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Статья посвящена переселению в Османскую империю во второй половине XIX в. представителей 
привилегированного сословия Тагаурского общества Осетии. В числе рассматриваемых причин переселе-
ния горцев в Турцию отмечаются серьезные внутренние проблемы России, стремившейся избавиться от 
«неспокойной» части кавказского населения, которая могла бы помешать распространению в регионе 
ее политического и экономического влияния. Турция также нуждалась в усилении своих границ храброй 
и отважной боевой силой, которую представляли кавказцы, создании противовеса немусульманскому 
населению в некоторых областях империи, для чего проводилось расселение мусульман между христиан-
скими народами по принципу «полосного поселения». Пополнение армии представителями воинственных 
кавказских народов, воспитанных в традициях мужества и преданности, положительно влияло на вну-
треннюю безопасность Османского государства. Другой причиной являлся религиозный фактор, т.к. на 
Кавказе Россия активно проводила политику христианизации населения, и в этих условиях агитация и 
религиозная пропаганда, проводившаяся турецкими эмиссарами и поддерживаемая русскими агентами, 
достигла своей цели. Эмиграция в XIX в. проходила в три этапа: первое незначительное переселение про-
изошло в 1859 г., когда переселились главным образом некоторые привилегированные фамилии со своими 
крепостными. Вторая волна эмиграции пришлась на 1860-1861 гг. Тогда выехало 300-350 семей осетин, 
в том числе 13 семей тагаурских алдар. В 1865 г. состоялось самое масштабное переселение, когда зна-
чительное количество осетин вновь поднялось со своих мест и отправилось в Турцию. Тогда Осетию 
покинуло 27 семей тагаурских алдар. В работе приводятся биографические данные мухаджиров, покинув-
ших родину, указываются даты рождения (смерти), представителей их семей, переселившихся с ними в 
Турцию.

Ключевые слова: Россия, Османская империя, Кавказ, мухаджирство, привилегированные фамилии, 
Кавказская война.

The article is devoted to the migration of the representatives of the privileged Tagaurian class of Ossetia to the 
Ottoman Empire in the second half of the XIX century. Among the reasons for the resettlement of the mountaineers 
to Turkey should be listed: serious internal problems of Russia, seeking to get rid of the «turbulent» part of the 
Caucasian population, which could hinder the extension of its political and economic influence in the region. Turkey, 
in its turn, also needed to strengthen its borders at the expense of brave and courageous fighting force, which the 
Caucasians represented, in order to manage and counterweight the non-Muslim population in some areas of the 
Empire, with this view the resettlement of the Muslims between the Christian Nations on the principle of «settlement 
layers» was implemented. Replenishment of its army by representatives of the Caucasian warriors, educated in the 
traditions of courage and loyalty, had a positive impact on the internal security of the Ottoman state. Another reason 
was the religious factor, because Russia was actively pursuing a policy of Christianization of the population in the 
Caucasus, and in these circumstances, propaganda and religious propaganda conducted by the Turkish envoys and 
supported by Russian agents reached their goal. Emigration in the nineteenth century took place in three stages: 
first minor resettlement took place in 1859, when mainly some privileged families moved with their serfs. The 
second wave of emigration occurred in 1860-1861. Then 300-350 families of Ossetians left for Turkey, including 13 
families of tagaurian Aldars. In 1865 the most massive migration wave took place, when a significant number of 
Ossetians left their homeland and started for Turkey. Then 27 families of tagaurian Aldars left Ossetia. The paper 
presents biographic data of the Muhajirs, who had left their homeland, specifies their birth dates (death dates), lists 
representatives of the families, who moved with them to Turkey.

Keywords: Russia, Ottoman Empire, Caucasus, Muhajirs, aristocratic families, Caucasian war.

Со второй половины XIX в. Осетию 
стали покидать представители привилеги-
рованных фамилий, переселявшиеся в Тур-
цию. Из Дигорского общества выехало 35 

семей из 81, в том числе: баделят — 22 се-
мьи из 42; царгасат — 12 семей из 28; гагуат 
— 2 семьи из 11. Из Тагаурского общества 
выехало 48 семей алдар из 160.
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Массовое переселение кавказцев, в том 
числе и осетин, исповедующих ислам, в 
единоверную Турцию, известное как му-
хаджирство являлось одним из результа-
тов царской политики в отношении гор-
ских народов. Мухаджирство (от арабского 
«мухаджарат» — «переселение») — процесс 
переселения после окончания Кавказской 
войны (1864 г.) в Османскую империю и 
страны Ближнего Востока представителей 
народов Северного Кавказа, не смирив-
шихся с поражением.

Известный турецкий историк Иззет 
Айдемир, потомок адыгских мухаджиров, 
автор монографии «Переселение: история 
переселения северокавказцев», считает, 
что начиная с 1859 по 1864 гг. горцы Кав-
каза переселялись добровольно, а в после-
дующие годы он называет изгнанием… 
Объясняет это он теми мерами, которое 
царское правительство принимало, чтобы 
закрыть пути к возврату горцев на родную 
землю [1, 85].

Переселение осетин в Турцию, начав-
шееся в середине XIX в., происходило в три 
этапа. Первое незначительное переселение 
произошло в 1859 г. Тогда, главным обра-
зом, переселились некоторые привилеги-
рованные фамилии со своими крепостны-
ми [2, 175]. Главой этой партии осетин му-
хаджиров был дигорский баделят Алимур-
за Абисалов [3, 9].

Вторую волну эмиграции (1860-1861 гг.) 
возглавил куртатинский таубий Ахмет Ца-
ликов. Тогда выехало 300-350 семей осетин. 
В их числе было 13 семей тагаурских алдар:

Дударов Уважуко Тау-Султанович 
(род. в 1805 г.), в рапорте пристава Ма-
лой Кабарды сотника Тургиева начальни-
ку Владикавказского военного округа ге-
нерал-майору Ильинскому о подготовке 
Шамиля к венным действиям говорится о 
том, что Уважуко Дударов был временно 
назначен наибом вместо Магомет-Мирзы 
Анзорова, который с несколькими своими 
людьми отправился в Кабарду и за Кубань с 
разными поручениями [4, 20]. Первым бра-
ком был женат на дочери на дочери тагаур-
ского алдара Налкуте Кундуховой, вторым 
— на дочери тагаурского алдара Туганова. 

В 1860 г. выехал в Турцию [5, 50]. Вместе 
с ним переселились его сыновья: корнет 
Дженардыко (род. в 1831 г.), Аслануко (род. 
в 1841 г.), Караше (род. в 1844 г.), Хасан 
(род. в 1847 г.), Ижируко (род. в 1851 г.).

Дударов Пшимахо Эльмурзаевич (род. 
в 1809 г.), юнкер, значится в этом звании в 
«Списке штаб, обер-офицеров и юнкеров 
Военно-Осетинского округа» от 27 сентя-
бря 1860 г. [5, 44]. Был женат на дочери та-
гаурского алдара Фердауз Мамсуровой. В 
1861 г. эмигрировал вместе с семьей в Тур-
цию.

Дударов Ислам Габисович (род. в 
1823 г.), поручик, значится в этом звании в 
«Списке штаб, обер-офицеров и юнкеров 
Военно-Осетинского округа» от 27 сентя-
бря 1860 г. [5, 53]. Словесный переводчик 
штаба войск Терской области [6, 13]. Был 
женат на дочери кабардинского знатного 
узденя Гошепаж Анзоровой. В 1861 г. эми-
грировал в Турцию. Вместе с ним пересе-
лились дети его брата Исмаила: Пшимахо 
(род. в 1847 г.), Келемет (род. в 1855 г.) и 
Мусса (род. в 1858 г.).

Дударов Эльбуздуко Индрисович 
(род. в 1819 г.), подпоручик, службу начал 
в Лейб-гвардии Кавказско-Горского полуэ-
скадрона оруженосцем 18 сентября 1846 г. 
[7, 31]. Звание подпоручика получил 5 мая 
1851 г. [8, 291]. В 1861 г. эмигрировал в Тур-
цию.

Дударов Сарабий Даутович (род. в 
1829 г.), майор, первый офицерский чин 
получил 14 августа 1847 г. Значится в «Спи-
ске штаб, обер-офицеров и юнкеров Во-
енно-Осетинского округа» от 27 сентября 
1860 г. [9, 54-66]. Эмигрировал в 1861 г. в 
Турцию.

Дударов Касполат Тау-Султанович 
(род. в 1840 г.), подпоручик [5, 51]. Вместе 
с семьей в 1861 г. эмигрировал в Турцию. 
Являлся поверенным от переселившихся в 
Турцию в 1861 г. осетин [10, 13]. Был женат 
на дочери тагаурского алдара Салимат Ту-
латовой. С ним переселились его сыновья: 
Бимболат (род. в 1845 г.), Камболат (род. в 
1847 г.), Аслан-Гирей (род. в 1850 г.), Аслан-
бек (род. в 1851 г.), Магомет-Гирей (род. 
в 1852 г.), а также племянник Ибрагим 
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Дзанклицевич (род. в 1849 г.), который вос-
питывался в доме своего дяди подпоручика 
Касполата Дударова.

Дударов Хаджи-Албахсид Мамсуро-
вич (род. в 1809 г.), подпоручик [11, 15]. 
Был женат на дочери кабардинского узде-
ня Тага Шипшевой. В 1861 г. эмигрировал 
с семьей в Турцию, служил в турецкой ар-
мии. Погиб в сражении с русскими [5, 50]. 
С ним переселились его сыновья: Дудару-
ко (род. в 1845 г.) и Хаджи-Бекир (род. в 
1849 г.).

Дударов Хатахцико Иссаевич (род. в 
1819 г.), был женат на дочери дигорского 
баделята Фатиме Кубатиевой. Эмигриро-
вал в Турцию в 1861 г.

Кануков Кануко Долат-Гиреевич (род. 
в 1814 г.), юнкер, значится в этом звании в 
«Списке штаб, обер-офицеров и юнкеров 
Военно-Осетинского округа» от 27 сентя-
бря 1860 г. [12, 416]. Был женат на дочери 
тагаурского алдара Госахуз Эдыковне Ду-
даровой. В 1861 г. эмигрировал в Турцию 
вместе с детьми: Касаем (род. в 1847 г.), 
Асият (род. в 1849 г.), Габа (род. в 1850 г.), 
Курманкыз (род. в 1852 г.), Исламом (род. в 
1854 г.), Фатимой (род. в 1856 г.).

Кануков Дудар Тарашевич (род. в 
1824 г.), подпоручик, значится в этом чине 
в «Списке штаб, обер-офицеров и юнкеров 
Военно-Осетинского округа» от 27 сентя-
бря 1860 г. [13, 17об]. Был женат на дочери 
тагаурского алдара Казикыз Джанхотовне 
Дударовой. В августе 1861 г. переселил-
ся в Турцию «на всегдашнее жительство», 
вследствие чего был лишен чина подпору-
чика и алдарских прав.

Кануков Кудаберд (Куда) Казихано-
вич (род. в 1829 г.), был женат на дочери 
тагаурского алдара Культикыз Шаулоховне 
Шанаевой. В 1860 г. выехал с женой и сы-
ном Муссой (род. в 1857 г.) в Турцию.

Кануков Науруз Джанхотович (род. в 
1829 г.), был женат на дочери тагаурского 
алдара Лафине Аслан-Гиреевне Кундухо-
вой (род. в 1836 г.). В прошении от 18 июля 
1860 г. на имя «Его Высокоблагородия 
управляющего делами Комитета», учре-
жденного для «разбора личных и поземель-
ных прав туземцев Военно-Осетинского 

округа», Науруз Кануков писал: «Однофа-
мильцы мои, живущие в ауле Гизели по на-
стоянию начальства, в скором времени вы-
селяются в аул Брут на жительство. Желая 
жить вместе с ними в одном ауле, всепокор-
нейше прошу Вашего Высокоблагородия не 
оставить, разрешить и мне с семейством в 
числе 19-ти душ (в том числе и собствен-
ная прислуга) выселиться из аула Кобань в 
аул Брут, куда выселяются однофамильцы 
мои». Однако, прошение Науруза Канукова 
и его сыновей не было удовлетворено и их 
поселили в с. Гизель [14, 2]. В 1861 г. эми-
грировал вместе с женой и сыном Тарашем 
(род. в 1858 г.) в Турцию, где его потомки 
носят фамилию Soydan.

Туганов Базруко Созорукоевич (род. в 
1809 г.), в первом браке состоял с дочерью 
дигорского царгасата Кенжехан Айдабо-
ловной Карабугаевой, во втором — с до-
черью тагаурского алдара Гаха Тотиковной 
Шанаевой. Переселился в Турцию в 1861 г. 
[15, 102].

Говоря о причинах переселения горцев 
в Османскую империю, нужно отметить, 
что Россия, оказавшись в тяжелом положе-
нии по условиям Парижского мира, испы-
тывала серьезные внутренние проблемы. 
Она стремилась избавиться от «неспокой-
ной» части населения, которая могла бы 
помешать распространению на Северном 
Кавказе ее политического и экономиче-
ского влияния. На освободившиеся земли 
предполагалось заселить жителей внутрен-
них губерний страны, а также казаков для 
создания здесь прочной опоры российской 
власти.

Кроме того, Турция нуждалась в хра-
брой и отважной боевой силе, которую 
представляли кавказцы для усиления своих 
границ и создания противовеса немусуль-
манскому населению в некоторых областях 
империи, расселяя мусульман между хри-
стианскими народами по принципу «по-
лосного поселения». Кроме того, это могло 
положительно повлиять на внутреннюю 
безопасность государства, пополнение ар-
мии представителями воинственных кав-
казских народов, воспитанных в традици-
ях мужества и преданности.
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Другой причиной являлся религиозный 
фактор, т.к. «со временем Кавказ сделался 
ареной борьбы между исламом и христи-
анством», а причина активности русских 
на Кавказе — их стремление его христиа-
низировать. В этих условиях агитация и 
религиозная пропаганда, проводившаяся 
турецкими эмиссарами и поддерживаемая 
русскими агентами достигла своей цели. 
Призывы, типа «Вера уходит из нашей 
страны, чем жить рядом с неверными, луч-
ше жить и умереть среди своих единовер-
цев», «нельзя жить в государстве неверных, 
с ними надо либо сражаться, либо уходить 
в мусульманские страны, «переселение — 
это судьба», «рай для мусульманина может 
быть либо в тени сабель, либо под сенью 
великого халифа всех правоверных» и др. 
сыграли свою роль и тысячи кавказцев по-
кинули свою родину.

Дядя известного осетинского писателя 
и этнографа Инала Канукова, майор по ар-
мейской кавалерии, убеждая своего брата 
уехать в Турцию, приводил такие доводы: 
«Что ты будешь делать здесь, когда один 
останешься среди русских?», «Что ты бу-
дешь делать, когда лучшие наши фамилии 
собираются в Стамбул, — а разве ты не из 
лучших?» [16, 211-212]

Отток населения Северного Кавказа со-
впал с началом реформ в России и прежде 
всего с отменой крепостного права. Гор-
ская знать покидала родину с той целью, 
чтобы сохранить свое право на крестьян. 
Причина эмиграции горских феодалов мо-
жет быть в значительной мере объяснена 
особенностями уклада и общественных от-
ношений, точнее, системой представлений 
о них, которые в период мухаджирства по-
лучили распространение, в основном, сре-
ди тех этнокультурных групп региона, где 
феодальные отношения были сравнитель-
но высоко развиты.

Газета «Кавказ» за 1878 г. сообщала, что 
из Карской области, отошедшей к России 
по Сан-Стефановскому мирному договору, 
прибыла в Тифлис депутация осетин, пред-
ставлявших переселенцев в Турцию 1860 г., 
в составе Касполата Туганова, Темир-Бола-
та Канукова, Умара Абисалова и Магомета 

Хосонова, которые сообщали, что «осети-
ны переселились в Турцию со своими раба-
ми и крепостными, сохранив их в полной 
зависимости от себя» [17, 2].

Однако многие переселенцы, не приняв 
новых условий жизни, решили вернуться 
на родину. Из ушедших из Терской области 
в 1861 г. в Турцию 685 семейств в числе до 
8 тысяч душ в 1861 г. возвратилось 403 се-
мейства в числе до 3800 душ, а в 1862 г. — 36 
семейств в числе до 350 душ [18, 15].

Царское правительство принимало 
меры к воспрепятствованию их возвра-
щения. В русское посольство и во все кон-
сульства на Востоке в 1864 г. циркулярно 
было сообщено о запрещении выдавать па-
спорта или давать какие-либо документы, 
предоставляющие право «уроженцам Кав-
казского и Закавказского края, принявшим 
турецкое подданство, возвращаться в от-
ечество, чтобы снова стать русскими под-
данными». Однако многие горцы, получив 
отрицательный ответ в консульстве Рос-
сии, возвращались на родину нелегально.

С увеличением числа желающих вер-
нуться на Кавказ, командующим Кавказ-
ской армией в ноябре 1861 г. были выра-
ботаны особые «Правила» о прядке воз-
вращения горцев из Турции и о поселении 
их за пределами Кавказа. Возвращавшиеся 
должны были отправиться на постоянное 
жительство за Урал и в Оренбургскую гу-
бернию, центральные губернии России 
и на Дон. Возвращавшихся горцев могли 
вновь отсылать насильно в Турцию, а кому 
разрешалось возвращаться, то по пути сле-
дования устанавливался строгий надзор.

Несмотря на это в 1865 г. значительное 
количество осетин вновь поднялось со сво-
их мест и отправилось в Турцию, образовав 
третье самое крупное переселение. Под на-
чалом тагаурского алдара генерал-майора 
русской армии Муссы Кундухова в Турцию 
выселилось около 5 тысяч семей, в том чис-
ле 27 семей тагаурских алдар [19, 325-326]:

Алдатов Эльмурза Темир-Болатович 
(род. в 1831 г.), в 1865 г. эмигрировал в Тур-
цию с матерью Дзан Кундуховой, женой 
Залихан Шанаевой и братьями: Эльбердом 
(род. в 1834 г.), Мурзабеком (род. в 1841 г.) 
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и Заурбеком. Вместе с ним переселились и 
его холопы: Магомет, Ибрагим, Паго.

Дударов Темир-Болат (Тембулат) Бату-
евич (род. в 1824 г.), подполковник. Службу 
начал в Лейб-гвардии Кавказско-Горского 
полуэскадрона 17 апреля 1858 г. Переведен 
в полуэскадрон из ротмистров по кавале-
рии [20 9, 208]. В 1865 г. эмигрировал в Тур-
цию.

Дударов Татархан Кучукович (род. в 
1831 г.), юнкер, его имя значится в «Спи-
ске юнкерам, урядникам и всадникам, на-
значенным на службу в дивизион Терско-
го Конно-Иррегулярного полка» за 1861 г. 
Служил в 1-й сотне Осетинского дивизио-
на [6, 76]. В 1865 г. эмигрировал в Турцию. 
С ним переселились его жена Минат, сы-
новья: Канамет (род. в 1850 г.), Хаджимет 
(род. в 1852 г.), Магомет (род. в 1854 г.), Ах-
мет (род. в 1859 г.), дочь Дзго (род. в 1856 г.), 
брат Хатахцико (род. в 1833 г.), а также кав-
дасард Даут.

Есенов Мусурко Магометович (род. в 
1839 г.), вместе с женой Айсат Мамсуровне 
Кундуховой, сыном Эльбуздуко и племян-
ником Салам-Гирееем Шамурзаевичем Есе-
новым (род. в 1856 г.) в 1865 г. эмигрировал 
в Турцию. Вместе с ним переселилась также 
номылус Магди и ее дети: Кавди, Мисерби 
и Даурбек.

Есенов Беслан Кугалукович (род. в 
1832 г.), был женат на дочери тагаурского 
алдара Кызмыде Дзаботуровне Кануковой. 
В 1865 г. вместе с семьей эмигрировал в 
Турцию. С ним переселилась его дети: Та-
тархан (род. в 1849 г.), Даха, Салам-Гирей, 
Дико Кошерхан. Сестра Беслана Есенова 
Гошада Кугалуковна была замужем за кур-
татинским таубием Дзарахметом Курго-
ковичем Цаликовым. Дети: Казимат (род. 
в 1852 г.), Хаджимет (род. в 1854 г.), Хад-
жи-Бекир (род. в 1856 г.), Ибрагим (род. в 
1856 г.). В 1860 г. их семья также пересели-
лась в Турцию.

Кануков Афако Туганович (род. в 
1849 г.), в 1865 г. эмигрировал в Турцию.

Кануков Хатани Мисостович, был 
женат на дочери тагаурского алдара Миде 
Иналовне Тугановой. Эмигрировал в Тур-
цию. С ним переселились его дети: кор-

нет Темир-Болат (род. в 1839 г.) и Маго-
мет-Мурза (род в 1844 г.), Камболат (род. 
в 1854 г.) и Госанаго. Его потомки носят в 
Турции фамилию Tekay.

Кануков Долат-Мурза Алхастович 
(род. в 1809 г.), в 1865 г. месте с семьей эми-
грировал в Турцию. Там его потомки носят 
фамилию Dalgic. С ним переселилась его 
мать Куара Куциковна Кундухова, жена 
Госамайхо Османовна Туганова, сыновья: 
Мусса (род. в 1851 г.), Знаур (род. в 1853 г.), 
Иналды (род. в 1856 г.) и Хаджи-Бекир, 
дочери: Лезинка, Фатима и Минат (род. 
в 1860 г.), сестра Фатима, братья: Смайли 
(род. в 1824 г.), Кучук (род. в 1834 г.), дядя 
Исмаил (Цицо) Кайтукоевич (род. в 1779 г.) 
с женой Гутаз.

Кундухов Мусса Алхастович (1818-
1889) генерал-майор, 1 июля 1865 г. пересе-
лился в Турцию вместе с женой Кошер-Хан 
Иналуковной Кубатиевой, сыновьями: 
Асланбеком и Хаджи-Бекиром, племянни-
ками: Хазби (род. в 1856 г.), Хаджи-Умаром, 
Хани и матерью их Лезинка. С ними вые-
хал его брат Афако (род. в 1833 г.) с женой 
Фардауз Иналуковной Кубатиевой, сыном 
Хаджи-Муратом и дочерьми: Гутаз, Минат 
и Паше, выехало также девятнадцать душ 
крестьян.

В 1867 г. Мусса Кундухов признан па-
шой в чине «Мир-Лива». Командующий 
войсками Терской области М. Т. Лорис-Ме-
ликов писал, что М. Кундухов прямо вы-
сказал ему мотивы, побудившие его воз-
главить переселение горцев — «спасти 
туземное население от бедствий, которые 
неминуемо постигнут эти племена в случае 
восстания». А в неизбежности такого вос-
стания он был убежден [21, 119].

В русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 
активно боролся против России на стороне 
Турции. Умер в 1889 г. в г. Эрзерум и похо-
ронен там же, в мечети Нарманлы Джами.

Его сын Хаджи-Бекир Муссаевич Кун-
духов (Бекир Сами бей) (1865-1932), ро-
дился в год переселения своей семьи в 
Турцию. Один из ближайших сподвижни-
ков Кемаля Ататюрка, делегат Сивасского 
конгресса, давший начало национально-ос-
вободительному движению в Турции. Был 



СОИГСИ

ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 19 (58) 201632

История. Этнология. Археология

губернатором в Бурсе, Бейруте, Алеппо. Де-
путат ВНСТ (Токат,1920 г.), а в 20-х гг. XX в. 
— министром иностранных дел Турции. 
В 1921 г., принимая участие в Лондонской 
конференции по ближневосточному во-
просу, он выступил с проектом о создании 
Кавказской республики. В мае 1921 г. по-
дал в отставку. Являлся одним из деятелей 
Прогрессивно-республиканской партии 
(1924 г.), после роспуска которой отошел от 
политической деятельности [22, 126-127]. 

Был женат на дочери тагаурского алдара 
Блюхан Дударовне Дударовой.

Кундухов Касбулат Алхастович (род. 
в 1816 г.), подпоручик. Перешел на сторону 
Шамиля. Был назначен наибом в одной из 
западных областей Чечни. В 1852-1854 гг. 
под именем наиба Хасбулата Арштинского, 
посетил ряд мусульманских районов Осе-
тии, в частности Тагаурию, Алагир и Диго-
рию. Тогда дигорские феодалы присягнули 
на верность Шамилю [23, 1-7]. Вернувшись 
на родину, был прощен, но лишен офицер-
ского чина и 1400 дес. принадлежащей ему 
земли. В докладной записке Начальника 
Военно-Осетинского округа Командующе-
му войсками Левого крыла Кавказской ли-
нии господину генерал-адъютанту и кава-
леру графу Евдокимову от 3 февраля 1860 г. 
говорится: «Каспулат Кундухов в 1839 г. за 
отличие в делах против горцев произведен 
в прапорщики и производством ему жа-

лования 215 руб. сер. в год. В 1851 г. отлу-
чился он к непокорным горцам — чечен-
цам, где находился до мая месяца 1852 г. Не 
сделавши никакого преступления и раска-
явшись чистосердечно в своем поступке, 
возвратился с разрешения начальства и 
водворился в своем ауле, где и поныне про-
живает» [24, 5].

По этому поводу сообщалось: «Госпо-
дин Управляющий Военным Министер-
ством отзывом от 5 сего июня за № 2848 
уведомил Господина Командующего Арми-
ею, что Государь Император, согласно хода-
тайства Господина генерал-фельдмаршала 
князя Барятинского, Высочайше повелеть 
соизволил: возвратить жителю Владикав-
казского округа тагаурскому алдару Каспу-
лату Кундухову чин прапорщика. Уведом-
ляя о сем Ваше Сиятельство, имею честь 
присовокупить, что о возврате означенно-
му азиатцу чина прапорщика объявлено 
в приказе по Армии от 28 июня № 291-м» 
[24, 25]. Там же указывается, что он ушел к 
непокорным горцам с женою, а сыновья же 
его всегда оставались преданными Прави-
тельству.

В первом браке был женат на кабардин-
ской княжне Насипхан Казиевой, во вто-
ром — на дочери кабардинского знатного 
узденя Джан Клишбиевой.

В 1865 г. вместе с семьей эмигрировал 
в Турцию. С ним переселились его жены: 

Камень с фамильным тавро на могиле Касболата Алхастовича Кундухова 
в ограде мечети Нарманлы джами, г. Эрзурум (Турция)
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Насипхан Казиева и Джан Клишбиева, сы-
новья: Камбулат, Бимбулат, Мурзабек, Ка-
зи-Магомет, Иналук, дочери: Чабахан, Ба-
бух, Газыга и Лана.

Умер К. Кундухов в Эрзеруме, похоро-
нен в мечети Нарманлы Джами.

Кундухов Дзамболат Аслан-Гиреевич 
(род. в 1828 г.), прапорщик [13, 5]. В 1865 г. 
вместе с семьей эмигрировал в Турцию. С 
ним переселилась его жена Зали Казиев-
на Мамсурова, сыновья: Камболат (род. в 
1857 г.) и Магомет (род. в 1861 г.), дочери: 
Салимат и Хамисат.

Кундухов Джамбор Буевич (род. в 
1823 г.), воевал на стороне Шамиля, являл-
ся одним из его наибов [25, 91]. Вернулся на 
родину и был прощен. Прапорщик Кавказ-
ско-Горского Дивизиона [9, 54-66], значится 
в этом чине в «Списке штаб, обер-офице-
ров и юнкеров Военно-Осетинского окру-
га» от 27 сентября 1860 г. [13, 6об]. Вместе 
с семьей в 1865 г. эмигрировал в Турцию. 
Там его потомки носят фамилию Başbulut. 
С ним переселилась его жена Фатимат, сын 
Заурбек (ум. в 1939 г.) и дочь Нагъо.

Кундухов Сослан-Гирей, с матерью 
Зали, братом Абаз-Гиреем, сестрами: Ару-
киз и Госишах, племянниками: Иналуком и 
Джанхотом.

Кундухов Ислам Буевич (род. в 1832 г.), 
в 1865 г. вместе с женой Хуре и сыном Ма-
гометом эмигрировал в Турцию.

Кундухов Али Базуркоевич (род. в 
1842 г.), его имя значится в «Списке юнке-
рам, урядникам и всадникам, назначенным 
на службу в дивизион Терского конно-ир-
регулярного полка» за 1861 г. [6, 76об]. В 
1865 г. с матерью Чензе, женой Зекие Хаз-
биевной Кануковой, братом Агубекиром 
(род. в 1850 г.) эмигрировал в Турцию. Там 
его потомки носят фамилию ŞAHIN. С ним 
переселился и его кавдасард Магомад.

Кундухов Уважуко Инаркоевич (род. 
в 1835 г.), юнкер, значится в этом звании в 
«Списке штаб, обер-офицеров и юнкеров 
Военно-Осетинского округа» от 27 сентя-
бря 1860 г. [9, 26, 54-66]. В 1865 г. вместе с 
женой Госахуз Тау-Султановной Дударо-
вой, сыном Индрисом, дочерью Салимат 
эмигрировал в Турцию. С ним переселился 

его кавдасард Самыр с женой его Гусини.
Кундухов Габа Енальдиевич (род. в 

1808 г.), его имя значится в «Списке юнке-
рам, урядникам и всадникам, назначенным 
на службу в дивизион Терского конно-ир-
регулярного полка» за 1861 г. [6, 76об.]. В 
1865 г. с женой Сасинка Габисовной Ду-
даровой, сыновьями: Эльмурзой (род. в 
1842 г.), Али-Мурзой (род. в 1846 г.), Та-
солтаном (род. в 1847 г.), Кази-Магометом 
(род. в 1850 г.) эмигрировал в Турцию. Его 
потомки носят фамилию Konak.

Кундухов Татархан Мамсурович (род. 
в 1842 г.), в 1865 г. с матерью Айса Сауку-
дзовной Кануковой, женой Кошерхан Бес-
лановной Есеновой, сыном Магометом, 
сестрой Налкыз, братьями: Темир-Ханом 
(род. в 1844 г.), Темурко (род. в 1846 г.) и 
Исламом эмигрировал в Турцию.

Кундухов Пшимахо Аслан-Гиреевич 
(род. в 1833 г.), подпоручик [9, 84-96]. В 
1865 г. эмигрировал вместе с матерью Хуха 
Мисостовной Анзоровой, женой Госага, 
дочерью Чабахан, сестрой Шахар и братом 
Аслан-Мурзой (род. в 1841 г.) в Турцию. С 
ними переселился и кавдасард его Савкуц.

Мамсуров Эльжеруко Магометович 
(род. в 1834 г.), юнкер, значится в этом 
звании в «Списке штаб, обер-офицеров, и 
юнкеров Военно-Осетинского округа», со-
ставленном 7 сентября 1860 г. [26, 208об.-
209]. В 1865 г. вместе с матерью Шахар Ту-
латовой и братом Чаго выехал в Турцию.

Мамсуров Бат-Гирей Аслан-Бекович 
(род. в 1850 г.), в 1865 г. вместе с матерью 
Хуме Тулатовой и сестрами: Буту и Хани 
переселился в Турцию. С ними переселился 
и кавдасард его Коки.

Мамсуров Кази-Магомет Аслан-Бе-
кович (род. в 1834 г.), в 1865 г. вместе с 
матерью Дзато (Соха) Жантиевой, женой 
Дзиллой Дударовой и дочерью Гасаной пе-
реселился в Турцию. С ним переселились 
его двоюродные братья: Темирболат Осма-
нович Мамсуров (1843-1899), и Канболат 
Османович Мамсуров (род. в 1851 г.), мать 
их Гаха Алхастовна Кундухова, холопы их 
Тума и Татархан и кавдасард Ахсар.

Мамсуров Умар (Бибо) Сикоевич (род. 
в 1829 г.), с женой Уки Хаджи-Мурзаевной 



СОИГСИ

ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 19 (58) 201634

История. Этнология. Археология

Кундуховой (род. в 1838 г.), сыновьями: 
Крым-Султаном (1852-1936) и Темир-Султа-
ном (1853-1941), дочерью Годаци эмигриро-
вал в Турцию в 1865 г., где его потомки носят 
фамилию Temurlenk. С ними выехали кавда-
сард Ахсар с женой Боба и матерью Аста, его 
брат Азамат и сестры: Дзажи и Начи.

Тхостов Иуан Асланбекович (род. в 
1795 г.) в 1865 г. эмигрировал в Турцию. 
С ним уехала жена его Айсе Хадарцева, 
сестра Залика (род. в 1825 г.), сыновья: 
Дзамболат Иуанович (род. в 1839 г. жена 
его Улики Умаровна Мамсурова), юнкер 
Тотраз (род. в 1820 г., жена его Дзан Ма-
гометовна Есенова), Али-Мурза Иуанович 
(род. в 1829 г., жена его Цици Дзанхотовна 
Туганова), дочери: Казмет (род. в 1850 г.) и 
Казикыз (род. в 1853 г.), племянники его: 
Аслан-Мурза Кавдынович (род. в 1851 г.) и 
Камболат Кавдынович (род. в 1857 г.), жена 
Тотраза — Дзан, дети его: Абубекир (род. в 
1865 г.), Госерхан (род. в 1858 г.) и Хуте (род. 
в 1860 г.).

Тхостов Цомак Уциевич (род. в 1825 г.) 
с женой Хани, дочерью Чобан в 1865 г. эми-
грировал в Турцию.

Тхостов Эльмурза Иуанович (род. в 
1834 г.), его имя значится в «Списке юнке-
рам, урядникам и всадникам, назначенным 
на службу в дивизион Терского Конно-Ир-
регулярного полка» за 1861 г. Всадник 1-й 
сотни Осетинского дивизиона [6, 76об.]. В 
1865 г. с женой Фатимат Кундуховой, сыно-
вьями: Бесланом и Исламом эмигрировал в 
Турцию.

В течении второй половины XIX в. еще 
несколько семей тагаурских алдар поки-
нуло Осетию и переселилось в Османскую 
империю. Среди них значились:

Туганов Магомет Бесланович, капи-
тан 4-го железнодорожного батальона же-
лезнодорожных войск [27, 13, 21]. В апреле 
1863 г. эмигрировал в Турцию.

Дударов Ахмет Ильясович (род. в 
1854 г.), вместе с братьями: Калцыко (род. 

в 1840 г.) и Афако (род. в 1852 г.), племян-
никами: Асланбеком Калцикоевичем (род. 
в 1872 г.) и Марзабеком Калцикоевичем 
(род. в 1877 г.), в конце XIX в. эмигрировал 
в Турцию, где его потомки носят фамилию 
Yilal. Вместе с другими переселенцами обо-
сновался в селении Капаклыкая провин-
ции Сивас.

Дударов Абдул-Азиз Агубекирович 
(род. в 1872 г.), окончил Владикавказское 
реальное училище. В конце XIX в. эмигри-
ровал в Турцию.

Дударов Батырбек Умарович (род. в 
1859 г.), значится всадником в «Списке чи-
нам 1-й сотни Терско-Горского Конно-Ир-
регулярного полка» от 23 января 1877 г. [5, 
11, 86]. Участник русско-турецкой войны 
1877-1878 гг. В конце XIX в. эмигрировал в 
Турцию.

Дударов Каурбек Умарович, в конце 
XIX в. эмигрировал в Турцию.

Кундухов Диан Бесаевич (род. в 
1798 г.), прапорщик, значится в этом чине 
в «Списке штаб, обер-офицеров и юнкеров 
Военно-Осетинского округа» от 27 сентя-
бря 1860 г. [13, 6об.]. Эмигрировал с семьей 
в Турцию. Был женат на дочери тагаурского 
алдара Тхостова.

Многие представители тагаурских ал-
дар, известные по документам сословных 
комиссий 1859 г., не фигурируют в посе-
мейных списках и других архивных источ-
никах после 1860 г. Ввиду не сохранивших-
ся полных списков выезжавших осетин, 
можно предположить, что некоторая их 
часть также участвовала в процессе пересе-
ления в Турцию во второй половине XIX в.

К сожалению, судьба многих пересе-
ленцев тех лет нам не известна. В результа-
те расселения кавказских мухаджиров по 
огромным просторам Османской империи, 
связь между ними была прервана. Так зате-
рялись следы нескольких семей алдар Есе-
новых, Алдатовых, Тугановых, Дударовых 
и др.
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