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ПЕРЕСЕЛЕНИЕ КАРАБУЛАКОВ В ОСМАНСКУЮ ИМПЕРИЮ В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИКИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

Статья посвящена изучению переселения в Османскую империю одного из народов Северного Кавказа, исчезнувшего с 

карты региона в 1865 г., — карабулаков. Это белое пятно в истории исследования переселения народов Северного Кавказа. 

Эмиграция других народов хорошо изучена. Автор анализирует причины переселения карабулаков в Османскую империю 

в1865 г. Исследование основано на впервые вводимых в научный оборот архивных материалах из российских архивов 

(Северной Осетии, Москвы и Санкт-Петербурга). Ключевыми причинами стали: географическое положение расселения 

карабулаков, обнаружение нефти в районе проживания карабулаков, близость к чеченцам и необходимость создания 

российского плацдарма для борьбы с чеченцами на территории карабулаков, хищнический и разбойный характер карабулаков, 

усиление ислама и влияния Шамиля среди карабулаков, желание самих карабулаков переселиться в Османскую империю. 

Далее рассматриваются этапы выселения карабулаков. Всего выделяется 11 этапов.  
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Введение 

Переселение народов Северного Кавказа в Османскую империю, которое началось в первой половине 

ХIХ в. и продолжалось с перерывами вплоть до начала ХХ в., было одним из важных инструментов и ключевых 
последствий покорения горцев и включения региона в состав Российской империи. Особенности процесса 
переселения большинства народов Северного Кавказа достаточно хорошо изучены. Исследователями 
плодотворно рассматривались этапы переселения и народов Северо-Восточного Кавказа в Османскую империю 
[1-7], тем не менее в этой странице истории горцев есть пробел, связанный с описанием миграции в Османскую 
империю и одного из народов этого региона — карабулаков, результатом которого стало их исчезновение не 
только с карты Северного Кавказа, но и как народа.  

В настоящее время в официальных российских переписях последних десятилетий карабулаки как народ 
не фигурирует. Н.И.Болохина пишет о переселении горцев Северо-Восточного Кавказа в Османскую империю 
— чеченцев, карабулаков, народов Дагестана. Автор сосредотачивается на переселении чеченцев и народов 
Дагестана, лишь упомянув, что карабулаков переселили всех. В ее исследовании были сделаны сразу две 
ошибки: во-первых, карабулаки рассматриваются как ингушское племя (тогда как должны рассматриваться как 
самостоятельный народ), и, во-вторых, автор указывает, что в Османскую империю переселились все 
карабулаки (почти все, но не все) [3, с. 54-58]. Нет упоминания о карабулаках в прекрасной аналитической 
статье, рассматривающей историю, этапы, причины переселения всех народов Северного Кавказа в Османскую 
империю В.О.Бобровникова [8].  

Как нам представляется, переселение карабулаков в Османскую империю во многом может 
рассматриваться как внезапное или незапланированное. До 1865 г. мы не находим архивных материалов, в 
которых бы обсуждался вопрос об их переселении. В российских архивах множество материалов о горцах 
Северного Кавказа (кабардинцев, осетин), желающих переселиться в Османскую империю в 1860—1862 гг. В 
этот же период ранее переселившиеся горцы (чеченцы, ногайцы, кумыки) желали вернуться на родину. И тем, и 
другим разрешали сменить места жительства [9].  

Как видно из переписки М.Т.Лорис-Меликова, которого в 1863 г. назначили начальником Терской 
области (куда входила территория проживания ингушей, карабулаков и чеченцев), с военными, он спрашивал 
служивших в регионе военных, сколько можно будет переселить чеченцев в Османскую империю? [10]. Таким 
образом, в планы начальника Терской области входило переселить именно чеченцев. Тифлисский генерал-
губернатор Г.Д.Орбелиани в своем письме к М.Т.Лорис-Меликову от 9 июня 1865 г. спрашивал: «Что в Вашей 
Чечне? Переселение уже началось, но что говорят остальные… Я полагаю, что все уйдут» [11]. Согласно плану 
М.Т.Лорис-Меликова, в силу малоземелья следовало переселить около 5 тыс. семейств чеченцев. Начальник 
бывшего Генерального Штаба Кавказской армии Карцев указывал, что «чеченцы имеют характер, привычки и 
склонность к хищничеству — главные плохие качества чеченцев», но был еще и недостаток земли, который 
появился из-за переселения всех чеченцев с гор на плоскость — чеченцев осталось 81360 чел. [12]. 
Исследователи считают, что ключевой причиной переселения чеченцев как части мусульманского населения 
Северного Кавказа в Османскую империю послужило пленение в 1859 г. Шамиля  и последующее покорение 
региона [2, с. 14-18].  

Может быть, указывая чеченцев, российские военные подразумевали карабулаков? Может быть. 
Г.А.Дзагуров, готовивший свое исследование о переселении горцев в Османскую империю в 1930-е гг., в одном 
месте своей книги отмечал, что карабулаки — часть чеченцев, в другом — карабулаки — часть ингушей [13]. 
По сути, эта путаница продолжалась в течение всего ХIХ в. и даже ХХ в. Вплоть до сегодняшнего дня 
этнический статус карабулаков окончательно не определен. 



Ученые записки Новгородского государственного университета. 2021. № 5 (38). С. 495-500.  
 

 496 

Заниматься переселением чеченцев был назначен состоявший на российской службе генерал-майор, 
осетин Муса Алхасович Кундухов, который и сам планировал переселиться в Османскую империю (что он и 
сделал, и где он и умер в 1889 г.). Согласно архивным материалам, Кундухов получил право «избрать кроме 
чеченцев по сто семейств каждого кавказского племени» для переселения в Османскую империю [14]. И 
вдруг… в 1865 г. за два месяца (май-июнь) выселили почти всех карабулаков, и вовсе не 100 семейств, а 1500 
семейств! Каковы причины? Цель предлагаемой статьи — не ставя перед собой задачи разобраться в 
принадлежности карабулаков к чеченцам или ингушам, на основе архивных материалов, рассмотреть цели и 
задачи переселения в 1865 г. карабулаков в Османскую империю и особенности этого процесса. 

Ключевые причины переселения карабулаков 
Географическое положение. Близость к Военно-грузинской дороге. Как нам представляется, одной из 

ключевых причин переселения карабулаков в Османскую империю, стала территория их проживания. С одной 
стороны, это близость к Военно-грузинской дороге, которая уже в начале ХIХ в. становится важной, 
стратегической частью распространения российской власти на всем Кавказе, в том числе и в Грузии. В 1802 г. 
генерал К.Ф.Кнорингг писал министру финансов, графу А.И.Васильеву, что российские власти в первую 
очередь планировали покорить те народы, которые жили по дороге в Грузию. К.Ф.Кнорингг получил в качества 
гарантии их покорности 24 аманата (от осетин, ингушей и др. горских народов, частично вошедших в состав 
Российской империи). Кроме того, для «лучшего обеспечения коммуникации с Грузией» были взяты 15 
аманатов от тех народов, которые жили по дороге в Грузию (осетин, дигорцев, карабулаков, не вошедших еще в 
состав Российской империи). Аманаты содержались в Моздоке [15]. В 1809 г. главнокомандующий Кавказской 
армией И.В.Гудович указывал, что для безопасности Военно-грузинской дороги российские власти 
планировали сформировать два отряда — один из представителей тагаурцев, другой — из представителей 
«покоренных» карабулаков (т.н. яндырских карабулаков — И.Б.) [16]. В 1830 г. русские войска вели военные 
действия против карабулаков и галаашевцев, проживавших на р. Асса, вдоль Военно-грузинской дороги для 
установления контроля над ней [17]. В 1837 г. барон, тайный советник Николая I П.В.Ган подчеркивал, что 
недалеко от Военно-грузинской дороги жили карабулаки, которые не были еще покорены, в силу чего они 
ослабляли безопасность пользования этой дорогой [18]. В 1840 г. военные вновь писали о том, что необходимо 
«усмирить» карабулаков и галашевцев для обеспечения безопасности Военно-грузинской дороги [19]. «Много 
доблести и масса денег потрачены на обуздание и усмирение карабулакского племени, хотя и малочисленного, 
но по географическому положению своему и крайне хищническому складу, представлявшего огромные 
затруднения на каждом шагу» — писали русские военные [20]. 

С другой стороны, территория карабулаков была нужна в качестве плацдарма для борьбы с чеченцами, 
которые оказывали наиболее сильное среди народов Северного Кавказа сопротивление российским войскам. На 
карабулакских землях создавались казачьи станицы — оплоты борьбы против чеченцев. В предыдущие годы, 
когда были значительные волны переселения горцев в Османскую империю, например, в 1860—1861 гг., во 
время которой переселилось 300 тыс. чел., карабулаки не были затронуты. После этой волны оставалась лишь 
проблема с чеченцами: с одной стороны, они не были покорены, а с другой, военные использовали переселение 
как способ покорения. Как подчеркивал Г.А.Дзагуров, опиравшийся в своем исследовании на архивные 
материалы, в 1864 г. гражданские и военные власти решили переселить чеченцев, используя генерала, осетина 
М.Кундухова. Он был готов уговорить 3—4 тыс. семейств чеченцев выселиться на Восток.  Причем, как 
указывал М.Т. Лорис-Меликов, чеченцы не хотели переселяться, поэтому их действительно надо было еще и 
уговаривать. И в этом вопросе российские власти надеялись именно на М.Кундухова. Тогда же в российской 
администрации и появился вопрос о переселении именно карабулаков, поскольку, как подчеркивал 
Г.А.Дзагуров, карабулаки занимали стратегическое расположение для борьбы с чеченцами: на их землях 
следовало создать станицы [13, с. 20, 22, 25, 29]. 5 сентября 1864 г. М.Т.Лорис-Меликов указывал, что к 1860 г. 
1800 семейств карабулаков были согнаны с территории исторического расселения и находились в стадии 
переселения: они остались без земли — большая их часть проживала к этому времени во временном отводе, 
между казачьим населением, на 11 тыс. десятин, другая же часть была рассеяна по ущельям 2-ого 
Владикавказского полка, по аулам Чечни и даже Малой Кабарды. Поэтому М.Т.Лорис-Мелков предлагал 
малокабардинцев отправить в Большую Кабарду, а карабулаков переселить в Малую Кабарду.  

Нефтяные промыслы. Другой причиной могло стать обнаружение и разработка нефтяных ископаемых в 
местах проживания карабулаков и чеченцев (Малая Чечня, 1862 г.) [21]. В этой связи любопытно «Дело об 
отдаче войсковых нефтяных источников вблизи крепости Грозной и станицы Карабулакской» (31 декабря 1864 
г. — март 1875 г.). В деле шла речь о сдаче в 1864 г. в аренду нефтяных колодцев на территории проживания 
карабулаков в количестве 18 штук [22]. Земли около крепости Грозной и 18 колодцев около ст. Карабулакской 
принадлежали I-ому Сунженскому казачьем полку. С 1860 г. военные сдавали эти нефтяные источники купчихе 
из Кизляра Марии Савдигаровой. Условия аренды были таковы: оброчное содержание с уплатой в войсковой 
доход 66250 руб. за участок около Грозного, 125 руб. серебром за нефтяные колодцы около ст. Карабулакской 
(в районе дач ст. Карабулакской). Срок сдачи заканчивался 15 июня 1865 г. По окончании срока аренды 
Войсковое Правление провело новые торги и отдало нефтяные промыслы в аренду на 10 лет азербайджанскому 
купцу Мирзоеву. Проживавшие около этих колодцев карабулаки, безусловно, создавали беспокойство тем, кто 
развивал нефтяные промыслы. 
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Карабулаки — разбойники, занимавшиеся хищничеством. 20 мая 1865 г. появился Проект Управления 
Кавказской областью, в том числе и военно-народного управления в Терской области [23]. Согласно донесению 
«Об окончании переселения чеченцев и сокращении Терской постоянной милиции», идея российских властей 
состояла в следующем: удалить беспокойные племена в Турцию или переселить на Терек и в другие места для 
ослабления хищнических наклонностей. В этом направлении деятельности российской администрации на 
Северо-Восточном Кавказе были, по мнению самих чиновников и военных, трудности, заключающие в том, 
чтобы чеченцы и другие народы, которых они планировали переселить, «захотели бы переселиться» в 
Османскую империю». Они писали так: «надо было склонить к переселению именно тех чеченцев, которые 
наиболее опасны для Русского правительства и удержать другие племена от миграции. Могли подняться не 
только чеченцы, но и другие племена, даже Горных округов Терской области». Российская администрация все 
же стремилась переселить в Османскую империю лишь те народы, которые приносили власти наибольшее 
беспокойство. 

В результате переселения в 1865 г. «удалось избавиться от самой беспокойной части населения», в том 
числе и карабулаков, «слывших за отъявленных разбойников», нападавших постоянно на 2-й Владикавказский 
полк [24]. Одного из главных карабулакских абреков, наиболее яро боровшихся против России — Астемира, 
отправили в Турцию с первой же партией! Любопытно, что в 1830—1840-е годы часто чеченские отряды, 
воющие против России, возглавляли карабулакские харизматические лидеры. Повторим фразу военных: 
«Много доблести и масса денег потрачены на обуздание и усмирение карабулакского племени, хотя и 
малочисленного, но по географическому положению своему и крайне хищническому складу, представлявшего 
огромные затруднения на каждом шагу» [24]. 

К 1850 г. карабулаки вошли в состав России, но при этом отказывались платить России подати, которые 
выплачивали другие народы Северного Кавказа после принятия ими покорности, в результате их содержали на 
государственные деньги. Карабулакский участок включал в себя 1500 семейств карабулаков. Производимые 
ими грабежи и убийства вызывали необходимость содержать в казачьих станицах регулярные войска «на 
усиленном довольстве». Требовалось иметь управление собственно участком, канцелярию, охрану, штрафы, 
участкового начальника и других работников. Все это обходились правительству, как отмечено в архивном 
деле, в 19 тыс. руб. Русские власти вычислили, что каждая карабулакская семья стоила российской казне 12 
руб. в год  [24]. С точки зрения российской администрации дешевле было выселить карабулаков, чем 
содержать. 

Желание карабулаков переселиться в Османскую империю. В сентябре 1864 г. М.Кундухов провел 
переговоры с турецкими властями о переселении туда с Северного Кавказа 5 тыс. семейств. Российское 
правительство решило выселить чеченцев. Главнокомандующий Кавказской армии одобрил этот план [13, с. 32, 
35]. Г.А.Дзагуров приводил архивные материалы, согласно которым в январе 1865 г. было принято решение 
выселить 5 тыс. чеченцев в Турцию, а карабулаков — в Малую Кабарду [13, с. 43, 45].  

Однако уже в феврале 1865 г. выяснилось, что «почти все карабулакское племя» изъявило желание 
переехать в Турцию, и российские власти охотно это одобрили, так как надо «покончить с племенем Карабулак, 
которые неспособны принять какую-либо гражданственность» [13, с. 53-54]. В марте 1865 г. М.Кундухов писал 
российским властям, что жители Малой Чечни и почти все карабулаки изявили желание переселиться [13, с. 
57]. В апреле 1865 г. было подтверждено, что карабулакское племя численностью 1500 семейств готово 
переселиться в Турцию. Возглавить переселение карабулаков должен был главный карабулакский старшина 
Алик Цугов, который присягнул на Коране, что они все уйдут в Турцию вместе с Кундуховым, однако Алик 
внезапно умирает [13, с. 64, 66]. 

В это же время М.Т.Лорис-Меликов писал начальству, что никому кроме чеченцев из Кавказского края 
нельзя переселяться в Турцию [13, с. 64, 66]. В это время готовился проект создания Карабулакского участка. 

Как удалось так быстро уговорить карабулаков? У нас нет об этом сведений. Известно лишь одно, что в 
это время стали широко распространять слухи, что карабулаков-мусульман будут насильно христианизировать. 
Об этом писал Г.А.Дзагуров [13, с. 79]. Вторая причина — влияние на карабулаков чеченцев — сторонников 
Шамиля и создания мусульманского государства на Северного Кавказе, которые тоже хотели переселиться. 
Таковых оказалось значительно больше, чем 5 тыс. семейств. Тем не менее в Османскую империю переселили 
лишь 3,5 тыс. чеченцев, а 1,5 тыс. семейств — это были карабулаки. Г.А.Дзагуров указывал, что некоторые 
ингуши тоже хотели переселиться, однако им не разрешили. Причем, в какой-то момент влиятельный чеченец 
Бата начал отговаривать карабулаков от смены места жительства. И карабулаки действительно в какой-то 
момент передумали переселяться, обращались к российской администрации с просьбой оставить их до 
следующего года, но их уже никто не слышал [13, с. 81, 87, 93].  

Г.А.Дзагуров подчеркивал, что 17 мая 1865 г. карабулакам объявили, что если они не уедут в Турцию, их 
переселят в Малую Кабарду, а не в Малую Чечню, как они хотели. Власти были против смешения чеченцев с 
карабулаками. Это было невыгодно России. Власти нашли нового лидера среди карабулаков, который 
агитировал своих переселяться — это родственник умершего Алика Цугова — Шамхал Цугов. Причем 
карабулаки были плохо подготовлены к переселению. Большинство были очень бедными, но власти тем не 
менее не оказывали помощь карабулакам в переселении [13, с. 92, 93].  
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Этапы выселения карабулаков 
Переселение карабулаков началось в мае 1865 г. Переселенцы проезжали через Грузию. Переселялись со 

скотом, имуществом. Всего переселилось 5000 семейств — 1500 семейств карабулаков, 3500 семейств 
чеченцев. Всего 22895 чел. (мужчин и женщин) [25]. Закончилось переселение в июне 1865 г. Всего было 11 
партий, в которые были наряду с другими горцами включены группы карабулаков.  

1-я партия состояла из осетин и ингушей; 2-6-е партии — из карабулаков: 2-я партия — карабулаки (29 
мая 1865 г. — список 88 семейств, 739 чел.), 3-я партия — карабулаки (31 мая 1865 г. — 89 семейств), 4-я 
партия — карабулаки (3 июня 1865 г. — 141 семейство, 739 чел.), 5-я партия — карабулаки — 163 семейства, 6-
я партия — указано — чеченские переселенцы, 210 семейств (945 чел). Данных о народах, которые вошли в 7-й 
и 8-й партиях, у нас нет. Неясно, кто был включен в 9-ю партию (14 июня 1865 г.). В документе указано, что 
переселялись народы Ингушского и Чеченского округов: 160 чел. из Чеченского округа, 9 семейств 
карабулаков. Всего 306 семейств (1471 чел.). В 10-ю партию вошли чеченцы, проживавшие в Ингушском 
округе, — 205 семейств (924 чел.) и карабулаки. В 11-ю партию были включены народы Ингушского округа: 
чеченцы 172 сем. (762 чел.) [26]. Г.А.Дзагуров указывал, что вначале выехали карабулаки, проживавшие на 
равнине, а затем — горные [13, с. 106-110]. 

В архивных документах указывалось, что «в настоящее время в Карабулакском участке осталось 70 
дворов карабулаков, которых объединили в один аул — Ах-Барзой. Там же проживали чеченцы: 160 дворов 
[27]. Их планировалось расселить: 70 дворов — Турцию, а 90 дворов — в Надтеречное наибство. Впоследствии 
оставшихся карабулаков переселили в аул Сагопш (Малая Кабарда). По данным на июль 1865 г., «территория 
Карабулакского участка включала в себя один аул Ах-Барзой в числе 75 карабулакских и 5 чеченских семей» 
[13, с. 121-122]. Подчеркнем, переселение карабулаков в Османскую империю не затронуло яндырских 
карабулаков, проживавших недалеко от Назрани. 

Однако вскоре часть переселившихся горцев Северо-Восточного Кавказа приняли решение вернуться на 
родину. На это указывает Д.С.Кидирниязов: 2680 чел. (чеченцев, ингушей и карабулаков) собрались у 
российской границы с целью вернуться в родные края (докладная записка капитана Кишмишева ген. 
А.П.Карцову от 11 ноября 1865 г.). Российские власти отреагировали на эти события следующим образом: 
разрешили избрать из числа переселенцев 5 делегатов для поездки в Тифлис с просьбой о разрешении им 
вернуться на родину. Однако вскоре, уже через три дня, в записке полковника Черкасова, полученной 14 ноября 
1865 г. из Тифлиса капитаном Кишмишевым говорилось, что чеченским посланникам было отказано в их 
просьбе [28]. В 1869 г. яндырские карабулаки, обратились к Главнокомандующему Кавказской армии с 
просьбой разрешить 78 семействам карабулаков и ингушей вернуться на Родину. Однако российские власти 
отказали. Позднее они дали согласие на их возвращение, а потом вновь отказали [13, с. 169]. Отметим, что 
выселение 1,5 тыс. семейств чеченцев никак не повлияло на развитие событий. Проблемы российской 
администрации с чеченцами оставались и в 1870-е гг. и позднее [29].  

Заключение 
Рассмотрев всех обстоятельств переселения в 1865 г. одного из народов Северо-Восточного Кавказа — 

карабулаков в Османскую империю, мы пришли к следующему заключению. Российские власти приняли 
решение об эмиграции карабулаков в силу комплекса сложившихся причин: географического положения 
расселения карабулаков, обнаружения нефти в районе проживания карабулаков, близости к чеченцам и 
необходимости создания российского плацдарма для борьбы с чеченцами на территории карабулаков, 
хищнического и разбойного характера карабулаков, усиления ислама и влияния Шамиля среди карабулаков, 
желания самих карабулаков переселиться в Османскую империю.  

Эмиграция одного из народов Северного Кавказа — карабулаков — может рассматриваться в контексте 
российской политики в регионе как принудительно-добровольная. Этот же характер механизма переселения 
был свойственен и другим народам Северного Кавказа. Но были и отличия: если другие народы региона были 
выселены лишь частично, то карабулаки — почти полностью. В результате произошло исчезновение одного из 
народов с этнической карты региона. Такая же участь постигла некоторые народы западных адыгов, например, 
убыхов. 

Публикуется в соответствии с планом научно-исследовательских работ Института этнологии и 
антропологии РАН. 
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Babich I.L. The emigration of the Karabulaks to the Ottoman Empire in the context of Russian politics in the North 

Caucasus. The aim of this article is to study the emigration to the Ottoman Empire one of the peoples of the North Caucasus — 

Karabulaks in 1865. Some North Caucasian peoples decided to go to the Ottoman Empire during 19 с. Much research has been done 

on this emigration. However, to the author's best knowledge, very few publications can be found in the literature that discuss the 

emigration of the Karabulaks. In this study based on archival materials from Russian archives (North Ossetia, Moscow, and St. 

Petersburg), the author explores the key reasons for the emigration of the Karabulaks to the Ottoman Empire in 1865. They were: the 

geographical location of the Karabulak’s settlement, the discovery of oil in this region, creating settlements (stanici) by the Russian 

authorities to the fight against the Chechens, proximity to the Chechens and the necessity to establish a Russian military base to fight 

the Chechens on the territory of the Karabulaks, some characteristics of the Karabulaks, strengthening of Islam and influence of Shamil 

among the Karabulaks, the desire of the Karabulaks to settle in the Ottoman Empire. The author reveals 11 stages of the emigration of 

the Karabulaks. 

Keywords: North Caucasus, Karabulaks, Ottoman Empire, Russian Empire, Chechens, Georgian- Military road, oil, Islam, 

emigration, archives, Shamil. 
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