
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки.  

Серия: Исторические, Культурология. Политические науки. 2023. №4 (декабрь) 

исторические науки 

 

_____________________________ 
 

© Султанбеков Р.М., Гасанов М.Р.., 2023 

Научная статья 

https://doi.org/10.23672/HSCP.2023.57.52.007                                                                                                   

УДК: 94: 271.2(470.67)   

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ  

РОССИЙСКО-ГОРСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

В ТРУДАХ СОВРЕМЕННЫХ КАВКАЗОВЕДОВ 

 

Султанбеков Р.М., Гасанов М.Р. 

Дагестанский государственный педагогический университет 

 

 
Аннотация. Целью настоящей статьи является анализ и оценка характера и особен-

ностей российско-северокавказских взаимоотношений в XVI - XVIII вв., которые и сегодня 

являются одной из актуальных направлений отечественного кавказоведения, исторической 

науки и общественно-политической публицистики. Методы и подходы. Оценка российско-

горского взаимодействия в контексте формирования южных рубежей Российского государ-

ства является задачей сложной, требующего от исследователя комплексного подхода соче-

тающей в себе формационный и цивилизационный подход. Проанализированы труды совре-

менных кавказоведов, в которых отражены основные концепции и направления российско-се-

верокавказских отношений. При этом авторы отмечают противоречивость научных школ 

кавказоведения в подходах к оценке характера и содержания взаимоотношений российской 

военной администрации и горских народов Северного Кавказа. Результаты. Вопросы оценки 

российско-горского взаимодействия нашли достаточно полное освещение в трудах современ-

ных кавказоведов, изданных в виде отдельных монографий, статей в научных журналах, сбор-

ников материалов научных конференций различного уровня и т.д. 

На сегодняшний день в отечественном кавказоведении назрела острая необходимость 

в выработке взаимоприемлемых подходов к оценке характера российско-северокавказских 

отношений с учетом как внутренних, так и внешних факторов. 

Ключевые слова: Кавказ, народы Северного Кавказа, Дагестан, Российское государ-

ство, геополитика, регионы, взаимоотношения, социокультурные аспекты. 
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Abstract. The purpose of this article is to analyze and evaluate the nature and features of 

Russian-North Caucasian relations in the XVI - XVIII centuries, which today are one of the most 

relevant areas of Russian Caucasian studies, historical science and socio-political journalism. Meth-

ods and approaches. The assessment of Russian-mountain cooperation in the context of the formation 

of the southern borders of the Russian state is a complex task that requires a comprehensive approach 

from the researcher combining a formational and civilizational approach. The works of modern Cau-

casian historians are analyzed, which reflect the main concepts and directions of Russian-North Cau-

casian relations. At the same time, the author notes the inconsistency of the scientific schools of Cau-

casian studies in approaches to assessing the nature and content of the relationship between the 
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Russian military administration and the mountain peoples of the North Caucasus. Results. The issues 

of assessing the Russian-mountain cooperation have found quite complete coverage in the works of 

modern kavkazologists, published in the form of separate monographs, articles in scientific journals, 

collections of materials of scientific conferences of various levels, etc. 

To date, there is an urgent need in Russian Caucasian studies to develop mutually acceptable 

approaches to assessing the nature of Russian-North Caucasian relations, taking into account both 

internal and external factors. 

Keywords: the Caucasus, the peoples of the North Caucasus, Dagestan, the Russian state, 

geopolitics, regions, relationships, socio-cultural aspects. 

 

Введение. В статье нашли осве-

щение многогранные связи народов 

Северного Кавказа и России в XVI – 

XVIII в., которые и сегодня являются 

одной из актуальных направлений оте-

чественного кавказоведения, истори-

ческой науки и общественно-полити-

ческой публицистики. Оценка взаимо-

связей царской власти и горцев в кон-

тексте формирования южных рубежей 

Российского государства является за-

дачей трудной, требующего от иссле-

дователя новых подходов, сочетающих 

в себе формационный и цивилизацион-

ный подход. Проанализированы труды 

современных кавказоведов, в которых 

отражены основные концепции и 

направления российско-северокавказ-

ских отношений. При этом автор отме-

чает противоречивость научных школ 

кавказоведения в подходах к оценке 

характера и содержания взаимоотно-

шений российской военной админи-

страции и горских народов Северного 

Кавказа. На сегодняшний день в отече-

ственном кавказоведении назрела ост-

рая необходимость в выработке взаи-

моприемлемых подходов к оценке ха-

рактера российско-северокавказских 

отношений с учетом как внутренних, 

так и внешних факторов. 

Взаимоотношения народов Се-

верного Кавказа и России восходят к 

глубокой древности, и прошел ряд эта-

пов, разных по своему содержанию, це-

лям, задачам, методам и средствам их 

осуществления. В отечественной исто-

рической науке нет единого мнения по 

вопросу периодизации и содержания 

российско-северокавказских отноше-

ний. 

В конце XX в. историками были 

выдвинуты два противоположных те-

зиса о характере и содержании россий-

ско-северокавказских отношений:  

первый - о частых вооруженных 

конфликтах между народами Север-

ного Кавказа и Россией;  

второй - о том, что эти взаимо-

связи носили эпизодический характер, 

и выражались в взаимовыгодных для 

обеих сторон торгово-экономических 

связях. 

Одним из спорных и дискуссион-

ных остается вопрос о времени и харак-

тере интеграции народов Северного 

Кавказа в состав Российского государ-

ства. На сегодняшний день в советском 

и российском кавказоведении нет еди-

ного мнения, согласно которому 

можно было бы с уверенностью гово-

рить о точной дате начала присоедине-

ния народов Северного Кавказа к Рос-

сийской империи. В 80-е гг. XX в., ко-

гда по всей стране отмечали юбилеи 

добровольного вхождения многих 
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народов Северного Кавказа, за основу 

брали дату подписания первого доку-

мента о принятии российского поддан-

ства кабардинскими феодалами.  

Но этот подход не выдерживает 

критики, так как акт заключения дого-

вора, соглашения, союза не означал 

включения данного этноса или терри-

тории в состав российского государ-

ства. На наш взгляд, вхождение любого 

из кавказских народов в состав России 

не является единовременным актом, а 

представляет собой длительный про-

цесс постепенной социально-экономи-

ческой и культурной интеграции. 

Обсуждение. На сегодняшний 

день в отечественной историографии 

сформировались две концепции вхож-

дения народов Северного Кавказа в со-

став России: первая - концепция завое-

вания и покорения Кавказа, выдвину-

тая еще дореволюционной историогра-

фией (имперский подход).  

На современном этапе это 

направление представлено в трудах 

представителей научной школы М.М. 

Блиева, В.В. Дегоева, В.Б. Виногра-

дова. Основными тезисами данного 

подхода являются указания на «гор-

ское хищничество» и «религиозный 

фанатизм» горцев, «набеговая си-

стема» - как образ жизни горцев Даге-

стана и Чечни.  

Вторая концепция «доброволь-

ного» вхождения народов Северного 

Кавказа в состав российского государ-

ства возникла в недрах советской исто-

риографии 80-е гг. XX в. По мнению 

проф. В.П. Крикунова «... от термина 

«добровольное вхождение» ... вообще 

следует отказаться, поскольку это по-

нятие пронизано духом антиисто-

ризма» [18, с. 41].  

В то же время,  советская исто-

риография в 20-30 гг. XX в. выдвинула 

тезис о колониальной политике цар-

ской России в отношении народов Се-

верного Кавказа, и объяснялось это, 

утвердившимся в коммунистической 

идеологии постулатом «Царская Рос-

сия - тюрьма народов». 

Однако новые концептуальные 

подходы в трактовке российско-се-

веро-кавказских отношений, и попытка 

возродить теорию об отсталости гор-

цев, предпринятые М.М. Блиевым, 

В.В. Дегоевым в 80-е гг. XX в., поста-

вили под сомнение сущность колони-

альной политики царизма на Кавказе 

[3, с.6].  Они отмечают, что горцы 

своей агрессивной политикой и посто-

янными набегами на соседние христи-

анские народы не оставляли иного вы-

бора царским властям, как предприни-

мать ответные карательные действия. 

В то же время, по их мнению, «не заво-

евывала Россия Кавказ, а отвоевывала 

его совместно с кавказскими народами 

у Персии и Турции, господствовавших 

в тот период в регионе...» [1, с. 43; 16, 

с. 91].  В.Б. Виноградов пишет, что «ко-

лониальная сущность российской по-

литики на Северном Кавказе и на про-

чих «национальных окраинах» не была 

обоснована и доказана, она по тем вре-

менам не нуждалась в доказательствах. 

Сущностные отличия деятельности 

российской власти от европейской ко-

лониальной практики не замечались и 

не анализировались» [3, с. 71]. Мы не 

можем согласиться с точкой зрения ав-

тора, так как только за последние деся-

тилетия, по мнению самого же автора, 
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изданы десятки монографий, сборни-

ков статей, где в большей или меньшей 

мере, при наличии определенных мо-

дификаций и подвижек, «… демонизи-

ровалась политика России на Северном 

Кавказе, при идеализации жизненных 

привычек и действий горцев и их ста-

диального уровня развития» [3, с. 72]. 

Другая часть исследователей по-

лагает, что процесс интеграции северо-

кавказского региона в состав Россий-

ской империи носил завоевательный 

характер, и политика России на Кав-

казе являлась колониальной. Свое ви-

дение периодизации российско-северо-

кавказских отношений предложили 

Р.М. Магомедов, Х.Х. Рамазанов, В.Г. 

Гаджиев, В.Т. Тотоев, Ш.А. Гапуров 

[22]. «Многовековая политика России 

на Северном Кавказе, - по мнению 

Ш.А. Гапурова, - может быть разде-

лена хронологически на четыре пери-

ода...» [6, с.89]. «Становление и разви-

тие русско-кавказских отношений - пи-

шет Р.М. Султанбеков - включает в 

себя такие этапы, как довольно нерегу-

лярный обмен послами, строительство 

военно-оборонительных, казачьих по-

селений по Тереку, военно-наступа-

тельные действия русских войск» [26, 

с.74]. 

Во второй половине XVI в. с об-

разованием централизованного Рос-

сийского государства и стремитель-

ным продвижением в юго-восточном 

направлении начинается процесс инте-

грации народов Северного Кавказа в 

российское цивилизационное про-

странство. Начиная со второй поло-

вины XVI в.,  отдельные владетели Се-

верного Кавказа отправляли послов к 

русским царям с просьбой принять их 

в российское подданство или заклю-

чить договор о военно-политическом 

союзе. В этом же 1557 г. к Ивану Гроз-

ному обращались владетели Дагестана: 

шамхал, аварский хан, тюменский пра-

витель [5, с. 146]. 

Заключение соглашения или 

иного рода союзов между горцами и 

царскими властями не означало уста-

новления здесь российской власти и 

даннических обязательств. Обложение 

горских обществ в различной форме 

данью и податями началось более 

позднее время и связано с деятельно-

стью наместника Кавказа Ермолова. 

В 1557 г. между Россией и Кабар-

дой был заключен военно-политиче-

ский союз направленный, прежде 

всего, против вассала османского госу-

дарства Крымского ханства. В совет-

ской исторической науке на протяже-

нии длительного периода данный дого-

вор преподносили как акт доброволь-

ного вхождения Кабарды в состав Рос-

сийского государства, в то время как 

дореволюционные историки считали 

его лишь заключением сторонами во-

енно-политического союза. «Сей по-

ступок – отмечал С. Броневский, – был 

ли он следствием пристрастия или по-

литических вычетов, произвел по то-

гдашним обстоятельствам, весьма вы-

годное для России сближение горских 

народов, наипаче кабардинцев, кото-

рые в походах царя Ивана на Лифлян-

дию, Польшу, против крымских татар, 

отправляли службу наряду с россий-

скими войсками и храбростью им свой-

ственною, много способствовали его 

победам»[4, с.73].  

Проф. М.Р. Гасанов считает дан-

ный союз военно-политическим по 
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своему содержанию, и отмечает, что 

«такая оценка представляется реали-

стичной…», так как «в течение дли-

тельного времени, Кабарда была 

вполне самостоятельна не только во 

внутренних делах, но и в отношениях с 

другими странами» [5, с. 133]. 

В то же время, заключение союза 

Кабарды с Россией способствовало 

расширению связей соседних горских 

народов. Для Российского государства 

открывались широкие перспективы 

продвижения на стратегически выгод-

ном восточном направлении, с выхо-

дом на рубеж р. Терек. Овладение 

волжскокаспийским торговым путем 

становится важнейшей задачей моло-

дого Российского государства. Этому 

благоприятствовала и позиция кабар-

динских феодалов, давших согласие на 

строительство в 1567 году первой кре-

пости русских на Северном Кавказе - 

Терского городка [19, с. 365-366]. 

Военно-политические отноше-

ния российских властей и горцев на 

начальном этапе интеграционного про-

цесса отличались взаимовыгодным ха-

рактером: местные правители в борьбе 

за власть со своими политическими оп-

понентами часто обращались за помо-

щью к российским войскам. В то же 

время, Российское государство в усло-

виях острого соперничества с Ираном 

и Турцией за установление своего гос-

подства в северокавказском регионе 

нуждалось в союзе с горскими наро-

дами. В результате взаимного инте-

реса, в военно-союзнических отноше-

ниях в Москву отправлялись посоль-

ства от дагестанских владетелей, в 

частности Шамхал в 1568 г. послал 

«своего внука в Москву служить госу-

дарю, а сам бьет челом, хочет быть в 

его воле» [20, с. 61]. С таким же прось-

бами к русским царям обращались и 

остальные правители Северного Кав-

каза. В свою очередь представители 

царских властей бывали частыми гос-

тями феодальных владетелей Север-

ного Кавказа, о чем свидетельствуют 

многочисленные архивные документы 

и материалы сборников архивных ма-

териалов [25]. 

Обращения горцев выражены, в 

основном, в принесении присяги на 

верность и подданство российскому 

государю, в которых, как правило, ого-

варивались права и обязанности каж-

дой из сторон. В обязанность горских 

владетелей входило предоставление 

войск в борьбе против врагов Россий-

ского государства, полное и безуслов-

ное подчинение. За нарушение при-

сяги, наказание было очень суровым 

вплоть до заключения в тюрьму. В то 

же время, известны случаи одновре-

менного двойного подданства многих 

владетелей, считавших себя вассалами 

русского царя и иранского шаха. 

Дискуссионным остается вопрос 

о содержании шертных договоров, 

подданства, вассально-союзнических 

отношений. Ш.А. Гапуров считает, 

«что российско-северокавказские со-

глашения о подданстве горцев России 

часто носили формальный характер» 

[9, с. 127]. По мнению же А.П. Ново-

сельцева, каждый горский правитель, 

обращавшийся к России в XVI-ХУШ 

вв., был заинтересован в сохранении 

своей власти, часть которой он готов 

был в силу тех или иных причин усту-

пить российскому монарху. Но только 
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часть. Обращавшиеся к России горские 

владетели, старейшины вовсе не были 

намерены полностью утратить свою 

независимость, тогда как царское пра-

вительство было заинтересовано в пол-

ном их подчинении» [23, с. 55]. Боль-

шинство историков республик Север-

ного Кавказа признают данную форму 

взаимоотношений военно-политиче-

скими союзами двух субъектов - Рос-

сийского государства и феодальных 

владений. 

Категорически не согласен с по-

добной трактовкой Б.В. Виноградов, 

который отмечает, что «...представите-

лями

 «на

ционального историописания»... ак-

тивно используются наработки совет-

ской историографии, согласно кото-

рым, у России и горских народов скла-

дывались равноправные военно-поли-

тические союзы» [3, с. 72]. Далее он от-

мечает, что «… для обоснования исто-

рического бытия равноправных во-

енно-политических союзов между Рос-

сией и горскими антисоциальными со-

обществами… целенаправленно завы-

шается уровень стадиального развития 

своих народов. делаются выводы о сло-

жившихся феодальных отношениях ко 

времени интегрирования в российскую 

государственную систему» [3, с. 73]. 

На наш взгляд, феодальные вла-

детели Кавказа воспринимали свои от-

ношения с российскими властями как 

союзнические, а сам факт заключения 

соглашения, принесения присяги (шер-

тование) понимали как политический 

союз, направленный против общих 

врагов, а не как факт превращения гор-

ских владельцев в подданых России. 

Вторая половина XVI-XVII в. - 

это время сложных, далеко не прямо-

линейных отношений между Россией и 

горскими народами, когда «помимо 

войн, грабительских набегов, оборони-

тельно-наступательных союзов, суще-

ствовали отлаженные торговые, поли-

тико-дипломатические, культурные 

связи на всех уровнях, династические 

браки, личная дружба и симпатии 

между правителями и пр… Граница 

между Российским государством и 

местными политическими образовани-

ями находилась в подвижном состоя-

нии, представляла собой не только ли-

нию вооруженного соприкосновения, 

но и своего рода контактно-цивилиза-

ционную зону, где развивались интен-

сивные хозяйственные, политические, 

личные (куначеские) связи. Шел про-

цесс взаимопознания и взаимовлияния 

народов, ослаблявший вражду и недо-

верие.» [11, с. 129]. 

В XVII в. Россия на Северном 

Кавказе отказывается от метода веде-

ния военных действий, так как царская 

администрация поняла, что для усиле-

ния ее влияния на Кавказе необходимо 

гораздо больше времени, и самое глав-

ное, отказ от военных методов и 

средств [10, с. 187]. В 40-е гг. XVII в. 

расширились торговые связи России с 

северокавказскими владетелями. В 

этом огромную роль играл Терский го-

родок. Через него отправлялись рус-

ские посольства в Персию и в Закавка-

зье, осуществлялись сношения с владе-

телями Дагестана, Кабарды. Расши-

рялся ассортимент товаров, включая 

порох и огнестрельное оружие, кото-

рое находилось под запретом. В тече-
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ние XVII в. торговые связи северокав-

казских владетелей с Россией были ре-

гулярными. Торговые люди вместе с 

послами приезжали в Москву, Астра-

хань со своими товарами.  

На верность московскому царю с 

1614 по 1642 г. присягнули тарковский, 

казикумухский, аварский, карабудах-

кентский владетели, благодаря пре-

имущественному использованию в 

своей политике дипломатических, по-

литических и экономических средств. 

Расширение южных границ Рос-

сийской империи в XVIII в. и постепен-

ное включение в ее состав вновь при-

соединяемых территорий, поставило 

перед правительством сложную про-

блему выработки взаимоприемлемых 

форм и методов интеграции в админи-

стративно-правовое, экономическое и 

культурное пространство страны. «По-

скольку формирование общегосудар-

ственного единства происходило в 

сложной военно-политической обста-

новке, - пишет Т.А. Колосовская - одну 

из главных ролей в этом процессе сыг-

рали российские военные. Сосредото-

чив в своих руках одновременно и во-

енную и гражданскую власть, предста-

вители высших военных кругов выска-

зывали идеи и предлагали конкретные 

проекты включения Кавказа в общую 

структуру России: от жестких силовых 

методов до компромиссных решений, 

основанных на изучении психологии и 

традиций горских народов» [17, с. 3-

12]. 

Другими мерами царского пра-

вительства по укреплению россий-

ского влияния на Кавказе стало уста-

новление прочных отношений с пред-

ставителями разных слоёв кавказского 

общества в целях расширения импер-

ского политического, социального и 

культурного влияния в регионе. Как 

направление кавказской политики Рос-

сии, установление «сотрудничества с 

лояльными нерусскими элитами», от-

крывало возможности «широко приме-

нять невоенные способы проникнове-

ния на Кавказ» [13, с.43].  

Оценивая характер и особенно-

сти российско-горского взаимодей-

ствия В.Б. Виноградов пишет, что «... 

следует осознавать, что в его рамках 

горские сообщества, в силу своего тра-

диционного уклада, вытекающего из 

их стадиального состояния (подчерк-

нуто мною – Р.С.), не могли демон-

стрировать иной «стандарт поведе-

ния», чем то было в реальности. Вместе 

с тем, признавая это, необходимо пом-

нить и другое - что российская поли-

тика в регионе не могла иметь иной ха-

рактер, бесконечно подстраиваясь, во-

преки интересам, а нередко - и безопас-

ности России под особенности жизнен-

ных привычек неспокойных горских 

«поданных» [3, с. 79]. Судя по содер-

жанию текста, автор отрицает наличие 

равноправных военно-политических 

союзов у России и горских народов, 

оправдывает колониальную политику 

царской администрации, считая, что у 

России не было иного выбора в силу 

«традиционного уклада» и «жизнен-

ных привычек неспокойных горских 

«подданных»». 

Аналогичную оценку отноше-

ниям горских народов Северного Кав-

каза и российских властей дает Д.К. 

Маркова. Она пишет, что «горцы не 

признавали над собой никакой власти, 

кроме силы оружия. Всякая вялость и 
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неопределенность со стороны россий-

ских имперских властей ободряюще 

действовало на них, и они всегда были 

в пользу горцев. Разного рода присяги 

российскому императору или обяза-

тельства, если они не подкреплялись 

военно-силовыми аргументами, ничего 

не стоили в глазах горцев.» [17, с. 24]. 

В то же время, Ш.А. Гапуров отмечает, 

«что и тогда, и позже царизм далеко не 

всегда относился к горским феодалам 

как равным политическим союзникам. 

С горцами можно было вести какие-

либо переговоры и заключать полити-

ческие соглашения на таких условиях и 

на такое время, на каких это нужно рос-

сийской власти» [8, с. 67]. 

Другая сторона российско-гор-

ского взаимодействия — это нараста-

ние конфликтности и вовлечение в 

противостояние все большей массы 

взрослого горского населения. Ряд ис-

следователей в качестве причины кон-

фликтности указывают на социокуль-

турные особенности горцев. В частно-

сти, В.П. Дегоев указывал на тот факт, 

что «в отношениях с Российской импе-

рией горцы никак не хотели и «не 

могли уразуметь, что это уже не только 

«их аулы», но и часть огромного госу-

дарства, где существуют определенные 

порядки и законы, совершенно отлич-

ные от того к чему они привыкли» [12, 

с. 26]. Далее, оправдывая неизбеж-

ность вооруженного конфликта между 

горцами и царской военной админи-

страцией, он пишет что, «... и русские 

не могли оставить в покое Кавказ, ко-

торый стал частью империи, не могли 

допустить сохранения в местных жите-

лях «порочных наклонностей», что вы-

растало в межцивилизационный кон-

фликт, при котором трудно было бы 

найти приемлемые для сторон реше-

ния» [12, с. 22]. 

Д.К. Маркова пошла еще дальше 

в выяснении причин конфликтных 

настроений среди основной массы гор-

цев. Она пишет, что «в силу обстоя-

тельств природного и социально-куль-

турного характера, повлиявших на ста-

новление особого кавказского способа 

повседневного существования, а также 

в условиях многовекового давления 

извне со стороны экспансионистских 

держав, горские общества выработали 

особый способ существования (под-

черкнуто мною – Р.С.), который содей-

ствовал наличию в их среде перманент-

ной конфликтности. Эта конфликт-

ность сделалась не только инструмен-

том получения жизненных благ, но и 

способом их выживания» [17, с. 27]. 

Безусловно, горские социальные обще-

ства впитали в себе за тысячелетия сво-

его существования дух воинственно-

сти, готовность встать на защиту своей 

территории, дорожит честью и свобо-

дой. Все это диктовалось необходимо-

стью самообороны, сохранения само-

стоятельности, традиционного быта и 

уклада жизни горцев, потому, на наш 

взгляд, было бы неверным утверждать, 

что «в этом была фундаментальная 

причина почти имманентной кон-

фликтности как внутри горских об-

ществ, так и в конфликте горцев с 

внешним миром. По этой причине они 

были более склонны к воинственности, 

вражде, чем миролюбию или компро-

миссу» [17, с. 26]. 

Результаты. В процессе иссле-

дования проблемы оценки характера и 
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содержания   российско-горских взаи-

моотношений были проанализированы 

труды современных кавказоведов, из-

данных в виде отдельных монографий, 

статей в научных журналах, сборников 

материалов научных конференций раз-

личного уровня и т.д. 

Установлено, что в конце XX в. 

историками кавказоведами были вы-

двинуты два противоположных тезиса 

о характере и содержании российско-

северо-кавказских отношений:  

первый - о частых вооруженных 

конфликтах между народами Север-

ного Кавказа и Россией;  

второй - о том, что эти взаимо-

связи носили эпизодический характер 

и выражались во взаимовыгодных для 

обеих сторон торгово-экономических 

связях. 

Выявлены противоречия различ-

ных научных школ в подходах о вре-

мени и характере интеграции горских 

народов Северного Кавказа в состав 

Российского государства и содержании 

шертных договоров, подданства, вас-

сально-союзнических отношений. 

Проведенный анализ трудов со-

временных кавказоведов позволяет су-

дить о наметившемся за последние 

годы сближении позиций и подходов в 

оценке российско-северокавказских 

отношений в трудах представителей 

различных научных школ Северного 

Кавказа. 

Заключение. В 1557 г. между 

Россией и Кабардой был заключен во-

енно-политический союз, который на 

протяжении длительного периода пре-

подносили как акт добровольного 

вхождения Кабарды в состав Россий-

ского государства.  

Военно-политические отноше-

ния российских властей и горцев на 

начальном этапе интеграционного про-

цесса отличались взаимовыгодным ха-

рактером. 

Обращения горцев выражены в 

основном в принесении присяги на 

верность и подданство российскому 

государю, в которых, как правило, ого-

варивались права и обязанности каж-

дой из сторон. 

В XVII в. Россия на Северном 

Кавказе отказывается от метода веде-

ния военных действий, так как царская 

администрация поняла, что для усиле-

ния ее влияния на Кавказе необходимо 

гораздо больше времени, и самое глав-

ное, отказ от военных методов и 

средств. 

Расширение южных границ Рос-

сийской империи в XVIII в. и постепен-

ное включение в ее состав вновь при-

соединяемых территорий поставило 

перед правительством сложную про-

блему выработки взаимоприемлемых 

форм и методов интеграции в админи-

стративно-правовое, экономическое и 

культурное пространство страны. 
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