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Про міркування з етногенезу карапапахов
Приділено узагальнену увагу на етногенез і етнічну історію однієї з 
етнічних груп азербайджанців – карапапахі. Висновок, що карапапахі (з 
іншою назвою – терекеменци) водночас є представниками кипчакських 
і огузських племен, які несуть і розвивають у собі матеріальні і духовні 
цінності цих племен.
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Considerations Concerning Ethnogeny of Karapapakhs
In the article attention is paid to the ethnogeny and ethnic history of one 

of the ethnic groups of Azerbaijanis– Karapapakhs, and the generalization 
is done. It is a conclusion that Karapapakhs (Terekemes with other name) at 
the same time are a tribe that carries and develops the material and spiritual 
values of Kipchak and Oguz Turks.
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О соображениях по этногенезу карапапахов
Уделяется обобщенное внимание на этногенез и этническую 

историю одной из этнических групп азербайджанцев – карапапахи. 
Вывод, что карапапахи (с другим названием – терекеменцы) в то 
же время являются представителями кипчакских и огузских племен, 
которые несут и развивают в себе материальные и духовные 
ценности этих племен.

Ключевые слова: этническая история, этногенез, кипчаки, 
карапапахи.

(стаття друкується мовою оригіналу)

Существует ряд соображений по поводу этногенеза и 
этнической истории карапапахов, являющихся одним из 
этнографических групп азербайджанцев и компактно про-
живающих на территории современной Грузии, Турции, 
Ирана, Дагестана (РФ) и Азербайджанской Республики. 
Великий турецкий историк М.Ф. Кырзоглу в своём про-
изведении «Кыпчаки верхнего течения Куры и Чорука» 
сообщает, что сегодняшние потомки карапапахов две кып-
чакские (куман–хазары) общины под названием борчалы и 
казахлы в промежутке времени между II и IV столетиями 4 
раза мигрировали из Северного Кавказа к побережью рек 
Куры и Араза и что во время последней миграции посе-
лились на землях в бассейне реки Борчалы (ныне Дебед) 
и реки Казах/Касах (ныне Абаран), находящийся на тер-
ритории современной Армении, которая берёт своё нача-
ло из гор Пембек и сливается с рекой Араз [1,c.43–46]. В 
Азербайджанской Советской Энциклопедии указано, что 
казахи, являющиеся кыпчаками по происхождению, в XI–
XII вв. были переселены грузинскими царями Георгием II 
(1072–89 гг.), Давидом Строителем (1089–1125), Георгием 
III (1156–84) из Дешти–Кыпчака (Половецкое поле) на за-
пад Азербайджана и использовались как военная сила, а в 
XVIII веке часть из них переселилась в Карабах, в середине 
XIX века состояла из ряда племён (Карапапах, Чобан Кара, 
Сараджлы, Демирчили, Гафарлы, Джафарлы, Карабаглы, 
Али Шарурлу, Керимбейли, Гёдекли, Керкибашлы). В АСЭ 
также отмечается, что название города Казах и несколько 
топонимов в разных уголках Азербайджана связаны с эт-
нонимом казах [2,с.570]. Г.Гейбуллаев в своём произведе-
нии «К этногенезу азербайджанцев» пришёл к такому вы-
воду, что казахи поселились на территории Азербаджана 
до VII века [3,с.141]. Автор с подписью «К.А.Ш.» в 6–ом 
выпуске русскоязычной газеты «Тифлисские ведомости», 
напечатанной 14 августа 1830 года, писал: «Карапапахи 
входящие в состав племени Казах, перейдя реку Джигун, 
поселились на территории нынешней Казахской дис-
танции в 1078 году, во времена правления в Грузии царя 
Георгия II, а оттуда расселились по соседним областям и 
Армении». О том, что казахи переселились в Казахский 
край в XI веке, в другом номере одноименного органа так-
же сообщает И.Шопен [4], который в своей книге под на-
званием «Новые заметки на древние истории Кавказа и его 
обитателей» относит казахов к одной из ветвей кыпчаков, 
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занимающих важное место среди тюрко–аранских племён 
и даёт разные объяснения слова «казах»: «За Зихиею нахо-
дится Папагия, за Папагиею Касахия, а за Касахиею − хре-
бет Кавказа и страна Аланов (т.е. Асийских Горцев).

Слово Козак возбудило множество толкований; оно про-
исходит Турко–татарского слова Кочак, храбрец. Они со-
ставляли передовые полки. Доныне, внутренняя стража 
султанши Валиды называется Козахи...

Масуди (арабский историк X века – Ф.Г.) называет их 
Кашаг и показывает их жительство в соседстве Алании. 
Там, говорит он, обитает народ Кешаг, простирающийся 
до моря Русов (т.е. Асов). Характера он кроткаго и испо-
ведует веру Магов (огнепоклонство)... Аланы не в силах 
были их покорить.

На востоко–туркском наречии Кесаг, Кашаг значит во-
обще Конный, от того же корня Кочак; да ещё другое не-
лестное значение − разбойник...

При образовании своего войска Чингиз хан разделил его 
на полки, которые называл Кезик, это очень близко к слову 
Касаг. Быть может Казаки суть остатки этих Кезихов или 
полков» [5,с.293].

Исследователи сообщают, что карапапах–казахские 
племена Южного Кавказа этнически связаны с хозяевами 
Кыпчакской (Половецкой) степи, которая простиралась 
от нижнего течения Сырдарьи и от озера Балхаш до устья 
реки Дунай − каракалпаками, казахами и казаками, кото-
рые живут на Украине, в России, Казахстане и имеют кып-
чакские корни. И.М. Щеглов, который вёл исследования, 
связанные с Астраханскими каракалпаками в 1790 году 
отмечал, что одна часть каракалпаков называлась казахчы 
[6,с.111;7,с.82]. М.Аджи пишет, что жители исторической 
Шамхалии, находящейся на севере Кавказа, в том числе 
казаки вначале назывались кыпчаками, хазарами, а позже 
Кавказскими татарами [8,с.7–8]. По его словам, после 1863 
года большинство казаков славянизировалось и начали го-
ворить на русском языке. Но некоторые из них и сейчас 
сохранили свой родной язык. В повести классика русской 
литературы Л.Н. Толстого «Казаки», открыто видно, что 
казаки являются тюрками по происхождению. Во времена 
переписи населения 2002 года Донские казаки по своему 
желанию в графе «национальность» в анкете переписи на-
писали «казак» [9].

Французский путешественник Жан Шарден (1643–
1713), который в XVII веке путешествовал через Кавказ в 
Исфахан, в 1711 году в Амстердаме в виде книги опубли-
ковал свои дорожные записки. В этой книге под названием 
«Путешествие из Парижа в Исфахан» он пишет: «Город 
Дилижан, и вся территория в 6 лъё (1 лъё – 4,444 км − Ф.Г.) 
окружающая его (окружающая Дилижан с севера, юга, с 
запада и востока) принадлежала Гамчи хану и называлась 
страной казахов... Население Казаха составляют гордые и 
суровые горцы. Они происходят от живущих на северо–
востоке Каспия казацских племён» [10,с.20].

Известный тюркский историк А.З.В. Тоган, считает 
карапапахов известных в арабских источниках как «кара-
бёрклу», в русских источниках как «чёрные клобуки», а в 
монгольских как «сиях кюлахан», кыпчакским племенем. 
Кыпчакские племена, считающиеся самыми красивыми 
из тюркской рассы, в том числе чёрные клобуки, жившие 
в бассейне реки Днепр, в Половецкой (Кыпчакской) сте-
пи, часто использовались различными государствами для 
охраны и расширения своих границ. В XI–XII вв. пере-
шедшие на службу к русским князьям кыпчаки (в русских 
источниках половцы), берендеи, турпеи, ковуи и составля-
ющие северную ветвь огузских тюрков торки, под общим 
названием черные клобуки охраняли границы Киевского 
государства. Русский исследователь С.Плетнева в своём 
произведении «Половцы» пишет: «Половцы осуществля-
ли те же обязанности в Грузии, что и «чёрные клобуки» в 
Киевском княжестве» [11,с.96].

В русских источниках упоминаются живущие по со-
седству с чёрными клобуками и владеющие самой во-
инственной армией в Преднепровье бурчевичи, которые 
входили в половецкий племенной союз. С.Плетнева пред-
пологает, что бурчевичи, указанные в восточных источни-

ках как бурчоглу/борчоглу, аль–бури, взяли своё название 
от арабского слова «бёру», которое означает «волк» и что 
левый приток реки Днепр, река Волчья связано с их име-
нем [11,с.102]. Хотим отметить, что на месте нынешнего 
посёлка Кузембет, находящегося в пределах Республики 
Татарстан РФ когда–то находилась село Борчалы.

Источники подтверждают, что кыпчаки, находившие-
ся на военной службе у государства Эййубидов в Египте, 
которое отличалось от соседних государств своей сла-
бостью, за короткое время превратили его в могуще-
ственное государство. Составляющие гвардию султана 
кыпчаки–мамлюки захватили власть в свои руки. В 1250 
году Изеддин Айбек, кыпчак по происхождению, стал 
султаном Эййубидов. Таким образом, создалась первое 
в Африке тюркское государство – Мамлюкское тюркское 
государство, которое называлось «Ад Довлет уг–Туркие», 
т.е. тюркское государство. Правившие этим государством 
Кёлеменли Байбарс I, Сейфеддин Калавун и Насреддин 
Мухаммед относились к ветви борчоглу кыпчаков.

А.З.В. Тоган, М.Б. Мамедзаде, М.Ф. Кырзыоглу, 
Г.Гейбуллаев считают, что племена борчоглу, которые упо-
минаются в источниках, как барсилы, являются предками 
сегодняшних борчалинцев и топоним Борчалы происходит 
именно от их названия. М.Сеидов писал, что имеются све-
дения о том, что на территории границы между Грузией 
и Азербайджаном ещё до нашей эры и в первое столетие 
нашей эры проживали Азербайджанские тюрки, по проис-
хождению басилы [12,с.326–327].

Тоган отмечал, что среди захваченных вдоль р. Кура 
мусульманами в 646 году территорий, в арабских источ-
никах указывается находящаяся на юге Тифлиса область 
Баршалийе и что она являлась родиной племён Борчалы, 
которые составляли одну из 10 ветвей Хазарского племен-
ного объединения.

Во второй половине XI века Южный Кавказ переходит 
под власть Сельджуков. Предполагается, что в период 
Сельджукского владычества в области Борчалы и Казах 
переселились некоторые туркменские племена.

В XII–XIII веках карапапахи стали именоваться также 
терекеме. Некоторые исследователи считают, что слово 
«терекеме» означает «туркмены» и карапапахи туркмени-
зировались в период владычества Сельджуков. Например, 
турецкий учёный–филолог А.Б. Эрджиласун отмечает, 
что племена терекеме очень сильно привязаны к ашуг-
ским традициям и связывает это с туркменами. Из запи-
сок турецкого путешественника Эвлия Челеби, посетив-
шего Борчалы в XVII в.: «Мы пришли в посёлок Демирчи 
Хасан. Это древнее туркменское поселение. До сих пор в 
зимние месяцы становится местом обитания туркменских 
племён» [14,с.553].

Академик А.И. Гильденштедт, который во второй поло-
вине XVIII века побывал на Южном Кавказе, отмечал, что 
другим названием проживавших на этих территориях тур-
кмен является терекеме. Он писал, что большиство насе-
ления Борчалы, Казаха и Пембека в тот период составляли 
«терекеменские татары» и они с легкостью попадали под 
влияние Османов, что Надир шах Афшар разрушил дома 
10 тысяч семей терекеменцев, проживавших в Кахетии 
на территории вдоль реки Иори и расселил их по дру-
гим территориям, в их числе 500 семей были размещены 
в Демирчихасанлы и для них были основаны новые сёла 
[15,с.109,257].

Турецкий исследователь Г.Четинкая предполагает, что 
слово терекеме образовалось от слов терек + еме. Он ос-
новывает это на том, что некоторые виды «тереков» (на 
тюркском деревьев), имеют мифологическое значение для 
тюрков и имеются даже деревья, которые превратились в 
место паломничества. Кстати отметим, что на территории 
Борчалы много таких мест и самым знаменитым среди них 
является место паломничества «Улу–Чинар», находящийся 
вблизи города Марнеули. Каждый год, во время праздника 
Новруз–Байрамы «Улу–Чинар» посещают сотни людей. 
По предположению Г.Четинкая до занятия скотоводством 
терекеменцы занимались лесничеством.
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Необходимо отметить, что одну из трёх ветвей кыпча-
ков по происхождению тюрков–кумыков составляют жи-
вущие на подножье горы Терки терекеменцы. Привлекает 
внимание и сходство этнонима терекеме и топонима 
Терки. Также отметим, что азербайджанцы, живущие в 
окрестностях Дербента, в пределах 12 деревень, падары–
азербайджанцы проживающие в Ширване (Гаджигабул, 
Шамахы и Агсуинские районы), а также азербайджанцы, 
живущие в приаразских деревнях Карабаха, называются 
терекеменцами. М.Аджи: «По языку и культуре карачаи, 
балкары, кумыки, Крымские татары, гагаузы и терекемен-
цы одинаковы» [8,с.7]. Известный филолог А.Джафароглу 
пишет, что карапапахи и терекеменцы – это два названия 
одной племени [17,с.XV].

Таким образом, из всего написанного можно придти к 
такому выводу, что карапапахи–терекеменцы – это субэт-
ническая группа Азербайджанских тюрков, которая явля-
ется носителем материально–культурных и духовно–нрав-
ственных ценностей одновременно кыпчакских и огузских 
племён. Турецкий ученый С.Алйылмаз также приходит к 
выводу, что карапапахи – это представители и кыпчаков и 
огузов на Кавказе [18,с.4].

Список использованных источников
1. Kırzıoğlu M.F. Yukarı Kür ve Çoruk boylarında Kıpçaklar. – 

Ankara, 1992.
2. Qazaxlar. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası, II cild. – Bakı, 

1978.
3. Гейбуллаев Г.А. К этногенезу азербайджанцев. – Баку, 

1991. – Т.1.
4. «Тифлисские ведомости» qəzeti. – 1831. – 24 yanvar. – №6–7.
5. Шопен И. Новые заметки на древние истории Кавказа и его 

обитателей. – СПб, 1866.
6. Щеглов И.Л. Трухмены и ногайцы Ставропольской губер-

нии. – Ставрополь, 1910. – Т.1.
7. Арсланов Л.Ш. О так называемых «Астраханских каракал-

паках» и их языке. – «Советская тюркология». – 1981. – №4.
8. Аджи М. Европа, Тюрки, Великая Степь. – Москва, 1998.
9. Nesibli Y. Kozaklar ve Kuzey Kafkasyanın slavlaşmasındakı 

rolleri, «Karadeniz araştırmaları». – 2004. – sayı 2.
10. Şardən J. Səyahətnamə (fransız dilindən tərcümə edən 

V.Aslanov). – Bakı, 1994.
11. Плетнева С. Половцы. – Москва, 1990.
12. Seyidov M. Azərbaycan xalqının soykökünü düşünərkən. – 

Bakı, 1989.
13. Yeniaras O. Karapapak ve Terekemelerin siyasi ve kültür 

tarihine giriş. – İstanbul, 1994.
14. Evliya Çelebi seyahatnamesi, II cild. – İstanbul, 1976.
15. Гильденштедт И.А. Географическое и статистическое опи-

сание Грузии и Кавказа. – СПб, 1809.
16. «Karadeniz araştırmaları». – 2004. – sayı 2.
17. Caferoğlu A. Doğu illerimiz ağızlarından toplamalar, I, Kars, 

Erzurum, Çoruh ilbaylıkları. – İstanbul, 1942.
18. Alyılmaz S. Borçalılı bilim adamı, eğitimci, şair Valeh 

Hacılar. – Ankara, 2003.

References
1. Kırzıoğlu M.F. Yukarı Kür ve Çoruk boylarında Kıpçaklar. – 

Ankara, 1992.
2. Qazaxlar. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası, II cild. – Bakı, 

1978.
3. Gejbullaev G.A. K jetnogenezu azerbajdzhancev. – Baku, 

1991. – T.1.
4. «Tifl isskie vedomosti» qəzeti. – 1831. – 24 yanvar. – №6–7.
5. Shopen I. Novye zametki na drevnie istorii Kavkaza i ego 

obitatelej. – SPb, 1866.
6. Shheglov I.L. Truhmeny i nogajcy Stavropol’skoj gubernii. – 

Stavropol’, 1910. – T.1.
7. Arslanov L.Sh. O tak nazyvaemyh «Astrahanskih karakalpakah» 

i ih jazyke. – «Sovetskaja tjurkologija». – 1981. – №4.
8. Adzhi M. Evropa, Tjurki, Velikaja Step’. – Moskva, 1998.
9. Nesibli Y. Kozaklar ve Kuzey Kafkasyanın slavlaşmasındakı 

rolleri, «Karadeniz araştırmaları». – 2004. – sayı 2.
10. Şardən J. Səyahətnamə (fransız dilindən tərcümə edən 

V.Aslanov). – Bakı, 1994.

11. Pletneva S. Polovcy. – Moskva, 1990.
12. Seyidov M. Azərbaycan xalqının soykökünü düşünərkən. – 

Bakı, 1989.
13. Yeniaras O. Karapapak ve Terekemelerin siyasi ve kültür 

tarihine giriş. – İstanbul, 1994.
14. Evliya Çelebi seyahatnamesi, II cild. – İstanbul, 1976.
15. Gil’denshtedt I.A. Geografi cheskoe i statisticheskoe opisanie 

Gruzii i Kavkaza. – SPb, 1809.
16. «Karadeniz araştırmaları». – 2004. – sayı 2.
17. Caferoğlu A. Doğu illerimiz ağızlarından toplamalar, I, Kars, 

Erzurum, Çoruh ilbaylıkları. – İstanbul, 1942.
18. Alyılmaz S. Borçalılı bilim adamı, eğitimci, şair Valeh 

Hacılar. – Ankara, 2003.

* * *

УДК 94(479.24)
Байрамова Р., дисертант, Інститут історії Національної академії наук 
Азербайджану (Азербайджан, Баку), matlabm@yandex.com

Падіння демократичної республіки
в Азербайджані і антирадянські виступи
в Губинському повіті
Вивчено дуже цікаву і малодосліджену проблему історіографії 
Азербайджану. Дано аналіз боротьби азербайджанського населення 
Губи з радянським режимом. Докладно описані заходи прийняті 
радянським режимом для придушення опору місцевого населення. 
Автор також широко висвітлив роль національної інтелігенції в боротьбі 
з радянським режимом.
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Fall of the democratic republic of Azerbaijan and anti–soviet actions 
in Guba district

Article Rahshandy Baayramovoy «The Fall of the Democratic Republic 
of Azerbaijan and the anti–Soviet actions in Guba district» is devoted to 
the study of very interesting and little–studied problem of historiography in 
Azerbaijan. The paper analyzes the struggle of the Azerbaijani people’s lips 
with the Soviet regime. The article describes in detail the measures taken 
by the Soviet regime to suppress the resistance of the local population. 
The author also highlighted the role of wide national intelligence in the fi ght 
against the Soviet regime.

Keywords: historiography, the Soviet regime, the anti–Soviet entry, 
popular resistance, revolution, counter–revolution.
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Падение демократической республики в Азербайджане и 
антисоветские выступления в Губинском уезде

Изучена очень интересная и малоисследованная проблема 
историографии Азербайджана. Дан анализ борьбы азербайджанского 
населения Губы с советским режимом. Подробно описаны меры 
принятые советским режимом для подавления сопротивления 
местного населения. Автор также широко осветил роль 
национальной интеллигенции в борьбе с советским режимом.

Ключевые слова: историография, советский режим, 
антисоветское выступление, народное сопротивление, революция, 
контрреволюция.

(стаття друкується мовою оригіналу)

27 апреля 1920 года оккупационная XI Красная Армия, 
нарушив государственную границу в Губинском регио-
не, захватила территорию Азербайджана. Таким обра-
зом, был положен конец существованию независимой 
Азербайджанской Республики. Части азербайджанской 
армии, расквартированные в Губинском уезде, были под-
чинены XI Красной армии. Вскоре было принято решение 
о ликвидации всех структур созданных в период суще-
ствования демократической республики. 28 апреля 1920 
года при участии офицеров Красной армии в Губе был 
создан революционный комитет. В тот же день под пред-
седательством Ф.Аббасова был создан Губинский уездный 
комитет Коммунистической партии Азербайджана. Вскоре 
революционные комитеты были также созданы на всех 
участках Губинского района. Решением Губинского уезд-
ного революционного комитета от 3 мая 1920 года была за-


