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Abstract: To leave their homeland for the Bulgarians was not easy. Therefore, this article discusses 

the causes of resettlement of peasants into the territory of Bessarabia as an escape from Turkish 

slavery, the many wars and raids of local bandits, as well as the desire to work peacefully, the 

promised benefits to immigrants. 
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Причины переселения болгар в Бессарабию  

Проблемой становления, развития Бессарабии, нашего края занимались 

многие известные ученые, исследователи. Особенный интерес для нас 

представили фундаментальные работы Державина Н.С., Свиньина П.П., 

Скальковского А.А., Мещерюк И.И., Тунманн И., Челеби Е., Червенкова Н. 

Н,, Грек И.Ф., Руссева Н.Д., Марковой Л.В., Паламарчук С.В., Киссе А.И., 

Тодорова В.И., Тычины А.К., Лебеденко А.М., ЦыганенкоЛ.Ф., Шевчук Т.С., 

Верховцевой И.Г., Дизановой А.В. 

Захват Болгарии турками в начале XV века оказал огромное влияние на 

специфику жизнедеятельности её населения. Османское политическое и 

военное притеснение, господство ислама и фанариотского духовенства в 

идеологической и духовной жизни сопровождались опустошением страны, 

истреблением населения и вели к уничтожению интеллектуальной элиты, 

культуры, самостоятельности церкви. С ними связана многовековая миграция 

населения болгарских этнических земель (History Of Bulgaria, 1993). 

Покидать родину для наших предков было непросто. Но они это сделали во 

имя свободы своих потомков, и этим заслужили их уважение и вечную 
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память. На переселение в Российскую империю решались далеко не все, а 

большей частью люди молодого возраста. Поэтому семьи, заселившие земли 

Бессарабии, в основной своей массе представляли молодеж (Skalkovsky, 1848, 

рp. 46–54; Titorov, 1903, р. 74). 

Стоит отметить, что болгары во все периоды селились, главным образом, в 

городах: Измаил, Килия, Рени и Белгород. Это крайне важный факт для харак-

теристики социально-территориальной структуры. Дунайские княжества 

(Валахия, Молдова) приняли первую крупную волну болгарских 

переселенцев. Сложная социально-экономическая и общественно-

политическая ситуация в Дунай–Днестровском междуречье сдерживала 

миграцию болгар в этот регион. 

России была необходима стабилизация политической обстановки в 

черноморском регионе, укрепление границ империи и нормализация 

отношений с Турцией. Но это было невозможным, так как каждая держава 

стремилась добиться для себя лучших условий. Россия давно имела намерение 

обезопасить южную границу от постоянных набегов татар, стремилась 

закрепиться на Чёрном море. Это был первый шаг к возвращению 

Константинополя и проливов. Таким образом, впервые возникает так называемый 

Восточный вопрос (Dermently, 2011), который представлял комплекс 

решений собственных внешнеполитических задач.  

Россия рассчитывала на помощь христианских народов, находящихся под 

турками. И рассчитывала не зря. Военные действия начались в 1768 году на 

Кавказе, в Крыму и в Молдавии. Все это привело к русско-турецким войнам 

XVIII–XIX вв. Каждая из русско-турецких войн второй половины XVIII – 

первой трети XIX века, с одной стороны, несет болгарам временное 

облегчение, с другой – провоцирует еще большие жестокости со стороны 

турков. В этой ситуации болгары часто предпочитают переселение в 

Бессарабию вместе с русскими войсками, уходящими после заключения 

мирных договоров. Не случайно основные переселенческие потоки связаны 

именно с этими войнами, т. к. основную массу болгарских колонистов этого 

региона составляли добровольцы, участвовавшие на стороне России в войнах 

с Турцией. В это время активизируется процесс миграции с Балканского 

полуострова. 

Со второй половины XVIII века формируется болгарское население в Буджаке 

или Южной Бессарабии. Известно, что в 1790 году в районе Кагула уже было 
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2 тысячи болгарских семей К началу первой войны в XIX веке между Россией 

и Турцией здесь проживало более 8 тысяч болгар и гагаузов (Todorov, 2008). 

Многие из современных сел наших соплеменников основаны примерно в это 

время. Этот куст поселений логично продолжает географию задунайской 

Добруджи, откуда и пришли первые болгары–туканцы (т. е. – местные). Тогда 

целый ряд причин способствовал широкому расселению болгар в северо-

восточном направлении. Переселение продолжалось полтора года. 

В конце 18 – начале 19 века положение болгар в Турции становится 

невыносимо тяжелым. В это время шел уже четвертый век после того как 

османские турки, уничтожив болгарскую государственность, включили Болгарию 

в состав Великой Порты. Этот период, известный в болгарской литературе 

как «турецкое рабство», был одним из наиболее сложных в истории этого 

народа. «История человеческого рода не знает другого более ужасного 

рабства, чем рабство болгар под турками», – эмоционально пишет о нем 

болгарский историк Иов Титоров (Titorov, 1903, р. 74). Можно предположить, 

что переселение болгар на территорию Бессарабии насчитывает около пяти 

веков. Вероятнее всего, оно началось еще с момента завоевания Болгарии 

турками в конце XIV века. Однако до середины XVIII века переселения носят 

единичный характер.  

В конце XVIII – начале XIX века в Восточной и Северо-Восточной Болгарии, 

основных зонах выхода наших предков, находятся очень важные для 

Османской империи порты и крепости – Варна, Каварна, Балчик, Бургас, 

Созополь. В них сосредоточены значительные военные силы османов. Через 

эти земли проходят транзитные военные пути к Добрудже, Бессарабии, 

Южной России и Крымскому ханству. Поэтому болгарское население этой 

территории турками особенно сильно эксплуатируется и угнетается. Тяжелое 

положение болгар усугубляется также из-за религиозных притеснений со 

стороны Константинопольской греческой церкви. 

 К этому времени к религиозному и политическому гнету добавились новые 

факторы, резко ухудшившие положение болгар: распадавшаяся Турецкая империя 

впадала в анархию, безраздельную власть на местах захватывали деребеи, 

отказывавшиеся подчиняться центральной власти, в провинции тысячи 

разбойников грабили и убивали мирных крестьян. Кирджалийские разбои и 

генерал-губернаторские междоусобицы ударили, в первую очередь, 

непосредственно по «бедной райе», выражаясь языком султанских фирманов 

Селима ІІІ. Жизнь страны к началу 19 столетия пришла в полное расстройство.  
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«Крестьянское хозяйство, городская ремесленная промышленность, торговля – 

все испытывало на себе в одинаковой мере удары царившей в стране анархии, 

которая вызывала всеобщее враждебно–оппозиционное настроение среди 

национальных меньшинств по отношению к чуженациональному правительству, 

не способному обеспечить мирному населению элементарные условия 

физического существования» (Derzhavin, 1947, р. 115). С другой стороны, 

единоверная и родственная Болгарии Россия, постепенно отвоевывавшая у 

крымских татар и турок северное побережье Черного моря, начиная с 

середины 18 века обратила внимание на заселение своих пустующих, после 

ухода кочевого тюркского населения, южных окраин.  

Крымские татары постоянно угрожали. Их набеги из столетия в столетие 

опустошали и без того мало заселенный юг Украины, десятки тысяч украинцев, 

русских угонялись в рабство. К стыду «цивилизованных» стран Западной Европы, 

они охотно покупали таких рабов, нисколько не смущаясь тем, что они 

христиане. Особую роль в этой колонизации, как считало русское 

правительство, должны были сыграть южные славяне, жившие в тяжелых 

условиях турецкого рабства. Русское правительство рассчитывало, что эта 

колонизация будет иметь не только экономическое, но и большое 

политическое и военно-стратегическое значение, так как усилит симпатии 

христианских подданных султана к России. Последующие события подтвердили 

это (Atlas of Bulgarian dialects in the USSR, 2000). 

 Противостояние России и Порты, подталкиваемой Францией, клонилось к 

военному конфликту. Россия в то время была связана войной с польскими 

конфедератами, и это вынуждало Россию держать свои войска в Польше. В планы 

Порты входило соединить свои усилия с поляками, что крайне осложнило бы 

положение России. Этот момент был избран Турцией для выступления. Летом 

1807 года русские войска отразили попытки турок вторгнуться в Валахию и 

Грузию. Российский Черноморский флот овладел Анапой. В этом году на 

этой территории после выселения татар из Буджакских степей остается 

небольшая часть болгарского населения, украинцев, русских и 

незначительное число молдавского населения. В городах встречаются 

греческие, армянские и еврейские общины. В это время русско-украинское 

население Буджака насчитывает около 20 тысяч человек.  

В августе 1807 года, после подписания Тильзитского мира, Турция и Россия 

заключили перемирие. Однако весной 1809 года военные действия 

возобновились. Русские войска заняли Поти (1809 г.), Сухум-Кале (1810 г.), 
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Ахалкалаки (1811 г.). В 1809 году начинается интенсивное заселение Южной 

Бессарабии молдавским, болгарским, сербским, греческим, украинским и 

русским населением. За время с 1809 по 1811 гг. население увеличивается на 

2400 душ (Kisse, 2006). 

В 1811 г. от имени русского правительства главнокомандующий Молдавской 

армии в 7 русско-турецкой войне М. И. Кутузов уверял всех колонистов, что 

власти гарантируют специальные привилегии, освобождение от платы дани и 

повинностей, руководство назначалось из русских офицеров (Dermently, 

2011). 

В 1811 году армия под командованием М. И. Кутузова окружила под 

Рущуком главные турецкие войска и вынудила их капитулировать. Сразу 

после этой победы в октябре 1811 года в Журжеве начались переговоры о 

мире. Турецкие дипломаты сорвали переговоры. Тогда М. И. Кутузов начал 

энергичные военные действия и в короткий срок вынудил окруженную 

турецкую армию капитулировать. Окончательный мир был заключен 16 мая 

1812 года в Бухаресте. В соответствии с его условиями, Турция уступила 

России земли между реками Прут и Днестр с крепостями Хотин, Бендеры, 

Аккерман, Килия и Измаил, которые получили название Бессарабия. 

В 1812 году ход военных действий крайне разорительный для турецких 

подданных, особенно в тех местах и провинциях, в которых происходили 

сражения. Где проходили русские войска через Болгарию горели ряд городов и 

сел, – пишет Раковский. Строки народной песни подтверждают, что 

многочисленные русско-турецкие войны, во время которых русская армия не 

раз вступала на территорию Болгарии, стали не только поводом к осуждению, 

но в значительной мере подтолкнули болгар к решению о переселении, 

вынудили их искать спасения на территории мощной Российской империи, 

способной создать благоприятные условия для мирной жизни своего населения 

(Sanatov, 1895). К этому же решению подталкивали и подозрения с турецкой 

стороны о нелояльности болгар-христиан, их действительной или мнимой 

симпатии и сочувствии к единоверцам. 

Таким образом, начавшиеся в массовом порядке в период компаний 1768–

1774 и 1787–1791 гг. переселения болгар в Россию еще более усиливаются в 

1806–1812 гг. и в 1828–30 гг. Именно в результате двух последних, наиболее 

массовых переселений в Бессарабию, из степной части которой уходит в 1806 

году ее коренное население – ногайцы, формируется многочисленная группа 
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болгарского и гагаузского населения (последние, проживая до того в Болгарии, 

переселяются в Россию вместе с болгарами). Если переселенцы 1806–12 гг. 

были выходцами прежде всего из Северо-Восточной Болгарии, где проходили в 

течение этой войны боевые действия, то в 1828–30 гг. в Бессарабию 

переселялись в основном выходцы из Юго-Восточной Болгарии. Переселенцы 

первой волны, связанной с русско-турецкой войной 1806-1812 годов, 

основывают десятки новых сел на территории Южной Бессарабии, большая 

часть из которых и по сей день – с преобладающим болгарским населением. 

В 1821 году основывается город Болград – административный центр болгар 

Бессарабии. 

Вторая волна массового переселения в Бессарабию связана с победой России в 

войне с турками в 1828–1829 гг. Число болгар, пожелавших оставить Болгарию 

во время войны, было небольшим, так как население все еще надеялось на 

окончательное освобождение. Картина меняется после заключения Одринского 

мира в октябре 1829 года. С этого события по июль 1830 года получает 

разрешение на жительство в Бессарабии 61 тыс. 580 человек (Dermently, 2011). 

Наиболее многочисленную группу переселенцев дали города Сливен, Ямбол 

и окрестные села. В мае 1819 года М. И. Кутузов назначил чиновника 

государственной комиссии иностранных дел А. Я. Коронели главным 

попечителем переселенцев в Румынии и Молдавской Бессарабии. Для 

поднятия авторитета Коронели царское правительство создает на Балканах 

комиссию для переселенцев, которая должна была собирать на них 

информацию.  

В 1818 году был создан попечительский комитет для иностранных 

поселенцев в Южные районы России. Председателем и главой комиссии был 

избран генерал И. Н. Инзов – герой русско-турецкой войны 1806–1812 гг. Он 

хорошо знал эти места, был ранен под Бендерами и Измаилом во время 

боевых действий, был осведомлен о проблемах переселенцев. Именно с его 

предложения Александр I в марте 1819 года принимает решение дать 

переселенцам в Бессарабии права иностранных колонистов. Указы сената от 

29 декабря 1819 года и особенный акт Министерства внутренних дел от 20 

мая 1820 года стают основными документами, которые определяют статус 

переселенцев в Бессарабии. Все они устраивались на основных правилах, 

принятых в России для всех переселенцев (Dermently, 2011). Этот обширный 

документ, по сути, решил судьбу поселенцев в Бессарабии – в России они 

обретали свою новую родину. Внутренняя политика русского правительства 
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по отношению к бессарабским поселенцам формируется в плане военно–

стратегического и политического развития этого края. 

 Хотя в каждой из русско–турецких войн участвуют болгары с первых дней 

(более 35 тысяч), Россия не торопится добиваться свободы для Болгарии. В 

интересах России завершить заселение пустующих земель юга Бессарабии. В 

1830 году под натиском России султан признает сербскую автономию, в 

которую вошли более 200 тыс. болгар. Это полный грабеж с помощью России 

болгарских земель Сербией. В этом же году получает свободу и Греция, а 

порабощенная Болгария «забыта». Этот процесс продолжался и после 

Санстефанского мирного договора, когда Болгария получает независимость в 

1878 году, а Северная Добруджа передается Румынии как жертва за 

«дареную» свободу. Народ бунтует, начинаются стихийные нападения на 

турецкие села. Сливен как и другие округа стал местом неурядиц, 

трудностей, которые создали себе в присутствии русской армии болгары. 

Они грабили и убивали турецкое население, города, они больше не могли 

видеть турков, терпение кончилось. Самое интересное то, что после 

Одринского мирного договора болгары вновь оставались под турками!!! 

Офицерский состав пугает турецким ярмом (чтобы не были перерезаны 

поработителями), за большую плату в этом же направлении работают 

агенты–болгары (Kazandjiev, 2011). В качестве защиты всеми предлагался 

один выход – переселение.  

Само переселение было назначено на 20 апреля 1830 года. Каждый хочет 

продать свое имущество, прекрасные сады и дома, но цена резко падает. 

Каждый прощается со своей родной землей, могилами предков. Уезжающих 

упрекают, поэтому сливенцы уезжают срочно, на неделю раньше 

назначенного срока. Это было самое большое переселение болгар в новой 

истории, число которого достигло 130 тысяч (из них половина остановилась в 

Бессарабии). Именно тогда здесь возникли еще 27 новых болгарских 

поселений, объединенные в Нижне-Буджакский округ Управления 

задунайскими переселенцами. После этой, второй по счету, массовой 

эмиграции численность болгар в Буджаке вдвое превысила количество 

гагаузов. Тогда географические очертания болгарских и гагаузских поселений 

получили здесь завершенный вид. В Бессарабию переселилось около 56630 

человек. Восточная часть Болгарии опустела. 

Безусловно, много пришлось пережить переселенцам. Поиски лучшей жизни, 

новой земли и нового неба не оправдывались… Но большой урожай 1835 года 
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создает решающий перелом в настроениях колонистов. В результате этого в 

Буджаке поселяется еще около 25 тысяч болгар. Практически, к 1835 году 

заканчивается болгарская колонизация Бессарабии. В это время здесь 

проживает уже около 61 тысячи болгар.  

После Крымской войны (1853 – 1856 гг.), как известно окончившейся крайне не 

удачно для российской империи по Парижскому мирному договору от 18 марта 

1856 года, Россия отдает Молдавскому княжеству южную часть Бессарабского 

края, по линии Болград – Татарбунары, в котором находятся 40 колоний (24 

болгарских, 15 молдавских и 1 албанская) и административный центр 

Болград. Они охватывали 287 207 десятин земли, на которых проживало 47 120 

человек (Note Bessarabian regional statistical Committee,1864, рp. 40–45). По этому 

договору колонистам на уже молдавской территории были предоставлены три 

года, в продолжение которых они могут беспрепятственно выселяться по 

собственному желанию. Молдавские власти издают прокламацию, в которой 

обещают своим новым гражданам сохранить колонистские права и 

привилегии.  

По условиям договора население отошедших от России территорий должно 

было в течении трех лет определиться о своем местожительстве и подданстве. 

После раздела Бессарабии болгарам, отошедшим к Молдавии и желающим 

«возвратиться» в Россию на основании Высочайшего повеления от 4 июня 1856 года, 

сохранялись права, дарованные ранее бессарабским болгарам. Им выдавалось 

пособие в 35 рублей на семейство для обустройства, предоставлялась льгота от 

платежа податей и повинностей на 8 лет и земли для водворения в 

Екатеринославской и Херсонской губерниях.  

В первый год после окончания Крымской войны в Молдавском княжестве 

фактически сохранялось привилегированное положение болгарских колонистов 

(Titorov, 1903). Российское законодательство ограничивало вмешательство 

государства в общинный и семейный быт болгар, в их обычаи, традиции и 

воспитание детей в семействе (Greek & Russev, 2011). Молдавский правитель Т.Н. 

Балш в прокламации «Жителям части Бессарабии, отходящей к Молдавии» от 4 

февраля 1857 года, гарантировал болгарскому населению все те льготы и 

привилегии, которые у них были при русском правлении. Переселения болгар в 

эти годы не последовало. 

Однако болгарская буржуазия не была уверена в действиях Т.Н. Балша и его 

кабинета и для гарантии своих прежних прав буквально через три дня после 
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обнародования прокламации молдавским правительством составила документ. 7 

февраля 1857 года болгарские колонисты Молдавской Бессарабии подали ведущим 

европейским державам прошение «В Европейскую комиссию для устройства 

болгарских колонистов княжества Молдавии и Валахии, вошедших в состав 

Молдавии».  

На протяжении первой трети 1857 года колонисты из Болграда дважды обращались 

к русскому правительству. В январе месяце от имени болгар, попавших под 

юрисдикцию молдавских властей, болградцы пишут письмо на имя императора 

Александра II, в котором выражают чувства любви и благодарности и просят 

помощи от России. Весной 1857 года канцелярию генерал-губернаторства 

Новороссийского края и Бессарабии поступил «Мирской приговор» – обращение 

бессарабских болгар к Александру II от 5 марта 1857 года. В документе, под 

которым было поставлено 548 подписей болгар мужского пола, выражалось общее 

желание болгар из Молдавии «выселиться вновь в Россию». Документ реально 

отражал желания и возможности болгар. Большинство из них и хотели бы 

переселиться в Россию, но обработанная земля и разведенные виноградные сады, 

составляющие «единственную промышленность и ремесло» колонистов, лишали их 

этой возможности по той простой причине, что, конечно же, не могли быть взяты с 

собой. Поэтому перед болгарскими колонистами встала задача: им необходимо было 

удержать свои позиции в сфере влияния экономики Бессарабии и свое 

привилегированное положение в Молдавском княжестве. 

Потеряв половину Бессарабии, Россия потеряла богатый и плодородный край, в 

котором центром Бессарабского болгарского водворения являлась 

процветающая колония Болград. Как писал российский агент в Измаиле, 

коллежский асессор П.С. Романенко: «Колонии находятся на выгоднейшей 

местности и только одна крайность может принудить их (болгар – авт.) к пе-

реселению». Это хорошо понимали в российских правительственных кругах. 

Русские власти предполагали, что со своей стороны Молдавское княжество 

приложит максимум усилий для удержания от перехода болгар через границу на 

русскую сторону. Поэтому сразу после заключения договора о переходе 

болгарских колонистов в Россию работниками министерства иностранных дел и 

министерства государственных имуществ при участии Александра II начал 

разрабатываться план по заселению болгарскими колонистами необжитых земель в 

случае их массового перехода из Молдавии. В поле зрения оказалась земля, при-

надлежавшая ранее болгарским колонистам, но после проведения пограничной 

черты, ставшая собственностью Российской империи. При русской колонии Кубей 
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из земель, оставшихся на русской стороне от болгарских колоний Болград и 

Табак, образовался земельный участок в 14 448 десятин 1 325 сажен. 

8 июля 1858 году министр государственных имуществ М.Н. Муравьев писал 

министру иностранных дел A.M. Горчакову о том, что император Александр II 

обратил особенное внимание на привлечение болгар для создания города на 

пограничном участке земли возле колонии Табак. Александр II, зная, что здесь 

проходят Кубейский карантин и таможня, счел целесообразным создать на 

пограничной территории новую болгарскую колонию. Болгарским колонистам 

была обещана также земля в России, но, несмотря на это, в 1856 – начале 1858 гг. 

болгары предпочитали по возможности не решать вопрос о переселении. И для 

этого были достаточно веские причины: молдавские власти делали все возможное, 

чтобы удержать местное население от переселения.  

В марте 1860 года, когда миновал трехгодичный срок и право свободного перехода 

прекратилось, молдавское правительство... ссылаясь на новую конституцию, 

объявило об уничтожении всех прежних преимуществ болгарских колонистов. В 

Молдавии был объявлен рекрутский набор. Кроме рекрута болгар обязали 

«платежу пятипроцентной со всего имущества подати». Начинается открытая 

политика румынизации. Все это вызывает у населения волну негодования 

между 4 и 10 ноября 1860 года, особенно в городах Рени и Болград. 

По объявлению рекрутского набора в Молдавии, представители болгарских колоний 

(по два представителя с каждого болгарского села) съехались 6 ноября в Болград для 

совещания и ожидания возвращения народной депутации, отправленной ими в Яссы 

для ходатайства у правительства Соединенных княжеств об освобождении 

колонистов от рекрутской повинности и о сохранении прав, которые были даны им 

при русском правлении. Во время заседания, 8 ноября, проходившего в здании 

местного училища, колонисты были внезапно окружены молдавскими войсками, 

«которые ударили в штыки и начали стрелять». На улицах Болграда было убито 10 и 

200 человек ранено [АВПР. Ф. Славянский стол, 1836-1860, д. 8597, л. 113 – 119].  

Из болгарских колоний началось вновь массовое переселение. Одновременно с 

болгарами на русскую территорию убегали и молдавские жители. 18 января 1860 

года в Журнале комитета 4-х министров было опубликовано высочайше 

утвержденное повеление. Русское правительство предоставило болгарам из 

отошедших к Молдавии бессарабских колоний следующие права: 

а) свободу от воинского постоя, за исключением случая прохода войск; 
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б) 8-летнюю льготу от податей и повинностей, как денежных, так и нату-

ральных, за исключением частных повинностей и общественного сбора, которые 

поселенцы обязаны отбывать. По истечении льготных лет, болгары облагаются, 

согласно 262 ст. Устава о колониях, поземельною податью по 22 копейки за 

десятину, за то количество земли, какое отведено каждому семейству. Земские же 

повинности колонисты обязаны платить и отбывать на общем с прочими 

обывателями основании; 

в) свободу от рекрутства на все время (на основании 190 ст. Устава о колониях); 

г) надел земли, по 50 десятин на семью (на основании 155 ст. Устава о 

колониях); 

д) пособие на переселение в 125 рублей на семейство, а для переселяющихся в 

Крым – по 170 рублей на семейство. 

Русское правительство быстро и решительно приняло меры по переселению: был 

оформлен общий паспорт 32 колониям. В первых числах мая русские чиновники 

уточняли маршруты переселения в Таврическую губернию. Это было связано с 

несоблюдением молдавским правительством данных обещаний, засухой, 

трудными условиями жизни и т. д. Отдельно рассматривали вопросы, 

связанные с перевозкой колонистов, их багажа, скота.  С. Б. Бернштейн считал, 

что переселение болгар происходило без особых осложнений, так как, по его 

мнению, «молдавских войск на границе не было, а русская пограничная стража 

не препятствовала переходу границы» (Bernstein, 1980, рp. 42 – 52). 

Вместе с тем переселение этого периода совсем не было организовано, 

конфликт обострялся. Болгары продолжали бежать, ситуации на границе 

периодически повторялись. Одни подкупали молдавских солдат и те переходили 

вместе с колонистами.  

Тогда же, в январе 1861 году молдавское правительство назначило в колонии по 

несколько солдат, которые не препятствовали бегству болгар, но вместе с полицией 

конфисковывали все имущество и скот бежавших в пользу правительства 

Молдавского княжества. 

С начала марта 1861 года болгары предприняли организованные действия в целях 

переселения в Россию. Они решительно отказывались приступать к полевым 

работам, несмотря на все принудительные меры, которые принимали молдавские 

власти. 10 марта 1861 г. П. Н. Стремоухов писал Муравьеву: многие из колонистов 

«рубят свои виноградники и фруктовые сады».12 марта 1861 года князь А. Куза 
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подписал официальное обращение к «Болгарским колонистам части Бессарабии, 

отошедшей к Молдавии». Болгар призывали к спокойствию и порядку. В 

правительственном обращении подчеркивалось, что все требования болгарских 

колонистов будут выполнены и особое внимание будет обращено на права 

болгар. 

29 марта 1861 года в Болград прибыла комиссия от молдавского правительства. 

Перед комиссией стояли следующие задачи: 1) уговорить болгар отказаться от 

переселения; 2) узнать, есть ли жалобы у болгарских колонистов; 3) выяснить, в чем 

суть этих жалоб. 1 апреля 1861 года в Болграде были собраны от каждой колонии по 

2 представителя. Песоцкий объявил колонистам, что они, согласно колониального 

устава и кормовых денег, установленных прежними колониальными правами, могут 

свободно переселиться с условием выплаты податей за три года. Депутаты от 

колонистов выказали решительное желание переселиться в Россию. От имени 

комиссаров Молдавского княжества из Ясс в Болград была отправлена телеграмма, 

в которой убедительно просили болгар заняться хозяйственными делами и 

отказаться от мысли покинуть обжитые места. 8 апреля 1861 года при обсуждении 

болгарского вопроса в Палате депутатов большинством голосов было решено дать 

колонистам те права, которыми они пользовались до присоединения к Молдавскому 

княжеству. И хотя это решение противоречило первоначальным планам буржуазии 

Молдавского княжества, они официально пошли на уступки.  

С начала апреля 1861 года среди болгар Молдавского княжества велась активная 

работа по сбору списков на переселение. В результате в 32 колониях были 

подготовлены такие списки. В 32 колониях из 40 пожелали переселиться 6 759 

колонистских семейства, что составляло примерно 34 000 человек (если учесть, 

что в это время семейство насчитывало около 5 человек). Это означало, что 75–80 % 

от жителей колоний бессарабского юга готовы были переселиться в приазовские 

степи (Greek, 1993, р. 136).Молдавские же чиновники на местах разными 

способами пытались воспрепятствовать выезду колонистов в Россию. 16 апреля 

1861 года молдавские власти обнародовали приказ о том, что никто из колонистов 

не имеет права покинуть свой дом. Колонистам не выплачивали за недвижимое 

имущество. В Болград были введены правительственные войска. В ответ на заявление 

русского правительства о том, что болгар никто не имеет право задерживать на 

границе, молдавское правительство сосредоточило войска на пограничной черте. 

26 мая 1861 года Александра II подробно информировали о создавшейся ситуации в 

Молдавии. Русское правительство принимало все меры, чтобы были немедленно 

выданы паспорта для перехода в Россию. 9 июня 1861 года при переходе украинцев 
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на молдавско-русской границе были убиты 3 человека и 5 ранено. Молдавское 

правительство предприняло все меры по задержанию людей, планировавших 

переселение в болгарские колонии. 

К 23 июня 1861 года во всех 32 колониях были собраны трехгодичные подати. Три 

болгарские колонии внесли не только поземельные подати за три года вперед, но 

даже подати подушные и все общественные сборы за это же время. Не были внесены 

только кормовые деньги, по причине неопределенности самой суммы. Молдавское 

правительство после всех произведенных выплат вдруг объявило о необходимости 

взноса кормовых денег в сумме 125 рублей на семейство – ровно столько, сколько 

выделяло русское правительство на путевые расходы и на водворение 

переселяющихся в Россию. К концу июня официальное переселение болгар так еще 

и не осуществилось. 

 С 1 по 4 августа 1861 года через границу вместе с подкупленными солдатами 

перешли 110 болгарских семейств. Малороссияне продолжали переходить 

малыми группами. В этот период от 21 колонии были выплачены повинности 

суммою от 55 до 60 тысяч серебром. Но пропускных билетов в Россию никто из 

колонистов не получил. 

13 августа 1861 года через Кубейскую таможню прошла депутация от 32 колоний. 

Степан Славов, Йов Вильэн, Панас Рончев, Игнат Ангеловский, Кириян Миречев и 

Донча Чумаков отправились в Одессу, где 20 августа они были допущены к 

Александру II. Они вручили императору прошение от 32 колоний. Александр II 

отдал распоряжение о переселении болгарских колонистов в Бердянский уезд.  

Молдавское правительство, возвратив колонистам все те преимущества, которые 

были у них отняты, вместе с тем объявило, что переселенцы для получения 

паспортов должны подчиниться правилам о переселении за границу, установ-

ленными колониальным уставом, принятом в Российской империи. Александром II 

были предприняты жесткие меры. Было отдано распоряжение: в случае, если болгар 

и далее не будут пропускать, поставить князя А. Кузу в известность, что Россия 

готова прервать отношения с Соединенными княжествами. Назревал военный 

конфликт. В течение лета и осени перешло около 1 000 семейств, как небольшими 

партиями, так и целыми колониями. По данным на конец августа 1861 год, через 

русско-молдавскую границу перешли жители сел: Дермендере, Кайраклии, 

Каракурта, Чешма-Варуита, Эр-декбурно, Ташбунар, Бановки, Вайсала, Импуциты, 

Карагача, Болбок, Сатуново, Курчи, Хаджи Абдуллы, Чешмекиой, Долукиой, 
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Новопокровки, Новокарагача, Эскиполоса, Шикирли-Китай, Вулканешт, Старых 

Троян, Картала, Барты, Тропокло, Фынтына-Дзинилор, Этулии, Еникиой, Слободзеи. 

В конце сентября и в октябре три колонии перешли в Россию в полном составе, 

подкупив или перевязав солдат. В конце октября, в самое неудобное для переселения 

время, колонистам стали выдаваться паспорта. В течение октября на русскую 

территорию по паспортам перешло 4 колонии, а в ноябре еще 4.  

Приведенные выше документы подчеркивают значимость переселения болгарских 

колонистов не только в экономическом плане. Выделяя болгарам удобную для 

заселения свободную землю, петербургский кабинет преследовал помимо 

экономических военные и политические цели. Поэтому так скрупулезно 

разрабатывались проекты по переселению болгарских колонистов и образованию 

болгарских ремесленно-торговых колоний. Отдавая землю в первую очередь 

болгарским колонистам, а не крестьянам из внутренних губерний, русское 

правительство стремилось привлечь зажиточных земледельцев и создать на 

пограничных территориях сильные торгово-ремесленные города, которые 

одновременно выполняли бы роль пограничных форпостов.  

После 1862 года массового переселения болгар в Россию не наблюдалось. В 

Молдавской Бессарабии на оставленных землях не выехавшим колонистам 

молдавским правительством были предоставлены земельные наделы по 60 

десятин на семейство (Турков В.В.). Сделанные молдавскими властями 

послабления и возвращение прежних прав явились второй по значимости 

причиной к остановке миграционного движения болгарских колонистов.  

Всего из молдавской части Бессарабии переселилось 4500 семейств. Из них: 

1000 семейств осталось в русской части Бессарабии, в Херсонской губернии 

и небольшая часть в Крыму, а 3 500 семейств заселили земли ногайских татар 

в Бердянском, Мелитопольском и Днепровском уездах Таврической гу-

бернии. 

В результате переселения к северу от селения Табак были созданы две новые 

колонии: Болгарийка и Тараклия II, в которых поселились болгары из разных 

колоний и Болграда. Позднее сюда переселились болгары из сел, распо-

ложенных на севере Буджака. В 1862 году к северу от Вайсала было основано 

село Калчево, в котором основной костяк составили болградцы. По мнению 

большинства историков, основной поток болгарских колонистов переселился на 

ногайские земли Мелитопольского, Бердянского и Днепровского уездов в связи с 

нехваткой свободной земли в пограничных районах (Bernstein, 1980; Greek, 1993). 
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Они основали 5 колоний в Мелитопольском уезде Таврической губернии: 

Дмитровку, Волканешты, Болград, Тырновку, Александровку (The lists of 

settlements of the Russian Empire, 1865, р. 48). В Днепровском уезде было 

образовано село Георгиевка. Большая часть болгар из Молдавии 

обосновалась в Бердянском уезде: здесь образовалось 36 поселений – 

Райновка, Преслав, Богдановка, Степановка, Федоровка, Инзовка, Диановка, 

Марина, Бановка, Ивановка, Троян, Софиевка, Андреевка, Палаузовка, 

Петровка, Николаевка, Анновка, Михайловка, Зеленая, Романовка, 

Вячеславовка, Гюневка, Елизаветовка, Радуловка, Надежная, Гирсовка, 

Нельговка, Дунаевка, Девненская, Георгиевка, Гаммовка, Цареводар, 

Строгановка, Еленовка, Варваровка [АВПР. Ф. Славянский стол, 1963–1869, д. 

8603, л. 25–33]. В названиях колоний болгары увековечили имена И. Инзова и 

Хр. Палаузова. 

Факт перехода Болграда и 39 бессарабских сел 9 октября 1878 года под 

юрисдикцию Российской империи повлек за собой массовую русификацию 

не только местного населения, но и системы образования. Это возмущало 

несогласную с происходящими процессами интеллигенцию и послужило еще 

одним поводом покидать родные места. 

Пограничье Османской и Российской империй, Речи Посполитой давало 

убежище не только болгарам. Чему яркий пример – феномен в истории 

украинского народа – казачество. Как пишут украинские ученые, на Сечи 

находилось место всем. Неудивительно, что среди запорожцев были и 

болгары. 

Позднее болгары начали переселяться уже как военные. Так возник 

кировоградский куст Болгарщины. Эти болгары были сознательно оставлены 

для защиты российских границ. Немало их вошло в состав Болгарского 

гусарского полка и различных арнаутских формирований Южного Побужья. 

Они помогали бороться против своего старого врага – турков, выступая с 

оружием в руках и не раз завоевывая себе армейские славу и доблесть. 

В середине XVIII века пустующие пространства Южной России и 

фактическое отсутствие контроля со стороны государства являются 

основными причинами концентрации на этих землях беглых крестьян с 

территории Украины и центральных губерний Российской империи. Одним из 

основных их центров является Запорожская Сечь, которая возникает еще 

около 1552 года как организованное сосредоточение казаков на реке Днепр. 
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Сюда стекались люди разнородные по своей этнической принадлежности, но 

основная их масса все же состоит из украинцев и русских. Тогда же немало 

болгар в качестве транзитных купцов находилось на территориях Левобережья. 

Хорошо известно общество «Нежинских греков», в состав которых вошли и 

болгары. «Грек» – это название нередко тогда означало принадлежность к 

«греческой вере», т. е. православной. 

В 1775 году, в связи с уничтожением Запорожской Сечи Петром І, казаки 

переходят на территорию Турции и создают новую Задунайскую Сечь, которая 

ликвидирована в 1828 году турецкими властями после того, как большая ее 

часть переходит на сторону России и принимает участие в войне с Турцией. 

Многие казаки вначале перешли на территорию Турции, некоторые вернулись 

к родным местам. Кошевой атаман Гордиенко с несколько сотнями казаков 

остался в Бендерах, по просьбе которого султан разрешил основать новое 

объединение на берегу озера Ялпуг. После заключения Бухарестского мира в 

1812 году часть этого населения, среди которого и определенный процент 

болгар, оседает в бессарабских селах.  

Заселение украинцев в Буджак начинается еще в 30-е гг. XVIII века. В этот 

период оно носит, прежде всего, стихийный частный характер. Во второй 

половине века, в 70-е – 80-е годы, переселение приобретает массовый 

характер. К началу XIX века значительное число украинцев Подолья, Волыни 

и западно-украинских земель переселяется в Бессарабию.  

Политические события в России и реформы Петра 1 служат причиной 

массовых миграций русских старообрядцев–некрасовцев в Южную 

Бессарабию. Старообрядцы начинают постепенное заселение этих территорий 

еще в конце XVII века, тогда как в начале XVIII века тут уже концентрируются 

значительные группы крестьян, бежавших из России. В 40-е – 80-е гг. XVIII 

века они основывают ряд поселений в Подунавье. Заселение старообрядцев в 

Южную Бессарабию продолжается и в начале XIX века. Оно приобретает 

особенно массовый характер после присоединения этой территории к 

Российской империи в 1812 году. Этноконфессиональная группа русских 

основывает анклав поселений – город Вилково в дельте Дуная, а также ряд 

дисперсно-расположенных сел. 

Как видим, многие нации переселялись с надеждой на лучшую жизнь не 

совсем добровольно. Они покидали родную землю, родное небо. При смене 

власти было много недовольных, многие вновь переезжали вглубь России, 
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где их совсем не ждали. В 1923 году появилась группа вербовщиков, которые 

ездили по Бессарабии от села к селу и предлагали переселяться в Бразилию. 

Они подтолкнули к переселению около 300 семейств. Другие уезжали в 

Аргентину, Португалию, Америку, затем некоторые из них собирали 

последнее, чтобы вернуться назад. Они считали, что если умирать, то только 

на Родине. 

Судьбе было угодно принудительно покидать новые насиженные места и в 

период Великой отечественной войны, особенно из Крыма. Планировалось и 

выселение наших предков из юга Бессарабии во время второй Великой 

Отечественной войны, если бы не остановили советские войска фашистских 

оккупантов под Курском. А что нам, потомкам переселившихся различных 

наций в этот прекрасный край, делать сегодня? Жизнь, история учат, что 

переселение не всегда является верным выходом.  
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