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Война Российской империи на Кавказе долгое 

время была окружена ореолом таинственности. Рассе-
ять ее сегодня трудно: за два столетия бесследно ис-
чезла масса документов. Недостаток исследователь-
ского материала всегда порождает большое число 
самых противоречивых версий и гипотез, которые 
часто оказываются далеки от истинной правды [1]. К 
числу источниковедчески «голодных» тем относится 
– переселение части кабардинцев в Закубанье в пер-
вой четверти XIX века. В историю они вошли под 
названием «беглых кабардинцев». Завоевание Север-
ных склонов Кавказа Российская империя начала в 
1763 г. тотальным наступлением на Кабарду, круп-
нейшего на Северном Кавказе политического образо-
вания. 

Есть сведения, что уже в 1765 году кабардинцы 
«вознамериваются из настоящего своего жилища на 
вершину реки Кумы или за реку Кубань» перебрать-
ся[2]. Однако, путем успешного манипулирования 
русского командования в регионе внутренними про-
тиворечиями кабардинского общества, массовая ми-
грация была предотвращена. 

Результаты русско-турецкой войны 1768-1774 гг. 
стали новой вехой в переселенческом движении части 
кабардинского социума на запад. По статье 21 Кючук-
Кайнарджийского договора, заключенного после 
окончания войны Россия получила свободу действий 
в Кабарде. С 1777 по 1778 год на территории Кабарды 
Россия построила десять укрепленных поселений, 
образовавших так называемую Азово-Моздокскую 
(или Кавказскую) линию [3]. Это означало не что 
иное, как аннексию большей части территории страны 
и начало военных действий со стороны кабардинцев 
весной 1799 года. В ходе военной кампании 1799 года 
Кабарда потерпела полное поражение. Присяга от 9 
декабря закрепила крайне дискриминационные усло-
вия, что усилило переселенческое движение части 
кабардинских князей. Н.Ф. Грабовский писал: «Тяго-
стное положение кабардинцев вызвало в то время у 
них стремление к переселению …[4]. 

В целом обозначенные всплески миграционной 
активности кабардинцев демонстрировали их непри-
ятие навязываемых со стороны Российской империи 
форм существования. Однако ни отторжение большей 
части территории Кабарды, ни военные контрибуции 
не могли стать достаточным импульсом для включе-
ния механизма необратимых миграционных акций [5]. 

Река Кубань стала границей между Российской и 
Османской империями после подписания Ясского 
мирного трактата в 1791 году. Петербург начинает 
проводить мероприятия, направленные на установле-
ние оккупационного режима на еще неподконтроль-
ной ему территории Кабарды. 

В 1793 году были введены «родовые суды и рас-
правы» в Кабарде. Целью введения родовых судов и 
расправ в Кабарде было создание надежного меха-
низма подчинения, взятие в свои руки не только ад-
министративного управления, но и судебной власти, 
что должно было привести к ликвидации самостоя-
тельности местной феодальной знати и упразднению 
государственности Кабарды [6]. В.Х. Кажаров считает 
«эти мероприятия положили начало кризису традици-
онных общественных институтов в Кабарде»[7]. 

Все это вновь привело к тому, что с начала 1794 
года возобновилось вооруженное противостояние 
Кабарды и России, которое продолжалось вплоть до 
1796 года включительно. Российской стороне удалось 
к 1796 году внести раскол среди княжеской элиты 
страны и выслать лидеров борьбы за независимость – 
Адильгирея Атажукина и Атажуко Хамурзина, вслед-
ствие чего активная фаза противостояния пошла на 
убыль. 

Характерным является, что каждый всплеск ми-
грационной активности в Кабарде являлся прямым 
следствием колониальной политики Российской им-
перии. Первая волна миграционного движения кабар-
динцев развернулась по следующей схеме: в 1763 г. 
на территории Кабарды была построена крепость 
Моздок, за этим последовали столкновения в 1765-
1767 гг., в среде политической элиты активизирова-
лись переселенческие настроения. Такой же сценарий 
последовал в 1777-1778 гг. На территории Кабарды 
была построена линия из десяти российских укрепле-
ний. В 1779 г. возобновились боевые действия. Пора-
жение кабардинцев в этой войне усилило стремление 
части политической элиты страны к переселению за 
Кубань. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо отме-
тить, что с 1763 по 1793 год в Кабарде сложилась ус-
тойчивая «предпереселенческая атмосфера». Этниче-
ская миграция кабардинцев в Закубанье началась с 
переселения в 1799 г. за Кубань лидера шариатского 
движения князя Адельгирея Атажукина и уже к 1805 
году за Кубанью сформировался значительный мас-
сив кабардинского населения. Переселение происхо-
дило под воздействием экстремальных условий, вы-
званных военными действиями; в спешке приходи-
лось оставлять скот, запасы семян, сельскохозяйст-
венный инвентарь, что создавало трудности адапта-
ции к новым местам. 

По словам Н.Ф. Грабовского, кабардинцы уже «в 
следующем 1806 году произвели снова восстание 
…»[8]. Набеги кабардинцев на Кубанскую линию ак-
тивизировались. Как сообщают источники в послед-
них числах марта 1807 г. значительный отряд под 
предводительством Росланбека Мисостова сосредото-
чился в верховьях реки Лабы. Когда спала весенняя 
вода в Кубани, т.е. с апреля, на правом фланге нача-
лись «нападения черкес самые чрезвычайные, какие 
они с таким усилием и с такими успехами никогда 
ранее не производили»[9]. К.В. Скиба отмечает: 
«Первые десятилетия XIX века, - когда за Кубанью 
оказались «беглые» кабардинцы, для Кубанской ли-
нии – время появления на ней главных признаков 
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«настоящей» Кавказской войны, - постоянных, нико-
гда не прекращающихся, горских набегов и регуляр-
ных …экспедиций российских войск»[10]. 

В своем труде «Путешествие по Кавказу…» Кла-
прот Г.Ю. через описание некоторых сюжетов позво-
ляет оценить значимость присутствия «беглых» ка-
бардинцев в Закубанье и что кабардинские предводи-
тели военной кампании 1804-1805 гг. оказавшиеся за 
Кубанью стали катализатором усиления сопротивляе-
мости горцев междуречья Лабы и верхней Кубани. 
«Действия кабардинских князей в значительной мере 
определяли не только военно-политические меро-
приятия населения региона, но и играли в его общест-
венной жизни роль «референтной группы»[11]. 

Ряд переселенческих акций кабардинцев на за-
падные территории страны с 1799 по 1810 гг. соста-
вили первый этап этнической миграции кабардинцев 
в Закубанье, который можно условно разделить на 
три хронологических периода. Первый – с 1799 по 
1803 гг. Переселенческое движение инициировалось 
лидером шариатского движения князем Адильгиреем 
Атажукиным. Характерной чертой миграционных 
акций в этот период являлось то, что они осуществля-
лись в относительно мирных условиях, количество 
участников было незначительным. Второй – с 1804 по 
1807 гг. Особенностью переселенческого движения в 
этот период было то, что оно осуществлялось в усло-
виях интенсивных военных действий между Кабардой 
и Россией, а также увеличение потока миграции ка-
бардинцев в Закубанье. Третий – с 1807 по 1810 гг. 
Отличием этого периода является противоречивость – 
с одной стороны, осуществление переселенческих 
акций перестало быть в числе основных задач лиде-
ров борьбы за независимость Кабарды после смерти 
князя Адильгирея Атажукина и эфенди Исхака Абу-
кова. С другой, установление военно-экономической 
блокады не оккупированной части Кабарды способст-
вовал переселенческому процессу. 

Второй этап этнической миграции кабардинцев в 
Закубанье начался с назначения в мае 1816 года гене-
рал-лейтенанта А.П. Ермолова командиром Отдель-
ного Грузинского (позже Кавказского) корпуса, глав-
нокомандующим войсками в Грузии и Чрезвычайным 
послом в Иране. Ермолов с самого начала поставил 
задачу ускорить процесс завоевания Северного Кав-
каза методом насилия [12]. В таких условиях возоб-
новление военного противостояния стало неизбеж-
ным. В ночь с 3-го на 4 мая 1818 года Ермолов прика-
зал уничтожить аул Трама. Часть жителей аула пере-
селилась за Кубань. На возобновление переселенче-
ского движения, по мнению Х.М. Думанова повлияло 
и то, что «в 1818 году он (Ермолов) переселил из рай-
онов Минеральных Вод и Пятигорья на правый берег 
р. Малки 18 кабардинских аулов, освободив эти места 
для заселения их линейными казаками»[13]. 

Отрезок времени с 1818 по 1822 г., был ознаме-
нован небывалым по своим масштабам в истории Ка-
барды переселенческим движением и дает основание 
обозначить его вторым этапом этнической миграции 
кабардинцев в Закубанье [14]. Второй этап миграции 

хронологически делится на два периода. Первый, с 
1818 года по конец 1821 г., на фоне усиления проти-
востояния на Кавказской линии. Второй период, с 
конца 1821 по 1822 г., на фоне перехода кабардино-
российского противостояния в военную фазу. В конце 
1822 года центр Кабарды окончательно был завоеван 
Российской империей, а на закубанскую территорию 
страны мигрировало около трети населения кабар-
динского субэтноса, проживающих ныне в Карачаево-
Черкесской Республике и Кошехабльском районе 
Республики Адыгея. 
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