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Миграция населения с территорий, расположенных к югу от Дуная,   в 

Бессарабию и Молдову, попавшие под османское иго намного раньше, 

происходила с определенными перерывами на протяжении XIV – XVIII вв. 

и в первой половине XIX в. 

В этническом отношении среди переселенцев в более раннее время 

преобладали болгары, позднее, а именно в XVIII - начале XIX в., среди 

массы «задунайских переселенцев» значительная часть приходилась на 

гагаузов. [1]  
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Несмотря на то, что вопросам миграции гагаузов и болгар посвящено 

немало монографий и статей, все же этот процесс освещен недостаточно, 

прежде всего в отношении хронологических рамок самого переселения, а 

также оседания и основания каких-либо новых населенных пунктов. 

Следует отметить, что подавляющее большинство населенных пунктов 

и их названия, в которых в настоящее время проживает или преобладает 

гагаузское или болгарское население, существовали задолго до 

переселения гагаузов и болгар. В основном это были ногайские поселения.  

В первые годы  после переселения из Северо-Восточной Болгарии 

гагаузы и болгары оседали в населенных пунктах Запрутской  Молдовы, в 

молдавских селах и городах Пруто-Днестровья, в основном в тех, в 

которых меньше ощущался произвол и издевательства турецких и 

ногайских военных и гражданских администраторов. Переселенцы  

преимущественно оседали на землях молдавских бояр и помещиков, а 

также в крепостях, расположенных  вдоль Дуная. 

В  1807 году из Буджака и юга Пруто-Днестровья царской военной 

адмиристрацией были окончательно выселены ногайцы, [2] вассалы 

Турецкой империи (попытки выселить ногайцев из Буджака русскими 

войсками предпринимались и в 80-е годы XVIII столетия). 

После этого на пустующие земли Буджака, включенных позднее  в 

понятие «казенные земли», болгарам, гагаузам и другим задунайским 

переселенцам было разрешено переселяться с владельческих помещичьих 

земель. 

Как пишет  А. Скальковский в начале XIX века, местность, занятая 

теперь большею частию колоний болгарских, а тогда Буджакскою ордою, 

заключала в себе: 

1. остатки орды Едисанской, перекочевавшей из нынешних Забугских 

уездов Херсонской губернии; 

2. селения рода Орак-оглу, во главе которого в 1807 году стоял особый 

бей Ак-Мурза; 

3. селения рода Орумбет-Оглу, под предводительством Шахтемир-Бея. 

Селение Конгаз входило в состав рода Орумбет-Оглу (всего - 75 

селений). [3]  

Доказательством того, что гагаузы при своем первоначальном 

расселении поселялись в селах, оставленных татарами и ногайцами, а 

также и тех, которые еще не были покинуты, говорит тот факт, что 

названия большинства гагаузских сел – ногайского происхождения. 

Например, такие как Авдарма, Баурчи, Буджак, Гайдар, Джолтай, Томай, 

Казаклия, Комрат, Конгаз, Копчак, Чадыр-Лунга. [4]  

Гагаузы, переселившиеся в период войны 1787-1791 гг.,  поселились в 

49 селениях Буджака, из них в 32 селениях гагаузское население 
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составляло абсолютное большинство, в 11 проживало смешанное 

гагаузско-болгарское население и в 6  селах – смешанное гагаузско-

молдавское. 

В период войны 1806-1812 гг. гагаузы поселились еще в 13 селениях. В 

9 из них гагаузское население составляло абсолютное большинство, в 3 

селениях было смешанное гагаузско-болгарское население и в одном – 

гагаузско-молдавское. В этот период переселенцы продолжали селиться в 

вышеуказанных селах Буджака, где ранее поселились гагаузы. Кроме этих 

селений, гагаузы небольшими группами  поселялись и в тех, где 

абсолютное большинство населения были представителями других 

национальностей. [5]  

Среди селений с абсолютным большинством гагаузского населения 

фигурирует с самого начала и село Конгаз. 

В некоторых работах утвердилось мнение, что гагаузские села в 

основном были образованы в Буджаке в начале XIX века. [6] При этом не 

учитывалось поэтапное переселение гагаузского населения с Балканского 

полуострова в Буджак. 

 По вопросу обоснования сел часто можно встретить противоречивые 

данные. Одно и то же село, согласно одним работам,  основано в XIX веке, 

а по другим - в  XVIII или же раньше. На самом же деле авторы приняли 

год очередного этапа переселения гагаузов из Балканского полуострова в 

Буджак – за год основания села. 

Некоторая неопределенность существует и по поводу года основания 

села Конгаз.  

В «Енциклопедия България» утверждается, что в село Конгаз якобы 

переселились переселенцы из Добруджанского села Конгаз в 1811г.,  тогда 

как известно, что селение Конгаз в Добрудже основано позже и именно 

буджакскими ногайцами, переселившимися в Добруджу, а не наоборот. [7]  

Итак,  согласно «Енциклопедия Бьлгария», село Конгаз было основано 

в 1811 году. На ту же дату указывает и Владимир Нику в своей работе 

«Населенные пункты Молдовы в старинных книгах и документах». 

Кишинев, 1991, в двух томах (на румынском языке) и «Дикционар 

Енчиклопедик  Молдовенеск, Кишинев, 1989. 

В книге А. Скальковского также отмечается, что село Конгаз, что на 

реке Ялпух, у ската балок Кирсов и Сухой Кирсов, основан болгарами в 

1811 году на месте татарского селения сего имени. [8]  

На ту же дату основания Конгаза, 1811 год,  указывают также  В.М. 

Кабузан[9]    и Л.С. Берг, [10] М. Чакир. [11]  

В некоторых работах приводится другой год основания села - 1810. В  

книге «Статистическое описание Бессарабии собственно так называемой 
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или Буджака…» читаем, что  «колония Конгаз лежит на правом берегу 

реки Ялпух, выстроена в две линии и поселилась с 1810 года».[12]  

На ту же дату указывает «Dicţionarul statistic al Basarabiei» 

(Статистический словарь Бессарабии) - Конгаз (широта - 47
0
 7

I 
, долгота - 

26
0 
16I) был основан  в 1810. [13]   

Есть, правда, и другие данные, которые разнятся намного с 

вышеназванными датами. В Краткой энциклопедии «Советская Молдавия»  

отмечается, что село Конгаз расположено на автомобильной магистрали 

Кишинев-Измаил, в 23 км от Комрата и в 20 км от железнодорожной 

станции Чадыр-Лунга и известно с 1818. [14]  

Еще более неопределенно высказывается Силвиу Андриеш-Табак, 

который пишет, что гагаузская колония Конгаз основана в 1810-1817 гг. на 

месте татарского аула принадлежавшего роду Орунбет-Оглу, с тем же 

названием. [15]  

Годы, указанные в этих источниках, нельзя рассматривать как год 

основания села, а лишь как один из этапов появления переселенцев. Само 

село возникло намного раньше. Тем не менее, имеется достаточно 

оснований назвать 1811 год – годом основания современного села Конгаз. 
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