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Из истории Бароковского аула

На портале правительства КБР размешена следующая 
информация:“Село Арик (Бароко) было основано в 1839 году. 
Основателем был князь Анзоров Бароко Кульчукович”.

Здесь допущены две неточности: во- первых, Анзоровы не были 
князьями, они были первостепенными уорками “тлекотлеш”, во- вторых, 
среди Анзоровых не было человека по имени Барока Кильчукович, хотя, в 
этом известном роде были люди с именами и Кильчуко и Бароко.

Кто же является основателем селения Арик? Для ответа на этот вопрос 
обратимся к документальным свидетельствам. Бларамберг писал: “Наиболее 
известные дворяне Большой Кабарды происходят из родов Гнардуковых 
и Анзоровых. К первому принадлежат семейства Куденетов и 
Тамбиевых; ко второму - семейства Баруков, Зареков и Эльмурз”.(1)

За свою долгую историю аул Бароко Анзорова многократно менял 
место положения и владельцев, но название оставалось неизменным. В 18 
векеаул Борукина(Барокова) располагался на правом берегу реки Фиагдон у 
входа в Куртатинское ущельеи принадлежалпервостепенным уоркам 
Анзоровым.

Ю. Клапрот в своем дневнике "Путешествие по Кавказу и Грузии, 
предпринятое в 1807-1808гг. пишет: “Русские пытались снова обратить 
осетин в христианство, и в 1752 г. была создана в этих целях Осетинская 
комиссия, находившаяся в Моздоке и состоявшая из русских 
священников. Эта комиссия основала монастырь в местности, где река 
Фиаг вытекает из гор на равнину Кабарды, недалеко от лежащего на 
правом берегу селения Боррукквахе, принадлежащего черкесской 
фамилии узденей Аузорих и называемого русскими Баруккая”.

“От Арредона мы проехали еще три четверти часа до местечка, где 
прежде находилось селение черкесской фамилии узденов Эльмурсие; оно 
было позднее перенесено на Урсдон; от него после чумы осталось едва 20 
домов. Оно находилось здесь на небольшой и совсем мелкой речке 
Хиттегипс и состояло из 7 маленьких селений... где жило более 500 
фамилий; все эти селения отстояли друг от друга всего в нескольких сот 
шагах... Мы проехали затем... до речки Фиаг. ...Я разбил свою палатку 
около селения Борокуахе на восточной стороне этой реки”.

Аул Борукино (Барокова),состояло из 80 крестьянских дворов и 
принадлежало малокабардинским узденям Батоко, Сосруко, Давлетуко и 
Шаулоху Анзоровым, находившимся в вассальной зависимости от князя 
Большой Кабарды Мисоста Баматова.

Член геологоразведочной экспедиции ротмистр Батырев в своем отчете 
о поездке в Осетию в 1771 г. писал кизлярскому коменданту Паркеру, что по 
приезде в Осетинский Монастырь со своей командой “стали в доме Малой
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Кабарды узденя у Миеоста Дьпсынова и, переночевав у него”, на следующее 
утро он “ходил с дворянином оной Малой Кабарды к главному и полно
мочному узденю Батоку Анзорову”.

В конце 18 века борокинцы чуть было не стали жителями Грузии. Об 
этом свидетельствует рапорт пристава при кабардинцах Д.В. Тоганова 
полковнику К.И. Муфелю о решении 8 узденей Малой Кабарды уйти в 
Грузию вместе со своими крестьянами и о договоренности узденей с гру
зинским царем Ираклием, обязавшим вознаградить их за все потери от 20 
октября 1782 г.: Вашему высокоблагородию сего месяца от Иго числа 
рапортом моим доносил, что я вторительно послал нарочного в 
М. Кабарду к подвластному Б. Кабарды владельцу Джанхоту 
Татарханову в Ельмурзин кабак, о разведании бывших в Грузии и 
протчих тамошних обстоятельствах, которые сего числа возвратись ко 
мне, сверх известных уже Вашему высокоблагородию прежде происхо
дивших слухах, донесли: что они прибыли в Муртазин кабак, 
подвластный М. Кабарды владельцу Мусе Тау-Султанову, к узденю 
Аслан-Гирею Муртазину, которой им по надежде объявил, что они 
действительно с 8 узденями з двух Ахловых, Тузарова и Коголкина да 
принадлежащих до Б. Кабарды Анзоровых двух, то-есть Ельмурзина и 
Борокина кабаков, согласись под присягою уйти в Грузию, взяв с собою 
и подвластных из черного народа, ис которых хотя и добровольно не со
гласятся с ними идти, но хотят понудить силою; к чему уже по старанию 
грузинского царя Ираклия, чрез живущих в тех местах, где им должно 
следовать, то-есть Тагаевых, Тебоевых, Лалова Ахмата (Дударова 
Ахмета) и Канчоки Мансурова (Каншау Мамсурова) по рекам и мосты 
изготовлены”.

Аул просуществовал на Фиагдоне до 1818 года, затем было перенесен на 
север, на берега реки Кыржын(осет. Карджин). (На месте бывшего аула 
Борукино у входа в Куртатинского ущелья ныне расположено 
осетинское селение Дзуарикау).Но долгой жизни не получилось и на 
берегах Карджина - из-за чумы, свирепствовавщей в центральном предгорье, 
жители аула вновь переселились, на правый берег Терека. На “Карте 
местности между Черным и Каспийским морями”1819 года, на своем 
прежнем месте у входа в Куртатинское ущелье еще значился аул Борокино 
(на карте-Вогоикие§ие),а аул Шоры Анзорова (на карте-СНопапхогоуа) 
располагался уже на месте нынешнего с.Арик. Но через два года аул 
оказался на левом берегу р. Терек - в междуречье Уруха и Лескена. Ксеверо - 
востокуот нынешнего с. Озрек, на левобережье Урухаесть урочище и 
поныне носящее названиеБорокъуэхуей- “Бароки поляна”. Здесь и 
расположился аул Шоры Анзорова (Барыкъуей). И как показали 
последующие трагические события, опять ненадолго.
Примечание: Известный ученый Бейтуганов С.Н. в своей работе 
“Кабардинские фамилии: истоки и судьбы” пишет: “Вороковы. В 40-х 
гг. XIX века в Кабарде по соседству с аулом М.-М. Анзорова
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располагался аул Ворокова...”. Здесь, на мой взгляд, допущена ошибка 
в прочтении названия анзоровского аула Борокова. Северо-восточнее с 
Озрек, есть местечко под названием Борокьуэ хуей “Бороковых поляна”
- это и есть то место, где в первой четверти 19 века, до переселения на 
правый берег Терека (ныне с. Арик), располагался аул Борокова.

Жители Борокова,видимо,очень досаждали русским, что они приняли 
решение унич-тожить беспокойный аул. В 1821 году отряд, сформированный 
для постоянных действий в Кабарде, под командой недоброй памяти 
полковника Кацырева, прославившегося своей жестокостью и состоявший из 
батальона Кабардинского полка в тысячу штыков, при четырех орудиях, и из 
двух сотен линейцев, накануне нового года был в Екатеринограде, готовый 
к карательному рейду к Татартупу и задачей по пути истребить Боруковские 
аулы.

“Но,чтобы скрыть истинные цели движения, -пишет В.А.Потто в 
“Кавказской войне”,- Кацырев сначала вторгся в Малую Кабарду. Там, у 
Голюгаевской станицы, к нему при-соединилось двести конных 
чеченцев и сотня моздокских казаков, под командой известного 
чеченского пристава капитана Чернова, и соединенные силы ночью на 
второе января быстро перешли на левый берег Терека и двинулись 
прямо на боруковцев. В то же время особый отряд, высланный из 
Елизаветинского редута (на реке Камбелеевка-М.Т.) со штабс- 
капитаном Токаревским, отрезал аулы от гор, откуда также должны 
были теснить кабардинцев мирные племена осетин дигорцы и 
алагирцы(Ничего себе мирные! - авт.). Аулы были таким образом 
окружены, но оказались почти пустыми: кабардинские семейства успели 
заблаговременно выбраться в горы, и только в двух аулах, Баташева и 
Анзорова, стремительно налетевшая конница застала и истребила до 
тридцати человек и двенадцать захватила в плен. Разорение пустых 
аулов, конечно, не могло уже произвести большого впечатления на 
кабардинцев, и Кацырев быстро повернул на речку Шагволу (Шегола- 
М.Т.) к аулам Али-Мурзы Кудякова, но и эти оказались пустыми. Тем не 
менее, при переправе через реку Урух произошла горячая перестрелка, 
стоившая кабардинцам двух известнейших предводителей, а русским - 
храброго штабс-ротмистра Якубовича, раненного ружейной пулей. 
Отряд пошел дальше к горам, предавая огню и опустошению лежавшие 
по пути аулы, но кабардинцы сами предупреждали его, истребляя 
постройки и запасы, и наконец, отняли у отряда всякую возможность 
кормить лошадей. Восемь дней провел отряд в беспрерывных 
движениях, и восемь дней довольствовал лошадей жалкой травой, 
оставшейся еще под снегами. Вдобавок настали оттепели, и снег почти 
весь сошел; кабардинцам открылась возможность угнать табуны свои в 
горы, и попытка захватить один из них, десятого января в ущелье 
Вогацико (Вагадзуко-М.Т.) вызвала только напрасную перестрелку и 
напрасные потери. Ни одно отчаянное нападение не удавалось: отряд
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был окружен наблюдательными кабардинскими пикетами и скрытые 
движения были невозможны. В таких обстоятельствах Сталь решился 
предписать отряду прекратить военные действия до более 
благоприятного времени”.

Как видим, аулу Борокова и его жителям угрожала смертельная 
опасность быть полностью уничтоженными. Вероятно, поэтому, 
переименовав аул, его тогдашний владелец Шора Анзоров в 1821 увел своих 
людей в другие места на левом берегу Терека на целых 18 лет.

Примечание:Самое раннее документальное упоминание имени 
Шоры Анзорова имеется в работеА.А.Максидова “К истории рода 
Тамбиевых”, где приводится текст прошения от 1826 года 
“...жительствующих в Георгиевском округе под Лысой Горой из 
первостепенных узденей кабардинских армян Хоанеса и Степана 
Паносовых, детей Гаур Тамбиевых...”, о причислением их к 
Дворянскому сословию Кавказской области. К прошению приложено 
свидетельство отпервостепенных узденей Большой Кабарды: Довлат 
Гирея, Хусина, Рослам-бека и Батыр-Бека Тамбиевых, Шора Анзорова и 
др.

“В то время составившийся вновь Бороков аул сел по левую 
сторону Уруха, между нынешними станицами Александровской и 
Урухское, откуда из опасения русских войск перешел в Чегем, с Чегема 
на Урух, с Уруха еще раз переселился в Малую Кабарду на Акбаш и 
наконец на теперешнее свое место жительстве, которое, как видно из 
дальнейшего хода дела, следственной комиссиею признано родовою их 
(Анзоровых-М.Т.) землей”.(3)

О том, что аул некоторое время находился на Чегеме свидетельствует 
один архивный документ. В рапорте штабс-капитана Балаша (1834 г.) 
упоминается житель аула Шоры Анзорова (на Чегеме) уздень Бекир Балахов 
(по др. источникам - «вольный кабардинец») (4)

Предположительно, аул Шоры Анзорова располагался на высоком левом 
берегу реки Чегем, между нынешними селами Чегем-2 и Лечинкай, выше 
того места, где и ныне находится древний склеп “кешене”. Но сенокосные и 
пастбищные земли Шоры располагались значительно западнее от аула. В 
сведениях о землях Большой Кабарды, собранных полковником 
Петрусевичем в 1846 году, земля, принадлежавшая Шоре Анзорову 
находилась на правом берегу реки Баксан, напротив нынешних сел. 
Кызбурун-1 и Кызбурун-2, расположенных на левом берегу.Петрусевич 
пишет: “123. От речки Мышоко вниз по правую сторону Баксана по обе 
стороны речки Кардантхалы земля принадлежала узденям Анзоровым и 
подвластным их Бороковцам, с которыми они переселились недавно на 
правую сторону реки Терека, землею же овладел подполковник Гаджи 
Мисост Атажукин. Примечание: Исмаил Анзоров бежал с Шамилем. 
Брат же его Адиль-Гирей остался в Бороковом ауле”.(5)
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проживавших на берегах рек Лескен, Урух и Терек было не меньше 
шести: Пшемахо, Амфоко, Иналу ко, Сузоруко, Докшуко и Шора”. 
“...Название Барокова аула сохранялось и при Адиль-Гирее, и при его 
отце Шоре. Следовательно, Бароко - это отец или дед Шоры, а Бароко, 
живший во второй половине XIX века, назван, видимо, в его честь”.(6)

Шора Анзоров происходили? кабардинских узденей 1 -й степени 
(тлякотлеш), имел сыновей: Кильчуко (1801 г. р.), Адиль-Гирей (1810 г. р.), 
Магомет (1811 г. р.), Асламбек (1813 г. р.), Камбулат (1818 г. р.), Измаил 
(1821 г. р.). Наиболее известным из них был Адиль-Гирей.

Справка:Анзоров Адильгери Шорович (1810-не ранее 1872 г.) 
(майор (15.11.1871), из малокабардинских узденей 1-й степени 
(тлякотлеш). В 1837 г. во время путешествия императора по Кавказу 
был в числе депутатов Кабарды. Награжден серебряной медалью на 
Владимирской ленте (09.11.1838). Произведен в прапорщики 20.06.1848 
г., состоял в Кавказско-Горском конном дивизионе с 27.08.1849 г., 
поручик с 16.09.1849 г. До 16.08.1852 г. в чине поручика находился под 
надзором полиции в Новочеркасске. Определен «на службу в Кавказско- 
Горский дивизион сводно-иррегулярного полка сверх комплекта в 
Варшаву». Произведен в чин штабс-капитана 12.07.1856 г. Назначен 
депутатом Владикавказского Окружного суда 01.01.1860 г., переведен в 
Кабардинский Окружной суд 01.09.1862 г. Произведен в капитаны 
18.12.1862 г. Награжден орденами Св. Станислава 3-й степени с мечами 
(13.10.1858), Св. Анны 3-й степени (05.04.1866). В отставке с 
производством в майоры с 15.11.1871 г. К 1874 г. - член Нальчикского 
окружного Горского словесного суда. Проживал в Малой Кабарде в 
собственном ауле Адильгирея Анзорова, позднее — в ауле Бароко 
Анзорова. Был женат. Сыновья -  Ибрагим (1844 г. р. ум. к 1873 г.), 
Батоко (1845 г. р. ум. к 1873 г.), Тенбот (Тембот, 1840 г. р., был женат, его 
сын — Иналуко (Темботович),(1865 г. р., ум. к 1873 г.). (7)

Есть скудная информация и о старшем из братьев Анзоровых - 
Кильчуко. В своем рапорте на имя командующего войсками на Кавказской 
линии командующий войсками 3-й части Центра генерал-майор Горихвостов 
22 сентября 1831 г писал: ”...бежавший с гаубвахты прапорщик Кильчук 
Анзоров бежал за Кубань с четырьмя семействами и все поиски мои 
остались тщетны - но теперь не тайна - что с беглым князем Магометом 
Атажукиным приезжали из Закубани 25 человек и скрывались две 
недели у тумака Бесленя Хамурзина, и Кильчук Анзоров с сказанными 
семействами скрываясь у него же, 14 числа сего месяца проехали горами 
мимо Осетии, и у чеченцев просили пшена и баранов”.

Справка:Анзоров Кильчуко (он же Кличуко) Шорович (1801- не 
ранее 1872 г.), поручик (к 1872 г.), из малокабардинских узденей 1 -й 
степени (тлякотлеш). Произведен в офицерский чин прапорщика в 1855 
г. при коронации императора Александра II (по другим данным - к 1829 
г.). Проживал в Малой Кабарде в ауле Бароко Анзорова (Барокова). Был
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Примечание: Кьардантхьэлэ (Карданова топящая) - речка в 
окрестностях Кызбурун-1 и Кызбурун -2, п.п. р.Баксан, берет начало 
ниже Фэндукьуэ.

И только через полтора десятка лет аул вернулся к своему 
первоначальному историческому названию Борукино.Ориентировочно в 1835 
году аул возвратился в междуречье Уруха и Лескена. В своих “Записках о 
Черкессии”Хан-Гирей местом расположения аула “Бореккоае” в 1836 
годуназывает рЛескен. С Лескена аул вернулся на староеи уже постоянное 
место на п. берегу Терека (ныне с. Арик) в 1839 году.

То, что земли не только левого берега, но и территория вдоль правого 
берега Терека, принадлежала Азоровым, говорит докладная записка 
подпоручика Магомет-Мирзы Анзорова к Главному землемеру Кавказской 
области полковнику Петрусевичу от 2 мая 1844 года “... Что же касается до 
земли лежащей по ту сторону Терека называемой Таусултанской, на 
которую перешел с аулом своим двоюродный брат наш Адиль - Гирей 
Анзоров, то не только оная земля, но почти все пространство по правую 
сторону р. Терека лежащее, начиная от пункта противоположного 
Александровской станицы до мест противу положенных почти по 
прямой линии станице Черноярской Горского полка есть древняя 
собственность наша, которою мы всегда пользуемся, справедливость 
этого показания нашего подтвердят все князя и уздени кабардинские, 
что выше изложенное показание о землях и границах наших 
справедливо утверждаем нашим подписом и печатями (На оригинале 
проставлены печати прапорщика Агаева и народного эфендия 
Хаджумара Шеретлокова. Копию переписывал с оригинала писарь 
Черкасов)".(2)

География многочисленных переселений аула Борокина (Борокова, 
Барокова) следующая:

-на р. Фиаг (Фиагдон) - до 1818г.
-на р. Кыржын (Карджин) - до 1819г.
-на п. б. р. Терек -д о  1825 г.
-на р. Урух - до 1826г.
-на р. Чегем - до 1835г.
-на р. Лескен - до 1838г.
-на р. Акбаш - до 1839 г.
-на р. Терек - с 1839 г.

Кто же такой Шора Анзоров?
А.Б.Мамхегов в статье “Почему Магомед — Мирза перешел к 

Шамилю”, опубликованной в 2009 году пишет:"...По другим архивным 
материалам установлено, что отец Магомет-Мирзы - Пшемахо Анзоров, 
отец Анзора - Амфоко Анзоров, отец Атажуки - Сузоруко Анзоров, отец 
Адиль-Гирея - Шора Анзоров. Таким образом, родных братьев,
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женат на дочери узденя прапорщика Астемирова Хаджи-Кудаберда- 
Сарай. Сыновья-Хатокшуко (1843 г. р.), Батоко (1840 г. р., был женат, 
сын Кучук, 1870 г. р.). Братья — Адиль-гирей (1810 г. р.), Магомет(1811 г. 
р.)» Асламбек (1813 г. р.), Камбулат (1818 г. р.), Измаил (1821 г. р.).

Из рапорта Петрусевича видно, что в числе бежавших за Кубань 
значится и младший из братьев- Измаил. О трех других братьях сведений 
нет. Можно предположить, что “четыре семейства”, с которыми Кильчуко 
бежал за Кубань - это семьи его родных младших братьев Магомеда, 
Камбулата, Асламбека и Измаила. В ауле Борокова остался только один из 
сыновей Шоры- Адильгирей и его двоюродный брат Салим-Гирей. (В 
различных документов он значится, как Залимгирей, Салимгирей, 
Селимгирей, Саламгирей, Салам-Гери и т.д.). Но Селимгирей Анзоров 
решил основать собственный аул и в 1845 году выселившись из аула 
Борокова,вернулся на левобережье Терека и самовольно поселился на левом 
берегу Уруха. Это не осталось незамеченным военными властями Кабарды. 
“Вместе же с землей, занятой в 1845 г. Селимом Анзоровым, без всякого 
позволения начальства переселившимся из Малой Кабарды, из 
Бороковского аула по р. Урух, то увеличивалось до 18 тысяч десятин, и с 
землей Хату Анзорова и Магомет Мурзы Анзорова пространство оной 
простиралось до 30 тысяч десятин земли, не включая в то число 
лесов”.(8)

В архиве есть документ, подтверждающийрасположение аула Бороки 
Анзорова(Селимгирея) на левом берегу р. Урух в 1847 году:

“...А. Кештов состоял в 5-й сотне Владикавказского казачьего 
полка и служил переводчиком при станице Александровской. Был 
смертельно ранен в ауле Борокова, что располагался по соседству с 
аулом М.М. Анзорова”.(9ХДо 1846 года аул Магомед-Мирзы Анзорова 
располагался на противоположном правом берегу Уруха. -М.Т.).

В связи с вызовом и вторжением Шамиля в Кабарду и кровавым 
сражением в междуречьи Терека, Уруха и Змейки (р. ПсапцЬ), царизмом 
было возбуждено «дело Анзоровых», главной целью которого было лишение 
Анзоровых их законных земель и переселение за предательство. Тогда же и 
была решена судьба аула Селим-Гирея Анзорова.В феврале 1848 г. комиссия 
по определению земель для переселения аулов Анзоровых закончила свою 
работу. Переселение аулов предписывалось произвести следующим 
образом:"... Аул Селим- Гирея Анзорова -  в аул Бароков, что в Малой 
Кабарде”.(10)

В 1850 г. на землюна левом берегу Уруха, которую занимал 
переселенный обратно за Терек аул Селим-Гирея Анзорова,был размещен 
аул генерала Хату Анзорова (Хьэтуей).

“Генерал-адъютант князь Воронцов в предписании от 25 марта 1849 
г. предоставил выбор места для аула Хату Анзорова лично начальнику 
Центра кавказской линии, генерал-майору князю Эрнстову. Тогда 
Эристов предложил генералу Анзорову поселить свой аул между реками
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Шекер и Урух на месте бывшего аула Селим-Гирея Анзорова. Хату 
Анзоров согласился на это с тем, чтобы земля была ему дополнительно 
прирезана. 16 ноября 1849 г. князь Эристов сообщил, что Хату Анзоров 
завершил переселение своего аула на выбранное им место между реками 
Шекер и Урух, но границы земли, которой он должен пользоваться, еще 
не указаны”(11).

В посемейных списках 1858 года княжеских фамилий и узденей 1,2,3 
степеней в Малой Кабарде значатся уже два аула Анзоровых - Селим- 
Г иреяи Адильгирея.(12)

владелец узденей 1 
ст.

узденей 2 
ст.

узденей 3 
ст.

вольноотпущен
ных

Салим-Гирей 2 36 - 36
Адиль-1’ ирей 5 136 - 142

В “Именном списке узденям 1-й степениМалокабардинского общества” 
значится только один Адиль-Гирей Анзоров, Салим-Гирея в списке нет. 
Возможно в период с 1858 по 1860 год Салим-Гирей умер, а его аулом стал 
частью аула Адиль-Гирея Анзорова. Т.е. они объединились под общим 
названием Бороково еще задолго до объединительной реформы. Согласно 
посемейных списков, составленных в 1862 году оба аула: Селим-Гирея - в 
урочище Щ1ыщ1эжь - “земля новая старая” (старая целина, территория 
между р. Терек и железной дорогой)иаул Адиль-Гирея, принадлежали уже 
Адильгерию Шоровичу Анзорову. В ходе реформы 1865 года аул 
Бороково“остался прежним”(13)

Комиссии по правам личным и поземельным горского населения 
Терской области в январе 1865 года предложила переселиться 
“проживающему в Малой Кабарде капитану Адильгерию Анзорову с 
Бороковым аулом в Большую Кабарду к другим своим однофамильцам 
Анзоровым”. Анзоров заявил, что он от переселения не отказался,”если бы 
состоялось общее переселение Мало-Кабардинцев в Большую 
Кабарду”.(14)
13 февраля 1865г результаты этой беседы комиссия доложила рапортом 
начальнику Терской области:“Приводя в исполнение предписание Вашего 
превосходительства прошлого января № 126, комиссия, пригласив в 
присутствие свое, предложила ... капитану Адыл-Гирею Анзорову с 
Вороновыми аулом переселиться в Большую Кабарду к другим своим 
однофамильцам Анзоровым”. “... Аул Борокова, считающийся за теми 
Анзоровыми к коим принадлежит капитан Адыл-Гирей Анзоров, в 
старину подлежал фамилию Атажукиных, но всегда проживал по 
родству и связям своим в верхних частях Терека на обоих берегах этой 
реки. Старожилы помнили, когда Бороков аул проживал на Киржине, 
где теперь аул Дударовых. Во время чумы Таусултановские аулы

8



расселились и только долго спустя старшие узденья этого рода собрали 
свое общество и стали жить по левой стороне Терека, в том числе и 
Анзоровы, пользуясь родовою землею правой стороны. В то время 
составившийся вновь Бороков аул сел по левую сторону Уруха, между 
нынешними станицами Александровское и Урухское, откуда из 
опасения русских войск перешел в Чегем, с Чегема на Урух, Уруха еще 
раз переселился в Малую Кабарду на Акбаш и наконец на теперешнее 
свое место жительства, которое, как видно из дальнейшего хода дела, 
следственной комиссиею признано родовою их землей.
Последнее переселение Анзоровых (Бороковцев) состоялось вследствие 
того, что земли их по левому берегу Терека заняты в 1838 году 
правительством под станицы Александровскую и Урухскою в земле 
которых предположено дать из Таусултановских земель правого берега 
Терека и р. Акбаш 7577 дес. Адыл-Гирею Анзорову с Бороковцами по 
вышедшим жалобам со стороны Малокабардинцев Таусултановской 
фамилией, вскорости Бороков аул Адыл-Гиреем Анзоровым получил 
дозволение поселиться на постоянном своем жительстве, которое он 
считает не вознаграждением за земли, отошедших в 1838 году, а родовым 
своим состоянием. При распределении денег высочайше назначенных 
земли Владикавказского казачьего полка, на долю Адыл-Гирея 
Анзорова вследствие того, что ему предполагалось заметить утраченную 
на его часть землю 7577 дес. на Акбаше, определено вознаграждение 900 
руб., которые он и получил одновременно с другими участниками 
Анзоровской фамилии.
При таком согласии обстоятельств, указанных справками из архивных 
дел и просьбою капитана Анзорова, Комиссия поспешает представить 
оных на благоустройство Вашего превосходительства полагая со своей 
стороны несообразным с справедливостью требовать от капитана Адыл- 
Гирея и Бороковцев безвозмездного переселения их к Анзоровым в 
Большую Кабарду, тогда как они совершили 75 лет тому назад обратное 
переселение не по собственной воле, а вследствие требований 
начальства, и за земли свои отошедшие под станицы Урух и 
Александровскую получили сравнительно с другими самое ничтожное 
вознаграждение...”(15)
По официальным данным строительство железнодорожной линии длиной 
652 версты от Ростова до Владикавказа было завершено в 1875 году. Одной 
из станции было присвоено название Бороковская - по ближайшему к нему 
в то время аулу Барокова.На почтовой карте Российской империи 1881 г. 
станция Бороковская значится как “железнодорожная и бесприемная 
почтовая станция” и была промежуточной между станциями Эльхотово и 
Котляревской. Непассажирская станция Арик существуют и в настоящее 
время. Созданная позже Бороковской, к югу от нее пассажирская станция 
была названа Ново-Муртазовской, ныне - ж.д. станция Муртазово (г.Терек).
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Выводы: 1. Аул, носящий имя одного из первопредков Анзоровых-Бороки, 
несмотря на частые переселения и неоднократную смену владельца, на 
протяжений столетийне менял своего названия.
2.На правом берегу Терека аул Барокова(Арик)обосновал не мифический 
”князь Бароко Кильчукович”, а поселил в результате многочисленных 
переселенийуорк -тлекотлеш Шора Анзоров- один из потомков Бароки 
Анзорова.
3. Аул Бароково был основан на своем нынешнем месте не в 1839 году, а на 
20 лет раньше, в 1818 году. В 1821 году,из -  за реальной угрозы полного 
уничтожения ее жителей отрядом Косырева, аул последовательно 
переселялся на Урух,Чегем,Лескен и только в 1839 году аул вновь вернулся 
в “родовое свое состояние”.

Топонимы Арика (Бэрыкъуей)

В результате сложных исторических процессов и по воле чиновников 
царского военного командования часть Анзоровых и их подвластных, после 
череды переселений в 19 веке, оказались территориально в отрыве от 
основной Анзории, основав на правом берегу р. Терек аулБароково. Здесь 
они стали присваивать новые названия местности, ставшей для них родной.

***
Адильгерия аулы - два аула Адильгерия Шоровича Анзорова -  один на 
правом берегу ре-ки Терек в урочище ПЦыщЬжь - “Земля новая старая”, 
ранее принадлежавшая Селим-Гиреюи называвшаяся аулом Анзорова, 
другой - аул Бароко Анзорова, объединены в один аул Бароковоеще 
реформы аулов - примерно в 1858-1860 годах (ныне с. Арик Терского 
района).
Справка:Анзоров Адильгери (он же Эдыл-Гирей, Адыл- 
Гирей) Шорович (1810-ие ранее 1872), майор (15.11.1871), из 
малокабардинских узденей 1-й степени (тлекотлеш). В 1837 во время 
путешествия императора по Кавказу был в числе депутатов Кабарды. 
Произведен в прапорщики 20.06.1848, состоял в Кавказско-Горском 
конном дивизионе с 27.08.1849, поручик с 16.09.1849. До 16.08.1852 в чине 
поручика находился под надзором полиции в Новочеркасске. Определен 
«на службу в Кавказско-Горский дивизион сводно-иррегулярного полка 
сверх комплекта в Варшаву». Произведен в чип штабс-капитана 
12.07.1856. Назначен депутатом Владикавказского Окружного суда 
01.01.1860, переведен в Кабардинский Окружной суд 01.09.1862. 
Произведен в капитаны 18.12.1862. Был женат. Сыновья -  Ибрагим
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(1844 г.р. ум. к 1873 г.), Батоко (1845 г.р. ум. к 1873 г.), Тенбот, 1840 г.р., 
был женат, его сын Иналуко, 1865 г.р., ум. к 1873 г.).

Акъбащ к1энауэ - “Акбашский канал” - часть оросительной системы в 
Терском районе, прорыта в 1925 году.Канал берёт своё начало из Терекау 
села Плановское, у села Нижний Акбаш сворачивает на северо-запад, 
проходя вдоль подножия Арикского хребта, по южной и юго- западной 
окраине с. Арик и затем поворачивает на северо-запад. К западу от 
села Арик, канал обратно впадает в Терек.Общая протяжённость основной 
магистрали канала составляет 36 километров.

Анзорхэ я губгьэ (гьавэ щ1ап1э)- “поле Анзоровых” - так обозначен на 
военно-топо-графической пятиверстной карте Кавказского края 1877 года 
участок земли в 4 км. от аула Барокова, на правом берегу нынешнего 
Тамбовского канала.

Арэшаемэ ц1ык1у - “Малый орошаемый (участок)” -  урочище к сев. от с. 
Арик на п.б. р. Терек.

Арыкъ- “Арак, Арык”, хребет пересекающий Малую Кабарду с запада на 
восток с высшей
точкой - 439 метров. В основе перевода названия топонима лежит 
тюрк.: арыкъ - “канал”; (Дж. Коков “Избранные труды” Нальчик 
2000г.);а/ш/съ- “безлесые горы”. Название встречается в наиболее 
древних произведениях устного народного творчества кабардинцев: Ди 
Лрыкьыжьыр кьуащхьэ блырыблщ, бланэхэр ныщоджэ “Нанашем 
(большом) Арике по семи балок в верховьях, там лоси мычат”. (Дж. 
Коков “Избранные труды” Нальчик 2000г.)“Две гряды узкоконечных гор, 
коим русские дали подходящее название Гребень, но именуемые черкесами 
Арак или Арек, протянулись с запада на восток через широкую равнину 
Малой Кабарды, параллельную Тереку, бегущему в восточном 
направлении к отрогу главной цепи (Юлиуе фон Клапрот “Описание 
поездок по Кавказу и Грузии в 1807 и 1808 годах”).

Арыкъ Памц1э - Арик-Папца в переводе с кабардинского языка означает 
“остроконечный безлесный холм”, другое название - “Дуужь 1уащхьэ”- гора 
в предгорьях Центрального Кавказа. Расположена недалеко от 
административной границы между Кабардино-Балкарией и Северной 
Осетией. Является второй по величине точкой Терского 
района Кабардино-Балкарии и высшей точкой северного 
отрога Кабардино-Сунженского хребта.

Арыкъ нэ1у - “Арыка лицо” - название лицевой к с.п. Арик стороны 
Арикского хребта.
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Арыкъ щ1ыб - “Арыка спина” - название тыльной восточной стороны 
Арикского хребта.

Арыкьыпс - “Арык-река”, речка, вытекающая у подножия хребта Арик.

Арзаихэ я щхьэлып!ажь- “Арзановых мельницы место (старое)”- между р. 
Терек и с. Арик.

Ахыиэтхэ я псыпцЬ- “Ахметовых топь”, урочище к юго—зап. от с. Арик 
(Бэрыкъуей).

Бэдыкъуэ - “Бада овраг” - балка восточнее с. Арик.

Бэрокъуэ гъуэгужь - “Борукаевская дорога (старая)” - начинается юго- 
западнее “Хьэпц1ей гъуэгужь” и тянется от В.Курпа к Арику.

Бэрокъуей къалэ- (Борукай кала) “Борокаевская крепость”, название ст. 
Котляревской,основанной в 1840 году для охраны Военно-Грузинской 
дороги, а точнее её отрезка от Екатериноградской до Владикавказа, 
кабардинское название получило по ближайшему селению на 
противоположном берегу Терека - Борукаево (совр. Арик).В рапорте 
заведующего станицей -  атамана есаула Николая Семеновича 
Котляревского от 18 ноября 1860 года № 237 приводятся такие 
сведения: «Станица Котляревская устроена в 1841 году при ближайшей 
реке Деменюк и представлена дворами, огородами, кругом вырытым 
рвом, обнесена кругом плетнем и колючкою, находится в самом 
отличном состоянии».В станице Котляревской расположена 
железнодорожная станция и второй в мире памятник кукурузе. В 
районе станицы
Котляревская,с юга на север протекают реки Терек, Черек и две ма
ленькие речки Деменюк и Аргудан. Военно- 
Грузинская дорога проходила по центральной улице станицы 
(ныне это улица Лебедевых).

Бэрокъуей къуажэ- “Бороково”-селение Арик в Терском районе, основан на 
нынешнем месте ориентировочно в 1818 году кабардинскими дворянами 
Анзоровыми, но в 1821 году при нападения отряда Косырева, жители аула 
бежали на левый берег реки Терек и верулись назад только через 18 лет. 
Название частей села: Къуяндэс, Хьэтыней, Къэбышхей. (“В то время 
составившийся вновь Бороков аул сел по левую сторону Уруха, между 
нынешними станицами Александровской и Урухское, откуда из 
опасения русских войск перешел в Чегем, с Чегема на Урух (аул 
возвратился в междуречье Уруха и Лескена примерно в 1835
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году.Вполне возможно,что и здесь аул не оставался на одном месте и 
перемещался в пределах междуречья -  в своих “Записках о Черкессии” 
Хаи-Гирей местом расположения аула “Бореккоае” называет р. Лескен), 
с Уруха еще раз переселился в Малую Кабарду на Акташ и наконец на 
теперешнее свое место жительстве, которое, как видно из дальнейшего 
хода дела, следственной комиссиею признано родовою их землей”.(Из 
докладной Комиссии по правам личным и поземельным туземного 
населения Терской области № 2713февраля1865 г.№ 51).А. Мамхегов 
утверждает, что “...название Борокова аула (ныне селение Арик) 
сохранялось и при Адиль-Гирее, и при его отце Шоре. Следовательно, 
Бароко - это отец или дед Шоры”.Еще одно свидетельство расположения 
аула Бороки Анзорова на левом берегу р. Урух:“...А. Кештов состоял в 
5-й сотне Владикавказского казачьего полка и служил переводчиком 
при станице Александровской. Был смертельно ранен в ауле Борокова, 
что располагался по соседству с аулом М.М. Анзорова). ЦГА КБАССР. 
Ф. 16. Оп. 1. Д. 886. Л. 2.География многочисленных переселений аула 
Борокина (Борокова, Барокова) следующая:

-на р. Фиаг (Фиагдон) - до 1818 г.
-на р. Кыржын (Карджин) - до 1819 г.
-на п. б. р. Терек - до 1825 г.
-на р. Урух - до 1826 г.
-на р. Чегем - до 1835 г.
-на р. Лескен - до 1838 г.
-на р. Акбаш - до 1839 г.
-на р. Терек - с 1839 г. по н/вр.

Бэрокъуей мэз - “лес Арикские дубки” -так обозначен на военно
топографической пятиверстной карте Кавказского края 1877 года небольшой 
лес в 6 км. к югу от с. Арик.

Бэрокъуэхуей- “Бороки поляна”- урочище к с.в. от с. Озрек. Вероятно это 
место, где в 19 веке недолго располагался анзоровский аул Борокова до 
переселения на п. берег Терека (ныне с. Арик).“В то время составившийся 
вновь Бороков аул сел по левую сторону Уруха, между нынешними 
станицами Александровской и Урухское, откуда из опасения русских 
войск перешел в Чегем, с Чегема на Урух, с Уруха еще раз переселился 
в Малую Кабарду на Акташ и наконец на теперешнее свое место 
жительстве, которое, как видно из дальнейшего хода дела, следственной 
комиссиею признано родовою их (Анзоровых-М.Т.)землей”. (Из 
докладной Комиссии по правам личным и поземельным туземного 
населения Терской области № 2713февраля1865 г.№ 51).

Бэрокьу 1уащхьэ- “курган Барокова”- курган в 6 км. к юго-востоку от с. 
Арик и в 2-х км. к северо-востоку от Арикских дубков.

Примечание [1)1]:
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Бороковская - название железно-дорожной станции в 60-70 годах 19 века. 
По офи-циальным данным строительство железнодорожной линии длиной 
652 версты от Ростова до Владикавказа было завершено в 1875 году. Но ж/д
- ветка до Владикавказа, вероятно, былапостроена еще до 1868 года, т.к.на 
карте Кавказского края от Императорского географического общества 1868 
года она уже значится. Одной из станции было присвоено название 
Бороковская - по ближайшему к нему в то время аулу Барокова. На 
почтовой карте Российской империи 1881 г. Бороковская значится, как 
“железнодорожная и беспри-емная почтовая станция” и располагалась 
между станциями Эльхотово и Котляревской на правобережье р. Терек. На 
более поздних картах станция уже называется Н.Муртазовской. Ныне ж.д. 
станция называется Муртазово(г.Терек).

Борукъуей- “Борукино”, аул первостепенных уорков Анзоровых у входа в 
Куртатинское ущелье. Аул располагался на правом берегу реки Фиагдон.Ю. 
Клапрот в своем дневнике ”Путе-шествие по Кавказу и Грузии, 
предпринятое в 1807-1808гг. пишет: “От Арредона мы проехали еще три 
четверти часа до местечка, где прежде находилось селение черкесской 
фамилии узденов Эльмурсие; оно было позднее перенесено на Урсдон; от 
него после чумы осталось едва 20 домов. Оно находилось здесь на 
небольшой и совсем мелкой речке Хиттегинс и состояло из 7 маленьких 
селений... где жило более 500 фамилий; все эти селения отстояли друг от 
друга всего в нескольких сот шагах... Мы проехали затем... до речки 
Фиаг. (р. Фиагдон-М.Т.)...Я разбил свою палатку около селения Борокуа. 
Борукино состояло из 80 дворов. Селение просуществовало до 1818 года, 
затем было перенесено. На месте аула ныне расположено осетинское селение 
Дзуарикау.

Владимировский - русский населенный пункт в Малой Кабарде, в 3 км. к 
юго-западу от с. Арик, образован в 1908-1912г.г., к1917 году в названии 
поселка произошло изменение- в документах он значится уже как поселок 
Владимирский с населением в 208 человек. Поселок просуществовал недолго
- в 1925 году поселка с таким названием в Малой и Большой Кабаре уже не 
существовало.

Деипс - “Дея” - родниковая речка, начинается к северу от села Плановское и 
протекает по западной части Терского района. В настоящее время большая 
часть естественного русла реки превращена в канал. Раньше река 
напрямую впадал в реку Терек. Однако со строительством Акбашского 
канала, устьем реки начали считать, место впадения реки Дея в 
Акбашский канал юго-восточнее с. Арик.

Дуужь 1уащхьэ - другое название Арыкъ ПамцЬ, в переводе означает 
“возвышенность древнего хранилищег” (см. “Арыкъ ПамцЬ”).
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3>прывык1ыкъуэ- балка "вспахиваемая поперек” - к вост. от с. Арик. 
Название подчер-кивает трудность поперечной вспашки, при котором в 
пллт впрягались 6 пар волов (каб. зэпрывык1ын - “пахать в поперечном 
направлении).

Къэней и мырамысэ 1ащхьэ - “Карнея мамалыжиый курган” - к востоку от 
с.Арик. Гово-рят, что в голодный год, крестьянин Карней сказал: ”Вот 
бы иметь такой кусок мамалыги, как этот курган”.

Къанжэшум и сын -“Канжи-всадника надгробие” восточнее “Меибэ лъэгу 
(к югу от с. Арик).

Къушхьэкьуэ - “Осетинская балка” - балка на южном склоне хребта Арик 
между селениями Арик и Н. Акбаш.

Къуян - “Куян”- река в Терском районе, ее канализированное русло 
проходит через центр с. Арик, л. п. р. Терек; населенный пункт севернее с. 
Арик (с тюрк, къуян - “заяц”).

Кхъэджэбэ - ”Могильная гора” - по пр.б. Тамбовского канала, ниже места, 
где смыкаются хребты Терский и Арикский (кхьэ - “могила, кладбище”, 
джабэ - “гора”).

К1еикьуэ - “Ясеневая балка” - балки на юго-восточной стороне хребта 
Арик (каб. к1ей - “ясень”, различают: Шеикьуэшхуэ и Шеикьуэ ц1ык1у 
большая и малая).

Меиба лъэгу - “Низина диких яблонь” - между ж.-д. полотном и п.б.
Терека, к югу от Арика (мей - “дикая яблоня”, бэ - “много”, лъэгу - 
“подошва”).

Псыгухъу - “ Водная ступа” - родник близ юго-западной окраины с. Арик 
(с каб. псы - “вода”, гухъу - “ступа”).

Псынащхьэ - “Родник головной” - родник к югу от с. Арик (с каб. псынэ - 
“родник, источник”, щхьэ - “голова, верх, изголовье”).

Псынэщхьэпе - “Речка (вода) головного родника”- близ южной окраины с. 
Арик.

Псынащхъуэ-“Псынашхо” («голубой родник») - посёлок сельского типа в 
Терском районе Кабардино-Балкарии, входит в состав муниципального 
образования “Сельское поселение Арик”, расположен на правом берегу 
реки Терек. Основан в 1957 году, прежнее название -  совхоз “Ударник”. С 
1963 -  поселок сельского типа, граничит с землями населённых
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пунктов: Арик на северо-востоке, Терек на юге и Котляревская на
запале.

Тамбовекэ к1энауэ - “Тамбовский канал” - межхозяйственный канал 
Тамбовский" проходит вдоль восточной окраины с. Арик.

Чэщанащхьэ - “Вершина с кешене” - местность на сев.-вост. склоне хребта 
Арик (каб. чэщанэ - “каменное надгробное”, щхьэ - “голова, вершина“).

Шк1э чэщанэ - “Теленка кешене” - местность на юго - вост. части хребта 
Арик (каб. шк1э - “теленок”, чэщанэ - “каменное надгробное сооружение 
в виде башни”).

Шыхъуп1э - “Лошадей выпаса место” - урочище на прав, берегу р. Терек, к 
юго-западу от анзоровского аула Бэрыкъуей (ныне с. Арик Терского района).

Шыхъуэ Хьид иригьэтГа к1энауэ - “ Шухова Гида руководством 
выкопанный канал” - канал, вырытый под руководством Шухова Г., к югу от 
анзоровского аула Бэрыкъуей (ныне с. Арик Терского района).

Щонэджыгу- “Шонаджиг” - балка к востоку от анзоровского аула 
Бэрыкъуей, (ныне с. Арик Терского района). Значение слова не ясно.

Щ1ыщ1эжь - “Земля новая старая”- старая целина, территория между р. 
Терек и железной дорогой близ анзоровского аула Бэрыкъуей (ныне с. Арик 
Терского района). Вероятно там располагался до объединительной 
реформы аул Селимгирея Анзорова, позже переселившийся в аул 
Адильгирея Анзорова (Барыкъуэй).

1уэщхьэжыщыкьуэ - “Курганов старых трех балка”, к востоку от с. Арик.
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