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Архивное	управление	Правительства	Чеченской	Республики	приступает	к	выпуску	своего	
периодического	бюллетеня	–	«Архивный	вестник».

В	нем	предполагается	размещать	материалы	в	основном	по	двум	тематическим	направ-
лениям:	

1.	Освещение	вопросов	архивного	дела	–	рассмотрение	состояния	и	развития	архивного	
дела	в	республике;	информация	о	деятельности	чеченских	архивов	(республиканских,	муници-
пальных	и	ведомственных)	по	воссозданию	Архивного	фонда	республики,	утраченного	после	
известных	военных	событий	в	Чечне	конца	XX	–	начала	XXI	в.;	ознакомление	с	опытом	работы	
архивных	учреждений	в	регионе,	стране	и	мире.	Сюда	же	можно	бы	отнести	материалы	о	со-
циально-правовой	помощи	населению,	предоставление	документальных	справок	учреждениям	
и	ведомствам,	составление	развернутых	докладных	записок	по	запрашиваемым	вопросам	для	
правительственных	структур	и	парламента.	

2.	Освещение	непосредственно	архивных	документов	–	публикации	документально-те-
матических	подборок	и	отдельных	архивных	документов	с	необходимыми	комментариями	
по	неизвестным	и	малоизученным	вопросам	истории,	по	актуальной	тематике,	связанной	с	
выдающимися	общероссийскими	и	республиканскими	событиями,	юбилеями,	другими	значимыми	
историческими	вопросами.

Кроме	того,	мыслится	знакомство	читателя	с	новинками	исторических	работ	и	исто-
рико-документальных	сборников,	касающихся	Чеченской	Республики	и	истории	ее	народов;	
охарактеризовать	(в	рецензиях,	отзывах,	аннотациях	и	т.	д.)	работы,	издававшиеся	и	изда-
ваемые	самим	Архивным	управлением	Правительства	ЧР	и	т.	п.

Конечно,	первый	опыт	работы	по	изданию	бюллетеня	Архивного	управления	не	может	
быть	лишен	недостатков.	Мы	и	сами	осознаем,	что	в	нем	пока	недостаточно	представлены	
материалы,	отражающие	упомянутое	выше	первое	тематическое	направление	«Вестника»,	
посвященное	рассмотрению	состояния	и	развития	архивного	дела.	Да	и	краткие	статьи	и	
сообщения	второго	направления	(о	самих	архивных	документах)	касаются	сравнительно	
узкого	круга	вопросов,	требуют	представления	архивных	документов	в	более	широких	и	
разнообразных	рубриках	сборника.

Рассчитываем	в	дальнейшей	работе	по	изданию	периодического	бюллетеня	Архивного	
управления	избавиться	(в	том	числе	и	с	помощью	замечаний	и	предложений	читателей)	от	
этих	и	других	недостатков.
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О РАЗВИТИИ 
АРХИВНОГО ДЕЛА

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Непростым было становление и развитие ар-
хивного дела Чечни.

9 октября 1924 г. Постановлением Президиума 
Грозненского Окружного исполкома было создано 
Архивное бюро при Грозненском окрисполкоме. 
В сентябре 1925 г. оно преобразовалось в Архив-
ное бюро при Чеченском облисполкоме. Затем, в 
связи с административно-территориальными из-
менениями республики, происходили дальнейшие 
реорганизации.

К сбору документальных материалов архивное 
бюро приступило только в 1925 г., когда назрела 
необходимость найти и поставить на учет матери-
алы дореволюционного и «переходного времени», 
представляющие огромную ценность для истории 
республики. С октября 1924-го по октябрь 1925  г. 
в бюро значилось только 4 фонда, состоящих из 
3 116 дел. Это были документы «Грознефти», «Гроз-
окрисполкома», «Городской управы» и «Нефтесин-
диката».

Постановлением Северо-Кавказского край-
исполкома от 16 августа 1925 г. все учреждения, 
предприятия и общественные организации края 
обязывались сдать имеющиеся архивные мате-
риалы в окружное бюро. Частные лица, имевшие 
на руках архивный материал, также призывались 
сдавать документы.

Уже в январе 1926 г. Архивное бюро приступи-
ло к приему архивных материалов от учреждений 
и предприятий области. В основном это были до-
кументы хозяйственно-промышленного значения. 
Большая часть документации дореволюционного 
периода погибла во время Гражданской войны.

В 1934 г. в результате образования Чечено-Ин-
гушской автономной области архивные бюро двух 
областей были объединены в Чечено-Ингушское 
областное бюро.

В 1936 г., в связи с преобразованием Чече-
но-Ингушской автономной области в Чечено-Ин-
гушскую автономную Советскую Социалистическую 

Республику (ЧИАССР) архивное бюро выделяется 
в самостоятельное учреждение со своим штатом 
и бюджетом. Штат в то время состоял из пяти 
человек, количество фондов – 183, содержащих 
50 822  дела. Тогда же была создана научно-спра-
вочная библиотека, в которой концентрировалась 
краеведческая и специальная архивная справоч-
ная литература. В 1940 г. Архивное управление 
ЧИАССР было реорганизовано в Архивный отдел 
НКВД ЧИАССР и Центральный госархив. Основ-
ными задачами отдела являлись – руководство 
работой госархива, создание районных архивов, 
комплектование их документальными материала-
ми и руководство работой архивов учреждений, 
организаций и предприятий гор. Грозный. Несмотря 
на неудовлетворительные условия хранения доку-
ментов, отсутствие свободной площади, количество 
документальных материалов в архиве продолжа-
ло расти. Назрела острая необходимость в новом 
помещении и в связи с этим Совнарком ЧИАССР 
13  августа 1940 г. вынес постановление о передаче 
помещения бывшего польского костела под архи-
вохранилище. В короткий срок оно было переобору-
довано, установлены стеллажи для документов. Но 
и это не решило проблему комплектования. Очень 
скоро и это помещение было загружено полностью 
и поступление документов опять прекратилось.

Накануне Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. в архивном отделе работало шесть человек, 
в госархиве – семь. В госархиве хранилось 217 фон-
дов, содержащих документы советского периода и 
36  фондов, содержащих документы дореволюцион-
ного периода. Кроме того, в 24  районах республики 
действовали районные архивы, созданные в 1935 г.

В начале Великой Отечественной войны воз-
никла необходимость немедленного переустрой-
ства работы архивных органов на военный лад и 
спасение документальных материалов. Наиболее 
важные фонды ЦГА ЧИАССР (Центральный Госу-
дарственный архив Чечено-Ингушской АССР) были 
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эвакуированы в гор. Семипалатинск с общим коли-
чеством 14 500  дел. В ноябре 1944 г. фонды были 
возвращены, но не полностью, часть их была утра-
чена. За неимением возможности эвакуировать все 
материалы, были приняты меры к уничтожению 
фондов, «не имеющих особой исторической ценно-
сти». В итоге в эвакуационный период 1942  г. были 
утрачены документы по 112 фондам Центрального 
Государственного архива Чечено-Ингушской АССР 
в количестве 22 тысяч дел. Во всех министерствах, 
ведомствах, исполкомах и учреждениях тогда были 
сожжены документы за 1920–1942 гг. в количестве 
более 29 тысяч дел.

23 февраля 1944 г. чеченцы были выселены из 
родных мест в Казахстан и Среднюю Азию, в связи 
с чем, в марте 1944 г. было произведено админи-
стративно-территориальное изменение республики: 
Чечено-Ингушская АССР ликвидирована и образо-
вана Грозненская область. В связи с происшедшими 
административно-территориальными изменениями 
Грозненский областной госархив в 1946 г. передал 
ряд архивов в госархивы Дагестанской АССР, Се-
веро-Осетинской АССР и Грузинской ССР. Всего 
было передано 99 фондов, с общим количеством 
4 730 дел.

Вместе с тем все последующие годы шло 
планомерное комплектование госархива докумен-
тальными материалами учреждений, организаций, 
предприятий. 

С 1944-го по 1991 г. происходили следующие 
реорганизации архивной службы:

1944–1946 гг. – Архивный отдел НКВД по Гроз-
ненской области;

1946–1958 гг. – Архивный отдел УВД по Гроз-
ненской области и Грозненский областной государ-
ственный архив УВД;

1958–1962 гг. после восстановления Чечено-Ин-
гушской АССР – Архивный отдел МВД ЧИАССР 
и Центральный государственный архив ЧИАССР;

1962–1980 гг. – Архивный отдел при Совете Ми-
нистров ЧИАССР и Центральный государственный 
архив (ЦГА);

1980–1992 гг. – Архивное управление при Со-
вете Министров ЧИАССР и Центральный государ-
ственный архив.

В эти годы ЦГА и районные архивы активно 
комплектуются архивными документами. В 80-х гг. 
прошлого столетия в Центральном госархиве было 
сосредоточено свыше 400 000 дел с документами, 
отражающими исторический период с середины 
XVIII в. по 60–70-е гг. XX в. Кроме ЦГА ЧИАССР 
в республике функционировали еще 2 городских 
и 12 районных архивов, содержащих 126 тысяч 
архивных дел.

Развал Советского Союза и последовавшие 
бурные события в стране негативно сказались на 
состоянии архивного дела в республике.

21 января 1992 г. Центральный государствен-
ный архив Чечено-Ингушской АССР преобразуется 
в Национальный архив Чеченской Республики, а 
Архивное управление – в Национальный комитет 
по делам архивов. 

24 июня 1992 г. постановлением Парламента 
ЧР Национальному архиву ЧР передается здание 
бывшего горкома КПСС.

В мае 1993 г. Национальный комитет по делам 
архивов преобразован в Департамент по делам 
архивов ЧРИ.

В 1992 г. Национальному архиву был передан 
партийный архив бывшего обкома КПСС, который 
вместе со штатом сотрудников вошел в состав Нац-
архива, как его отдел общественно-политической 
документации. В 1993 г. документы этого архива 
были перемещены из здания бывшего рескома КПСС 
в здание Департамента по делам архивов ЧРИ.

В начале 1994 г. Департаментом по делам ар-
хивов было разработано «Положение об архивном 
фонде и архивах ЧРИ». При разработке положения 
за основу были взяты «Основы законодательства 
Российской Федерации об Архивном фонде Россий-
ской Федерации и архивах» 1993  г. Это Положение 
было первым нормативным актом, регулирующем 
деятельность архивной службы Чеченской Респуб-
лики, которое закрепляло верховенство Закона в 
решении любых вопросов деятельности архивов, 
равенство собственников архивов и пользователей 
вне зависимости от политических взглядов, веро-
исповедания или ведомственной принадлежности, 
что соответствует нормам правового общества. Но 
стремительно развивающиеся события в республи-
ке не позволили осуществить архивную реформу 
и оценить, насколько могло быть эффективным 
это Положение.

На протяжении 70 лет архивного строитель-
ства, до начала военных действий на территории 
Чеченской Республики, сотрудниками архива была 
проделана огромная работа по сбору, учету, систе-
матизации и изучению документальных материа-
лов для практического использования в интересах 
развития исторической науки, народного хозяйства 
и культурного строительства нашей республики.

На конец 1994 г. в Национальном архиве ЧРИ 
насчитывалось 663 264  дела, размещенных в 
гор.  Грозный в трех архивохранилищах: по ул. Че-
хова – 52 588 дел, ул. Карагандинская – 125 348  дел, 
пр.  Орджоникидзе – 485 328 дел; каталоги и карто-
теки в количестве 697 829 карточек.

Военные действия 1994–1996, 1999–2000 гг. 
уничтожили почти полностью архивные фонды 
Национального архива ЧРИ. Погибло более 90 % 
документов, отражавших историю народов Чечни 
и Ингушетии, начиная с середины XVIII в. до кон-
ца XX в. Сохранилась только часть фонда «Кол-
лекция документальных материалов по личному 
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Асоставу бывших спецпереселенцев» в количестве 

122 058 единиц хранения из бывших 257 905 дел 
спецпереселенцев. Погибли почти все источники 
формирования фондов Национального архива – 
ведомственные архивы республики. Из 12 районных 
архивов полному уничтожению подверглись  – 4, 
частичному  – тоже 4. Все райархивы лишились 
своих источников комплектования, так как пере-
стали существовать районные организации, сель-
ские советы, сельскохозяйственные кооперативы, 
совхозы, колхозы и т. д. Архивный фонд Чеченской 
Республики понес невосполнимые потери.

Руководство Чеченской Республики, несмотря 
на все еще продолжающиеся военные действия, 
в 2000 г. решило восстановить архивную службу. 
Придавая большое значение архивам, глава адми-
нистрации Чеченской Республики А.-Х. А. Кадыров 
9 сентября 2000 г. издал Распоряжение за № 139 
«О восстановлении Государственной архивной 
службы и воссоздании Архивного фонда Чеченской 
Республики». С этого распоряжения началась новая 
фаза функционирования Государственной архивной 
службы ЧР. В тяжелое время, когда только начина-
лось восстановление экономики и инфраструктуры 
нашей республики, были изысканы средства для 
реанимации архивной работы. Огромную органи-
зационную и методическую помощь в воссоздании 
Архивного фонда Чеченской Республики оказала 
Федеральная архивная служба России.

В ходе возобновления работы чеченского ар-
хива было разработано и утверждено Правитель-
ством ЧР «Положение о Государственной архив-
ной службе Чеченской Республики», подготовлена 
документация, необходимая для ее юридической 
регистрации и функционирования, составлен при-
мерный план работы до 2001 г.

Работа чеченского архива началась по многим 
направлениям: обследование и учет сохранивших-
ся архивов; немедленное спасение оказавшихся 
«бесхозными» ведомственных архивов и архивов 
не восстановленных после войны учреждений и 
организаций; составление списка организаций – 
источников комплектования Архивного фонда рес-
публики; помощь реорганизующимся или вновь 
созданным министерствам, ведомствам, учрежде-
ниям и организациям в постановке делопроизвод-
ственных служб, как основ будущих ведомственных 
архивов и начальных источников комплектования 
госархивов; помощь райархивам в организации их 
деятельности; выявление и копирование докумен-
тов по истории чеченского народа в федеральных 
и региональных архивах. 

31 марта 2001 г. Постановлением Правительства 
Чеченской Республики Государственная архивная 
служба ЧР преобразована в Архивное управление 
Правительства Чеченской Республики (АУП ЧР). Для 
дальнейшей организации работы было разработано 

«Положение об Архивном управлении Правительства 
Чеченской Республики», утвержденное Распоряже-
нием Правительства ЧР № 105-рп от 31.05. 2001 г.

Работа по выявлению и копированию докумен-
тов из других архивов началась с приказа руководи-
теля Федеральной архивной службы России № 23 
от 11.03. 2002 г. «О мерах по поддержке архивного 
дела в Чеченской Республике».

В архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Росто-
ва-на-Дону, Владикавказа, Махачкалы, Ставрополя 
и других городов Российской Федерации хранится 
немало архивных документов, отражающих историю 
Чечни и чеченского народа. Согласно договорам, 
заключенным с архивными учреждениями страны, 
выявляются и копируются документы, заверяются 
соответствующим образом и на правах подлинников 
высылаются в Архивное управление Правительства 
Чеченской Республики. Таким образом АУП ЧР по-
лучает ценные архивные материалы, среди которых 
есть к примеру документы об участии чеченцев во 
внешних войнах России. Это в первую очередь Оте-
чественная война 1812 г., Русско-Турецкая война 
1877–1878 гг. и Первая мировая война 1914–1918 гг.

Одним из важных направлений деятельности 
Архивного управления Правительства Чеченской 
Республики на сегодня, так же стала социаль-
но-правовая помощь населению, заключающаяся 
в выдаче архивных справок. 

Кроме всего вышеизложенного, АУП ЧР занима-
ется изданием исторических книг. Им подготовлены 
и изданы два десятка содержательных, научных 
и научно-популярных книг, получивших широкую 
известность в республике и за ее пределами. 

На сегодняшний день в АУП ЧР функционируют 
следующие отделы:

1. Отдел научно-методической организацион-
но-плановой работы и работы с райгосархивами.

2. Отдел обеспечения сохранности и госучета 
документов.

3. Отдел научно-исследовательских работ.
4. Отдел комплектования, экспертизы ценности 

документов, организационно-методического руко-
водства ведомственными архивами.

5. Отдел использования документов.
6. Отдел международных связей.
7. Отдел копирования и реставрации.
8. Отдел бухгалтерского учета и отчетности.
В Архивном управлении Правительства Чечен-

ской Республики на 1  января 2013 г. на хранении 
имеется 100 фондов, содержащих 140 228  единиц 
хранения (дел). 

Хронологическими рамками документов явля-
ются даты: 1605–2012 гг.

М. Х. ЧЕНЧИЕВА,
начальник	отдела

использования	документов
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ПЕРВОЕ УПОМИНАНИЕ 
О ГОРНЫХ 
ЧЕЧЕНСКИХ ОБЩЕСТВАХ 
(ТАЙПАХ)

Отписка терского воеводы Н. Д. Вельяминова в Посольский приказ 
о принесении шерти   1 кабардинским мурзой 2 Алегукой Шегануковым 

и о просьбе кабардинских мурз прислать к ним ратных людей для совместной 
борьбы с ногайскими татарами 3 (4 мая 1619 г.)

Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии холоп твой Микитка Вельяминов 
челом бьет.

В нынешнем, государь, во 127 г. 4 майя в 4 день приехал, государь, ко мне, холопу твоему, на Терек 
кабардинской черкаской Алягука-мурза Шеганукин. А приехав, бил челом тебе, великому государю царю 
и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии, чтобы тебе, великому государю, ево, Алягуку, пожа-
ловати, велети ево приняти под свою царскую высокую руку в холопство потому, как де, государь, убили 
ногайские люди дядю ево Казыя-мурзу Шепшукова, и он де, Алягука-мурза, после дяди своего Казыя и по 
сю пору у твоей царской милости не бывал и шерти тебе, великому государю, в Терском городе не давывал. 
А тот, государь, Алягука-мурза ныне в Кабарде в дяди своего в Казыево место Шепшукова владеет всем.

И по его, государь, Алегукину к тебе, к великому государю, челобитью я, холоп твой, ево, Алегуку-мурзу, 
под твою царскую высокую руку в холопство привел. И Алегука-мурза шерть тебе, великому государю 
царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии, дал по своему мусульманскому закону, на 
Куране 5 передо мною, холопом твоим.

И после шерти, государь, черкаской Алягука-мурза били челом тебе, великому государю царю и 
великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии, кабардинские мурзы Алегука-мурза Шеганукин, да 
Мулдар-мурза Алкасов, да Ахлов-мурза Аитеков и многие кабардинские мурзы, чтобы тебе, великому 
государю, их, кабардинских мурз, пожаловати, велети их, кабардинских мурз, от нагайских людей оберегати 
и велети им давати своих государевых ратных людей и велети бы им, кабардинским мурзам, с твоими 
государевыми с ратными людьми ногайских мурз воевати. И оне де, государь, кабардинские мурзы, все и 
со многими горскими людьми ногайских мурз воевати и улусы их разоряти рады, чтобы им, кабардинским 
мурзам, недружба своя отомстити и кровь им отлити Казыя-мурзы Шепшукова. И будет де ты, великий 

1 Ш е р т ь  – присяга мусульман на верность договорным отношениям с Русским государством (от арабск. «шарт» – 
соглашение, условие).

2 М у р з а  – аристократический титул, соответствующий званию – владелец, князь.
3 Н о г а й с к и е  т а т а р ы  – ногайцы (самоназвание – ногай, мн. ч. – ногайлар) – тюркоязычный народ на Северном 

Кавказе и в Поволжье. Численность в Российской Федерации – 103,7 тыс. чел. (по сведениям переписи населения 2010 г.). В 
настоящее время ногайцы проживают в основном на Северном Кавказе и Южной России – в Дагестане (Ногайский, Тарумов-
ский, Кизлярский и Бабаюртовский районы), в Ставропольском крае (Нефтекумский район), Карачаево-Черкесии (Ногайский 
район), Чечне (север Шелковского района) и Астраханской области.

4 7127 год – по календарю православной византийской эры, которым пользовались на Руси с момента крещения в 988 году.
Летоисчисление по этому календарю велось «от сотворения мира». Согласно Указа Петра I 19 декабря 7208 года от 

сотворения мира, следующий год стал 1700 годом «от Рождества Христова». Соответственно: 7127 год от сотворения мира 
равен 1619 году от Рождества Христова.

5 К у р а н  – Коран, священное писание мусульман.
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Йгосударь, им, кабардинским князем и мурзам, поволишь с своими государевыми ратными людьми но-

гайских мурз воевати и улусы 1 их разоряти, и с ними де, государь, с кабардинскими князи и с мурзами, 
готовы все головами своими и безленейские 2 и кумиргинские 3 и жаньские черкасы 4, а безленейские, 
государь, и кумиргинские и жаньские черкасы под крымского царя 5 рукою, а кумытцкие  6 и мережинские 7 
и шибуцкие 8 и тшанские 9 и калканские 10 и мулкинские 11 и многих горских земель люди готовы все против 
ногайских людей заодин стояти. А будет де ты, великий государь, их, кабардинских князей и мурз, не 
пожалуешь, ногайских мурз воевати им не поволишь, и ногайские, государь, люди учнут кочевати на 
Крымской стороне, а за Волгу не пойдут, и им де, государь, кабардинским князем и мурзам, от них, от 
ногайских мурз, теснота будет великая и прожити им, кабардинским князем и мурзам, будет невозможно. 
И им де, государь, кабардинским князем и мурзам, от великие нужи и от тесноты от ногайских людей ис 
Кабарды брести розно, пометав домы свои.

Да и по Терку 12, государь, ногайские люди вызнали броды и перевозы все и ездят ногайские люди 
в Кумыки и в Кизылбашскую землю  13, а кумытцкие люди провожают крымских, и азовских, и бухарских, 
и ногайских многих торговых людей в Кумыки и из Кумык, а тебе, государю, не бив челом и со мною, 
холопом твоим, не обославься.

И о том мне, холопу своему, как укажешь.

Основание: Российский	государственный	архив	древних	актов	(РГАДА),	ф.	127	«Сноше-
ния	России	с	ногайскими	татарами»,	оп.	1,	год	1619,	д.	1,	л.		140–144	с	об.	Подлинник.	Копия	
документа	на	правах	оригинала	хранится	в	Архивном	управлении	Правительства	Чеченской	
Республики	(АУП	ЧР),	ф.		245,	оп.	1	мф,	д.	2/6.

Опубликовано: Кабардино-русские	отношения.	Т.	1.	М.,	1957.	Документ	№	61;	Русско-че-
ченские	отношения.	М.,	1997.	С.	92–94.	Документ	№	36.

1 У л у с  – удельное княжество, область, управляемая ногайским мурзой.
2 Б е з л е н е й с к и е  ч е р к а с ы  – бесленеевцы (самоназвание: адыгэ, беслъэней)  – один из адыгских племен (субэт-

носов).
3 К у м и р г и н с к и е  ч е р к а с ы  – темиргоевцы (также кемиргоевцы; самоназвание: адыгэ, кIэмгуй) – тоже один из 

адыгских племен.
4 Ж а н ь с к и е  ч е р к а с ы  – жанеевцы (самоназвание: адыгэ, жьанэ) – один из адыгских (черкесских) племен (субэт-

носов).
5 Речь идет о хане, правителе Крымского ханства, мощного государства крымских татар, существовавшего с 1441-го 

по 1783 г. Помимо степной и предгорной части собственно Крыма занимало земли между Дунаем и Днепром, Приазовье и 
большую часть современного Краснодарского края России.

6 К у м ы т ц к и е  л ю д и  – кумыки (самоназвание: «къумукълар») – тюркоязычный народ, один из коренных народов 
Дагестана, компактно проживают также в Северной Осетии (села Кизляр, Предгорное, Малый Малгобек, пос. Калининский, 
микрорайоны Кирзавод и Янги-юрт гор. Моздок Моздокского района) и в Чечне (Грозненский и Гудермесский районы – села 
Виноградное и Брагуны). В России проживает 503,1 тысяч кумыков (по переписи 2010 г.), из них в Дагестане 431,7 тыс. человек.

7 М е р е ж и н с к и е  л ю д и  – мержой, общество-тайп, входящее в одно из девяти чеченских племен (тукхумов) под 
названием орстхой (карабулаки). До массового переселения в 1865 г. на Ближний Восток, орстхойцы представляли один 
из вайнахских народностей. В наши дни орстхой растворились в составе чеченцев и ингушей, хотя некоторые продолжают 
идентифицировать себя как представители одного из вайнахских народов, наряду с чеченцами, ингушами и бацбийцами.

8 Ш и б у ц к и е  л ю д и  (ш и б у т ы, ш у б у т я н е) – шотой (шуотой, шатойцы), представители одного из девяти чеченских 
племен (тукхумов), выходцы из современного Шатойского района Чеченской Республики.

9 Т ш а н с к и е  л ю д и  – чантий (чантинцы, чеч. «ЧIаьнтий»), представители одного из девяти чеченских племен (тук-
хумов), выходцы из современного Итум-Калинского района Чеченской Республики.

10 К а л к а н с к и е  л ю д и  (к а л к а н ц ы) – галгай (ингуши, самоназвание «гIалгIай»)  – один из вайнахских народов, 
проживающих на Северном Кавказе. Говорят на ингушском языке нахской языковой группы. В настоящее время – титульная 
нация одного из субъектов Российской Федерации – Республики Ингушетия. По данным переписи 2010  г. численность ингушей 
в России составляет – 444,9 тысяч человек, большая часть из которых проживает в Ингушетии – 385,5 тысяч человек, а также 
в Северной Осетии – 28,3 тысяч человек.

11 М у л к и н с к и е  л ю д и  – мулкой (чеч. «мулкъой»), один из чеченских тайпов, выходцы из одноименного населенного 
пункта, расположенного в современном Итум-Калинском районе Чеченской Республики.

12 Т е р к  – река Терек на Северном Кавказе (груз. თერგი «Тэрги», кабард.-черк. «Тэрч», карач.-балк. «Терк су», осет.	
«Терк», чеч. «Терк»). Берет начало на склоне Главного Кавказского хребта в Трусовском ущелье, из ледника горы Зилга-Хох на 
высоте 2713 м над уровнем моря. Протекает по территориям Грузии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского 
края, Чечни и Дагестана. Длина реки – 623 км, площадь бассейна 43 200 км².

13 К и з ы л б а ш с к а я  з е м л я  – Кызылбаши (кизильбаши, от тюркск. «красноголовые», азерб. «Qızılbaş», перс. 
- , Qizilbāsh», тур. «Kızılbaş») – первоначально объединение тюркских кочевых племен, говоривших на азербайдشابلزق»
жанском языке. Позднее кызылбашами стали обозначать всех подданных Сефевидского государства, независимо от их 
этнической принадлежности (у турков термин стал употребляться лишь в отношении персов). Ныне под таким названием 
известна этническая группа в Афганистане.
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Сказка 1 бывшего в Санкт-Петербурге кабардинского князя 
Ель-Мурзы Черкасского 2 о народах чеченцах 3 (июнь 1720 г.)

Князь Эльмурза Черкасской сказал 
о чеченцах.

Чеченских народов великое множе-
ство есть и живут они при горе Кавказ-
ской, в большом черном лесу на реке 
Сюнче 4, недалеко от гребенских каза-
ков в верстах 80. Которые имеют семь 

1 С к а з к а  – здесь, официальное пока-
зание, сообщение, донесение.

2 Е л ь - М у р з а  Ч е р к а с с к и й  – Эль-
мурза Бекмурзович Бекович-Черкасский (прим. 
1698 – 02.07. 1765), кабардинский князь, шестой 
(младший) сын князя Бекмурзы Джамбулато-
ва. В 1719 г. молодой князь Эльмурза Беко-
вич-Черкасский выехал из Кабарды в Россию. 
Вначале он посетил Москву, а затем прибыл в 
Санкт-Петербург, где «2 июля 1720 г. в Колле-
гии иностранных дел пред министрами, на Ал-
коране, к шерти приведен был». Весной 1721  г. 
Эльмурза вернулся в Кабарду. В январе сле-
дующего 1722 г. Эльмурза Бекович-Черкасский 
вторично приехал в Москву, получил аудиенцию 
у царя Петра, который пожаловал ему звание 
поручика российской армии. Весной 1722  г. 
поручик князь Эльмурза Бекович-Черкасский 
находился в царской свите во время каспий-
ского похода Петра Великого. В 1723–1724 гг. 
русское правительство построило на Север-
ном Кавказе крепость Святого Креста. Сюда 
были переселены 300 кабардинских фамилий, 
состоявшие в подданстве князя Эльмурзы Бе-
ковича-Черкасского. Эльмурза был назначен 
начальником над всем горским населением в 
основанной крепости. В 1727 г. Эльмурза Беко-
вич-Черкасский был произведен в подполковни-
ки. В 1735  г. на Тереке была основана крепость 
Кизляр, куда были переселены терские казаки, 
которые со служившими здесь горцами были 
сведены в Терское кизлярское казачье войско. 
Его командующим был назначен полковник 
князь Эльмурза Бекович-Черкасский. В 1737  г. 
во время русско-турецкой войны полковник 
князь Эльмурза Бекович-Черкасский во главе 
кизлярского казачьего войска трижды ходил 
в походы против крымских татар и ногайцев. 
15 июля 1744  г. Эльмурза Бекович-Черкасский 
получил чин генерал-майора русской армии. 

Эльмурза Бекович-Черкасский скончал-
ся 2 июля 1765 г. Был похоронен на родовом 
кладбище Бекмурзиных в Кабарде. Старший 
сын его Девлет-Гирей Бекович-Черкасский, 
рожденный простой черкешенкой (из-за этого 
считался нечистокровным князем, метисом – 
чеч. «чIаьнкъа»), носил чин ротмистра. Княжил 
в чеченских аулах Герменчуке и Топли, но был 
свергнут чеченцами, бежал на Терек и основал 
Девлет-Гирей-Аул (Старый-Юрт).

3 Н а р о д ы  ч е ч е н ц ы  – здесь скорее имеются ввиду чеченские племена (тукхумы), жившие как отдельные общества. 
Этноним «чеченцы» в то время применялся только по отношению к плоскостным чеченцам, от названия равнинного селения 
Чечен-Аул.

4 С ю н ч а  – Сýнжа (чеч. «Соьлжа», ингуш. «Шолжа-хий», осет. «Сунжæ») – река в восточной части Северного Кавказа, 
правый приток Терека. Длина – 278 км, площадь бассейна – 12 200 км². Исток – на северном склоне Большого Кавказского 
хребта. На берегу Сунжи в настоящее время расположен гор. Грозный – столица Чеченской Республики.
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Йместечков 1 и другие села и деревни, а владеет ими князь именуемой Турлаев сын 2, которой живет и 

княжует в местечке называемом Буюн-Кент 3, а прежде сего они бывали под протекциею Шамхала Горского 
и Кумытцкого 4. Но когда и как они стали симо вольными, понеже сильнее они тамо других народов. А они 
под турок и под крымцами 5 никогда не бывали, и веру имеют магометанскою 6.

Основание:	Архив	внешней	политики	Российской	империи	(АВПРИ),	ф.	115,	оп.	1,	год	1720,	
д.	3,	л.	1.

Выписка из доношений Кизлярского коменданта 
князя Оболенского о дозволении Чеченским владельцам 

и Гребенчиковским 7 переселиться, по причине утеснения, 
по реке Сунже (29 июля 1746 год)

По справке от Коллегии иностранных дел.
Июля 29-го дня 1746 г. в оную Коллегию Кизлярской комендант князь Оболенской двумя доношениями 

представлял.
В 1-м. Что Чеченские владельцы Алибек и Али Салтан Казбулатовы  8 письменно у него просили, 

чтоб их со всем владением /по притчине утеснения настоящих их мест где они живут, и за неимением у 
них к выгону скота угодей, також и для прекращения чинимых от их владельческих людей/ по надежде 
на лесные и крепкие места грабительства и разбоев/ позволить переселиться по реке Сунже, непода-
леку от Брагунской деревни и от Червленского казачьего городка, где на преж сего отцы их чеченские 
ж владельцы жили.

(Комментарий на левом поле листа: А	в	поданном	ему	князю	Оболенскому	от	них	Алибека	и	Али	
Салтана	письме,	между	протчим	написано:

Когда	указом	повелено	будет	нам	с	нынешнего	лесного	места	переходить,	то	б	прислан	был	к	
нам	с	письмом	вашим	подполковник	Арасланбек	Шейдяков	и	приказать	народу	нашему,	чтоб	в	том	
они	не	спорили,	и	не	упуская	времени	с	нами	вместе	переходили,	а	переходу	нашему	время	осенью	
или	весною	бывает:	а	ежели	кто	из	того	лесного	в	пространное	место	с	нами	не	перейдет,	в	таком	
случае	те	люди	Ея	Императорскому	Величеству	огульщиками,	а	нам	неприятелями	быть	могут;	а	
понеже	мы	два	брата	родныя	с	подвластными	нашими,	також	и	Чобанов	сын	Турлов	Бек	с	людьми	
своими	ис	того	лесного	в	пространное	место	перейти,	и	Ея	Императорскому	величеству	верно	и	
охотно	служить	желает,	то	ежели	из	нашего	народа	кто	с	нами	вместе	перейтить	на	новое	посе-
ление	не	пожелает,	таких	людей	по	времяни	и	насильством	перевесть	можем.	И	притом	разсуждаем,	
что	и	чеченской	владелец	Арсланбек	Айдемиров	сын,	с	подвластными	своими	тамо	не	останется,	но	
с	нами	вместе	перейдет).

Что о таком же переселении из своего жилища на чистые места и гребенчиковских деревень стар-
шины усильно просили.

И что он комендант купно с генерал-майором Эль Мурзою Черкаским  9 за полезно признавает, чтоб 
оным чеченцам и Гребенчиковцам по прошению их к такому на чистые места переселению дать позво-

1 С е м ь  м е с т е ч к о в  – возможно, Эльмурза Бекович-Черкасский имел ввиду исторические области Чечни, но ошибся 
в их количестве ровно наполовину. Издревле Чечня делилась на четырнадцать исторических областей: Майста (чеч. «МIай-
ста»), Малхиста (чеч. «Маьлхиста»), Чеберла (чеч. «ЧIебарла»), Чантий-Мохк (чеч. «ЧIаьнтийн-Мохк»), Шарой (чеч. «Шара»), 
Шатой (чеч. «Шуьйта»), Терлой-Мохк (чеч. «ТIерлойн-Мохк»), Нашхой (чеч. «Нашха»), Арстах (чеч. «Орстхой»), Ичкерия (чеч. 
«Нохчмохк»), Акка (чеч. «Аьккха»), Качкалык (чеч. «ГIачалкха»), Аух (чеч. «Аренан Аьккха»), Притеречье (чеч. «Теркйист»).

2 Т у р л а е в  с ы н  – князь Турлов. Княжеская фамилия Турловых переселилась в Чечню из Гумбета в XVII в.
3 Б у ю н - К е н т  – чеченское село БухIан-Юрт (Алды). (Буюн-Кент – буквально «деревня Буюна», где «кент» – перс.	– 

деревня).
4 Ш а м х а л  Т а р к о в с к и й  – правитель Северного Дагестана (Кумыкии), возводивший свое происхождение к роду 

Пророка Мухаммада.
5 То есть не были вассалами Турции и Крымского ханства.
6 Магометанская вера – мусульманство (исламская религия).
7 Г р е б е н ч и к  – здесь, Герменчук (чеч. «Гермчига») – село в Шалинском районе Чеченской Республики, расположенное 

на берегу реки Джалка, в 6 километрах к северу от районного центра гор. Шали.
8 К а з б у л а т о в ы  – Хасбулатовы, княжеская фамилия, отпочковавшаяся наряду с Айдемировыми, Алибековыми, 

Бардыхановыми, Нурмаматовыми и др. от фамилии аварских князей Турловых.
9 Э л ь м у р з а  Б е к м у р з о в и ч  Б е к о в и ч - Ч е р к а с с к и й  (прим. 1698 – 02.07.  1765) кабардинский князь. См. ком-

ментарии к документу «Сказка бывшего в Санкт-Петербурге кабардинского князя Ель-Мурзы Черкасского о народах чеченцах».
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ление и определить бы и гребенчиков-
цам /по их же прошению/ во владельцы 
ротмистра Девлет-Гирея Черкаского 1.

О чем и Астраханской губернатор 
камергер Брылкин от 5 марта 1747  г. в 
подтверждение представлял же.

И по оным представлениям апреля 
15-го 1747 г. послан из Коллегии к нему 
губернатору Указ, по которому велено, 
тем чеченским владельцам и гребенчи-
ковцам к выходу на вышепоказанные но-
вые места позволение дать, и ротмистра 
Черкаского во владельцы к Гребенчиков-
цам отпустить и определить, когда они 
сами подлинно ево желают.

На оной Указ он губернатор, от 15 
июня репортовал.

Что по получении им того Указу, точ-
ная с оного копия, при ордере его губер-
наторском к Кизлярскому коменданту, 
для исполнения послана.

Потом по прибытии в Кизляр гене-
рал-лейтенанта Девица, репортами его 
в Коллегию представлено:

1-е от 17-го августа
Что означенная присланная от 

Астраханского губернатора в Кизляр к 
князю Оболенскому с Указу копия ему 
Девицу от него Оболенского подана, и 
во исполнение онаго он доносит следу-
ющее:

1-е. Что Чеченской владелец Албек 
Хасбулатов к нему Девицу письмом 
объявил, что де ныне они переселить-
си с старых на новыя места не могут, но 

разве де весною или осенью и притом просил, чтоб он Девиц по лехкомыслию их непостоянного народа, 
отписал к их подданным, что они конечно, на чистые места переселились; о чем он Девиц писать к ним 
будет.

2-е. Что Гребенчиковцы переселиться на чистые места и во владельцы себе ротмистра токмо Девлет 
Гирея Черкаского а не другого кого с охотою, принять желают, и что оной вскоре к ним отправлен будет.

2-е от 30-го сентября
Что означенной ротмистр Черкаской 28 августа, в Гребенчиковские жилища во владельцы отправлен, 

и для приводу их к присяге посылается подполковник Шейдяков.

3-е от 22-го октября
Что сентября 30-го означенной Шейдяков от него Девица, для приведения Гребенчиковцев к присяге, и 

что нынешнею осенью чеченские владельцы, с своими подвластными на чистыя места переселялись. От-
правлен был, которой оттуда октября 18-го дня обратно и возвратился, и репортом ему Девицу представил:

1 Д е в л е т - Г и р е й  Б е к о в и ч - Ч е р к а с с к и й  (прим. 1725–1773) – сын кабардинского князя генерала Эльмурзы 
Бековича-Черкасского и черкешенки-простолюдинки. Родился в гор. Кизляре. К 1747 г. был в чине ротмистра, командовал 
Терским Кизлярским войском, назначен «начальником над равнинными (герменчуковскими) чеченцами». К 1756 г. – майор. 
Проживал в Чечне в сел. Герменчук. Основал сел. Девлетгиреевское (ныне Старый-Юрт) на правом берегу р. Терек «выше 
Червленого городка». Убит в 1773 г. Его сын Бамат (Магомет-Бек) Бекович-Черкасский рядом с Девлетгиреевской деревней 
основал сел. Бамат-Юрт (ныне – Новый-Юрт (Виноградное)).
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Й1-е. Что Гребенчиковцов к присяге он привел. И что по примечанию ево те Гребенчиковцы ко опре-

деленному к ним во владельцы Девлет Гирею Черкаскому почтение имеют. 
(Резолюция	на	левом	поле	листа:	Переселились	ли	те	Гребенчиковцы	действительно.	О	том	в	

сем	репорте	ничего	не	упомянуто.)
2-е. Что к чеченским владельцам о переходе их на новые места с письмом ево Девицовым он Шей-

дяков от себя нарочнаго посылал, на которое в ответ от них прислано к нему Девицу письмож с таким 
объявлением, что их народ с своих мест идти не хотят.

А в том их письме к нему Девицу написано:
Что подали они напреж сего к брегадиру князю Оболенскому, с протчими чеченскими владельцами 

доношение о переселении со всеми чеченскими народы обще а не одни они два брата, и ежели он Девиц 
прикажет им толко одним переселиться, то они исполнить то готовы, и противны не будут; хотя от них 
двоих и никакой пользы быть не может. А Торлов Бек, Айдемир Бек, с своими народы в своих жилищах 
остаются, и переселиться с ними обще не хотят. И хотя у них между владениями и народы, за ослуша-
ние кто не похочет переселиться, и положен штраф брать со всякой деревни по 10 баранов, однакож их 
народы с своих мест итти не хотят.

Основание:	АВПРИ,	ф.	115	«Кабардинские	дела»,	оп.	115/1,	год	1744,	д.	10,	лл.		1–4.

ПРИСЯГА ЧЕЧЕНСКИХ КНЯЗЕЙ 1770 года
НА ВЕРНОСТЬ РОССИИ

Доношение генерал-майора де-Медема о вступлении 
в Российское подданство разных чеченских народов

Всепресветлейшей державнейшей Великой Государыне
Императрице и самодержице Всероссийской
Государыне Всемилостивейшей

От 8 июля сего года Вашему Императорскому Величеству реляциями моими первою о покорени[и] 
чеченского народа, купно с Али Салтаном Казбулатовым чрез оружие Вашего Императорского Величе-
ства в подданство, второю о движении моем на Кубань к соединению с наместником ханства калмыцкаго 
Убашею всеподданнейше доносил, а после того и еще и с тех же чеченских владельцы Амзакай и Али 
Хан Алибековы чрез письмо просили меня чтоб и их в подданство Вашего Императорского Величества 
принять, которым по повелению моему в Шадринской станице корпуса моего гусарских ескадронов 
секунд майором Фромголтом Брагунской деревни при мулле та присяга и учинена, и в залог своей вер-
ноподданнической должности и верности меньшего брата Алихана Алибекова за обоих братьев, то 
есть за Казбулата и Амзакая отдали в аманат, которой тогда ж отправлен к Кизлярскому коменданту 
полковнику Неймчу, а как и другие чеченские народы равномерно писали ж присяги, и только в здешнюю 
границу приехать не могли, а просили чтоб сие произвесть чрез посредство их Али Солтана, то и дал я 
ему доверенность к вызову оных народов в подданство Вашего Императорского Величества и сколько 
когда таковыя явитца учинил бы им присягу, и оную ко мне прислал почему он стараясь оных и вызвал 
подвластных ему пяти деревень, и к присяге привел, и оную на письме ко мне своем прислал, которую 
так как и учиненную Амзакаю с товарищи на русском и татарском диалекте Вашему Императорскому 
Величеству всеподданнейше подношу; <...> 

(Далее в документе описывается о походе на Кубань.)

Основание:	Архив	внешней	политики	Российской	империи	(АВПРИ),	ф.	115	«Кабардинские	
дела»,	оп.	115/1,	год	1770,	д.	3	«Доношение	генерал-майора	де-Медема	из	лагеря	с	речки	Ха-
кагунцы,	о	вступлении	в	Российское	подданство	разных	чеченских	народов,	чрез	посредство	
Али-Салтана,	и	о	разных	военных	действиях	производимых	им,	и	соединенным	калмыцким	
войском.	–	С	приложением	оригинальных	на	татарском	языке	присяг	чеченских	владельцев»,	
л.	1	с	об.
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Перевод с письма татарского от чеченского владельца 
Али Султана Казбулатова к генерал-майору де-Медему 

июля 31-го дня 1770 года присланного

В присланном ко мне Вашем письме 
изволили писать чтоб не вступавших в под-
данство Ея Величества, и кои не учинили 
присягу, и других в горах живущих народов, 
чтоб призвать мне их к себе, и привесть к 
присяге, и подписав и приложив печати к 
Вам прислать, на оное сим я ответствую, что 
я Алисолтан Казбулатов, сын мой Ахметхан, 
и племянник Казбулат с тремя узденьями 
учиненные наши присяги и для всех наших 
народов слобдоволии, в какой по повелению 
Вашему нижеименованных подвластных лю-
дей и с пяти деревень к присяге приведены, 
из разных родов, а именно: 1)  Бурзак Сулей-
манов, Ногай Мирза Хамзин; 2) от Дишни-
евой фамилии 1 – Чора Тогиев, Сарымурза 
Усейнов; 3)  Захаевой фамилии 2   – Батирбий 
Байсаев; 4) а из Гудаловой фамилии 3 – Ак-
мурза Диказыхан по учиненной мною при-
сяге и оне тогда присягали  ж; 5)  Саясановой 
фамилии 4 – Хулни и Заубулат Илжукины; 
6)  Завнтаровой фамилии 5 – Даут Ажиев, 
Арсланбек Гунаев; 7) Жаевой фамилии  6 – 
Минбулат Гамаев, Юсуп Маликадыев, Ка-
зыхан Карданов, Сала Умаров, оные люди 
все живут в моей деревне со мною вместе 
да из другой деревни Кулбаян Зуракай 
Солтанашевы, Сарымурза Салгийбеков, и 
с третей деревни, атагинской фамилии  7 – 
Мираз Асанов, Булат Казиев, Кара Алиев, 
Кендуркеновой фамилии 8 – Карабатыр 
Мурза, Абазов Борсакай, Ибраимов Ийса; из 
четвертой – Стараго Чечня 9 Муса Узеков, из 
пятой деревни Шахкерей Келекеев, Алихан 
Маметов, Зарма Умаров, Иса Айдемиров, 
Абакзай Таисултанов, Карамурза Исаев, из 

вышеписанных моих пяти деревень, из разных родов, которых человека по три и по четыре к присяге 
приведены, а Амзакай Албеков съездил в Шадринскую станицу присягу учинил и аманата отдал, и приехал 
назад, мы не знаем, что он сам ли собою ездил, или по приказанию Вашему, и приходит к нам и говорит, 

1 Д и ш н и е в а  ф а м и л и я  – чеченский тайп Дишний из Нохчмахкхоевского племени (тукхума).
2 З а н д а к о в ц ы  (чеч. «З а н д а к ъ х о й») – чеченский тайп из Нохчмахкхоевского племени.
3 Г о р д а л о й  (чеч. «Г I о р д а л о й») – чеченский тайп из Нохчмахкхоевского племени.
4 С а я с а н о в ц ы  (чеч. «С е с а н о й») – чеченский тайп из Нохчмахкхоевского племени.
5 Ц е н т о р о е в ц ы  (чеч. «Ц I о н т а р о й») – чеченский тайп из Нохчмахкхоевского племени.
6 Ж а е в а  ф а м и л и я  (чеч. «Ж I а й») – так чеченцы называют аварцев. Князья Турловы, Казбулатовы, Алибековы 

и Айдемировы были аварского происхождения, из Гумбета.
7 А т а г и н с к о й  ф а м и л и и  (тайпа) в чеченском обществе нет. Видимо князь хотел указать, что присягающие выходцы 

из села Старые Атаги или Новые Атаги.
8 К е н д у р к е н о в а  ф а м и л и я  (чеч. «Г е н д а р г е н о й») – чеченский тайп из Нохчмахкхоевского племени.
9 Селение Чечен-Аул.
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в перемену взят, то нашего Топлинского аманатчика прошу отдать обратно, и сколько ему выдавалося 
жалованья, то оному новоотданному аманатчику определить. Посланные от меня к тавлинцам 2 в горах 
живущим для учинения присяги люди мои обратно приехали с таким от них ответом, что оне тавлинцы 
пока сеянных в летнее время 
хлебов не зберут и присягать 
обычая у них нету, но я еще 
вторично к ним нарочных лю-
дей посылал, но оне как вы-
шеупомянуто с тем же отве-
том прислали, но в том про-
шу до того время на меня не 
сумневаться и не гневаться, 
ибо я их дела на себя сни-
маю, ибо у меня здесь неже-
ли друзей позавидствующих 
довольно есть, а вышеупо-
мянутые мои племянники Ам-
закай и Казбулат Албековы 
со мною имеют несогласие, 
потому что когда оне майора 
Абакума Щергилова привез-
ли, то я с сыном своим в том 
деле не мешался и не был, 
тогдаж Аксайской владелец 
Салтанбек Уцмиев приезжал 
к нему с требованием оного 
Щергилова с товарищами, и 
я отняв у него Амзакая пять 
человек казаков с их екипа-
жем оному Салтанбеку отдал 
в руки, по притчине той он 
Амзакай на меня гневается, 
что пойманных ими людей я 
у него отняв отдал обратно, 
и до сего время он обходит-
ся со мною в несогласии, а 
ныне оне аманатчика отдали, 
и какое дело будет то изволь-
те от них спросить;

Вашему Превосходительству доношу, что я Ея Императорскому Величеству присягал, и по той присяге 
моей как вам тако ж и Кизлярскому коменданту господину полковнику писал, что присланы от Крымского 
хана к нашим Дагестанским владельцам, также и до самого Кубинскаго хана с письмами нарочные шпионы 
и когда оне назад возвратятца, то их о поимке надлежит иметь старание, а к нам присланное письмо 
как мы с Вами помирились и вступили в подданство, то оное не дав нам обратно увезли, ибо мы о таких 
секретных делах вас уведомляем, но у Вас обычай есть что все явно делаете, как бывшей генерал-майор 
Потапов взыскал от нас тысячу баранов, а когда я по повелению Вашему о приводе тавлинцов к присяге 
приведены будут то по учинени[и] оной как в сем письме именами подписали так и их имянами подписав 
к Вам прислать имею, и по сие время от наших чеченских народов никакого сумнения и противления не 
было, а только впредь лживой чеченской владелец Арсланбек Айдемиров нас не возмущал, потому что 
вы ему верите, как генерал Патапов поверя ему меня от двора Ея Величества отдалил, и столько между 

1 Ныне не существующее чеченское селение Топли. В XIX в. сожжено царскими войсками.
2 Т а в л и н ц ы  – горцы-дагестанцы.
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нами зделал беспокойствия а все возмущение происходило от них обоих, акие мы Алисултан Казбулатов, 
Ахматхан Алисултанов вступили в подданство Ея Императорского Величества и в том учинили присягу.

К сему письму подвластные мои живущие в пяти деревнях вместо тритцети трех человек по их про-
щению Батыр Мурза Казиев подписался,

Ахматхан, Татархан, Азамат Алисултановы.
Переводил ученик Юсуп Китаев
июля 28-го дня 1770 г.

(Далее в деле, на листах 11–12 с об., арабский оригинал опубликованного нами письма.)

Основание:	АВПРИ,	ф.	115	«Кабардинские	дела»,	оп.	115/1,	год	1770,	д.	3,	лл.	9	с		об.	–	10.
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2 Заказ № 240
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