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После окончания Крымской войны 1853-1856 гг. и русско-турецкой войны 

1877-1878 гг. начал происходить достаточно активный миграционный процесс, 

в результате которого крупное количество населения Крыма и Кавказа 

переселилось в Османскую империю.  

Часть этих мигрантов была расселена на Балканах, но значительное 

количество осело в провинциях Эдирне, Айдын, Анкара, Кастамону и провинции 

Хюдавендигар. Среди переселенцев из Крыма и Кавказа наибольшую часть 

составляли татары, черкесы и чеченцы. Переселенцы из Крыма и Кавказа 

столкнулись с трудностями по прибытии в Османскую империю. Помощь, 

предоставляемая иммигрантам, часто оказывалась недостаточной, а земли, 

выделяемые для их освоения, не удовлетворяли их потребности. В результате, 

часть мигрантов переезжала в другие провинции, а часть возвращалась в свои 

родные места. 

Таким образом, можем отметить, что интенсивная миграция привела к 

значительным изменениям в социальной и демографической структуре 

Османской империи. Миграционное движение также отражало трудности, с 

которыми сталкивались иммигранты в поисках лучшей жизни.  
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В период своего возникновения и расцвета Османская империя направляла 

людей на завоеванные земли из центральных областей в виде добровольцев или 

ссыльных. Однако, особенно начиная со второй половины XIX века, империя 

начала принимать переселенцев в Анатолию из-за территориальных потерь. 

Также было принято решение разрешить миграцию мусульманского населения 

из других стран.  

В результате значительных миграционных потоков после завоевания 

Россией Крыма, вплоть до начала XIX века Османская империя приняла в свои 

пределы примерно 300-500 тысяч переселенцев из Крыма, Казани и Кавказского 

региона [4-11].  В первые годы большинство этих переселенцев были размещены 

на Балканах с целью увеличения доли мусульманского населения по отношению 

к христианскому. Основной мотивацией было создание защитной линии на 

южном берегу Дуная, предотвращающей возможные будущие вторжения со 

стороны России [5-104].   

Миграционные движения после Крымской войны 1853-1856 гг. 

Миграция из Крыма. 

Миграция в Османскую империю началась после присоединения Крыма к 

России в 1783 году. Миграция из Крыма особенно усилилась после Крымской 

войны 1853-1856 гг. 

С первых дней Крымской войны татар, проживавших на побережье Крыма, 

пытались депортировать во внутренние районы России за сотрудничество с 

османами, что привело к началу нового миграционного движения из Крыма. В 

ходе этого процесса из 398 тыс. мигрантов, переселившихся из Крыма до 1862 г., 

180 тыс. были ногайцами [7-84].  В первые годы большинство переселенцев из 

Крыма направлялись непосредственно в Варну или Балчик и оседали в районе 

Добруджи, где с незапамятных времен в большом количестве проживали татары. 

Однако после 1858 года их число стало увеличиваться [11-1604].   

До середины 1859 г. Порта, не желавшая селить переселенцев в Анатолии, 

в связи с сокращением пригодных для этого земель на Балканах изменила свою 

позицию и стала отправлять переселенцев в Анатолию по желанию самих 



переселенцев. По сути, уже осенью 1859 г. было признано целесообразным 

переселить в Анатолию почти всех преимущественно татарских переселенцев 

Стамбула. В 1854-1860 гг. в Центральной и Южной Анатолии проживало 176,7 

тыс. татар [15-153].   

Например, в этот период в Саруханском санджаке поселилось 

значительное количество крымских переселенцев. Всего в центре Саруханского 

санджака было поселено 120 семейств. Некоторые из них не смогли привыкнуть 

к нищете и сложным условиям и уехали на Балканы (регион Варны) [6-175].   

Во второй половине XIX века в Османской империи происходили 

масштабные переселения иммигрантов. Для регулирования этого процесса были 

введены специальные инструкции. В 1856 году была издана инструкция, которая 

определяла принципы расселения крымских иммигрантов и предусматривала их 

коллективное поселение в новых деревнях. В 1857 году был принят закон об 

иммиграции и поселении, согласно которому Османская империя открыта для 

всех, кто готов подчиниться законам страны. Однако из-за увеличившейся 

миграции после Крымской войны, империя столкнулась с трудностями в 

массовом расселении иммигрантов. Поэтому начиная с 1860 года, переселенцы 

стали поселяться в существующих деревнях и селах, а те, кого не удалось 

уговорить, были расселены коллективно в новых поселениях [6-178].   

Для управления увеличивающимся миграционным потоком после 

Крымской войны, в Османской империи были созданы новые учреждения. До 

этого момента делами, связанными с переселенцами, занимались "Şehremaneti". 

Однако рост числа иммигрантов показал, что "Şehremaneti" не справляется с этой 

задачей. В 1860 г. число иммигрантов в Стамбуле значительно возросло, и было 

принято решение о создании "Мухаджирской комиссии" под председательством 

Хафиз-паши, бывшего губернатора Трабзона, которая занималась всеми 

вопросами, связанными с иммигрантами [7-84].   

Миграция из Кавказа 

Особенно активно миграция из Северного Кавказа в Османскую империю 

началась после 1768 г., когда русские войска начали военные действия на 



Северном Кавказе и заняли его часть. В этот период горские народы вместе с 

турецкими солдатами сражались против русских, и после поражения около 10 

тыс. северокавказцев переселились в Османскую империю. В 1780-1800 гг. на 

османские земли прибыло 15 тыс. переселенцев с Северного Кавказа, а в 1828 г. 

- 12 тыс. переселенцев [10-19].   

По окончании русско-турецкой войны 1828/1829 гг. 14 сентября 1829 г. 

между двумя государствами был заключен Адрианопольский мирный договор. 

В соответствии с ним русским были переданы кавказские порты (Анапа, Поти), 

Ереван и крепости в верхней долине Куры (Ахиска, Ахалкалаки и др.). Русским 

торговым судам было предоставлено право работы на Черном море и свободного 

прохода через проливы [16-53].  Захват русскими Анапы, где черкесы получали 

оружие от турок, и порта Поти, обеспечивавшего прямое сообщение между 

Крымом и Закавказьем, стал значительной потерей для горских народов [3-58].   

Парижский мирный договор, подписанный 30 марта 1856 года по 

окончании Крымской войны, не содержал положений, касающихся Кавказа, 

страна вернулась к статусу, установленному в Адрианопольском мирном 

договоре 1829 года. Этот статус давал русскому правительству свободу действий 

на Кавказе. Согласно Адрианопольскому мирному договору, горские народы 

Северного Кавказа являлись подданными, восставшие против своего правителя 

[9-509].  Такое положение было одним из важнейших факторов, миграционного 

движения из Кавказа в Османскую империю. 

В 1859 году было завершено сопротивление горцев Чечни и Дагестана, 

когда имам Шамиль был пленен. Однако война с адыгскими племенами 

Западного Кавказа продолжалась до 1864 года. В результате пленения Шамиля 

началась массовая депортация черкесского народа в османские земли. Османская 

империя не смогла договориться с Россией о миграционном соглашении и 

вынуждена была открыть свои границы без подготовки к принятию такого 

масштаба переселенцев [1-143].  В период с 1860 по 1876 годы количество 

переселенцев достигло 700 тысяч человек. Точное число выселенных людей во 



время этого мухаджирства до сих пор неизвестно, но оценки варьируются от 300 

тысяч до 1 миллиона.   

В первые годы переселенцы с Кавказа направлялись, как правило, на 

Балканы и селились в основном вдоль Дуная и на Балканах, а некоторые из них 

- в Македонии. Начиная с 1859 года, часть кавказских иммигрантов была 

направлена на Балканы, а другая часть - в различные районы Анатолии, в 

особенности в Черноморский регион. Часть прибывших в первые годы чеченцев 

была расселена в Айдыне, Измире, Манисе, Лидже, Хани, Сильване и Чапакчуре, 

другая часть - в Мараш-Гёксуне, Сивасе-Узуньяйле, Адане-Топраккале и Токате 

[12-57].   

В 1861 г. в Мухаджирскую комиссию Министерством финансов было 

перечислено 50 тыс. куруш для покрытия расходов по переселенцам, 

прибывавшим поодиночке, и 18 141 куруш на транспортные расходы чеченских 

мухаджиров, отправленных для поселения в городах Саруханского санджака [10-

19].  

Кавказские иммигранты, поселившиеся в центре Манисы в санджаке 

Сарухан, создали фонд для удовлетворения своих социальных и религиозных 

потребностей, построили мечеть, школу и медресе. Для кавказских иммигрантов, 

поселившихся в районе Сома Саруханского санджака, было создано поселение 

под названием "Йени Хамидие". В этом поселении кавказские переселенцы 

также создали фонд для удовлетворения своих социальных и религиозных 

потребностей [8-480].   

Миграционные движения после русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

Миграция из Добруджи, Крыма.  

После русско-турецкой войны 1877-1878 гг. в Османскую империю 

прибыло множество переселенцев из Добруджи, Крыма. Основную часть этих 

переселенцев составляли выходцы из Северной Добруджи. После Крымской 

войны в Северную Добруджи было расселено большое количество крымских 

переселенцев, и Добруджа стала второй родиной татар после Крыма. 



В результате в первые месяцы войны мусульмане Северной Добруджи, 

насчитывавшие 80-90 тыс. человек, отступили в окрестности Варны и, переждав 

9-10 месяцев в селах, принадлежавших крымским татарам, большинство из них 

вернулось на родину, а часть продолжила свой путь и осела в окрестностях 

Эдирне, Бурсы, Измира, Аданы и Эскишехира. Лишь немногие из них остались 

в турецких деревнях Южной Добруджи [13-39].   

Со времени русско-турецкой войны 1877-1878 гг. и до 1890 г. массовых 

миграций из Крыма и его окрестностей не наблюдалось. Однако после 

длительного периода времени, после 1890 г., началось новое миграционное 

движение из Крыма. Людей, подлежащих к военному призыву, отправляли в 

глубь России. Большинство из 20 тыс. крымских татар, которые уехали в этот 

период, были богатыми землевладельцами. Видя, что их дети будут призваны в 

армию и отправлены во внутренние районы России, они продавали свои дома, 

имущество и скот и переселялись в Анатолию [7-93].   

После 1890 года миграции из Крыма продолжались. До начала ХХ века 

года массовых миграций в этот период не происходило. Люди прибывали по 

одному на почтовых пароходах. В основном это были мелкие крестьяне, 

обедневшие из-за засухи в Крыму. Они направлялись в деревни, ранее 

основанные крымскими переселенцами в Анатолии, и селились небольшими 

группами [7-94].   

Миграция из Кавказа. 

С началом войны 1877-1878 гг. большинство черкесских переселенцев, 

обосновавшихся на Балканах двадцать лет назад, были вынуждены во второй раз 

покинуть родные места и укрыться в портах, через которые осуществлялся 

транзит в Анатолию. Те, кто был поселен в Македонии и Родопах, отправились 

в Селаник, а те, кто был поселен вдоль Дуная от Видина до Варны, вместе с 

другими переселенцами собрались в порту Варны. Поскольку большинство 

переселенцев, собравшихся в портах Варны и Селаника, планировали вернуться 

на родину с окончанием войны, были временно поселены в Селанике, Битоле и 

Варне, а черкесы и татары были переселены в Анатолию и Сирию [2-92].   



Черкесы, собравшиеся в порту Салоники, при первой же возможности 

были перевезены на имеющихся почтовых пароходах в порт Мерсин и расселены 

в Айдыне, Адане, Искендеруне и Сирии. В первые дни собранные в порту Варны 

переселенцы доставлялись в Стамбул на отправленных туда пароходах, но с 

марта 1878 г. они стали доставляться в города с причалами на Западном Черном 

море, прежде всего в Самсун, Синоп и Акчашехир [14-110]. В этих городах 

переселенцы ждали несколько дней, а затем перевозили в места постоянного 

поселения. 

Черкесы, которые обычно прибывали в Стамбул морем и собирались в 

созданных здесь центрах временного поселения, затем переводились в центры 

постоянного поселения. Было замечено, что они нарушали общественный 

порядок в городе. Например, в ноябре 1883 г., когда стало известно, что 

некоторые иммигранты, временно проживавшие в Хумбархане, совершили 

неподобающие поступки, было запрещено селиться вместе 3 - 5 черкесам, а тех, 

кто уже находился здесь, было решено как можно скорее перевести в Самсун, 

Измит, Ялову, Бигу, Бандырму и Бейрут [14-114].  

18 июня 1878 г. была создана комиссия по делам мухаджиров (İdare-i 

Umumiye-i Muhacirîn Komisyonu) для толкования законов, связанных с 

мигрантами. Была издана директива о создании, организации и обязанностях 

комиссии. Директива состояла из пяти глав, приложения и заключения, 

включающих в себя 48 статей. Согласно 8 статье, комиссия должна была 

собираться каждый день недели, кроме пятницы, и заниматься всеми видами 

иммиграционных дел. Комиссия 19 сентября 1894 г. в связи с уменьшением 

числа прибывающих в страну иммигрантов была упразднена [4-90].   

По окончании русско-турецкой войны 1877-1878 гг. в Османскую 

империю прибыло 500 тыс. переселенцев с Северного Кавказа. Наиболее 

интенсивный период этих миграций пришелся на 1878-1880 гг. Более 175 тыс. 

черкесов, поселившихся на Балканах в 1859-1864 годах, были переселены в 

Анатолию, Сирию, Палестину и Ливан [10-20]. В результате число переселенцев, 



прибывших в Анатолию во время и после русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

составляло около 1000000 человек [15-153].   

Местная администрация встретилась с большими трудностями. 

Переселенцы с Кавказа отказывались селиться на указанных правительством 

землях, селились там, где хотели, отказывались от воинской повинности и 

уплаты налогов, а также беспокоили местных жителей в местах их расселения и 

сгоняли их со своих земель [14-116].   

Заключение 

Начиная со второй половины XIX века, в течение двух периодов 

происходило быстрое миграционное движение из Крыма и Кавказа в Османскую 

империю. Первый периодов – во время и после Крымской войны 1853-1856 

годов, второй - во время и после русско-турецкой войны 1877-1878 годов. 

После Крымской войны 1853-1856 гг. почти половина крымских и 

кавказских переселенцев была расселена на Балканах, которая была под 

контролем Российской империи в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

Часть этих переселенцев оседала в турецких землях на Балканах, но 

значительная их часть направлялась в провинции Эдирне, Айдын, Анкара, 

Кастамону и Хюдавендигар. Таким образом, крымские и кавказские 

переселенцы, расселенные всего 20 лет назад, были вынуждены мигрировать в 

Анатолию. 

В то время как Османская империя расселяла часть иммигрантов в новых 

поселениях, часть из них постепенно расселялась в существующих поселениях. 

Лишь немногие из иммигрантов были распределены по деревням и селам, в то 

время как подавляющее большинство было расселено коллективно во вновь 

созданных деревнях. За счет расселения иммигрантов возникло множество 

новых поселений. В то время как Османская империя еще не могла решить 

проблемы с инфраструктурой в существующих городах и селах, возникла 

проблема новых поселений иммигрантов. 

Поскольку переселенцы селились на пустующих землях, введение этих 

земель в оборот было выгодно для национальной экономики. Некоторые из 



переселенцев, прибывших в Анатолию, были представителями дворянства. Они 

способствовали развитию мусульманского среднего класса, вкладывая 

привезенные с собой богатства в торговлю и промышленность в своих новых 

поселениях. 

Миграционные движения несли значительное финансовое бремя для 

Османской империи. Иммигранты, особенно прибывшие в военное время, 

мигрировали, оставляя почти все свое имущество. Экономические расходы 

мигрантов, начавшиеся с транспортных расходов, достигали больших размеров 

с расходами на еду, питье и обустройство. Финансы Османской империи, и без 

того имевшие большой дефицит, испытывали большие экономические 

трудности в связи с расходами, которые несли иммигранты. 

Сами иммигранты, несомненно, больше всех пострадали от миграционных 

движений. Иммигранты, прибывшие в Анатолию, порой не находили того, на что 

рассчитывали. Предоставляемая помощь иногда была недостаточной, а 

выделенные земли не могли удовлетворить потребности. Кроме того, мигранты, 

вынужденные покидать свои родные места в тяжелых условиях, несли 

значительные потери населения из-за голода и эпидемий во время миграции.  

В течение длительного времени иммигранты интегрировались в османский 

народ и способствовали укреплению социальной структуры Анатолии. С 

прибытием иммигрантов в Османскую империю население Анатолии 

значительно увеличилось. С увеличением численности населения 

формировалась более однородная структура, что положительно сказалось на 

демографической структуре Анатолии. 

Политические, социальные, экономические и культурные последствия 

миграционных движений носят долгосрочный характер. Поэтому определить 

результаты миграционных движений в Османской империи в период 1850-1900 

гг. очень сложно. Однако, то, что интенсивная миграция привела к значительным 

изменениям в социальной и демографической структуре Османской империи, 

остается фактом. 
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MIGRATION MOVEMENTS FROM THE CRIMEA AND THE 

CAUCASUS TO THE OTTOMAN EMPIRE IN THE SECOND HALF OF 

THE XIX CENTURY 

 

Shaidullin I.I. 

 

After the Crimean War of 1853-1856 and the Russian-Turkish War of 1877-

1878, a rather active migration process began to take place, as a result of which large 

numbers of the population of Crimea and the Caucasus moved to the Ottoman Empire.  

Some of these migrants were settled in the Balkans, but a significant number 

settled in the provinces of Edirne, Aydın, Ankara, Kastamonu and the province of 

Hüdavendigar. Among the settlers from Crimea and the Caucasus, Tatars, Circassians 

and Chechens made up the largest number. The Crimean and Caucasian settlers faced 

difficulties upon arrival in the Ottoman Empire. The aid provided to the immigrants 

was often insufficient, and the land allocated for their development did not meet their 

needs. As a result, some migrants moved to other provinces and some returned to their 

native places. 

Thus, we can note that intensive migration led to significant changes in the social 

and demographic structure of the Ottoman Empire. The migration movement also 

reflected the difficulties faced by immigrants in search of a better life.  

 

Key words: Ottoman Empire, Caucasus, Crimea, migration movement, Tatars, 

Circassians, resettlement, Crimean War, Russian-Turkish War, immigrants. 
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