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АННОТАЦИЯ 

В статье исследуется динамика русско-кабардинских отношений в начале 

ХVIII века. Исследуется вопрос исторической судьбы ключевых народов 

Северного Кавказа в становлении многонационального Российского 

государства. 
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ABSTRACT 

The article examines the dynamics of Russian-Kabardian relations at the 

beginning of the XV111 century. The article examines the historical fate of the key 

peoples of the North Caucasus in the formation of a multi-ethnic Russian state. 
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Севеpный Кaвкaз и его 

многовековая история во внешних 

политиках многих держав, особенно 

Турции, Англии, Ирана и России 

занимала важное место. 

Взаимодействие России и Северного 

Кавказа, в частности Кабарды, в 

рассматриваемый период и в 

настоящее время остаётся очень 

дискуссионной темой, несмотря на 

имеющуюся обширную 

историографию в 
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дореволюционный, советский и 

постсоветский период развития 

отечественной исторической науки. 

Эта ситуация специфична тем, 

что различные этапы развития 

кавказоведения предполагали и 

различные оценки характера и 

особенностей российско-

кабардинских взаимоотношений. 

К тому же многим историкам 

кавказоведам не совсем даются 

некоторые определения, касающиеся 

Кабарды XVI-XVIII вв. Например, в 

монографии "История 

многовекового содружества. К 450-

летию союза и единения народов 

Кабардино-Балкарии с Россией" 

характер российско-кабардинских 

взаимоотношений XVI-первой 

половины XVIII в. преподносится 

нам как равноправный военно-

политический союз между Россией и 

Кабардой. Вместе с тем как 

дальнейшее обострение 

двухсторонних отношений 

связывается с началом так 

называемой "колониальной 

экспансии", которую Россия 

начинает со строительством 

крепости Моздок в 1763 году. Кроме 

того, современные"национальные 

историки" довольно высоко ставят 

уровень сложившегося социально-

политического бытия 

позднесредневековых адыгов, 

практически до уровня 

сложившегося феодализма, хотя 

темпы социально-экономического и 

политического развития региона 

были несопоставимы с темпами 

модернизации России, не говоря уже 

о западноевропейских странах. 

В некоторых кавказоведческих 

изданиях характер таких сложных 

взаимоотношений как у России и 

кабардинских князей в указанный 

период, трактуется, как «союз, 

выгодный не только для России, но 

и для Кабарды». Попытки многих 

кавказоведов представить 

российско-кабардинские отношения 

в виде военно-политического союза 

между двумя странами, не 

выдерживали критики по целому 

ряду позиций. 

Специфично, что проблематика 

российско-кабардинского 

взаимодействия на протяжении XVII 

и XVIII вв. была обусловлена целым 

композиции внешнеполитических и 

социально-экономических факторов. 

Кабарда оспаривалась как зона 

политического влияния и 

воздействия между Крымом и 

Турцией с одной стороны, и Россией 

с другой. 

Внутриполитическое положение 

Кабарды в ХVIIв. оставалось 

напряженной. Шла 

непрекращающаяся междоусобная 

борьба между различными 

княжескими группировками. 

Русское государство всегда 

поддерживало в этой борьбе 

кабардинских феодалов, прорусски 

ориентированных владетелей. 

Враждующие группировки 

кабардинских феодалов прибегали к 

помощи не только русских, но и 

ногайцев, и дагестанских 

шамхалов.В середине ХVIIв. 

основная междоусобица разгорелась 

между князями Шолох, 

Таусултановыми, Казиевыми. К 

этому периоду соотношение 

княжеских сил меняется по 

сравнению с ХVI в. Если в ХVI в. 

перевес сил был на стороне 

Идаровичей, то теперь наиболее 

значительным в Кабарде становится 
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власть Хотождуки Казиева и его 

двоюродного брата Алегуко 

Шеганукова. Обстановка на Кавказе 

в ХVII в. оставалась сложной. Еще 

больше активизировали свою 

кавказскую политику Иран, Турция, 

Крым и Русское государство. Их 

противоречия по кавказскому 

вопросу разгорелись с новой силой. 

И в этой политике важное место 

занимала Кабарда. Каждая из них 

старалась привлечь её на свою 

сторону. Например, для этой цели 

иранский шах Аббас женился на 

дочери одного из влиятельных 

кабардинских владетелей Сунчалея, 

сестре Шолоха и Муцала. А 

крымский царевич Шагин – Гирей 

заключил брак с сестрой другого, не 

менее влиятельного кабардинского 

князя Алегуко Шеганукова. Русское 

государство продолжало 

поддерживать прорусски 

настроенных кабардинских 

феодалов. Иран, Турция и Крымское 

ханство продолжали организовывать 

набеги на Северный Кавказ, в том 

числе и на Кабарду. Она продолжала 

давать им отпор. И ей в этой борьбе 

оказывало военную помощь Русское 

государство. Ожесточенные военные 

действия происходили на 

территории Кабарды в 30-40-е гг. 

ХVIIв. Кабардинский вопрос стал 

одним из важнейших в политике 

России, Турции, Ирана и Крымского 

ханства не только потому, что 

Кабарда занимала доминирующее 

положение в Центральном Кавказе и 

имела огромное влияние на соседние 

народы, которые в той или иной 

степени находились в вассальной 

зависимости от нее, но еще и 

потому, что она занимала очень 

важный в стратегическом 

отношении район Северного 

Кавказа. Через ее территорию 

проходил путь в Закавказье. И такое 

геополитическое положение 

Кабарды очень манило эти державы.  

Таким образом, русско-

кабардинские отношения в ХVI-

XVII вв., были нaпoлнeны буpными 

и эпoxaльными событиями, кoтopые 

зaлoжили ocнoвы дaльнeйших их 

взaимooтнoшeний. В этoт период 

знaчитeльнo активизируют свою 

политику нa Кaвкaзe Турция, Ирaн, 

Крымское ханство и Рyccкoe 

гocyдapcтвo. В их кавказской 

политике Кaбapдa занимaeт одно из 

важных мест, и кaбapдинcкий 

вoпpoc cтaнoвятcя одним из 

центральных в их политикe. В этот 

период усиливается крымско – 

турецкая aгpeccия против адыгов, в 

том числе против Кaбapды.Все это 

происходит нa фоне 

нeпpeкpaщaющeйся междoycoбнoй 

борьбы внутри кaбapдинского 

общества, кoтopaя очень 

пocпocoбcтвoвaла врагам. Русское 

правительство продолжало 

оказывать поддержку прорусски 

настроенной части кабардинских 

феодалов. Кабарда всегда 

участвовала во всех войнах России с 

ее внешними врагами. И Россия 

также оказывала Кабарде военную 

помощь в аналогичной ситуации. В 

войнах, которые приходилось вести 

России, она всегда получала 

реальную помощь от Кабарды. 

Примеров в этом плане 

предостаточно. Тем не менее можно 

привести некоторые из них: во время 

Смоленской войны 1632- 1634 гг. 

князья Кабарды со своими 

дружинами принимали активное 

участие в походе на Малых Ногаев. 
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В 1646 г. они вновь объединившись 

с русскими войсками воевали против 

крымских татар. Активное участие 

принимали кабардинские воины в 

борьбе Русского государства против 

турок из – за Украины в 1670-х гг.  
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