
избрали Асламбека Кайтукина, но когда он через год умер, вы
брали его брата Янсоха Кайтукина.

Янсох собрал в Кабарде съезд, на который приехали Кайтуки- 
ны и Идаровы с узденями и старшинами кабардинских общин. 
На съезде была подтверждена ориентация Кабарды на Россию.

Шолох Таусултанов не участвовал в съезде, он придерживал
ся протурецкой ориентации. Дружины Кайтукиных и Идаровых 
с отрядом стрельцов разорили тридцать селений в Шолоховой 
(Малой) Кабарде.

К этому времени относится разделение Кабарды на Большую 
и Малую. К началу XVII в. междоусобная борьба в Кабарде не 
затихала, а все более нарастала.

Вопросы и задания:

1. Каковы причины сближения Кабарды с Россией?
2. Что вы знаете о посольствах, которые были направлены в Мо

скву?
3. Когда сложился военно-политический союз Кабарды и России? 

Каково значение этого союза?
4. Как повлияла на дальнейшее сближение Кабарды с Россией же

нитьба Ивана IV на дочери Темрюка?
5. Как вы оцениваете роль Темрюка Идарова в установлении союза 

с Россией?
6. Историческая наука утверждает, что союз Кабарды с Россией 

имел прогрессивное значение для кабардинского и балкарско
го народов. Подумайте, какие основания имеются для такого 
утверждения?

§ 15. Русско-кабардинские отношения в XVII в.

Политическая обстановка. Русско-кабардинские отноше
ния в начале XVII в. развивались в сложных международных и 
внутренних условиях. Польско-шведская интервенция в начале 
XVII в. ухудшила положение России. Усилились захватниче
ские устремления Османской империи и Крымского ханства за 
овладение Северо-Западным Кавказом. Несмотря на это, русско- 
кабардинские отношения расширялись и углублялись.

Эти отношения развивались в условиях непрекращавшихся 
междоусобиц за звание старшего князя и стремлений к захвату 
соседних земель. Враждующие феодальные группировки искали

78



помощь и поддержку вне Кабарды. В 1614 г. Казый Пшеапшо- 
ков просил Терского воеводу оказать ему помощь в борьбе с его 
недругами -  князьями Таусултановыми, которые объединились 
с мурзами Большого Ногая.

В 1615 г. Шолох Таусултанов, с помощью Большой Ногай
ской Орды, разбил Казыя. Сам Казый был убит, а подвластные 
ему деревни разорены. В ответ на это группировка Пшеапшоко- 
ва при поддержке дагестанских и русских «ратных людей» из 
Терской крепости нанесла сильный удар по Шолоховой Кабарде. 
А в следующем году Шолохову Кабарду подвергли разорению 
войска крымского хана. Пригласил крымцев племянник Шо- 
лоха -  Алегуко Шогенуков.

После смерти «гордого и беспокойного» князя Шолоха сын 
Камбулата Идарова -  Куденек -  получил в Москве жалованную 
грамоту на звание старшего кабардинского князя. Затем это зва
ние пытались получить его брат Пшимахо, а в 1 6 3 1 г .- Нартшао 
Езбузлуков из рода Идаровичей. Но ни тот, ни другой не были 
признаны в Кабарде.

Борьба с Идаровичами временно объединила Казыевых и 
Шолоховых. Однако вскоре этот союз был нарушен. В 1641 г. 
Шолоховы с сыновьями Куденека, с Большими Ногаями, даге
станским шамхалом Айдемиром и отрядом стрельцов Терского 
города выступили против Казыевых.

В 1641 г. на берегу Малки между противниками произошла 
битва, которая закончилась поражением Шолоховых и их союз
ников. В этом сражении погибли многие кабардинские князья, 
шамхал «кумыцкий», ногайские мурзы и стрелецкий голова 
Шишмарев. Битва на Малке и гибель стрелецкого головы Ар
темия Шишмарева временно прервали связи Терского города 
с Казыевой Кабардой. Но через несколько лет они восстанови
лись. После сражения на Малке Москва перестала оказывать 
поддержку Идаровичам в борьбе за звание старшего князя. Ста
ла усиливаться группировка Казыевых.

В XVII в. в Казыевой Кабарде наиболее значительными ста
ли владения князей Алегуко и Хатохшуко, внуков Пшеапшо- 
ко Кайтукина (Хатохшуко -  родоначальник княжеского рода 
Атажукиных). Некоторые кабардинские князья установили 
родственные отношения с Крымом. Так, Алегуко выдал сестру 
замуж за крымского царевича Шагин-Гирея. Однако Кабарда 
не порвала связей с Россией.

Большую роль в отношениях России с Кабардой и феодаль
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ными владельцами Северного 
Кавказа сыграл князь Сунчалей 
Янглычевич, который выехал 
в Терский город еще в начале 
XVII в. Его заслуги высоко цени
ло русское правительство. Сун
чалей в 1615 г. получил в Моск
ве грамоту -  он стал князем над 
«черкасами и окочанами», т. е. 
жившими в слободах Терского 
города выходцами из Кабарды, 
Чечни и Ингушетии.

Такие же грамоты в XVII в. 
получили и потомки Сунча- 
л ея - сыновья Шолох, Муцал, 
внук Касбулат. Сунчалеевичи 
в течение всего XVII в. были 
посредниками в сношениях рус
ского правительства не только 

с кабардинцами, но и с другими народами Северного Кавказа.
Кабардинские уорки и окочане-ингуши, служившие с Сунча- 

леевичами в Терском городе, представляли значительную силу. 
Так, под началом Муцала Сунчалеевича было более 500 уорков. 
Сунчалеевичи постоянно бывали в Москве.

Князья Черкасские. На русской службе в Москве находились 
некоторые кабардинские князья. Они занимали видное положе
ние при царском дворе и в русском правительстве.

В XV I-XVII вв. в России сложился княжеский род Чер
касских, преимущественно из князей, выезжавших на рус
скую службу из Кабарды. Фамилия Черкасских происходит 
от распространенного в литературе наименования адыгских 
племен -  черкесы, в русских документах -  черкасы. А  кабар
динцев, живших в районе Пятигорья, называли черкасами 
пятигорскими.

Княжеский род Черкасских принадлежал к высшему слою 
русского общества и сыграл большую роль в укреплении Рос
сийского государства. К наиболее известным из князей Черкас
ских относится Михаил Темрюкович -  сын кабардинского князя 
Темрюка Идарова, ближайший сподвижник Ивана Грозного. 
Михаил Темрюкович был пожалован в бояре в 1567 г. Он входил 
в Боярскую думу. Бояре были крупными землевладельцами, в
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Русском государстве они занимали главные административные, 
военные и судебные должности.

Известно, что сын старшей дочери Темрюка -  внук Темрю
к а - Саин Бекбулатович, после крещения Симеон Бекбулатович, 
по воле Ивана IV номинально находился на Российском престоле 
в 1575-1576 гг.

Дмитрий Мамстрюкович Черкасский находился на русской 
службе с конца XVI в., участвовал в Земском соборе 1613 г., 
боярин.

Борис (Хорошей) Камбулатович -  племянник Темрюка, на 
русской службе с 1577 г., боярин. В 80-90-х гг. XVI в. занимал 
высшие военные должности.

Князь Иван Борисович Черкасский -  сын Бориса Камбула- 
товича, боярин с 1613 г. После смерти патриарха Филарета в 
1633 г. -  фактически глава русского правительства.

Яков (Урускан) Куденетович Черкасский -  видный госу
дарственный, политический и военный деятель, боярин 
с 1645 г.

Князь Григорий Сунчалеевич Черкасский -  в Москве с 1642 г., 
боярин, воевода Астрахани в 1660-1667 гг. Его родной племян
ник Михаил Алегукович Черкасский -  боярин, занимал видное 
положение при Петре I. В 1696 г., во время Азовского похода, 
был назначен генералиссимусом -  главнокомандующим русской 
армией. Как известно, Петр I по возвращении из-за границы 
приказал сбрить бороды всем боярам. Он пощадил только двух 
самых почтенных стариков -  Тихона Никитича Стрешнева и 
Михаила Алегуковича Черкасского за их «испытанную пре
данность».

Алексей Михайлович Черкасский -  князь, крупный госу
дарственный деятель, губернатор Сибири, сенатор -  играл важ
ную роль в Российском государстве. В 1740 г. назначен великим 
канцлером -  фактически руководителем русской внешней по
литики.

Местоположение дворов Черкасских недалеко от Кремля в 
Москве до сих пор сохранилось в существующих названиях двух 
переулков -  Большого и Малого Черкасского.

Внук Михаила Алегуковича Петр Борисович Черкасский при 
императрице Елизавете был московским губернатором.

Были также и другие ветви князей Черкасских, прина
длежавших к иным адыгским субэтносам. Это князь Василий 
(Казый) Карданукович Черкасский из абазинского рода, Ага-
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машуковы-Черкасские из рода бесленеевских князей, Егуповы- 
Черкасские, Чумаховы-Черкасские и др.

Князья Черкасские способствовали расширению связей Рос
сии с народами Кавказа, сближению народов, укреплению Рос
сийского государства.

Русско-кабардинское военное сотрудничество. Обстановка 
в первой половине XVII в. оставалась сложной. В первых деся
тилетиях XVII в. шла ирано-турецкая война. Турецко-крым
ские войска совершали походы против иранского шаха через 
Северный Кавказ. Они пытались вовлечь в эту войну и адыгов. 
Западные адыги и Кабарда по-прежнему часто подвергались 
нападению со стороны Крыма. В этой борьбе с крымцами опорой 
кабардинцев был Терский город.

В 1646 г. в ответ на разорительный набег крымцев против них 
был совершен поход под начальством воеводы князя С. Р. По
жарского, в котором приняли участие терские «ратные люди», 
гребенские казаки, кабардинцы, окочане слобод Терского го
рода. В жестоком бою войска крымского царевича Ният-Гирея 
потерпели поражение. В этом сражении участвовал князь Муцал 
Сунчалеевич Черкасский с отрядом в 1200 человек.

В 1654 г. произошло воссоединение Украины с Россией. Это 
привело к длительной русско-польской войне. В ходе войны 
князь Яков Куденетович Черкасский проявил себя одним из 
талантливых военачальников.

В 1665 г. и в последующие годы Касбулат Муцалович Чер
касский со своими людьми, с калмыками и русским отрядом 
совершал походы против Крымского ханства, поддерживавшего 
Польшу.

Во время русско-турецкой войны 1676-1681 гг. отряды ка
бардинских, окоцких, терских ратников и гребенских казаков 
принимали самое активное участие в военных действиях.

Значительны заслуги кабардинского князя Касбулата Му- 
цаловича. В 1672-1673 гг. он со своим отрядом и 10-тысячным 
калмыцким войском выступил против крымского войска и от
бил у них «русский полон». В 1674-1675 гг. он участвовал в 
походах против Крыма и Азова. В 1678 г. Касбулат Муцалович 
с отрядом из 4 тыс. человек принял участие в упорных боях с 
крымско-турецкими войсками. Русское правительство высоко 
ценило деятельность Касбулата Муцаловича. Он присутствовал 
при переговорах между Россией и Крымом, завершившихся 
заключением мирного договора в 1681 г. в Бахчисарае.
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Вопросы и задания:

1. В каких условиях развивались русско-кабардинские отношения 
в XVII в.?

2. Как складывались отношения между княжескими родами в Ка- 
барде?

3. Что вы знаете о князьях Черкасских, находившихся на русской 
службе?

4. Что вы знаете об участии кабардинцев в войнах России XVII в.?
5. Подготовьте сообщение об одном из князей Черкасских.

§ 16. Кабарда в системе международных отношений
XVIII в.

Внутренняя и внешняя обстановка. В конце XVII -  нача
ле XVIII в. Кавказ являлся яблоком раздора между Ираном, 
Турцией и Россией. Иран стремился усилить свое влияние на 
Восточном Кавказе, Османская империя стремилась захватить 
Северо-Западный Кавказ, а Россия -  закрепиться на Централь
ном Кавказе и затем продвинуться южнее. Кабарда и Балкария 
находились в центре Кавказа и поэтому становились объектами 
борьбы между соперничавшими державами.

К концу XVII в. Россия укрепила свои позиции в устье Дона. 
По Константинопольскому договору 1700 г. с Турцией Россия 
приобрела Азов и получила доступ к Азовскому морю, а ее вла
дения приблизились к Кавказу. Политическое влияние России 
на черкесов, кабардинцев и другие народы Кавказа возросло, 
хотя договор обязывал русских не вмешиваться в дела народов 
Северного Кавказа.

В начале XVIII в., после прихода к власти султана Ахме
да III, усиливаются захватнические устремления Османской 
империи на Кавказе. Турция завершила строительство крепости 
в Еникале, укрепила Керчь, пользуясь трудностями России в 
связи с Северной войной, потребовала от нее снести крепость в 
Приазовье, уничтожить корабли на Азове, прекратить строи
тельство кораблей на воронежских верфях. А  чтобы привлечь 
на свою сторону народы Кавказа, разослала своих эмиссаров в 
Кабарду, Черкесию, Дагестан и другие места.

В 1708 г. кабардинцы «умертвили крымских людей, пос
ланных для сбора дани». Крымцы вызвали острое недоволь
ство грабежами и требованием предоставить 3000 девушек и
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юношей в качестве дани. Разгневанный этим, крымский хан 
Каплан-Гирей II повел в Кабарду войско, чтобы наказать непо
корных. Силы были неравны, тем не менее на совете Хасэ было 
принято решение напасть первыми, что и принесло кабардинцам 
победу. Сигналом для начала сражения послужил огромный 
костер, разгоревшийся ночью на горе Мамух в урочище близ 
нынешнего Сармаково. Триста ослов с привязанным к хвостам 
горящим хворостом, обезумевшие от страха, ринулись в ла
герь хана, подгоняемые криками погонщиков. В то же время 
отряд из 40 кабардинцев, находившихся в лагере под видом 
перебежчиков, тоже начал уничтожение врага. Большая часть 
крымцев, спасаясь от огня, погибла в пропасти. Завершающим 
этапом сражения стала атака кабардинской конницы из 7 тысяч 
всадников. Сам Каплан-Гирей бежал с поля боя. 40-тысячное 
войско было уничтожено в одну ночь.

Битва у горы Канжал нашла свое отражение в фольклоре 
кабардинцев, а также балкарцев и осетин.

Трудно переоценить значение, которое имела победа в Кан- 
жальской битве для самой Кабарды. Это способствовало подъему 
национального самосознания, успешному проведению важных 
социальных реформ, инициатором которых выступил извест
ный гуманист Жабаги Казаноко. Возрос авторитет Кабарды.

Вскоре после поражения Султан отстранил Каплан-Гирея, 
а ханом Крыма утвердил Девлет-Гирея. Новый хан продолжил 
политику своего предшественника. Он совершал набеги на при- 
кубанских адыгов, нападал на русские поселения в Нижнем 
Подонье. Под постоянной угрозой нашествия ханских полчищ 
продолжала жить и Кабарда.

Девлет-Гирей поощрял ногайских мурз совершать набеги на 
казачьи станицы. Он послал своих эмиссаров на Северный Кав
каз с заданием организовать антирусское выступление горцев. 
Набеги и нашествия крымских ханов несли Кабарде разорение 
и неисчислимые бедствия. Борьба против крымско-турецкой 
агрессии имела для народов Кабарды и Балкарии жизненно 
важное значение.

Русское правительство, чтобы обеспечить безопасность юж
ных границ государства, старалось привлечь народы Северного 
Кавказа на свою сторону, поддерживать дружественные и тор
говые отношения с горцами. Так, Петр I запрашивал азовского 
губернатора о кабардинцах и других народах Северного Кавказа: 
«...похотят ли они с нами за одно быть?»
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Отношения между Россией и Турцией ухудшались, а затем 
началась война. Адыги приняли деятельное участие в русско- 
турецкой войне. Летом 1711 г. кабардинцы пошли походом за 
Кубань -  атаковали крымцев с востока, в то время как 9-тысяч
ный отряд генерала П. М. Апраксина наступал с севера.

В октябре того же года кабардинцы нанесли поражение вой
ску Мурад-Салтана -  «погибли 359, да в полон взяли 40 человек, 
а других потопили в реке Кубани, а сам де салтан ушел ранен с 
немногими людьми. Также и лошадей взято многое число».

Александр Бекович Черкасский. Важную роль в укреплении 
русско-кабардинских отношений сыграл князь Александр Беко
вич Черкасский (до крещения Давлет-Джери). Он воспитывался 
в доме воспитателя царя Петра I -  князя Бориса Алексеевича 
Голицына. Здесь Черкасский получил хорошее образование. 
Петр I послал его в Голландию и Францию для изучения «раз
ных наук» и мореплавания.

После возвращения из-за границы Александр женился на 
княжне Марии Голицыной. Черкасский был капитаном гвар
дии Преображенского полка. Он стал ближайшим сподвиж
ником Петра I и активным проводником его государственных 
реформ.

Для того чтобы обезопасить южные границы, надо было за
ручиться поддержкой народов Северного Кавказа. Для этих 
целей- «для нужнейших дел» -  Петр I избрал Александра Бе- 
ковича Черкасского. В 1711 г. по поручению царя он отправился 
в Кабарду для привлечения к царской службе горских народов. 
Со своей задачей он справился успешно. Хорошо изучив сло
жившуюся обстановку, он сумел убедить кабардинских князей 
выступить на стороне России и вместе с ними участвовал в по
ходе за Кубань.

В 1712 г. Александр Бекович Черкасский вернулся из Кабар
ды в Москву. Вместе с ним прибыло посольство из 17 человек. 
Членам посольства оказали радушный прием, многих награ
дили. Кабардинцам была вручена грамота Петра I, в которой 
говорилось, что за храбрость и верную службу «мы... вам зело 
благодарны и в милости нашей вас никогда не оставим».

Экспедиция Черкасского. По указу Петра I было предписано 
подготовить посольство «для сыскания настоящего торгового 
дела», караванных и водных путей в Хиву, Бухару и Индию. На 
первом этапе, летом 1715 г., во время экспедиции по восточно
му берегу Каспийского моря Александр Черкасский составил
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первую правильную карту этого моря. В 1717 г. посольство в 
сопровождении воинского отряда отправилось в Хиву. Возгла
вил его Черкасский. Судьба этой экспедиции была трагичной. 
Александр Черкасский был приглашен к хану Хивы Ширгазы. 
Люди хана вероломно и внезапно напали на 700 драгун и ка
заков, сопровождавших Черкасского, которые были расквар
тированы в разных местах. Отряд был полностью истреблен. 
Убили и самого Черкасского. Он уже не узнал о том, что барка, в 
которой были его жена и дети, провожавшие участников похода, 
потерпела крушение в районе Астрахани -  жена и две дочери 
Бековича утонули.

Есть предание, что Петр I на смертном одре жалел о двух 
вещах: «... что не отомстил Турции за Прутскую неудачу, а 
Х и ве- за убиение Бековича». В честь Александра Бековича 
Черкасского заливы у Мангышлакского полуострова и Крас- 
новодска в Каспийском море названы Александр-Бей и бухта 
Бековича.

Прикаспийский поход Петра I. В начале XVIII в. Иран пере
живал экономический и политический кризис, его подрывали 
также феодальные междоусобицы. Османская империя стреми
лась захватить его владения на Кавказе. Россия тоже намерева
лась овладеть Прикаспием. Началась подготовка к походу.

В мае 1722 г. подготовка завершилась -  в Астрахани было 
сосредоточено 46-тысячное войско, построен флот из 47 парусных 
и 400 галерных судов. В июле флот по Каспийскому морю отплыл 
на юг, а конница двигалась по суше. 27 июля 1722 г. участники 
похода вступили в Северный Дагестан. Кабардинские князья 
Эльмурза Черкасский (младший брат Александра Бековича), 
Асланбек Кайтукин и Асланбек Келеметов во главе вооруженных 
отрядов участвовали в Прикаспийском походе Петра I.

23 августа войско подошло к Дербенту. Жители города вы
шли навстречу, вручили Петру I ключи от городских ворот. В 
сентябре 1722 г. Иран подписал договор, по которому признавал 
за Россией прикаспийские области Кавказа.

По Константинопольскому мирному договору 1724 г. Турция 
признала приобретения России в Прикаспии, а Россия -  права 
Турции в Западном Закавказье. Однако противоречия между 
Россией и Турцией на этом не прекратились. Одной из причин 
этого был так называемый кабардинский вопрос. Дипломати
ческая борьба обострилась и привела к открытому конфлий»у 
между Турцией и Россией.
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Нападение крымцев и турок на Кабарду вызвало в 1735 г. 
ответные действия русских войск против Азова. Это послужило 
поводом к новой русско-турецкой войне 1735-1739 гг. Кабар
динцы выступили на стороне России. Свыше 2 тыс. кабардин
ских воинов сражались в рядах русской армии против крымцев 
и турок.

Вопросы и задания:

1. Какова была внутренняя обстановка на Кавказе и в Кабарде в 
начале XVIII в.?

2. Составьте краткое сообщение о борьбе кабардинцев против 
крымско-турецкой агрессии в первой половине XVIII в.

3. Что вы знаете о деятельности кабардинского князя Александра 
Бековича Черкасского?

4. Каковы были итоги похода Петра I в Прикаспии?
5. Как вы объясните, почему в период сложной внутренней и меж

дународной обстановки Кабарда придерживалась русской ори
ентации?

§ 17. Кабарда и русско-турецкие войны

Белградский мир. По окончании русско-турецкой войны в 
1739 г. состоялась Белградская мирная конференция. В сентяб
ре того же года русское правительство ратифицировало Белград
ский мирный трактат. Согласно статье 6 этого трактата, Кабарда 
провозглашалась «вольной» и должна была служить барьером 
между владениями Турции и России. Оба государства обязыва
лись не вмешиваться во внутренние дела кабардинцев. Кабарда 
получила на международном уровне право самостоятельного 
политического развития.

В мирном договоре говорилось о Кабарде и кабардинцах, что 
«Блистательной Порты туркам и татарам в оныя не вступать 
и оных не обеспокоивать також и от Всероссийской империи 
оныя в покое оставлены будут». Однако ни Россия, ни Турция 
не собирались выполнять условия трактата. Русско-турецкое 
соперничество из-за Кабарды продолжалось. Усилились также 
распри и в самой Кабарде.

Кабардинцы защищались как могли. Так, когда «кубанский 
сераскер (командующий армией) пришел с войском к кабар
динским деревням» и потребовал от них дань, те отказались,
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