
Чеченские

1-18 - ???
19 - Богатыров

Ингушские
1-17-???
18 Гетегежев

Балкарские
1—4. Абаев
5—7. Аидеболов
8.  Амирханов
9.  Апаев
10.  Асанов
11.  Афашоков
12—13. Ахматов
14. Баев
15—17. Балкаруков
18.  Барасбиев
19.  Батырбеков
20.  Бединоков
21.  Бекиров
22.  Биев
23.  Бичиров
24.  Боттаев
25.  Газаев
26.  Глашев
27.   Гулиев
28.  Динаев

29. Жаноков
30—33. Жанхотов
34.  Жеттеев
35.  Зокаев
36.  Кабардоков
37—39. Келеметов
40. Кудаев
41—42. Кучуков
43. Кушхов
44—45.Мамаев
46—47. Мамашев
41. Мамукаев
49—50. Мулаев
51. Мырзантов
52—56. Мысаков
57.   Наршаов
58.  Озроков
59—60. Отаров
61.  Сэров
62.  Соттаев
63—66. Суншев
67.  Таукенов
68.  Тебердиев
69.  Темукуев
70—71. Теппеев
72—73. Трамов
74.  Тудуев
75.  Туменов
76—78. Урусбиев
79.  Хаджиев
80.  Хакулов
81.  Хубрлов
82.  Чочаев
83.  Шаваев
84—87. Шакманов
88—91. Шаханов
92. Этезов
93—144.— ?



Карачаевские
1. Абаиханов
2—6. Аджиев

7—8. Айбазов
9. Айдемиров
10—11. Айсандыров
12. Акзеков
13—19. Алиев
20.  Атласкаров
21.  Афандикопов
22.  Ахлов
23.  Банжиров
24—28. Байрамуков
29—34. Байчоров
35. Батыров
36—37. Биджиев
38—43. Боташев
44—49. будияновцы
(фратрия)
50. Булгаров
51—52. Бурлаковы
53.  Гаппоев
54.  Гедхужев
55.  Голаев
56.  Голуев
57—58. Гулиев
59.  Джатуоев
60.  Джамбеков
61.  Джараштиев
62.  Джуджутанов
63—65. Дудов
66,  68. Етлечуков
67.  Жандыбаев
69.  Капланов
70.  Карабашев
71.  Караулов
72.  Кипкеев
73.  Коузохов
74—75. Кочкаров
76—78. Крымшамхалов
79—80. Кубов
81—82. Кулов
83.  Кумуков
84.  Маремуков



85.  Моранов
86—88. Наурузов
89. Перекецов
90—51. Саров
92—93. Тамбиев
94. Тезаков
95—96. Текеев
97—100. Трамов
101 — 102. Туганов
103. Урусбиев
104—107. Хасанов
108. Хачиров
109—110. Хубиев
111 — 112. Хутов
113.  Шаманов
114.  Шидаков
115—174 — ?

Осетинские
1—2. Абисаловы
3. Губжевы
4—5. Дадымовы
6.  Ельбаевы
7.  Золоевы
8.  Карабугаевы
9—10. Каражиевы
11. Тургиевы
12—13.— ?
14.  Тугановы

15.  Зрумовы
16.  Гагиевы
17—70 — ?



Ногайские
Роды

1. Конграт

2. Отар (остатки хазар)

3. Найман и род Буркут

4. Серкели

5. Тулуга

1. Кипчак

2. –

3. Эргенекли

4. -

Название тавра

1. Куюскан

2. Элшен (мишень)

3. Богана

4. Серке

5. Ярлыга

6. Дал

7. Келен

8. Кундурав

5. Бесик



1. -

2. Мангит канглы

3. Канглы Буркут

4. Сарай

5.-

6. Сарай

7. Конгар

8.-

9.-

1. Уйгур

2. Чумиш

3. Аи (Китай (луна)

4. Балгы (молоток)

5. Чигир (колесо)

6. Тарак (гребень)

7. Казаяк(гусиная лапа)

8. Кайши (ножницы)

9. Сулак (часть арбы)



1. Конграт

2. -

3. Уймаут

4. Мынгского куба

5. Наиман

6. Тоймас

7. Кирейт

8. Канглы

1. Шайшки (сандали)

2. Очаг

3. Ашаскай

4. Квадрат

5. Гребень

6. Елип

7.-

8. Бодрак



1. Темир Ходжа

2. Тосрмалы

3. Тама

4. Джан Ахмед

5. Мангит (на производителя)

6. Кенегес

7. Канглы

1. Клыч

2. Чумиш

3. Тама

4. Еки

5. Есеней

6. Гребень

7. Куюсканлы



1. -

2. -

3. Кара уирум

4. Месит

5. Шимбай (Шумбаи)

6. Уйсун

7. Сарай

8. -

1. Иргак (крючок)

2. -

3. -

4. Бархак

5. Аргун

6. Имсеик

7. Кирк

8. Ханское тавро



1. -

2. Кули

3. Кара кипчатские

4. -

5. -

6. -

7. -

8. Шаужейла

9. Мынг (тысячник)

10 .Мын?

1. Хач  (крест)

2. Два копыта

3. -

4. Кара таяк

5. Байтеге

6. Тизенжекли

7. Явлан

8. Уздечка

9. Буира-бас

10. Яушил вояк



52.  Алакай
53.  Ахло
54.  Кырмызоко
55.  Мансур
56.  Неч
57—58. Нейман
59.  Суншев
60.  Туган
61.  Чапханчи
62.  Ашмайлы
63.  Уйгур туур
64.  Чомишлу-оса
65.  Дергуллу-аса
66.  Югар
67.  Хасай уллу
68.  Байта
69.  Мажара
70.  Серкел
71.  Койсулу
72.  Тартууллу-оса
73.  Кылыш Найман
74.  Гелек Найман
75.  Багала Найман
76.  Кыпчак
77.  Курама-кыпчак
78.  Канглы
79.  Иргаклы канглы
80.  Канглы ай
81.  Чи джугут
82.  Казан кулак
83.  Казан-уллу
84.  Буюрабаш  (Ураковы)
85—138— ?

НЕОПОЗНАННЫЕ ТАМГИ

Кавказские



Крымские

Золотоордынские

Калмыцкие

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
Энгельс Ф. Происхождение семьи,  частной собственности  и государства.
М., 1973.
Ленин В. И. Развитие капитализма в России // Соч. Т. 3. Ленин В. И.
Крепостное хозяйство в деревне//Соч. Т. 20.

Архивные источники
ЦГА КБАССР—Управление кабардинской линии; Управление Кабардин-
ского округа.
Архив Дагестанского научно-исследовательского института им Г. Цадаса.
ЦГА — Адыгейской автономной области.

Музейные фонды
Государственный объединенный музей КБАССР.. Краеведческий музей СО
АССР. Государственный музей Грузии, отд. этнографии. Адыгейский
областной музей.
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