в разных городах и странах.

Одним из соавторов работы является праправнук генера-
ла Б. Араблинского, доктор медицинских наук, профессор
Андрей Владимирович Араблинский, который много лет со-
бирает и систематизирует материалы о своем прославленном



 
 
 

предке и его потомках. В составленном им генеалогическом
древе отражены шесть поколений Араблинских и насчиты-
вается более 100 имен. Он владеет значительной и достовер-
ной информацией, полученной непосредственно от своего
деда Мухтара, с которым жил и общался много лет. (Мух-
тар Араблинский умер в 1984 г., когда Андрею Владимиро-
вичу было 23 года).

Не менее информированным источником, который распо-
лагает интересным семейным архивом, является прожива-
ющий в С-Петербурге правнук генерала Джангир Эскенде-
рович Араблинский. Он владеет информацией, полученной
непосредственно от отца, внука генерала. (Отец умер, когда
Джангиру Эскендеровичу было 25 лет).

Другие потомки генерала также представили интересные
сведения, полученные непосредственно от своих родителей,
дедов, других родственников.

Не менее интересные сведения получены от ныне покой-
ного Сафтара Алияровича Султанова, который много лет
жил в Дербенте в одном дворе с семьей Араблинских.

Информация о роде Араблинских из с. Тала Закаталь-
ского округа получена и от потомков братьев генерала Диб-
ро́в-бека и Шари́ф-бека, часть из которых до сих пор прожи-
вает в родовом селении.

Для большей достоверности в работе использованы толь-
ко совпадающие сведения, которые повторяются у разных
независимых информаторов.



 
 
 

 
* * *

 
История называет имена многих легендарных личностей

с Кавказа, внесших свой вклад в укрепление и развитие
Российской империи. Среди них далеко не последнее ме-
сто занимают генералы-азербайджанцы, многие годы верой
и правдой служившие Его Величеству Императору Россий-
скому и удостоенные самых высоких наград и званий: ге-
нерал-адъютант Гусейн-хан Нахичиванский, генерал-лейте-
нант Гасан-бек Агаларов, генерал-лейтенант Али-Ага Ших-
линский, генерал-лейтенант Исрафил-бек Едигаров, гене-
рал-лейтенант Мирза Гаджи-Бек Новрузов, генерал-майор
Исмаил-бек Куткашенский, генерал-майор Мир-Кязым-бек
Талышинский, генерал-майор Нейматулла-бек Гайдаров, ге-
нерал-майор Акбер Мирза Каджар, генерал-майор Джавад
Хан Ширванский, генерал-майор Исмаил Хан Шекинский,
генерал от артиллерии Самед-бек Мехмандаров и другие.



 
 
 

Генеалогическое древо Араблинских. Составитель:
А. В. Араблинский



 
 
 

Мемориальная доска на доме генерала Б. Араблин-
ского, г. Дербент

Среди них свое достойное место занимает и генерал-лей-
тенант Бала-киши Али-бек Араблинский, полвека отдавший
военной службе, участвовавший во многих военных кампа-
ниях Российской армии, в том числе в Крымской, Хивин-
ской, Венгерской, Балканской операциях, в русско-турецких
войнах. Его безупречная служба и проявленная храбрость
были отмечены многими наградами, а имя вошло в историю
вооруженных сил Российской империи и включено в Воен-
ную энциклопедию России. Его именем в Дербенте названа
одна из улиц, а на доме № 12 по ул. С. Курбанова (во време-
на генерала Араблинского улица называлась Церковная) , где
жил генерал, установлена мемориальная доска.

Среди жителей Дербента «дом Араблинского» и сегодня



 
 
 

служит топографическим ориентиром в городе.
 

* * *
 

Согласно официальному документу1, генерал-лейтенант
Б.А. Араблинский родился в с. Тала Закатальского округа.

Это одно из старинных сел с тюркским (азербайджан-
ским) населением расположено на правом берегу р. Та-
ла-чай, отделяющей его от нынешнего районного центра г.
Закаталы.

Известно, что в XVII в. в долине р. Тала-чай сформирова-
лась общность – Джаро-Белоканские джамаатства (вольные
общества), представляющие собой конфедерацию пяти кла-
новых общин с центрами в селениях Тала, Джар, Мухах, Бе-
локаны и Джиных (Гюллюк).

Кавказский календарь от 1912 г. сообщает, что население
Тала, состоящее из тюркского племени мугалы, составляло
6105 человек2.

В годы Советской власти при проведении сплошной кол-
лективизации это крупное село было разделено на две са-
мостоятельные административные единицы – Тала-1 (азерб.
Биринджи Тала) и Тала-2 (азерб. Икинджи Тала), и в каж-
дой организовано по колхозу.

1 Полный послужной список командира 2-й бригады 21-й пехотной дивизии
генерал-майора Б.А. Араблинского, составленный в 1898 г.

2 Кавказский календарь на 1912 г. Тифлис, 1912, с.206.



 
 
 

Позже названия сел были изменены: Биринджи Тала – на
Юхары Тала (азерб. Верхний Тала), а Икинджи Тала – на
Ашагы Тала (азерб. Нижний Тала).

Квартал, где проживали представители рода Араблин-
ских, оказался на территории с. Ашагы Тала.

По переписи 1970 г. население с. Ашагы Тала составля-
ло 3845 чел., из которых 3738 чел. (97,2 %) – азербайджан-
цы. Жителей с. Юхары Тала было 3924  чел., из которых
3696 чел. (94,2 %) – азербайджанцы3.

Дом, в котором родился генерал-лейтенант Ба-
ла-киши Араблинский, с. Ашагы Тала, Закатальский
район, Республика Азербайджан. Памятник истории,
охраняется государством

3 Перепись населения Азербайджана 1970 г. Закатальский район.



 
 
 

По переписи 2009 г. в с. Ашагы Тала проживало 6653 чел.,
из них азербайджанцев – 6473 чел. (97,3 %), жителей Юха-
ры Тала было 7386, из них азербайджанцев – 6957  чел.
(94,2 %)4.

Таким образом, с. Тала издавна было центром тюркской
(азербайджанской) клановой общины Джаро-Белоканского
союза джамаатов.

Семейства из рода Араблинских проживали компактно в
квартале «Арабляр» (азерб. Арабы), откуда и произошла фа-
милия Араблинский.

И сегодня здесь, рядом с домом Али-бека Араблинского
(отец генерала), стоят больше десятка домов его потомков
от сыновей Дибров́ – бека, Шари́ф-бека и Баба́-бека.

 
* * *

 
Полных официальных сведений о происхождении и дет-

ских годах генерал-лейтенанта Бала-киши Араблинского на
сегодня не найдено. Единственный известный источник –
статья в изданной в 1911–1915  гг. книгоиздательским то-
вариществом И.Д. Сытина в С-Петербурге 18-ти томной
«Военной энциклопедии» под редакцией полковника Гене-
рального штаба В.Ф. Новицкого. (Неофициальное название
– «Военная энциклопедия И.Д. Сытина»).

4 Перепись населения Азербайджана 2009 г. Закатальский район.



 
 
 

Этот источник, в свою очередь, ссылается на официаль-
ный документ – «Полный послужной список командира 2-й
бригады 21-й пехотной дивизии генерал-майора Б.А Араб-
линского», составленный в 1898 г.5

Военная энциклопедия И.Д. Сытина сообщает, что гене-
рал «…Бала-киши Али-бек Араблинский родился 30 августа
1828 г. в Заката́льском округе6, в с. Тала, из горцев, мусуль-
манин, сын Талавского магальского начальника, в 1848 г. за-
кончил 1-й С-Петербургский кадетский корпус с присвоени-
ем звания корнета» и далее следует краткий перечень воен-
ной службы генерала.

Энциклопедия не приводит никаких сведений о проис-
хождении, родителях, этнической принадлежности и соци-
альном положении семьи генерала Араблинского, отсутству-
ет какая-либо информация о жизни генерала до окончания
им С-Петербургского кадетского корпуса.

Биография генерала, во множестве встречающаяся на
страницах дагестанских газет, интернет-энциклопедии «Ви-
кипедия», поисковых систем Google, Yandex и в других ин-
формационных источниках, пересказывает статью из «Воен-
ной энциклопедии И.Д. Сытина» с некоторыми вольными,
ничем необоснованными добавлениями авторов.

5 Российский государственный военно-исторический архив. ф. 400 (Главный
штаб), оп. 12, д. 20726, с. 94.

6 Закатальский округ был создан в 1859 г., а во время рождения будущего ге-
нерала именовался Джаро-Белоканской областью.



 
 
 

В одних публикациях мальчик рос сиротой, которого вос-
питывал дядя Дибро́в-бек, занимавший должность магаль-
ного надзирателя7, другие утверждают, что магальным над-
зирателем был отец мальчика Али-бек. Некоторые авторы
пишут, что мальчика Бала-киши Араблинского из Закаталь-
ского округа, якобы, забрали в С-Петербург для того, чтобы
он общением скрашивал жизнь взятого в аманаты сына има-
ма Шамиля Джамалутдина. (Документы свидетельствуют,
что Бала-киши Араблинский поступил в 1-й С-Петербург-
ский кадетский корпус в 1838 г., а сын имама Шамиля Джа-
малутдин был отдан в аманаты годом позже, в 1839 г.).
Есть утверждение, что «…В детстве, проявив незаурядные
способности, привлек внимание уездных властей, которые
рекомендовали его на учебу в 1-й Кадетский корпус в Санкт-
Петербурге». При этом авторы нисколько не сомневаются в
том, что десятилетний сирота из «туземцев» далекого Кав-
каза мог быть по рекомендации местных уездных чиновни-
ков зачислен в самое престижное военное учебное заведение
Российской империи, куда по статусу принимались дети из
семейств высшего сословия и где учились отпрыски импера-
торского дома.

Подобная идиллическая картина абсолютно не соответ-
ствует реальной действительности.

В 1830 г., когда мальчику было два года, его родина, су-

7 Магальный надзиратель – должностное лицо с функциями полиции, надзи-
рающий за правопорядком в определенном квартале.



 
 
 

ществовавшие с середины XVII в. Джаро-Белоканские джа-
маатства (вольные общества), генералом Паскевичем бы-
ла присоединена к Российской империи и стала называть-
ся Джаро-Белоканской областью. В крае не было ни одной
светской школы. В горах под знаменем духовной революции
уже возгоралось восстание под предводительством перво-
го имама Дагестана Гази-Муллы (Гази-Мухаммед). Охвачен-
ный идеями тариката, Восточный Кавказ воспринимал рус-
ских как гяуров, пришедших уничтожить «веру предков» –
ислам.

Соответственно, такое же недружелюбное отношение во-
енных властей было и к многоэтническому мятежному мест-
ному населению, которое называли одним словом – «тузем-
цы», а поэт писал:

И дики тех ущелий племена,
Им бог – свобода, их закон – война.
Они растут среди разбоев тайных,
Жестоких дел и дел необычайных.8

 
* * *

 
О социальном положении главы семьи Али-бека Араблин-

ского встречаются неоднозначные суждения. У одних авто-

8 М.Ю.Лермонтов. Измаил-бей.



 
 
 

ров Али-бек был магальным надзирателем, у других – квар-
тальным начальником, у третьих – полицейским надзирате-
лем и т. д.

Все эти сообщения не имеют никаких документальных
подтверждений.

В то же время «Военная энциклопедия И.Д. Сытина»,
ссылаясь на «Полный послужной список командира 2-й бри-
гады 21-й пехотной дивизии генерал-майора Б.А. Араблин-
ского» из Российского государственного военно-историче-
ского архива, сообщает, что генерал Бала-киши Али-бек
Араблинский – «сын Талавского магальского начальника»,
т. е. глава магала Тала. Это же подтверждает и другой вполне
информированный источник – газета «Каспий» (владелец З.
Тагиев, – зять генерала) от 20 января 1902 г. в некрологе на
смерть генерал-лейтенанта Бала-киши Араблинского.

Магал – административная единица на Южном Кавказе,
состоял из нескольких селений и их округов: магал Занге-
зур, магал Газах, магал Отуз́ ики, магал Джеваншир, магал
Талыш, магал Улус, магал Терекеме и т. д. Управляющие ма-
галов назывались мели́ками или бе́ками. Сами магалы мог-
ли также делиться на еще более мелкие административные
единицы – ке́нды (деревни) во главе с кедхуда́ (сельский ста-
роста) и оба́ (хутор, отселок) – во главе с наибом (управи-
тель) или юзбаши (сотник).

Магалом также могли называться отдельные большие се-
ления и части городов.



 
 
 

Таким образом, Али-бек Араблинский занимал достаточ-
но высокий административный пост главы магала Тала.

Возможно, и имя его «Али-бек» состояло из собственного
имени «Али» с добавлением «бек», означающий «глава ма-
гала», и поэтому должно писаться через дефис «Али-бек»,
как это и записано в официальных документах – «Полном
послужном списке командира 2-й бригады 21-й пехотной ди-
визии генерал-майора Б.А. Араблинского» и др., а не «Али-
бек», как в некоторых нынешних публикациях.

Следует иметь в виду, что существует и имя собственное
Алибек, отсюда и ошибка тех, кто, не вникая в суть, посту-
пает по принципу: «как слышится, так и пишется». По край-
ней мере, один из внуков генерала от сына Джангира, види-
мо, в честь прадеда был назван Али (погиб в годы Великой
Отечественной войны), а не Алибек.

В «Списке чиновников Джаро-Белоканского округа»9, да-
тированного 1845 г., упоминается «поручик Али-бек Диб-
ро́в-оглы» и его сыновья Бала-киши, Дибров́, Шари́ф и Баба́.
Этот же документ подтверждает, что Али-бек сын Дибро́ва
был местным чиновником, т. е. главой магала Тала.

В «Посемейных списках жителей с. Тала»10, составленных
в феврале 1862  г.  – апреле 1863  г., Али-бек Дибров-оглы
значится уже капитаном. Там же сообщается имя его супруги
(мать генерала) Ханум.

9 Центральный исторический архив Грузии. Ф. 1638. Оп. 1. Д. 7. Л. 111 об.
10 Центральный исторический архив Грузии. Ф. 1638. Оп. 1. Д. 7. Л. 111 об.



 
 
 

На службе состояли и дети Али-бека Дибро́в-оглы. Кроме
офицера Российской армии Бала-киши Араблинского, его
второй сын, полковник Дибро́в Араблинский, в 1890-х годах
был начальником земской стражи Закатальского округа 11, а
Шариф служил в милиции (иррегулярное российское войско
на Кавказе, набираемое из местных народностей). Издавае-
мая в Тифлисе газета «Кавказ» в номере за 13 мая 1856 г. со-
общает о награждении Араблинского Шарифа Али-бек-оглы
«…серебряной медалью с надписью «За храбрость» для но-
шения на шее».

На высокое социальное положение рода указывает и фа-
милия Араблинский.

Известно, что до присоединения к Российской империи
у местного населения на Кавказе не было фамилий. Населе-
ние, включая и знать, обходилось нареченным родителями
именем и присоединенным к нему именем отца (Али Сулей-
ман или Али Сулейман-оглы), родового или индивидуально-
го прозвища-различителя – Хамамчы Абдулла (Абдулла из
рода банщиков), Мёмин Абас (Абас из рода набожных), Чю-
рекчи Казанфар (Казанфар из рода хлебопеков), Кечал Ма-
мед (Лысый Мамед), Тишсиз Гасан (Беззубый Гасан), Баш-
махчы Аббас (башмачник Аббас), Гара Вели (Черный Вели)
и т. д.

Таким образом, собственное имя, имя родителя и прозви-
ще были основными средствами индивидуализации челове-

11 Там же.



 
 
 

ка.
После перехода под власть Российской империи местная

знать начала принимать русифицированные фамилии, кото-
рые указывали на край, область, район жительства или отку-
да происходил род, – Гусейн-бек Шекинский, Али-хан Бор-
чалинский, Адиль-Герей Нахичиванский, Абдулла-бек Тар-
ковский, Ага-бек Куткашенский и т. д.

Вероятно, представляющие местную аристократию пред-
ки генерала, которые проживали или происходили из квар-
тала Арабля́р с. Тала́, приняли фамилию Араблинский.

Все это свидетельствует, что род Араблинских был знат-
ного происхождения, по каким-то обстоятельствам не попав-
ший в местную хронику и пока не обнаруженный в офици-
альных архивах.

На это указывает и то, что потомки Араблинских до сих
пор сохранили традицию произносить имена своих пред-
ков с дополнением «бек» – Али-бек, Дибров-бек, Бала-ки-
ши-бек, Шариф-бек, Баба-бек, что означает у тюркских на-
родов принадлежность к местной аристократии, к категории
привилегированного населения.

О высоком социальном положении рода генерала Араб-
линского его современник, известный дагестанский ученый
Гасан Алкадари в своем вышедшем в 1903  г. на азербай-
джанском языке труде «Асари Дагестан» (Исторические све-
дения о Дагестане) писал: «…Также еще живы в нашу эпо-
ху в городе Дербенте из класса влиятельных правителей …



 
 
 

генерал Араблинский родом из Джарского владения» 12.
О том, что род Араблинских был из местной горской

аристократии, свидетельствует и имя корнета Исы Мустафы
Араблинского, служившего в лейб-гвардии Кавказско-гор-
ского эскадрона Собственного Его Императорского Вели-
чества конвоя13. (Согласно архивным сведениям у Дибро́ва
Араблинского было два сына – Али-бек и Рамазан. Иса яв-
ляется внуком Рамазана от сына Мустафы). В лейб-гвар-
дии Кавказско-горского эскадрона Собственного Его Импе-
раторского Величества конвоя в 1858–1860 гг. служил и рот-
мистр Бала-киши Араблинский.

Известно, что в лейб-гвардию Кавказско-горского эскад-
рона Собственного Его Императорского Величества конвоя
зачислялись только представители самых богатых и извест-
ных семейств, дети князей, узденей и мурз из Кавказа. После
завершения Кавказской войны в 1860 г. в состав Собствен-
ного Его Императорского Величества конвоя был зачислен
и сын имама Шамиля Мухаммед-Шапи, дослужившийся до
генерал-майора русской армии.

Сама служба в Собственном Его Императорского Величе-
ства конвое считалось высокой честью для горцев. За 4 го-
да службы их воспитывали проводниками «…мирных идей

12 Асари Дагестан / Перевод и примечания Али Гасанова). Махачкала, 1929,
с. 184.

13  Петин С.И. Собственный Его Императорского Величества конвой. СПб,
1911 г.



 
 
 

культуры и цивилизации среди единоплеменников, внуша-
ли им уважение и покорность Русскому Престолу»14. Шефом
горской части конвоя был могущественный шеф жандармов
и глава знаменитого Третьего отдела канцелярии императо-
ра граф А.Х. Беккендорф.

Все вышеизложенное свидетельствует, что отец генерала
Али-бек Араблинский занимал достаточно высокое обще-
ственное положение в магале Тала, а род Араблинских отно-
сился к местной горской аристократии.

Об этом свидетельствуют и факты преследования Араб-
линских новой «властью рабочих и крестьян». Внук Али-бе-
ка Араблинского от сына Шариф-бека, занимавший долж-
ность юзбаши, Рамазан Араблинский был вынужден бе-
жать от преследования в Турцию, а по возвращении через
несколько лет был сослан в Сибирь, другой внук от сына
Дибро́в-бека юзбаши Алибек Араблинский был публично
расстрелян на площади перед мечетью, а дети Баба-бека
(младший брат генерала) вообще сменили фамилию и стали
называться Бабаевыми.

 
* * *

 
По сохраненному потомками генерала семейному преда-

нию, мальчик Бала-киши Араблинский в десятилетнем воз-
14  Петин С.И. Собственный Его Императорского Величества конвой. СПб,

1911 г. с.158.



 
 
 

расте был взят русскими властями амана́том15.
Практика аманата на Кавказе существовала с давних вре-

мен. Феодальные правители и влиятельные кланы в залог
верности в выполнении заключенных между собой догово-
ренностей и обязательств отдавали в аманаты своих сыновей,
а в случае их отсутствия – ближайших родичей, имевших
право наследования им. В случае нарушения договоренно-
стей владелец аманата мог поступить с ним по своей воле –
лишить жизни, продать в рабство, обменять на другого ама-
ната, подарить кому-либо в качестве пешкеша и т. д.

Покоряя Кавказ, генерал А. Ермолов, имея полномочия
единоличного российского правителя на Кавказе, всеми ме-
рами пытался подчинить себе непокорную горскую знать.
Его войска кружили по Кавказу, изымая княжеские имения
в Мингрелии и Гурии, изгоняя мятежных ханов в Карабахе
и Дагестане, сжигая феодальные владения в Кабарде, Черке-
сии, Чечне… Многие упорствующие феодальные правители,
влиятельные главы кланов, общин и родов, религиозные де-
ятели оказались кто в бегах, кто на виселице. Другие силой
принуждались к присяге на верность российскому престолу
и принятию на себя обязательств и повинностей по оказа-
нию помощи и услуг русской армии. В залог верности приня-
тым на себя обязательствам новые верноподданные давали
аманатов, которые содержались в специальных «аманатских

15 Аманат (араб. дословно – отданное на ответственное хранение) – употреб-
лялся в значении заложник.



 
 
 

дворах». А так как непокорная местная знать очень часто
нарушала требования российского верноподданничества, то
в аманатских дворах томилось и гибло немало заложников.

В оправдание своей жестокости Ермолов заявлял: «…
Снисхождение в глазах азиатов – знак слабости, и я прямо
из человеколюбия бываю строг неумолимо. Одна казнь со-
хранит сотни русских от гибели и тысячи мусульман от из-
мены»16.

Практику генерала Ермолова продолжили и те, кто при-
шел на Кавказ после него, – Г.В. Розен, И.В. Гудович, И.Ф.
Паскевич, А.И. Барятинский… Теперь стали забирать в ама-
наты отпрысков ханских и бековских родов, влиятельных
кланов, которые отправлялись в Россию в так называемые
военно-сиротские училища, где они воспитывались в духе
преданности к российскому престолу. Семье, сородичам и
соплеменникам внушалось, что в случае их действий и по-
ступков, враждебных царской власти, пострадает аманат.

Эти дети горцев-мусульман практически навсегда отры-
вались от семей, их обучали и готовили для службы в рус-
ской армии, некоторых крестили, они женились на русских
девушках и постепенно становились частью русского обще-
ства. Среди них бывали те, кто достигал успехов в карьере
и вошел в историю Российской империи, но были и трагиче-
ские случаи.

Например, внук последнего правителя Нахичеванского
16 Джон Баддели. Завоевание Кавказа русскими. 1720–1860 гг. М., 2011.



 
 
 

ханства Гусейн-хан Нахичеванский образование получил в
престижном военно-учебном заведении – Пажеском корпу-
се, стал единственным мусульманином, дослужившимся до
высокого звания генерал-адъютанта, состоял при Особе Его
Императорского Величества, был женат на дочери известно-
го русского поэта и издателя Н. Гербеля, сам не принял хри-
стианства, но трое детей – Николай, Георгий и Татьяна – бы-
ли крещены. По одной из версий, беззаветно преданный мо-
нархии генерал застрелился, узнав об отречении императора
Николая II от престола. По другой – был расстрелян боль-
шевиками.

Другой пример. Старший сын имама Дагестана и Чечни
Шамиля Джамалутдин в 1839 г. в возрасте девяти лет был от-
дан в аманаты. И хотя имам не выполнил данного слова и не
прекратил войну с Россией, мальчик, опекаемый лично им-
ператором Николаем I, окончил 1-й С-Петербургский кадет-
ский корпус, дослужился до поручика лейб-гвардии Улан-
ского полка, был наречен с дочерью генерал-майора в отстав-
ке, почетного члена Императорской Академии художеств П.
Оленина, готовился принять христианство. Однако в 1855 г.
имаму Шамилю с большим трудом удалось обменять сына
на находившихся у него в плену нескольких знатных особ.

После возвращения на родину Джамалутдин, по свиде-
тельству сподвижников Шамиля, «…проявлял грамотность
и воспитание, полученные им в России, и желал употребить
свои знания на пользу для народа». Он рассказывал отцу про



 
 
 

русского царя, восхваляя его армию и казну, уговаривал отца
примириться с ним. Однако российская ориентация, в осо-
бенности «русский нрав» сына, далеко не устраивали Шами-
ля. Отец и братья стали чуждаться его. От него отвернулись
наибы и прочие соплеменники.17

Вся эта атмосфера, а также тоска по оставленной в России
любимой Елизавете Олениной сказались на здоровье Джама-
лутдина. По словам очевидцев, он «…сделался печальным
и раскаивался в своем возвращении… А грозный отец скор-
бит о своем «потерянном» сыне, но не может спасти его, не
может допустить, чтобы сын его, сын вождя священной вой-
ны и предводителя мюридов, остался русским»18.

В 1858 г., через три года после возвращения на родину,
Джамалутдин умер.

Тот факт, что мальчик Бала-киши был взят в аманаты, не
вызывает сомнений. А так как аманатами брали детей из са-
мых богатых и известных тухумов, влиятельных родов и кла-
нов, то род мальчика явно был одним из них.

Мальчик-аманат Бала-киши Араблинский, с одной сторо-
ны, стал фактором для удержания в повиновении своенрав-
ных и мятежных горцев. С другой стороны, взяв мальчика в
аманаты, военные власти Кавказа сделали влиятельный род

17 Гаджи-Али Чохский. Сказание очевидца о Шамиле/Сборник сведений о кав-
казских горцах. Тифлис, 1873, с. 49–50.

18  Гаджи-Али Чохский. Сказание очевидца о Шамиле//Сборник сведений о
кавказских горцах. Тифлис, 1873, с.69.



 
 
 

Араблинских посредником между собой и местным населе-
нием, ответчиком перед властью за поступки и деяния своих
соплеменников.

 
* * *

 
Известно, что возникшие в середине XVII в. Джаро-Бело-

канские джамаатства по отдельности состояли из аварских,
цахурских, мугальских (тюрки)19 и ингилойских (грузины)
магалов. Магал Тала, где родился генерал Араблинский, был
тюркским (азербайджанским). И сегодня в с. Тала азербай-
джанцы составляют 95–97 %20 жителей.

Несмотря на это, в отдельных публикациях генерала Б.
Араблинского называют аварцем, утверждая, что Закаталь-
ский округ заселен аварским населением, хотя во всех офи-
циальных документах численность аварского и азербайджан-
ского населения во всем Закатальском округе разнилась на
2–3  %21. Другие причисляют генерала к лезгинам, третьи
считают азербайджанцем, четвертые находят «оригиналь-
ное» решение: «…генерал Бала-киши Араблинский писал-

19 Moshe Gammer «Muslim Resistance to the Tsar: Shamil and the Conquest of
Chechnia and Daghestan» с..21; D. Reime «Die Welt des Islams» стр. 52.

20 Закатальский район. Перепись населения Азербайджана 1970 г. Перепись
населения Азербайджана 2009 г.

21 «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Эфрона, т.84.



 
 
 

ся лезгином, а его язык был аварский»22. (Источник, где
«Араблинский писался лезгином», не приводится) . Есть и те,
кто утверждает: если генерал родился в квартале Арабляр
(тюрк. арабы) с. Тала, то род его происходит от арабов, при-
бывших сюда на поселение в период исламизации края в
VIII–IX вв.

Однако ни один автор не приводит обоснованного под-
тверждения своим утверждениям, а некоторые прибегают к
явной фальсификации. Так, приводится выдержка из некро-
лога на смерть генерала, якобы, из газеты «Каспий» от 20
января 1902 г.: «…Ушел от нас…славный сын лезгинского
народа Алибегов-Араблинский» 23. На самом деле в некроло-
ге24 нет ни одного слова из приведенной цитаты.

Другой автор Т. Айтберов пишет: «…в XIX веке говори-
ли, что основатель клана Араблинские» прибыл «…в Джа-
ро-Белоканы из Самурской долины, причем предок Араб-
линских был, вполне возможно, родом из Докузпары»25.
Неопределенности – «в XIX веке говорили», «вполне воз-
можно» и т. д. не могут быть восприняты как истина, тем бо-
лее что неизвестно, кто говорил и где зафиксирована эта ин-

22 Т. Айтберов. Генерал Российской империи Б.А. Араблинский. Газ. Горцы,
№ 7, сентябрь 2009 г.

23 Г. Абдурагимов. Кавказская Албания – Лезгистан: история и современность.
СПб., 1995 г.

24 Газ. Каспий, № 17, 20 января 1902 г., с.4.
25 Т. Айтберов. Генерал Российской империи Б.А. Араблинский. Газ. Горцы,

№ 7, сентябрь 2009 г.



 
 
 

формация. Автор не знает или преднамеренно обходит тот
факт, что в «Посемейной переписи Закатальского округа в
1886 г.» среди жителей лезгины не значатся вообще и толь-
ко в материалах Первой Всеобщей переписи населения Рос-
сийской империи 1897 г. среди 82 224 жителей округа появ-
ляются 915 лезгин26, и те проживали вне с. Тала, где 70 лет
назад родился генерал Б. Араблинский.

Встречается и подобная безграмотность: «Лезгинский во-
еначальник Русской императорской армии Бала-киши Араб-
линский»27. Автор не понимает, что лезгинский военачаль-
ник может быть только в лезгинской армии. В российской
армии служили русские полководцы независимо от этниче-
ской принадлежности – М.Б. Барклай-де-Толли, Л.Н. Бона-
парт, Ф.К. Клюки-фон-Клукинау, П.Н. Багратион, К.О Лам-
берг, К.А. Эммануэль, К.Ф. Баггоут и др.

Все эти надуманные доводы безосновательны и неубеди-
тельны. Ни один из этих авторов не ссылается на официаль-
ный источник или на конкретного информатора. У всех явно
просматривается одинаковое неуемное желание приписать
знаменитого генерала к своей нации.

В «Полном послужном списке командира 2-й бригады 21-
й пехотной дивизии генерал-майора Б.А. Араблинского», со-
ставленном в 1898 г., указана не национальность, а вероис-

26 «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Эфрона, т.84.
27  Али Албанви. Генерал-лейтенант Балакиши Араблинский. zen.yandex.ru/

media/albanvi/generalleitenant-balakishi-arablinskii



 
 
 

поведание – мусульманин, как это было принято в тогдаш-
нем российском делопроизводстве. Все нации империи бы-
ли группированы по вероисповеданию – православные, му-
сульмане, католики, буддисты, иудеи и т. д.

Позже в империи национальность все чаще стали опреде-
лять не столько по вероисповеданию, сколько по языку. По-
этому все тюркоязычные народы стали называться «тюрка-
ми».

Документа, указывающего на родной язык генерала Араб-
линского, на сегодня не обнаружено. Зато, проследив по по-
томкам, можно найти подтверждения его этнической при-
надлежности.

Традиционно у индоевропейских народов, к которым от-
носятся и народы Кавказа, принято вести родословную от
мужского начала – родословную открывают мужчины, они
же определяют этническую принадлежность детей. Женская
линия считается второстепенной, и потомки не принимают
ни фамилию, ни этническую принадлежность матери.

У генерала Араблинского было четверо детей – три доче-
ри и один сын. Поэтому среди многочисленных его потомков
от дочерей есть Тагиевы, Абдуллаевы, Мамедовы, Уцмиевы,
Тарковские, Ханмагомедовы, Султановы, Улусские, Мели-
ковы, Сараевы, Апановичи, Сафиюрдлу, Мараевы, Пресня-
ковы, азербайджанцы, кумыки, лезгины, табасаранцы, рус-
ские, турки, немцы, итальянцы… И только потомки генера-
ла от сына Джангира сохранили фамилию и национальность



 
 
 

рода генерала Араблинского.
У Джангира было шестеро детей – трое дочерей и трое

сыновей: Мухтар, Эскендер и Али.
Сегодня в Москве живет внук Мухтара и праправнук ге-

нерала Араблинского проф. Андрей Владимирович Араб-
линский. Он долго жил с дедом Мухтаром (Мухтар умер,
когда Андрею Владимировичу было 23 года), слышал от него
много семейных историй об Араблинских, рассказов о близ-
ких и дальних родственниках. По его сообщению, в паспор-
те деда Мухтара была запись «национальность – азербайджа-
нец», а дед часто повторял: «Я был тюрком, а Сталин сделал
меня азербайджанцем»28.

В интернет-портале «Память народа» имеются три «На-
градных листа» о  представлении к награде орденом Крас-
ной Звезды, орденом Славы III степени и медалью «За отва-
гу» гв. ст. сержанта Араблинского Мухтара Джангировича,
1908 г. рожд., азербайджанца, призванного Куйбышевским
РВК Московской области29.

Второй сын Джангира Эскендер (умер в 1973 г.). Сегодня
в С-Петербурге живет его сын Джангир Эскендерович Араб-
линский, по национальности азербайджанец.

В семейном архиве Джангира Эскендеровича хранится
28 При обсуждении Проекта Конституции СССР 1936 г. этнонимическая тер-

минология, касающаяся названия народов и народностей СССР, была упорядо-
чена. В числе других было принято и официальное наименование «азербайджан-
цы» вместо «тюрки».

29 Материалы хранятся ЦАМО, шкаф 4, ящик 25.



 
 
 

«Личный листок по учету кадров», написанный собственно-
ручно его отцом, Эскендером Джангировичем, 4 мая 1965 г.,
где в графе «национальность» записано «азербайджанец».
«Азербайджанец» записано и в сохранившейся «Книжке
красноармейца» гвардии старшины Араблинского Эскенде-
ра Джангировича, выданного 1 июня 1946  г. В интернете,
на портале «Память народа»30, можно найти два «Наградных
листа» о представлении к ордену Красной Звезды и медали
«За боевые заслуги» гв. ст. сержанта Араблинского Эскен-
дера Джангировича, 1910 г. рожд., азербайджанца, беспар-
тийного, призванного Ермакским РВК г. Сталинграда31.

Третий сын Джангира Али погиб в годы Великой Отече-
ственной войны. Сведений о семье и потомках нет.

30 Портал «Память народа» создан Министерством обороны РФ. Главная цель
проекта – представить наиболее полную информацию об участниках Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.

31 Материалы хранятся в ЦАМО, шкаф 4, ящик 25.



 
 
 



 
 
 

Приказ № 028 от 5 декабря 1943 г. по 91-му Артилле-
рийскому полку 42-й дивизии 1-го Украинского фрон-
та о награждении ст. сержанта Араблинского Мухтара
Джангировича, 1908 г. рожд., азербайджанца, беспар-
тийный, призванный Куйбышевским РВК г. Москвы



 
 
 



 
 
 

Наградной лист о представлении к ордену Красной
Звезды ст. сержанта Араблинского Мухтара Джанги-
ровича, 1908 г. рожд., азербайджанца, чл. ВКП(б), при-
званного Куйбышевским РВК г. Москвы



 
 
 



 
 
 

Наградной лист о представлении к правительствен-
ной награде – ордену Славы III степени ст. сержанта
Араблинского Мухтара Джангировича, 1908 г. рожд.,
азербайджанца, призванного Куйбышевским РВК г.
Москвы. 22 сентября 1944 г.



 
 
 



 
 
 

Личный листок по учету кадров Араблинского Эс-
кендера Джангировича, 4 мая 1965 г.



 
 
 



 
 
 

Наградной лист от 20 декабря 1943 г. о представле-
нии к медали «За боевые заслуги» Эскендера Джан-
гировича Араблинского, рядового, 1910 г. рожд., азер-
байджанца, б/п, призванного Ермакским РВК г. Ста-
линграда Наградной лист о представлении к ордену
Красной Звезды



 
 
 

Эскендера Джангировича Араблинского, рядового,



 
 
 

1910 г. рожд., азербайджанца, б/п

Книжка красноармейца Араблинского Эскендера
Джангировича

Следует отметить, что при выдаче советских паспортов,
придавая особое значение индивидуализации граждан стра-
ны, был издан специальный правительственный циркуляр,
гласящий: «Запись национальности должна быть произведе-
на в соответствии с фактическим национальным происхож-
дением родителей».

Это означает, что «национальность азербайджанец», ука-
занная в официальных документах детей Джангира (сына ге-



 
 
 

нерала Араблинского), Мухтара и Эскендера, является и на-
циональностью их отца, в свою очередь национальность са-
мого Джангира Араблинского – национальностью его отца,
генерала Бала-киши Араблинского.

Азербайджанцами являются и все родичи генерала, про-
исходящие из с. Ашагы Тала Закатальского района Азербай-
джана (родное село генерала Араблинского) .

Известно, что у генерала Бала-киши Араблинского было
трое братьев – Дибро́в-бек, Шари́ф-бек и Баба-́ бек.

Правнук Дибро́в-бека Юсиф Аслан оглы Араблинский с
семьей живет в г. Закаталы, служит в чине старшего лей-
тенанта в Государственном таможенном комитете Азербай-
джана, по национальности азербайджанец.

В архиве Министерства обороны Российской Федерации
имеется «Наградной лист» на представление к медали «За
боевые заслуги» командира стрелкового взвода лейтенанта
Араблинского Гамзало́ва Алибековича, 1920 г. рожд., азер-
байджанца, уроженца с. Тала-2 Закатальского района Азер-
байджанской ССР (сегодня – с. Ашагы Тала).

Ныне покойный подполковник Гамзало́в Араблинский
являлся внуком Дибров-бека и правнуком Али-бека Араб-
линского (отец генерала).

В Ташкенте живет сын Гамзало́ва Араблинского, полков-
ник в отставке Алибек Араблинский, по национальности
азербайджанец.



 
 
 

Наградной лист о представлении командира стрел-



 
 
 

кового взвода лейтенанта Араблинского Гамзало́ва
Алибековича, азербайджанца, 1920 г. рожд., уроженца
с. Тала-2, к медали «За боевые заслуги»

Правнук другого брата Бала-киши Араблинского Ша-
риф-бека, Акиф Абдулвагид-оглы, архитектор, живет в Ба-
ку, по национальности азербайджанец.

Другой правнук Шариф-бека, полковник Шариф Рама-
зан-оглу Араблинский – сотрудник Министерства обороны
Республики Азербайджан.

Еще один потомок Шариф-бека – азербайджанец Афган
Абдулмеджид-оглы Араблинский живет в ФРГ. Там же жи-
вет и потомок Дибров-бека – азербайджанец Бахтияр Халид
оглы Араблинский.

Азербайджанцами являются и многочисленные потомки
Диброва, Шарифа и Бабы, проживающие в с. Ашагы Тала
Закатальского района Азербайджана.

Этот список можно продолжить. Авторы установили кон-
такты с несколькими десятками лиц с фамилией Араблин-
ский и национальностью азербайджанец, проживающих в
Азербайджане и России.

Все это означает, что род, происходящий от Али-бека
Араблинского из с. Тала Закатальского округа, азербайджан-
ский.

Приведенные факты свидетельствуют, что генерал Ба-
ла-киши Араблинский родился в азербайджанском мага-



 
 
 

ле Тала Джаро-Белоканского джамаатства (Закатальский
округ), происходил из азербайджанского рода и был по на-
циональности азербайджанцем.

 
* * *

 
Документально зафиксировано, что Бала-киши Араблин-

ский окончил 1-й Его Императорского Величества С-Петер-
бургский кадетский корпус в 1848 г.

Это было самое престижное в то время военное учеб-
ное-заведение Российской империи. В программе обучения
были русский, немецкий и французский языки, логика, ри-
торика, математика, история, юриспруденция, мораль, ге-
ральдика, рисование и специальные военные предметы: во-
енная тактика и стратегия, артиллерия, фортификация, вер-
ховая езда, картография и др.

Окончив учебу и получив чин корнета, Б. Араблинский
стал первым мусульманином с Кавказа, получившим специ-
альное военное образование.

Молодой кавалерийский офицер был направлен в Отдель-
ный Кавказский корпус, которым в то время командовал ге-
нерал-фельдмаршал И.Ф. Паскевич.

С этого момента начинается длившаяся без малого 50 лет
военная служба Б. Араблинского в Российской армии.

Безупречный службист с блестящими знаниями, молодой
офицер быстро делает военную карьеру.



 
 
 

В 1849 г. корнет Б. Араблинский под командованием гене-
рал-фельдмаршала Паскевича участвует в штурме мощной
румынской крепости Вилагоши – последнего оплота мятеж-
ных венгров. За проявленные храбрость и мужество в своем
первом походе Б. Араблинский был произведен в поручики.

В 1853–1856  гг. Б. Араблинский участвует в Крым-
ской войне (война России против коалиции Великобритании,
Франции, Османской империи и Сардинского королевства за
преобладание на Черном море и в зоне Черноморских проли-
вов).

В декабре 1854 г. «за отличие по службе» был произведен
в штабс-ротмистры, а в январе 1858 г. – в ротмистры.

В том же 1858 г., в возрасте 30 лет, ротмистр Бала-киши
Араблинский был зачислен в Собственный Его Император-
ского Величества конвой и определен в Лейб-гвардии Кав-
казский эскадрон.



 
 
 

Дом Шарифа Араблинского (брата генерала) в с.
Ашагы Тала, где живут его потомки



 
 
 

Полковник Бала-киши Араблинский



 
 
 

Через год, в январе 1859 г., Б. Араблинский получил чин
майора по армейской кавалерии.

Начиная с 1860 г., Б. Араблинский служит на Кавказе в
расквартированном в Дагестанской области Переяславском
драгунском Его Императорского Высочества Великого кня-
зя Александра Александровича полку, занимая в нем третью
по рангу должность.

В 1860 г. «за отличие в делах» против горцев был удостоен
ордена Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом,
а в 1862 г. – ордена Святой Анны 3-й степени с мечами и
бантом.

В 1864  г. Б. Араблинский был переведен на работу
в военно-народное управление Дагестанской области и до
1866 г. занимал должность начальника Кайтаго-Табасаран-
ского округа с административным центром в Дербенте.

Однако его военный опыт был более востребован. В
1867  г. Араблинский был произведен в подполковники и
возвращен в армию.

В 1871 г. он получил звание полковника.
Согласно Табелю о рангах звание полковника соответ-

ствовало статусу «личное дворянство».
В 1873 г. Б. Араблинский принимает участие в военной

операции под командованием генерала Лазарева против Хи-
винского ханства и «за проявленные отличия» награждается
орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами.

В 1877–1878  гг. участвует в Русско-турецкой войне в



 
 
 

должности командира 3-го Кавказского линейного батальо-
на.

В сентябре 1877 г. «за 25-ти летнюю безупречную службу
в офицерских чинах» награждается орденом Святого Влади-
мира 4-й степени.

В январе 1878 г. «за отличие в делах с неприятелем» (Рус-
ско-турецкая война) был удостоен ордена Святой Анны 2-й
степени с мечами.

В феврале 1878 г. был назначен командиром 160-го пе-
хотного Абхазского полка.

В декабре 1878 г был награжден золотой саблей с надпи-
сью «За храбрость».

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. была последней, в
которой участвовал Б. Араблинский.

В марте 1887 г. за умелое командование частями он был
произведен в генерал-майоры и назначен командиром 1-й
Закаспийской стрелковой бригады.



 
 
 

Железнодорожная станция Араблинский

Согласно Табелю о рангах звание генерал-майор имел IV
класс, что соответствовало статусу потомственное дворян-
ство.

В мае 1888  г. назначен командиром 2-й бригады32 21-й
пехотной дивизии и занимал эту должность в течение десяти
лет, получив за свою службу орден Святого Станислава 1-й

32 Бригада состояла из 83-го пехотного Самурского полка и 84-го пехотного
Ширванского Его Величества полка.



 
 
 

степени и орден Святой Анны 1-й степени.
В августе 1898 г. в возрасте 70 лет Б. Араблинский был

произведен в генерал-лейтенанты с «увольнением от службы
с мундиром и пенсией».

Высочайшим Указом российского императора в виде осо-
бой премии за 50-ти летнюю службу генерал-лейтенанту Б.
Араблинскому было даровано имение – 25 десятин (1 деся-
тина = 1,09 га) плодоносящего виноградника в 6 км к югу
от Дербента.

Имение генерала Араблинского в народе получило корот-
кое название Араблинка.

При строительстве железной дороги Дербент – Баку
(1897–1899 гг.) у имения генерала был специально устроен
полустанок. Ныне здесь железнодорожная станция Араблин-
ский и село Араблинское с 2,5 тыс. жителей.



 
 
 

Фаэтонщик на Церковной улице у дома генерала Б.
Араблинского. Фото 1906 г.

Об авторитете генерал-лейтенанта Б. Араблинского сви-
детельствует следующий любопытный факт. Зять Б. Араб-
линского, известный не только на Кавказе и в России, но и
в Европе бакинский миллионщик (миллионер) Хаджи Зей-
налабдин Тагиев решил послать двух своих дочерей, Лейлу
и Сару, на учебу в Петербург, в Смольный институт благо-
родных девиц. Однако, несмотря на свои миллионы, гром-
кое имя, положение поставщика императорского двора, по-
жалованные императором ордена и другие награды, получил
отказ, который мотивировался тем, что в указанное учеб-
ное заведение, согласно Уставу, принимаются только дети
княжеских, графских, ханских, бекских фамилий и потом-



 
 
 

ственных дворян. А миллионер Тагиев был счастливым вы-
ходцем из бедной семьи и на то время еще не был возведен
в чин действительного статского советника, дающего право
на потомственное дворянство. Пришлось переписать доку-
менты заново, указав, что претендентки приходятся внучка-
ми покойному генерал-лейтенанту Б.Араблинскому. Девуш-
ки были зачислены в институт.

Скончался генерал Б. Араблинский 1 января 1902 г. в воз-
расте 74-х лет.

В морозный день 3 января 1902 г. состоялись похороны
при огромном стечении горожан и жителей Табасаранского и
Кайтагского округов, военных и гражданских лиц, прибыв-
ших из Темир-Хан-Шуры (ныне г. Буйнакск), Порт-Петров-
ска (ныне г. Махачкала) и Баку. В похоронах также участ-
вовали делегации солдат и офицеров Абхазского, Самурско-
го, Апшеронского и Ширванского конного полков, солдат и
офицеров расположенного в Дербенте пехотного резервного
батальона.

Генерала с военными почестями похоронили на древнем
кладбище Кырхлар, рядом с почитаемым мусульманами за-
хоронением сорока святых шахидов.



 
 
 

Дом генерала Б. Араблинского в Дербенте на ул.
Церковная (ныне ул. С. Курбанова)

Газета «Каспий» в номере 17 от 20 января 1902 г. в некро-
логе, посвященном генерал-лейтенанту Бала-киши Араб-
линскому, писала:

«3-го сего января опущены в могилу на
мусульманском кладбище в г. Дербенте останки,
вероятно, первого в России кадета из горцев,
скончавшегося 1 января, после тяжелой двухмесячной
болезни, отставного генерал-лейтенанта Бала-киши
Али-бека Араблинского.

Покойный происходил из горцев, сын талавского
магального начальника, родился в одном из горских



 
 
 

аулов в 1828 году, воспитывался в I кадетском корпусе,
откуда по окончании курса в 1848 году был выпущен
в чине корнета и поступил в ряды русской армии,
в которой прослужил беспорочно 50 лет. Проходя
все ступени русской военной службы, включительно
до бригадного командира, покойный неоднократно
временно исполнял должность и начальника дивизии,
участвовал во всех походах и боях, начиная от
венгерской компании в 1849  г. и  хивинского похода
включительно, в двух кавказских и турецких войнах.
Он имел массу российских орденов, из которых многие
с мечами и бантами, а также первой степени св.
Станислава и Анну, равно св. Владимира второй
степени и много медалей, в память разных походов и
боевых действий. В 1898 году покойный Араблинский
вышел в отставку в чине генерал-лейтенанта и
поселился в Дербенте, где имел благоприобретенную
недвижимую собственность.

По натуре своей покойный был гуманным
человеком, всегда сочувствовал всякому, без различия
звания и национальности в несчастных стеснительных
случаях. Обращался в частном быту запросто. А как
начальник, хотя был требователен к долгу службы,
но справедлив, относился к подчиненным отечески,
снисходя к общечеловеческим слабостям, почему все
подчиненные по службе лица, начиная от нижнего чина,
любили его как отца. Одной из отличительных черт
было его гостеприимство.

Смерть Б.А. Араблинского как одного из немногих



 
 
 

горцев, дослужившихся до чина генерал-лейтенанта,
имя которого было известно каждому туземцу, вызвало
искреннее сожаление всех знавших покойного, всего
местного населения и особенно туземцев.

Этим объясняется небывалое в Дербенте
многолюдство, которым отличились похороны
покойного. Отдать последний долг Б.А. Араблинскому
явилось столько, что все расстояние от дома покойного
до кладбища было занято провожающими гроб. В числе
их были депутаты от тех частей войск, в которых
покойный служил. От полков Абхазского, Ширванского
и Самурского.

В погребальной процессии участвовал и
расположенный в гор. Дербенте пехотный резервный
батальон, который проводил останки до могилы и здесь
отдал долг последний по войсковому уставу.

Мир праху твоему, добрый и честный воин».

На могиле генерала установлена трехметровая каменная
стела, сплошь покрытая восточным орнаментом и арабской
вязью из коранических аятов. На лицевой стороне вырезана
главная формула символа мусульманской веры: «Нет боже-
ства кроме Аллаха, Мухаммед посланник Аллаха!» и нази-
дательная фраза: «Истлеет каждый, кто стоит на земле».

Ниже даны сведения о покойнике: «Это могила про-
щенного Аллахом покойника, нуждающегося в милости
Всевышнего, Балакиши-бека Араблинского сына Али-бека,
усопшего в 1319 году по хиджре пророка».



 
 
 

В самом низу стелы идет русская надпись: «Ген. – лейт.
Бала-киши Араблинский. р. 1828 г., у. 1902 г.».

Это была единственная на то время русская надпись среди
десятков тысяч мусульманских надгробий на древних клад-
бищах Дербента.

Позже вокруг могилы генерала были похоронены другие
члены семьи, образовав родовое захоронение Араблинских.

Зять генерала Хаджи Зейналабдин Тагиев благоустроил
территорию кладбища, устроил каменную ограду и карауль-
ное помещение и до революционных событий 1917 г. содер-
жал охрану и смотрителей кладбища.

В память о своем тесте он заказал и повесил у себя в каби-
нете в золоченой раме портрет генерала Араблинского (хра-
нится в национальном музее истории Азербайджана).



 
 
 



 
 
 

Могила генерал-лейтенанта Б. Араблинского, слева
– надгробие супруги генерала Биче-ханум



 
 
 

 
НАГРАДЫ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА

БАЛА-КИШИ АРАБЛИНСКОГО
 

Орден св. Станислава 3-й степени с мечами и бан-
том. 1860 г.



 
 
 

Орден св. Анны 3-й степени с мечами и бантом.
1862 г.



 
 
 

Орден св. Станислава 2-й степени с мечами. 1874 г.



 
 
 

Орден св. Владимира. 4-й степени. 1877 г.



 
 
 

Золотая сабля «За храбрость». 1878 г.



 
 
 

Орден св. Анны 2-й степени с мечами. 1878 г.



 
 
 

Орден св. Владимира 3-й степени. 1882 г.



 
 
 

Знак отличия за XL лет беспорочной службы.
1892 г.



 
 
 

Орден св. Станислава 1-й степени. 1891 г



 
 
 

Орден св. Анны 1-й степени. 1895 г.



 
 
 

 
* * *

 
В 1872 г. генерал Б. Араблинский женился на Бичэ-ханум

(в семье ее называли Ана, азерб. мать) из известного в Дер-
бенте рода Алпанбековых (от имени предка Али-Панах-бе-
ка).

Дед Бичэ-ханум Али-Панах-бек после присоединения
Дербента к России в 1806 г. был назначен наибом (градона-
чальник) Дербента и возведен в майоры.

Сообщая Али-Панах-беку о назначении на пост наиба,
главнокомандующий в Грузии в 1806–1809 гг. генерал И.В.
Гудович писал ему: «…По желанию всего дербентского об-
щества и по известному в вас усердию и верности к Вы-
сочайшему престолу Его Императорского Величества, ока-
занных при приближении непобедимых российских войск
к Дербенту, я признал за нужное утвердить вас наибом г.
Дербента под непосредственным управлением и зависимо-
стью от находящегося в Дербенте коменданта майора Лукья-
нова. Уверен будучи, что вы возлагаемую на вас сию долж-
ность потщитесь исправлять со всем усердием и старанием,
соответствующим пользам службы Его Императорскому Ве-
личеству. Отдавая при том полную справедливость вашим
поступкам, приличным всякому верноподданному, посылаю
при сем золотую медаль, Всемилостивейше вам пожалован-
ную с высочайшим Его Императорского Величества изобра-



 
 
 

жением, для ношения оной на шее, на красной ленте»33.
Чета Араблинских была одной из известных в городе. Они

были зачинателями и руководителями многих благотвори-
тельных акций в городе, чего нельзя было сказать о мно-
гих других известных и богатых семьях Дербента, живших
замкнутой средневеково-патриархальной жизнью, заботясь
лишь о себе, своей семье и своем имуществе.

Генерал Араблинский в имении с детьми: слева на-
право – Нурджахан, Сона, Хюрият, Джангир. На пе-
реднем плане ручные лани. На заднем плане семей-
ный учитель

33 Гусейнбала Гусейнов. Энциклопедия города Дербента. М.2009, с.35.



 
 
 

Бичэ-ханум много лет состояла попечительницей Началь-
ного училища для мусульманок, открытого в городе в 1864 г.
по инициативе супруги градоначальника генерала Е.А. Дже-
марджидзе.

Находясь на пенсии, генерал избирался председателем
Совета старшин Городского общественного клуба, в кото-
ром состояло 130 членов. Это было единственное культур-
ное учреждения в городе, где размещалась общественная
библиотека и была устроена сцена для выступления профес-
сиональных и самодеятельных артистов.

Интересовался он и историей Дербента. По крайней ме-
ре, в архивах генерал-лейтенанта М. Алиханова-Аварского,
издавшего в 1898 г. работу «Тарих-и Дербенд-наме», кото-
рая вызвала живой интерес у специалистов и любителей, есть
письмо из Дербента от генерала Б.А. Араблинского, где го-
ворится, что, по сведениям дербентских ученых-мулл, «Дер-
бенд-наме» составлен жителем селения Эндирей Мухамма-
дом Аваби Акташи. Эта информация вошла в работу Али-
ханова-Аварского. (На сегодня это самое распространенное
среди исследователей мнение) .

В бытность начальником Кайтаго-Табасаранского округа
по инициативе Араблинского в Дербенте в марте 1865  г.,
в ознаменование праздника Новруз-байрам, были организо-
ваны конные скачки, в которых приняли участие лошади и
наездники из Дербента, Табасарана, Кайтага, Кубы и Баку.



 
 
 

Мероприятие, на котором присутствовало огромное количе-
ство горожан и приезжих с окрестных горских поселений,
получилось зрелищным. Разыгрывались призы, приобретен-
ные на пожертвования энтузиастов: первый приз – золотые,
осыпанные мелкими бриллиантами часы, второй приз – се-
ребряные часы. Приглашенный на скачки президент Главно-
го комитета конских скачек на Кавказе ген. Минквиц выска-
зал пожелание продолжить это хорошее начинание и учре-
дить в Дербенте регулярные конные скачки. Однако в свя-
зи с уходом Б. Араблинского в скором времени с должно-
сти начальника Кайтаго-Табасаранского округа соревнова-
ния больше не проводились и вошли в местную хронику как
единственные в истории города.

Это лишь некоторые сохранившиеся в народной памяти
и документах местной администрации сведения об обще-
ственной деятельности четы Араблинских в Дербенте.



 
 
 

Предметы из семейного серебряного столового
прибора с вензелями и бокал, принадлежавший семье
генерала Б. Араблинского. Хранятся у правнука гене-
рала Джангира Араблинского, г. С-Петербург



 
 
 

Нож для резки бумаги, принадлежавший генералу Б.
Араблинскому. Хранится в семье праправнука генерала
Ильяса Султанова, г. Баку

 
* * *

 
У генерала Араблинского было четверо детей: сын Джан-

гир и дочери Нурджахан, Хюрият и Сона.

ДЖАНГИР АРАБЛИНСКИЙ. С.А. Султанов, много
лет живший в одном дворе с семьей Араблинских, пишет:
«…Джангир был образованным, культурным и хорошо вос-
питанным человеком. Он окончил реальное училище и все
свободное время посвящал чтению художественной литера-
туры при наличии богатой домашней библиотеки»34.

34 Султанов С.А. Дербент. Родословная известных семей. с.30. Баку, 2005 г.



 
 
 

Дети Джангира, слева направо: первый ряд – Наи-
да, Ниса, Тамара; второй ряд – Эскендер, Мухтар, Али

Был женат дважды.
Первой женой была Мина, которая рано умерла.
В этом браке было двое детей – дочери Наи́да и Ниса́

(внучки генерала Араблинского).
Второй женой была Эдже, дочь Абаскули-бека из извест-

ного в городе бекского рода Таирбековых.
В этом браке было четверо детей – Тамара (1906  г.р.),

Мухтар (1908 г.р.) и двойняшки Эскендер и Али (1910 г.р.).
Джангир умер в 1938 г. и похоронен в Махачкале, куда

семья переехала в 1931 г.



 
 
 

После смерти Джангира его жена Эдже переехала к сыну
Мухтару в Москву.

Умерла Эдже в 1952 г., похоронена в Москве.

Наида (1898 —? гг.) (внучка генерала Араблинского) –
старшая дочь Джангира от первого брака. Вышла замуж за
Ханмагомеда Ханмагомедова, сына Гаджи-Куттая Ханмаго-
медова, крупного барановода и землевладельца из Табасара-
на (приграничный с Дербентом предгорный район). Позже Х.
Ханмагомедов займет пост Наркома местной промышленно-
сти Дагестанской АССР.

В 1937 г. муж был обвинен в контрреволюционной вреди-
тельской деятельности и приговорен к высшей мере наказа-
ния. Приговор был заменен на 10 лет исправительно-трудо-
вых лагерей без права переписки, где он и умер в 1943 г. В
1955 г. реабилитирован посмертно.

Вслед за арестом мужа последовал арест Наиды, которую
следствие признало иранской шпионкой. (Дальнейшая судь-
ба Наиды неизвестна).

У Ханмагомедовых было двое детей – дочь Мина (назва-
на в честь бабушки) и сын Субхи (правнуки генерала Араб-
линского).



 
 
 



 
 
 

Мина Ханмагомедова

Оставшуюся без родителей Мину забрала к себе прожи-
вавшая в Баку Тамара Улусская (Араблинская) – сестра На-
иды по отцу, а сына Субхи – жившая в Махачкале Эсмер,
сестра Наиды по матери Эдже (см. Тамара, с.58; Эсмер, с.78).

Мина в Баку вышла замуж за морского офицера, капитана
II ранга Евгения Мараева. У них было двое сыновей – Алек-
сандр и Игорь.

В 1961 г., в день своего шестнадцатилетия, Александр, ка-
таясь на лодке с отцом, трагически погиб от контакта с ого-
ленным электропроводом.

Об Игоре информации нет.
Субхи, согласно порталу Министерства обороны «Память

народа», 1925  г. рожд., был участником Великой Отече-
ственной войны, призывался Махачкалинским ГВК, награж-
ден орденом Великой Отечественной войны 2-й степени.
Иных сведений о нем не найдено.



 
 
 



 
 
 

Субхи Ханмагомедов

Ниса (1900–1943 гг.) (внучка генерала Араблинского) –
вторая дочь Джангира от первого брака.

Вышла замуж за видного общественно-политического де-
ятеля Ибрагим-бека Гайдарова (депутат III Государственной
Думы (1907–1912 гг.), комиссар (правитель) Дагестанской
области, министр правительства Закавказской федератив-
ной демократической республики (Азербайджан, Армения,
Грузия) министр Горского правительства, функционер Азер-
байджанской демократической республики, масон).

После установления Советской власти на Кавказе семья
эмигрировала во Францию. Затем по приглашению турецко-
го правительства Ибрагим-бек с семьей переехал в Турцию,
где поменял фамилию на Гайдароглу и занимал ответствен-
ный пост в Министерстве путей сообщения.

Ниса умерла в 1943 г. и похоронена на кладбище Джевеси
в Анкаре. Рядом похоронен муж, умерший в 1949 г.

В семье было трое детей (правнуки генерала Араблинско-
го):

– сын Минатулла-бек Гайдароглу (1918–2006 гг.), адво-
кат, известный политический деятель, лидер политической
партии социалистического направления;

– дочь Фатма́ Гайдароглу, в замужестве Алпэнгин (1921
—? гг.);

– дочь Лейла Гайдароглу (1925 г.р.).



 
 
 

У Фатмы Алпэнгин (Гайдароглу) дочь Мина, в замуже-
стве Тансель (праправнучка генерала Араблинского), писа-
тельница.

Тамара (1906–1979 гг.) (внучка генерала Араблинского)
вышла замуж за ученого-агронома, занимавшего пост пер-
вого директора Дагестанской селекционной опытной стан-
ции виноградарства и овощеводства Магомеда Улусского.
(Настоящая фамилия – Гаджиханов. Фамилия Улусский от
Улусского магала Дербентского ханства, откуда происхо-
дит род Гаджихановых).

Муж умер в 1931 г. во время эпидемии тифа в Дагестане.
Во второй раз вышла замуж за Магомеда Ханмагомедова

(младший брат Ханмагомеда Ханмагомедова, мужа сестры
Наиды). В начале семья жила в г. Гяндже (Азербайджан), а
в 1973 г. переехала в Баку.

Умерла в 1979 г.
У Тамары было двое дочерей от первого брака – Ася и

Саби́ра (правнучки генерала Араблинского) .



 
 
 

Тамара Улусская (Араблинская), середина 20-х го-
дов ХХ в.



 
 
 

Тамара. Слева – племянница Мина, справа – дочь
Ася

Кроме своих детей, она воспитала и племянницу Мину –
дочь репрессированной в 1937 г. сестры Наиды Ханмагоме-
довой (Араблинской).

Ася Улусская родилась в 1925 г. в Махачкале. Вышла за-
муж за Эдуарда Апановича. Проживала в Симферополе, где
муж работал следователем прокуратуры, позже – директо-
ром Крымского художественно-производственного комби-
ната. Умерла в 1980 г.

Сын Аси, Игорь Апанович (праправнук генерала Араблин-



 
 
 

ского), родился в 1950  г. Окончил Институт иностранных
языков им. Мориса Тореза и работал в таможне аэропорта г.
Симферополя. Заслуженный таможенник Украины.

Сабира (слева) и Ася Улусские (правнучки генера-
ла)

У Игоря двое детей – дочь Анастасия, 1988 г. рожд., и сын
Андрей, 1996 г. рожд.

Анастасия с мужем и дочкой Робин живет в Германии.



 
 
 

Саби́ра Улусская – вторая дочь Тамары (правнучка ге-
нерала Араблинского), родилась в 1926 г. в г. Махачкале.

Закончила сельскохозяйственный институт в г. Гяндже.
Вышла замуж за Шафи Султанова, участника и инвалида Ве-
ликой Отечественной войны.

В 1952 г. семья переехала в Баку.
Имела звание «Заслуженный агроном Азербайджана».

Работала в Управлении гражданской авиации Азербайджа-
на.

Умерла в 2004 г. Похоронена в Баку.



 
 
 

Сабира Улусская (Султанова)



 
 
 

У Сабиры было двое детей: сын Ильяс и дочь Наргиз (пра-
правнуки генерала Араблинского).

Ильяс Султанов родился в 1949  г. Закончил Ки-
евский институт инженеров гражданской авиации (КИИ-
ГА) в 1973  г., прошел переподготовку в США. Работал
борт-инженером в авиакомпании «Азербайджанские авиа-
линии» (AZAL). Летал на самолетах ТУ-154 и BOEING-527.

Умер в 2010 г.
У него три сына – Шафи, Руслан и Теймур.

Ильяс Султанов



 
 
 

Шафи – старший сын Ильяса, родился в 1975 г. Закончил
Бакинское высшее военно-морское училище. Капитан вто-
рого ранга. Пять лет (2010–2015 гг.) работал в Вашингтоне
старшим помощником военного атташе. Участвовал в Кара-
бахских войнах 2016 г. и 2020 г. Был ранен. Награжден ме-
далью Азербайджана «За освобождение Ходжавенда».



 
 
 

Шафи Ильяс-оглы Султанов



 
 
 

Султанов Руслан Ильяс-оглы, 1981  г. рожд., окон-
чил Азербайджанскую авиационную академию, авиа-
ционный инженер



 
 
 

Султанов Теймур Ильяс-оглы, 1987 г. рожд., окон-
чил Азербайджанский Государственный университет,



 
 
 

специалист по прикладной математике

Наргиз Меликова (дочь Сабиры Улусской), 1955  г.
рожд., работала преподавателем русского языка в Институте
нефти и химии, г. Баку.

Имеет двух дочерей: Нармину и Сабиру.
Нармина, 1978 г.р., работает в Азербайджанском предста-

вительстве ООН.
Сабира, 1983 г.р., работает в Государственной нефтяной

компании SOCAR.
Обе семейные и имеют по двое детей.



 
 
 

Наргиз Меликова (Султанова)



 
 
 

Сабира Меликова



 
 
 

Нармина Меликова

Мухтар Араблинский (сын Джангира Араблинского и
внук генерала Араблинского) родился в декабре 1908  г.
в Дербенте.

Закончил Дербентское реальное училище. Занимался ви-
ноградарством и виноделием в имении деда. После конфис-



 
 
 

кации Советской властью имения в 1930 г. уехал в Москву.
Работал на шерстопрядильной фабрике слесарем, мастером
цеха, женился на русской девушке.

Участник Великой Отечественной войны, награжден ор-
денами Красной Звезды и Славы 3-й степени, медалью «За
отвагу». Был командиром взвода боепитания в артиллерий-
ском дивизионе. В составе 2-го Украинского фронта осво-
бождал Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию. Победу
встретил в Чехословакии.



 
 
 

Мухтар Джангирович Араблинский (1908–1984 гг.)



 
 
 

Умер в 1984 г. Похоронен в Москве.
У Мухтара сын Владимир.

Владимир Араблинский (правнук генерала Араблин-
ского) родился в 1931 г. в г. Москве, поступил в 1-й МГМИ
им. И.М. Сеченова, позже перевелся и в 1955 г. закончил во-
енный факультет Куйбышевского медицинского института.
Служил в Группе советских войск в Германии. Уволившись
в запас, защитил кандидатскую и докторскую диссертации.
Работал заведующим отделениями в крупнейших клиниках
города Москвы, в том числе в Московском научно-исследо-
вательском институте им. Герцена. Последнее место работы
– ведущий рентгенолог ОАО «Медицина».

Умер в апреле 2007 г. Похоронен в Москве.
У Владимира Мухтаровича два сына (праправнуки гене-

рала Араблинского)  – Андрей Владимирович и Александр
Владимирович.



 
 
 



 
 
 

Владимир Мухтарович Араблинский (1931–2007 гг.)

Андрей Владимирович Араблинский родился в Гер-
мании в апреле 1961  г., врач-рентгенолог. Закончил 1-
ый ММИ им. И.М. Сеченова, доктор медицинских наук
(1994  г.), профессор (2006  г.), возглавляет отдел лучевой
диагностики клинической больницы им. С.П. Боткина в
Москве, преподает на кафедре лучевой диагностики и луче-
вой терапии Сеченовского университета. Под его руковод-
ством защищено 10 кандидатских диссертаций. Победитель
профессионального конкурса московского фестиваля в об-
ласти здравоохранения «Формула жизни» 2014 г. в номина-
ции «врач – специалист по лучевой диагностике». В 2016
году был награжден почетным знаком «Отличник здраво-
охранения». А.В. Араблинский является членом редколле-
гии журнала «Медицинская визуализация», членом Диссер-
тационного совета Сеченовского университета, автором бо-
лее 280 печатных работ, в том числе 4 монографий и 6 учеб-
но-методических пособий.

Имеет двоих детей – дочь Александру, 1982 г. рожд., кан-
дидата социологических наук, и сына Владимира, 1993  г.
рожд., студента.



 
 
 

Андрей Владимирович Араблинский



 
 
 

Александра Андреевна Араблинская с сыном Кон-
стантином



 
 
 

Владимир Андреевич Араблинский

Александр Владимирович Араблинский родился в
Москве в 1969 г., врач-рентгенолог, доктор медицинских на-



 
 
 

ук, заведующий отделением рентген-хирургических методов
диагностики и лечения клинической больницы им. С.П. Бот-
кина в Москве.

Имеет сына Никиту, 1997 г. рождения, студент.

Араблинский Александр Владимирович



 
 
 

Али и Эскендер – братья-близнецы (сыновья Джангира
и внуки генерала Араблинского) родились в 1910 г. Оба окон-
чили Дербентскую советскую школу II ступени в 1929 г.

Али закончил Азербайджанский индустриальный инсти-
тут в г. Баку, там и работал. Погиб на фронте 20 июля 1943 г.
Похоронен в хуторе Подгорный Крымского района Крас-
нодарского края. В «похоронке», направленной по адресу:
Баку, 3-я Свердловская ул., д. 24, Гюзватовым, написано:
«Ваш муж гвардии красноармеец Араблинский Али Джан-
гирович». Иной информации нет.

«Извещение по форме №  4» (Извещение о смер-



 
 
 

ти военнослужащего) о захоронении в хуторе Подгор-
ный Крымского района Краснодарского края красно-
армейца Араблинского Али Джангировича, погибше-
го 20 июля 1943 г.

Эскендер после окончания школы II-й ступени в 1929 г.
работал бухгалтером в Дербенте. В 1931 г. с родителями пе-
реехал в Махачкалу. После смерти отца (1938 г.) переехал
в Сталинград.

Участник Великой Отечественной войны с 1941  г. На-
гражден орденом Красной Звезды и медалями «За бое-
вые заслуги», «За оборону Сталинграда»», «За взятие Ке-
нингсберга», «За взятие Берлина»», «За победу над Герма-
нией», «За победу над Японией».



 
 
 

Гв. старшина Э.Д. Араблинский, 1944 г.



 
 
 

Могила Эскендера Араблинского в Волгограде



 
 
 

Эскендер с сыновьями

После демобилизации в 1946 г. жил в Саратове, где и же-
нился.

В 1957  г. с  семьей переехал в Волгоград, где и умер в
1973 г.

Имел двух сыновей. Старшего в честь отца назвал Джан-
гиром, младшего – Сиражутдином.

Джангир (правнук генерала Араблинского) родился в
1948 г. в Саратове. В 1957 г. вместе с родителями переехал
в Волгоград.

Закончил С-Петербургский институт водного транспорта.



 
 
 

Работал в Беломоро-Онежском пароходстве на судах загран-
плавания. С 1976 г. живет в С-Петербурге. Занимался пред-
принимательством. Ныне на пенсии.



 
 
 

Джангир Эскендерович Араблинский



 
 
 

Имеет трех детей:
– дочь Елена, 1977 г. рожд. (праправнучка генерала Араб-

линского), закончила С-Петербургский торгово-экономиче-
ский институт. Имеет сына Игоря 2002 г. рожд., студента С-
Петербургского государственного университета телекомму-
никаций им. М.А. Бонч-Бруевича;

–  сын Александр, 1986  г. рожд. (праправнук генерала
Араблинского), окончил С-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна в 2009 г.
Работает руководителем фирмы по диагностике топливных
систем. Имеет дочь Марию 2015 г. рожд.;

– сын Сергей, 1986 г. рожд. (праправнук генерала Араб-
линского), второй из двойняшек. Закончил С-Петербургский
государственный университет промышленных технологий и
дизайна в 2009 г. Работает зам. руководителя отдела серви-
са в НАК (Национальная арендная компания) Мишинеры.
Имеет дочь Валерию 2012 г. рожд. и сына Леонида 2017 г.
рожд.



 
 
 

Елена Джангировна Араблинская



 
 
 

Александр Джангирович Араблинский



 
 
 

Сергей Джангирович Араблинский



 
 
 

Сиражутдин Араблинский, правнук генерала

Сиражутдин – второй сын Эскендера Араблинского
(правнук генерала Араблинского) – родился в 1950 г. в Сара-



 
 
 

тове. В 1957 г. с родителями переехал в Волгоград. В 1967 г.
поступил в Ленинградское училище гражданской авиации. В
1970 г. перевелся в Волгоградский институт городского хо-
зяйства, после окончания которого в 1972 г. работал в Астра-
ханской области. Позже работал в Волгограде, затем в стро-
ительных организациях г. Королева.

Умер в 2005 г. Похоронен в г. Королеве.

Имел трех дочерей (праправнучки генерала Араблинско-
го) – Катю, Ольгу и Наргиз.

Катя – дочь от первого брака, родилась в 1975 г. в Волго-
граде, где и живет с семьей.

Ольга родилась в 1978 г. от второго брака, живет в Коро-
леве.

Наргиз родилась в 1984 г. от третьего брака, живет в Ко-
ролеве.



 
 
 

Наргиз (праправнучка генерала)

Кроме вышеперечисленных 6-ти детей, в семье Джанги-
ра Араблинского воспитывались и двое оставшихся без отца



 
 
 

детей второй жены Эдже – дочь Эсмер и сын Хабаил, носив-
шие фамилию Алпанбековых.

Эсмер вышла замуж за сотрудника Министерства про-
свещения Дагестана Гани Гасанова, у них в 1924 г. родилась
дочь Минавер.

В 1946  г. Минавер вышла замуж за участника Великой
Отечественной войны, военного летчика Алиева Нуритдина
Меджидовича, который позже возглавлял Управление граж-
данской авиации Азербайджанской ССР.

В семье было двое детей – дочка Джамиля и сын Меджид.
Эсмер воспитала и Субхи, сына двоюродной сестры (об-

щая мать Эдже) Наиды Ханмагомедовой, репрессирован-
ной в 1937 г.

Хабаил утонул в р. Самур, оставив после себя единствен-
ную малолетнюю дочь Адилю. Погребен на фамильном за-
хоронении Араблинских в Дербенте. Потомки живут в Баку.

НУРДЖАХАН АРАБЛИНСКАЯ – старшая дочь гене-
рала Б. Араблинского. Родилась в Дербенте в 1873 г. Закон-
чила престижное в то время на Кавказе «Учебное заведение
Женского Благотворительного Общества св. Нины» (в наро-
де – Учебное заведение св. Нины) в Баку, созданное по ини-
циативе супруги наместника Кавказа кн. М.С. Воронцова.

Вышла замуж за Исмаила, сына известного бакинского



 
 
 

нефтепромышленника Хаджи Зейналабдина Тагиева от пер-
вой жены.

Семья жила в Москве. Исмаил возглавлял торговое пред-
приятие, которое занималось поставками в Москву кероси-
на, произведенного на заводе Тагиева в Баку. Имел чин стат-
ского советника, был членом конституционно-демократиче-
ской партии, Почетным попечителем Бакинского реального
училища, депутатом Государственной Думы II созыва от го-
рода Баку.

В семье было четверо детей – Абдурахман, Ибрагим, Мя-
рьям и Фатьма.



 
 
 

Нурджахан Араблинская (1873–1911 гг.)

Исмаил не воспринял женитьбу отца в 1896 г. на Сона-ха-



 
 
 

нум Араблинской, младшей сестре Нурджахан. Отношения
между отцом и сыном, оказавшимися свояками, испорти-
лись.

Исмаил оставил торговое предприятие отца, переехал в
Петербург и прожил там несколько лет, прекратив всякие от-
ношения с отцом и тестем.

В Петербурге Нурджахан заболела туберкулезом. Исмаил
решил вернуться на Кавказ. Однако на дербентском вокзале
он вручил встречающим родственникам Нурджахан и уехал
с детьми, пообещав вскоре вернуться за супругой. Но не при-
ехал. Некоторое время он жил в Тбилиси, а затем уехал в
Турцию, где и умер в 1930 г., так и не простив ни отцу, ни
тестю генералу Араблинскому их поступок.



 
 
 



 
 
 

Могила Нурджахан, сзади слева – могила генерала
Б. Араблинского

Нурджахан прожила в доме отца до самой смерти в 1911 г.
Похоронена на кладбище Кырхлар, рядом с могилами отца
и матери.

Дети Нурджахан (внуки генерала Араблинского) :
–  Абдурахман в Стамбуле окончил строительный фа-

культет железнодорожного института. После окончания уче-
бы жил и работал в Турции. Умер в 1983 г.

В Турции жила его дочь Суна (правнучка генерала Араб-
линского). Была замужем за профессором Мехмедом Озда-
шом.



 
 
 



 
 
 

Суна Оздаш (Тагиева) (1931–2002 гг.)

– Ибрагим жил и умер в 1943 г. в Баку.

– Мярьям окончила литературный факультет Бакинско-
го учительского института. Была замужем за Исмаилом Сул-
тановым. Работала и умерла в Баку в 1962 г.

Диляра, дочь Мярьям (правнучка генерала Араблинского),
1928 г.р., окончила Азербайджанскую государственную кон-
серваторию по классу фортепиано.

У Диляры единственная приемная дочь Мэлахет, 1960 г.
р., по специальности экономист. Живет в Баку.

– Фатьма окончила исторический факультет Бакинского
учительского института и библиотечный институт в Москве.
Работала в библиотеке педагогического института им. Н. Ту-
си в Баку.

Умерла в 1998 г. Похоронена в Баку. Семьи не было.

ХЮРИЯТ АРАБЛИНСКАЯ – вторая дочь генерала
Ара-блинского. Вышла замуж за Абдул-Джалиля Уцмиева
из рода правителей Кайтага (Дагестан) Уцмиевых.

В семье, которая проживала во владении Уцмиевых в
древнем ауле Башлы (46 км севернее Дербента), были дети
(внуки генерала Араблинского) : Шарфя́, Сая́т, Сува́т, Хади-
джа и сын Этхе́м.



 
 
 

После смерти мужа Хюрият с детьми переехала в Дербент
и жила в доме отца. Похоронена на родовом захоронении в
Дербенте.

Шарфя (внучка генерала Араблинского) окончила
Смольный институт благородных девиц, вышла замуж за
офицера царской армии Ирзу Мамедбекова, представителя
бековского рода из Кубы (Азербайджан).

Семья жила в Баку, имела одного сына по имени Камиль.



 
 
 



 
 
 

Хюрият Араблинская

Саят (внучка генерала Араблинского) окончила школу
для мусульманок, организованную З. Тагиевым в Баку.

Вышла замуж за офицера царской армии Мамеда Маме-
дова.

Семья жила в Баку и имела троих детей – мальчиков
Шукри́ и Талхя́т, девочку Зину (правнуки генерала Араблин-
ского).



 
 
 



 
 
 

Могила Хюрият в Дербенте. Кладбище Кырхлар

Хадиджа (внучка генерала Араблинского) вышла замуж
за князя Фатали Тарковского из рода кумыкских феодаль-
ных правителей Дагестана. Жили в родовом владении Тар-
ковских.

В семье было двое детей – Мурад и Гейдар (правнуки ге-
нерала Араблинского).

Подполковник царской армии Фатали Тарковский был од-
ним из активных политических деятелей Дагестана. ОГПУ
причислило его к членам «контрреволюционной группы»,
организовавших убийство видного дагестанского револю-
ционера Махача Дахадаева в 1918  г. Поэтому он вместе
с родственником, бывшим военным правителем Дагестана
(1918 г.), а затем военным министром Горского правитель-
ства Нух-Беком Тарковским эмигрировал в Иран, а оттуда в
Турцию, где и умер в 1924 г.



 
 
 

Хадиджа с мужем К.П. Пресняковым

Хадиджа с двумя детьми переехала в Баку, где жили сест-
ры Суват, Саят и Шарфя. Вышла замуж за русского по на-
циональности бакинца Константина Петровича Преснякова,
сменила фамилию на Преснякову, а детям – имена: Мурада
– на Олега Константиновича Преснякова, а Гейдара – на Ев-
гения Константиновича Преснякова.

Других детей в семье не было.

Олег (Мурад) Пресняков (правнук генерала Араблинско-



 
 
 

го)  – мл. военюрист, секретарь военной прокуратуры 77-й
стрелковой дивизии, пропал без вести в мае 1942 г.

Евгений (Гейдар) Пресняков (правнук генерала Араблин-
ского) – участник Великой Отечественной войны, был на-
гражден двумя медалями «За отвагу», медалью «За боевые
заслуги» и орденом Отечественной войны I степени.

После войны поступил в Азербайджанский индустриаль-
ный институт, затем перевелся в Московский авиационный
институт. После окончания учебы жил в Твери.

После смерти мужа К.П. Преснякова в 1948 г. Хадиджа
переехала к сыну Евгению (Гейдар) в Тверь, где и похороне-
на.

Евгений Пресняков, жена и двое детей – Алик и Игорь
(праправнуки генерала Араблинского) умерли.

Из потомков остался один внук Хадиджи – Илья (сын Иго-
ря),1984 г.р., инженер по медицинскому оборудованию.

Суват (внучка генерала Араблинского) родилась в 1894 г.
в Дербенте. Окончила Бакинское женское учебное заведение
«Святой Нины».



 
 
 

Суват Абдуллаева (Уцмиева)

В 1910 г. вышла замуж за Гамдуллу Абдуллаева из купе-
ческого рода Абдуллаевых в Дербенте, который станет из-
вестным рыбопромышленником на Каспии, одним из осно-
вателей и директором знаменитого акционерного общества
«Каспий-Тагиев», создателем рыбопромышленной структу-
ры «Азрыба» Азербайджанской демократической республи-
ки и организатором рыбной отрасли Дагестанской автоном-
ной социалистической советской республики.

Оценивая деятельность Г. Абдуллаева за 5 лет, газета «Да-



 
 
 

гестанская правда» 1 декабря 1926 г. писала: «…Сейчас, по
отзывам всех, рыбные промысла находятся в блестящем со-
стоянии, они восстановлены, частично механизируются и в
текущем году дали продукции стоимостью свыше 10  млн.
червонных рублей».

В семье Абдуллаевых было пятеро детей: Хаят (1912 г.р.),
Адиль-Герей (1915  г.р.), Амир-Арслан (1917  г.р.), Юсиф-
Иззет (1918 г.р.), Аида (1922 г.р.) (правнуки генерала Араб-
линского).

В 1930  г. ОГПУ раскрыла в аппарате Наркомторга
«контрреволюционную организацию вредителей рабочего
снабжения», возглавляемую профессорами Рязанцевым и
Каратыгиным.



 
 
 

Семья Абдуллаевых, слева направо: Адиль-Ге-
рей, Амир-Арслан, Аида, Хаят, Гамдулла Абдуллаев,
Юсиф-Иззет, Суват

Были осуждены и расстреляны 48 руководителей и специ-
алистов аппарата Наркомторга и структур «Союзмясо», «Со-
юзрыба», «Союзплодоовощь», которые обвинялись во вре-
дительстве, с целью спровоцировать в стране голод и облег-
чить возможность свержения существующей власти.

Одним из осужденных «вредителей» был начальник «Даг-
рыбы» Гамдулла Абдуллаев. Суват с тремя малолетними
детьми выдворяется из собственного двухэтажного дома и
зачисляется поднадзорной ОГПУ. От находящихся на уче-



 
 
 

бе в Германии детей «вредителя Абдуллаева» правительство
страны отказывается. Адиль-Герей (15 лет) и Амир-Арслан
(13 лет) были оставлены на произвол судьбы без средств к
существованию в чужой стране, где фашизм со своей поли-
тикой расовой дискриминации и ксенофобии стремительно
набирал силу. Поднадзорной ОГПУ Су-ват была запрещена
«переписка с иностранным государством», т. е. с детьми.

Знакомые помогли Суват найти небольшую квартирку, а
друг семьи, пользующийся в Азербайджане непререкаемым
авторитетом, композитор Узеир Гаджибеков помог с трудо-
устройством.

В 1941 г. началась война. По всей стране началась чист-
ка от «не внушающих доверия элементов». Поднадзорная
НКВД семья «вредителя Абдуллаева» среди сотен тысяч
других выселяется в Северный Казахстан. Только после вой-
ны, при заступничестве того же У. Гаджибекова Суват с
детьми разрешили вернуться в Баку.

Проживая в тяготе и большой нужде, Суват все же сумела
дать своим детям образование.

Хаят – старшая дочь Суват (правнучка генерала Араблин-
ского) – окончила среднюю школу и Бакинское художествен-
ное училище.

Находясь в ссылке с семьей в Казахстане, Хаят удалось
поступить и закончить в эвакуированный в г. Самарканд Ле-
нинградский институт живописи, скульптуры и архитекту-



 
 
 

ры.



 
 
 



 
 
 

Хаят Абдуллаева

Возвратившись после войны в Баку, Хаят быстро выдви-
гается в ряды перспективных скульпторов, создает ряд круп-
ных скульптурных произведений, в том числе скульптуру
Максима Горького, установленную на фронтоне Республи-
канской публичной библиотеки им. М.Ф. Ахундова, бронзо-
вую скульптуру известного актера Г. Сарабского, бюст по-
эта Низами, установленный в государственном театре опе-
ры и балета, бюст поэта Физули, бюсты поэтессы Хуршид-
бану Натаван и поэта Вагифа в Шуше, бюсты оперного пев-
ца Бюль-Бюля и композитора Узеира Гаджибекова, скульп-
туры «Лайлай» (колыбельная) в бронзе, композиции «Моло-
дость» и «Весна», серию статуэток «Семь красавиц» из фар-
фора в Государственном музее им Мустафаева, скульптуру
«Материнство» и многое другое.

Свыше 40 лет Хаят Абдуллаева преподавала в Бакинском
художественном училище им. А. Азим-заде, на факультете
скульптуры.

Умерла Хаят в 2006 г. в возрасте 94 лет.
Детей не было.
Хаят Абдуллаева была удостоена почетного звания «За-

служенный деятель искусств Азербайджана».
К 100-летию со дня рождения Хаят Абдуллаевой студия

«Азербайджанфильм» выпустила документальный фильм
«Свет очей моих, или Удивительная жизнь скульптора».



 
 
 

Аида – вторая дочь Суват (правнучка генерала Араблин-
ско-го) – родилась в 1922 г. в г. Баку.

После окончания в 1940  г. средней школы при содей-
ствии директора Бакинской консерватории Узеира Гаджибе-
кова Отделом искусства при Совете Народных Комиссаров
Азербайджанской ССР была направлена на учебу в Москов-
скую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского
по классу арфы.

Однако в 1941 г. учеба прервалась. С началом войны Аида
вместе с семьей была выслана в Северный Казахстан.

Летом 1943 г., благодаря заступничеству У. Гаджибеко-
ва, Аиде было разрешено вернуться в Баку для продолжения
учебы в Бакинской консерватории.

В 1944  г. по ходатайству того же У. Гаджибекова Аида
вернулась на учебу в Московскую консерваторию, которую
окончила в 1949 г., и по приглашению ректора Бакинской
консерватории Кара Караева возглавила вновь созданный
класс арфы, которым руководила почти 60 лет.



 
 
 

Аида Абдуллаева, 1959 г.



 
 
 

Аида вышла замуж за выдающегося скульптора Азербай-
джана Токая Мамедова. У них двое детей – сын Джахангир
и дочь Лейла (праправнуки генерала Араблинского).

Джахангир живет в Баку. У него две дочери-близнецы –
Камилла и Джамиля.

Лейла живет в Москве. У нее двое детей – дочь Аян и сын
Ровшан.

Умерла Аида Абдуллаева в 2009 г. Похоронена в Баку.
Заслуженная артистка Азербайджанской ССР, профессор

Бакинской музыкальной академии Аида Абдуллаева была
первой азербайджанской арфисткой, основателем арфовой
школы Азербайджана.

Юсиф-Иззет – сын Суват (правнук генерала Араблин-
ского).

Родился в 1918 г. Окончил Азербайджанский индустри-
альный институт. Кандидат технических наук. Работал в Ко-
канде (Узбекистан) – в объединении «Средазнефть», в Баку
– в тресте «Азморнефтегазразведка», начальником Азербай-
джанского Особого конструкторского бюро, затем в Москве
– начальником отдела Миннефтепрома СССР, заведующим
лабораторией ВНИПИНЕФТЬ (Всесоюзный научно-исследо-
вательский и проектный институт нефтеперерабатываю-
щей и нефтехимической промышленности).

Награжден орденами и медалями СССР. Почетный неф-
тяник СССР.



 
 
 

Умер в 2013 г. в возрасте 95 лет. Похоронен в Москве.

У Юсифа-Иззета – сын Эльдар (праправнук генерала
Араблинского). Работал в Мингазпроме СССР, затем в ФРГ.

У Эльдара двое детей – дочь Анна и сын Рауф.
Анна живет в Италии. У нее двое сыновей – Риккардо и

Винченцо.
Рауф живет в Москве. У него сын Даниэль.

Адиль-Герей и Амир-Арслан – сыновья Суват (правну-
ки генерала Араблинского). В 1926 г. правительством СССР
были направлены на учебу в Германию. После осуждения от-
ца государство отказалось от них, запретив им переписку с
родными и въезд в страну.

Только в октябре 1965 г., благодаря 35-ти летним неимо-
верным усилиям Суват удалось разыскать своих сыновей и
встретиться с ними в Бонне. Братья поведали матери о годах,
прожитых вне семьи.

Их исключили из учебного заведения в связи с отказом от
них страны, направившей их на учебу. В посольстве СССР,
куда они обратились, сообщили, что их отец осужден и рас-
стрелян как «вредитель» и его детям въезд в СССР закрыт.
Братья Адиль-Герей (15 лет) и Амир-Арслан (13 лет) оста-
лись одни в чужой стране, без гражданства и средств к су-
ществованию. А в Германии бушевали фашистские страсти.
Лица неарийской расы подвергались насилию фашистских



 
 
 

молодчиков. Германия захлебывалась лозунгом: «Германия
для немцев!». В посольствах и консульствах были огромные
очереди тех, кто спешно покидал страну.

Братья с большим трудом попали в турецкое посольство,
рассказали свою историю и после соответствующих проце-
дур им разрешили въезд в Турцию. Согласно существующим
правилам, при отсутствии иных документов въезжающие в
Турцию брали турецкую фамилию. Братья выбрали Адиль
Эрк и Амир Эрк.

В новой стране они, как владевшие немецким языком,
устроились рабочими на завод немецкой фирмы и одновре-
менно учились в фабрично-заводском училище при ней. По
окончании училища работали мастерами на заводе.

Позже переехали в Швейцарию, а после окончания войны
вернулись в Германию. Помогая друг другу, работали и учи-
лись, получили высшее техническое образование. Оба инже-
неры-электротехники.

Адиль Эрк получил степень доктора и работал дирек-
тором Института электрических турбин в г. Брауншвейге.
Амир Эрк – инженер-конструктор, известный изобретатель,
автор нескольких лицензий, специалист, получивший меж-
дународное признание, его имя занесено в издаваемую в
ФРГ книгу о выдающихся личностях «Кто есть кто», ви-
це-президент крупного концерна в Гамбурге.

После войны братья пытались разыскать свою семью в
СССР, но их обращения в посольство СССР остались без от-



 
 
 

вета. В лучшем случае им сообщали об отсутствии сведений.

СОНА АРАБЛИНСКАЯ – младшая дочь в семье Араб-
линских – родилась в г. Дербенте в 1881 г. Окончила Учеб-
ное заведение Женского Благотворительного Общества св.
Нины (Учебное заведение св. Нины) в г. Баку.

В 1896 г. в возрасте 15 лет вышла замуж за известного ба-
кинского миллионщика (миллионера) и известного мецената
Хаджи Зейналабдина Тагиева.

Тагиев в подарок молодой супруге построил в центре Баку
дом-дворец.

Это трехэтажное здание, занимающее целый квартал в ис-
торической части Баку, считается одной из лучших работ
польского архитектора Юзефа Гославского. (Ныне здесь рас-
полагается Национальный музей истории Азербайджана).
Дворец был одним из самых роскошных в Баку. Только на
роспись одного Восточного зала было использовано около
8 кг сусального золота.

В 1898 г. родилась первая дочь Лейла, в 1899 г. – дочь
Сара, в 1900 г. – сын Мамед-Кязым, в 1903 г. – второй сын
Ильяс, в 1904 г. – дочь Сурайя.

Тагиев в лице Соны-ханум нашел не только чуткую мать
своих пятерых детей, но и верную спутницу, помогавшую
ему во всех его благотворительных и просветительских
начинаниях. Именно Сона-ханум стояла у истоков Алек-
сандринской Женской русско-мусульманской школы, пер-



 
 
 

вой на Востоке светской школы-пансиона для девочек-му-
сульманок, основанной Тагиевым в 1900 г.

Она попечительствовала также над Бакинским учебным
заведением св. Нины – одной из старейших в Баку школ для
девочек, в которой в свое время училась сама.

Абдуллаевы, слева направо: первый ряд – Амир, Су-
ват, Юсиф-Иззет; второй ряд – Адыль, Аида, Хаят. г.
Баку

В газетных публикациях тех лет можно часто встретить
сообщения о благотворительных вечерах, обедах, акциях
милосердия и помощи сиротам, больным, раненым воинам,
неизменным организатором и участницей которых была Со-



 
 
 

фья Владимировна Тагиева – так в высшем свете старого Ба-
ку называли Сону-ханум.

Вокруг нее группируются самые известные женщины Ба-
ку того времени. Они не только вносили свои личные день-
ги в щедрые благотворительные акции, но и организовывали
сборы пожертвований среди богатых и влиятельных людей
Баку.

Сона-ханум ввела традицию проводить роскошные благо-
творительные вечера в своем доме. В разгар празднества она,
блистая очаровательной улыбкой, выходила к гостям в окру-
жении девочек с подносами в руках. На них лежали разно-
цветные ленточки, которые молодая хозяйка вручала гостям.
В ответ те клали на поднос изрядные суммы денег. Таким
образом собирались огромные пожертвования на образова-
ние и просвещение детей из бедных семей.

Больницы для бедных, приюты для сирот, Общество ока-
зания помощи учащимся, Бакинское городское попечитель-
ство о бедных, Городское попечительство о народной трез-
вости и многое другое было в сфере влияния Соны-ханум.

В 1908 г. Сона-ханум за активную благотворительную де-
ятельность была удостоена медали «За усердие».

Отречение императора Николая II от престола в марте
1917 г. привело к хаосу в Баку. Кавказская исламская армия
под командованием турецкого генерала Нури-паши, Дик-
татура Центрокаспия, Британский экспедиционный корпус
под командованием генерала Денстервиля, Азербайджан-



 
 
 

ская Демократическая республика, Бакинский Совет ра-
бочих депутатов, Бакинский Совет Народных комиссаров,
организации Мусса-ват, Дашнак-цутюн – все смешалось в
одном водовороте, все претендовали на власть в богатом
нефтью Баку.

Семья Соны-ханум Тагиевой (Араблинской)

В это смутное время для семьи Соны-ханум разразилась
первая трагедия – погиб старший сын Мамед-Кязым (внук
генерала Араблинского) , офицер Кавказской туземной кон-
ной дивизии, прозванной в народе Дикой дивизией.

В 1920 г. в Баку окончательно установилась новая Совет-



 
 
 

ская власть. Это событие для семьи Тагиевых обернулось ве-
реницей новых трагедий.

Все многомиллионное состояние Хаджи Зейналабдина в
одночасье было национализировано.

Вышедший из самых низших слоев общества сын баш-
мачника, заработавший упорным трудом свои миллионы
Хаджи Зейналабдин Тагиев был для новой власти, прежде
всего, капиталистом, «сосущим кровь трудового народа», а
значит «чуждым элементом». Таких надо было, по выраже-
нию большевиков, «выжигать каленым железом». И выжи-
гали как могли.

И все делалось дерзко, нагло, по-хамски.
По рассказу внучки Соны-ханум Тагиевой (Араблинской)

Сафии Абдуллаевой, однажды, когда семья по обыкновению
вместе завтракала, вошли пятеро матросов и заявили: «Вы
должны освободить это здание, здесь вашего ничего нет!».

При содействии председателя Совнаркома Наримана На-
риманова семье разрешили жить на даче в пос. Мардакяны,
в 36 км от Баку.

Здесь были две коровы, коза, несколько баранов, куры,
множество фруктовых деревьев. Бывшие работники на да-
че были уволены. Использовать наемный труд советская
власть запрещала, это считалось эксплуатацией. Работали
сами. Чтобы прокормиться учились выращивать овощи, уха-
живать за деревьями, содержать скотину, продавали что-то
из личных вещей.



 
 
 

Дом Тагиева на Корчаковской улице (ныне ул.
Хаджи Зейналабдина Тагиева). В нише установлен
бюст З.Тагиева

Выбрасывать на улицу семью Тагиевых, как это было сде-
лано со многими другими, большевики не решились. Слиш-
ком высок был авторитет Тагиева среди народа. Да и среди
бакинских большевиков были те, кто помнил, что получил
образование и вышел в люди на деньги Тагиева. Председа-
тель СНК Азербайджанской ССР Н. Нариманов, сам полу-
чивший образование на пособие от Тагиева еще в 1900 г.,
писал: «… доблестный Хаджи израсходовал на благо нации
и своего народа более миллиона рублей».



 
 
 

В сентябре 1924  г. старшая дочь Соны-ханум Лейла с
детьми тайно бежала в Иран, где их ожидал бежавший от
большевиков муж.

От этой вести с мужем Соны-ханум случился удар, и он
скончался. Позже внучка Соны-ханум Сафия (правнучка ге-
нерала Араблинского), присутствовавшая при этом событии,
скажет, что весть о бегстве Лейлы из Баку стала смертель-
ным ударом для дедушки.

После смерти Тагиева семье было велено освободить да-
чу, которую власти решили отдать под туберкулезный сана-
торий.

Пришлось перебираться в старую часть Баку Ичери ша-
хар, где у зятя Соны-ханум Зейнал-бека Селимханова (муж
дочери Сары) после конфискации его имущества оставался
маленький домик.

Но на этом трагедия семьи Тагиевых не закончилась. На
Сону-ханум одна за другой продолжали наваливаться новые
беды.

Второго сына, Ильяса, арестовали в Москве и так дол-
го мучили, что тот заработал психическое расстройство и
позже умер в психиатрической больнице. Зять, адвокат Зей-
нал-бек Селимханов, отбиваясь от обвинения властей в род-
стве с семьей капиталиста Тагиева, разошелся с Сарой. Саму
Сару арестовали и более года держали в тюрьме, обвиняя в
участии в убийстве Кирова.

И хрупкая Сона-ханум не выдержала всех этих потрясе-



 
 
 

ний.

Интерьер Восточного зала дома Тагиева

В 30-х годах прошлого века жители Баку часто видели
на улице бедно одетую, с распушенными волосами женщи-
ну. Это была Сона-ханум Тагиева, еще недавно одна из пер-
вых гранд-дам, долгие годы олицетворявшая блеск и вели-
чие Баку. Она подходила к прохожим и выпрашивала у них
лоскутки. (Напоминают ленточки на подносах во время сбо-
ра средств на благотворительных вечерах, проводимых Со-
на-ханум).

Многие ее узнавали и старались помочь – уличные тор-



 
 
 

говки угощали дешевыми пирожками из субпродуктов, про-
давцы булочных давали из того, что оставалось на столах по-
сле посетителей, чайханщики выносили стакан чая… Сер-
добольные бакинки заводили ее к себе домой, кормили чем
могли, купали, меняли одежду… И каждый печально взды-
хал, думая о судьбе этой женщины, долгие годы бывшей кра-
сой Баку, супругой и опорой удивительного и могучего чело-
века, живой легенды старого Баку Хаджи Зейналабдина Та-
гиева.

В один из осенних октябрьских дней 1938 г. Сона-ханум
нашли мертвой на одной из центральных улиц Баку. Рас-
сказывают, что в ее руке был зажат замусоленный кусочек
черствого хлеба, завернутый в лоскуток.

Бывшую супругу одного из богатейших людей Баку
скромно, в присутствии нескольких человек похоронили на
ближайшем кладбище, в поселке Биби-Эйбат. Спустя два го-
да власти срыли это кладбище, и могила исчезла.



 
 
 

Сона-ханум, муж и дети: Мамед-Кязым, Ильяс и Са-
ра

Лейла Тагиева – старшая дочь Сона-ханум Тагиевой
(Араблинской), внучка генерала Араблинского.

После окончания Смольного института благородных де-
виц вышла замуж за Али Асадуллаева, младшего сына из-
вестного бакинского нефтепромышленника Ага Шамси Аса-
дуллаева.

В свое время считалась одной из самых красивых и оча-
ровательных невест Баку.

После установления в 1920 г. в Баку Советской власти все
имущество Асадуллаевых было национализировано. Воз-



 
 
 

никла угроза ареста мужа Лейлы Али Асадуллаева. Ему при-
шлось бежать в Иран. Вслед за ним Лейла тайно с малолет-
ними детьми Надиром и Гюльнар на туркменской барже до-
бралась до иранского порта Энзели, где их ждал муж. Затем
семья перебралась в Стамбул, где у них родился третий ре-
бенок, сын Зейнал, а оттуда семья уехала в Париж.

Муж Лейлы Али Асадуллаев вместе со старшим сыном
Надиром погибли в годы Второй мировой войны, сражаясь в
рядах РОА. Другой сын, Зейнал, умер в Париже в результате
несчастного случая, упав в реку.

Гюльнар (правнучка генерала Араблинского) после окон-
чания Сорбонского университета вместе с матерью верну-
лась в Стамбул.

В Стамбуле Гюльнар вышла замуж за азербайджанского
эмигранта Махмуда Бала-бек оглу Сафиюрдлу.

Лейла Асадуллаева (Тагиева) скончалась в 1947 г. и похо-
ронена в Стамбуле, на кладбище Ферикёй.

В год смерти Лейлы Асадуллаевой Гюльнар вместе с му-
жем Махмудом Сафиюрдлу эмигрировали в США.

В Нью-Йорке у них родились трое детей: Али-бек, Лейла
и Бельгиз (праправнуки генерала Араблинского).



 
 
 



 
 
 

Лейла Тагиева (1898–1947 гг.)

Праправнуки генерала Араблинского: Лейла, Бель-
гиз и Али-бек Сафиюрдлу

В 1954 г. семья Гюльнар вновь вернулась в Стамбул, где
муж и жена прожили до конца жизни.

Ныне праправнуки генерала Араблинского Лейла и Бель-
гиз живут в Стамбуле, а доктор философских наук Али-бек
– в США.

Мамед-Кязым Тагиев – старший сын Соны-ханум Та-
гиевой (Араблинской), внук генерала Б. Араблинского – ро-
дился в 1900 г. в Баку. Был офицером знаменитой Кавказ-



 
 
 

ской туземной конной дивизии, прозванной в народе Дикой
дивизией.

Умер в марте 1918 г. Точные обстоятельства смерти до
сих пор неизвестны. По одной версии, молодой офицер по-
гиб, играя с друзьями-офицерами в «русскую рулетку». По
другой – его убил на улице пьяный «революционный мат-
рос», который попросил закурить и, услышав в ответ: «Я
не курю», разозлился и застрелил «царского офицера». По
третьей версии, офицер Мамед-Кязым Тагиев погиб во вре-
мя столкновения между мусульманскими и объединенными
большевистско-дашнакскими частями в городе Ленкорань.
По четвертой версии, покушение было организовано боль-
шевиками. По их задумке, убийство сына пользующегося
огромным уважением мусульман Хаджи Зейналабдина Таги-
ева должно было вызвать недовольство и открытое выступ-
ление мусульманского населения города, а это оправдало бы
применение большевиками против них военной силы, кото-
рая должна была показать жителям Баку мощь большевиков
и подавить всякую мысль о сопротивлении новой власти.

И в правду, вслед за убийством сына Тагиева в Баку 31
марта 1918  г. разразилась кровопролитная резня, которая
подавила дух сопротивления мусульман большевикам.

По мусульманской версии, выступления мусульман в го-
роде начались с того, что Бакинский Совет разоружил и за-
пер на корабле небольшую группу почетного караула, участ-
вовавшего в похоронах убитого.



 
 
 

Как отмечает американский исследователь Майкл Смит,
эти похороны стали для Баку «…самыми важными и памят-
ными похоронами за много лет».

Ильяс Тагиев – младший сын Соны-ханум Тагиевой
(Араблинской) и внук генерала Б.Араблинского. Родился в
1903 г.

После смерти отца некоторое время жил в Москве, где
был арестован в 1930 г. и провел целый год в тюрьме.

В период заключения у него развилось психическое рас-
стройство. Умер в психиатрической лечебнице в Баку в
1931 г.



 
 
 

Ильяс Тагиев (1903–1931 гг.)

Сара Тагиева – вторая дочь Соны-ханум Тагиевой
(Араблинской) и внучка генерала Араблинского.



 
 
 

Окончила Смольный институт благородных девиц. Спе-
циальность – филолог. В совершенстве владела азербай-
джанским, русским, немецким и французским языками,
превосходно играла на рояле.

Вышла замуж за адвоката Зейнал-бека Селимханова –
представителя знатного бакинского рода. В семье родилась
девочка Сафия.

После установления Советской власти Зейнал-бек Се-
лим-ханов подвергся преследованию. Кроме прочего, он об-
винялся и в родстве с «капиталистом Тагиевым». Чтобы уй-
ти от обвинения Зейнал-бек Селимханов развелся с женой,
но это не спасло его. Он был осужден, а имущество конфис-
ковано. умер в тюрьме.

После смерти отца оставшаяся без мужа и отвергнутая
властями Баку Сара Тагиева в начале 30-х годов в поисках
работы и средств к существованию вынуждена была уехать
в Ленинград.



 
 
 



 
 
 

Сара Тагиева (1899–1991 гг.)

Но и там ей не везло. Убийство 1 декабря 1934  г. бли-
жайшего соратника Иосифа Сталина, первого секретаря Ле-
нинградского губкома ВКП(б) С.М. Кирова привело к жест-
ким репрессиям в Ленинграде – одних, обвинив в соучастии
в преступлении, расстреливали, других, как сочувствующих
«врагам народа», отправляли в лагеря, третьих, как неблаго-
надежных, выдворяли из города. В Сибирь и Среднюю Азию
были отправлены тысячи «неблагонадежных» – бывшие дво-
ряне, жандармы, полицейские, чиновники, священнослужи-
тели…

Под подозрение попала и прибывшая из Баку дочь «капи-
талиста Тагиева» и бывшая жена осужденного адвоката Зей-
нал-бека Селимханова Сара Тагиева. Ее арестовали и целый
год безрезультатно «выбивали» признательные показания.

После выхода из тюрьмы Сара познакомилась со своим
вторым мужем – бухгалтером Николаем Сараевым. Родил-
ся сын Олег, затем второй сын Лев. И, когда уже казалось,
что жизнь налаживается, грянула война. Мужа призвали в
армию, где он и погиб. Сара с детьми пережила войну в эва-
куации.

Вернувшись в Ленинград после войны, без средств к су-
ществованию и без работы, с двумя малолетними детьми на
руках, Сара жила на деньги, которые присылала находящая-
ся в ссылке дочь Сафия.



 
 
 

Оставив одного ребенка родственникам мужа, с другим
ребенком Сара вернулась в Баку. С большим трудом нашла
жилье – никем не используемое подвальное помещение ста-
рого дома. Узнавшие ее соседи помогали чем могли – со-
бирали ненужную в доме мебель, посуду, старую одежду и
обувь, приносили еду, поручали детям носить воду и вы-
носить мусор, кто-то провел радиоточку и электричество.
Районные чиновники из сочувствия не обращали внимания
на проживающую без разрешения жилищных органов и без
прописки дочь «самого Тагиева».

При виде ее женщины печально шептали: «О, Аллах, не
приведи такую горькую судьбу. Родилась царицей во дворце,
а умирает нищенкой в подвале».

Большие трудности Сара испытывала с работой. В одном
из своих заявлений руководству Азербайджана она писала:
«…В 1955–1957 годах я работала в должности библиотекаря
читального зала Педагогического института им. М.Ф. Ахун-
дова. Работала над тем, чтобы восстановить правду о про-
грессивной деятельности Тагиева. Он рассматривался как
капиталист и долгое время отчуждался от своей прогрессив-
ной деятельности, которая принималась под чужими имена-
ми. Администрация института предупреждала меня о необ-
ходимости прекратить разговоры о деятельности капитали-
ста в стенах института. Однако, несмотря на уговоры и пре-
дупреждения, я продолжала рассказывать студентам и со-
трудникам правду, показывая фото и документы Тагиева,



 
 
 

подтверждающие его деятельность. Это вызвало недоволь-
ство и конфликт с администрацией. Это факт моего уволь-
нения. Никуда не могла устроиться на работу. Эти взгляды
сложились во всех организациях, и складывалась одна и та
же ситуация».



 
 
 

Лев Николаевич Сараев, правнук генерала Араб-
линского, похоронен в Петербурге



 
 
 

Олег Николаевич Сараев, правнук генерала Араб-
линского, похоронен в Рязани



 
 
 

Дмитрий Львович Сараев, подполковник милиции,
праправнук генерала Араблинского

Из-за финансовых трудностей пришлось второго ребенка
отправить в Ашхабад, к находящейся в ссылке дочери Са-



 
 
 

фии.
Не замечая всех невзгод, Сара трудилась над восстановле-

нием доброго имени своего отца. Собрала документы, под-
тверждающие вклад З. Тагиева в просветительство, образо-
вание, культуру, экономику Баку, отзывы тех, кто получил
образование и выбился в люди благодаря ее отцу.

Долгие годы на ступенях бакинских госучреждений, на-
учных институтов, редакций газет можно было увидеть уже
немолодую женщину в поношенной одежде и старых муж-
ских туфлях, с большим обветшалым портфелем в руках,
в котором она хранила множество бумаг, официальные до-
кументы, старые газеты и журналы, касающиеся жизни и
деятельности отца. Она показывала содержимое портфеля
чиновникам, ученым, журналистам и просила восстановить
незаслуженно забытое имя отца.

Она создала целую научную базу, позволявшую доказать
ее правоту и реабилитировать отца. В 1966 г. представила в
Институт философии АН СССР и Институт народов Азии и
Африки свою научную работу о применении философских
знаний, касающихся подхода к событиям истории Азербай-
джана, связанным с деятельностью Тагиева. Она исследовала
темы «Просветительная деятельность Г.З. Тагиева», «Про-
грессивная роль Г.З. Тагиева в развитии моральной культу-
ры азербайджанского народа», но так и не смогла добиться
официального признания заслуг отца.



 
 
 

Сара на улице Баку

Только в конце 80-х годов благодаря председателю Милли
меджлиса Азербайджанской республики Гейдару Алиеву в
бакинской прессе стали появляться статьи о меценате Хаджи
Зейналабдине Тагиеве. По телевидению была показана пере-
дача, посвященная Саре Тагиевой и ее воспоминаниям об
отце. Это вызвало отклик в обществе. Власти выделили Саре
пенсию и благоустроенную квартиру.



 
 
 

К этому времени в Баку переехал сын Лев Сараев, чтобы
присматривать за матерью. В 1990 г. получила разрешение
вернуться в Баку отбывавшая ссылку в Ашхабаде дочь Са-
фия.

Однако тяжелые испытания, выпавшие на долю Сары, по-
дорвали ее здоровье. В последний год жизни женщину пара-
лизовало, она ослепла, никого не узнавала.

Умерла Сара Тагиева в 1991 г. в возрасте 90 лет. Ее похо-
ронили на кладбище Мардакяны, рядом с могилой отца.

После распада СССР и приобретения Азербайджаном
независимости в 1992  г. имя Зейналабдина Тагиева было
восстановлено. Появились улицы, учебные заведения, бла-
готворительные фонды и даже поселок, названные его име-
нем. Установлены памятники, бюсты, мемориальные доски,
барельефы меценату Тагиеву. В Дербенте, на родине матери
Сары Сона-ханум, одна из улиц названа именем Зейналаб-
дина Тагиева.

Сафия Абдуллаева (Тагиева) – дочь Сары Тагиевой от
первого мужа Зейнал-бека Селимханова (правнучка генера-
ла Араблинского).

В день рождения 14 марта 1917 г. дедушка на ее имя от-
крыл банковский счет в 100 тыс. руб. золотом. Девочке была
уготована обеспеченная, беззаботная жизнь.

Но вскоре настали другие времена. Пришла новая власть,
власть большевиков. Все имущество деда и отца было кон-



 
 
 

фисковано. Был национализирован и банк, где хранилось
100-тысячное состояние маленькой Сафии.

В 1924 г. умер дедушка Хаджи Зейналабдин Тагиев. Ад-
вокат Зейнал-бек Селимханов под давлением НКВД разо-
шелся с Сарой, оставив Сафию с матерью.

Повзрослев, Сафия вышла замуж за инженера-геолога
Мирзейнала Абдуллаева, работавшего в крупном советском
учреждении АЗНЕФТЬ. Родились дети – Кямал (1936  г.),
Камилла (1937  г.) и Фуад (1939  г.) (праправнуки генерала
Араблинского).

В 1941 г. началась Великая Отечественная война. Стра-
ну стали спешно очищать от не внушающих доверия и пред-
ставляющих опасность «бывших буржуазных элементов».



 
 
 

Сафия Абдуллаева (Тагиева), 2001 г.

Сафия Абдуллаева также подлежала высылке. Внучка ка-



 
 
 

питалиста Тагиева, дочь Сары Тагиевой, в свое время подо-
зреваемой в организации покушения на Кирова, и осужден-
ного адвоката Селимханова, племянница тайно бежавшей
из страны Лейлы Тагиевой и освобожденного от уголовного
преследования из-за психического расстройства Ильяса Та-
гиева – с такими родственниками она, по разумению НКВД,
представляла для Баку военного времени опасность.

Высылке подлежали и дети Сафии Абдуллаевой: Кямал (5
лет), Камилла (4 года) и Фуад (1,5 года). На мужа Мирзейна-
ла Абдуллаева это решение не распространялось, так как он
был из бедной семьи, в свое время Советской властью был
направлен на учебу в Ленинград, на работе характеризовал-
ся как один из лучших специалистов. Однако он доброволь-
но изъявил желание уехать с семьей.

Сафия с семьей оказалась в Башкирии, в г. Стерлитамаке.
После войны, в 1946 г., ее перевели в г. Львов, а в 1949 г.
при содействии бывшего начальника мужа Сафии по работе
в АЗНЕФТИ, а в то время министра нефтяной промышлен-
ности СССР Н.К. Байбакова, перевели «ближе к родине» в г.
Ашхабад, полностью разрушенный землетрясением 1948 г.

В Баку семья Сафии вернулась через 49 лет, в 1990 г., ко-
гда парализованная и слепая мать Сона доживала последние
месяцы.

Сафия похоронила мать на кладбище пос. Мардакяны, ря-
дом с могилой дедушки Зейналабдина Тагиева.

После смерти матери Сафия Абдуллаева, благодаря по-



 
 
 

мощи общественности, учредила благотворительный фонд
имени Сары Тагиевой. Фонд оказывает помощь интернатам,
детским больницам и нуждающимся пенсионерам.

В центре Камила Абдуллаева (праправнучка гене-
рала Араблинского, дочь Сафии и внучка Сары Та-
гиевой,), слева – Инесса Керимова, справа – Дилара
Аллахвердиева (дочери Камилы Абдуллаевой), Баку,
2019 г., конференция, посвященная 120-ти летию Са-
ры Тагиевой

Сурайя Тагиева (Абдуллаева) – младшая дочь Соны Та-
гиевой (Араблинской), внучка генерала Араблинского.



 
 
 

Родилась в 1904 г. Закончила основанное отцом в 1901 г.
Бакинское Александринское женское русско-мусульманское
училище. Имея музыкальные способности (хорошо играла
на фортепиано и увлекалась вокалом) , поступила в Бакин-
скую консерваторию.

В 1922  г. Сурайя вышла замуж за инженера-строителя
Асада (Асадулла) Абдуллаева из знатной в Дербенте купе-
ческой семьи Абдуллаевых. Асад был младшим братом Гам-
дуллы Абдуллаева (см. Суват).



 
 
 

Сурайя Тагиева (Абдуллаева)



 
 
 

В 1923 г. в семье родилась дочь Диляра, а в 1924 г. – сын
Расми.

Сурайя оставила учебу в консерватории и занялась
детьми.

Позже, в 1931 г., Сурайя окончила промышленно-эконо-
мическое отделение Бакинского Рабочего Университета, а в
1933 г. – Высшие одногодичные курсы по подготовке педо-
логов и педагогов, с 1933 по 1936 год преподавала в школе. В
1936 г. поступила в Азербайджанский медицинский инсти-
тут.

В августе 1937 г. мужа Асада Абдуллаева арестовали. Че-
рез 2 месяца, несмотря на то что следствие еще не было за-
вершено, а Асад Абдуллаев не осужден, его семья (Сурайя
с детьми) была выселена из занимаемой квартиры, имуще-
ство конфисковано, а Сурайя отчислена из медицинского
института.

Более 2-х лет Асад Абдуллаев провел в тюрьмах и был
освобожден в связи с прекращением дела за недостаточно-
стью улик.

При острой нехватке учителей в связи с начавшейся вой-
ной, Сурайя, владея английским языком, преподавала этот
язык в школе и одновременно училась на факультете ино-
странных языков Педагогического института, но с 3-го курса
была отчислена как «неблагонадежная».

То же самое происходило с мужем Асадом. Как только ста-
новилось известно, что он находился под следствием и со-



 
 
 

держался в тюрьме НКВД, несмотря на документ о прекра-
щении дела, ему предлагали уйти по собственному желанию
или понижали в должности.

Сурайя в 1945  г. окончила Зубоврачебную школу и до
ухода на пенсию работала зубным врачом в поликлинике су-
доремонтного завода имени Парижской Коммуны в Баку.

Умерла Сурайя в 1975 г.



 
 
 

Асад Абдуллаев

Диляра Абдуллаева, дочь Сурайи и правнучка генерала



 
 
 

Араблинского, родилась в 1923 г. в г. Баку.
После окончания лечебно-профилактического факульте-

та Азербайджанского Государственного медицинского ин-
ститута в 1947 г. поступила в аспирантуру на кафедру пато-
логической анатомии.

В 1950 г., когда работа над диссертацией близилась к кон-
цу, она вынуждена была уйти из аспирантуры. Руководство
института ее обвинило в сокрытии при поступлении в аспи-
рантуру сведения о дедушке Зейналабдине Тагиеве.

Рассказывают, что спустя несколько лет Диляра, уезжая в
Москву, на вокзале увидела ректора и отвернулась. Ректор
подошел к ней, молча снял шляпу, поклонился и ушел.



 
 
 

Сурайя и дети, Расми и Диляра. 1937 г.



 
 
 

Диляра Абдуллаева – врач-патологоанатом высшей кате-
гории, проработала в сфере здравоохранения Азербайджана
более 50-ти лет. После прохождения в 1957 г. стажировки в
Центральном институте усовершенствования врачей на ба-
зе Института нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко АМН
СССР она была одним из немногих специалистов в Баку по
патологии головного мозга.

Она работала в Центральной клинической больнице, в
Центре судебной экспертизы и патологической анатомии,
преподавала в Бакинском медицинском училище.



 
 
 

Диляра Абдуллаева. 1972 г.

В 1966 г. вышла замуж за Бахмана Сафтар оглы Ахундова
из известного в Дербенте купеческого рода.

Умерла Диляра Абдуллаева в 2006 г.
Детей у Диляры не было.

Расми Абдуллаев, сын Сурайи и правнук генерала Араб-



 
 
 

линского, родился в 1924 г. в городе Баку.
После окончания в 1949 г. геологоразведочного факуль-

тета Азербайджанского индустриального института (ныне
Азербайджанский институт нефти и промышленности)
поступил в аспирантуру Московского нефтяного института
им. Губкина на кафедру «Геофизические методы разведки».



 
 
 

Расми Абдуллаев. 1985 г.



 
 
 

В 1954 г. защитил диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата геолого-минералогических наук по специ-
альности «геофизические методы разведки».

Работал в АзИИ на кафедре геофизических методов раз-
ведки, сначала старшим преподавателем, затем доцентом.

Расми Абдуллаев был одним из тех, кто стоял у истоков
зарождения школы геофизиков-сейсморазведчиков в Азер-
байджане.

В 1975 г. ему было присвоено звание профессора кафед-
ры «Геофизические методы разведки».

Под его руководством 16 аспирантов защитили кандидат-
ские диссертации, среди которых были и иностранцы. У него
проходили стажировку инженеры-геофизики из Франции и
Китая.

В 1975 г. Расми женился на Саиде Мири-заде.
В этом браке родился сын Назим.
Умер Расми Абдуллаев 20 января 1995 г.

Назим – сын Расми и праправнук генерала Араблинского
– родился в 1976 г.

В 1997  г. закончил Азербайджанскую нефтяную акаде-
мию по специальности «геофизические методы разведки»,
а в 1999  г. получил степень магистра – Master of Science
Geophysics from Colorado School of Mines (USA). Во время
учебы в магистратуре был летним студентом нефтяной ком-
пании BP в Хьюстоне, а после завершения учебы зачислен



 
 
 

как challenger.
Назим участвовал в различных проектах компании BP в

США, Англии, Азербайджане. В 2011–2014 гг. работал от
BP в Египте и был там одним из первооткрывателей газового
месторождения Саламат.

Назим Абдуллаев



 
 
 

Зейналабдин и Сурайя Абдулласой

В 2015 г. защитил диссертацию по теме «Эволюция оса-
дочного чехла Южно-Каспийского бассейна» и получил сте-



 
 
 

пень доктора философии по наукам о Земле. Является авто-
ром более 15-ти статей в зарубежных журналах и тематиче-
ских сборниках.

В настоящее время участвует в проектах нефтяной ком-
пании BP в Южном Каспии.

Жена – Хураман Мустафаева, выпускница Азербайджан-
ского медицинского университета, продолжала образование
во Франции, Марселе, где защитила диссертацию.

В семье двое детей – Зейналабдин Абдулласой, 2011  г.
рожд. и Сурайя Абдулласой, 2015 г. рожд.

 
* * *

 
В работе названы далеко не все потомки генерала Ба-

ла-киши Араблинского. Сегодня они живут в Москве,
Санкт-Петербурге, Волгограде, Твери, Королеве, Симферо-
поле, Азербайджане, Турции, Германии, США, Франции,
Италии. Но где бы они ни жили, они знают, что их род проис-
ходит из древнего города Дербента, что их предки были знат-
ными и благородными людьми, гордятся, что они потомки
знаменитого боевого генерал-лейтенанта Бала-киши Араб-
линского.


